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ВВЕДЕНИЕ

Проблема водоснабжения - одна из важнейших в истори-
ческой судьбе населения Казахстана, так. как большая часть
территории занята огромными пространствами пустынь, по-
лупустынь и степей, относящихся к зоне аридного климата*
Своеобразие географической среды определило и хозяйствен-
ную деятельность в этом регионе, где с древнейших времен v- '
развивались две формы хозяйства: скотоводческая и оседло-
земледельческая. Важным условием возникновения и станов-
ления этих форм являлось наличие источников воды. Так, на-
пример, ограничен-ность естественных водных ресурсов Цен-
трального, Северного и Восточного Казахстана вынуждала
местных скотоводов и металлургов уже с эпохи бронзы
( I I тыс. - начало 1 тыс. до н.э.) возводить искусственные
гидротехнические сооружения: каменные плотины, водоводы,
водосборные колодцы для накопления атмосферной и грунто-
вой воды и применения ее в хбзяйственных целях.

В то же время наличие многочисленных рек в Южном
Казахстане благоприятствовало раннему зарождению оседлос-
ти, развитию поливного земледелия и строительству иррига- 1
ционных систем. В свою очередь, характер ирригационных со-
оружений зависел от геоморфологических особенностей поверх-
ности Южного Казахстана - гор, предгорий и равнин (пустын-
ные низменности). Земледельческиеойзисы равнин возникали
главным образом- в долине Сырдарьи и ее притоков, воды
которых использовались для оросительных каналов. Земледель-
ческие оазисы предгорий протянулись широкой полосой вдоль
горных хребтов. Водными источниками для них были много-



численные реки и речки, стекающие со склонов окружающих
гор. Орошаемые участки горного пояса базировались на мел-
ких ручьях и родниках. Таким образом, локальные климата-'
веские, гидрографические и геоморфологические условия вы-
сотных поясов Южного Казахстана в совокупности с социаль-
но-экономическими факторами обусловили основную направлен-
ность, характер и формы различных по времени и месту ги-
дротехнических сооружений.

Искусственное орошение земель с помощью различных
видов ирригационных сооружений всегда было первостепенной
задачей древних земледельцев юга Казахстана, а строитель-
ство оросительных систем и их содержание в исправности
являлось важнейшей отраслью общественного производства.

В трудах классиков марксизма-ленинизма высоко оцени-
вается роль ирригации как решающего фактора социально-
экономического прогресса в странах Востока. "Климатичес-
кие условия,- писал К.Маркс,- и своеобразие поверхности,
особенно наличие огромных пространств пустыни... сделали
систему искусственного орошения при помощи каналов и ир-

• ригационных сооружений основой восточного земледелия" ̂ .
Сущность подобных мероприятий заключалась в том; чтобы
подвести живительную воду к полям, где она переходила из
состояния потока в состояние почвенной влажности, созда-
вая при этом благоприятные условия для жизни растений.

Ирригация как метод искусственного увлажнения земель
впервые получает распространение на юге Казахстана, в ни- .
зовьях Сырдарьи, в эпоху раннего железа (середина I тыс..
до н.э.). Наивысшего расцвета она достигает в средние века,

, но уже в среднем течении Сырдарьи (район Отрарского оа-
зиса). Согласно письменным источникам, в эпоху Средневе-
ковья здесь формируются центры городской цивилизации. В
городах сосредоточивается политическая, хозяйственная и
административная власть земледельческих оазисов. В доли-
нах и дельтах рек на основе существующих оазисов склады-
ваются феодальные государства, где поливное земледелие
на базе магистральных каналов становится основой хозяйст-
венной деятельности людей.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 9., с .132.



Новые археологические исследования подтвердили особую*
роль орошаемого земледелия в истории человеческой культу— •
ры. В то же время изучение ирригационной техники прошло-
го в каждом из многочисленных очагов поливного земледелия
Средней Азии* показало специфичность путей и темпов ее раз-
вития. Многолетние обследования древних оросительных со-
оружений -в Хорезме, в Ферганской и Вахшской долинах, Мис-
рианской и Чатской равнинах^, а также материалы, получен-
ные при изучении остатков каналов на Теджене, Мургабе и
Зеравшанер свидетельствуют о том, что развитие древней ир-
ригации и искусственного орошения в этих районах Средней
Азии имело свои особенности, обусловленные как географи-
ческими, так и историческими факторами. Кроме того, эти
материалы отражают всю сложность процессов взаимодейст-
вия ирригации, городов и государств, характер которого ме-
нялся в ходе становления классовых обществ.

Так, например, переход от первобытности к раннеклассо-
вым образованиям и централизованным государствам в Хо-
резме сопровождался, как правило, глубокими изменениями
в области строительства оросительных сооружений. Примитив-
ные системы орошения укрепленных поселений эпохи бронзы в
низовьях Амударьи сменяются многокилометровыми магистраль-
ными каналами античной эпохи, средневековых грродов и госу-
дарств. Будучи важным фактором, стимулирующим экономическое
и общественное развитие поселений и городов, ирригация в то
же. время испытывала на себе и обратное влияние, степень
которого во многом зависела от состояния производитель-
ных сил и производственных отношений. В целом эти взаимо-
отношения складывались в силу общих закономерностей раз-
вития истории человеческого общества,, характерных для
стран, где искусственное орошение играло основную роль в
земледелии, и носили диалектический характер.

Таким образом, основные моменты социально-экономичен
скор ;истории__.городов и поселений, вовлеченных в сферу дей-
2 Толстов С П . Древний Хорезм. М*, 1 9 4 8 . 4 3 8 с; Андриа-
ров Б.В. Древние оросительные системы Приаралья. М м 1 9 6 9 ,
2 5 3 с;. . . . \ . . : - .
3 Лисицына Г.Н. Становление и развитие орошаемого земледе-

лия Южной Туркмении. М., 1 9 7 8 . 239 с. .



ствия оросительных систем, так или иначе отражались на
эволюции последних. Вследствие этого выявление роли и зна-
чения ирригации в социально-экономическом развитии земле-
дельческих оазисов занимает одно из важных мест в процес-
се всестороннего изучения истории городской и оседло-зем-
ледельческой культуры Южного Казахстана.

В настоящее время благодаря многолетним археологичес-
ким исследованиям А.Н.Бернштама, А.Х.Маргулана, Е.И.Аге-
евой, Г.И.Пацевича, К.А.Акишева, К.М.Байпакова, Л.Б.Ерза-
ковича, М.С.Мерщиева!, Т.Н.Сениговой и других получены
значительные материалы по истории древнегородской куль-
туры южных областей Казахстана. В то же время ирригация
до сих пор не была предметом специального археологическо- '
го изучения . Только применение современных методов поис-
ков археологических памятников (плановой и перспективной
аэрофотосъемки, визуальных наблюдений с самолета и т.д.)
позволило казахстанским археологам перейти от случайных
фиксаций разрозненных остатков каналов к всестороннему
обследованию древних оросительных систем и их картогра-
фированию. Все это стало возможным с организацией в
1 9 7 1 г. Южно-Казахстанской комплексной археологической
экспедиции (ЮККАЭ) Института истории, археологии и этно-
графии им. Ч.Ч.Валиханова АН КазССР во главе с К.А.Аки-
шевым.

В соответствии с планами ЮККАЭ в целях изучения зе*- _.;•
мель древнего орошения с 1 9 7 3 г. в составе экспедиции
начал работать специальный ирригационный отряд под руко-
водством автора, Основными объектами исследования архе-
олого-топографиче'ского отряда стали' Отрарский оазис, левый
и правый берега среднего течения Сырдарьи, северный и юж^
ный склоны Каратау.

Первоначально на основе материалов плановой и перспек-
тивной аэрофотосъемки и крупномасштабных топографических
4 ' '

За исключением земель древнего орошения в низовьях
Gbipдарьй , обследованных С.П.Толстовым и Б.В.Андриано-
вым, • • • - . ' •



карт изучаемого района в Отрарском оазисе были выявлены
остатки 5 обширных по протяженности и различных по кон-
фигурации магистральных каналов: Сангыл-арык, Алтын-арык,
Каракунчук-арык, Темир-арык и Ак-арык^.

Имея общую картину состояния древней ирригации Отрар-.
ского оазиса,в 1 9 7 4 г. ирригационный отряд приступил к
детальному изучению оросительных систем. Параллельно фик-
сировались остатки -различных гидротехнических сооружений:
защитные дамбы, агроирригационные планировки (поля, бах-
чи, виноградники, сады и т.д.), чигирные ямы, водоотводы
и водораспределители из керамических труб, подземных го-
родских водопроводов-кубуров и небольших водоемов-хаузов.
Отдельно проводилось обследование обширного общегородс-
кого водохранилища Отрара.

Основное внимание в полевой сезон 1 9 7 5 г. уделялось
• позднесредневековому орошению. К этому времени удалось
установить, что история ирригации позднесредневекового пе-

< риода связана с функционированием оросительной системы Те-
мир-арык. Необходимо отметить, что в распоряжении ирригаци-
онного отряда не было материалов аэрофотосъемки района Те-
мир-арыка, гак как он подвергся вторичному освоению еще до
фотографирования этой территории с воздуха. Вследствие этого
для воссоздания полной картины динамики оросительной се-
ти позднесредневекового Отрара привлекались документы де-
шифрированных сельхозаэрофотосъемок 1 9 3 6 - 1 9 3 8 и:
1959 гг.1 Благодаря им на изучаемой территории были об-
наружены остатки ранних форм орошения: сухие русла; дель-
товые протоки и старицы, перегороженные дамбами; обвало-
ванные, участки полей и'т.д., что позволило констатировать
зарождение поливного земледелия в Отрарском оазисе.

В 1 9 7 6 - 1 9 7 8 гг. в связи с расширением и одновремен-
ным углублением археологических раскопок на городище.От-
рар и с увеличением объема информации о поздней истории
города появилась возможность увязать материалы по-.-иэуче-
нию ранних форм орошения с результатами работы ирригади- ••
онного отряда. Параллельное изучение остатков ирригации
5

Здесь и далее названия каналов даются со слов местных
информаторов.
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И строительных горизонтов Отрара с одновременной да тиров-'',
кой каждого слоя позволило дополнительно получить сведения
о периодах сокращения и расширения оросительной сети и
возделываемых площадей.

В 1 9 7 9 г. маршрутно-поисковые работы ирригационно-
го отряда расширились. Наземными поисками были охвачены
земли древнего орошения вокруг Саурана, Сыгнака, Туркес-
тана и Дауленбай-тобе. Детальному обследованию подверг-
лись остатки каналов и арыков городищ северных склонов
хр. Карагауг : Сузака, Рана, Куль-тобе, Карасуана и Б а -
ба-Аты.

В 1 9 8 0 - 1 9 8 1 гг. изыскания были продолжены, но марш-,
рутными поисками были охвачены земли древнего орошения
левого берега Средней Сырдарьи, от Чардары до Ак-Курга- •
на включительно. Всего круг поисков охватил свыше 15 ар-
хеологических памятников и относящихся к ним ирригацион-

"ных сооружений. Среди них такие крупные, как Сюткент,
Жар-тобе, Кауган-ата, Бузук, Ак-тобе, Кандоз, Кара-тобе,
Абыз-тобе, Кумиян, Келин-тобе, Мейрам-тобе, Котан, Ак-
Курган, Аргык-ага и ряд более1 мелких поселений.

На протяжении 9 полевых сезонов ( 1 9 7 3 - 1 9 8 1 гг.)
произведено свыше 2 0 0 0 поисков. На трассах обнаружен-
ных каналов, арыков заложено 50 траншей, пробито 100
шурфов и осуществлено 25 зачисток срезов профилей кана— '
лов в- местах их пересечения с искусственными (строящие-- ,

' ся каналы) и естественными (обрывы рек,, овраги) пониже-
ниями и углублениями. • , .

Современный этап развития исторических наук Казахс-
тана характеризуется накоплением большого и разнообразного?

археологического магериала. В этих условиях в Южном Ка-
захстане появилась- возможность перейти от, выявления и
фиксации отдельных памятников к сплошному археологичес-
кому обследованию обширных территорий. В связи с этим
казахстанскими археологами проделана громадная подгото-
вительная работа на основе современных методов поиска. .••
Плановая и перспективная аэрофотосъемки и наблюдения боль-
шинства городищ среднего течения Сырдарьи с самолета по-
зволили составить карту датированных памятников земле- ,

•'. а '



дельческсй культуры. Наряду с ранее известными выявлено
около 80 новых городищ, поселений, усадеб. Дешифровка
аэрофотоснимков дала большую информацию не только об ис-
торической топографии городищ, но и о состоянии и харак-
тере ирригационных сооружений, что явилось основным фак-
тором при картографировании и подробной характеристике
оросительной сети и определении ее связи с археологичес-
кими памятниками, рельефом местности и водными источни-
ками. Эффективность аэрометодов столь высока, что следу-
ет кратко остановиться на применении их в археологии Сред-
ней. Азии.

Аэромегоды в археологических исследованиях Средней
Азии начали применяться в середине 30-х годов нашего
столетия и связаны с деятельностью видных археологов.
М.В.Воеводского и В.А .Шишкина. Результаты планового и
перспективного аэрофотографирования и визуальных наблюде-
ний с самолета при изучении древнего орошения Хорезма, ч
Термеза и Бухары превзошли самые смелые ожидания. Ави-
ация облегчила поиски и фиксацию невидимых с земли еле- ,
дов прошлого, но особенно эффективной она оказалась при
обнаружении остатков ирригации. Картирование древних оро-
сительных систем по аэрофотоснимкам - наиболее полное, точ-
ное и объективное. Широко применяла аэрометоды и Хорезм-
ская археолого-гопографическая экспедиция. .

Казахстанские археологи обратились к методу аэрофото-
съемки в полевых изысканиях на территории Южного Казахс-
тана летом 1 9 6 9 г. Дешифровка крупномасштабных фото-
планов земель древнего орошения с высоты птичьего поле- •
та позволила по характеру фотоизображений выделить нес-
колько видов древней ирригации: площадные (поля, бахчи,
сады, виноградники); линейные (каналы, арыки, защитные
дамбы); точечные (чигирные ямы и т.д.).

См. :Андрианов. Б.В. Древние" оросительные сисгемы Приаралья.:
М., 1 9 6 9 , G . 1 5 - 4 1 ; Толстое С П . , Андрианов Б.В,, Иго-
нин Н.И, Использование азрометодов в археологических ис-
следованиях.-СА, 1 9 6 2 , № 1 , с . 3 - 1 5 .
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Для примера охарактеризуем некоторые типичные аэро-
фотоснимки древней ирригации Ограрского оазиса. На плано- '.'.,
вом аэрофотоснимке ранних поселений Кос-гобе северное и
Кос-го бе южное (1-У1 вв.) широкой темной меандрирую-
щей полосой выделяются остатки дельтовой протоки, с по-
мощью которой происходило водоснабжение этих поселений.
В центре ее хорошо заметны двойные светлые, по краям
более темные, прерывистые линии-оста тки каналов различ- '
нах эпох. Старые русла проток прослеживаются в виде силь-
но извилистых углублений шириной от 15 до 26 м. Сред-
няя глубина их - О,2-О,5 м. Как правило, русла прогок и
стариц демаскируются зарослями лоха и тамариска. Ложа
древних каналов около Кос-гобе сильно приподняты над сов-
ременной поверхностью, а по обеим сгоронйм возвышаются
оплывшие отвалы (на снимках - светлые полосы).

Степень сохранности каналов различных эпох неодинако-
ва. Так, в округе городища Алгын-гобе (1-.Х11 вв.) ран-
несредневековые каналы (УП-1.Х вв.) на поверхности земли
имеют вид сплошных каналов с шириной по основанию 2О-
ЗО м и высотой до 1,5 м, ложа их едва прослеживаются.
В отличие от них каналы X—XII вв. сохранились лучше: они
глубже, русла и отвалы отчетливее - и, кроме того, их
трассы пересекают раннесредневековые.

Сравнивая обе оросительные системы, нельзя не отме-
тить и тог факт, что конфигурации их неодинаковы. Ранние
системы имеют веерообразную форму за счет широких огво-
дов-оросигелей. Их перекрывают более узкие и длинные сред-
невековые каналы, система которых благодаря наличию мел-
кой оросительной сети имеет ветвистую конфигурацию. Поля,
бахчи и виноградники расположены в первом случае в сере-
дине отводов-оросителей, во-вгором •*•' на концах распредели-
телей.

Таким образом, рассмотренные нами оросительные
системы имеют специфические черты и отличаются
друг от друга как по структуре, гак и по топогра-
фии. В процессе исторического развития характер и форма
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ирригационных сооружений постоянно менялись и прогресси-
ровали. Если, например, начало поливного земледелия в От—
рарском оазисе связано с использованием стариц и проток
рек Сырдарьи и Арыси и освоением незначительных земель-
ных площадей, лежащих возле них, то со временем совершен-
ствование каналов и систем позволило древним земледель-
цам выращивать урожаи на полях, расположенных на значи- ]
тельном расстоянии от этих рек.

Однако при всех достоинствах аэрометодов в обнаружен
нии древней ирригации они не способны дать ответы на все
вопросы, связанные с ее изучением. Для этого необходимы
археологические раскопки как можно большего числа элемен-
тов оросительной сети и других гидротехнических сооруже-
ний. Остановимся на некоторых методах археологического
изучения ирригации, применяемых в ЮККАЭ. ; :

После тщательного дешифрирования в лаборатории пла-
новых аэрофотоснимков вычерчивали крупномасштабные кар- I
ты-схемы обнаруженных ирригационных систем и каналов.
По ним намечали планы летних изысканий. Полевые иссле-
дования начинали с рекогносцировки местности. Общее озна-
комление с состоянием археологических памятников позволя-
ло ставить перед отрядом конкретные задачи, которые реша-
лись с помощью наземных маршрутов, прокладываемых по
всей длине проток и стариц.магистральных каналов и распре-
делительной и оросительной сети. В процессе поисков про-
водили нивелировку наиболее интересных узлов и звеньев
гидротехнических сооружений,-намечали пункты будущих по-
перечных разрезов. Как правило, раскопы закладывали в
верховье, середине и низовье основных русел, а также рас-
пределителей первого и второго порядка и оросителей. За-
кладывали шурфы на поселениях и городищах, топографически
связанных с оросительной сетью, на водоемах, полях, бах-
чах и т,д, После получения срезов изучали стратиграфию
осадков, накопившихся на дне гидротехнических сооружений.
С помощью разрезов определяли ширину и глубину каналов;
почвенные разрезы агроирригационных планировок позволяли
установить толщину культурного слоя.

и . • • • " ' • " • • • . • ' ' •



Полевые исследования сопровождались топографической
(инструментальной и глазомерной) съемкой, сбором датирую-»
щего материала, фотографированием и т.д. Изучение иррига- '
ции затруднялось тем обстоятельством, что земли древнего
орошения расположены в зоне интенсивного освоения. Поэто-
му оросительные сооружения частично скрыты полями или
включены в действующие системы; головные сооружения, как
правило, полностью уничтожены.

Хронологические рамки "жизни" проток, стариц, арыков и
ирригационных каналов устанавливались на основе закономер-
ных связей, объективно существовавших между ними и поселе-
ниями и городами. Еще ВЛЗ.Бартольд высказал мысль о том,
что факт существования археологических памятников может
помочь датировке того или иного канала.7 Определению хро-
нологических рамок существования каналов иногда помогает
чисто визуальноЕ наблюдение их топографии: сохранность,
неодинаковое расголожение лож относительно современной по-
верхности, пересечение друг с другом и т.д. Важный момент-

учет факга переноса истоков оросительных сисгем.гак как река
постоянно углубляет свое русло и водозаборы периодически
приходилось переносить вверх по течению в целях повыше-
ния командных отметок. К разработке датировки привлекали
и керамический материал, обнаруженный в воде или на по-
верхности гидротехнических сооружений. Перечисленные ме- о
тоды являются основой практической работы в полевых ус-
ловиях.

Теоретической и методологической основой настоящего
исследования послужили труды классиков марксизма-лени-
низма, посвященные анализу объективных законов историчес-
кого развития феодального общества; теория исторического
материализма и, в частности, марксистско-ленинское учение
о социально-экономических формациях, о системе "восточного*
феодализма, главной чертой которого было наличие верхов-
ной собственности государства на землю и особой роли ир-
ригашонных работ в процессе становления государства.

7 С м . : Баргольд В.В. К истории.орошения Туркесгана.Соч. М.,

1 9 6 5 , т.З, с . 2 2 2 .
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Привлечение письменных источников позволило осветить
некоторые аспекты, .связанные со значением поливного зем-
леделия в экономическом развитии средневековых городов
Южного Казахстана. Выявление роли ирригации в формиро-
вании городской культуры региона приобретает особую зна-
чимость в свете постоянных контактов между кочевой степью
и земледельческими оазисами, которые, как известно, зани-
мали видное место в социально-экономическом и политичес-
ком образовании казахских ханств, формировании казахского
народа, его языка и материальной культуры.



Г Л А В А 1 '

КЛИМАТ И ИРРИГАЦИЯ

Климат

Земли древнего орошения изучаемого региона располо-
жены главным образом в современных Кзыл-Ординской и
Чимкентской областях и сосредоточены в долине Сырдарьи.
Среднее и нижнее течение реки занимает большую часть
Туранской низменности. На западе к древним оазисам при-
мыкают пески Кызылкум, на востоке - хр. Каратау и пес-

• ки Муюнкум, на севере - степи Бетпак-Далы, на юге - гор-
(, ные хребты Западного Тянь-Шаня. Долина Сырдарьи сложе-
г . на четвертичными отложениями и. обладает типичным аллю-
' виальным мезо- и микрорельефом в виде старин, плоскодон-

YJ ных понижений, прирусловых валов и песчаных бугров. Фло-
• ра бедна и однообразна. Здесь растут различные виды полы-
.. ни, солянки, джантака. По краям поймы расположены солон-

чаковые ажрековые луга, а ближе к руслу и в понижени- :
i их - заросли лоха, ивы, тамариска, туранги и тростника.

Почвы пустынного типа, в основном яугово-сероаемные : ''
.. с преобладанием солончаков. Мощность гумусовых горизон-

тов сравнительно небольшая - 4 0 - 5 0 см. Образующие по- '
роды -в основном лессовые и отчасти древнеаллювиальные
слабослоистые суглинки.

Климат резко континентальный, пустынный. Средняя тем-
• пература пета + 35°С, зимы - 25 . Годовое количество

осадков ь среднем менее 2 0 0 мм, причем выпадает пре-
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•'• имущественно весной. Легний период характеризуется чрез-
вычайной сухостью. Летом идет сильное испарение минера-
лизованных грунтовых вод, вызывающее засоление верхнего
слоя почвы. Вследствие этого местами образуются "пухлые"
солончаки с белой коркой солей на поверхности. В подоб-
ных климатических условиях возможно лишь поливное земле-
делие. ' ' • •

Гидрография '

Основным источником водоснабжения земель древнего
• орошения на юге Казахстана являлась рс Сырдарья с при-

токами и ряд мелких и средних речек, стекающих с Карагау.
Сырдарья занимает центральное место в гидрографичес-

кой сети Южного Казахстана. Она начинается в Ферганской
долине от слияния Нарына и Карадарьи. Длина ее русла, рас—
положенного на территории нашей республики*: составляет
1 7 0 0 км, общая протяженность - 2137 км. Река имеет
смешанное питание, в котором участвуют запасы вечных
снегов и ледников (бассейн Нарына, высота 3 0 0 0 - 5 0 0 0 м). '
Вследствие этого в течение года ,:о Сырдарье проходит ряд
последовательных паводков. Максимальный расход воды па-
дает на июнь - около 3 0 0 0 м / с . Воды Сырдарьи несут
большое количество лессовых частиц, придающих воде бурый
оттенок. Средний диаметр взвешенных наносов 0,05 мм.
Влекомые песчаные фракции преобладают на дне. Среднего-
довое содержание наносов за вегетационный период колеблет-
ся от 1,02 до 1,82 кг/м . В них содержится большое ко-
личество солей калия и натрия, •повышающих потенциальное
плодородие почв при искусственном орошении. В многоводные
годы река выходит из берегов и заливает прилегающую к
руслу равнину; в пониженных участках образуются мелковод-
ные озера и болота. . •' '

Единственный приток, впадающий в Сырдарью на террито-
рии Южного Казахстана, - р.Арысь. Эта река имела большое
значение в средние века, так как служила главным водным
источником в Отрарском оазисе. Остановимся на ее гидро-
графии более подробно.

Бассейн рАрысь расположен между 4 1 ° 5 4 ' - 43°03'с.ш.
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и 68 1 6 ' - 70 4 .8" в.д. Она берет начало из родников / ,
ур. Чакпак, расположенного на седловине между Таласским
Алатау и Каратау. Ее протяженность 3 3 9 км, площадь бас-
сейна 1 4 5 3 0 км . Высота Таласского Алатау иногда пре-
вышает отметку 4 0 0 0 м над ур. м. Вершины хребта покры-

. ты вечными снегами и небольшими ледниками. Наибольшая
высота хр. Каратау в пределах бассейна практически не пре— i
вышает 1 8 0 0 м над ур. м. •

Форма и рельеф бассейна определяются названными о т -
' рогами Западного Тянь-Шаня, которые снижаются в запад-

ном направлении к присырдарьинской равнине. В соответствии
с наклоном местности уклон реки имеет общее западное на-
правление и составляет в среднем 0 , 0 0 3 6 . В низовье гидро-
логия реки характеризуется избыточными грунтовыми вода-
ми, что обусловлено выходом на поверхность водоносных г о -
ризонтов из нижних слоев. Благодаря усиленному выклини-
ванию грунтовых вод потери на испарение в дельте реки в
значительной степени компенсируются. Среднегодовой сток

: у ж.-д. ст.Тимур 4 2 , 6 м / с . Наибольший расход воды падает на
апрель - 1 0 3 м ^ / с . март - 8 8 , май - 5 4 , уменьшаясь к
августу до 5 , 4 1 м / с Й ВНОВЬ возрастая к февралю до
56 м / с ^. Весенний паводок проходит или одной общей вол-
ной, растягиваясь на 2 месяца, или обычно 2 волнами - в
течение марга-апреля. . Благодаря паводкам можно культи-

^вировать ранние зерновые культуры, такие, как просо, пше— ',
ница, ячмень. Химический состав воды удовлетворяет требо-
ваниям орошения сельскохозяйственных злаков. В частности,
по данным 1 9 1 2 - 1 9 1 3 гг . , химический состав воды у ж.-д.
ст.Тймур имел значительное содержание хлора, достигающего
в вегетационный период 1 1 , 1 мяг/я, вода имела низкую
жесткость - 1 3 , 2 - 1 4 % и значительное содержание калийных
и натриевых солей.

Заканчивая описание водных режимов 2 основных источ-
ников земель древнего орошения Южного Казахстана, необхо-
димо отметить, тот факт, что подсчеты производились в на- >

,' Юнусов Г.М. Водные ресурсы бассейна р Д р ы с ь , М., 1 9 3 5 ,
; т . 1 , с . 1 9 , 3 8 , . • , . '
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ше время и в значительной степени занижены. Вследствие
потери вод, разбираемых на орошение, общий годовой режим
расходов рек настолько изменился, что параметры колебаний
годового стока, характерные для них в естественном состоя-
нии, сильно искажаются. Однако, несмотря на это, общие ве-
личины расходов рек сохраняют известную закономерность,
обусловленную физико-географическими условиями бассейнов
Сырдарьи и Арыси.

Водными ресурсами средневековых оазисов, расположен-
ных в предгорной и горной полосах, служили многочисленные
речки, ручьи и родники, стекающие со склонов хр.Каратау. В
гидрографическом отношении склоны Каратау подразделяются
на 2 бассейна: южный и северный.

С южных склонов стекают такие крупные реки и речки,
как Хантаг, Карачик, Икансу, Арыстанды, Чаян, Бугунь и др.
Реки северных склонов Каратау обладают значительно мень-
шей водностью. К ним относятся Караунгур, Кенсай, Качка- ч

рата, Ак-уюк, Коо-гобе, Карасуан, Баба-Ата и др. Все пере-
численные реки имеют снеговое питание и одинаковый режим
стока. Весеннее таяние снега и почти одновременное выпаде-
ние дождей обусловливают раннее прохождение паводков по
рекам, максимальные- расходы которых обычно наблюдаются
в феврале, марте, апреле. Максимальный уровень воды наблю-
дается в марте. Второй паводок, вызванный таянием верхних ,
снегов Каратау, падает на конец апреля. Оба паводка не 1 Л>-.
продолжительны. .

Летом многие речки пересыхают, а остальные'питаются .
за счет выклинивания грунтовых вод. Грунтовые воды здесь
двух типов - трещинные и пластовые. Трещинные располо-
жены в горных'районах и выступают на поверхность у ниж-
них краев конусов выноса в виде родников. Пластовые сопут-
ствуют осадочным породам различного возраста и залегают
линзообразно на неодинаковой глубине. Как правило, они рас- ;.
положены в равнинной части и значительно минерализованы.
В предгорных районах имеются довольно мощные грунтовые
потоки, образуемые водами горных рек, и атмосферными осад-
ками. Эти потоки имели большое значение в средние века для
развития кяризного типа орошения.
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Граница между аллювиальной равниной и подгорной зоной
изучаемого района Южного Казахстана проходит по подножию
хр.Каратау на высоте 3 0 0 м над ур.м. В геоморфологичес- '
ком отношении предгорные долины представлены здесь кону-
сами выноса, сложенными проаллювиально-аллювиальными на-
носами, лессовыми волнистыми равнинами и межгорными
котоловинами речных долин. В горных районах удобные зем-
ли под орошение приурочены к террасам речных долин, кону-
сам выноса и широким межгорным плато. Почвы этих районов,
как правило, плодородны, не подвержены засолению и забо-
лачиванию и пригодны для возделывания любых сельскохо-
зяйственных культур.

Таким образом, климат и водные ресурсы рассматривае-
мой территории Южного Казахстана способствуют развитию
искусственного орошения. Такие климатические условия, по
мнению В.М.Боровского^, сложились еще в конце третично-
го периода. В то же время они были подвержены цикличес-
ким колебаниям. А.В.Шнитников считает, что общая увлаж-
ненность вместе с определяющими климата, стока рек, сос-
тояния озер и болот подвержена многовековым, вековым и
внутривековым переменам. Прохладные климатические усло-
вия, повышенную водность он относит к трансгрессивной
фазе, более сухие климатические условия к - регрессивной.
На основе многолетнего изучения закономерностей общей
увлажненности Евразии и материков северного полушария и
ее отражения на динамике стока Амударьи и Сырдарьи Шнит-
ников дает развернутую картину динамики водных ресурсов
Аральского бассейна, его трансгрессий и регрессий в различ-
ные эпохи последних 4-5 тысячелетий. Ниже, приводим неко-
торые фазы колебаний общей увлажненности схемы Шнитнико- •

2
См.: Боровский BJVL Агроклиматическая характеристика низовьев

реки Сырдарьи. - Вестн. АН КазССР, 1 9 4 9 , № 4, с. 8 3 .
о

См.: Шнигников А. В. Внугривековая изменчивость компонентов
общей увлажненности. Л., 1 9 6 9 . 2 4 3 с.
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ва, соответствующие хронологическим рамкам нашего иссле-
дования.

Так, один из наиболее многоводных отрезков времени в
пределах повышенного обводнения Аральского бассейна (вто-
рая половина I тыс. до н.э. - II в.. н.э.) относится к рубе-
жу нашей эры ~ Ш в. до н.э. - I в. н.э. К середине I тыс.
-н.э. - началу II тыс. н.э. количество водных ресурсов бассей-
на Аральского моря постепенно снижается. Затем в XIY-XY1 вв4
происходит максимальный сток в Арал. Следующий многовод-.
ный период наступает в XYII и продолжается до XIX в. В
перерывах между водными пиками наблюдается спад общей ' ,
увлажненности и соответственно сокращается сток.

Таким образом, анализ климата и гидрографии Южного
Казахстана в сопоставлении с исторической динамикой вод-г
ных ресурсов за последнее тысячелетие позволяет заключить,
что благоприятные природные условия для зарождения полив-,
ного земледелия сложились уже в глубокой древности. Выяс-
нение этого вопроса - один из важных факторов в изучении
ирригации прошлого. Важный источник в решении этого вопро-
:са - письменные памятники.

Ирригация по письменным источникам

Наши знания о средневековой ирригации Южного Казах-».-
стана основаны 'на скудных сведениях, извлеченных из ки-
тайских, арабских, персидских и тюркских письменных ис- .
точников, на материалах документов, связанных с правовы-
ми нормами, которыми определялось пользование водой
(вакуфные грамоты), а также на сведениях русских путе-
шественников, местных жителей-краеведов, ученых-археоло-
гов, историков, этнографов и т,д. Письменные источники со-
держат мало прямых сведений об ирригации интересующего
нас района, несравненно меньше, чем, например, об ороси-
тельных , сооружениях Средней Азии.

Наиболее ранние упоминания об орошаемом земледелии
Южного Казахстана связаны с областью Йсфиджаб, в номи-
нальной зависимости 6т которой время от времени находи- -
лись и земли Отрарского оазиса., Упоминание относится к ":
^330 г;, когда китайский паломник Сюань-цзянь npoexart иё
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г.Аксу через оз.Исрык-Куль, р.Чу в г.Самарканд. Для нас
весьма ценным представляется описание территории на пути
из Тараза в Шаш, где были торговые города и пашни, оро- '
шаемые каналами^".

После арабского завоевания Средней Азии, частично з а -
тронувшего территорию юга Казахстана, где в 7 5 1 г. на
р.Талас арабы нанесли поражение китайским войскам, стали
появляться многочисленные географические сочинения, обу-*
словленные необходимостью административного устройства
халифата и содержащие точные сведения о почтовых и тор-
говых маршрутах с указанием расстояния между городами,
перечислением рек, упоминанием других источников водоснаб-
жения.

Одно из первых таких сочинений - "Книга путей и про-
винций" Ибн Хордадбеха, написанная им в 8 4 6 - 8 4 7 гг. и
переработанная в 8 8 5 - 8 8 6 гг. В своем труде Ибн Хор-
дадбех пишет: "ВАбарджаме холм, вокруг которого тысяча
источников, текущих на восток, которые называются Баркуаб,
то- есть обратно текущая в о д а " . Е.И.Агеева и Г.И.Пацевич
идентифицируют эту местность с современным Джувалинским
районом Джамбулской области .

"Книга завоеваний стран" арабского историка и геогра-
фа ал-Белазури посвящена истории военных походов арабов.
Изложение материала ,в ней ведется по географическому и
историческому принципу.

Кроме описания походов ал-Белазури характеризует и явле-
ния культурной жизни. В.В, Бартольд отмечает, что "сама .
область Исфиджаб, завоеванная-в 8 4 0 г. саманидом Нухом,
несомненно, соответствует долине Бадама и его притоков...
земледельческая культура и здесь была еще до мусульман* ,
__ . . .

См.: В.В.Бартольд. К истории орошения Туркестана,
с .106 .

См.: Волин С. Сведения арабских источников 1Х-ХУ1 вв.
о долине р.Талас и смежных районов. - Труды ИИАЭ
АН КазССР, 1 9 6 0 , т.8, с.74.

См.: Агеева Е.И., Пацевич Г.И. Из истории оседлых по-
селений и городов Южного Казахстана. - Труды ИИАЭ
АН КазССР, 1 9 5 8 , т.5, с б .
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ского завоевания" . Последнее замечание Баргольда с пол-
ным основанием можно огнесги и к средневековому Ограрско-
му оазису, гак как в 1.Х-Х вв. оазис входил в округ Исфид-
жаб, о чем неоднократно упоминают в своих грудах ал-Исга-
хри, Ибн Хаукаль и ал-Макдиси.

"Книга пугей и стран", написанная в 93O-933 гг., пред-
ставляет собой обработанное и дополненное собственными наб-
людениями географическое сочинение ал-Балхи "Изображение
областей", которое не сохранилось . Ал-Исгахри пишет в сво-
ем груде: "Исфиджаб-город... в рабаде его сады и воды...,
его рынки переполнены, он обилен плодами, в нем-богатые
урожаи. В Мавераннахре нет города, с которого не взимался
бы харадж, кроме Исфиджаба,. вокруг него много селений и
городов" 8 . .

Труд ал-Исгахри также подвергся в 9 5 1 г. обработке ч

его последователем Ибн Хаукалем.В новой обработке "Книги
пугей и стран" мы находим сообщения о каналах Исфиджаба,
не упоминаемых у ал-Исгахри, об орошаемом земледелии, ко-
торым занимались не только в Исфиджабе.но и в Фарабе
( Ограре).

"В рабаде Исфиджаба,-пишет Ибн Хаукаль,-расположены
сады и проведены оросительные каналы... Исфиджаб-город
цвегушлй и обильный урожаями..Кедер (Отрар)-главный го-
род округа Фараб.К числу городов фарабского округа принад-
лежит Весидж-город Абу-Наср апь-Фараби, Фараб-название
округа, размеры которого в длину и ширину, менее чем один
день пути. В нем есть укрепления и форты. В стране этой
солончаковая почва и есгь болота и посевы к западу от фа-'
рабской реки"" . Приведенный отрывок представляет для нас
определенный интерес. Указание на посевы свидетельству-'
ег о существовании в го время оросительных каналов..
Являясь на протяжении нескольких столетий районом не-*-
прерывного орошения с солончаковой почвой, обрабатываемые

Бартольд В.В. К истории орошения Туркестана, с . 2 2 2 - 2 2 3 .
Циг.по: Волин С. Сведения арабских источников, с .78.
Беггер Е.К. Извлечения из книги "Пути и страны"
Абу-л-Касыма ибн Хаукаля.-В кн.: Труды САГУ. Новая серия,
вып.З. .Исторические науки. Ташкент, 1 9 5 7 , кн.25, с.24. . ,,
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земли постоянно испытывали на себе влияние вторичного за- •
соления, вызванного искусственным увлажнением и высоким
уровнем залегания грунтовых вод. Таким образом, напраши-
вается вывод о том, что орошаемое земледелие носило'здесь
"кочующий" характер с периодическим забрасыванием одних
участков и освоением новых или возвратом к ранее использо-
ванным. По источникам, состояние природно-географических
условий в основном соответствовало современному климату
этого района. Вследствие этого орошаемое земледелие тре- ;
бовало здесь дополнительных организационно-хозяйственных
и агротехнических мероприятий. ', •

Можно предположить, что посевы занимали обширные пло- •
щади и поэтому имели сильно разветвленную сеть иррига-
ционных каналов. Косвенное подтверждение этому мы нахо- •
дим у ал-Макдиси, согласно которому в г.Фарабе (Отраре)
в конце X в. проживало до 70 0 0 0 человек только мужско-
го пола. Несомненно, нужды- такого количества населения -_
в сельскохозяйственных продуктах должны были удовлетво-
ряться с помощью значительных земельных угодий и их оро- .
шения. . Расширения посевных площадей "требовала и необхо-
димость производить зерно на продажу. Доказательство это-
му мы находим- у ал-Макдиси: "Исфиджаб - большой окруж-
ной город. Он имеет рабад и населенную медину. В меди -
не - крытые рынки - рынок полотна и соборная мечеть. Они
не знают неурожая и не платят хараджа. Их плоды небольшо-»
го размера, они хороши и приятны на вкус". Существование'
в городе полотняного рынка, несомненно, • свидетельствует о
широком распространений и возделывании хлопка и занятии
местного Населения на этой основе ткачеством, что позво-
ляло купцам вывозить на внешний рынок "рабов из тюрков
вместе с белыми тканями" "-0, • ' .

Определенный интерес представляет сообщение ал-Масуци
0 раёйивах Сырдарьи в Отрареком оазисе "Во время половодий
река заливала пространства шириной более 3 0 фарсахов, и
тргда деревни и npMecfbHj расположенные на вершинах хол-
мов> сообщались при помощи лодок" • НемЫё свидетели сти-
1 Циг по кй. :В6пий С.- Сведения арабских источников,.с.8О-83.

Ц¥г ПО кн2Барг6л4>д В.В. К. истории орощёний Туркестана,...
с ; 2 2 4 . ' •'"••"•••• ; ; ' • ' ' '



хяйных бедствий тех времен - многочисленные остатки гидро-
технических сооружений, обнаруженные ирригационным отря-
дом. Мошные дамбы свидетельствуют о необходимости пон-
стоянной защиты оазиса от разрушительных действий навод-
нений.

В XII в. юг Казахстана и Средняя Азия подверглись
нашествию каракитаев. В конце XII - начале XIII в. государ-
ство Хорезмшахов начало борьбу с ними,

В 1219 г. Отрар после шестимесячной осады был раз-
рушен монгольскими войсками до основания. Это событие
вошло в историю под названием Отрарской катастрофы., Были
разрушены и другие города среднего течения Сырдарьи. Го- • '
рода и селения, добровольно сдавшиеся монголам, избежали,
этой участи, сохранили свою оросительную сеть. Так, напри-
мер, один из городов Отрарского оазиса, сдавшийся войскам
монголов, не был разрушен. По словам Рашид-ад-дина, пос- •
ле добровольной сдачи города "вышел приказ выгнать жителей
Зернука в поле: молодых назначили в ополчение (хашар) Бу-
хары, а другим дали позволение возвратиться и Зернуку по- .
пожили название Кутлук-балык . По мнению Бартольда, .
"зернук", или "зурнук", в словаре Абу Абдаллах Хорезми
имеет значение "разного рода чигири", из чего исследователь
делает вывод, что крепость стаяла на возвышенном месте,и
вода в город подавалась с помощью водоподъемного сооруже-
н и я Л 3 Все это говорит в пользу того, что в начале ХШ в.
в Отрарском оазисе существовало чигирное орошение.

В середине XIII в. Отрар становится экономическим и по-
литическим центром земледельческого района, чеканит свои
монеты..Расцвету земледельческой, культуры и восстановлению
разрушенного- во время нашествия города отчасти способство-
вало его расположение на древнем караванном пути, функцио-
нировавшем и во время монгольского господства, отчасти-

экономическая политика, благоприятствовавшая возрождению ирри-
гации. После монгольского завоевания среди монгольских ха-

12 . я • ' . .
Материалы по истории туркмен .и Туркмении.(Далее: МИТТ),

4 М.; Л., 1 9 3 8 , г .1, с.18.
1 3 ^

Бартольд В.В. К истории орошения Туркестана, с.224.
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нов и аристократии наметились две тенденции по отношению
к оседлому населению завоеванных территорий. Одни были
противниками оседлой жизни и все культурные земли стре-
мились превратить в пастбища. Другие покровигельсгвовали
земледелию и стояли за ограждение земледельческого населе-
ния от поборов, от вытаптывания посевов и установление точ-
ных размеров податей и повинностей. В 1 2 6 9 г.. на берегах
р.Талас состоялся курултай, на котором было принято реше-
ние не вытаптывать пашни, не вмешиваться в дела оседлого
населения и довольсгвоваться фиксированными налогами
Положительную роль в восстановлении разрушенного хозяй-
ства в завоеванных монголами странах сыграли и денежные
реформы Мас'уД-бека и Кебека.

В письменных источниках, относящихся к XIУ в., мы" на—-
ходим сообщение о строительстве в Отраре медресе, мече-
тей и благотворительных сооружений, осуществляемом бело-
ордынскими ханами, об обширных садах Отрара.

В исторических сочинениях, относящихся к ХУ-ХУ1П вв.,
имеются многочисленные подтверждения роста и упадка эко-
номического и политического потенциала Отрара и других го-
родов Южного Казахстана. Большое значение в орошении
оазисов, окружавших эти города, имели реки Сырдарья, Арысь •
и многочисленные речки и ручьи, стекающие с гор Каратау.

; О значении Сырдарьи Рузбихан в "Михман- наме-йи Бухара"
(1509г .) пишет: "Высокие крепости... возвышаются на бе-i л : '
регах'каналов, выведенных из реки С е й х у н " ^ . В своем тру-
де он дает краткую характеристику таких'городов, как Отрар,
Сыгнак, Сауран, Ясы (Туркестан), Сайрам (Исфиджаб), Ар- . •
КУК и др. Сыгнак. по Рузбихану, был конечным пунктом бла-

Л 14 • .
См.: Якубовский А.Ю. Феодальное общество в Средней

Азии и его торговля с Восточной Европой в Х-ХУ вв. М„,
.1.9.46,. Ч.1-, с, 5 2 - 5 3 . • " ' „:;
15 • ' - •

Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани.. Михман-наме-йи Бу-т
Хара , 'М., 1976, с.74.
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устроенных земель северной стороны Дашт- и Кыпчака.
Население города занималось поливным земледелием, орошая
поля выведенными из Сырдарьи арыками. В книге подчерки-
вается также значение г.Ясы как земледельческого центра
оазиса, обеспечивавшего зерном и другими продовольствен-
ными товарами горожан и поставлявшего их на Туркестан - •
ский рынок. Средневековый автор отмечает прекрасный кли-
мат Сайрамского оазиса, благоприятного для орошаемого
земледелия и обеспечения области зерном и другими земле-: '
дельческими продуктами.

Судя по источникам, Отрар ХУ-ХУП вв. наряду с другими
городами Южного Казахстана был крупным экономическим и
политическим центром, что, в свою очередь, обеспечивало вы-
сокий уровень орошаемого земледелия. Могущество Отрара
позволяло ему занимать привилегированное положение по от-
ношению к другим городам.

Интересные сведения об ирригационной системе в окрест г

ностях Саурана приводит Хафиз Таныш. В книге "Шараф-на-
ме" он говорит о мерах, предпринятых им для исправления
каналов и восстановления поливного земледелия в оазисе.
Реконструкция каналов гарантировала снабжение армии нуж-
ным количеством хлеба и другими продуктами. Возделывав- ,
мые площади орошались с помощью каналов, источником ко-
торых Хафиз Таныш указывает Арысь, Сайрам-су, Бутунь,
Чаян и др., названия которых сохранились и поныне

Особое' место среди письменных документов, имеющих отно-
шение к истории ирригации, занимают вакуфные грамоты, дающие

• наиболее ценный материал для характеристики, форм землевладе-
ния, состояния земледелия и орошения ряда городов позднесред- :
невекового юга Казахстана. Грамоты содержат также интересные
сведения по терминологии оросительной технида, включают в
себя ряд названий каналов, впервые упоминаемых на страни-
цах письменных источников <

Остатки средневековой ирригации Южного Казахстана при-
влекали внимание и русских путешественников, чиновников,
УЛШЬ1х и местных жителей-краеведов. ;
16 ,: .,..,-.•. ,

Материалы по истории казахских ханств, с . 2 8 9 . ," .
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Сведения об Отраре и окружающей его территории имеют-
ся в литературных источниках, относящихся к первой половине
ХУ1Ц в. Так, в рукописной карте под названием "Описание
Каспийского моря и Узбекской страны с подлежащими про-
винциями" обозначены Средняя Азия и Южный Казахстан с
городами Отрар, Исфиджаб и др., расположенными в речных
долинах, благоприятных для занятия орошаемым земледели-
е м 1 .

В 1 7 6 2 г. в Отрарском оазисе побывал П.И.Рычков. От- •
рар того времени представлял собой небольшое селение из
40 домов, жители которого занимались пашенным земледели-
е м 1 8 .

Интерес к краю и его прошлому усиливается во второй
половине XIX в. в связи с окончательным присоединением
Казахстана к России. Бартольд писал по этому поводу; "Об-
разование Туркестанского генерал-губернаторства на некото-
рое время вызвало в крае оживленную научную деятельность.
Главной целью было изучение края в географическом, естест-
венно-историческом и статистическом отношениях", , но были
приняты меры для изучения быта населения и его прошлого" 1'9

В 1 8 7 2 г. в Отрарском оазисе побывал топограф Н.Ма-
ев, описавший в своей работе"Топографический очерк Турке -
станского края" развалины Отрара и остатки ирригационных
каналов, с помощью которых некогда орошалась городская
территория. По свидетельству Маева, жители среднего т е ч е -
ния Сырдарьи "увлажняют через посредство арыков почву,
делают ее в высшей степени плодородною и производитель-
ною" .

Изучением форм ирригации Туркестана занимался Н.Дин-
гильштедт. В 1 8 8 9 - 1 8 9 0 гг. он обстоятельно познакомился

Федчина В.Н. Как создавалась карта Средней Азии. М.,
1 9 6 7 , с .52 .

Топография Оренбургской губернии. Соч. П.И.Рычкова.
Оренбург, 1 8 8 7 , с .18 .

Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и Рос-
сии. СПб., 1 9 1 1 , с . 2 2 8 .
2 0

Маев Н.А. Топографический очерк Туркестанского края.
СПб., 1 8 7 2 , с . 1 2 - 1 3 .
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традиционными приемами орошения, состоянием ирригацион-
ной техники и существующими земедьными правовыми нормами
Чимкентской обл. Дингильшгедг отмечал,, что крупных дей-
ствующих каналов вокруг Отрара уже нет, "но когда-то они
существовали вдоль Арыси и возможное возобновление их'*
пело будущего"^ 1. 'в своей работе "Опыт изучения иррига-

• ции Туркестана" Дингильштедт отмечал также обилие воды
в Арыси и ее притоках. При осмотре водоприемников старых
арыков он обнаружил, что они находились над уровнем воды
от 2 до 3 саженей.

В 1886 г. П.И.Пашино вовремя путешествия ог Оренбурт
га до Ташкента встретил в районах г.Перовска, Туркестана,
Чимкента довольно глубокие водопроводные канавы. "Арбузы,
дыни, огурцы, тыквы здесь поспевают в огромнейших коли-
чествах... Для бахчей, разбросанных вдоль реки, вода полу-
чается из Сырдарьи. Для поднятия воды из реки употребляют
чигирь, которым наполняют водопроводные канавы . ч

С образованием в 1 8 9 5 г. Туркестанского кружка люби-
телей археологии изучение археологических памятников Юж-
ного Казахстана получает новое направление. Теперь резуль-
таты археологических разведок и раскопок публикуются на
страницах газеты "Туркестанские ведомости" и в периоди-
ческом печатном органе кружка "Протоколы заседаний и со-, •
общений".

В 19OO г. член кружка А.О.Руднев при обследовании древ-
них памятников левобережья Сырдарьи находит остатки ка-
налов в районе городиша Оксу.с (Весидж)23> • • •

В 1 9 0 4 г. А.К.Кларе и А.А.Черкасов при обследовании
городища Отрар отмечали, что "все пространство вокруг От-
рара изрезано старыми арыками, но в настоящее время в.
них нет и следа воды. Многие арыки достигают ширины 2

•21 ' • ' . •
Дингильштедт Н. Опыт изучения ирригации Туркестанско-

го края. СПб., 1 8 9 3 , ч. 1, с .162, 3 0 9 .
22 _ . ' •

Пашино П.И. Туркестанский край в 1 8 6 6 г. Путевые
заметки. СПб., 1 8 6 8 , с.46.
2 3

См.: Руднев А.О. Туркестанские ведомости, 19OO, №15, ,17..
11



сажень" 2 4 #

В 1910. г. И.А.Кастанье фиксирует многочисленные остат-
ки каналов в восточной части Отрарского оазиса^ .

В 1 9 1 1 г. Д.Н.Люшин во время разведки по левому бе-..4

регу среднего течения Сырдарьи при описании топографии ос-
татков городищ приводит сведения о наличии в районе Оксу-
са древних арыков .

Несмотря на многочисленность, имеющиеся сведения но-
1 'сят отрывочный характер и не дают полной картины состоя- .:

ния остатков оросительных сооружений Южного Казахстана.
Они лишь сопутствуют описаниям поселений и городов, кото-
рые, в свою очередь, не были систематическими.

Дореволюционный период археологии Казахстана носил ха-
рактер регистрации- и описания памятников.

После Великой Октябрьской революции в Туркестанском •
крае начались Широкие работы по переустройству старых и
созданию новых систем орошения. В мае 1 9 1 8 г. декретом
Совета Народных. Комиссаров, подписанным В.И.Лениным,с на
ирригацию в Туркестане было выделено 50 млн. рублей.
Этим историческим декретом было положено начало планомер—

" ному восстановлению и дальнейшему развитию ирригации в
Советском Туркестане, в частности бывшем Отрарском оази-
се - Шаульдерском массиве орошения. В связи с этим в
1 9 2 5 г. в республике было организовано Управление изыска-
ний по р.Сырдарье. При проектировании оросительной.сети в
с.Шаульдер Чимкентской обл. отмечалось, что "в прошлом
здесь существовало крупное орошение, о чем свидетельствуют
многочисленные остатки старой ирригационной сети и разваг-
2 4
"• Кларе А.К., Черкасов АЛ. Древний Отрар и его раскопки,

произведенные в развалинах его в 1 9 0 4 г. - ПТКЛА, год IX.

Ташкент, 1 9 0 4 , с .18 .
2 5 Кастанье И.А. Древности Киргизской степи и Оренбургско-
го края. - Тр. Оренбургской комиссии, 1 9 1 0 , вып. 22,. • . •
с . 1 7 5 .

Люшин Д.Н. От Чиназа до Перовска по Сырдарье.-Извес-

тия Русского географического общества, Туркестанского отдел.,

1 9 1 3 , с . 9 6 - 9 8 .
2 7 См.: Ленин В,И, Поли.собр. соч., г .43, с.2ОО.'
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лины большого города и крепости.Отрар 2 8 . Во время стро-
ительства оросительных каналов использовалась и часть ста-
рых. Об этом наглядно свидетельствует Схематическая карр-v
та ирригационной системы каналов Шаульдер и Кок-Мардан
Кзылкумского• р-на Чимкентской обл. Крупномасштабная кар-
та была составлена через 2 года после сооружения систем
орошения в 1 9 3 8 г. На ней в низовой части действующей
оросительной сети отмечены и остатки древних каналов.

После революции содержание археологической науки Ка-
захстана качественно меняется; она переходит от "кустерщи-
ны к стационарным исследованиям, организованным на.науч-
ной основе"29. Все это позволило расширить хронологические
рамки археологических работ и их тематику.

В 30-х годах Институт истории и материальной культуры
'АН СССР(ИИМК) совместно с Казахским филиалом АН СССР
во главе с А.Н.Бернштамом открывают новую страницу в ар-
хеологическом изучении истории края. Работы этого периода
дают обшее представление о расположении основных очагов
ирригации Казахстана. Археологические исследования А.Н.Берн-
штама внесли также большой вклад в решение вопросов взаимо-
действия кочевой и оседло-земледельческой культуры рес-
публики.

Остатки орошаемого земледелия привлекают внимание
членов Центрально-Казахстанской археологической экспеди- •
ции ИИАЭ АН КазССР под руководством А.Х.Маргулана. Ма-
териалы экспедиции позволили зафиксировать остатки иррига-
ционных сооружений далеко от основного очага поливного
земледелия (Южный Казахстан) в стране кочевников Дашт-и
Кьгачака, . в долинах рек Сарысу, Атасу, Кенгир, в горных
долинах Улутау и в низовьях р.Нура.

С 1 9 4 7 г. начинается планомерное исследование археоло-
гических памятников Южного Казахстана. Одной из первых
экспедиций, организованных ИИАЭ им. Ч.Ч.Валиханова АН
КазССР_совместно с Ленинградским отделением ИМК, была
2 8 .

См.: Юнусов Г. Водные ресурсы бассейна реки Арысь,
с 1 3 3 .
2 9

Акишев КА. Археология в Казахстане за советский пе-
риод. _ СА, 1 9 6 7 , № 4, с .62-78.
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Южно-Казахстанская археологическая экспедиция, возглавля-
емая вначале А.Н.Бернштамом, а затем - Е.И.Агеевой. Од-

'ним из многолетних объектов археологических работ стал От—
рарский оазис, в котором были зафиксированы остатки кана-
лов. Но цели и задачи, стоявшие перед экспедицией, не позво-
лили ее участникам заняться их детальным изучением. Тем
не менее А.Н.Бернштам отметил "перестройку арычной сис-

' темы в районе Отрара . В работе Е.И.Агеевой и Г.И.Па-
цевича имеется специальный раздел, в котором говорится
о водоснабжении Отрара, но отсутствует описание каналов и
других элементов ирригации. В целом работа представляет
определенную ценность, так как в ней впервые затрагивают-
ся вопросы, связанные с водоснабжением Отрарского оазиса.

В 1 9 5 9 - 1 9 6 3 гг. в предполагаемой зоне затопления
Чардаринского водохранилища ИИАЭ АН КазССР была орга-
низована Чардаринская экспедиция под руководством А.Г.Мак-
симовой. При обследовании памятника Ак-тобе 1 был обна-
ружен канал, с помощью которого вода поступала на терри-
торию поселения, протяженностью 10 км, шириной 2 м и
глубиной 6 0 - 8 0 см. Его функционирование относится к
X-XIJ вв. Находки дигирных сосудов позволили сделать вы-
вод о развитии- в этом районе чигирного орошения32,
:. Обратимся теперь непосредственно к материалам изуче-
ния остатков древней ирригации на территории Южного Казах-
стана.

Лиманное орошение

Характер оросительных сооружений и особенности техни-
ки орошения в значительной степени зависели от вида вод-
3 0 •

Бернштам А.Н. Древний Отрар. - Изв. АН КазССР.Сер.-,
"арх., Д951,-,вып. 3, с .97. . .
3 1

См.: Агеева Е.И., Пацевич Г.И. Из истории оседлых по-
селений, .с.148. . . • •
3 2

См.: Мерщиев .М.С. Городище Ак-гобе-1.- В кн.:Древности
Чардары. Алма-Ата, 1 9 6 8 , с . 1 2 0 - 1 7 3 .
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ных ресурсов. Это могли быть озерные и речные разливы
(болотное и лиманное орошение), поверхностные воды, обра-
зующиеся после выпадения осадков (саево-ручьевое ороше-
ние), подземные воды источников (кяризное и колодезное
орошение), реки с постоянным водотоком (самотечное павод-
ковое орошение) я т.п.

Памятники первобытной культуры на территории Южного
Казахстана многочисленны, но древнейший этап ирригации ар-
хеологически пока не установлен. В то же время наличие
вкладышей от жатвенных ножей среди неолитических каменных
орудий, обнаруженных в поймах рек с периодическим и: посто-
янным водотоком ) позволяет предположить существование
лиманного орошения и сопутствующих ему форм примитивной
ирригации в этот период.

В настоящее время наиболее полно изучена ирригация ни-
зовьев Сырдарьи. Здесь на протяжении 14 полевых сезонов
( 1 9 5 2 - 1 9 6 4 , 1966 гг.) Хорезмская ар хео л ого-этнографи-
ческая экспедиция проводила исследования оросительных сис-
тем и исторических памятников. .

Ирригация как Метод искусственного увлажнения земель
возникла на территории Южного Казахстана в середине 1 ты*с.
до н.э. Так, на берегах средней Инкардарьи в 1959 г. во
время маршрутных поисков одним из отрядов Хорезмской
экспедиции была обнаружена группа поселений в окрестностях
так называемых шлаковых курганов, относящихся к У1-1У вв.
до н.э. Одно из поселений топографически связано с, неболь-
шой по протяженности оросительной системой. Русло маги*
стрального канала'сохранилось на поверхности в виде темной
3 3 ' "

См.: Капо-Рей Р.Французская Сахара. М., 1 9 5 8 , с .278;
Андрианов Б.В. Древние оросительные сооружения Приарапья, *
с. 4 9 .

См.:Алпысбаев Х.А. Мезолитические и неолитические стоянки ••
Южного Казахстана. - В кн.: Археологические исследования в
Отраре. Алма-Ата, 1 9 7 7 , с .93-108 . '
3 5

См.: Толстов С П . Приаральские скифы и Хорезм:(К ис-
тории заселения и освоения древней дельты Сырдарьи). -
СЭ, 1 9 6 1 , № 4, с . 1 3 8 - 1 4 2 . . •
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полосы шириной 3,5 м, демаскируемой густой раститель- ' ,
ностью. От магистрального канала под прямым углом отхо- ,
дили редкие оросители .

В окрестностях другого укрепленного поселения наземны-
ми поисками удалось зафиксировать поля со слабыми следа-
ми арыков и остатками агроирригационных планировок возле

. них. Эти поля, имеющие четырехугольную в плане, форму и
небольшие размеры, - одни из немногих сохранившихся до
наших дней на территории Казахстана. Подобные же поля,
свидетельствующие о земледельческой деятельности их древ-
них обитателей, обнаружены и у третьего поселения. С по-
мощью аэрофотосъемки зафиксировано несколько незначитель-
ных ирригационных систем; 2 из них начинались из бокового
протока Инкардарьи, а 2 другие - и з основного русла. На-
земные поиски показали, что самый широкий канал имел ло-
же около Э м и протяженность 1,5 км.

Обнаруженные остатки оросительных сооружений, отно-
сящихся к У1-1У вв. до н.э., свидетельствуют о том, что
жители низовьев Сырдарьи еще не были знакомы с приемами
регулярного поливного земледелия. Основными занятиями их
были скотоводство и примитивное каирное земледелие^.

Более значительные по размерам оросительные каналы
появляются на нижней Сырдарье в 1У-П вв. до н.э. В этот
период на средней Жаныдарье .и Инкардарье возникают сак-
ские поселения, укрепленные рвами и оборонительными сте-
нами. Самые значительные из них Чирик-Рабад, Бабиш-Мулла
и Баланды. • . .

Истоки оросительных систем Чирик-Рабада расположены
на приспособленном под орошение боковом протоке Жаныдарьи,
На местности прослеживаются земляные валы шириной до
3 0 - 4 0 м с понижениями в центре - остатки магистральных
каналов. Поля и мелкая оросительная сеть не сохранились,
о а '

См.:1 Андрианов Б.В. Древние оросительные системы При-
аралья, с .192. :
3'7

См.: Толстов С П . Древняя ирригационная сеть.и перспек-
тивы современного орошения: (По исследованию древней дель-
ты Сырдарьи). - ВАН СССР, 1 9 6 1 , № 1 1 , с .145 . . -
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В окрестностях Бабиш-Муллы орошение производилось из
подтопленных протоков Жаныдарьи. с помощью арыков с ш и -
риной ложа до 3 м. От них год прямым углом отходили бо-
ковые ответвления, орошавшие участки земли вокруг поселе-
ний. Поля этого периода подпрямоугольной в плане формы
размером 1 8 x 1 2 , 1 1 x 6 , 1 0 x 4 м и т.д. В Бабиш-Муллинском
оазисе сохранились следы от 1 5 0 поселений. Подсчитано,
что одновременно в оазисе могли проживать 2 , 5 - 3 , 5 тыс.
человек. Для ежегодной очистки и эксплуатации оросительной
сети необходим был груд 5OO-8OO землекопов, а урожая (просо)
с орошаемых полей хватало для- обеспечения зерном всего
населения в течение года . • .

В низовьях Инкардарьи обнаружен еще один земледель- ;

ческий район с укрепленным городищем Баланды 1. Земли ;

этого оазиса орошались с помощью канала, бравшего начало
из боковой протоки Инкардарьи. Протяженность его 1,5 км,
ширина русла около 3 , 5 м. Мелкая оросительная сеть охва-,
тывала площадь около 1 5 0 - 2 0 0 г а . Из них ежегодно обра-
батывалось 1 5 - 2 0 г а . С этой площади получали до 30 т
проса при урожае 15 ц с гектара. Этого урожая вполне хва-
тало для обеспечения жителей оазиса1-^ .

Таким образом, в период с 1У по II в. до н.э . сакские
племена вели образ жизни полуоседлых и оседлых скотово-
дов и земледельцев. Для орошения полей приспосабливали
дельтовые "замирающие" протоки и старицы, используя их '
как водохранилища. Орошение в целом носило лиманно-озер-
ный характер и проходило по ехеме: русло - старица (водо- л .
хранилище) - ороситель - поле .

Следующий период в ирригации низовьев Сырдарьи отно- '
сится к.началу'нашей эры и д о - I X в. н.э . и. основывается
на Изучении оросительных сооружений Джетьь-асарского с:-1-. :::о'1
оазиса. Здесь для орошения земель широко использовались

ВЁЕШйРУемые сильно извилистые и разветвленные русла с т а -
3 8 •

См.: Андрианов Б . В . Древние оросительные системы При- ;

аралья, с . 1 9 8 . . ; ' : ' - . - •• ••'"-: • • -
3 9 _

См.:гам же, с . 1 9 9 ,
См. гам же, с . 2 2 6 .

3 3



риц с отходящими от них под прямым углом арыками. Шири-
на арыков не превышала 1-3 м. В свою очередь арыки име-
ли более узкие (меньше 1 м) подпрямоугольные ответвления.'
Так, например, одна из оросительных систем, снабжавшая го-
родище Алтын-асар, протяженностью 1,5 км имела головные
сооружения. Рядом с ними сохранились остатки крепости, где
размещался гарнизон, охранявший водозаборы.

При раскопках Алтын-асара на участке "Большого дома"
выявлено 2 строительных горизонта. Нижний получил назва-
ние "горизонт зернотерок" (рубеж н.э. - 1У в. н.э.), верх-
ний - "горизонт жерновов" (1У-УШ вв. н. э . ) . Мате-
риальная культура и хозяйство джетыасарцев продолжали тра-
диции примитивного комплексного хозяйства, сакского периода,
что выражалось в' полуоседлом образе жизни . В их домах най-
дены хозяйственные ямы с остатками злаков (ячмень, просо),
жернова и зернотерки, грузила и крючки для рыбной ловли^ .
Жители занимались, скотоводством, особенно разведением
крупного рогатого ;скота, рыболовством и охотой, а также
поливным земледелием. Изучение ирригации этого района
позволяет говорить о том, что примитивные принципы регу-
лирования паводковых вод более раннего времени получают
здесь дальнейшее развитие. Но основой орошения по-прежне-
му являются дамбированные протоки, соединение широтных ру-
сел каналами, системы углубленных участков, замирающих
проток и стариц в качестве бассейнов-водохранилищ, т.е.
характерные элементы дельтовой ирригации .

Более значительная по своим масштабам ирригация от- -
крыта в окрестностях Барак-тама. Здесь на берегу р.Акча-
дарья обнаружены остатки 3 головных сооружений, в ходив-
ших в одну оросительную систему. Протяженность магистраль-
ных каналов около 15 км, ширина русел 9 - 1 1 м. Кроме йо--

4 1
См.: Толстов С П . Хорезмская археолого-этнографическая1

экспедиция АН СССР. - Труды ХАЭЭ. М.., 19,52,.>.1. с, 18;*
Левина Л.М. Керамика нижней и средней Сырдарьи'.в Л тыс. .
н.э.. М., 1 9 7 1 , с . Ю . • '
4 2

См.: Андрианов Б.В. Древние оросительные системЕ1 При-
аралья, с . 2 0 4 . ., ... ,. . . .
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ей предназначенных под зерновые, зафиксированы остатки
бахчей с шириной гряд от 3 до 4-5 м. Б.В.Андрианов, обсле-
довавший остатки оросительных сооружений в окрестностях
Барак-тама (1У-У вв. н.э.), считает, что при сооружении
каналов применялись приемы хорезмийских ирригаторов'*. Е;-'?
Орошение производилось по схеме: река - старица — маги-» .'•''
стральный ка^ал - распределитель - ороситель - поле. !

Следовательно, ирригация низовьев Сырдарьи по-прежне-
му продолжает традиции предыдущих эпох. Каналы проклады-
ваются на прирусловых валах дельтовых протоков (об этом,
Б частности, свидетельствуют приемы древних ирригаторов).

Средневековая ирригация в этом районе обнаружена в ок-
рестностях "болотных городищ". Ширина каналов 5-6 м. Они

'так же, как и раньшз, прокладывались по трассам прирусло-
вых валов. Основным занятием жителей было скотоводство»
Кроме этого они занимались рыболовством и "полукочевым
дельтовым ирригационным з е м л е д е л и е м " .

Применение проток для ирригации в средние века отме-
чено в низовьях р.Жаныдарья. В ур.Мурзалы обнаружена одна,
из проток, , укрепленная с обеих сторон дамбами, а по ее
дну проведен канал шириной 5-7 м. В окрестностях Бештам-
калы и в ур. Иркибай археологами впервые в низовьях Сыр-
дарьи обнаружены остатки чигирных ям, относящихся к
Х-ХП вв. Это округлые, овальные или грушевидные бассей-
ны диаметром 7-10 м. В период Среддевековья Жаныдарья
была перекрыта подпорными плотинами, позволявшими подни-
мать уровень воды в реке. Иногда плотины составляли слож-
ный гидротехнический узел, такой, например, как у крепости

' Иркибай-кала (Х11-Х1У вв.), состоявший из водоподпорных
полуплотин, плотин и головных сооружений .

Лиманные формы орошения практиковались в средние ве-
ка, и на Срвпней Инкардарье. Об этом свидетельствует иррига-
4 3

См.: Андрианов Б.В.- Древние оросительные системы При-
аралья, с. 2O6 \ - '

4 4
См.. гам же, С.2О8. • -. -

См. там же, с .210 .
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ция в окрестностях Уйгарака. Большинство старых проток -
реки соединялись каналами в единую систему, представляв-
шую собой вместительное водохранилище. Из них выводились '
магистральные каналы с шириной ложа 5-6 м. По берегам

1 каналов сохранились остатки чигирных ям. Ирригационная
сеть была расположена уже не под прямым утлом, как в ран-
ние периоды, а имела ветвистую конфигурацию^®.

Некоторые изменения в строительстве магистральных ка-
налов В' Средневековье отмечены в районе городища Дженя,-
в Х1-Х1У вв. служившего форпостом на северо-восточной
границе государства Хорезмшахов, а при монголах превра- • '
шейного в ставку Джучихана . Магистральный канал, оро-
шавший поля и сады в окрестностях городища, имел ширину
ложа 6-7 м и глубину 4 м.

Основной массив земель средневекового орошения в ни-
зовьях Сырдарьи располагался в районе укреплений Кумкалы.
Само городище господствовало над ирригационными система-
ми, берущими начало из Жаныдарьи. Вокруг него располага-
лись поселения, усадьбы которых были разбросаны среди по-
лей, бахчей и садов. Сады имели прямоугольную планировку
и занимали значительные площади - до 2 га .

Многочисленные следы средневековой ирригации зафикси-
рованы и на Верхней Инкардарье в ур.Сардытам. Здесь вокруг
множества поселений гончаров сохранились остатки густой
сети арыков шириной 1-2 м, орошавших значительные площади,
занятые полями и бахчами #

Наиболее сложные в инженерном отношении ирригационные
сооружения низовьев Сырдарьи (подпорные плотины, полупло-

См.: Андрианов Б.В. Древние оросительнвё системы При-
аралья, с . 2 0 8 .

См.: Толстов С П . По следам древнехорезмийской цивили-
зации. М.; Л, 1 9 4 8 , с . 6 0 - 6 1 ; Бартольд В.В. Соч.. М.;.Лк,
19.64, г . З , с . 2 3 0 .
до

См.: Андрианов Б.В. Древние оросительные системы При-
аралья, с .212 . . •
4 9

См. там же, с . 2 1 3 .
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тины, водосборные бассейны, шлюзы) обнаружены в ур.Бес-
Молла. Они напоминают собой не что иное, как усовершенство-

' ванные варианты системы бассейн-водохранилище, известных .
' по ассарской ирригации 5 0.

Самый большой по протяженности магистральный канал
низовьев Сырдарьи, датируемый средними веками, обнаружен
в ур.Сайкудук. На этом участке русло Инкардарьи было при-
способлено под канал Аснас-узяк.. Длина его 60 км, сред-

' н я я ширина русла 11-15м, глубина 5-7 м . Здесь .же за-
фиксирована целая система искусственных водохранилищ, кото-
рые поддерживали необходимый уровень воды в магистраль- .
ном канале. Всего найдено 10 водохранилищ общим объемом
до 5 тыс.м^. По мнению Б.В.Андрианова, сооружение этих
водохранилищ и каналов явилось результатом исторического
процесса совершенствования местных "дельтовых форм ирри-
гации"^^. Начало этого процесса восходит к этапу приспо-
собил ения стариц и дамбированных русел для орошения, а за-
вершение - к ХУП-ХУШ вв.

В средние века, как и раньше, жители низовьев Сырдарьи.
занимались преимущественно примитивным полуоседлым хо-
зяйством, в котором сочетались скотоводство, орошаемое
земледелие и рыболовство. В орошаемом земледелии сохра-
няют свое значение принципы однократной ирригации на па-
водковых разливах и лиманах. Водозабор по-прежнему проис-
ходил из подтопленных паводков стариц. Даже такой крупный
канал, как Асанас-узяк, по существу, был приспособлен
для ирригации дамбированным речным руслом . Особенность
средневековых ирригационных сооружений - то, что они ста-
новятся ветвистыми. В отличие от прямоугольных и подпря-
моугольных ветвистые системы способствовали меньшему
заиливанию. Другой отличительной особенностью можно наз-
вать широкое применение чигирей начиная с X в. Орошение
ШлЛШ_М_£а'аее, проходило по схеме: река - старица (бассейн -i

50 _
См.: Андрианов Б.В. Древние оросительные системы При-

аралья, с . 2 1 3 . "-: • '-- •
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водохранилище) - магистральный канал - ороситель-поле.
Таким образом, для обширной территории древней дель-

ты Сырдарьи были характерны специфические особенности
ирригации и оросительной техники. Здесь с древности вплоть
до нового времени получают развитие весьма примитивные
формы поливного земледелия.

Обратимся теперь к материалам обследования ирригации
Средней Сырдарьи.



РАЗВИТИЕ ИРРИГАЦИИ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА

Ирригация Ограра и Ограрского оазиса

Лиманное орошение

Древний Ограрский оазис расположен в современном
Кзылкумском' р-не Чимкентской обл. Казахской ССР. Его
территория включает оба берега Сырдарьи в районе впаде-
ния в нее р.Арысь и занимает всю'дельту Арыси. Выгодное
географическое положение, обилие воды и плодородные (при
искусственном орошении) почвы являлись одним из основных
стимулов развития здесь поливного земледелия. А.Н.Берн-
шгам писал по этому .поводу, что Ограр, находясь у впаде-
ния р.Арысь в Сырдарью недалеко от устья Бугуни, занимал
выгодную позицию. По рекам Бугунь и Арысь можно было
дойти до' Таласа и рубежей усуньских, а впоследствии кар-
лукских владений. По Сырдарье караванные пути издавна
вели в, Шаш, Фергану и Согд, На севере по реке шла дорога
через аланское Приаралье в приволжские степи, в горное
Приуралье и Северное Причерноморье1. Немаловажный фак-
тор повышения уровня сельского хозяйства в общем объеме
производства данного района - соседство его границ с об-
ширными степями, население которых с древних времен за- ,
нималось скотоводством и было тесно связано с местными
земледельцами политическими, экономическими и этнически-
ми отношениями. . . ' • '

См.:БерншгамА:Н. Древний Отрар. - Изв. АН КазССР. -:

С е Р - арх., 1 9 5 1 , вып. 3, с .82. :
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О масштабах экономического и культурного развития
Отрарского оазиса в прошлом свидетельствуют остатки 6О
поселений и городов, расположенных на трассах сохранив-
шихся каналов и руслах проток- Здесь ирригационным от-
рядом ЮККАЭ были выявлены и обследованы и ранние формы
орошения в виде обвалованных стариц и арыков, располо-
женных на дельтовых протоках р. Арысь.

По отношению к водным источникам земледельческие
поселения можно разделить на 2 основные части: источником

, одних служила Арысь, других - Сырдарья. Естественные .: :
водные рубежи 2 рек, в свою очередь, делили оседлые посе-
ления на 4 локальные группы (рис. Г) ': земледельческие
поселения, расположенные вдоль дельтовых проток право-
го берега р.Арысь и сосредоточенные вокруг Or papa (A);
памятники левобережья р.Арысь, расположенные в ур. Кок-
Мардан (Б); поселения, расположенные вдоль стариц право-
го берега Сырдарьи (В); памятники левобережья Сырдарьи,
группирующиеся вокруг Оксуса (Г).

Первая группа памятников занимает центральную часть
Ограрского оазиса. С юга и юго-востока она ограничена
р.Арысь. У. самого берега реки наземными поисками ( 1 - 4 5 )
обнаружены многочисленные русла дельтовых проток, рас-
положенные в 4 км от впадения Арыси в Сырдарью. Одна
из старых проток была обследована на протяжении 2 кило-
метров от русла Арыси (поиск 4 6 ) . Ширина ее 2О м. Со-
хранились следы искусственной обваловки русла с высотой
валиков 2S см. На левом берегу протоки зафиксированы
остатки земледельческого поселения. В топографическом ;

отношении - это овальный бугор диаметром около ЗО м и
высотой 2 м. На поселении был заложен шурф размером •
2x1,6x1,5 м, В его заполнении обнаружена керамика 1-
1У вв.н.э. Около поселения сохранились остатки арыка шири-'
ной 3 м (поиск 4 7 ) , с помощью которого вода выводилась
из протоки и подавалась к поселению. Через него была за-
ложена траншея. '

, Приводим описание разреза, см: 1)' наилок темно-серый -
8; 2) суглинок светло-серый - ЗО; 3) песок сероватый слю-

. * Рисунки см. в ''Приложении1. , ;

' 4 0



стый с ржавыми пятнами - 2 5 ; 4) песок серый крупно-
зернистый - 1 5 .

русла древних проток р.Арысь сохранились и в сред- .

ней части Ограрского оазиса. Так, на аэрофотоснимке
1 9 6 9 г. в западной части территории, примыкающей к ос-
новному бугру Ограра, хорошо видны остатки сильно меан-
дрируюшей протоки. Наземными поисками (поиск 48) уда-
лось выявить остаток дельтового русла протяженностью око-
ло 15O м и шириной от 5 до 25 м.

Ложа древних русел были зафиксированы и у городищ
Алгьш и Куйрук, расположенных западнее Ограра (поиски
49-5 2 ) , но здесь они перекрыты более поздними культур-
ными наслоениями. Русла были обнаружены при строитель-
стве трассы современного коллектора на глубине 0,5 м от
поверхности. Расчистка одного из участков коллектора
(поиск 53) дала возможность зафиксировать следующие
слои, см: 1) суглинок светло-серый - 1О; 2) глина гем-^
но-коричневая,плотная - 5; 3) суглинок сероватый - 1 5 ;
4) темно-серый наилок со следами растительных остатков —
6. Далее в разрезе зафиксирована линза, состоящая из на-
носов аллювиального песка, шириной 12 м, высотой 1,5 м.
Из описания разреза видно, что в основании его лежат аллю-
виальные русловые отложения. На краях русла в пески
внедряются прослойки плотной глины. Границы между ними ...
неровные, клинообразной формы. На линзе лежат плотные
слои суглинка и глин, относящиеся к более поздней дея-
тельности отрарских земледельцев.

• •,.. Обследование и раскопки земледельческих поселений
группы А, проведенные в 1 9 6 9 - 7 O гг., позволяют датиро-
вать эти памятники 1-й половиной 1 тыс. н.э. .,

В комплексе земледельческих памятников, относящихся
к группе Б, было обнаружено и частично раскопано 14 посе-
лений. Как показало обследование ирригационного отряда,
все урочище изрезано извилистыми протоками. На аэрофого-

2 ~
См.: Акишев К А., Байпаков К,М., Ерзакович Л,Б, Древ-

ний Отрар, с .138.
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снимках отчетливо видно, что все памятники этой группы
расположены вдоль проток, из которых в некоторых месгЛх
выведены арыки и небольшие системы орошения.

Наземными поисками (поиск 5 5 ) было обнаружено не-
сколько старых русел (поиски 56-7O), отходящих от
р.Арысь. Эти русла (поиски 56-7O) затем разветвляются
на более мелкие рукава. Их трассы хорошо сохранились и
отчетливо демаскируются на поверхности густыми заросля-
ми тамариска и чингиля. Во многих местах сохранились
следы полуразрушенных дамб, перегораживающих протоки.
Одна из проток была прослежена нами на расстоянии 3 км
от р.Арысь до поселения Кок-Мардан (поиск 7 1 ) , Русло
ядег согласно общему уклону местности, выдерживая в
эсновном северо-западное направление. Ширина русла меня-
эгся от 5 до 2О м на меандрирующих участках. Подхо-
ая к Кок-Мардану, оно охватывает городище кольцом, соз-
ывая естественное водное препятствие. Памятники группы
Б датируются 1-У1 вв. н.э.

Этим же временем датируется группа В земледельческих
юселений, базирующихся на сгарицах.правого берега Сыр-
1арьи и тяготеющих к ж.д. Ог-Рабаг . Они занимают тер-
риторию северной части Ограрского оазиса.

Всего в этой группе насчитывается около 1О памятни-
ков. Как показали маршрутные поиски ( 7 2 - 8 7 ) , все посе-
шния расположены на старицах Сырдарьи, русла которых
(овольно широки - от 2О до ЗО м и едва заметны на по-
зе рхносги. Наземное обследование выявило тог факт, чго
эни не имели обваловки. На одном из сохранившихся ары-
сов, выведенных из старицы, была заложена траншея (по-
ICK 8 8 ) длиной 5 м, глубиной 1 Д , шириной 1,5 м. В раз-
зезе прослежены слои, см : 1) такырная корочка пухлая,
зыхлая - 15J 2) суглинок светло-серый, опесчаненный
>5; 3) песок крупнозернистый - 2 3 .

^См.: Агеева Е.И., Пацевич Г.И. Из истории оседлых посе-
гений и городов.., } с . 8 5 - 8 6 ; Акишев К.А., Байпаков K.M.j
1рзакович Л.Б. Древний Ограр, с . 1 2 3 - 1 3 9 .

^См.: Акищев К.А., Байпаков К,М., Ерзакович Л.Б. Древ-
ний Ограр, с . 1 4 9 - 1 5 2 . ,•
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Группа Г находится на противоположном левом берегу
Г годарьи Б уР* Акжар в районе Оксуса. Всего ирригапион-

отрядом здесь было обнаружено около 1О проток Сыр-
арьи и расположенных на них 8 поселений (поиски 8 9 - 9 9 ) ,

у-п Акжар занимает излучину длиной свыше ЗО км, которую
образует река, плавно меняющая свое русло с северо-запада
на юго-запад. В отличие or обрывистого правого левый бе-
рег Сырдарьи в этом месте пологий. Рельеф местности ров-
ный, с развитой балочной сетью, старыми руслами проток,
неглубокими озерами и надпойменными лугами.

Наиболее ранние остатки ирригационных сооружений бы-
ли зафиксированы во время маршрутных поисков (1OO-14O)
на северной окраине городища Оксус. Здесь обнаружен не-
большой по длине оградительный валик, перегораживающий .
широкую ложбину, длиной 7О м, шириной около 1,5 м и
сохранившейся высотой О,5 м, Вероятно, с помощью этого ;
вала в ложбине задерживалась талая вода, а затем увлаж- ,<.
ненная земля использовалась под посевы. Другая протока
(длиной 1,3 км и шириной 1O-15 м), начинавшаяся из
Сырдарьи и заканчивавшаяся у Оксуса, образовывала около
городища низину диаметром 15O м (поиски 1 4 1 - 1 5 3 ) . С
помощью протоки вода скапливалась в этой низине, образуя
гем самым естественную емкость. С западной стороны здесь
обнаружены остатки оплывшего арыка, по которому вода, на-
копленная в низине, могла подаваться на небольшие сплани-
рованные участки, огражденные валиками, едва заметными
на поверхности. Форма и размер поливных участков различ-
ны: прямоугольные - 5x9 м, подквад ратные - 6x7 и квад-
ратные - 8x8 м. .

Орошение из естественных водохранилищ было характер-
но для поселений ур.Акжар. Земледельческие памятники это-
го района датируются первой половиной 1 тыс. н.э. Этим
ж е временем датировалось и поселение Сумагар-гобе, об-
следованное в 1 9 6 6 г. одним из отрядов Хорезмской эк-
спедиции 5 . \

См.: Левина Л.М. Керамика Нижней1 и Средней Сырдарьи
в 1 тыс. н.э. М., 1 9 7 1 , с . 2 2 3 . . , . - • >•
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Керамический материал, собранный при обследовании
ранней ирригации Ограрского оазиса, разнообразен и пред- ;.
ставлен в основном фрагментами от хумов, котлов, кувши- '
нов, кружек. Некоторые из них покрыты темно-красным
ангобом; на внешней стороне сохранились следы лощения. " '
Имеются сосуды с четко выраженным горизонтальным риф-*
пением на высокой горловине, плечиках и гулове. Комплекс ..
керамики в целом имеет аналогии в джетыасарской культу-
ре, начиная с первых веков н.э. , керамики нижнего гори- ,
зонта Шаушукум-гобе 7, Ак-гобе 2 (Чардара)° и посуде из
Кос-гобе южное . Подобная керамика характерна для комп-
лексов посуды 1-УТ вв. земледельческих поселений средне- •
го течения Сырдарьи и- долины р. Арысь . ;

Таким образом, на основании датировки поселений,
топографически связанных с дельтовыми протоками и стари-
цами, и керамических комплексов, обнаруженных на осгаг '-
ках оросительных сооружений, .период зарождения ирригации
в Ограрском оазисе можно отнести к 1-У1 вв. н.э.

Непрерывное изменение гидрографического режима дель-
товых проток р.Арысь, постоянные колебания уровня воды
в приспособленных для орошения дамбированных руслах вы-
нуждали земледельцев Ограрского оазиса искать пути конт-
роля над поступлением воды в период паводков. Этот факт
обусловил в более позднее время строительство головных 1

См. там же, с . 1 0 - 2 0 , 6 4 - 7 6 . „ .:'

См.: Агеева Е.И. Керамика городища Шаушукум-гобе и .<
ее датировка. - В кн.: Древности Чардары. Алма-Ата, ;
1 9 6 8 , с . 9 2 - 1 1 9 .

Q
См.: Вайнберг Б.И., Левина Л.М., Поселения Ак-гобе 2

(1-начало 1У в. н.э.).. - В кн.: Древности Чардары. Ал- ,.
ма-Ага, 1 9 6 8 , с . 3 6 - 7 1 .

9
С м . : Акишев К.А., Байдаков К.М., Ерзакович Л.Б. Древ- -
ний Ограр, с . 1 2 3 - 1 3 5 .

См.:Левина Л.М. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи,с.211.
И С м . : Подушкин Н.П.Новые поселения раннеземледельческой

культуры на юге Казахстана.-Изв.АН КазССР.Сер.обществ.,
1 9 6 8 , вып.5, с, 7 1 - 7 5 .
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сооРУ?кенИ^ и с 0 3 Д а н И е на основе стариц магистральных
каналов, что открывает новый этап в развитии ирригацион-
ной техники Отрарского оазиса.

Переход от лиманного . •
к паводковому орошению

Б процессе археолого-топографического обследования
Ограрского оазиса были обнаружены и изучены 3 ороси тель-
ные системы с остатками головных сооружений, сосгряших
из 2 параллельных дамб. Отличительная черта их - наличие
в головной части дельтовой протоки небольших прирусло- ;
вых ограждающих валиков, переходящих затем в высокие
отвалы магистрального канала. Протяженность отвалов варьи-
рует ог 5 до 2О км. Одна из таких систем, именуемая мест-
ным населением Сангыл-арык, была изучена ирригационным
отрядом. , .

Ее исток обнаружен в 1,5 км юго-восточнее пос. Кзыл-
гу, на обрывистом берегу р.Арысь. На берегу сохранились
остатки головного сооружения в виде 2 параллельных дамб,
расположенных по обеим сторонам старого русла. Длина их
Ю м , ширина средней части 3 м, высота 1,15 м. Одна из
дельтовых проток имеет извилистую конфигурацию и хорошо
прослеживается на поверхности, Ширина старицы 25 м. По
берегам сохранились ограждавшие русло валы шириной до
Ю м. Сохранившаяся высота О,3 м; глубина протоки О,7 м}
русло прослеживается на расстоянии около 2 км. На этом
участке общее направление продолжает магистральный ка^
нал, валы которого возвышаются над современной поверхно, -
сгью до. 2 м. Ширина канала 2О м, ширина валов 15 м. '•>
Очевидно, с помощью водозаборного сооружения вода из
Арыси направлялась в старое дамбированное русло, а затем
уже поступала в магистральный канал, ..:

От места соединения со старицей ложе магистрального
канала идет к городищам Пшакчи (поиски 154-16O), Куй-
РУк (поиски 161-18O), Алтын (поиски 1 6 1 - 1 9 3 ) , минует,
еще рЯд городищ и соединяется с Сырдарьей' Общая протя-
женность канала 2О км. •

На плановых аэрофотоснимках трасса Сангыл-арыка
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имеет сильную изогнутость и повторяет конфигурацию стари-
цы. Почти на всем протяжении она перекрыта ложем друго-
го, более прямого канала, вследствие чего трасса Сангыл-
арыка прослеживается лишь в местах изгибов. Хорошо видны
на снимках и отводы, отходящие с обеих сторон от м а г и - '
сгрального ложа.

Как показало наземное обследование, эти отводы начина-
лись у городища Пшакчи (поиски 1 9 4 - 1 9 5 ). Один отклоняет-
ся от основной магистрали в северном направлении, к Ог-
рару, другой - в северо-восточном, к группе поселений под
общим названием Бес-Акгобе. Археологическое обследование
этих поселений! проведенное в 1 9 6 9 - 7 0 гг., позволяет дати-
ровать памятники с рубежа н.э. по I X в. включительно-^.
Ширина ложа отвода на этом участке 7 м, ширина валов
по основанию 19 м, высота О,7 м. У памятников на кана-
ле была заложена траншея. Длина траншеи 14 м , ширина
1,5 м, глубина 1,6 м. В разрезе ее наблюдаются слои, см:
такырная корочка - 1 5 ; 2) суглинок опесчаненный - З О ;

• 3) суглинок сероватый - 6 О ; 4) суглинок со следами пере-
копки - 1 5 ; 5) песчаная линза - 2 5 ; 6) глина - м а г е р и к - 1 5 . .

Как видно из описания, в разрезе четко выделяются 2
слоя (2 и 4) различных по структуре наносов. Песчаная
линза, . по-видимому, - остаток естественного русла, кото-
рое затем было углублено и расширено под канал.

Or Пшакчи трасса Сангыл-арыка местами прослеживает-
ся в направлении городищ Куйрук и Алтын. Между памятни-
ками хорошо сохранился отрезок ложа канала, не тронутый
поздними перестройками (поиски 1 9 6 - 2 1 5 ) . В настоящее
время он представляет собой сильно оплывшие валы с вы-
соко поднятым над современной поверхностью ложем. Шири-,
на ложа .7. м, ширина каждого вала 1 2 , высота их О,7; м.
Здесь : была заложена траншея длиной 37 м, шириной 4,
глубиной 4 м .

В разрезе траншеи было зафиксировано 7 слоев, см:
1 ) такырная корочка серая, плотная - 1 0 ; 2) суглинок свет-
ло-серый с кусочками керамики И вкраплениями пылевидного
песка - 6 5 ; 3) суглинок темно-серый (наилок) - 2 О; 4) су-

•' .'•% " о ' " ' '• ' ' • ' " " * • ' ~ . , . •

- С м . : Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович .Л.Б. Древ-
"" • ний'Ограр, с . 1 4 7 - 1 4 8 .
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глинок светло-серого цвета, залегает мощным пластом - '
1 8 0 ' 5) темно-серый суглинок (наилок), залегает наклонно

п о краям русла - 3 0 ; 6) песок серый, крупный, залегает
линзообразно в центре разреза - 9 0 ; 7) глина плотная ( м а -
терик) - 2 0 . ;

Таким образом, и здесь можно выделить 2 периода функ-
ционирования канала. Формирование песчаной линзы происхо-
дило в естественных условиях течения протоки. Вышележа-

' щие осадочные слои появились после строительства канала
в результате смены режимов текущих вод. На плановых аэро-
фотоснимках вся территория в районе городищ Куйрук и Ал-

1 тын покрыта следами веерообразных отводных каналов сис-
темы Сангыл-арык, пространство между которыми заполнено
древними полями. Агроирригашюнные планировки образуют
здесь обширные сплошные массивы, расположенные между
каналами. Наземнор обследование показало, что на местно-
сти каналы-отводы сохранились в виде сплошных валов, в о з -
вышающихся над поверхностью на 1-2 м.

Основная трасса Сангыл-арыка от городища Алтын-тобе .
сообразно рельефу местности идет в направлении поселения
Жалпак-тобе и далее к Сырдарье (поиски 2 2 6 - 3 2 2 ) . Око-
ло Жалпак-тобе (УП-1Х вв.) на сохранившемся участке м а -

• гистрального канала шириной по основанию валов 30 м, в ы -
сотой валов 0 , 8 м и шириной ложа 3 м была заложена

' траншея. Длина траншеи 35 м, ширина 3 , ; глуби-
на 4 м., . V...

В разрезе зафиксированы следующие слои, см: 1 ) су-
Глинок с остатками захоронения - 1 0 0 ; '2) суглинок тем-
но-серый комковатый с незначительной примесью песка - 2 5 ;
3) супесь светло-серая с прослойками песка и суглинка - 26$

</4'Нтемно-серый суглинок (наилок) - 1 0 ; 5) супесь серова-
тая с примесью песка - 3 0 ; 6) песок крупнозернистый, с е -
рый, слюдистый со следами перекопки, залегает- линзообразно - .
1 1 0 .

Как видно из разреза, здесь когда-то проходила дельто-
вая протока (слой 6 ) , впоследствии приспособленная под
РУсло канала, затем течение в ней прекратилось (слой 4 ) , г" •
и спустя какой-то промежуток времени деятельность канала

4 7



возобновилась (слои 3,2) . Верхний слой относится уже к пе-
• риоду, когда канал был заброшен и его валы использовались

под кладбище. Раскопки захоронений, проведенные курганным
отрядом ЮККАЭ под руководством Б.Н.Нурмхханбетова в ".. .
1 9 7 3 г,, установили нижнюю дату - IX в.

Выше по течению А рыси зафиксированы еще 2 системы,
базирующиеся на дельтовых протоках. Одна из них подводи-
ла воду к бугру Чоль-тобе, расположенному на северной ок-
раине с.Шаульдер Чимкентской обл. . Верхняя дата их от-
носится к УП-tX вв. н.э. ' Протяженность системы около
2 км (поиски 3 3 3 - 3 4 5 ) . Еще одна трасса магистрального
канала протяженностью 1,5 км выведена из старицы, распо-

• ложенной между Чоль-тобе и Отраром. .
В процессе раскопок и в ходе поисков на археологических

памятниках, топографически связанных с оросительной систе-
мой Сангыл-арык, собрана коллекция керамики из 30 фраг-
ментов. В ней имеются фрагменты хумов - донца, боковинки,
венчики (массивные! подпрямоугольные и трапециевидные в се-
.чении со следами пальцевых наклонных вдавлений). На внеш-
ней поверхности боковинок отмечены следы от потоков чёр-
ной краски. Имеются также фрагменты от кувшинов с широ-
кой горловиной и подтреугольным в сечении венчиком» отогну-
тым наружу. На плечиках и тулове кувшинов заметны следы
прорезного орнамента в виде широких полос коеой сетки. Вся
перечисленная керамика аналогична керамическому- материалу
стратиграфического шурфа Отрара а слое УП'-IX вв, , вто-
рому и третьему этапам Каунчинской культуры и верхне-
му горизонту городища Шаушукум-тобе .

1.3
См.*. Нурмуханбетов Б,Н. Раннемусульманское кладбише

близ Куйрук-тобе. - В кн.: В глубь веков. Алма-Ата, 1 9 7 4 ,

с . 9 3 . ' • • • ' . ' / • • • .

См.: Акишев К.А., Байдаков КМ., Ерзакович Л.Б» Древ-
ний Отрар, с . 1 4 8 . • •
г ^ См. там же, с . 8 5 - 8 6 , 8 8 - 8 9 . •. ;

См.: Левина Л.М. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи
;В 1 тыс. н . э . , с . 9 1 - 1 1 1 , рис.59.
1 7 ' • ' ; • •

\ См.: Агеева Е.И. Керамика городища Шаушукум-тобе. -
В кн.: Древности Чардары, с . 9 2 - 1 2 0 . >/
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Таким образом, время существования поселений и городов,
положенных на трассах системы Сангыл-арык, нижняя да-
захоронений на отвалах и русле системы, а также собран-

й здесь керамический материал позволяют датировать
Сангыл-арык УП-1Х вв. н.э. ' .

Паводковое, самотечное орошение

Как уже отмечалось, большая часть системы Сангыл-арык
перекрыта магистральным каналом другой разветвленной оро-
сительной системы Алтын-арык. На плановых аэрофотосним:-;
ках отчетливо видно, что трасса Алтын-арыка проходит по
основному руслу прежней системы, несколько выправляя ее.
Каналы этой системы охватывают территорию средневековых
городов Куйрук, Отрар, Алтын, Куюк-Мардан, т.е. повторяют
направление прежней системы. Сброс воды из магистрально-
го канала осуществляется в Сырдарью. Протяженность ос-
новной трассы 30 км. v

Исток ирригационной системы Алтын-арык (поиск 3 3 3 )
обнаружен в 2 км юго-восточнее современного пос. Кзылту,
на обрывистом берегу р.Арысъ, в месте ее естественного
изгиба. Речная вода поступала в оросительную сеть при по-
мощи 2 головных устройств, отходивших от реки под утлом
60-70° и как бы продолжавших направление течения воды
по естественному уклону (поиски 3 3 4 - 3 3 6 ) . До наших дней
сохранились только головные участки, через 3 50 м соеди-
нявшиеся в магистральный канал. От места их соединения
отходил отводной канал протяженностью 1 км, по которому-
излишки паводковых вод сбрасывались назад в реку (поиск •
3 3 7 ) . По технике сооружения головные участки однотипны.
Высота валов 1,5-2 м, ширина между ними 5-6 м. Маги- •
стральный канал по размерам больше. Ширина его между
валами 14 м, ширина каждого вала по основанию 2 0 , высо-
та их 2,9 м. В; месте соединения через канал была заложе-
на траншея длиной 55 м, шириной 3, глубиной 1,5 м. Ч

Приводим ее описание, см: 1) такырная корочка - 8;
' наилок - Ю ; з) суглинок серый, комковатый - 2 0 ; 4) су-.

глинок с ржавыми пятнами - 4 0 ; 5) супесь с. прослойками
с к а - 2 5 ; 6) песок мелкозернистый -* 3 2 . Сравнительно
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небольшой слой наносов и достаточно высокие отвалы свиде-
тельствуют о том, что в условиях незначительного уклона
местности земледельцам Отрарского оазиса приходилось про- '
кладывать начальные участки системы в высоких дамбах для
вывода воды на заданные отметки. Глина для возведения
дамб бралась, очевидно, недалеко от строительства - на обры-
вистых берегах р.Арысь.

Длина холостого пробега воды в магистральном канале
Алтын-арыка составляла 3 км (поиск 3 3 8 ) . Он заканчивался
у городища Пшакчи-тобе. Верхняя дата жизни памятника о т -
носится к X в Д 8 Около городища на трассе канала располо-
жен гидротехнический узел. Из него выведено 2 распредели-
теля: один с левой стороны в юго-западном .направлении, дру-
гой - с правой и отклоняется к северу, в сторону Отрара.
Как показйло обследование, левая ветвь (протяженность 3 км$
ширина ложа 4 м, высота валов 1,2 м) служила для сброса '
излишков воды. Е е трасса оканчивается у о з . Джаманколь
(поиски 3 3 8 - 3 4 2 ) .

Правая ветвь имела протяженность 2 , 5 км, ширину ложа
5 м, среднюю ширину валов 8 м, их высоту 1,6 м. От канале
по обеим сторонам отходят распределители второго порядка
с шириной ложа от 1 до 3 'м, которые в свою очередь р а з -
деляются на оросители шириной не более 1 м (поиски 3 4 3 -
3 8 5 ) . У истока этого канала была заложена траншея длиной
25 м, шириной 3, глубиной 3 , 1 м.

В разрезе было несколько слоев, см: 1 ) такырная короч-
ка - 1 0 ; 2) суглинок темно-серый, слегка песчаный - 2 5 ; .
3) суглинок мелкокомковатый со следами перекопки - 2 0 ;
4) слой суглинка со ржавыми пятнами - 4 5 ; 5) супесь, п е -
реходящая в мелкозернистый п е с о к , - 1 5 ; 6) суглинок темно- 1

серого цвета (наилок) - 1 5 ; 7) суглинок сероватого цвета,
пылевидный - 6 0 ; 8) песок мелкий - 1 5 ; 9) суглинок темно-
серый - 4 5 ; 1 0 ) песок мелкий желтоватый - 1 0 .

На основании описания разреза можно выделить,по крайней
мере, 3 основных периода действия оросительного канала. Об-
разование слоев песка ( 1 0 ) происходило при быстротекущих
1 8 •

См. : Агеева Е.И., Пацевич Г.И. Из истории оседлых по-
селений и городов Южного Казахстана, с . 3 5 .
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оах, слои супеси и суглинка ( 3 , 4 , 6, 7, 9) откладыва-
в медленнотекуших водах. Сохранившиеся следы пере-

пки - результат очистки и углубления канала..
Ограрский канал (правая ветвь Алтын-арыка) был просле-

жен на протяжении 4 км от гидроузла. В 1,5 км от Отрара
разделяется на 3 ветви. Одна протяженностью 1 км о т -

клоняется на северо-запад (поиск 3 8 6 ) , вторая подходит к
Отрарскому водохранилищу восьмеркообразной формы р а з м е -
ром 5 0 0 x 2 0 0 м, огибает с западной стороны шахрисган, где
соединяется с окружавшим его рвом. На городской террито-
рии внутри стен сохранились остатки планировок полей. О д -
но из них имеет прямоугольную форму размером 4 0 0 x 1 5 0 м,
разделено валиками на более мелкие участки, где прослежи- •
ваются борозды и гряды. Поля большей стороной примыкают
к каналу. Третья ветвь огибала водохранилище с южной с т о -
роны (поиск 3 8 7 ) , затем пересекала рабад и выходила за- .'
его пределы - за оборонительную стену. Ширина.городских :,
каналов 3 - 5 м , высота валов - 1 ,5-2 м. .

От гидроузла, расположенного у городища Пшакчи-тсбе, •'•
в сторону Отрара отходят еще 2 ветви распределительных •;
каналов. Один из 'них служил обводным руслом, снабжая
водой примыкающие к нему многочисленные поселения, (по-
иски 3 8 8 - 4 0 0 ) . Собранный керамический материал позволя- ;/;
ет датировать их Х-ХП вв. Общая длина обводного канала • ; :,л

7 км. Его окончание зафиксировано у современного Населен- .
' ного пункта Карагалы Чимкентской обл. во время наземных

поисков (поиск 4 0 1 ) на откосе строящегося коллектора, Ши-
рина ложа на этом участке 3 м,- При зачистке были зафик-
сированы слои, см: 1) суглинок рыхлый - 2 5 ; 2) супесь, " •'•-
переходящая в п е с о к , - 8 5 ; 3 ) песок - 1 2 . ,х

Второй распределитель от гидроузла (поиски 4 0 2 - 4 1 5 )
проходил по свободным от застроек землям между обводным ...••..
каналом и Отраром. Верхняя часть его. сильно разрушена. ;'.-•"
Сохранились остатки береговых отвалов высотой 1,5 м. Пред-
полагаемая ширина ложа 6 м. На расстоянии 4 км от гидро- у;
узла около русла канала была раскопана гончарная печь Х-
~ ~ ^ - ХЩ_в. Нижняя часть распределителя снабжала в о - % •

См..: А кишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л . Б . Архе-
логические работы в Южном Казахстане. - В кн.: Археолог

г ические открытия, 1 9 7 0 года, М., 1 9 7 1 , с . 3 9 7 - 3 9 8 .
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j пой четыре поселения-усадьбы X - начала ХШ в. (поиски
4 1 6 - 4 2 0 ) . С поселения собрана керамика, а на канале з а -
ложена траншея. Приводим ее описание, см: 1) такырная
корочка - 6; 2) суглинок сероватый с примесью мелкого
песка - 2 0 ; 3) супесь серовато-желтого цвета - 3 0 ; 4) су-
глинок серый рыхлый - 4 0 ; 5) песок пылевидный - 14, На
этом участке валы канала теряются. Общая протяженность
описанного канала 6 км.

Перейдем к описанию основной трассы магистрального
канала Алтын-арык. От городища Пшакчи-тобе его русло, как
уже отмечалось, прослеживается в направлении городищ Куй-
рук-тобе, Алтын-тобе и Куюк-Мардан. От него с обеих сто-
рон отходят многочисленные распределительные каналы шири-
ной 3-5 м (поиски 4 2 1 - 4 5 8 ) . У городища'Куйрук-тобе рас-
полагался гидротехнический узел. Обследованию подверглись
отходящие от него 3 ветви.

Левая ветвь протяженностью 2 км, шириной ложа 3 м
предназначалась для излишков паводковых вод, • которые сбра-
сывались в оз.Сары-Камыш.

Следующая ветвь располагалась слева от магистрально-
го канала (поиск 4 6 0 ) . Она выявлена на расстоянии 1,5 км.
По всей ее длине расположены распределители.

Еще одна ветвь отходила с правой стороны канала в вос-
точном направлении. Сохранился участок длиной 20 м (по-
иск 4 6 1 ) . Для исследования его гидротехнического узла на
нем был заложен раскоп в виде квадрата 10x10 м. Никаких
водорегулирующих устройств в раскопе не обнаружено. Сохра-
нившиеся следы свидетельствуют о том, что отключение ка-

• налов производилось' с помощью временных земляных пере-
мычек.

Следующий раскоп заложен на трассе магистрального ка-
нала описываемой системы между городищами Куйрук-тобе
и Алтын-тобе (поиск 4 6 2 ) .

Длина траншеи 27 м, ширина 3, глубина 1,5 м. Ширина
канала на этом участке между валами 7 м, высота валов
2 м. На глубине 1,5 м обнаружено приспособление для от-
вода воды через вал магистрального канала в мелкую ороси-
тельную сеть. Приспособление состоит из 4 частей: тулова,
хума с венчиком, керамической трубы и еще половины та-
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кой же трубы. Длина одной из труб 1,15 м, диаметр отвер-

с Т И Я с одной стороны 42 см, с другой - 3 6 . В 5 см от бо-,
лее узкого отверстия находился венчик-муфта высотой 3 см,
служивший упором при соединении узкой и широкой горловин
2 труб. Хум имел низкую прямую цилиндрическую горловину

с пояском наклонных пальцевых вдавлений. Подобные хумы
отмечены- в слое X-XII в в . городища Отрар • .

Ниже по течениТю магистрального. канала у городища Ал-
тын-тобе сохранился еще один гидротехнический узел, отде-
ляющий от основного русла около 10 ветвей.

Как выяснилось при обследовании (поиск 4 6 3 ) , крайний
левый канал служил для сброса. Он прослежен на расстоянии
2 км до русла Сырдарьи. Средняя ширина канала 4 м.

Еше 9 распределителей (поиски 4 6 4 - 4 7 3 ) , постепенно
суживаясь, отклоняются в направлении Куюк-Мардана, распо-
ложенного в 3 км северо-восточнее городища Алтын-тобе.

Основная трасса Алтын-арыва идет к Сырдарье в северо-
западном направлении. Здесь на расстоянии 2 км от городи-
ща на основном русле при зачистке откоса действующего кол-
лектора были обнаружены остатки .серамических труб ( р и с . 2 ) ,
отводивших воду на поля (поиск 4:1 А). Сохранилось 9 звень-
ев гончарных труб, залегавших на глубине 1,5 м от поверх-
ности. Длина одной составляла. 0 , 7 м, диаметр узкого отвер-
стия - .0,22, широкого - 0 , 3 2 м. В 4 см от узкого отвер-
стия расположен венчик-муфта высотой 1,5 с м . Рядом с о -
хранился участок поля размером 5 0 x 1 0 0 м. Отчетливо с о -
хранились борозды шириной 0 , 7 - 1 м и гряды шириной 3 , 5 -
3,7 м. •

При.раскопках каналов на поселениях и городищах, топо-
графически связанных с оросительной системой Алтын-арык,
собрана разнообразная по составу и орнаментации керамика
приблизительно 1 0 0 видов. Это поливные и неполивные фраг-
менты хумов, сосудов типа ям, чаш, крышек, ручек, дастар-
ханов, венчики и боковинки чаш и пиал. Полива наблюдается
бесцветная и зеленоватая. Необходимо особо отметить наход-
£У_целого дигирного сосуда. Он имеет яйцевидную форму и

См.: Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л . Б . Древ-

ний Отрар, С.90-1О4. •••.-.
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размеры, см: диаметр широкой части тулова - 2 0 ; диаметр
горловины - 1.О, диаметр донца - 8; высота сосуда - 4 5 ;
объем - около 3 л. В верхней части горловины расположе-
на небольшая петлеобразная ручка, в нижней имеются 2 на-
лепа конусообразной формы. Ручка и налепы служили, вероят-
но, опорными точками для первоначального выбора устойчи-
вого положения сосудов во время его крепления На основе
чигирного колеса. Об этом свидетельствуют истертые места
на ручке, тулове и шишечках дигирных сосудов, позволившие
реконструировать систему их фиксаций.

В целом коллекция керамики идентична керамическому
материалу X - начала XIU в. Ограра и городищ Ограрско-
го оазиса . Таким образом, время существования поселе-
ний и городов на трассах каналов оросительной системы
Алтын-арык, а также Обнаруженный керемический материал
позволяют датировать ирригационную систему Алтын-арык
X - началом ХШ в.

На расстоянии 3 км вверх по течению от головной ча-
сти Алтын-арыка, на обрывистом берегу р.Арысь, обнару-
жен исток еще одной оросительной системы - Каракунчук.
Водозаборное сооружение до наших дней не сохранилось. От-
носительно хорошо на местности прослеживается холостой

. участок магистрального канала, а также участок около Ог-
рара и городища Куйрук-тобё. Длина трассы магистрально-
го канала 30 км. Каналы этой сисиемы сохранились хуже
всех. Почти все элементы ее скрыты современными полями
или перекрыты поздними, каналами и используются в действу-
ющих системах.

Протяженность головного канала Каракунчук составляла
4 км. На местности у истока сохранился лишь отрезок дли-
ной 500 м (поиск 4 7 4 ) . Ширина его ложа 15 м, высота
валов 2,5 м. На этом участке через канал была заложена
траншея длиной 36 м, шириной 3, глубиной 3,5>м. В разрезе

См.: Акишев K.A.J Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Древ-
ний Отрар, с .90-104; Агеева Е.И., Пацевич Г.И. Из истории
оседлых поселений и городов Южного Казахстана, с .99-100.

5 4



«Фиксированы следующие слои, см: 1) такырная корочка •*
10* 2) суглинок.с примесью песка - 6 0 ; 3) наилок - 1 5 ;
4) суглинок серый - 3 5 ; 5) супесь - 4 5 ; 6) суглинок плот?*
ный - 2 5 ; 7) песок серый, мелкозернистый - 1 0 ; 8) песок

с комочками глины - 1 3 ; 9) супесь с примесью крупного
песка - 6 0 ; 1 0 ) песок серый мелкозернистый, с прослойка- •
ми суглинка - 3 9 . Во втором слое был найден медный посе-
ребренный дирхем Отрара третьей четверти XIII в .

Следы магистрального канала Каракунчук вновь были
обнаружены у южной окраины Отрара - там, где он огибает
водохранилище, соединяясь с ним небольшим рукавом (поиск
4 7 5 ) . У Отрара от магистрального канала ответвляются 2
распределителя и идут к северо-востоку. Ширина их 5 м.
При зачистке участка поля размером 2 5 x 4 0 м были зафик-
сированы гряды шириной 2 , 2 - 2 , 5 м и борозды шириной 0 , 5 -
0,7 м. Участок поля был огражден валиком высотой 0 , 5 0 м,
шириной 1 м. Трассы распределителей (поиски 4 7 6 - 4 8 2 )
прослежены на расстоянии 2 км от магистрального канала.

От водохранилища основная трасса Каракунчука идет в i
северо-западном направлении, огибает Куйрук и следует
дальше в этом же направлении к Сырдарье.

Около Куйрука ложе магистрального канала пересекается
с действующим коллектором (поиск 4 8 3 ) . Здесь была произ-
ведена зачистка русла старого канала. Ширина ложа канала
7 м, высота валов 1,9 м. При зачистке были зафиксированы
следующие слои, см: 1) такырная корочка - 1 1 ; 2) сугли-
нок темно-серый (наилок) - 1 5 ; 3) супесь серая с прослой-
ками суглинка - 5 0 ; 4) наилок темно-серый, залегает лишь
на откосах ложа - 1 2 ; 5) суглинок коричневатый со следа-
ми перекопки - 2 8 ; 6) супесь серая, переходящая в мел-
кий песок - 46 см. На основании разреза можно выделить
2 основных периода в функционировании системы Каракуннук.

Рядом с городищем Куйрук-тобе вдоль магистрального
канала располагались сельские усадьбы. При обследовании
в 1 9 6 9 - 1 9 7 0 г г . было отмечено, что "усадьбы имеют стан-
дартную пляттрпвв-у и СОСТОЯТ из остатков, жилых и хозяйств
2 2 . .

Определение монеты произведено Р.З.Бурнашевой.
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венных построек и примыкающего дворика . Существование
усадьб датировалось ХШ-Х1У вв. н.э.

Как показало обследование (поиски 4 8 4 - 4 9 0 ) , вся тер-
ритория вдоль магистрального канала Каракунчук за городи-
щем Куйрук-тобе сплошь покрыта полями, огражденными ва-
ликами и орошаемыми с помощью распределителей, протяжен-
ность которых не превышала 1,5-3 км.

Определенный интерес представляет обнаруженная назем-
ными поисками (поиск 4 9 1 ) целая система различных по
размерам чеков. Обычно - это подпрямоугольной формы, хо-
рошо спланированные участки размерами 6x12, 10x12,
12x15 м, ограниченные валиками шириной 0,6 м, высотой
0,4 м. Планировки рассчитаны таким образом, что после за-
топления первого чека воду можно было пропустить в следую-,
щий, смежный с предыдущим. Для этого в центре валиков,
ограждающих чеки, имелись проемы. Встречены поля больших
размеров (50x50, 50x75 м). Характерной особенностью их
является то, что они имели оградительные валики лишь по
периметру шириной 2 м, высотой 0,5 м.

В нижней части магистрального канала Каракунчук при
впадении его в Сырдарью на откосе берега была призведе-
на зачистка. Ширина ложа на этом участке 5 м. При зачист-
ке были обнаружены слои, см: 1) такырная корочка - 7;
2) суглинок комковатый с фрагментами керамики - 1 5 ; 3)
наилок - 10; 4) суглинок серый - 5 0 ; 5) супесь - 3 0 ; 6)
песок мелкий - 1 5 .

Керамика, обнаруженная при раскопках и зачистке кана-
лов и собранная на поверхности поселений и городов, топо-
графически связанных с каналами ирригационной системы
Каракунчук, представлена фрагментами венчиков, боковинок
и донцев с кольцевым поддоном или переходным поддоном
с выступом в центре. Фрагменты покрыты прозрачной по—

2 3 •
Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзаковйч 71 .Б. Древний

Отрар, с Д 5 2 .
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„ОЙ желтого, зеленоватого или красного цвета, характер-
ЛИВ*-'-** О /1

й для Ограра ХШ-Х1У в в . " ^ Имеется также несколько
, r v i e HTOB керамики от неполивной посуды.

Таким образом, датировка поселений, расположенных вдоль,
агистрального канала, керамика и монета, обнаруженные в

процессе раскопок, позволяют отнести функционирование ир-
ригационной системы Каракунчук к ХШ-Х1У вв.

На левом берегу в районе Оксуса (левобережье Сырдарьи)
была зарегистрирована и обследована оросительная система
дк-арык протяженностью около 30 км. В процессе археоло-

Го-топографического обследования ирригационной сети обна- ..•:„.
- ружены также различные гидротехнические сооружения, ос- '

татки водохранилищ, полей, чигирных ям.
Исток магистрального канала Ак-арык зафиксирован в ..- . '

7 км на юго-восток от городища Оксус на берегу Сырдарьи .
(поиск 4 9 1 ) . На местности прослеживаются остатки 9 г о -
ловных участков. Водозаборные сооружения до наших дней . v
не сохранились. :£'

В топографическом отношении головные участки можно .!
разделить на 3 группы. Два канала первой группы имеют вид
сильно оплывших валов высотой 0 , 7 м, шириной русла 5 м
(поиски 4 9 2 - 4 9 4 ) и протяженностью около 1,5 км. Вторая
группа головных участков (3 канала) расположена в 5 0 0 м -.•:•
от первой вверх по Сырдарье (поиски 4 9 5 - 4 9 8 ) . Сохранив-
шиеся отвалы имеют высоту 2,5 м, ширину ложа 9 и общую
протяженность около 2 км. Третья группа головных каналов
.(четыре сооружения) расположена еще выше по течению р е - •
&и на расстоянии 5 0 О м от второй (поиски 4 9 9 - 5 0 3 ) . По-.у.
размерам они напоминают каналы второй группы, но менее , .;•
оплывшие. Другая отличительная черта - наличие у них не- ;•'
больших добавочных каналов-подголовков шириной 4 м, дли- j
ной 50 м. Очевидно, они служили Для подпитывания водой
основных каналов. У истока крайнего головного канала с о -
хранились остатки чигирной ямы (поиск 5 0 4 ) , диаметр ко-г
2£Щ1_1£ м, глубина 2 ,5 м. . V . l

 :

А кишев К.А., БайнаКов К,М*, Ерзакович Я . Б . Отрар по
и *огам работ 1 9 6 9 г. - Ввс*н.сАН К а з С С Р , 1 9 7 0 , № 6, ;

с . 6 2 - 6 4 . ( '



"' Несколько выше подголовков по реке ( 5 0 м) обнаружены
остатки защитной дамбы, сохранившейся на местности в ви-
де оплывшего вала высотой 1,5 м, длиной 1 5 0 (поиск 5 0 5 ) ,
средней шириной 3,2 м.

Длина холостого пробега воды в магистральном канале
около 2 км (поиск 5 0 6 ) . На этом участке от магистраль-
ного канала отходит сбросовый канал, идущий в северо-за-
падном направлении до русла Сырдарьи. Длина его 3 км, ши-
рина 4 м (поиск 5 0 7 ) . Рабочая часть магистрального канала
начинается 2 ответвлениями. Правый отходит в северном
направлении и заканчивается через 3 км небольшой низиной
(поиск 5 0 8 ) , Здесь зафиксированы остатки агроирригационной
планировки размером 6 0 x 4 0 м. На ней отчетливо прослежи-
ваются борозды шириной 0 , 5 - 0 , 7 м и гряды шириной 3 , '2-
3,5 м. Глубина поливных борозд 1 5 - 2 0 см (поиски 5 0 9 - 5 1 6 ) ,

С противоположной, левой, стороны от основного русла
в южном направлении отходит еще один распределитель.дли-
ной около 3 км, с шириной ложа 5 м (поиск 5 1 7 ) . Вдоль
него прослеживаются ~ остатки полей. Как правило, они разде-
лены валиками высотой 1 м, шириной 2 м на прямоугольные
участки размером 5 0 x 7 5 (поиски 5 1 8 - 5 2 8 ) . Эти участки
разбиты на поля меньших размеров: 1 0 x 2 5 , 1 0 x 1 5 , 5 x 7 м;
между ними сохранились оросители шириной 0 , 5 - 0 , 7 м.

Основная трасса магистрального канала Ак-арык направ-
лена на запад и согласно уклону местности идет в сторону
Оксуса. На этом участке длиной 5 км от канала через каж-
дые 2 0 - 3 0 м по обе стороны отходят многочисленные р а с - •
пределитепи, которые в свою очередь делятся на распредели-
тели второго порядка и оросители (поиски 5 2 9 - 5 7 6 ) . Шири-
н а и х соответственно равна: 5 , З.и 1 м .

Валы магистрального канала имеют здесь высоту от 2'
до 3 м, ширина между ними 9 - 1 0 м. Необходимо отметить,
что на отдельных участках отвалов сохранились насыпные
бугры, достигающие высоты 8 - 1 0 м от современной поверх-
ности. Наверху имеется насыпная4 площадка шириной .2-3 м.
Как правило, площадки располагались у истоков распредели-
тельных ветвей и, вероятно, служили для наблюдения за по-
дачей воды в мелкую оросительную сеть и за процессом по- "
лива. Планировки последних покрывают густой сетью терри-
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вокруг Оксуса в радиусе 3-5 км. Это остатки агроир-
Т

 а ц й 0 н н Ы Х планировок, разделенных на гряды шириной 2-
9 5 м; оросительные борозды имеют ширину 0,5-0,6 м. Мно-

' численную группу составляют поля размером 2 0 x 3 5 , 25х
qO M. Вдоль основного канала располагаются рисовые чеки,

1тянутые Вдоль канала. Это хорошо спланированные участ-
земли, разделенные на небольшие прямоугольники разме- .

ром 5x10, 5x7 м и т.п.
От Оксуса трасса Ак-арыка идет в западном направлении

и прослеживается на расстоянии 23 км, где соединяется с
Сырдарьей (поиски 5 7 7 - 6 0 0 ) .

Керамический материал, собранный на каналах ирригацион-
ной системы Ак-арык и на поселениях, расположенных на них,
аналогичен материалу Х-Х1У вв. Отрара . Таким образом,
время функционирования системы Ак-арык можно отнести к
Х-Х1У вв.

Как показало наземное обследование, позднесредневеко- ;
вая ирригация неразрывно связана со средневековой ороси-
тельной системой Темир-арык (рис.3). Общая протяженность
магистрального канала свыше 40 км, ширина валов по осно-
ванию в головной части 6 5 , ширина ложа каналов 20, глу-
бина 5-6 м. Даже в наше время это грандиозное гидротех-
ническое сооружение призводит внушительное впечатление.
Установлено, что при строительстве оросительной системы
Темир-арык земледельцы провели основную трассу для освое-
ния новых, ранее не использованных земель, сосредоточенных
юго-восточнее» восточнее и северо-восточнее более ранних
земледельческих поселений и городов.

Очевидно, старые земли, пришедшие в негодность из-за
Низкого состояния агротехники и засоления, были заброшены.
Соответственно был перенесен на новое место и водозабор.

Головной участок ирригационных каналов Темир-арыка рас-
положен в 15 км выше по течению р.Арысь от истока систе-
мы Каракунчук. Он находится рядом с современной плотиной,
Й2ЩШШй_воду в действующую оросительную сеть, начало
25 : .. . *

Акишев К.А., Байпаков KiM», Ерзакович Л.Б. Древний
°*рар, с . 9 0 - 1 1 0 . ; ••:.'• •:;.•. ..,.._
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строительства которой относится к 1 9 3 6 г.
Наземными поисками удалось обнаружить остатки 4 г о -

ловных каналов, подводивших воду к магистральному каналу '
Темир-арык. Их истоки отстояли друг от друга на расстоя-
нии 2 0 0 , 5 0 0 , 5 0 0 и 1 5 0 0 м вверх по реке. Водозаборные
сооружения до наших дней не сохранились.

В топографическом отношении головные участки можно
разделить на 3 группы. К первой группе относится нижний
канал, имеющий вид двойного ряда оплывших валов высотой
2,5 м (по»ск 5 7 9 ) ; ширина ложа между валами 9 м, длина
канала 1,5 км. На берегу р.Арысь была произведена зачист-
ка его русла, в результате которой были выявлены слои, см:
1) такырная корочка - 1 0 ; 2) наилок - 9; 3) супесь серо-
ватого цвета - 3 0 ; 4) наилок темно-серый, залегает на о т -
косах - 5 ; 5) супесь сероватого цвета, переходящая в м е л -
козернистый песок, нижний край ее неровный, со следами
перекопки - 4 5 ; 6) песок серый крупнозернистый - 8. Как
видно из разреза, в функционировании канала можно выде-
лить 2 основных периода. К первому относятся 3 нижних
слоя наноса ( 6 , 5, 4 ) . Затем канал был расчищен (но не •,'
до основания), ложе его уменьшено.

Ко второй группе головных участков относятся 2 кана-
ла (поиски 5 8 0 , 5 8 1 ) . В топографическом отношении они
напоминают вышеописанный. Высота их валов около 3 м, ши-
рина ложа 7 м. Длина первого 1,7, второго - 1,3 км. З а -
чистка начальных участков показала одинаковую картину н а -
носов их русел. Остановимся на описании слоев одного из
них, с м : 1) такырная корочка - 8; 2) наилок - 7; 3) су-
песь, переходящая в мелкозернистый песок, - 4 2 ; 4) песок
серый крупнозернистый - 1 5 ; 5)суглинок серый - 1 0 ; 6)

' супесь - 7; 7) песок крупнозернистый - 9 .

Выше по. течению реки на расстоянии 5 0 0 м от первого
расположен еще один головной канал (поиск 5 8 1 ) длиной
1,5 км. Ширина его ложа 5 м, высота валов 2 м. В месте
соединения с магистральным каналом его русло пересекает

" предыдущие головные участки.
• . От места соединения головных участков берет начало

головной (отводной) канал, по которому излишки паводко-
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Б ых вод сбрасывались обратно в реку (поиск 5 8 2 ) . Протя-
женность его 2 км, ширина между валами 12 м.

Наземными поисками с обеих сторон истоков Темир-ары-

к а зафиксированы остатки 4 защитных дамб (поиски 5 8 3 -
5 8 7 ) - Самая значительная из них расположена у верхней
границы водозаборов. Протяженность ее 1,3 км, сохранивша-
яся высота 1,5 м, ширина дамбы по основанию 7 м, по в е р -
ху - около 2 м. Рядом с местом соединения головных к а -
налов сохранились остатки круглого бугра диаметром 25 м,
высотой 3 м (поиск 5 8 8 ) . В северной наиболее сохранившей-
ся части холма была заложена траншея длиной 12 м, шири-
ной 3,5 м, глубиной 1,6 м. В разрезе на глубине 0 ,6 м от
поверхности и в 4 м о т основания бугра вскрыты остатки
стены шириной 1,7 м, сложенной из сырцовых кирпичей р а з -
мером 2 8 x 2 8 x 8 см. Кладка комбинированная, с чередовани-
ем кирпичей, поставленных на ребро с наклоном и положен- ,
ных плашмя,, ложком. Внутренняя поверхность стены имела
обмазку из хорошо отмученной глины светло-желтого цвета. '
При углублении еще на один метр 5ыл расчищен небольшой '>
участок пола с аналогичной обмазкой. В заполнении поме-
щения встречены обломки железа, стекла, фрагменты от по-
ливной и неполивной керамики. Особенно важна находка м о - \
неты - медного динара с надчеканом Самарканда, относящая-
ся ко второй половине ХУ в. •

. Поливная керамика представлена в основном боковинка-
ми и донцами от поливной посуды. Полива бесцветная, грязно-
ватых оттенков. На фрагментах под ней сохранились следы
растительной росписи, выполненной кобальтом, марганцем и
голубой-краской. Обнаруженный комплекс поливной керамики
имеет сходство с керамикой слоев Отрара ХУ-ХУП в в .

Судя по остаткам мощной стены, траншеей, вероятно, - б ы -
ли вскрыты помещений жилой крепости, служившей в ХУт'
ХУ1[ вв. жильем для гарнизона, охранявшего водозаборные :

сооружения Темир-арыка.
"26 '

Определение монеты произведено В.Н.Настичем.

27
См.: Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л . Б . Д р е в -

ний Отрар, с . 1 1 2 .
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Перейдем к описанию ирригационных каналов этой системы.
Холостая ч а с т ь , ( 1 0 км) магистрального канала заканчива-
лась в районе современного пос.Шаульдер Чимкентской обл.
(поиск 5 8 9 ) . Здесь магистральный канал разветвляется на
два рукава.

Левый отходит в западном направлении и через 3 км с о е -
диняется с рабочей частью магистрального канала Каракун-
чук (поиск 5 9 0 ) . Реконструкция этой системы хорошо просле-

:• живается на плановых аэрофотоснимках в виде рядов спарен-
ных трасс, идущих параллельно или пересекающихся между
собой,

Правый рукав протяженностью 5 км от основного канала
идет в северо-восточном направлении и прослеживается на
южной окраине Отрарского оазиса (поиски 5 9 1 - 6 1 3 ) . Этот
отрезок по топографии делится на 2 части: участок с двойным
ложем, просматривающийся на расстоянии 3 км от магисграль-
ного канала, и нижний отрезок - в виде.одной линии. Нивели-
ровка верхней части канала (поиск 6 1 4 ) позволила замерить
ширину нижнего (7 м) и верхнего (5 м) русла.

Р а з р е з канала на этом участке выявил следующие слои,
см : 1) такырная корочка - 6 ; 2) наилок - 8; 3 ) суглинок
светло-желтый -• 1 5 ; 4) суглинок темно-серый опесчаненный
с неровной нижней границей, со следами перекопки - 4 5 ; 5)
суглинок светлый - 3 0 ; 6 ) суглинок- слегка опесчаненный -

' 3 2 ; 7) песок мелкий - 1 4 , •
Еще один разрез был сделан на конечном участке этого

распределителя (поиск 6 1 5 ) . Ширина его ложа 3 м, высота
отвалов 0 , 8 , ширина их 1,5 м. Выявлены следующие слои,
см.: 1) такырная корочка — 5; 2) суглинок темно-серый - '.
t O j 3) суглинок темно-коричневый - 9; 4) суглинок темно-
серый опесчаненный - 2 2 ; 5) песок пылевидный - 1 0 .

Таким образом, обследование этой ветви распределитель-
ного канала показало, что в его функционировании было 2
основных периода. В первый период длина его составляла
5 км, во второй она сократилась почти наполовину, с о о т в е т -
ственно сузилось и ложе. Об этом свидетельствуют и забро-
шенные агроирригационные планировки, которые сохранились
в виде прямоугольных участков размером 2 5 x 1 7 , 2 0 x 1 0 м, .
.огражденных друг от друга валиками высотой 0 , 3 и шириной

° ' 5 * 6 2 -



Основная трасса Темир-арыка от пос. Шаульдер со-
гласно уклону местности идет в северо-западном направле-
нии Б сторону Отрара. На этом участке ложе канала теряет-

на возделываемых полях.
Вновь ложе магистрального канала обнаружено наземны-

ми поисками на юго-восточной стороне основного бугра От-
рара на расстоянии 1 км от городища (поиск 6 Т 5 - 6 5 3 ) . :
На местности он прослеживается в виде валов высотой
2,5 м с двойным ложем.

На этом участке была заложена траншея. Приводим опи-
сание слоев разреза, см: 1) такырная корочка - 3; 2) наи-
лок - 7; 3) суглинок серого цвета - 27 ; 4) песок пылевид-
ный - 15; 5) песок мелкозернистый - 5; 6) суглинок - 5;
7) супесь с прослойками песка - 1 3 ; 8) глина темно-корич-
невого цвета с вкраплениями крупного песка и прерывистой
нижней границей - 9; 9) песок мелкий (залегает на отко-
сах) - 6; 10) наилок шириной 3 м (залегает в центре) -
9; 11) супесь темно-серая, шириной 12 м (залегает по
всему руслу) - 3 5 ; 12) суглинок.- 27; 13) песок, мелко- •
зернистый - 12; 14) песок крупнозернистый - 2 1 , '

Как видно из разреза, существовали 2 периода функцио-
нирования магистрального канала Темир-арык. Нижние слои
(10-14) отложились во время-первого этапа деятельности '
канала, когда ширина его ложа была 12 м. Затем эксплуа-
тация его прекратилась,, возобновление использования кана-
ла относится ко времени, когда отложились слои 1-9, а преж-:
нее русло сузилось до 7 м. • г

Трасса магистрального канала Темир-арык пересекает
пригород Отрара в северо-западном направлении и скрыта
на этом участке современными полями. На аэрофотоснимках
этого района отчетливо видно,' что по обеим сторонам основ-
ного русла отходят многочисленные, распределительные кана-
лы сложноветвистой конфигурации.-

Наземными поисками обнаружены 3 ветви респределитель-
ных каналов, снабжавших водой позднесред'невековый город
и орошавших прилегающую к нему' территорию.

Один распределитель отходил под острым углом от глав-
ного канала, пересекал южную окраину города и соединялся ;
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с Отрарским водохранилищем. За водохранилищем его трасса
прослеживается, в западном направлении и идет далее к Сыр-
дарье. Общая пртяженность трассы свыше 7 км (поиски 6 5 4 -
6 7 0 ) . С западной стороны Отрара была произведена зачистка
этого русла в месте пересечения его со строящимся коллек-
тором (поиск 6 7 1 ) . Ширина канала на этом участке между
валами 12 м, «высота валов 2 , 5 м. Приводим описание р а з -
реза, см: 1) такырная корочка плотная - 6; 2) наилок темно-
серый - 5; 3) суглинок сероватый - 2 5 ; 4) супесь с про-
слойками суглинка - 3 5 ; 5) суглинок серый - 2 5 ; 6) гли-
на темно-коричневая с прослойками песка - 1 9 ; 7) песок
мелкий - 10 .'

Еще одна распределительная ветвь отходила от Темир-ары-
ка в -200 м ниже по течению. Трассы каналов были проложе-*
ны по восточной и северной частям территории рабада Отра-
ра (поиски 6 7 2 - 7 0 1 ) . С северной стороны за пределами г о -
родской территории канал теряется среди домостроений с о -
временного пос.Таланты. Около поселка на трассе канала
(поиск 7 0 2 ) была заложена траншея шириной 3 м, длиной
40., глубиной 2 , 5 м. Приведем описание разреза, см: 1) та-
кырная корочка - 5; 2) песок пылевидный с вкраплениями
керамики и окатышей глины - 1 5 ; 3) наилок - 6; 4) сугли-
нок - 1 8 ; 5 ) супесь с прослойками песка - 2 5 ; б ) песок
мелкий, сероватый - 1 8 . На глубине 1,5 м от. поверхности
была расчищена водопроводная нить, состоящая из -10 звеньев
гончарных труб. Длина трубы 40 см, диаметр одного отвер-
стия 18» другого-14 см. Трубы изготовлены на станке, о чем
свидетельствуют сохранившиеся внутри них концентрические .
волосы. . , •

За поселком хорошо сохранился и прослеживается на по-
верхности отрезок канала длиной около 1.00 м, который з а -
тем теряется пой распаханным полем. По трассе канала •за-
фиксировано несколько ответвлений-- распределителей й оро*
(дателей второго порядка (пояски. 7 0 3 - 7 3 8 . ) .

На одном из распределителей второго порядка(ширина ло-
жа 3 м, высота валов 1, их ширина S м)была заложена тран-
шея (поиск 7 3 9 ) . В разрезе были выявлены следующие слои,
CMt'l) такырная корочка - Ь\ 2) наияок - 3; 3) суглинок - .
2 0 ; 4 ) супесь» переходящая в песок - Ш ; 5) супесь желто-
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агого иве,та - 1 3 ; 6) песок пылевидный - 8. На одном из
носителей, ответвляющихся от распределителя, была зало-

жена еше одна траншея. Ширина ложа оросителя 1,5 м. При
зачистке были -зафиксированы слои, см: 1) такырная короч-

к а _ 6; 2) суглинок рыхлый, сероватый - 1 3 ; 3) суглинок
серый плотный - 6; 4) супесь, переходящая в песок - 9;
5) песок пылевидный - 5.

Во время наземных поисков с восточной стороны Отра-
ра была зафиксирована еще одна ветвь распределительных
каналов, отходящая с левой стороны Темир-арыка. Ее трасса

'прослеживается в северо-восточном направлении до совре-
менных поселков Карагалы и Баяльдер (поиски 7 4 0 - 7 6 5 ) .
Ширина канала у истока равна 7 м, средний его участок
сохранился плохо, так как трасса проходит по современным
полям. Наиболее отчетливо канал прослеживается между посел-
ками Карагалы и Баяльдер.Здесь вдоль него располагались .
сельские поселения, о чем свидетельствуют развеянные бугры
со скоплениями позднесредневековой керамики. Один из наи-
более сохранившихся бугров был раскопан в 1 9 7 3 г.

При раскопках было выявлено 2 слоя, датированных
ХУ-ХУП вв. Около поселения на русле канала была за-
ложена траншея (поиск 7 6 6 ) . Ширина ложа канала на этом
участке 5 м, высота валов 1 м. Приводим описание разре-
за, см: 1) такырная корочка - 12; 2) наилок - 10; 3) су- ..
глинок серый - 2 5 ; 4) супесь с прослойками суглинка -
30; 5) наилок темно-серый, залегает лишь на откосах, ниж-
няя граница неровная, прерывистая, со следами перекопки -
8; 6) суглинок светло-коричневого цвета - 3 2 ; 7) супесь'
сероватого цвета - 4 0 ; 8) песок мелкий - 6 .

Суди по слояМ) в деятельности канала можно выделить/
2 основных периода, К раннему, периоду относятся 5-8
слои. Затем канал Иодвергся перестройке. В более поздний'
период отложились слои 2-4. За посКарагалы распредели-
тельный какал постепенно теряется в .понижениях рельефа,

•Шшщ_£]эотяженность е,го 6 Км,
28 • • •' ' ' ' •; •." ' . •'-•••• ' ' -У'.

См.; Жолдасбаев С. Раскопки поздкесредневекоёой•• усадйь* V
бы:;* Изв^АН КазССР. Сер. ёрх., 1 9 7 3 , № 3., с . 1 5 - 2 1 . '
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Основная трасса магистрального канала Темир-арык оги-
бает центральный бугор городища Отрар, выходит за преде-
лы городской территории, окруженной оборонительной стеной'
с северной стороны (поиски 7 6 7 - 7 8 1 ) . Здесь сохранился
распределитель, расположенный на северном отрезке вала
средневековой оборонительной стены рабада . Высота вала
2,4 м, ширина по основанию 23 м. На этом участке канала
была заложена траншея (поиск 7 8 2 ) длиной 25 м, шириной
2 м. Ширина ложа канала 7 м. В разрезе были выявлены
следующие слои, см: 1) такырная корочка - 8; 2) наилок '•
темно-серый - 1 0 ; 3) суглинок серый - 3 0 ; 4) супесь - '
2 0 ; 5) суглинок с прослойками мелкого песка - 4 5 .

. Ниже описанных слоев раскопана архитектурная конструк-
ция оборонительной стены-рабада, сложенной из пахсовых
блоков и сырцового кирпича. В разрезе стены обнаружена
керамика Х-ХП вв.

За городской чертой трасса системы Темир-арык сохра-
нилась в виде сплошного' вала с едва заметным углублением
в центре. В 5 км от основного бугра на русле магистраль-
ного канала в точке пересечения его со строящимся коллек-
тором была произведена зачистка русла (поиск 7 8 3 ) . Ши-
рина ложа канала на этом участке 9 м, высота сохранив-
шихся валов 1,4 м. Приводим описание слоев, см: 1) та-
кырная корочка - 1 5 ; 2) наилок - 1 1 ; 3) суглинок темно-
серый — 2 2 ; 4) суглинок слегка опесчаненный- 18; 5) су-

- песь серого цвета - 3 2 ; 6) песок мелкий - 16; 7) сугли-
нок - 4 0 ; 8) супесь - 2 5 ; 9) песок мелкий серый - 1 4 .
В этом разрезе так же, как и в предыдущем, можно выде-

. • лить 2 основных периода функционирования канала.
На расстоянии 15 км на северо-залад от основного бу-

гра Отрара ложе магистрального канала сильно разрушено
и на местности прослеживается едва заметным всхолмлени-
ем (поиски 7 8 3 - 8 0 5 ) . Нижняя часть канала при впадении
его в Сырдарью занесена песками. На аэрофотоснимках ка-
нал прослеживается в виде прерывистой темной полосы на

2 9,« Этот канал был отмечен А.Н.Бернштамом. См.: Берн-
штам А.Н. Древний Отрар.- Изв. АН КазССР. Сер.: арх.,
1 9 5 1 , вып. 3 , с . 9 3 . ' • ' . , ' ••'•'
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фоне серых пятен - песчаных бугров Ишке-Ульмес - вплоть
д 0 Сырдарьи. Нужно сказать, что нижняя часть системы ( 2 -
g км) не имеет никаких ответвлений. Вероятно, этот участок
выполнял лишь функции сброса.

На каналах и поселениях, топографически связанных с
Темир-арыком, собрана многочисленная поливная и неполив-
ная керамика. Поливная керамика представлена половинками
чаш на кольцевом поддоне, боковинками пиал и донцами от
других сосудов. Все фрагменты изнутри и снаружи покрыты
различной по составу поливой. Донца она покрывает снаружи ,
до половины. Глазурь бесцветная и грязноватых оттенков, го-
лубая и бирюзовая. Подглазурная роспись выполнена марган-
цем и кобальтом, а фон, как правило, голубой. Одно из дон- '
цев покрыто с обеих сторон бесцветной поливой. На внешней
стороне имеется нодполивной геометрический орнамент в.ви- .
де квадратиков, заполняющий все пространство дна. Роспись •'.
выполнена синей краской. Интерес представляет также поло—,- ;.
винка чаши на кольцевом поддоне.

Внутренняя поверхность сосуда была расчленена на три
горизонтальные плоскости, имеющие свой орнаментальный мо-
тив в виде непрерывной ЦЕПОЧКИ округлых завитков. Затем :
идет орнамент, напоминающий арабскую вязь и, наконец, по
краю венчика - поясок завитков. Весь орнамент выполнен
на белом фоне голубой краской, а три концентрических п о я с - 1 !
ка, разграничивающих орнамент, - бирюзовой с марганцевым
контуром. В целом неполивная керамика представлена • .
боковинками хумов, орнаментированными с внешней
стороны косыми, насечками.

Керамика, обнаруженная при раскопках каналов и поселе- ,
ний на трассе Темир-арыка, а также остатки крепости и ;•
обнаруженная в ней монета позволяют датировать функциони-
рование магистрального канала и оросительной сети в целом
ХУ-ХУН вв.

Ирригация Отрарского ойзиса ХУШ в.

При обследовании оросительной системы Алтын-арык (Х- '•
XII вв.) в центре русла одного из*распределителей, отходя-
Щего в сторону Отрара, было зафиксировано ложе небольшого
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арыка. Его исток обнаружен на правом берегу р.Арысь в рай-
оне пос.Кзылту (поиски 8 O 6 - 8 1 2 ) . Здесь на обрывистом бе-
регу реки сохранились остатки от чигирной ямы, из которой '
брал начало арык. Ширина ямы 9 м, сохранившаяся глубина
1,5 м. По краю ямы зафиксирована плотно утрамбованная
площадка шириной 6,5 м, которую ограничивал валик высо-

. той 25 см и шириной 1,2 м. Разрез площадки показал, что
она состоит из однородного плотно утрамбованного суглинка.
Предназначалась она, по-видимому, для животного, с помощью
которого приводилась в движение чигирная установка., В за-
полнении ямы обнаружены многочисленные фрагменты тонких
железных пластинок и сгнившие кусочйи дерева.

В 7 0 0 м ?т берега арык соединялся с -каналом Х-ХП вв.
и по его руслу доходил до Отрарского водохранилища. Нужно
отметить, что для траСсы арыка было выбрано самое крат-
чайшее расстояние от реки до городища. Длина арыка 4 км,
ширина 3 м (поиск 8 1 3 ) . На всем его протяжении не обна-
ружено ни одного отвода.

На поверхности арыка собраны фрагменты от поливных
боковинок и венчиков. Под бесцветной поливой сероватого от-
тенка проступает роспись марганцем. На одном из фрагмен-
тов сохранился орнамент в виде солнцевидных знаков "бас-
ма". Интересно также донце от пиалы фабрики братьев Куз-
нецовых. Подобная керамика отмечена в верхних слоях От-
рара, датируемых концом ХУШ в.

В целом период существования арыка можно отнести к
концу ХУШ-началу XIX в. .

Ирригационная техника

Рельеф местности во все времена являлся существенным
фактором, определявшим рисунок оросительной системы. В за-
висимости от расположения поливных земель по отношению
к источнику орошения различают несколько типов ирригацион-
ных систем: предгорный, долинный, дельтовый и смёшан-

3 0
См.: Акишев,К.А., Байпаков-К.М., ЕрЗакович Л.Б. Древ-

ний Отрар, с . 1 7 7 - 1 8 2 .
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цый31"- О с н о в н ы м источником водоснабжения Отрарского
о а зиса в позднее Средневековье была р.А рысь в своем ниж-
нем течении, что определило тип ирригационной системы Те*-

йр_арык как дельтовый.
Малые уклоны местности и высокий уровень залегания

сильно минерализованных вод были причиной частых навод-
нений (в период паводков), заболачивания и засоления з е -
мель оазиса. Ровнай поверхность вынуждала строителей воз-
водить головные участки с высокими дамбами (до 7 м), что
было необходимо для выведения воды на командные отмет-
ки при самотечном поливе нижележащих земель.

Известно, что правильный выбор места для водозабора
играл важную роль при проектировании систем, так как .был
одним из основных условий ее длительного существования.
Неудачное расположение водозаборного узла, как правило,
влекло за собой или подмыв головного, участка, или быстрое
Засорение его наиосами, что вело к уменьшению пропускной
способности и требовало больших затрат труда и. средств на
очистку, а также вызывало нехватку воды в нужные сроки
и т.д. .

Результаты полевого обследования истоков Темир-ары-
ка показали, что ирригационная техника в позднее Средне-
вековье в Отрарском оазисе была на высоком уровне. Так,
сохранившиеся участки головных каналов расположены, как
правило, в вершинах изгибов и отходили под углом 6 0 - 7 0 °
к реке и как бы служили продолжением основного русла по
касательной. Подобное расположение головных участков -
наилучший вариант при бесплотинном водозаборе. Другой по-

• ложительной стороной такого расположения водозабора явля- '
ется то, что интенсивная поперечная циркуляция потока на
выпуклой стороне реки и относительно небольшой коэффицент
водозабора способствовали уменьшению поступления наносов

3 1
См.-.Глебов П.Д. Курс ирригации. М.; Л., 1 9 3 8 , с.52; ':

Костяков А.Н. Основы мелиорации.. М., 1960, с .160; Ду- ;•"
нин-Барковский Л.В. Физико-географические основы иррига-
ции. М., 1 9 7 6 , с Л З . • ; ;:•:*. ,• .;,-•
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3 2
в головную часть магистрального канала . Другим важным

. элементом забора нужного количества воды и создания удоб-
ных условий для очистки головных сооружений от наносов яв-,
лялось многоголовье,

К сожалению, в обследованной системе водозаборные со~
оружения не сохранились. Для восстановления процесса забо-
ра воды в каналы обратимся к этнографическим параллелям
этого района. Так, Н.Диигильштедт при описании строитель-

>' ства голов в этой местности пишет следующее: "Для увели-
чения воды в каналах головы арыков делают из подручных

-; средств, посредством тяжелых фашин-карабур. Карабуры из-
.•* готовляются из хвороста или камыша и заполняются галькой
' или дерном. Размеры фашин имели в диаметре одну сажень

и длину 3 сажени"^^. Кроме карабур применялись й сипая.
Вывод воды в систему осуществлялся с помощью захватной
дамбы, почти не создававшей подпора и выполнявшей роль во-
доогделигепя. В средние века головные сооружения не имели
регуляторов, и поэтому забор воды зависел от ее уровня в
рекеЗ^, Это затрудняло работу всей системы. Отсутствие же

; регуляторов в водозаборных узлах осложняло борьбу с -нано-
сами и, как правило, приводило к быстрому заиливанию ка-
налов, постоянно требовало их очистки и ремонта0* .

Устройство нескольких голов частично устраняло такое
негативное явление, как резкое колебание уровня воды в ка-
налах. Многоголовье в какой-то степени обеспечивало по-

• отупление воды в нужном количестве, так как головы рас- '
'••• полагались, как правило, на расстоянии друг от .друга, что

создавало разный уровень отметок головных сооружений.
3 2

См.: Алтунян С.Г. Водозаборные узлы и сооружения. М.,,
1961 j с . 4 4 ; Глебов П.Д, Курс ирригации, с.18О; Костя- 0

ков А.Н. Основы мелиорации. М., I 9 6 0 , 'с .160.
3 3 •

Дингильштедт Н. Опыт изучения ирригации Туркестанско-
•••• го края. СПб., 1 8 9 3 , чЛ, с . 2 0 3 - 2 0 4 .

' 3 4 • • ' • '. • •• ' '' ' • ' • • :

См.: Гулямов Я.Г. История орошения Хорезма с древней-
ших времен до наших дней. Ташкент, 1 9 5 7 , с.243-244-.
3 5 - '. • . :.-.. ." :.. •••.

См«: Андрианов Б.В. Древние оросительные сооружения
Приаральяг с Д 4 4 . . . " • , • ;
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Прочесе водозабора в такие системы происходил следующим

образом. Прл низком уровне воды в реке она поступала в ка-
цал через головное устройствоу расположенное выше по рус-
лу. Если же уровень воды был высокий, вода подавалась че-
рез головные сооружения, расположенные ниже по течению.

В системе Темир-арык пропускная способность каждой

й з головных частей меньше пропускной способности магист-
рального канала. В'случае засорения.одной головы ее пе-
рекрывали перемычками и очищали, а воду в канал направля-
ли, очевидно, по другой. Как правило, дно каналов обычно
закладывалось на отметках, обеспечивающих поступление во-
ды в межень. . Защитной мерой предохранения системы от
разрушений и поступления наносов служили постоянные сбро-
сы — бедрау. В изучаемой системе обнаружено 2 таких сбро-
са. Первый отходил от места соединения головных участков,
по нему паводковая вода сбрасывалась сразу же назад
в реку. Второй сброс воды осуществлялся в середине систе-
мы.

Система Темир-арык имела все элементы, характерные :.„•
для ирригационных систем, - защитные дамбы, систему го-
ловных сооружений, холостую часть магистрального канала, у
канал для сброса воды, главный магистральный канал, рас- м.
пределители первого и второго -порядка, оросители (откуда
лишние воды сбрасывались в озера, низины или реку), чи-
гири.

Известно, что магистральный канал предназначен для
транспортировки воды от источника орошения к поливным
землям, для вывода ее на командные отметки для самотеч-

• ной подачи в распределители и оросители^ ' .
В системе Темир-арык четко прослеживается деление

магистрального канала на 2 различные по функциональному
назначению части: холостую и рабочую. Как уже отмечалось,
холостая часть Темйр-арыка имела протяженность около
10_км от соединения головных участков до первого распре-
36 . ' •

См.: Алтунин С.Г. Водозаборные узлы и сооружения,
с - 5 3 .
37 • ;•'-'•

Сц.: Глебов П.Д. Курс ирригации,.с.177; ; Костяков А.Н.
°сновы мелиорации,.с.16'0.
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делителя. Такая длина холостого пробега воды в магистраль-
ном канале была необходима для создания нужной высоты
командных отметок в условиях незначительного уклона мест-
ности. С этой же целью начальные участки каналов устраи1--
вались в высоких дамбах. От места ответвления первого
распределителя и до впадения в Сырдарью рабочая часть ма-
гистрального канала имела длину 30 км.

На трассирование каналов Темир-арыка сильно повлиял
• рельеф местности. Как показало обследование, магистральный
"канал проводился по наиболее высоким отметкам подлежа-
щей орошению местности. Интересные наблюдения относитель-
но нивелировки трасс каналов сделал Н.Дингильштедт. Он пи-
шет, что при трассировании оросительных сооружений основ-
ным нивелиром служила чаша, наполненная водой. У реки
забивали деревянный кол, привязывали к нему веревку и на-
тягивали ее, а чашу с водой держали на ее конце, выбирая
направление трассы канала до тех пор, пока наполненный до
краев сосуд не проливался ни в ту, ни в другую сторону. Для
перевода воды через другие арыки, дороги, овраги и т.д.
устраивались желоба (трнау) - акведуки из дерева или прос-
то из земли .

Разумеется,- описанный способ не может раскрыть всей
сложности ирригационной техники, так как он использовался
в период упадка орошаемого земледелия на территории Юж-
ного Казахстана. Здесь необходимо отметить, что-в разви-
тии средневековой ирригации в Средней Азии'большую роль
играли достижения математических наук.

Возвращаясь к техническому описанию оросительной сис-
темы Темнр-арык, нужно сказать, что магистральный канал
так же, как и распределители, был каналом двухстороннего
командования. В отличие от головного участка., устроенного
в высоких дамбах с шириной ложа 20 м, средняя часть ка-
нала располагалась в полу-дамбе, полу-выемке с шириной по-
жа уже 12 м. Такое же уменьшение размеров наблюдается
и при переходе от распределителей к более мелкой поливной
сети. Это было вызвано необходимостью поддержания опре-
3 8 • • ' • .

См.: Дингильштедт Н. Опыт изучения ирригации..., с.2О0
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деленной скорости течения воды в искусственных руслах в ;.=
условиях ровного рельефа местности.

Максимальная пропускная способность холостой части м а -
гистрального канала Темир-арык равнялась 10-j"L2 м ^ / с е к ,
средняя величина - 5 - 7 , минимальная - 2 - 3 м /сек

Оценивая объем земляных работ, необходимый для прове-
дения каналов Темир-арыка в ХУ-ХУП вв., можно теорети-
чески рассчитать возможные трудовые затраты на его строи-
тельство. При длине рабочей части 30 км и среднем сечении
каналов 25 м полный объем, земляных работ должен был
составить 1,5-2 млн. м при соотношении мелкой ороситель-
ной сети 1 : 1 . При норме 3 м в день эту работу могли про-
извести 1,5-2 тыс. землекопов в /течение года. Общая же
численность населения Отрара в это время, составляла по
предварительным данным 5 - 7 тыс. человек^* „

Чигири. На плановых аэрофотоснимках в различных ч а с - !

тях каналов Темир-арыка видны темные пятна. Наземными ч >
поисками установлено, что это - остатки ям от водоподъема:.: •
ных сооружений - чигирей. Всего было обнаружено около 10 •
углублений (поиски 8 1 4 - 8 2 4 ) . Одну из ям обнаружили на
трассе магистрального канала сразу за пос.Талапты (поиск
8 2 5 ) . Через нее была заложена траншея шириной 8 м, г л у -
биной 1,25 м. В разрезе зафиксированы следующие слои,
см: 1) такырная корочка плотная, потрескавшаяся - 2 5 ; 2)
песок пылевидный - 6; 3) суглинок с крупными вкрапления-
ми комочков глины - 4; 4) супесь рыхлая — 5; 5) суглинок
плотный, сероватый - 6; 6) песочная линза - 8; 7) супесь
с прослойкой крупнозернистого песка - 2 0 ; 8) суглинок
плотный темно-серого цвета - - 4 ; 9) супесь с примесью
песка - 1 8 ; 1 0 ) глина желтоватая однородная (материк) ~
3 0 . Таким образом, в заполнении ямы преобладают слои су-
песи и песка. Это объясняется, очевидно, тем, что яма с я у -

3 9 • '
Пропускная способность высчитывалась по формуле равно-

мерного движения воды в открытых руслах.
4 0 ' ]i

См.: Акишев К.А., Байпаков К.М.„ Ерзаковдч Л . Б . Отрар
по итогам раскопок 1 9 7 1 - 1 9 7 3 г г . - В кн.: Древности К а -
захстана...» с . 3 2 .
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жила своего рода отстойником для воды, поступающей из ка-
нала. В заполнении ямы были найдены фрагменты от дигирных
сосудов и керамики.

Еще одна чигирная яма была обнаружена в 5 0 0 м ниже
по. течению канала от предыдущей (поиск 826).-Ширина ее
9 ~м, глубина 1,7 м. Здесь была заложена траншея, выявив- ,
шая следующие слои, см: 1) такырная корочка - 8; ' 2 ) су-
глинок светло-серый плотный - 3 0 ; 3) линза мелкого пес-
ка - 12; 4) супесь рыхлая с примесью мелкозернистого
песка - 2 5 ; 5) песок мелкий серый - 2 3 ; 6) суглинок рых-
лый - 8; 7) прослойка песка - 6; 8) супесь - 1 5 ; 9) су-
глинок темно-серый плотный - 8; 10) песок пылевидный -
1 5 . • .

В заполнении ямы наряду с фрагментами керамики ветре- '•
чен археологически целый дигирный сосуд. Сопоставление
Найденного сосуда с,аналогичным сосудом Х-ХП вв., обнару-
женным на трассе магистрального канала Алтын-арык, фик-
сирует существенную разницу между ними, хотя форма у них ,
одинаковая. Диаметр позднесредневекового дигиря в самой
широкой части тулова равен 21 см, диаметр донца - 6, : ,
диаметр горловины - 12 см. Высота его 35 см, объем 2 л.
У него отсутствуют ручка и налепы. Качество изготовления
несколько хуже. При меньшем объеме он гораздо тяжелее , ,
сосуда Х-ХИ вв.

Наземное обследование показало, что чигири использова- ;
.лись для полива небольших по размеру участков, отметки
которых были выше уровня воды в канале ( рис.4). Судя по
остаткам чигирных ям, таких возвышенных площадей, исполь-
зуемых под орошение, было немного. Теперь перейдем тк опи-
санию зафиксированных остатков полей.. . ,:

Агроирригационные планировки. На аэрофотоснимках во-
круг Отрара прослеживаются многочисленные каналы, отхо-
дящие под острым углом от русла Темир-арыка, имеющие вет-
вистую конфигурацию и охватывающие все пространство во-
круг Отрара на расстоянии от 5 до 25 км. Вся эта террито-
рия покрыта следами от древних полей, виноградников, бах-
чей, садов и парков. Агроирригационные планировки образу-
ют обширные сплошные массивы, имеющие прямоугольную,
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ромбовидную и квадратную форму.. Необходимо отметить, что
в процентном отношении планировки полей культурных з л а -
ков (пшеницы, ячменя, овса, проса) занимают большую часть
возделываемых земель. Незначительную долю составляют
бахчи, виноградники, садово-парковые участки, сосредото-
ченные в основном в черте города. В зависимости от в о з д е -
лываемой культуры применялась и разнообразная техника п о - .
пива. Как показало наземное обследование, полив произво-
дился по бороздам, полосам затоплением. . В соответствии :
с этим сохранились и различные виды планировок. На терри- •.
тории рабада Отрара отмечены остатки от бахчей, виноград-
ников, садов и парков.

Так, у русла распределителя, отходящего от Темир-ары-
ка в северной части городской территории, сохранилась пла-
нировка подпрямоугольной формы размером 5 0 x 6 0 м (поиск
8 2 7 ) , Она была разделена на гряды шириной от 3 до 4 , 2 м.
Высота гряд 0 ,2 м, ширина арычков 1,5-1,7 м, глубина их ч

0 , 1 5 - 0 , 2 м. Планировка по периметру была окружена в а -
лом шириной 1,8 м, высотой 0 , 4 м.

Еще один участок расположен с противоположной сторо-
ны канала (поиск 8 2 8 ) . Вся обрабатываемая площадь и м е -
ла размеры 5 0 x 5 0 м с шириной гряд 3 , 8 - 4 . м и шириной ;:
арычков 1 ,.5-1,8 м. Недалеко от северной .стены рабада
обнаружена планировка с более узкими грядами (поиск 8 2 9 ) .
Весь участок имел размеры 2 0 x 6 0 м. Длинной стороной он
примыкал к руслу канала. Ширина гряд составляла 2 - 2 , 7 м,
ширина арычков между ними -«-1,2-1,4 м. • -.'

Полив садов и парков произвЬдился, вероятно, напуска-
ми. Остатки садово-парковых планировок наземными поиска- !
ми были обнаружены в середине северной части рабада
(поиск 8 3 0 ) . З д е с ь сохранился хорошо спланированный массив
земли размером 4 0 x 6 0 м, ограниченный валом высотой г

' 0,9 м, шириной 2 м. По всей длине он разделен на гряды ....
шириной от 5 до 7 м. Расстояния арыков между ними со« , l '
ставляли 1,5-2 м* Здесь необходимо ртметить, что а г р о - •
ирригационные планировки, ширина гряд которых 5 м и бо,— - I
лее,, мы огносим к садам и паркам, более узкие гряды - °--
3 - 4 м - к бахчам, а гряды шириной 1,5-2 м - к виноград- V
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Т а б л и ц а I . Развитие ирригационной техники

Оросительные 'Отношение си-
[стем к водные

системы шсточникам
Характеристи-' Средний размер
ка истока ка-[магистральных
нала '.каналов-

.Ирригация
ХУШ в.

\ На русле
(Арыси

Одноголовное
сооружение

Длина 4 км,
ширина 3 м,-

Позднесредневф-На русле
ковая иррига- ч Арыси -
ция ХУ-ХУП в.
(Темир-арык)

Средневековая На русле
ирригация: Сырдарьи
Ак-арык (X-
Х1У вв.)

Алтын-арык
(Х-начало '.,
ХШ в.)

Каракунчук-
арык (ХШ—
Х1У вв.)

На русле
АрысИ

На русле
Арыси

Раннесредневе-На старицах
ковая ирригация Сйрдарьи
УН-1Х вв. ,.
' (Сангыл- На крупной
арык) - дельтовой

протоке

Ирригация
1-У1 вв.

На старицах
Сырдарьи,
на дельтовых
протоках
Арыси

Многоголовная
система, за-
щитные дамбы

Многогрловная
система, за-
щитные дамбы

Многоголовная
система, з а -
щитные дамбы

Одноголовно е
сооружение •...,,

Приспособлен-
ные старицы
р. Сырдарьи
Дельтовая про-
тока, превра-
щенная - в ма-
гистральный ка-
нал

Приспособленные Длина 1,5-
старицы, дамби- 2,5 км, шири-
рованные дель- на 3-5 м
товые протоки

- - Длина 4 О км,
• ширина 20 м

(верх), шири-
на 7 м (низ).

Длина 30 км,
ширина 9 м

(верх), шири-
на 6-7 м !низ)

Длина 3 0 км,
ширина 15 м
(верх), шири-

на 9 м (низ)

Длина 35 км,
ширина 15 м
(верх), шири-
на 7 м (низ),

Длина 1,5-' ,
2,5 км, шири-
на 3-5 м

Длина 25 км,
ширина 15 м
(верх), шири-

• на 7 м (низ)



--"^•^шировка систем I Длинарабо-"^ Водоподъемные соору--
чей части,км J жения

I ' !

Сложновегвисгая с . Чигири
распределителями _ - :

• и оросителями

Сложновегвисгая с Орошение самотечное
распределителями 1О

и оросителями

Ветвистые системы Орошение, самотечное;
с распределителями i , 5 - 2 чигири
л оросителями

Ветвистые системы ' Орошение самотечное
с распределителями 3
и оросителями '•

Ветвистые системы.
с распределителями 4 "
и оросителями

Оросители отходят
под прямым и косы-
ми углами; развиты 3 . .'"
веерообразные си-
стемы

Оросители отходят
под прямым и ко- - . "
сыми углами



Поля под зерновые культуры располагались, как правило,
за чертой города. Они имели различные планировки и разме-
ры. Четко фиксируются большие, хорошо спланированные мас-
сивы прямоугольной формы: 2 0 0 x 5 0 0 м, 100x250, 50x70 м,
ограниченные широкими (2 м) валами высотой 0,7-0,9 м.
В свою очередь эти массивы невысокими валиками разбиты
на более мелкие участки (25x30, 15x20 м ) (табл.).

Водоснабжение Отрара

В понятие водоснабжение, входит различный комплекс ме-
роприятий по обеспечению водой потребителя. Это - выбор
природных источников воды, способы ее доставки, трансфор-
мация в емкостях, средства защиты от загрязнений, методы
очистки. .

Определенный интерес в аспекте динамики гидротехничес-
кого строительства, связанного с водоснабжением городов
Южного Казахстана в эпоху Средневековья, представляют
данные, полученные в результате обследования Отрарского
водохранилища. Общий вид водохранилища был получен при
дешифрировании аэрофотоснимков: оно состояло из 2 котлова-
нов размером 2 0 0 x 5 0 0 м. На территории водохранилища за-
ложено 6 шурфов, проведена нивелировка, вычерчена схема.
По своей конструкции это - универсальное гидротехническое
сооружение. •

К инженерным конструкциям водохранилища кроме основ-
ного резервуара относятся 2 бассейна-отстойника, предназ-
начавшихся для предварительной очистки воды, поступающей
из каналов. Регулирование ее производилось, по-видимокяу,
посредством земляных временных перемычек, следы от кото-
рых прослеживаются в виде небольших дамб. .

Данные, полученные в процессе обследования водохрани-
лища, свидетельствуют о том, что его своеобразная восьмер-
кообразная форма не случайна, потому что водохранилище бы-
ло создано в 2 этапа. Первоначально строился северный кот-
лован, затем - южный. Три шурфа ( 1 , 2, 3) вскрыли осадоч-
ные слои северного котлована (поиски 8 3 1 - 8 3 8 ) и 3 шурфа
(4, 5, 6) - южного. .

: Северный котлован с оплывшими, стенами имеет в основа-
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jj почти • круглую в плане форму диаметром около 2 0 0 м и
убину 2 м. В западной части котлована сохранились 2 бас-

ейна-отстойника (поиски 8 3 9 - 8 4 0 ) . Это однокамерные

йдрОтехнические сооружения прямоугольной в плане формы •
размером 60x100 м. • .

С юго-восточной стороны к северному котловану примы-

к а е г еше один резервуар диаметром 3 0 0 м (поиск 8 4 1 ) .
Керамика, найденная в шурфах, очень разнообразна и да-

тируется Х-ХУШ вв. Анализ керамики, а также изучение
стратиграфии наносов позволяют говорить о 2 этапах строи-
тельства и, по крайней мере, о 3 основных периодах сущест-
вования водохранилища. •

Самые нижние слои шурфов ( 1 - 3 ) , датирующиеся Х- на-
чалом ХШ в., отражают возникновение искусственного водое-
ма. Под строительство водохранилища, вероятно, была исполь-
зована низина, образовавшаяся в результате забора глины на
изготовление, сырцового кирпича. Появление низин - неизбеж-
ный процесс при создании городов Средней Азии.и Казахста-
на, так как почти полное отсутствие леса вынуждало строи- •
телей возводить селения и города из подручного материала.
Погребенный культурный слой, а также округлая форма обо-
их котлованов говорят в пользу высказанного предположения.

Обычно обширные искусственные водоемы не имели обли-
1ювки42_ в этом отношении Отрарский не является исключе-
нием. Средняя высота сохранившихся берегов около 2 м. Как
показала зачистка, площадь зеркала воды в разные года ме-
нялась. Учитвщая толщину наносов (более 2 м), можно сде-
лать вывод, что глубина водохранилища при максимальном
заполнении достигала 4 м. Исходя.из того, что площадь се-
верного котолована составляла 3 1 4 0 0 м^, теоретически его
объем в первоначальный период существования равнялся
и Д _ 6 0 0 _ м 3 . •' . ' . •

См.; Грошев В.А. Водохранилище средневекового Отра-
Ра. ~ в кн.: Прошлое Казахстана по .археологическим источ-
никам. Алма-Ата, 1976, с .39-43 .
42

См.: Беленишшй A.M., Бентович И.Б. .Большаков О.Г.
^Редневековый город Средней'Азии.- М.; Л., 1074, с .306-
о 0 7 . • - -'••• • . . -•.
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В начале XIIl в. северный котлован перестает функциони-
ровать. Об этом можно судить по слою 4 шурфа 1 и слою
6 шурфа 2, сформировавшимся во время перерыва в деятель-
ности котлована. Спустя некоторое а,ремя с южной стороны
возводится дополнительный водоем, примыкающий к прежне-
му. Завершение строительства и заполнение водохранилища
относится, вероятно, к середине ХШ в. Объем вновь постро-
енной южной части 2 8 2 6 0 0 м . После слияния 2 котлова-
нов Отрарское водохранилище приобретает восьмеркообразную
форму и вмешает более 4 0 8 . тыс. м^ воды. Теперь оно могло
не только бесперебойно снабжать город водой, но и, регули-
руя ее расходы в период речного паводка, осуществлять по-
лив земельных участков, парков, садов и т.д. В таком виде
оно просуществовало вплоть до ХУЩ в.

Постепенно, с затуханием жизни в Отраре, водохранили-
ще теряет свое значение и засоряется. В начале ХУШ в. это
лишь небольшой котлован. Однако в этот период его еще
можно считать действующим гидротехническим сооружением,
которое заполнялось водой посредством арыка, проведенного
по дну более раннего канала.,Окончательно водохранилище
было заброшено в начале XIX в., когда жизнь в Отраре
прекратилась. •

К местам потребления вода из водохранилища поступала
при помощи водопроводов-кубуров. Об этом свидетельствует
раскоп (20x20 м), заложенный в одном из отстойников. В
результате раскопок было выявлено начало 5 нитей керами-
ческих, труб, древнее дно•отстойника, зачищена часть берега.
га. •' . ' • . • . '. .

Наносный спой отстойника до уровня древнего горизонта
имел толщину 1,2 м. В заполнений обнаружены следующие
слои, см: 1) дерновый - 12; 2} суглинок темно-серый - 701
'3) глина светло-желтая с примесью пылевидного песка - 201
4) сгнившие остатки растений - 6; 5) глина светло-желтая '
8; 6) сгнившие растительные остатки - 4. Таким образом,
чередование песка и глины свидетельствует о постепенном
заиливании водоема. Дно отстойника не имело. обмазки или
облицовки. Оно сохранило следы от ям (колодцев), вырытых
в более позднее время; и имеющих вид эллипсовидных углуб"

fпений диаметром 2-3 м. . - ' • •
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На уровне древнего дна к берегу примыкала площадка-ус-
туп высотой 0,5 м, шириной от 2 до 4 м. Она служила,
очевидно, препятствием для взвешенных частиц, находивших-

1 ся в воде. Площадка .примыкала к вертикальному обрывисто-
му краю берега, который затем поднимался полого, достигая
в верхней точке отметки А м по отношению к древнему уров-
ню дна отстойника. Берег так же, как и дно, не имел обли-
цовки.

В ходе раскопок на площадке-уступе, примыкающей к от-
стойнику, были зафиксированы остатки 4 водопроводов из ке-
рамических труб-кубуров. По внешним признакам ( ориенти-

- ровке, уровню залегания, сохранности и т.д.) кубуры можно
объединить в 3 самостоятельные разновременные группы.

К первой можно отнести 2 нити труб (вскрыто 15 м),
расположенных на одном горизонтальном уровне от поверх-
ности, лежащих рядом параллельно друг другу и ориентиро-
ванных с юго-востока на северо-запад. Водозабор двойного у

водопровода рассчитан приблизительно ниже среднего уровня
'заполнения водохранилища (0,5 м от древнего дна отстойни-

• ка). Сохранность кубуров. плохая. Местами их звенья сильно •
разрушены, а некоторые вообще отсутствуют. Сохранившиеся
трубы отличаются техникой изготовления (тесто, обжиг, ан-
гоб и т.д.), способом соединения, длиной. Все это свидетель-
ствует о том, что вследствие долгого использования двойной \
водопровод неоднократно ремонтировался. Все трубы йзготов-

. лены ручным способом.
Трубы, изготовленные вручную, покрыты белым ангобом. ,

На внешней и внутренней поверхностях сохранились следы от •
пальцев рук в виде продолговатых косых углублений. Как пра—;

вило, такие кубуры имели тесто плохого качества с большой
примесью дресвы, крупного песка или шамота. Обжиг непол-
ный. Черепок в изломе темно-серого цвета. Длина их 0 , 7 1 -
0,72 м. Диаметр одного отверстия 0,15 м, другого - 0,27 м. •
Толщина стенок от 2 до 3 см. В 3 см от узкого края на
всех трубах имелась упор-муфта высотой 1,5 см, шириной
2 см. . ;

Звенья кубуров тщательно подогнаны друг к другу. Так,
конец одной трубы соединялся до упора с широким отверсти-
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ем другой, не оставляя зазоров. Пазы имелись лишь у пер-
вых 3 звеньев, очевидно, находившихся в воде. Для предо-
хранения от быстрого разрушения они покрывались красным '
ангобом с последующим лощением. Эти трубы изготовлены
На гончарном круге, о чем свидетельствуют концентрические
полосы внутри. Тесто хорошо отмучено, без примесей. Обжиг
полный. Черепок в изломе темно-красного цвета. Длина
труб 6 7 - 6 8 см при тех же диаметрах отверстий, что и у
белоангобированных.

На суше водопровод зарывался в траншею глубиной от
3 до 3,5 м. Трубы на ее дне укладывались на глиняную по-
душку толщиной 25 см, которая, очевидно, служила и для
нивелировки яна. Через 10 м следы двойного водопровода
(сами трубы не сохранились) прослеживаются в подземной
галерее.

Галерея-тоннель имеет полусферическую форму, ширину
2 м, высоту 1,5 м. Она прорублена в культурном слое зем-
ли на глубине 2,5-3 м от современной поверхности. Посте-
пенно суживаясь, подземный ход идет в северо-западном
направлении параллельно основному бугру Отрара. Через
28 м тоннель (ширина его на этом участке 0,8 м, высота
0,4 м) поворачивает на^аапад, в сторону одного из буг-
ров на территории рабада

Определенный интерес представляет решение средневеко-
выми гидростроителями вопроса фиксации западного уклона
кубурных линий. Для прокладки труб в тоннеле проделывались
углубления, равные половине' их внешнего диаметра, в кото-
ром они и укладывались. Сначала эти углубления, проходили
по дну тоннеля у правой его стенки. Затем следы от них
наблюдаются в середине и в верхнем углу его левой стен-

4 3 При раскопках бугра в 1 9 7 8 г. были вскрыты остатки
2 бань домонгольского и монголо-тимуридского времени. См'.
Акишев К.А., Ахинжанов СМ., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б.
Раскопки Отрара и Кок-Мардана, - В кн.: Археологические
открытия 1 9 7 8 года. М., 1 9 7 9 , с . 5 2 8 - 5 2 9 .
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Uj, В 2 последних случаях кубуры крепились с помощью де-
ревянных балок диаметром 8-10 см, от которых сохранились
отверстия в своде.

Керамический материал, обнаруженный при раскопках двой-

н о Г о водопровода, датирует его функционирование Х1-ХП вв.
Ко второй группе относится линия кубуров, расположен-

и я с западной стороны от двойного водопровода на расстоя-
нии 1.7 м. Она залегает на 0,7 м выше двойного. Трубы
проложены в траншее и имеют такое же направление. Всего
вскрыто 5 плохо сохранившихся звеньев. Трубы изготовлены
ручным способом, о чем свидетельствуют остатки следов от
пальцев рук на внешней поверхности. Тесто плохого качества
с примесью дресвы, обжиг неполный, черепок в изломе темно- '
серого цвета. Длина труб 0 ,79-0,8 м, диаметр одного от-
верстия 0,24, второго - 0,29 м. В 3—4 см от узкого края •;.'
расположен упор-венчик. Звенья кубуров подогнаны друг к
другу до упора.

Керамический материал, обнаруженный при раскопках,
датиру:ет водопровод ХШ-Х1У вв. (,

Третья группа кубуров четвертого по счету водопровода • •
расположена перпендикулярно к двум первым и перерезана ,,
ими. От водопровода сохранились 2 звена, ориентированных
с юго-запада на северо-восток в направлении основного
бугра Отрара. Водозаборное звено рассчитано на средний
уровень воды в водохранилище и расположено на высоте 2 м
от его первоначального дна. Длина труб 1 м, диаметр одно- •
го отверстия 0,22, второго —«.0,31 м. Трубы плохого ка-
чества (с большой примесью крупного шамота, обжиг непол-
ный, черепок в изломе черного цвета) не имеют венчиков-упо—

!ров. . '•• .

Керамический материал, обнаруженный при раскопках,
датирует водопровод Х-ХП вв. Учитывая, что кубуры этого
водопровода пересечены кубурами двух первых групп, можно
отнести его существование к более раннему времени. Более
точную датировку дает находка монет^ (саманидский фельс),
относящейся к первой четверти X в. ;

44 ~
Определение монеты произведено Р.З.Бурнашевой.



Следовательно, первые 3 кубурные линии в разное времй
снабжали общегородские бани. Назначение четвертого водо-

• провода пока не выяснено.
Одновременно с обследованием названных водопроводов

была предпринята попытка выявления и других. С этой целью
вдоль восточного берега водохранилища была заложена тран-
шея длиной 105 м, шириной 1. ,5-2, глубиной 2,5 м. Направо
ление траншеи выбиралось с учетом рельефа береговой ли-
нии и предполагаемого среднего уровня воды в водохранили-
ще. В результате удалось зафиксировать остатки еще 2 во-
допроводов. '

От первого сохранились 5 звеньев кубуров, снабжавших
водой мастерскую керамиста Х-ХП вв. Трубы сделаны вруч-
ную, обжиг неполный, длина их 7 0 см, диаметр одного от-
верстия 1 5 , другого - 27 см при толщине стенок от 3 до
4 см. В 3 см от узкого края имелся упор-муфта.

На западном берегу водохранилища при раскопках мастер-
ской по обжигу кирпичей были обнаружены остатки линии
водовода из 4 керамических труб-кубуров. Длина труб 40 см,
диаметр отверстий 15 см. Тесто хорошего качества, без
примесей. Обжиг полный. Трубы; крепились между собой с
помощью гипса. Датируются они временем жизни мастерской
ХШ-Х1У в в . 4 ° . ;

Таким образом, обследование Отрарского водохранилища
показало, что оно возводилось с учетом разнообразных во-
дохозяйственных проблем города: снабжения городского на-
селения питьевой водой, удовлетворения общественных нужд -
(бани, ремесленные мастерские и т.д.), полива садов и пар-
ков. К местам потребления вода из водохранилища поступа-
ла при помощи подземных водопроводов из керамических
труб-кубуров. Для ее охлаждения, что было немаловажным
фактором в условиях 'жаркого климата, их закапывали в
землю. • ' '

По мнению ученых, исследовавших проблему благоустрой-
ства городов Средневековья, "водопроводы, имевшиеся

См.: А кишев К.А. Раскопки Отрара.. - В кн.: Археологи-
ческие открытия 1 9 7 9 года. М., 198O, с. 428.-. . . .
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некоторых городах, предназначались в основном для оро-
„ения и заодно для снабжения питье'вой водой. Отдельных

Одопроводов с питьевой водой не имелось'"* . '
Заканчивая рассмотрение вопроса о водоснабжении От-

ара, необходимо сказать, что больших по протяженности

Одопроводов здесь не обнаружено. Вода от источников
(СьфДэрш' и Арыси) по наземным каналам подводилась к
водохранилищам, городским предместьям-рабадам, сельским
поселениям и полям. В центральной, возвышенной, части ис-
точниками питьевой воды служили колодцы.

46 • -
Беленицкий A.M., Бентович И.Б,, Большаков О.Г.

Средневековый город Средней Азии. Л., 1 9 7 3 , с .307.



Г л а в а 3

ПАМЯТНИКИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИРРИГАЦИИ
ОТРАРСКОЙ ПЕРИФЕРИИ

Оросительные системы левого берега Сырдарьи ..

Левобережная часть среднего течения Сырдарьи . относит-
ся к равнинному поясу. Она имеет пониженный сильно раз-
витый микрорельеф в виде проток, стариц, заливов, лиманов
и т.д. Здесь ирригационным отрядом ЮККАЭ обследова-
лась территория от средневекового городища Сюткенг до
развалин Ак-Кургана протяженностью свыше 2ОО км. На-
ряду с городищами, имеющими сильно развитые ороситель-
ные системы, обнаружены поселения, расположенные на про-
токах и старицах. К ним относятся Абыз-гобе, Келин-гобе2
и Кара-гобе.

Поселение Абыз-гобе расположено на протоке Сырдарьи
в 2 км от основного русла. Это прямоугольный в плане бу-
гор, вытянутый с северо-запада на юго-восток, размером
1О5хЗО м и высотой 5 м. Протока извилистая, длиной
2 км, шириной 2О м. Около нее имеются следы хорошо
спланированных участков земли, в некоторых местах замет-
ны поперечные валики (поиски 8 4 2 - 8 4 9 ) . . •

Поселение Келин-гобе 2 представляет собой овальный
в плане бугор высотой 5 м, длиной с запада на восго;к
60 м, с севера на юг - 30 м. Оно расположено на стари-
це Сырдарьи, Ширина старицы в этом месте 15 м (поиск
8 5 0 ) . Рядом с действующей протокой расположено и посе-
ление Кара-гобе, имеющее вид двухъярусного бугра грапе-
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ц^евидной•в плане формы, ориентированного по сторонам
с^ета, длиной по линии северо-восток 6О м, по линии с е -
веро-запад - 9О, -. юго-восток - 95 и юго-запад - 75 м.
0 b i c o t a его 8 м. Ширина протоки около 2О м (поиск 8 5 1 ) .
£ С е 3 поселения датируются рубежом нашей эры - серединой
]_ Г Ы С Н.Э. ,

Некоторые городища, например Байркум и Жар-гобе,
0Мели свои, "индивидуальные", системы. Городище Байркум
находится в ур. Байркум-Тогай. Е г о протяженность с с е в е -
ро-востока на юго-запад ЗОО м и с северо-запада на юго-
восток - 4ОО м. В центре городища находятся остатки ци-
тадели. Высота бугра 9 м, диаметр около 9О м. Снаружи •
у его стен проходил ров шириной 2О м, глубиной 2 м. Ров
заполнялся по отводному каналу, подходившему с юго-вос-
точной стороны. Исток канала расположен на берегу С ы р -
дарьи, в 2 км от городища. Ширина головного участка 7 м,
высота отвалов 1,7, глубина 1,8 м, протяженность канала
около 1О км (поиски 8 5 2 - 8 6 2 ) . В северо-западной части
шахрисгана обнаружено водохранилище прямоугольной в

; плане формы размером 4Ох1ОО м и глубиной 1,5 м (поиск
\ 8 6 3 ) . На поверхности водоема был заложен шурф, вскрыв-
| ший слой наносов толщиной 1,2 м. Водохранилище заполня-
:< лось из магистрального канала с помощью ответвления ши-
\ риной 5 м. Судя по керамике, добытой в шурфе и на трассах
\ каналов, их существование можно отнести к 1Х-Х вв,, т.е.

к тому времени, которым датируется верхний слой городи-
ща . • • .

Городище Жар-гобе расположено вниз по течению Сыр-
дарьи в 4 км от Байркума. На местности сохранился
квадратный в плане бугор размером 2 1 0 x 2 1 0 м, высотой
3 и. У. его основания прослеживаются остатки рва шири-

См.: Левина Л.М. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи,
с .214^Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л . Б .
Древний Ограр, с. 1 5 3 - 1 5 4 .

2
См.: Агеева Е.И., Пацевич Г.И. Из истории оседлых по-
селений и городов Южного Казахстана, с . 1 2 2 .
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ной 7 и глубиной около 1 м, заполнявшегося с помощью
канала • непосредственно из Оырдарьи. Протяженность кана-
ла 7 км, ширина его ложа 5 м (поиски 8 6 4 - 9 1 1 ) . Обна-
руженный керамический материал датирует канал 1Х-Х вв.

Кроме упомянутой оросительной сети на левом берегу
были обнаружены ещё 4 обширные сильно разветвленные
ирригационные системы - Сюгкент-арык, Кауган-арык, Чу-
лак-арык и Мейрам-арык,

Городище Сюгкенг расположено в ур. Кара-куль, при-'
мерно в 2 км от современного русла Сырдарьи. Оно п р е д -
ставляет собой площадку прямоугольной в плане формы» Прс
гяженносгь ее с северо-запада на юго-восток около
8ОО м, с северо-востока на юго-запад приблизительно
9ОО м, высота от 2 до 4 м. В восточной стороне шахри-
стана обнаружено бывшее водохранилище (поиск 9 1 2 ) . В
настоящее время - это впадина в виде прямоугольника раз-
мером 1 0 0 x 3 5 0 м и глубиной 1,5 м. Шурф, заложенный

. на водохранилище, вскрыл осадочные слои толщиной 1 м.
Водоем заполнялся с помощью распределительного канала,
пересекающего городище с востока на запад (поиск 9 1 3 ) .
Ширина канала 5 м, высота отвалов 1 , 5 - 1 , 7 м,1 глубина
1,4 м, длина-его 3,5 км. Он же питал и ров, окружающий
по периметру стены шахрисгана. Наземные поиски показали,
что канал являлся ответвлением от магистрали, проходив-
шей, в 0 , 5 км от восточной стороны городища. Ее головной
участок находился в 5 км от берега Сырдарьи,;южнее раз-
валин (поиск 9 1 4 ) . Средняя ширина ложа магистрального
канала Сюгкенг-арык 9 м, высота отвалов 2 ,5 , ширина
Их по основанию 2О, глубина 2 MJ протяженность грассы

. 1 5 км. На этом участке зафиксировано около 6 0 распре-
делителей (поиски 9 1 5 - 9 7 2 ) . . Ложе канала хорошо просле-
живается на поверхности. . O r .. реки Сырдарьи. • по
дуге канал подходит к центральным развалинам Сюгкенга,
затем, орошая предместья многочисленными ответвлениями,'
впадает в реку (поиски 9 7 3 - 1 1 1 1 ) . Керамический матери-

' ал датирует ирригационную систему Сюгкенга Х-ХУ вв.
Исток системы Кауган-арык обнаружен в 8 км юго-

восточнее С1;Балгаколь- Кзылкумского р-на Чимкентской об/t-
на излучине Сырдарьи (покск I l i 2 ) . На местности
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слеживаются 5 головных участков, отстоящих друг ог друга
вверх по реке на 1-1,5 км (поиски 1 1 1 3 - 1 1 1 7 ) , В топо-
графическом отношении головные участки можно разделить
на 3 группы.

Каналы первой группы представляют собой сильно оплыв—
щие валы с углублением в центре. Их ложа подняты над
современной поверхностью почти на 1,5 м и имеют ширину
около 5 м . Ширина валов по основанию 2 5 - З О м. Еще 2
канала расположены вверх по течению Сырдарьи на рассто-
янии 1 км ог предыдущих. Сохранность их несколько лучше.
Так, высота валов у них 2,5 м, ширина ложа 7, глубина
около 1,5 м, протяженность 2 км. Еще один головной ка-
нал сохранился в 1,3 км выше по р е к е . Ширина его ложа
5 м, ширина отвалов по основанию 1 7 , высота их 1,8,
глубина 1,2 м, протяженность канала около 2 , 5 км. В м е - ,

-сге соединения головных участков в магистральный канал
берет начало сбросовое ответвление шириной 4 м, которое v

идет в северном направлении и через 3 км заканчивается
у реки (поиск 1 1 1 8 ) . Очевидно, оно служило сбросом
для паводковых вод. Длина холостого пробега в магистраль-
ном канале Кауган-арык около 0 , 5 км. Р а з м е р ы его на
этом участке составляют, м: ширина - 9 ; ширина валов
по основанию - 2 O - 2 5 ; высота валов - 2; глубина - 1,8
(поиск 1 1 1 9 ) . При нивелировании ложа канала удалось
зафиксировать двойное дно, вероятно, .как результат р е - •._• •-.
конструкции.

Рабочая часть магистрального канала начинается дву- .
мя ответвлениями, вдоль которых сохранились остатки по-
пей (поиски 1 1 2 O - 1 1 2 2 ) . Длина распределителей 2 - 3 км,
ширина их ложа 3 - 5 м . Поля, как правило, разделены ва-i ,*
ликами высотой 0 , 4 м, шириной 1,2 м на прямоугольные
участки небольших размеров - 1 О х 1 5 м, 1 5 х 2 О , м , между ,
которыми проведены оросители шириной О,5 - 0 , 7 м и
глубиной О , 2 - О , 3 м. Основная трасса канала согласно •• л
Уклону, местности через 5 км от мерга соединения голов-
ных участков подходит к городищу Кауган-ага. На всем ;
протяжении ог основного русла отходят распределители ;-> •
первого и второго порядка и оросители (поиски 1 1 2 3 -
1 1 7 9 ) шириной ссюгвегсгвенно S, 3 , 1 м , ' . .

8 9 "



Городище Кауган-ага представляет собой округлый в пла-
не бугор высотой 8 - Ю м и диаметром 16O-17O м. Верх-
ние слои городища датируются ХУП-ХУШ вв. Около цент- '
ральных развалин ложе магистрального канала пересекается
дорогой. На этом участке была произведена зачистка русла.
Длина траншеи 25 м, ширина 3, глубина 3,1 м. При рас-
копках обнаружено несколько фрагментов поливной и неполив-
ной керамики. Полива разнообразная: зеленая, голубая, би-
рюзовая. Интересна находка целого дигирного сосуда, свиде.-^
гельсгвующего о развитии на этой территории чигирного
орошения. Сосуд - яйцевидной формы, диаметр горловины
1О см, донца 8, тулова 2О, высота сосуда 45 см. В це-
лом поливная керамика позволяет датировать оросительную
систему Кауган-арык Х-ХУП вв. Магистральный канал от
городища идет в западном направлении и прослеживается
еще на расстоянии 1O-12 км, а затем теряется в понижени-
ях рельефа. На всем протяжении от него отходят многочислен-

. ные каналы, пересекающие планировки полей, густой сетью
покрывающие пространства между ними (поиски 118O-122O).
В нижней части размеры несколько иные, чем в верховье
трассы Кауган-арыка.Так, при ширине ложа 3-4 м ширина
отвалов 5-7, высота их 1 м. Вся длина магистрального ка-
нала 2О км.

Как показало наземное обследование, самая мощная из
обнаруженных систем левого берега среднего течения Сыр-
дарьи - Ирригационная система Чулак-арык (рис. 5 ) . Общая
протяженность ее магистрального канала - свыше 4О км,
ширина ложа в среднем 9 м, ширина валов по основанию
2 5 - З О , высота их 2-4, глубина канала 1-3 м.

Исток Чулак-арыка обнаружен на берегу оз.Балгаколь,
в 10 км ниже по течению Сырдарьи от вышеописанной си-
стемы (поиск 1 2 2 1 ) . Озеро имеет овальную форму и вы-
тянуто с севера на юг на 2 км. Ширина его 1,5 км, сред-
няя глубина 3 м. Озеро соединяется с Сырдарьей с помо-

3
См.: Берншгам А.Н. Проблемы древней истории и эгноге-

1 неза Южного. Казахстана. - Изв. АН КазССР. Сер. арх.,
' 1 9 4 9 , вып. 2, с . 5 8 - 9 8 . '
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проток и в период паводков даже в наши дни представ-
собой огромное водохранилище с большими запасами

Боды. В середине западной части берега на высоте 2,5 м

о г современной поверхности дна озера сохранились 2 голов-
jjbix канала, отстоящих друг от друга на расстоянии 1 5 О м
(поиски 12 2 2 - 1 2 2 4 ) , Каналы в топографическом отношении
однотипны. Ширина их ложа 7 м, глубина 1,5, ширина отва-
лов по основанию 2O-25, высота их 2 - 3 , ширина верхней
части валов 4-5 м. Через 1ОО м от начала они соединяют-
ся в магистральный канал. Еще один головной канал обнару-
жен в 1,5 км вверх по течению Сырдарьи на обрывистом
берегу. С помощью этого канала вода в систему поступала
непосредственно из реки. Протяженность его 2 км, ширина
ложа 5 м, глубина 1,5 м (поиск 1 2 2 5 ) .

Основная трасса Чулак-арыка от места соединения го-
ловных участков идет в северном направлении параллельно
Сырдарье, на расстоянии 5-6 км от ее русла» Через 8 км, ,
оставляя по пути множество ответвлений, с западной сто-
роны она подходит к городищу Аргык (поиски 1226-1ЗОО),
от которого, выдерживая прежнее направление, через О,5 км
проходит мимо городища Бузук (поиски 1 3 O 1 - 1 3 2 O ) . На
всей территории вокруг городищ имеются следы от древних
полей, виноградников, бахчей. Агроирригационные планиров-
ки разделены мелкой оросительной сетью на прямоугольни-
ки, ромбы, квадраты (поиски 1 3 2 2 - 1 3 4 8 ) . Одна ,из них
представляет собой хорошо спланированный участок из гряд.
Ширина гряд 3-4 м, высота Q.2, ширина арычков между
ними 1,5-1,7, глубина О,15-О,2 м. Городища Аргык и
Бузук датируются Х-ХУ вв. . '

Основная трасса Чулак-арыка далее идет к городищу
Ак-тобе (поиски 1 3 4 9 - 1 3 6 2 ) . По пути она пересечена сов-
ременным каналом Баспакольский. Городище Ак-гобе в пла-
не имеет овальную форму, вытянутую с севера на юг. Дли-
на бугра 6О м, ширина 4О, высота 6 м. Подъемный матери-,
ал датирует его Х-XII вв. ,

См.: Агеева Е.И., Пацевич Г.И. Из истории оседлых посе-
лений..., с. 1 2 7 .
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Минуя Ак-тобе, Чулак-арык подходиг к торгкулю Кандос
(поиски 1 3 6 3 - 1 4 4 O ) . Археологическое обследование более
раннего времени установило дату жизни верхних слоев па-
мятника - ХП-ХШ вв. В 4 км ниже Кандоса Чулак-арык
раздваивается. Одна ветвь отклоняется на запад, другая
идет в прежнем направлении. Длина западной ветви около
4 км (поиски 1 4 4 1 - 1 4 8 3 ) . Заканчивается она около горо-
дища Кумиян, верхние слои которого датируются Х-ХШ вв.
Другая ветвь через .15 км подходит к Сырдарье, снабжая по
пути водой многочисленные поселения (поиски 1 4 8 4 - 1 5 7 8 ) .
Ширина ложа низовой части канала 5 м, глубина 1, ширина
отвалов 1 5 , высота их 1,5 м.

Таким образом, время жизни городов и поселений, рас-
положенных на каналах ирригационной системы Чулак-арык,
позволяет отнести его существование к ХП-ХУП вв.

В 3 км от окончания Чулак-арыка вниз по течению Сыр-
дарьи обнаружен исток еще одной системы - Мейрам-арык
(поиск 1 5 7 9 ) . Речная вода в оросительную сеть поступала
с помощью головного канала с шириной ложа 12 м, вы-
сотой валов 3, : глубиной 2. м. . Через 15O м от
водозабора канал разветвлялся. Основное русло длиной 3 км:
отклонялось в сторону городища Мейрам-гобе. С западной
стороны от центральных развалин городища находился рас-
пределительный узел, разделявший основной канал на 3 •
ветви - восточную,, западную и северную (поиски 158O-
1 5 8 3 ) , имеющие длину соответственно 3, 2,, 1,5 км.

Все пространство вокруг городища Мейрам— гобе покрыто
остатками древних ^толей, разделенных каналами и валиками на
прямоугольные и подпрямоугодьные хорошо спланированные
участки (поискиД584-1621).Одно из полей, расположенное ..
вдоль западного ответвления, было обследовано ирригационным

ЛЗм.:Акише.в 1^.А.,.Байпаков. К.|Ч'.,Ерзакович Л.Б. ДревнийОг-
рар, с.15 7.

См. т а м же, с . 1 5 5 .

О каналах этой системы упомянуто в работах Б.В.Андриа-
нова. См.: Андрианов Б.В. Древние оросительные системы
Приаралья, с . 2 2 7 .
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0;гряДоМ- Площадь его 6ОО м .На нем огчегпиво прослеживаются
доливные борозды шириной 0,5-0,7 м, глубиной О,2 м
^ гряды шириной 3-3,5 м. Вдоль среднего канала сохрани-

с ь остатки полей размером 1Ох25, 25х4О м. Есть до- .'••

о Льно обширные, достигающие размера 5Ох7О м. Очевид-
но, они предназначались под зерновые культуры.

Основная трасса Мейрам-арыка, выдерживая северное
направление, через 6 км подходит к городищу Коган (по-
JJCKH 1622—17O9), которое на аэрофотоснимке имеет вид ,
идеально круглого в плане жилого массива, окруженного
темными параллельными линиями - остатками крепостной
стены • В настоящее время вся территория, прилегающая .

к памятнику с севера, освоена, и только с южной стороны
сохранились остатки плохо различимых на поверхности
древних полей (поиски 1 7 1 O - 1 7 6 8 ) . Они фиксируются на
расстоянии 3. км от городища. Время жизни городища от-
носится к ХУ-ХУ1 вв. •

Далее трасса Мейрам-арыка прослеживается у поселе-
ния Каршигалык, расположенного в 5 км к северу or Кога-
на (поиски 1 7 6 9 - 1 8 1 2 ) . Около Х'пршигалыка хорошо со-
хранился отрезок русла магистрального канала, не тронуто-
го поздними перестройками. В настоящее время он пред-
ставляет собой.сильно оплывшие валы с высоко поднятым
над современной поверхностью ложем. Ширина русла 5 м,
ширина валов по основанию 1 2 , высота их 1,7 м (поиск
1 8 1 3 ) . Других агроирригационных и оросительных соору-
жений здесь не сохранилось. Существование Каршигалыка
относится к Х-ХП вв.

За Каршигалыком трасса Мейрам-арыка прослежива-
ется на поверхности в виде сплошного. вала у городища
Ак~Курган и оканчивается у Сырдарьи (поиски 1 8 1 4 -
1 8 4 1 ) . Протяженность трассы магистрального канала
Мейрам-арык составляла 35 км. Время жизни поселений
и городищ, расположенных на каналах, позволяет датировать
эту систему Х-ХУ11 вв. ' • •

^См.:Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Древний
Ограр, С.16О, pi.'j. 1 3 6 . .

См.' там же.

См.:Акишев К.А.5Байпаков К,М, Чрзакович Л.Б. Древни^.
Отрар, с .157.
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Таким образом, наземное обследование оросительных
сооружений показало, что на протяжении первой половины
1 тыс. н.э. земледельческие поселения левого берега Сред-
ней Сырдарьи для искусственного орошения использовали
воды стариц и проток. Принцип применения естественных
углублений и понижений в качестве водохранилищ и исполь-
зования стариц и проток в поливном земледелии отмечен
и в раннем Средневековье. Но уже к концу 1 тыс. н.э.
на обследованной территории появляются сначала "индиви-
дуальные" системы (1O-15 км), а начиная с X в. - обшир-
ные по протяженности оросительные каналы (ЗО-4О км),
снабжавшие водой десятки средневековых городов и посе-
лений. . . ' .

Ирригация южных склонов Карагау

Исследование средневековой ирригации и других гидро-
технических сооружений южных и северных склонов хр.
Карагау в отличие от работ в Ограрском оазисе не было
всесторонним.

На южных склонах Каратау обследовались остатки ир-
ригационных сооружений вокруг Сыгнака, 'Саурана, Турке-
стана, наименования которых известны по письменным ис-
точникам эпохи Средневековья. Городище Сыгнак находится
в ур. Сунак-ата, к северу от ж а . ст.Тюмень-Арык Чим-
кентской обл., среди зарослей саксаульника и чингиля, В
плане - это пятиугольной формы бугор,длина сторон которо-
го, м; северная-275, севоро-западная-175, куго-западная-
19О, южная - 1 7 5 , юго-воет.очная- 3 2 0 . Главный въезд в го-
род располагался с юго-восточной стороны, сохранился он в
.виде оплывшей промоины шириной 3 м.-Высота городища '
над окружающей местностью .4-5 м.

Вопросы орошения и водоснабжения Сыгнака в свое .
время были рассмотрены в работах А.10.Якубовского,
Е.И.Агеевой и Г.И.Пацевича .. Анализ письменных исгоч-

• См.: Якубовский А.Ю. Развалины Сыгнака (Сугнака).-В
• кн.: Сообщение Государственной Академии истории мате-

риальной культуры. Л., 1 9 2 9 , г.2, с.123-159;Агеева Е.И.;
• Пацевич Г.И. . И з истории оседлых поселений и горо--

. дов Южного Казахстана, с .96, 15O. ... • .-...•"
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и наблюдения, сделанные во время посещения городи-
доЭ) позволили сделать выводы о гом, что водоснабжение и

орошение пахотных земель Сыгнака осуществлялись с помо=-
yjbjO 2 наиболее значительных по размерам каналов - Тю-
^gjjb-Арыка, выведенного из Сырдарьи, и Бузук-Узяка . (Буз-
j-йЛ-Узака), берущего начало из одноименного озера. Кроме
НИХ орошение земель в позднее Средневековье происходило

с помощью арыков, выведенных из горных речек.
В исторических сочинениях и документах, относящихся

к этому времени, приводятся названия горных речек,'стекав-
щих с Карагау, - Мынбулак, Чулак, Арсланды, Кизил-ГГал,
Кельге-Чалгийа, а также Тохгамыш, Хисарчук и Хараш.

По сообщению Рузбихана, население Сыгнака и окрест-
ных поселений в ХУ1 в, занималось орошаемым земледели-
ем. Среди посевов он отмечает зерновые культуры, бахчи, .'
наличие садов и ог.ородов и замечает, что "оросительные
каналы,», обработанных полей все выведены из реки Сей-
хун. Степи и поля той страны богаты водой, травой, кус-
тарником.,." . . •

Наземными поисками ирригацисиного отряда были обна-
ружены остатки 2 распределительных каналов, подходивших
к городу с южной и юго-западной стороны от Сырдарьи.
Один канал орошал территорию, прилегающую к городу с
западной и северо-западной стороны (поиск 1 8 4 2 ) . Ширина
его ложа 5 м, высота валов 1-2 м. Канал был прослежен .
на расстоянии 15OO м ог современного магистрального
канала Тюмень-Арык по направлению к основному бугру
Сыгнака.. По всей длине канала расположены трассы 18
распределителей, очевидно, второго, порядка (ширина 1,5- •
2 м) а отходящие с обеих сторон от основного русла (поис-
ки 1 8 4 3 - 1 8 6 1 ) . На поверхности они прослеживаются
лишь у истоков, а затем теряются среди песчаной почвы и
кустарников.

Еще один канал (поиск 1 8 6 2 ) подходил с южной сторо-
ны к городищу, где соединялся со рвом. Русло его сохра-
^~~ - ' .

Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани. Михман-наме-ри Бу-
хара: (записки бухарского гостя). М., 1 9 7 6 , с Д 1 6 .
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нилось на протяжении около ЗОО м, ширина его 3 м. Дру-
гих ответвлений от этого канала обнаружить не удалось.
Очевидно, с помощью этого ответвления ров заполнялся во-
дой из магистрального канала.

Как выяснилось в результате наблюдений, оба канала
были ответвлениями позднесредневекового Тюмень-Арыка,

: реконструированного и в настоящее время функционирующе-
го под тем же названием.

В восточной части прилегающей к городу местности со
стороны гор наземными поисками обнаружены остатки от
истоков 3 арыков, начинающихся в межгорных впадинах
(поиски 1 8 6 3 - 1 8 6 6 ) . Ширина ложа арыков 3 м, их трассы
прослеживаются на протяжении 2ОО, 5ООи 8ОО м от ис-
токов. У стен городища зафиксировано ложе. среднего арыка^
идущее в направлении главного въезда в город (поиск 186 7)
и теряющееся у стен городища.

Городище Сауран расположено к юго-востоку от Сыгна-
ка на правом берегу Сырдарьи, в настоящее время это мно-

'• гоугольной формы площадка, вытянутая с юго-запада на се-
веро-восток на 8ОО м и с северо-запада на юго-восток на
Б5О м. С восточной стороны городища сохранились остатки

;• крепостной стены с выступающими наружу башнями.
.< Территорию городища окружает ров, следы которого сохра-
.'• нипись в виде ложбины глубиной около 1 м и шириной 7 м. При

археологическом исследовании его территории Е.И .Агеева
• и Г.И.Пацевич не нашли здесь остатков оросительных со-

оружений, хотя по письменным источникам им было извест-
. но о существовании 2' кяризов в г.Сауране. Ими высказано
'предположение о том, что первоначально русло Сырдарьи
.подходило к городу ближе, чем в настоящее время, и что
•город получал воду из нее при., помощи • канала. Но в
ХУ1 в. в результате изменения русла реки для водоснабже-..,
ния города пришлось прибегнуть к сооружению кяриза .. .•

Остатки кяризов удалось обнаружить лишь в 1 9 6 9 г.

'13 '
См.: Агеева Е.И., Пацевич Г.И, Из истории оседлых по-
селений и городойй Южного Казахстана, сД-5О-151,
' •'• ' • ••; •• •'•'• ' •• •- ' 96 . .••' ' ' ' • •"'••



jjpH изучении городища Сауран и его округи, с помощью пла-

нсвой аэрофотосъемки. Кяризы были замечены во время ви-

Зуального наблюдения с самолета. С высоты 16OO м они
углядели в виде цепочек темных круглых пятен, прогянув-
щихся вдоль северной окраины Саураца. В результате дешиф-
ровки полученных аэрофотоснимков и наземных исследований
было отмечено, что исток одного из кяризов начинается в
районе городища Мыр-гобе. Диаметр колодцев около 5 м,
расстояние между ними 15 м. От основной трассы этого

кяриза отходят еще 2 короткие цепочки на восток и на за-
пад, каждая.из которых имеет до 1О колодцев. :

Другой кяриз был зафиксирован на западной окраине
Саурана на протяжении 1,5 км . Согласно сведениям Ва-
сифи, кяризы были подарены городу представителем местно- -
го духовенства Мир-Арабом в ХУ1 в. Васифи сообщает, что
исток кяризов был на расстоянии фарсаха от Саурана. Здесь •'
же была построена крепость^ обитатели которой скраняли ко—N

лодец глубиной 2ОО гязов , причем столб воды в колодце ;••
равнялся 15O гязам. Воду на поверхность поднимали посред-

• • сгвом чигиря. У истоков кяриза было построено водохрани-
лище. Здесь же располагался чарбак - поместье с садами,
виноградниками и хозяйственными постройками , На стро-
ительстве колодцев работали около 2ОО индийских рабов.
По описанию Васифи, работы проходили в ужасающих услови- ..
ях: "Случилось гак, что воздух в колодце испортился и ра- ..'•
богагь стало невозможно. Тогда с одной стороны колодца
прокопали ход размером" в небольшой арык до его глубины и
пропустили через ход вроде рукава, сшитого из кожи. К го^: ;

лове рукава пристроили кузненные мехи и качали воздух, а
мастера-землекопы работали. Землекопы работали, подвязав
себе на бедра по две тыквы, чтобы не утонуть, если бы во-:;'

. да вдруг, забила фонтаном"

См.: Акишев К.А., Байпаков К.М. Кяризы Саурана. -Вести.'.
АН КаэССР, 1 9 7 3 , № 4, с .76-783

15 " '•
•См.: Баргольд В.В. История орошения Туркестана,с.225-
2 2 6 .
•Болдырев А.Н. , . Зайналдин Васифи.Сгалинабад, 1 9 5 7 , .
с.161 Д 6 8 ; Пищулина К.А. Присырдарьинекие города и
их значение в истории казахских ханств в ХУ-ХУ31 вв., ••"
c i s , '; .-. ;.••-. \ ..• • . . - • . ••'...•.. •
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В 1 9 7 9 г. кроме кяризной системы ирригационным от-
рядом был обнаружен наземный магистральный канал, подхо-
дивший к городищу с востока, шириной 7 м, глубиной 1,8 м;
Ширина отвалов у основания 3 м, высота 1,5 м. Исток ка-
нала располагался в 6 км юго-восточнее основных развалин
Саурана на берегу небольшой речки, стекающей с гор Кара-
гау. На расстоянии 2 км от истока канал принимал воды
еще 2 речек, а еще через 1 км он соединился с кяризом и
шел далее к городищу.

Общая протяженность магистрального канала равнялась
15 км. По всей его длине от основного русла отходили рас-
пределители, ширина которых составляла. 3 м. Всего с обе-
их сторон удалось зафиксировать 9 ответвлений (поиски
1 8 6 8 - 1 8 7 6 ) , которые, в свою очередь, делились на более
мелкие оросители. Протяженность распределителей от 3 до
5. км. Все пространство в зоне действия канала покрыто
многочисленными следами от арыков, агроирригационных
планировок и усадеб. Посевные участки имеют различные ;.
размеры и планировку. Большую часть из них составляют
ровные площадки, огражденные валиками и предназначенные
для выращивания зерновых культур. Полив производился,
очевидно, затоплением. Вода удерживалась с помощью вали-
ков высотой от 15 до 2О см. Кроме сплошной планировки
имелись участки, разделенные на гряды. Следы одного из
них сохранились в ЗОО м юго-восточнее стен города. Он
имел прямоугольную в плане форму размером 5 0 x 1 0 0 м
(поиски 1 8 7 7 - 1 8 8 3 ) . Вдоль длинной стороны проходил
распределитель, от которого через равные промежутки от-
ходили арычки с шириной ложа 1,5 и, разделявшие участок
на гряды шириной 7 м, высотой О,25 м.

Трасса магистрального канала проходила по территории,
расположенной к северу от Саурана. Недалеко от централь-
ного въезда в городище сохранился отвод от основного
русла, с помощью которого происходило; заполнение рва
(поиск 1 8 8 4 ) . С южной стороны от центральных развалин
ко рву примыкало водохранилище. В настоящее время оно
имеет вид опльюшего котлована прямоугольной формы раз-
мером 3 4 0 x 1 0 0 м. Сохранившаяся глубина его 1,6 м (по-
иск 1 8 8 5 ) . Вероятно, ров и водохранилище - это единое гИ'
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оГехническое сооружение. В центре коглована был заложен
урф (2x3x1,6 м), в разрезе которого прослежены слои,см:

., ) темно-серый суглинок - 1О; 2) песок мелкий, желговато-

г о ц в е т а с гонкими прослойками супеси - 5 1 ; 3) суглинок плот-
ный ржавого цвета - 1 5 ; 4) песок пылевидный - 4 6 ; 5 ) пе-

о К серый, мелкий - 2 2 ; 6) растительные остатки - 2;
7) глина желтоватого цвета, плотная - 2О (материк). Судя
до остатками растительности, глубина наносных пластов до-

стигала 1,5 м.
Керамика, найденная в шурфе, представлена немногочис-

ленными фрагментами. Под бесцветной поливой на некоторых
из них сохранился орнамент, выполненный синей й голубой
красками. Имеются фрагменты с грязноватой поливой) рос-
пись в виде спиралей сделана марганцем.

В целом керамический материал аналогичен керамическим
комплексам Ограра ХУ--ХУН вв.

Внутри стен Саурана следов от каналов не обнаружено.
Очевидно, питьевую воду жители брали из колодцев.

Итак, обследование позднесредневековой ирригации Сау-
рана показало, что кроме подземных вод, выводимых на по-
верхность с помощью кяризов, для орошения использовались
ручьи и речки, стекающие со склонов Карагау. Грунтовые и
поверхностные воды собирались в магистральный канал, из
которого производился полив возделываемых земель,, запол- \
нялись ров и водохранилище. В отличие.от Саурана городи- •-.
ще Туркестан расположено на территории современного го- "'••
рода. Центральная часть его прчги не сохранилась: большин-
ство средневековых построек перекрыто современными строе-
ниями, значительная часть их разрушена вследствие рекон-
струкции мемориального комплекса Ходжи Ахмада Ясави.
Поэтому приведем Описание топографии городища более ран--
него времени.

Городище имело форму неправильного пятиугольника с
небольшим выступом западного угла. Размеры его- сторон
следующие, м: юго-восточная - 13 j сцверо-восгочная - 80;
северная - 9 0 ; северо-западная - 2ОО,„ Городище было ок- '
ружено валом. Цитадель находилась в западном углу площа-
ди шахрисгана; большая часть е.е; была занята мечетью Ход-;
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жи Ахмада Ясави . С юго-запада к шахрисгану примыкал
рабад размером 3 5 0 x 3 5 0 м, который сохранился до наших
дней. Рабад также был окружен земляным валом.

Согласно письменным источникам, в позднее Средневе-
ковье Туркестан был центром многочисленных поселений,
объединенных в обширный земледельческий округ. Жители
его занимались поливным земледелием, выращивая зерно
и другую сельскохозяйственную продукцию на продажу. О
наличии в округе больших возделываемых и хорошо орошае-
мых «пощадей говорится в вакуфной грамоте Тимура, отно-
сящейся к концу XIУ - началу ХУ в. Эти же земельные
площади два века спустя были упомянуты в другой грамоте,
которая подтверждала их принадлежность к мавзолею Ходжи
Ахмада Ясави. В грамотах перечисляются некоторые арыки,
с помощью которых производилось орошение значительных
земельных площадей вокруг Туркестана. Среди них были га-
кие, как арык Йангича, вытекающий из родника, арыки Мир-
Карасу, Сыгнак и Чорнак, Кара-булак, Сазаг-булак и др*
Некоторые арыки вытекали из родников. На поливных зем -
лях выращивались зерновые культуры, в частности пшеница,
ячмень; огородные культуры, разводились сады.

Наземными поисками при обследовании территории, при-
легающей к развалинам средневекового городища,на расстоя-
нии 3 км с запада обнаружен арык. Арык брал свое начало
из р.Карачук, стекающей со склонов Карагау. На местности
канал прослеживается в виде углубления с шириной русла
5 м. Ширина валов 4 м, высота 1, протяженность главного
канала 3,5км (поиск 1 8 8 6 ) . Через 8ОО м от истока ка-
нал разделяется на 2 ветви: одна отклоняется к востоку,
другая имеет прежнее направление - в сторону основных
развалин городища и исчезает среди современных строений
через 1 км (поиск 1 8 8 7 ) .

1 7
См.:Агеева Е.И., Пацевич Г.И. Из истории оседлых по-
селений и городов Южного Казахстана, . с .92 .

1 8
См.: Пищулина К.А. Присырдарьинские города и их значе-
ние в истории казахских ханств в ХУ-ХУП вв. , .:... .
С.19-2О. " . . /: : ; '
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Другой арык терялся среди строений через 8ОО м (по-
^ск 1 8 8 8 ) . На этом участке сохранились остатки возделы-
ваемых площадей, разделенных валиками на поля размером
15x25, 2Ох35 м. Всего сохранилось 4 таких участка (по-
лски 1 8 8 9 - 1 8 9 3 ) , на каждый из которых выводился ороси-

гель шириной 5O-6O см. Вся лишняя вода собиралась в кол-
лектор, сохранившийся с противоположной стороны от возде-
лываемых участков (поиск 1 8 9 4 ) . Длина сбросового арыка
1,5 км, ширина 2 м. На конечном участке он соединялся
с речкой.

С южной стороны рабада наземными поисками ( 1 8 9 5 )
обнаружены следы еще одного арыка длиной 15O м с шири-
ной ложа 3 м. На этом участке местности с незначительным,
уклоном сохранилась агроирригационная планировка размером
2ОхЗО м, разделенная на гряды. Ширина гряд 2 м, высога-
8-1O см, ширина поливных борозд 2О-ЗО см. В центре обнару-
женного канала от него Отходил распределитель длиной около
*ЗО м с шириной ложа 1,5 м(#оиск 1 8 9 6 ) . С его помощью вода
поступала на командные отметки подлежащей орошению местно- .'
сги. Следов агроирригационных планировок в районе не обнару-
жено;назначение канала не выяснено. По сообщениям местных и»*
форматоров, ныне действующий арык Женишке, подающий воду к
современному городу, проложен по руслу древнего канала.Есть .
свидетельство, что в районе Туркестана существовала и кяриз-
ная система, используемая для орошения полей. В начале 2О-х
годов XX в. остатки колодцев от кяризов можно было наблю-
дать в 3 км к северу от Туркестана. Жители центральной
части города пользовались водой из колодцев, вырытых внут-
ри городских стен .

Приведенные сведения находят подтверждение в материа-
лах обследования.." Так, при раскопках территории, прилега-
ющей к мавзолею Ходжи Ахмада Ясави, во время реконструк-
ции оборонительной стены были зафиксированы остатки под-

"J~g "" •
Эту информацию автор получил от семидесятилетнего ста-
рика, родившегося и выросшего в г .Туркестане.
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земной галереи, t a за оборонигельной сгеной, в разрезе "••
траншей, четко прослеживалось ложе канала. Кроме того,
подтверждением существования кяриза можег служить гидро-
ним, сохранившийся в названии одного из питающих город
арыков - Джука-Кяриз, а также имеющиеся на карге конца -
ХУШ в. внутри стен городища Туркестан обозначения 11
колодцев. '

Кроме средневековых городов на южных склонах Кара-
гау было обследовано одно раннее поселение-Даулетбай-
гобе, расположенное на р. Икансу недалеко от г. Кенгау
Туркестанского р-На Чимкентской обл. Оно представляет
собой овальный в плане бугор размером 2Ох45 м, вытяну-
тый в' основном с востока на запад. С северной стороны к
нему примыкает площадка. При обследовании прилегающей
к поселению территории были обнаружены остатки древних
арыков, условно названных Даулегбай и Тенгексай.

Арык Даулегбай берег начало из р.Икансу, источником
которой служат родники южных склонов Карагау. Исток ары-
ка зафиксирован на левом берегу речки, в 1,4 км К северу
от поселения. На местности арык прослеживается в виде
углубления с шириной русла 1-3 м и глубиной О,5-О,7 м.
Протяженность его 3 км„ Через 8 0 0 м от истока он раз- :
деляегсяна 2 ветви: одна отклоняется к востоку, другая
имеет прежнее . направление на юг, в сторону основно-
го бугра, и, постепенно меняя:-восточное направление на юж^
ное, через 1 км соединяется с арыком Тенгексай* В месте
их соединения сохранился'участок поля размером. 15ОхЗООм4

Длинной стороной поле примыкало к арыку, Возделываемая
площадь с помощью валиков была разделена по длине на бо-
лее мелкие участки размером 2 0 x 3 0 м. Ширина валиков
1 м, высота 2О см. Валики проводились согласно уклону
местности параллельно меньшей стороне. От основного ары-
ка к каждому участку (размером 2Ох15О, ЗОх15О м) от-'
ходили оросители шириной 20-3.0 см, длиной 3-5 м под у
углом 45 , Назначение небольших по протяженности ороси-
телей состояло, очевидно, в том, чтобы только, подавать воду

'.. на поливной участок, .i.a далее она самотеком орошала всю \
•площадь делянки. После полива лишняя вода с другого кон- .•
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ца поля по коллектору (шириной 1,5 м) направлялась в
один Из арыков.

Главный арык Даулегбай через 7OO-8OO м огибал посе-
ление с западной стороны. Около поселения сохранился уча-
сток поля ( 1 5 0 x 1 5 0 м), разделенный валиками на более
мелкие планировки размером 15х5О, 2Ох5О м и.г.д. В1,5 км
от поселения основной арык терялся в понижениях рельефа.

Другой арык-Тенгексай начинался из Икансу и орошал
территорию, расположенную в. 5ОО м к востоку от основно-
го бугра. Протяженность его 1,5 км, ширина 1-3 м, со-
хранившаяся глубина О,5-О37 м. На расстоянии 15O м ог
истока на местности с незначительным уклоном сохранились
остатки планировки размером 7Ох12О.м, разбитой валиками
на участки размером 1Ох7О, 15х7О м и т.д. Ог основного
арыка к полю отходил распределитель шириной 1,5 м, зада-
ча которого состояла в выведении воды на командную огмег-т
ку. Ог него также отводились небольшие арычки-оросигели,
подававшие воду на каждую делянку. Вся лишняя вода соби-
ралась после полива в коллектор и сбрасывалась в речку.
Ширина коллектора 1,5 м, длина около 2О м. . ' •

Еще ниже по течению, на расстоянии 30Oi~4O0 м ог
бугра, на правой стороне арыка Тенгексай имеются следы
ог планировки, с грядами. Сохранность ее очень плохая.
Можно лишь приблизительно установить ширину гряд - око-
ло 2 м. Далее через 1 км арык соединялся с основным
руслом Икансу. Агроирригационных планировок вдоль арыка
больше не обнаружено.

Керамический материал, обнаруженный на поселении
Даулетбай^гобе, представлен фрагментами ог горшков, кув-
шинов, кружек, хумов. Найдено также 1 3 каменных мотыг
овальной и трапециевидной формы с обработанными краями,
много зернотерок и пестов. В целом керамический комплекс
и изделия из камня датируют поселение Ш-У вв. н.э. К
этому же времени можно отнести функционирование арыков
и обработку полей древнего орошения. ' \

Ирригация северных склонов Каратау

На северных склонах хр- Карагау ирригационным
отрядом обследовались городища: Кульгобе, Ран, Сузак,
Карасуан, Баба-Ага.
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Городище Культобе расположено в ущ. Кара-Ку рун, в
4 км к югу ог совхоза им. Энгельса Сузакского р-на ;
Чимкентской обл. Раскопки Культобе датируют его XIII—
ХУШ вв.

Кульгобе в настоящее время представляет собой оваль-
ный в плане бугор, вытянутый с севера на юг на 18O м, а
с запада на восток - на 1 3 5 м, высота холма 1O-15 м. По
периметру холма прослеживаются остатки рва в виде сильно
оплывшей впадины глубиной 1,2 м, шириной от 2 до 3 м.
Городище расположено на надпойменной террасе р.Караунгур,
стекающей с гор и огибающей бугор с восточной стороны.
Пойма реки довольно широкая (5O-2OO м) и очень удобная
для проведения арыков и планирования поливных участков.
В 1,5 км от городища вверх по течению реки былобнару- •
жен исток арыка шириной 1,5-2 м и сохранившейся глуби-
ной 2O-5O см (поиск, 1 8 9 7 ) .

Через ЗОО м вниз по трассе арыка ог него отходил от-
вод длиной 6О м, шириной 2 м (поиск 1 8 9 8 ) . В центре
русла отводного арыка располагался орошаемый участок
(2Ох25 м), на поверхности которого прослеживаются осгаг-'
ки гряд (поиск 1 8 9 9 ) шириной 1,5 м, высотой 2О см, с
шириной арычков между ними 25 см. Далее по руслу арыка
наземными поисками зафиксированы еще 2 отвода (поиск
19OO). Один отклонялся влево (поиск 1 9 O l ) j другой впра-
во (поиск 1 9 O 2 ) . Длина каждого из них около 8O м. При
обследовании выяснилось, что арыки предназначались для
водяных мельниц, остатки которых сохранились на их рус-
лах (поиски 19ОЗ-19О4) .

Интерес представляет также техника подъема воды при
.создании определенного перепада высот. На трассе арыка
в сторону наибольшего уклона, сооружалась насыпь из кам-
ня длиной 25-ЗО м. Поверхность насыпи была, снланирова'- ,

См.: Жолдасбаев С, Типы оседлых поселений казахов по
« данным археологических исследований Южного и Централь-

ного Казахстана. - В кн.: Прошлое Казахстана по архео-
мгогическим источникам. Алма-Ата, 1 9 7 6 , с, 5 6 .
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на гаким ииразим, что вида, цри^идя но агии дамие, поднима-
лась на высоту ог 3 до 4 м, затем, очевидно, по наклонному
желобу, , набирая ускорение, падала на жернова, приводя
их в движение.

В 1 9 7 3 г. при раскопке остатков водяной мельницы был
обнаружен четырехугольный каменный ящик высотой 13O см,
шириной 5О см и три больших хума, врытых в землю. В ка- .
менном ящике найдены остатки пшеницы, а в хумах - просо.
Культурный слой незначительный. Он относится к последнему
периоду жизни городища (ХУ1-ХУШ вв.) .

Через 1,8 км ог истока основной арык подходил к горо-
дищу и делился на 2 ветви (поиск 19.O5), огибая его
с западной и восточной сторон, , С западной стороны он сое-
динялся с водохранилищем, расположенным к северо-западу
ог бугра (поиск 19О6)„ В настоящее время водоем имеет
вид котлована диаметром 5О м с оплывшими стенками. Со-
хранившаяся глубина его 1,5 м. В центре водохранилища v

был заложен шурф, вскрывший следующие слои, см: 1) та-
кырная корочка серая, плотная, слоистая - I O J 2) суглинок
темно-серый - 4Oj 3) суглинок желтоватый, плотный - 5О;
4) песок крупнозернистый - П О , В разрезе можно просле-
дить последовательные стадии постепенного заиливания водо-
ема, начиная ог отложения метрового слоя песка, затем или-
стых частиц и кончая заиливанием. При закладке шурфа была
обнаружена керамика. Это небольшие окатанные фрагменты
ог боковин и венчиков чаш и блюд с поливой грязноватого
цвета. Под поливой видна росиись марганцем и голубой крас-
кой. --.'•.. Остатки орнамента'проступают в виде завитков, спи- ,•
ралей, волнистых линий, прослеживающихся с обеих сторон»
Керамика датируется ХУ1-ХУЩ вв.

Сразу за водохранилищем вдоль трассы левого арыка
обнаружен остаток поля размером 1 8 0 x 2 5 0 м (поиск 19O7),
На поле сохранились оросители, делившие его на квадраты
.50x50 м. Ширина оросителей 6О см,, сохранившаяся глуби- . •;
на 25 см. Заметны также отвалы у rix русел шириной 5О см,

2 1
См.: Жолдасбаев С. Типы оседлых поселений казахов...,
С57.

1O5



высотой около 15 см. В свою очередь эти участки были
разделены на более мелкие оросителями второго порядка
шириной 25-ЗО см. После полива вода с поля собиралась в '
коллектор (правый арык) и сбрасывалась в речку (поиск
1 9 O 8 ) . Общая протяженность трассы основного арыка
2.5 км (поиск 1 9 O 9 ) .

Наземными поисками обнаружена трасса еще одного ары-
ка, исток которого расположен в ЗОО м выше по течению
от предыдущего. Ширина арыка 2 м, глубина ЗО см (поиск
191O), Через 25O м от основной трассы арыка с левой
стороны прослеживается еще одно ложе протяженностью
6ОО м, шириной 2 м (поиск 1 9 1 1 ) . В центре трассы со-
хранилась планировка подпрямоугольной формы (25x35 м ) ,
на поверхности которой прослеживаются гряды шириной
1,5-1,7 м, с высотой D,15 -О,2О м, шириной арычков
между ними 0 , 2 5 - 0 , 3 0 м. После полива вода сбрасывалась
в реку. В ЗОО м от описанного арыка на основной трассе
были найдены остатки насыпи от мельницы. Длина насыпи
25 м, ширина 2 , 5 - 3 м. Конечный участок ее поднят над
современной поверхностью на 3,5 м. От насыпи трасса ос-
новного арыка через 4ОО м подходит к агроирригационной
планировке (3 5x5О м), разбитой на гряды. Ширина гряд
1.6 м, высота О,25 м, ширина арычков между ними О.ЗОм
(поиск 1 9 1 2 ) . После полива вода сбрасывалась в реку по
руслу низовой части арыка.

Ирригационные сооружения относятся к верхнему периоду
жизни городища и датируются керамикой, обнаруженной при .
раскопках канала, водохранилища и мельницы, ХУ1-ХУШ вв.

Городище Ран расположено в ущ. Кенсай в 1,5 км к югу
от селения Кызыл-байрак Сузакского р-на. . С эападной сто-
роны его огибает небольшая родниковая речка. Городище
представляет собой овальный в плане холм ( 1 5 О х 1 Ю м)
высотой Ю м. Топография его хорошо прослеживается. На
поверхности заметны остатки жилых комплексов, располагав-
шихся по краям городища близ крепостной стены. Главные
ворога были в южной стене.

На расстоянии 1 км от городища, вверх по р. Кенсай
наземными поисками зафиксирован исток арыка, шириной
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1,2 м, глубиной 2О см. Арык подходил к городищу с восто-
ка. Командные отметки канала по отношению к орошаемой
площади располагались вдоль подошвы горы на расстоянии
1ОО м. На этом участке от основного арыка в сторону го-
родища ответвлялись 2 рукава (поиск ,1913) . Один подхо-
дил к хорошо спланированному отрезку земли прямоугольной
формы (25х4О м), другой - к возделываемому участку раз-
мером 15х2О м (поиски 1 9 1 4 - 1 9 1 5 ) . На нем отчетливо
сохранились гряды шириной 1-1,5 м, высотой 4О см, с ши-
риной арычков между ними 2 O - 5 5 см. Здесь же с западной
стороны к грядам примыкает ровный участок земли (разме-
ром 1 8 x 2 8 м), окруженный невысоким валиком. За городи-
щем арык заканчивался у речки. Протяженность всей трас-
сы 1,6 км. Арыки и поливные участки на основании возрас-
та поливной керамики датируются ХУ1-ХУШ вв.

Городище Сузак расположено на северных склонах Ка-
ратау, в 4О км от пос. Чулаккурган Сузакского р-на
Чимкентской обл. Большую часть его территории занимают
строения современного поселка одноименного названия.
Центральные развалины расположены южнее,, на есгесгвен-
•ном склоне, который с северо-востока и востока омывается
небольшой речкой Качкарата. Городище представляет собой
трехъярусную площадку прямоугольной формы со срезанны-
ми углами. Наибольшая высота его 35 м. В археологичес-
ком отношении городище неоднократно обследовалось .

Периоду наиболее интенсивного обживания Сузака (ХУ- •'
ХУ1 вв.) соответствует мощность культурного слоя, дости-
гающая по всему городищу почти 2 м. Менее выразитель-
ными по культурным остаткам оказались слои ХУП-ХУШвв.
На прилегающей к городищу территории отмечены следы
XIX - начала XXв. 3

22
См.: Агеева Е.И., Пацевич Г.И. Из истории оседлых
поселений и городов Южного Казахстана, , с . 1 1 1 .

2 3 ' :

См.: Ерзакович Л.Б. О позднесредне,вековом городище
Сузак. -Изв. АН КазССР. Сер.: обществ.наук, 1 9 6 6 ,
вып. 3, с. 6 6 - 6 9 .
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Обследование ирригационного огряда показало, что вся
земледельческая округа Сузака расположена на конусах вы-
носа и межконусных пространствах, занимая их периферий-
ные участки. В южной части исследуемой местности отря-
дом были обнаружены остатки 3 систем: Качкарата, Ак-уюк,
Кос-гобе, выведенные из одноименных речек, стекающих с
гор Карагау. Как показало обследование, наибольшее значе-
ние в позднее Средневековье имел арык Качкарага, орошав-
ший правобережную территорию, прилегающую к городищу с
севера.

Исток арыка Качкарага обнаружен в 50О м ог централь-
ного бугра городища вверх по течению одноименной реки
(поиск 1 9 1 6 ) . Водозаборное сооружение до наших дней не
сохранилось. Остатки головного канала на местности просле-
живаются отдельными участками. Ширина канала на этом
участке равна 5 м, глубина - О,7. м. Через 5ОО м от водо-
забора трасса канала идет восточнее развалин Сыгнака по
низкой правой надпойменной террасе р.Качкарата, где соеди-
няется с действующим каналом. Реконструкция канала была про-
изведена в ЗО-х годах, во время освоения этого района. Ложе
современного канала более прямое, поэтому в местах изги-
бов на поверхности хорошо сохранились и прослеживаюгся
остатки старого русла.

Протяженность выявленной трассы арыка Качкарата око-
ло 7 км, причем основная трасса проложена с максималь-
ным учетом естественного рельефа. Уклон местности здесь
довольно значительный, и поэтому строители через каждые •
5O-1OO м прокладывали трассу канала в широтном направ-
лении. Около городища русло арыка Качкарата разветвляет-
ся на 2 канала: один .имеет прежнее направление, дру-
гой отклоняется к северо-востоку (поиски 1917-19.2O);
Ширина обоих каналов на этом участке 3 м, ширина валов
1*2, высота 0,8 м.

Северо-восточный канал через 9О м подходит к остат-
кам агроирригационной планировки (25х4О м ) , на которой
сохранились остатки гряд. Ширина гряд 2-2,6 м, ширина
арычков между ними' 0,6, глубина .. 0,2 м. Весь участок
огражден валиком высотой 0,5 м, шириной 1 м. Узкой сто-
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роной планировка примыкала к оросителю шириной 0,6 м,
глубиной О,3 м. Эгог же ороситель через 9 м подавал во-
ду на другой обрабатываемый отрезок поля размером Ю х
.х1 5 м.Здесь также сохранились гряды ог 1,2 до 1,5 м. •
Ширина поливных борозд О,5 м, глубина ОД м. За гряда-
ми северо-восточный арык теряется в современных возделы—

. ваемых полях (поиски 1 9 2 1 - 1 9 3 5 ) .
Магистральный канал выдерживает прежнее направление

(с юга на север) и проходит вдоль основного бугра городи-
ща. На расстоянии 2 км ог него трасса канала развегвляег-

' ся на два рукава. Одна ветвь сохраняет прежнее направле-
ние с юга на север, другая отклоняется в северо-западном
направлении, где соединяется с полями, разделенными вали-
ками (поиски 1 9 3 6 - 1 9 3 9 ) . Общие размеры сохранившейся
планировки 1 5 0 x 2 0 0 м. За полями через 8О м канал сое-
диняется с р.Качкарага (поиск 194O).

Основное ложе арыка Качкарага постепенно меняет се-
верное направление на северо-западное. Трасса его проло-
жена с таким расчетом, чтобы она могла иметь постоянное

.двустороннее командование и проходила посередине широкой
(2 км) ровной полосы земель, примыкающих к пойме реки.
Эта территория наиболее удобна для орошаемого земледелия,
гак как имеет набольшой естественный уклон. В настоящее
время' здесь расположены современные посевы кукурузы. За
посевами сохранился распределитель шириной 1,5-2 м (по-
иск 1 9 4 1 ) . Через ЗОО м он подходил к холму округлой
формы (диаметром 7 и, высотой 0,7 м) . Рядом с холмом
сохранились планировки полей (размером 15x18, 21x24 м
и т.д.) (поиск 1 9 4 2 ) . Вновь трасса арыка Качкарага про-
слеживается за кукурузным полем на расстоянии около 4 км
к северу ог развалин Сузака (поиск 1 9 4 3 ) . Здесь вдоль ос-
новного русла арыка сохранились поля (размером 5Ох5О,
50x75 м), характерной особенностью которых является го,
что они не имели самостоятельных валиков, а границами
для них служили отвалы оросителей. Общая плошадь, заня-
тая планировками этого вида, составляла около 15O га
(поиск 1 9 4 4 ) .

Ниже по течению к магистральному каналу примыкали
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поля несколько иного вида. В отличие ог прежних они име-
ют меньшие размеры (15х2О, 25хЗО м) и ограничены вали-
ками шириной около 1,5 м и высотой 0,5 м. Внутри поля
разделены более мелкими валиками (шириной О,7, высотой
О,2 м) на небольшие участки всевозможных размеров. Общая
площадь Беликовых полей составляет около 4О га (поиски
1 9 4 5 - 1 9 5 1 ) /

Сброс магистрального канала зафиксирован в пойме р.Кач-,
;• карата, .в 6 км ог городища Сузак (поиск 1 9 5 2 ) .

Обширное пространство, примыкающее к городищу с севе-
ро-запада, орошалось с помощью 2 арыков: Ак-уюк и Кос-
гобе, причем первый снабжал водой северо-западный массив

' орошения, расположенный на .возвышенной террасе одноимен-
ной речки, а второй - северный, также расположенный на
возвышенной надпойменной террасе р.Кос-гобе. Исток Ак-
уюка находится в 1,5 км к западу ог городища Сузак, на
берегу одноименной речки. В настоящее время головная
часть его, а также все остальные звенья оросительной сети
реконструированы и используются как современные системы
орошения. Предположительная протяженность трассы поздне-
средневекового канала 1,5 км (поиски 1 9 5 3 - 1 9 6 8 ) .

Головной участок Кос-гобе обнаружен в 2 км к северу
. . ог городища Сузак, на берегу одноименной речки. У истока
.'сохранился участок дамбы из гальки в виде оплывшего ва-

ла шириной 5м, длиной Ю, высотой О,7 м. Трасса арыка
<••: через 5ОО м также геряегся среди возделываемых совре-

менных полей (поиски 1 9 6 9 - 1 9 7 O ) .
Подъемный керамический материал датирует обнаружен-

ные системы ХУ1-ХУШ вв.
Городище Карасуан расположено в ур.Карасуан, в 1О км.

к северу ог районного центра Нулаккурган : Чимкентской
:- обл. В топографическом отношении оно относится к типу
, "грбе" с площадкой. Городище имеет округлую в плане фор-

му протяженностью с севера на юг 1ОО м, с запада на
; восток Н О м. Наибольшая высота холма Ю м. В на-

стоящее время холм окружен низиной шириной or 1O до
30 м, по которой протекает небольшая родниковая речка.

* Въезд на территорию Карасуана находился в юго-западной •
'части городища.
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В 1 км к юго-западу or городища вверх по течению
речки сохранились остатки арыка шириной 2,5 м, глубиной
О,3 м с высотой отвалов О,2 м, шириной 1 м. Через 8ООм
около Городища арык разветвляется на 2 рукава (поиск
1 9 7 1 ) . Правый отклоняется в южную сторону и подходит к
низине (вероятно, остатки водохранилища) шириной ЗО м,
длиной 5О„ глубиной 0,7 м (поиск 1 9 7 2 ) . Левый прослежи-
вается с северо-восточной стороны Карасуана, где от него
отходит небольшой арык шириной 1 м, который подавал воду
на участок поля размером 25хЗО м, окруженный оплыв-
шим валом. Высота вала 1,1 м, ширина 3 м. В северо-за-
падном углу расположен оплывший холм диаметром 6 м , -
высотой 2 м (поиск 1 9 7 3 ) . Судя по топографии, это, очевид-
но, остаток сельской усадьбы. Внутри стен земельная площадь
разбита на гряды шириной 4 м и на планировки без гряд.
Арык заканчиваегря в 5О м от усадьбы у р. Карасуан. Об-
щая протяженность арыка 2,5 км (поиск 1 9 7 4 ) .

На левам берегу речки, напротив городища Карасуан, со-
хранились следы хорошо спланированной поверхности разме- •
ром ЗОх4О м. По периметру она окружена валиком высотой
О,5 м, шириной 0,8 м. К полю от речки подходит арык ши-
риной 1 м, длиной 4О м (поиск 1 9 7 5 ) . С восточной сторо-
ны к полю примыкает отрезок возделываемой площади, раз-
деленной на гряды размером 1Ох25 м. Ширина гряд 1,5 м,
ширина арычков между ними О,25 м. Остальная территория,
прилегающая к городищу, находится под современными куку-
рузными полями и бахчами. Среди подъемного материала
встречены жернова от ручных мельниц и фрагменты, керами-
ки, датирующей верхние слои городища и остатки арыков
ХУ-ХУШ вв. . • V • .

Городище Баба-Ага находится в ур. Капчагай, в неболь-
шой горной "долине, орошаемой одноименной речкой И много-
численными родниками. Оно состоит из шахрисгана с. цитаделью1

и окружающих его рабадов. Арык Баба-Ага берег начало в
8ОО м от основного бугра вверх по течению речки. Ширина
его 2,5 м, глубина О,3, высота отвалов О,25, ширина
их 1 м (поиск 19 7 6 ) . Около городища арык разветвляется
на 2 рукава. Первый отклоняется в южную сгорону и подхо- •
диг к остаткам 3 водохранилищ (поиски 1977-1.981), кого-

1 1 1



рые представляют собой оплывшие котловины глубиной
2-3 м. Диаметр одного из них 13O м, двух других по 65 м,

Левый рукав идет с северо-восточной стороны централь-
ных развалин и подходит к полю (5Ох75 м), окруженному
оплывшим валом высотой 1,1 м, шириной 3 м (поиски
1 9 8 2 - 1 9 9 O ) . В северо-западном углу усадьбы расположен
оплывший холм. Внутри стен земельная площадь .разбита на
гряды шириной 4 м, образованные разными способами: арыч-
ками и валиками. Ширина валиков О,25-О,3 м, ширина-
арычков 0,4—0^5 м. , Ог усадьбы основная ветвь направля-
ется к реке и здесь заканчивается. Общая протяженность
ее 1 км,

В левой части поймы р.Баба-Ата, напротив городища,
сохранились следы хорошо спланированной поверхности зем--
ли (поиски 1991-2OOO). По периметру поле (5Ох7О м)
окружено валиком. Высота его О,5-О,7 м, ширина 1,5 м.
Ог речки к возделываемой площади протянут арык шириной
1 м, длиной 4О м. В северо-восточном углу огороженной
площади прослеживаются гряды: 15 гряд шириной 1,5 м
и 3 гряды шириной 4 м. Ширина поливных борозд между
ними О.25.М (поиск 2OO1). •

Арыки и поля Баба-Агы датируются ХШ-ХУ вв.
Таким образом» археолого-топографическое изучение

остатков позднесредневековых оросительных и других гидро
технических сооружений южных и северных склонов хр.Кара-
гау с привлечением данных письменных источников показало
что между геоморфологическими и гидрографическими усло-
виями каждого отдельного района и характером ирригации
существовала непосредственная связь.

В зоне предгорий орошение базировалось на средних и
мелких речках, ручьях, родниках, атмосферных осадках и.
грунтовых водах, выводимых на поверхность подземными
каналами - кяризами. Типы ирригации подгорной зоны отли-
чались разнообразием и зачастую-использовались комби-
нированно.

В районе древнего Сыгнака существовало несколько ги-
JgoBHggHjragroi: 1 ) паводковое самотечное орошение, кого-

См.: Археологические исследования на северных склонах
Каратау. Алма-Ата,, 1 9 6 2 , с Д 2 О .
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рое базировалось на магистральном канале Тюмень-Арык
(длина свыше 2О км), выведенном из Сырдарьи; 2) саево-
ручьевое орошение, основанное на небольших системах с
водозабором из горных речек; 3) болотное - на водах озе-
ра, заполнявшегося в период паводков; 4) булачное - на ос-
нове ключей и колодцев.

В окрэсгносгях Саурана наряду с использованием се-
зонных вод речек, стекающих с Карагау, применялся и кя~
ризный тип орошения.. Его особенность - выведение грунто-
вых вод на поверхность при помощи водосборных подземных
галерей, что наиболее ярко' иллюстрирует зависимость меж-
ду характером источника воды и расположением поливной
площади по отношению к нему. Грунтовая и поверхностная
вода собиралась с помощью магистрального канала длиной
15 км и подавалась на посевные участки.

Земледельческая округа Туркестана орошалась примерно
15 арыками. Источниками для них служили многочисленные ч;
речки, стекающие со склонов Карагау, родники, колодцы. В
зависимости от характера водных источников поливное зем-
леделие позднесредневекового Туркестана основывалось как •<
на саево-ручьевом орошении, гак и на булачном и колодез-
ном. Для полива земель строились средних размеров маги-
стральные каналы (1O-2O км) с сильно разветвленной оро-
сительной сетью. Вполне возможно, что в районе Туркеста-
на применялся и кяризный тип орошения. ;,

Древние оазисы подгорной зоны приурочены, как прави-
до, к межконусным пространствам (Сыгнак), высоким гер^ ..
расам долины Сырдарьи ( Сауран),, конусам выноса (Тур-
кестан) и к волнистым равнинам (Сузак).

Искусег&енное орошение горных районов основывалось
на саево-ручьевом и булачном типах. Обследование остат-
ков ирригации городищ Ран и Кульгобе свидетельствует о
том, что при саево-ручьевом И булачном орошении размеры '..
поливных участков были незначительны (рис. 6 ) ,
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'ЗНАЧЕНИЕ ИРРИГАЦИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ

' " ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА

Взаимосвязь ирригация - город для территории Казахста-
на - проблема неразработанная. Археолого-топографическое
изучение остатков оросительных сооружений Отрарского оазиса
и сопоставление этих данных с материалами обследования-
Древних гидротехнических сооружений Нижней Сырдарьи поэ^
воляют выявить, роль ирригации в социально-экономическом
развитии средневековых городов Южного Казахстана, убеди-
тельно свидетельствуют о том, что расцвет городской куль-
туры и характер оросительных сооружений полностью соответ-
ствуют уровню производительных сил и- господствующим со-
циально—экономическим отношениям. Ирригация и города >
Южного Казахстана прошли различный исторический путь, ц-
хотя зарождение ихбыло идентичным.

В свое время С.П.Толстое отмечал, что территория ни~»
зовъев Сырдарьи "в древности не представляла собой еди- ••.
ного хозяйственного и культурного массива, который мог ;,-
бы быть противопоставлен Хорезму" 1. Все памятники архе^
ологии здесь принадлежали в основном кочевым или полу-
оседлым племенам, "имевшим комплексное скотоводческо-
рыболовческо-земледельческое хозяйство"^. И только Дже-
тыасарский комплекс городищ оставлен, по мнению С.П.Тол-

Толстов С П . Древний Хорезм; с .346.
2

Там же.
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стова, оседлым земледельческим народом. Изучение древних ,'
оросительных систем низовьев Сырдарьи дало возможность
проанализировать социально-экономический аспект застой-
ности исторического развития ирригации. Зародившись в се-
редине 1 тыс. до н.э.,, в силу особьнностей общественного
развития и специфики хозяйства вплоть до нового времени
ирригация носила архаические черты. Это было вызвано тем,
что здесь исторически не сложились предпосылки для созда-
ния крупного высокоразвитого ирригационного хозяйства .
Эти же причины объясняют отсутствие в этом районе мощных
центров городской культуры периода Средневековья.

Касаясь вопроса исторической роли ирригации в странах
Востока, Ф.Энгельс в своем письме к К.Марксу от .6 июня
1 8 5 3 г. писал: "Земледелие здесь построено, главным обра-
зом, на искусственном орошении, а это орошение является
уже делом общины, провинции или центральной власти" .

Археологическое обследование показало, что на рубеже 4

нашей эры в низовьях р.Арысь существовала обширная дель- •'
та со стоком по системе дельтовых проток в Сырдарью.
Имеющиеся естественные водные рубежи способствовали
формированию 4 групп земледельческих поселений, локали-
зованных около водных источников. Характерная чер-
та ирригации первой половины 1 тыс. н.э. в Отрарском
оазисе - наличие признаков, свойственных лиманным формам •
орошения: использование участков земли, увлажняемых во
время паводков, стариц с отведенными от них арыками и
т.д. К моменту освоения данного района дельтовые протоки ,
Арыси и старицы Сырдарьи' были обводнены, о чем свиде-
тельствуют многочисленные археологические памятники, рас-
положенные вдоль них. Уже в это время некоторые особен-
ности рельефа местности начинают влиять на темпы роста

. и формы развития ирригационной техники, что в свою оче-
редь сказалось на существовании самих поселений.
: Так, изучение остатков. оросительных сооружений памят-

3
Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья,

с . 2 2 6 .
4

Маркс К., • Энгельс Ф. Соч., т . 2 1 , с » 4 9 4 .
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ников, расположенных вдоль дельтовых проток р.Арысь
(группы А и Б ) , показало, что в этом районе орошение име-
ло все признаки дельтовой ирригации с характерной для нее
стадией регулируемых русел. Здесь для поливного земледе-
лия использовались дамбированные протоки, служившие исто-
ками арыков и небольших по протяженности систем.

Орошаемое земледелие, основанное на использовании ста-
риц Сырдарьи (археологические памятники группы В и Г), не
проходит стадии обваловки и регулирования русел. Более того,
благоприятный рельеф левого берега Сырдарьи и ее частые
разливы даже в условиях определенного уровня развития про-
изводительных сил способствовали сохранению здесь различ-
ных форм лиманного орошения на протяжении почти всего
1 тысячелетия н.э. Обрывистый и высокий правый берег Сыр-
дарьи затруднял водозабор, что со временем стало одной из
причин замирания жизни памятников группы Г (УП-гУШ вв.).

В целом же ирригация t-У L вв. имела признаки примитив-
ных форм лиманного орошения и не требовала значительных
трудовых затрат на строительство оросительных сооружений.
Это соответствовало состоянию производительных сил и со-
циально-экономическим отношениям, существовавшим в От-
рарском оазисе того времени.

Материалы обследования, проведенного ранее на земле—,,-
дельческих памятниках Отрарского оазиса, позволили разра-
ботать схему развития поселений по типологическому принци- .
пу и выделить на основе керамического материала восемь
топографических, разновидностей этих поселений. Особенностью
поселений 1-У1 вв. является наличие крупного жилого мас-
сива и примыкающего к нему двора для скота. По своему
Типу они относятся к"тобе гс площадкой, представляющей со-
бой укрепленные усадьбы земледельцев . По мнению иссле-
дователей, в силу существовавшей в то время специальной
организации общества эти усадьбы имели особые помещения
для главы земледельчеокой общины, скота, хранения продук-
тов. Основным занятием населения было земледелие и ското-
водство. Подтверждением этому авторы считают наличие
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р раскопках большого количества каменных мотыг, остатки
зсдебных злаков, косточки урюка, винограда^.

Новое археологическое изучение земледельческих поселе-
• ний У-У1 вв. позволило существенно дополнить представление
о быте и хозяйстве оседлых поселенцев. В результате раско-
пок верхних слоев Кок-Мардана было вскрыто множество жи-
яых и хозяйственных построек. Стены их сложены из сырцо-
вого кирпича. Помещения отапливались, небольшими, вделан-
ными в стены очагами, на которых готовили и пищу. Вдоль
стен хозяйственных помещений сохранились остатки хумов,
В которых, очевидно,, содержались различные пищевые продук-
ты- В хозяйственных постройках вскрыты многочисленные ямы,
обмазанные толстым слоем глины. В заполнениях ям обнару-
жены остатки проса, ячменя, пшеницы (рис. 7). При раскопках
помещений найдены многочисленные кости домашних и диких
животных. Встречены также позвонки рыб, рыболовные крюч-
ки, грузила. Многочисленную группу составляют находки' ка-
менных ручных мельниц^.

Таким образом, материалы, полученные при раскопках
земледельческих поселений Отрарслого оазиса, позволяют
сделать вывод о том, что хозяйство поселенцев было комп- .
лексным. Наряду со скотоводством, рыболовством и охотой
жители поселений занимались и поливным мотыжным земле-
делием. Судя по остаткам ирригационных сооружений и на-
ходкам каменных мотыг, невысокий уровень производитель-
ных сил в земледелии 1-У1 вв. позволял обеспечивать
сельскохозяйственными продуктами лишь нужды собственного
потребления, хотя размеры посевных площадей к концу это-
го периода свидетельствуют о повышении роли поливного
земледелия.в хозяйстве поселенцев. . '

См.: Агеева Е.И., Пацевич Г.И. Из истории оседлых поселений
и городов Южного Казахстана,*- , с .61-78.

См.:. А кишев К.А., Ахиюканов СМ., Байпаков К.М./Ерзако-
вич Л.Б. Раскопки в Отрарском оазисе^Археологическиаот-,
крытая 1977. года. М., 1 9 7 8 , с.510. ..., •-.,.
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Создание и поддержание примитивных систем орошения В.
1-У1 вв. производилось силами небольших земледельческих
общин. В социально-экономическом отношении Отрарский
оазис представлял собой общество, где сильны еще были пе-
режитки родового строя, но уже шел процесс формирования
феодальных отношений.

Археолого-топографические материалы, полученные при :
обследовании остатков ирригации, позволяют судить о том, •
что в 1-У1 вв. в Отрарском оазисе для орошения земель
использовались старицы, обвалованные русла дельтовых про-»
ток и небольшие арыки. Арычная система орошения полей ;•
благодаря простоте ее сооружения давала возможность быст-
ро осваивать новые земли. В свою очередь, обваловка ста-
риц обеспечивала более или менее постоянное водоснабжение
земельных участков. Это также способствовало увеличению
земледельческих поселений в оазисе . Орошение в 1-У1 вв.
осуществлялось по схеме: река - обвалованная старица - от-
вод-ороситель - поле - и носило лиманно-озерный характер
с забором воды из'русел, подтопленных в период паводков.

Характер оросительных сооружений и форм орошаемого
• земледелия-этого периода напоминает особенности дельтовой
-'•; ирригации ур.Джеты-асар.

Дальнейшее развитие ирригационной техники и совершен-
•(; ствование оросительной сети Отрарского оазиса происходит

в УП-1Х вв. По свидетельству письменных источников, в
' этот период на территории Средней Азии и Казахстана про-

:; исходит формирование раннефеодальных государств. Установ-
'•••.. ление политического господства Западно'тюрКского каганата

в оседло-земледельческих оазисах Средней Азии способство-
вало укреплению экономических и политических связей наро-

д о в Средней Азии и Казахстана. В хозяйственно-экономичес-
; ком отношении каганат представлял собой синтез кочевого •

и оседло-земледельческого общества. Развитие феодальных «.
отношений на юге Казахстана привело к появлению много- '
численных политических центров - городов, в которых за-
рождается ремесло, развивается торговля. Многие города
ЁШШкают на месте земледельческих поселений.
7 • • •

Акйшев К.А. БайпаковК.М., Ерзакович Л.Б. Древний От-
рар, с. и у — 1 5 2 . .
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В становлении городской цивилизации земледельческих
оазисов юга Казахстана особенно большое значение имела
связь с кочевниками, которые не могли обходиться без про-
дукции земледелия, а развитие ирригации и масштабы возде-
лываемых площадей, в свою очередь, во многом зависели от
спроса кочевников на сельскохозяйственную продукцию. Эта
связь также способствовала расцвету торговли и ремесла.
Формированию раннесредневековых городов юга Казахстана
способствовали и сами кочевники, постоянно пополнявшие ря-
ды оседлого населения и приобретавшие навыки в земледелии
и ремесле . В монографии "Древний Хорезм" С.П.Толстое
писал по этому поводу: "Было бы величайшей ошибкой видеть
в городской цивилизации оазисов Средней Азии продукт раз-
вития только земледельческих оазисов. Лишь исходя из "пер-
вого значительного разделения труда" между кочевниками и
земледельцами, можно объяснить ранний расцвет среднеази-
атских городов, возникших и развивавшихся как связующее
звено между обеими главными отраслями экономики древней
Средней Азии - скотоводческим хозяйством степей и земле- •
дельческим хозяйством оазисов"®. Это положение находит
подтверждение и в историй формирования городских центров
Южного Казахстана, о чем свидетельствуют материалы изу- .
чения Отрарского оазиса.

Экономическое развитие зарождающихся городов в оазисе
требовало увеличения орошаемых площадей. Материалы об-
следования ирригации УП-1Х вв. показали, что посевы рас-
ширялись за счет земель, лежащих близ поселений и пригод-
ных для поливного земледелия, Рост поливных площадей, в
свою очередь, обусловливал строительство новых и рекон^-1

струкцию старых каналов, что требовало значительного, уве-
личения трудовых затрат. Города в этом районе зарождаются
и на месте тех поселений,: которые расположены в относитель-
но й__безопа.сности от разрушительных паводков Сырдарьи и

лГм.: Маргулан А-Х. Из истории городов и. строи тельного искус-
ства древнего Казахстана. Алма-Ата, 1950, с.4.

Толстое С П . Древний Хорезм, М., 1948, с .275.
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Арыси, а также в местах, пригодных для строительства
крупных каналов.

Паводки, постоянно затапливающие территорию ур.Кок-Мар-
дан (поселения группы Б ) , послужили, на наш взгляд, одной
из причин гибели расположенных здесь поселений (У.Ш в . ) ^ .
Отсутствие удобного и надежного водозабора и трудность вы-
ведения каналов "с правого ^высокого, берега Сырдарьи явилось
одним из факторов, вызвавших замирание жизни в этот пе-
риод на цоселениях, тяготеющих к станции От-Рабат (памят-
ники группы В) "-!.• В то же время благоприятный рельеф ле-
вого берега р.Сырдарья способствовал, как мы уже отмечали,
даже в условиях развитого уровня призводительных сил, ис-
пользованию здесь форм лиманного орошения на протяжении
почти всего 1 тысячелетия н.э. (памятники группы Г).

Наиболее выгодное географическое положение занимали
поселения правой части дельты р.Арысь (памятники группы А).
Наличие многочисленных дельтовых протоков, их естествен-
ный уклон в сторону поселений и относительная отдаленность
от основного русла реки - все это давало возможность
расширять орошаемые земли и способствовало перерастанию
некоторых поселений этой группы в города.

В то же время водопотребность возросших пахотных пло-
щадей уже не могла удовлетворяться примитивными формами
лиманного орошения предыдущего периода. Строительство же
больших по протяженности каналов было не под силу жителям
единичных поселений, значительно удаленных от водных ис-
точников. Все это создавало предпосылки для объединения •:;;•
.трудовых ресурсов. Именно такое объединение рабочей силы,
на наш взгляд, могло осуществить реконструкцию одной > из
дельтовых, проток р.А рысь, на которой было расположено .
несколько поселений, и на ее основе создать систему Сан-
гыл-арык. Строительство этой системы послужило важным,
фактором формирования таких городов, как Пшакчи, Отрар, "

, См.: Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.&. Древний
Отрар,: с . 1 2 3 - 1 3 9 . • ' , . i :

: : См.: там же, 0 . 1 4 9 - 1 5 3 .
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Куйрук и др., нижние слои JtOTopbix датируются второй поло-,
виной 1 тысячелетия н.э. Так, при раскопках Куйрук-тобе
в 1 9 4 1 и 1 9 5 1 гг. в жизни памятника были зафиксированы
3 периода. Первый период (У 1-УII вв.) - это земледельчес-
кое поселение. Во второй период с УШ по IX в. "на поселе- .
нии общины вырастает город раннефеодального типа, который
затем перерастает в развитый феодальный город" . В тре-
тий период - это уже сформировавшийся средневековый го-
род (Х-ХН вв.)

Поселения, не вовлеченные в сферу действия Сангыл-ары-
ка и располагавшиеся вблизи А рыси, строят небольшие по
протяженности 01,5-2 км) "индивидуальные" каналы . К ним •
относятся поселения Шоль-тобе, расположенное у северной
окраины с.Шаульдер, и одно из поселений между Шоль-тобе ":
и Отраром.

Как показало обследоьание, строительство Сангыл-арыка
позволило резко увеличить масштабы посевных площадей в „
Отрарском оазисе. Благодаря ему местное население могло
удовлетворять в'сельскохозяйственной продукции не только
свои потребности, но и оставлять ее для продажи. Все это
позволяет сделать вывод о том, что в период с УМ по IX в.
в Отрарском оазисе поливное земледелие в хозяйственной
деятельности жителей оазиса становится на один уровень со
скотоводством.

Увеличение товарного производства зерна стимулирует эко-
номический рост городов. Создаются предпосылки для разви-
тия ремесел и расширения торговли. Раннефеодальные города
Отрарского оазиса еще не имеют рабадов. Раскопки типично—
го. раннесредневекового города Средней Азии Пенджикента по- .
12 ' ' ' •'•-•••

См.: Агеева Е.И., Пацевич Г.И. Из истории оседлых посе-
лений и городов Южного Казахстана, с .33-60; Акишев К.А.,
Байпаков К.М., Ёрзакович Л.Б. Древний Отрар, ,. с . 8 3 - 9 0 ,
1 1 3 - 1 3 9 , 14 9 - 1 5 3 . . •
13 ';

Агеева Е.И., Пацевич Г .И. Из истории оседлых поселений
и городов Южного, Казахстана, :•. с.57.;
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казали, что ремесленники и мелкие торговцы в УП-УШ вв.
жили на территории шахристана наряду со знатью и купече-
ством и что уже в этот период город был сформировавшимся
центром ремесла и торговли " ^ . Обследование зарождающихся,
городов в Южном Казахстане, и в частности в Отрарском
оазисе, показало, что в этот период ремесленники и торгов-
цы еще тесно связаны с сельским хозяйством ^ ^ . Говоря сло-
вами К.Маркса, на рассматриваемой территории в У11-У III вв.
существуют еще нерасчлененные единства "промышленности
и земледелия, города (села) и земли... История классической
древности - это история городов, но городов, основанных на
земельной собственности и на земледелии; история Азии -
это своего рода нерасчлененное единство города и деревни"'-",
В связи с этим необходимо отметить, что зарождение горо-
дов на юге Казахстана происходило в условиях развивающего-
ся феодализма, главной чертой которого была верховная соб-
ственность государства на , землю, характерное
явление для стран Востока. В то же время раннефеодальное
государство уступало часть своих прав на землю феодалам,
резиденции которых находились в городах.

Таким образом, можно сделать вывод, что в период с
УН го IX в. в Отрарском оазисе происходит постепенный пе-
реход организации ирригационных работ из компетенции зем-
ледегьческих общин в функции государственной власти. Сле-
довательно, рассматриваемый период характеризуется для От-
рарсюго оазиса тем временем истории развития общества,
когда, по выражению К.Маркса, "принципы организации з е м - .
леделия переносятся в города и городские отношения" .
Письменные источники свидетельствуют о том, что зависи-

См.: Белешшкий A.M., Бентович И.Б., Большаков О.Г.
.Средневековый город в Средней Азии..., c . 3 f 4 .
15

См.: Агеева Е.И., Пацевич Г.И. Из истории оседлых посе^-
лений и городов Южного Казахстана } с . 2 1 3 .
1Я

Маркс К, Энгельс Ф. Соч., г .46, ч . 1 , с . 4 9 7 . '
1 7 . ••"> " -

Гам же, с . 4 9 8 . - ,
И 1 2 2



мость оазиса от центрального правительства была номиналь-
ной. Являясь провинцией различных раннефеодальных госу-
дарств, Отрарский. оазис постоянно находился под управлени-
ем независимых тюркских династий'-". Отсутствие сильной
центральной власти, о чем свидетельствует наличие "индиви-
дуальных" систем орошения, способствовало одновременному
самостоятельному экономическому расцвету сразу несколь-
ких городов. Темпы их роста, вероятно, были одинаковы, и
лишь политические события позволяли время от времени воз-
вышаться какому-нибудь городу над остальными, что находи-
ло отражение на страницах письменных памятников. Так, из-
вестно, что в УП-УШ вв. происходит возвышение Отрара (Фа-
раба), который был в то время крупным городом, одним из
центров транзитной торговли,чеканил свою монету"^. К IX в.
относится расцвет Куйрука (Кедера)^ , а Отрарский оазис

"(Фарабский округ) становится "местом стечения купцов"^- .
Материалы обследования остатков оросительных сооруже-

ний Отрарского оазиса свидетельствуют о том, что период
с УП по IX в. был этапом перехода от лиманных форм к
самотечному орошению. К этому времени относится начало
коренного переустройства систем орошения на основе новых
гидротехнических решений. Признаки лиманного орошения еще
присущи системе Сангып-арык. Это наличие обвалованной

См.:Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского на-1 ' '
шествия. М., 1 9 6 3 , т .1, с .223-250; Его же. Фараб. - В - -•
кн.: Туркестан в эпоху монгольского нашествия..., с .525; Л
Акишев К.А., Байпаков К.М.,"*Ёрзакович Л.Б. Древний От- J,
pap, с . 2 6 - 3 1 .
19 , ''"-

См.: Бурнашева Р.З . Монеты с городища Отрар-тобе и ?

Отрарского оазиса. - В кн.: Археологические исследования .г

в Казахстане. Алма-Ата, 1 9 7 3 , с . 8 1 - 9 6 . ,
2 0 -, „. • - . • •

См.: Ьайпаков К.М. О локализации главного города От-' ;
рарского оазиса в 1Х-Х1 вв. - В кн.: Археологический >
сборник. Л., 1 9 6 4 , , с . 1 0 8 .
2 1

См. : Волин С. Сведения арабских источников 1Х-ХУ1 вв.
о долине р.Талас и смежных районах, с . 8 0 .
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протоки в головной части, водозабор из потопленной старицы.
Ирригационная техника находится на той стадии развития,
когда еще отсутствуют системы головных сооружений и рас- '
пределители. Широкие оросители напоминают как бы отводы
от русла искусственной реки. В то же время вероятность су- .
шествования головного сооружения, а также узкое ложе в
центре магистального канала (7 м) и протяженность Сангыл-.
арыка ( 2 0 км) свидетельствуют о совершенствовании ороси-
тельных систем. Орошение Отрарского оазиса в УН-1Х вв.
производилось по схеме: река - головное сооружение - ста-
рица - магистральный Канал - ороситель - поле.

Одновременное существование Сангь-л-арыка и "индиви-
дуальных" систем позволяет говорить о том, что ирригацион-
ное строительство на этом этапе было, очевидно, делом мест-
ной (провинциальной) власти.

Нужно отметить, что ирригация У11-1Х вв. Отрарского
оазиса еще напоминает дельтовую ирригацию Джеты-асарского
оазиса . Канал Сангыл-арык так же, как и водная маги-";:
страль Аснас-узяк, - лишь измененный вариант регулируемо-
го русла эпохи Средневековья. В то же время ирригация От—

"рарского оазиса этого периода в основных чертах сходна с
ирригацией позднего этапа афригидского Хорезма (Дингильд-
же, Якке-Парсанский и Аяз-калинский оазисы). В этих рай-
онах Хорезма в УП-УШ вв. *также прослеживается пере- . :
устройства систем орошения на основе средневековых гидро-
технических решений ^. Происходит изменение топографии
городищ, хотя так же, как и в Отрарском оазисе, расположе-
ние поселений по отношению к каналам оставалось прежним.
Но в отличие от ирригации раннесредневекоеого Хорезма у
оросительных систем Отрарского оазиса этого периода со-
вершенно отсутствует разветвленная мелкая оросительная
сеть Вместо нее от русла Сангыл-арыка отходят широкие
(5-6 м) отводы веерного типа, между которыми располага-
лись агроирригапионные планировки.
Q Q •

См:: Андрианов Б В Древние оросительные системы При-
аралья..., с . 1 3 8 - 2 5 5 ; Неразик Е.Е. Сельское жилище в Хо-
резме (1-Х1У вв.).,М., 1 9 7 6 , г.9, с .58-66. . , •
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Следующий этап в развитии ирригации Отрарского оази-
са приходится на X - начало XIII в. Это время, когда на юге '':'•
Казахстана происходят важные политические события. По дан- •-
ным письменных источников, в 1Х-Х вв. в долине Сырдарьи,
в предгорьях Каратау и в Отрарском оазисе происходит сло-
жение и усиление государства огузов^^. '

Расцвет огузской державы способствует возвышению Куй-
рука (Кедера) до ранга столицы Отрарского оазиса (Фарабско-
го округа). К этому периоду относится начало строительства .
в оазисе единой оросительной системы Алтын-арык. Маги-^v
стральный канал этой системы прокладывается по старой
трассе, лишь выправляя ее. Центр орошаемых земель сосре-
доточивается вокруг Куйрука. Здесь возводятся различные во- /
до хозяйственные и распределительные гидросооружения, Уве- •-
личение посевных площадей на базе ирригационной системы
Алтын-арык стимулирует подъем сельского хозяйства в окру- ;
ге, способствует расширению торговли. В X в. Куйрук стано- ;
вится крупным и богатым городом. Анонимный автор в сочи*- ;т
нении "Худуд-ал-Алем" сообщает, что "Фараб - богатый ок- <
руг, главный его город называется Кедер, жители его воин- ,
ственны и храбры - это место стечения купцов""^ .

Огузское государство просуществовало недолго. К сере-
дине XI в. оно переживает сильный кризис и приходит в
упадок^З С этого времени Отрарский оазис входит в состав
государства Караханидов

В период кризиса огузов Кедер также переживает упадок.

2 Я1

^См.:АгаджановС.А. Очерки истории огузов- и туркмен Средней
Азии 1Х-ХШ вв. Ашхабад, 1969, с .72-73; Якубовский А.Ю.
Вопросы этногенеза туркмен. - СЭ, 1947, № 3, с.48-54;
Тоястов С П . Города гузов. - СА, 1 9 4 7 , № 3, с .56-57.
2 4 Волин С. Сведения арабских источников 1Х-ХУ1 вв. о
долине р.Талас и смежных районах, с.80.
OR . '

См.: Агаджанов С.А. Очерки истории огузов и туркмен
Средней Азии 1Х-ХШ вв.,,. с .158.
2 6 См.: Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Древ-
ний Отрар, с .33.
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Столицей Отрарского оазиса становится Отрар^^. В XI в. •
расширяется оросительная система Алтын-арык. От нее отво-
дится много новых каналов, в том числе обводной и ряд •'•
распределительных, что позволило значительно расширить по-
севные площади ;в восточном, северо-восточном и северном
направлениях от Отрара. Рост орошаемых земель становится
одним из стимулов экономического подъема города. Разметы
Отрара в это время увеличиваются в 10 раз .

Таким, образом, развитие производительных сип в X - на-
чале XIII в. обеспечило новый подъем ирригации в Отрарском
оазисе. Развитие ирригационной техники и расширение ороси-
тельной сети способствовали экономическому усилению горо-
дов, расцвету ремесла -и торговли. Изменяется внешний
облик городов: здесь вырастают рабады - ремесленные пред-
местья, а вдоль каналов располагаются сельские усадьбы.
Рост производительных сил приводит к окончательному со-
циальному расслоению и отделению сельскохозяйственного тру-
да от ремесла и торговли. С этого времени организация об-
щественных работ по искусственному орошению земель при •'-
помощи каналов и ирригационных сооружений уже относится ,
к специальному ведомству центрального правительства. "В
Азии, - писал К.Маркс, - с незапамятных времен, как правило,
существовало три отрасли управления: финансовое ведомство,
или ведомство по ограблению своего собственного народа,
военное ведомство, или ведомство по ограблению других на-
родов, и, наконец, ведомство общественных работ" г " . Основ-
ной функцией (ведомства общественных работ было обеспече-
ние развития земледелия как главного источника жизни и ос-
новы хозяйства в странах Востока путем организации и управ-
ления искусственным орошением. К.Маркс неоднократно под-
черкивал . ч т о в азиатских государствах "урожай зависят от

См.: Акишев К.А., Байта ков К.М., Ерзакович Л.Б. Древ-
ний Ограр, с. 32. .

'-:' См.: Байпаков К.М. Периодизация развигия средневеко-
, вого Ограра: Тез. докл. - В кн.: Баргольдовские чтения.

М., 1 9 7 6 , с. 1 2 .
о о

Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3-х г.
М., 1 9 6 6 , г .1, с .318. .
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хорошего или дурного правительства, как в Европе - от хо-
рошей или дурной погоды"30_

Организация общественных работ в Отрарском оазисе это-
го периода сосредоточивалась, по всей вероятности, в Отра-
ре, где находилась административная власть. Непосредствен-

но земледелием начинают заниматься люди, живущие в сель-
ских поселениях-усадьбах.

. В X - начале ХШ в. ирригационная техника в Отрарском
оазисе приобретает классические черты. По своему характе- •
ру она резко отличается от предшествующей, меняется общий
рисунок оросительной системы. Вместо веерообразных отво-
дов-оросителей проводятся узкие и длинные каналы ветвистой
конфигурации, добавляются новые звенья: гидротехнические'уз*.
лы, распределители 1-го и 2-го порядка, система головных '
сооружений, добавочные сбросовые каналы. Водозабор окон-
чательно переносится на основное русло р.Арысь, свидетель-
ствуя об утверждении нового вида - самотечного паводково-
го орошения. Головные участки каналов ограждаются мощны-
ми защитными дамбами. Магистральный канал проводится

по старой трассе (Сангыл-арык), лишь выправляя ее. Вслед--,
ствие этого из него выводились длинные распределительные
каналы., в концах которых появляются сложноветвистые пла-.

" нировки. В оросительной системе Алтын-арык прослеживает-
ся деление на части: головные сооружения, холостая и рабо-
чая части магистрального канала, сбросовый канал, распре-
делители, оросители.

Для ирригационной техники X - начала ХШ в. в Отрарском :
оазисе характерен и высокий уровень гидротехнического :

строительства. В оазисе строятся мощные защитные дамбы,
водохранилища, водоотводы и водопроводы из керамиче'ских
труб - кубуров. Широкое распространение получают водо-
подъемные сооружения '- чигири.

На левом берегу Сыр дар ьи- в это время строятся и функ-
ционируют ирригационные каналы системы Ак-арык, гранди-
озные отвалы которых и по сей день возвышаются около го-
родища Оксус.

•В целом орошение Отрарского оазиса в X - начале ХШ в.
3 0 Маркс К. .Энгельс Ф. Избранные произведения, г. 1, ;' •
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происходит по схеме: река - система головных сооружений -
магистральный .канал - распределители 1-го и 2-го поряд-
ка - чигири - ороситель - поле. Ирригация Отрарского оази-
са этого времени резко отличается от оросительных сооруже-.
ний низовьев Сырдарьи. По своему характеру ее. можно срав-
нить с ирригацией средневекового Хорезма этого периода
(Гавхорэ, Чермён-яб и др.) . Различие заключается в том,
что оросительные системы названных районов имеют большую
протяженность и более сложную ветвистость планировок по
всей трассе магистрального канала, а в системе Алтын-арык
Отрарского оазиса сложноветвистые планировки расположены,
как правило, в ее низовьях, что было обусловлено освоением

' новых земель оазиса.
Монгольское нашествие существенно отразилось на ирри-

гации и земледельческой культуре Южного Казахстана. По-
следствия "отрарской катастрофы" - наглядное подтвержде-
ние слов К.Маркса о том, что "одна опустошительная война
способна обезлюдить и превратить страну в пустыню" .

Историческая судьба Отрарского оазиса первых десятиле-
тий после завоевания монголами почти неизвестна. В свое
время И.П.Петрушевский, занимавшийся вопросами истории
орошения Ирана 'После монгольского периода, отмечал, что
"разложение сельской общины и господство издольщины, па-
дение влияния центральной власти 'вместе с ростом феодаль-
ной раздробленности, разорение крестьянства в связи с уста-

новившимися при монгольских завоевателях крайне жестоки-
ми и реакционными формами феодальной эксплуатации - вот
факторы, способствовавшие резкому снижению ирригационного
хозяйства в Иране, как и в Средней Азии'"3 . Эти же факторы,
по его мнению, продолжали тормозить развитие ирригации в ,

См.: Андрианов Б.В. Древние оросительные системы При-
аралья..., C.L44-, 162, 2 2 5 . . ' •
3 2

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.9, с .348.
3 3

Петрушевский И.П. Из истории орошения и техники сель-
ского хозяйства в Иране в ХП1-ХУ веках. - В кн.: История
и филология стран Востока. Л., 1954, с. 1 6 1 .
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Х1У в., не давая-возможности оросить всю земельную пло-
о л

шадь, которая была освоена до начала XIII в.
По (сведениям письменных источников, уже в середине

XIII в. Отрар восстает из руин, и его роль в экономической
и политической жизни оазиса возрастает35_ Об этом же сви-
детельствуют и раскопки. ВозвБшение Отрара в середине
ХШ в., то нашему мнению, связано (кроме других факторов)
и со строительством новой оросительной системы - Каракун-
чук. Вследствие углубления русла р.Арысь и вероятного за-
соления земель в западной части Отрарского оазиса исток
новой сшстемы переносится на 3 км выше по течению реки
от водозабора прежней оросительной системы Алтын-арык.
Соответственно изменяется и направление нового магистраль-
ного кашала, который прокладывается по неосвоенным землям,
расположенным на юго-востоке от Отрара, затем проходит по
центральной части городища, а в низовьях доходит до Куйру-
ка, способствуя возрождению жизни на городище.

Строительство системы Каракунчук способствует оживле-
нию земледелия, развитию ремесла и торговли. Отрар этого
времени становится местом чеканки монет. Подъему произво-
дительных сил благоприятствовало и восстановление караван;— :
Ных путей, проходящих через оазис. О функционировании тор-
говых дюрог свидетельствуют записи в путевом, дневнике ар-
мянского царя Хетума, совершавшего поездку к Батыю и
Мункэ-хсану. Получив от великого хана "указ печатью, дабы
никто не смел притеснять его и страну его" и грамоту, ос-
вобождённую повсеместно цёркви(от податей) Хетум, возвра-
щаясь в Армению, проехал через Сыгнак, Сауран и Отрар .

Поливные площади системы Каракунчук значительно усту-
пают по своим размерам орошаемым землям X -начала ХШ в,
На более низком уровне находится и ирригационная техника,
34 • • ' - ' • • - • • • • • • •• '

См.': Петрушевский И Л . Земледелие и аграрные отноше-
ния в-Иране ХШ-Х-1У вв. М., I 9 6 0 , с .45 .
8 5 С м . : Баргольд Й.В.Исгория Туркестйна*Сач.М,Д0^3,, г,2;

чД, р.1.49,..'

См.: Киракоз Гайдзакеци*. История Армении. М., 1 9 7 6 ,
с . 2 2 4 . У - ' ' ' ' '••'.• " '• •-' ' ' '•• -' "•'•• ' ; /
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о чем свидетельствует отсутствие системы головных соору-
жений, сборов по трассе канала, уменьшение пропускной спо-
собности. Упадок ирригации Отрарского оазиса, последовавший
после монгольского завоевания, наглядно подтверждает сло-
ва. Ф.Энгельса о том, что "когда завоевателем является ме-
нее культурный народ, нарушается... ход экономического раз?-:/
вития и подвергается уничтожению масса производительных ,-.
с и л " 3 7 . . ,

Орошение земельных площадей Отрарского оазиса этого .*
периода происходит по схеме: река - магистральный канал -.,
распределитель - ороситель - поле. •.•:•

Восстановление ирригации и экономический рост Отрара -
ХШ-Х1У вв. происходили на фоне борьбы за право владения
городом между джучидами и джагатаидами. Поэтому подъем
сельского хозяйства можно связать с любым историческим
лицом, в чьем владении оказывался оазис. Например, письмен-
ные источники сообщают о большом строительстве, осущест-
вленном в Отраре ханом Ерзеном, сыном Сасы-Бук^в первое
десятилетие Х1У в.38 Строительство в Отраре и других
городах Туркестана осуществляли и другие белоордынские ха-
н ы 3 9 .

Следующий этап в истории развития ирригации и ирригацион-
ной техники Ограрекого оазиса - период ХУ-ХУП вв., когда в
Южном Казахстане происходят важные политические события,,
существенно отразившиеся на судьбе народов, населявших эту
территорию. Наиболее знаменательные их них - это сложение
государственности - Казахского ханства. Большое значение
в истории сложения Казахского ханства, в развитии взаимо-
отношений кочевых и оседлых народов сыграли такие города
среднего течения р.Сырдарья, как Отрар, Сыгнак, Сауран,
Туркестан (Яссы) и др. Являясь центрами оседлых земле-
дельческих районов с древними исторически сложившимися

3 7 Маркс К,, Энгельс Ф. Соч., т.2О, с. 1 8 8 .

См.: Сборник материалов, относящихся к исгории Золо-;.
той Орды, (Далее: СМИЗО)ГМ.; Л., 1 9 4 1 , г.2, с .129.

Птпцулина К.А. Присырдарьинские города и их значение .,
в исгории казахских ханств ХУ-ХУП вв., с . 2 1 .
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традициями в орошаемом земледелии, развитой торговлей, ре-
меслом и культурой, они притягивали к себе кочевое населен
ние Дашт-и Кыпчака .

В середине ХУ в. в результате обострения династийной
борьбы за верховную власть в государстве кочевых узбеков
два султана - Гирей и Джаныбек откочевали со своими аула-
ми в район р.Чу. Откочевка их от ханства Абулхаира в Се~ (

миречье - один из важных эпизодов в процессе образования
казахской народности.

На землях, принадлежавших Казахскому ханству, преобла-
дающей формой хозяйства по-прежнему было экстенсивное ко-
чевое и полукочевое скотоводство с традиционными маршру-
тами и сезонными циклами кочевания. Экстенсивность хо-
зяйства, его натуральный характер, специфика патриархаль-
но-феодальных отношений (право феодалов распоряжаться ко-
чевьями, собственность на скот, феодальная собственность
на землю в земледельческих оазисах) сказывались на казах т

ской государственности.
Казахское ханство не было централизованным государ-.4

ством. В нем постоянно шли феодальные войны и усобицы.
Особенно ожесточенный характер носила длительная борьба
между казахскими и узбекскими ханами за присырдарьинские
города:Ограр,Сауран, Туркестан, Сыгнак и др., которая продолжа-
лась с переменным успехом вплоть до конца ХУ1 в,, когда . .
присырдарьинские города стали составной частью Казахско-
го ханства. Борьба эта объясняется желанием владеть бога-
тыми земледельческими оазисами. Кроме этого, города слу-
жили выгодными торговыми центрами, где происходил обмен,
продукцией скотоводческих степей, с одной стороны, и земле-
дельческой - с другой, а также осуществлялась транзитная
торговля между Средней Азией и Россией.,

Одним из наиболее значительных экономических и полити-
ческих центров среди присырдарьинеких городов в ХУ-ХУП вв. .,;'•
был Отрар. . . ,

Как свидетельствуют письменные щеточники, в конце Х1У - :

4 0
См.: Пищулина К.А.. Присырдарьинские города и их зна-
чение в истории казахских хансгв ХУ-ХУП вв., с . 2 1 .
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начале ХУ вв. Отрар принадлежал Тимуру и тимуридам^ 1.
По мнению исследователей, ко времени завоевания Тимуром
город стал крупным торгово-ремесленным центром42_ Смена;'-
власти в городе не означала изменения многовековых тра- •
дидий в земледелии. Хотя завоевательные походы Тимура со-
провождались, как правило, большими жертвами и разрушения-
ми, но, опустошая культурные страны, Тимур в то же время
старался где это'1 возможно восстанавливать ирригационные
сооружения. Его налоговая политика также создавала относи-
тельно благоприятные условия для подъема и развития земле-
делия. Тимуром, например, были организованы большие оро-
сительные работы в Мервском оазисе, в долине р.Мургаб. В
источниках сохранились сведения о двадцати крупных каналах,
построенных в Средней Азии, причем многие из них носили
имена выдающихся военных и сановников того времени^З. Ти-
"муриды в основном продолжали эту политику и главной своей
задачей считали предохранение оседлых областей от набегов44.
Во времена Тимура и тимуридов поощрялась и частная ини-
циатива земледельческого населения империи.

Как умсе.было отмечено, керамический материал датирует .
оросительную систему Темир-арык ХУ-ХУП вв. Учитывая это,

'можно; предположить, что первый этап строительства этой
системы относится к Концу Х1У - началу- ХУ в. Сооружение
нового источника переносится на 15 км вверх по течению .

' Ь е К И . • • • ' :• • :

4Ъм.:СМИз6,г.2,с.18Э;Бартодьд^ В.В. Тохтамыш.-Соч., М.,
1 9 6 8 , т.5, с .564; Его же. Упугбек и его время.-Соч., М.,
1 9 6 4 , т.2, ч.2, с . 7 1 - 9 3 ; Ахмедов Б.А. Государство кочевых
узбеков. М., 1 9 6 5 , с . 4 0 , :

4 9
См.: Пищулина К.А. Присырдарьинские города и их зна-..-

чение в истории казахских ханств в ХУ-ХУП вв., с . 2 1 .
4 3 •

См.: Гафуров Г.Б. Таджики, Древнейшая, древняя и средневеко-
вая история. М . , 1 9 7 2 , с .483, 4 8 9 . Интерес, на наш взгляд,
представляют гидроним и топоним: Темир-арык, жгд. станция
Темир (Тимур), село Темирлановка, сохранившиеся до наших
дней в этом районе.

СМ.: Греков Б.Д. .Якубовский А..Ю. Золотая Орда и ее падение.
М.;Л.„ 1 9 5 0 , с .409.
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Возведение холостой части магистрального канала длиной
10 км позволило расширить посевные площади. ;

Раскопки, проводившиеся с 1 9 7 1 г. на больших площадях,•
позволили установить, . что к рассматриваемому периоду
относятся остатки архитектурных комплексов четвертого стро-
ительного горизонта, вещественный материал, полученный при •
обследовании этого горизонта, свидетельствует о своеобразии ;

форм кварталов и планировки домов в. отличие от жилых! мас-
'сивов более позднего времени^ .

Рост• производительных сил в конце Х1У - ХУ в. качест-
венно отразился на развитии ирригационной техники Отрарско-.
го оазиса. Вновь построенные каналы отличаются размерами
от более ранних. Они шире, их. отвалы становятся выше. Pie- .
конструкция коснулась прежних русел лишь частично. Ложа
их очищались не полностью, а глубина увеличилась за счет
прироста валов. Если период ХШ-Х1У вв. характеризуется
почти полным отсутствием дигирных сосудов в раскопках оро-
сительной сети, то в рассматриваемое время они вновь ста-
новятся распространенным явлением. Об этом свидетельствуют

"массовые находки фрагментов дигирных сосудов в чигирных •:
"ямах. Сосуды, а вместе с ними, очевидно, и чигирные уста-
новки претерпевают существенные изменения пр.сравнению с
X - началом XI.JI в. Дигирные сосуды, как и ранее1, изготавли-
ваются из глины. Форма их остается прежней,, но они стано-
вятся меньше по объему. У них отсутствуют такие детали, как
ручка и конусовидные налёпы для фиксации. Этот факт, а-так-
же сгнившие' остатки деревянного обруча, обнаруженные в за-
полнениях чигирных ям, .позволяют .говорить о том, что изме-
нилась сама основа держателя 'у чигирного колеса. Колесо
становится двойным, а ширина свободного пространства, между
обручами равняется выпуклой части дигирного сосуда, обеспе-
чивая его фиксацию. • , ' -

Наряду с ростом орошаемых площадей в юго-восточной
части Отрара в рассматриваемый период сокращаются возде- .
лываемые земли в западной Части Отрарского оазиса, что, по ..
нашему мнению, связано с затуханием жизни на городищах ;'
ля. .

См.:Акишев К.А. Некоторые итоги раскопок городища древне-
го Отрара (1971-19-75 гг . ) . - В кн.: Археологические иссле-*
дования в Отраре. Алма-Ата, 1 9 7 7 с. 1.
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Куйрук и Оксус. В целом орошение в ХУ в. происходило по
схеме: река - головное устройство - магистральный канал -
распределитель - (чигирь) - ороситель - поле.

Следующий этап в развитии ирригации Отрарского оазиса
приходится на ХУ1 - первую половину ХУ11 в., что соответ-
ствует хронологическим рамкам основного строительного го-
ризонта верхнего слоя Отрара.

Вследствие наметившейся тенденции экономического роста•
.' Отрара строительство холостой части Темир-арыка, по су-
•ществу, было лишь полумерой в удовлетворении все увеличи-
вающейся потребности населения в сельскохозяйственных про-

"дуктах. Поэтому назрела необходимость в принятии карди-
нальных мер со стороны правительства по расширению ирри-
гации. Это стало возможным с переходом Отрарского оазиса
в руки Казахского ханства. Централизация власти способство-
вала проведению широких оросительных работ в оазисе. В
ХУ1 - первой половине. ХУП в. дополнительно строятся еше
2 головных сооружения, проводится рабочая часть магистраль-
ного канала Темир-арык, трасса которого пролегла в 1-1,5 км
восточнее основного бугра Отрара. Основная магистраль трас-
сировалась с учетом освоения залежных земель, сосредото-
ченных на востоке от прежних земледельческих поселений и
городов, на смену которым пришел Отрар. Огромные масси-
вы когда-то плодородных земель после полуторатысячелет-
него использования приходят в негодность. Солончаковые

•почвы, явления вторичного засоления как результат низкого
"уровня агротехники и искусственного орошения., привели эти

"земли к истощению.
' . О подъеме сельского хозяйства в этот период свидетель-
• ствуют и письменные источники. Так, Известно, что обладание
Отраром могло служить гарантией обеспечения большим ко-
личеством хлеба и других продовольственных товаров'*?. По-
вышение уровня сельскохозяйственного производства на осно-
ве расширения оросительной сети-происходит наряду с ростом
торговли и ремесла'. Материалы раскопок строительного го-

"ризонта ХУ1 - первой половины ХУИ в. (вскрытая площадь
47

; См.: Материалы по истории казахских ханств ХУ-ХУШ вв,

Алма-Ата, 1969, с .29-30.
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составляет 5 га) наглядно свидетельствуют о высоком уровне
керамического производства, развитии товарно-денежных от-

'ношений, большом размахе архитектурного строительства. От—
рар ХУ1 в. - это, по существу, заново построенный город^".

*В процессе раскопок вскрыто свыше 1000 жилых и хозяй-
ственных помещений. В плане они составляют сплошную за-
стройку домов, поставленных впритык друг к другу с частой
уличной сетью, соединенной-центральной дорогой. В основе
•застройки четко выделяются кварталы-, состоящие из 6-15
домовладений. Всего выявлено 20 кварталов площадью

'2 500 кв. м^®. Застройка города . ХУ1 в. производилась од-
новременно, по единому плану. Кварталы со всех сторон окру-
жались глинобитными дувалами. В каждом из них имелся дом
квартального старшины. Результаты раскопок позволяют вы-
явить и социальную структуру квартальных общин Отрара. Так,
кварталы, располагавшиеся в центре, состояли из многоком-
натных хорошо оштукатуренных монументальных построек.
При строительстве этих домов наряду с сырцовым употребля-
ется и жженый кирпич. В отделке гнтерьера применялись ху--
дожественные керамические плиты. Особый интерес для нас
представляют обнаруженные в этих домах многочисленные
лари с прокаленными стенками для хранения запасов зерна,,
а также погреба, хумы и закрома для продуктов. Многочислен-
ные находки обуглившихся зерен пшеницы указывают на то,
что в этих домах- имелся большой запас товарного зерна.
В одном их домов найден клад, состоящий из 9 9 7 серебряных
и медных монет.

Анализ городской планировки и разнообразный состав на-
ходок позволяют говорить о ремесленной специализации насе-
ления определенных кварталов Отрара. В квартале гончаров,
расположенном в северо-восточной части города, раскопаны
гончарные печи, мастерские, где хранилась глина и сушились
изделия перед обжигом. Здесь же обнаружены и готовые из-
делия - около 20 водоносных кувшинов.

48 ' •
См.: Акишев К.А. Некоторые итоги раскопок городища

древнего Ограра (1971-1975- гг.). . . , с. 7.
49 „ : ;

См. гам же.
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В центральной части города обнаружена мастерская по
металлу. Здесь.раскопано большое количество металлического
шлака, найдено множество железных изделий - сошники, сер-
пы, мотыги (рис.8), а также массивные каменные жернова
от механических мельниц для разлома пшеницы.

О высоком уровне поливного земледелия и развитии то-
варного производства зерна свидетельствуют и раскопанные
кварталы хлебопеков, располагавшиеся у западной стены го-
рода. Для этих кварталов характерны небольшие дома-мастер-
ские с парными тандырами - печами универсального назначе-
ния: в них можно было поставить казан для варки пиши, вы-
пекать лепешки, на что указывают характерные для тандыров'
нарезки на бортах; они же служили для обогрева помещений
благодаря системе дымоходов типа канов. Почти в каждом
доме имелись амбары с ларями для хранения зерна. Много-
численные находки медных монет доказывают, что хлеб вы-
пекался на продажу. В центре города была раскопана торго-
вая улица с рядами лавок.

О денежном обращении и торговле дают представление
•Находки, более 3 0 0 0 монет в основном местной чеканки.
Имеются также монеты из Ташкента, Бухары, и Самарканда,
но процент среднеазиатского денежного материала по сравне-
нию с местным незначителен . Наличие большого количества
мелкой монеты свидетельствует о широких масштабах денеж-
ной торговли и развитии ремесел в позднесредневековом От-
раре. •• -

Все сказанное свидетельствует,, что Отрар был крупным
акономическим центром ХУ 1-ХУП вв. В это* же период
происходит экономический рост таких городов, как Сыгнак,
Туркестан, Суэак. .

:•'-;, Результаты раскопок верхних слоев Отрара в совокуп-
ности с данными письменных источников позволяют ставить

См.'. Вурнашева Р.3. Монетный материал с городища От-<-
рар-тобе за Ш 7 1 - 1 9 7 2 годы. - В кн.: В глубь веков^
Аяма-А.та, 19*74, с . 1 5 8 - 1 7 2 ; ЕЙ же. Монеты из Отрар-то-
бе ( 1 9 7 3 г.), -В кн.: Археологические исследования в 0т~
раре.^Алма-Ата, 1.977, С;22-34.
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N вопрос о роли ирригации в социально-экономической жизни
Отрара ХУ1-ХУП вв.

Завоевание Отрарского оазиса казахами не означало сме-
ны одной социально-экономической формации другой, но в ус-
ловиях Казахского ханства положение города и его значение
существенно изменились. История Отрара и других городов
среднего течения Сырдарьи периода позднего Средневековья
свидетельствует о том, что произошла лишь смена власти, а
все сложившиеся нормы жизни в них остались прежними. Ана-
лиз исторических документов позволяет охарактеризовать
присырдарьинские города в ХУ-ХУП вв. "как типичные феодаль-
ные города, столь характерные для восточного средневековья...,
тесно связанные со всей системой феодальных отношений,
опутанные узами феодального гнета" 0*-.

Вся внутренняя и внешняя политика казахского государ-
ства служила интересам господствующего класса - класса
феодалов, в состав которого входила и знать казахских коче-
вых племен. Государство в лице ханов по-прежнему остава-
лось собственником земли. Каждый из них, завоевав город,
мог отдать его в удел членам казахского рода или предста-
вителям военно-феодальной знати. С включением в состав Ка-
захского ханства Отрар, как и другие присырдарьинские го-
рода, стал управляться представителями ханского рода.

- Свидетельство об удельной системе владения городами
можно найти у Абулгази, который сообщает, что в конце пер-
вой четверти ХУП в. казахский хан Ишим правил в г.Туркесга™
не, а его браг в эго же время--в Ташкенте °^# _ Получая во
владения города с окружающими земеледельческими оазисами,
султаны и военно-феодальная знать были заинтересованы в
восстановлении ирригаций и на ее 'основе земледельческого

• хозяйства. Это обусловливалось стремлением как можно бы«
стрее получить доходы, которые они взимали с /городского,
торгово-ремесленного, сельского населения посредством нало-
51 •

Пищулина К.А. Присырдарьинские города и их значение в
истории казахских ханств в ХУ-ХУП вв., с .29.
52

См.: Пищулина К.А. Присырдарьинские города и их значе-
ние в истории казахских ханств в ХУ-ХУП вв,,. с. 2 9 - 3 3 .
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гов и разного рода повинностей. О том, что оросительная
сеть восстанавливалась сразу же после захвата городов, сви-
детельствует сообщение Хафиз Таныша. Так, он пишет, что
сразу же после захвата Саурана в 1 5 8 2 г. Абдаллах-хан
принял меры по исправлению оросительных каналов и восста-

ло
новлению земледелия в окрестностях города .

Пожалования казахских ханов в Отраре и других городах
среднего течения Сырдарьи родственникам и представителям
кочевой знати были суйюргальского типа^^. Экономическая
основа состояла в том, что доходы полностью или частично
поступали уже не в казну хана, а удельным владетелям го-
родов и оазисов. Подобная форма эксплуатации кочевой знатью
населения земледельческих оазисов была широко распростра-
нена в позднем Средневековье не только на юге Казахстана,
но и в Средней Азии и Иране 0 . Для укрепления своей власти
ханы- и удельные правители городов стремились привлечь на
свою сторону местную светскую и духовную знать, сохраняя
за ними земельную собственность, Освобождая от налогов и
одаряя землей с оросительными каналами. Так, из письмен-
ных источников известно, что в благодарность за доброволь-
ную сдачу крепости Аркук Шайбани-хану местной знати было
пожаловано тарханство, "освобождение от диванских тягот и
повинностей" 5 6>.

Представители крупной духовной знати использовали свое
влияние на местное население, склоняли его к повиновению
тому или иному' правителю, за что также получали земельные
пожалования на правах феодальной собственности. При возведе—
нии в духовное звание практиковалось выделение в пользова-

5 3
См.: Бартольд В.В. К истории орошения Туркестана...,

с . 2 2 6 .
См.: Пищу ли на К.А. Присырдарьинские города и их значение

в истории казахских ханств в ХУ-ХУП вв., с .33-34.
5 5

. ' См.: Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отноше-
ния в Иране ХШ-Х1У веков. М.; Л., I 9 6 0 , с . 2 7 2 - 2 7 4 .
56

Фазпаллах ибн Рузбихан Исфахани. Михман-наме-ий-Бу-
хара*. (записки бухарского гостя).' с .76.
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ние орошаемой земли с каналами и освобождение от налогов^ ' .
Кроме пожалований суйюргальского типа местное городское
духовенство владело значительными площадями вакфных зе-
мель, принадлежащих мазарам и мавзолеям.

Косвенным доказательством реальности вакфных земель
в Отраре ХУ-ХУП вв. могут служить раскопанная в городе
мечеть и расположенный на одном из распределительных ка-
налов Темир-арыка мавзолей Арслан-баба, начало возведения
которого относится к ХУ в.5° Наземное обследование это-
го канала и разрез его русла показали его неоднократную
реконструкцию, а также функционирование в период кризиса
ирригации и поливного земледелия (ХУШ в.) что подтверждает
принадлежность канала к мавзолею. Протяженность канала
(свыше 7 км) позволяла орошать значительную площадь
посевных земель. Топография оросительной системы Темир-
арык свидетельствует о том, что система целиком состояла
из каналов разной длины, отведенных от магистрального ло-,
жа. Каждый из них представлял собой небольшую локальную
водную артерию с определенными размерами пахотных з е -
мель. Подобная структура ирригационной сети давала воз-
можность достаточно четко определять границы пожалован-
ных участков сельскохозяйственных угодий. .При этом вла-
делец надела оставался в зависимости от хозяина главной
водной магистрали. Обладателями таких каналов являлась
-знать различных казахских родов: кыпчак, канглы, керей, ду—:
лат, найман и т.д.

Информацию об этническом--составе населения Отрара дает

изучение тамговых знаков,, обнаруженных„на^отрарской jcepa--

мике . Обладание крупными оросительными каналами и земель-

См.: Иванов П.П.Хозяйство джуйбарских шейхов. К истории
феодального землевладения в Средней Азии1 в ХУ1-ХУП вв.
М.; Л., 1 9 5 4 , с . 3 4 1 . .

См.: Константинова В.В. Некоторые архитектурные памят-
ники по среднему течению р.Сырдарьи. - Изв. АН КазССР.
Cep.apxi, , 195O, вып.2, с .39.

См.: Ахинжанов С.М. К вопросу о знаках на керамике
позднесредневекового Ограра*-В кн.: Древности Казахстана.
Алма-Ата, 1 9 7 5 , С.49-5О. ; ... , • \• •.•

' ••-. 1 3 9



ными участками, ^расположенными вдоль них, давало возмож-
ность местной светской и духовной знати быстро обогатиться
за счет доходов, поступающих от сдачи их в аренду. О вы- '
соких урожаях, собираемых с поливных земель, свидетельству-
ет рассказ Рузбихана: "Через эту крепость проходили воины...,
которые вышли из самаркандских полей и степей, и ни у ко-
го не было /с собой/ съестных припасов. Решено было со-
брать на месяц продовольствия... Несмотря на то, что была
середина зимы, время дороговизны .хлеба и скудности про-
дуктов питания, этакое несметное войско... заготовили все
необходимо для всего войска... Их обоз и верблюды /были/
перегружены всяким добром и показывали, что большинство
селений Туркестана по благосостоянию подобны крепости
Аркук и даже еще'более цветущи"^^.

Местные феодалы сами не вели хозяйства на принадлежа-
щей им земле, а сдавали ее мелкими участками в аренду
городскому населению или крестьянам-издольщикам сельских
поселений. Горожане, занимавшиеся земледелием, подлежали
•обложению поземельным налогом - хараджем,. что лишний
раз подчеркивает роль земледелия в жизни городов Туркеста—
н а 6 1 . .

Топография мелкой оросительной сети позволяет говорить,
что и в этом случае она отвечала всем предъявляемым к ней
требованиям. Длинные распределительные каналы, о которых
говорилось выше, делились в свою очередь на множество
арыков (распределители первого и второго порядка, оросите-
ли), что позволяло попивать участки земли любых размеров..

В вакуфиых грамотах из Сыгнака имеется упоминание о
харадже - поземельной подати. Здесь же фигурирует термин
"мардикар". Исследователи, занимающиеся позднесредневеко-
выми аграрными отношениями в Средней Азии, считают, что
этим термином обозначались принудительные работы по рьцвью
а ел

Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани. Михман-наме-йи-Буха*-.
ра",(записки бухарского гостя),, с .75-76.

См. -.Пищулина К.А. Присырдарьинские города и их значение
в истории казахских ханств в ХУ-ХУП вв., с.ЗО, 3 2 .
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оросительных каналов и их очистке. Он равнозначен термину
"бигар", употреблявшемуся в средневековом Иране"^. В От-
рарском оазисе для строительства и очистки каналов примем
нялись железные кетмени, пахали плугами, чугунными леме-
хами, жали серпами.

Таким образом, присоединение Отрара и других присыр-
дарьинских городов к Казахскому ханству дало толчок к
развитию ирригации, поливного земледелия,ремесла и торгов-
ли. Это объясняется различием в системе хозяйства казахов
кочевников и населения оседло-земледельческих оазисов. Ко-
чевники постоянно нуждались в продуктах земледелия и ре-
месла, а земледельцы - в продуктах животноводства. К это-
му времени относится интенсивный переход значительной
части обедневших казахов к оседлому образу жизни. Тем са-
мым бывшие кочевники вовлекались в городскую земледель-
ческую жизнь, приобщались к ремесленному производству,
овладевали навыками орошаемого земледелия. Живя продолжи-
тельное время в оседло-земледельческих районах, они ас-
симилировались с местным населением. В ХУП в. численность
казахов в составе местных жителей городов и оазисов Сред-'
ней Сырдарьи возрастает. Общее количество населения От-
рара этого периода составляло, по предварительным данным,
5-7 тыс. человек" .

Процесс экономического подъема городов Южного Казах-
стана этого периода был непродолжительным. Материалы ар-
хеологических раскопок Отрара свидетельствуют о том, что
начиная со второй половины ХУП в. жизнь в городе посте-
пенно затухает. Этот же процесс происходил во многих дру—
гих городах и был вызван упадком производительных сил,
62

См.: Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отноше-
ния в Иране ХЩ-Х1У веков, с .394; Пишулина К.А. При-
сырдарьинские города и их значение в истории казахских
ханств в ХУ-ХУЩ вв., с .30-32.
6 3 <

См.: Акишев К.А., Байпаков К.М.„; Ерзакович Л.Б. Отрар
ХУ1-ХУШ вв. по итогам раскопок 1 9 7 1 - 1 9 7 3 гг. - В кн.:
Древности Казахстана. Алма-Ата, 1 9 7 5 , с .32.

1 4 1 1 '••••'.:



Казахское ханство не было централизованным государ- -..•
ством с единой сильной политической властью. Оно делилось
на 3 жуза, между которыми не сложились устойчивые поли- '

; тические и экономические связи. Внутри самих жузов также
не было единства. В них'происходили постоянные феодальные
усобицы. Различные группировки соперничали между собой за
власть, за захват-лучших пастбищ и подчинение оседло—зем-
ледельческих оазисов» Система развитых феодально-земельных
отношений, издавна сложившаяся в позднесредневековых го-
родах Южного Казахстана, стимулировала развитие этих же
отношений в среде казахов t Владея прис.ырдарьинскими 'горо-
дами, феодальная верхушка казахского общества быстро обо-
гащалась, что делало ее еще более независимой от ханов и
в целом вело к усилению феодальной раздробленности казах-
ского общества. В оазисах городское и сельское население
страдало от бремени феодальных налогов и повинностей, что
способствовало ухудшению положения народных масс и отри-
цательно сказывалось на состоянии производительных сил,
вызывая застойность в развитии орошаемого земледелия, ре-
мёсла и торговли.' Наиболее катастрофически на экономике и
самом существовании городов Южного Казахстана отразились
последствия джунгарского нашествия.

Названные причины вызвали упадок производительных
сил и в Отрарском оазисе. Начиная со второй половины ХУП в
поступательное развитие ирригации этого района прекращает-
ся и начинается его замирание. В это время забрасываются
старые головные сооружения,вместо них строится головной
канал-, исток которого переносится от старых водозаборов на
t , 5 км вверх по течению р.Арысь. Пропускная способность Те-
мир-арыка сокращается. Уменьшение водозабора вызывает отми-
рание его низовой оросительной сети, вследствие чего происходит
сокращение орошаемых площадей. Полное прекращение функ-
ционирования ирригационных каналов рассматриваемой системы
относится к концу ХУЩ в.

С этого времени и до XIX в. водоснабжение и орошение
Отрарского оазиса происходит посредством арыка, проложен-
ного по старому руслу канала системы Алтын-арык (Х- нача-
ло ХШ в.) . С помощью арыка вода подавалась в водохранили-
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ще, из которого производился попив земельных участков.
Орошаемые земли в рассматриваемый период концентрирова-
лись в основном с западной стороны- от осношого бугра От-
рара, вдоль канала, идущего от водохранилища к мавзолею
Арслан-баба. О занятии поливным земледелием в небольших
размерах свидетельствуете сообщение П.И.Рычкова, побывав-
шего в Отраре в 1 7 6 2 г. и отметившего, что в городе про-
живало всего 40 семей, "которые все люди пахотные"*^.

. Подача воды в арык, заполнявший водохранилище, осуществля-
лась с помощью чигиря. Как уже отмечалось, при раскопке
чигирной ямы обнаружено множество фрагментов гонкого
листового железа-и кусочков сгнившего дерева. Из этого
можно сделать вывод о том, что в чигирных установках при-
менялись сосуды из листового железа или дерева.

В ХУШ-Х1Х вв. водоподъемные сооружения - чигири
получают широкое распространение по всей Сырдарье. Так,
например, П.И.Пашино, проезжая в 1 8 6 6 г. из Оренбурга
в Ташкент, в своих путевых заметках отмечал, что для по-
севов, "разбросанных вдоль реки, вода получается из Сыр—
дарьи и русские прибегают к киргизскому способу для под-
нимания воды из реки, они употребляют чигирь, которым
наполняют водопроводные канавки"65, По словам автора, жа-
лобный скрип чигирных установок постоянно сопровождал пут-
ника на всем лути вдоль берега Сырдарьи. Чигири приводи-
лись в движение верблюдами, быками и т.д. Работали они,
как правило, день и ночь^б.

Чигирь этого времени представлял собой деревянное
колесо в диаметре до 2,5 арший, по наружной стороне обода
привязывались наискось узкие продолговатые бочонки с гпу-

Рычков.П.И. Топография Оренбургской губернии. Орен-
бург, 1887, . с . 2 0 - 2 1 .
6 5 Пашино П.И. Туркестанский край к 1866 г. СПб, 1 8 6 8 ,
с.49. . . . •

С м . : Загряжский Г. Очерки Перовского1 уезда. - Тур-
кестанская газета , 1 8 7 2 , № 2 9 .

1 4 3 : , . '..



хим нижним основанием. Чигири делали 2-2,5 оборота коле-
са в минуту » Теоретические подсчеты свидетельствуют о
том, что при круглосуточной работе за лето один чигирь по-
ливал десятину пахотного попя®^.

Водоподъемные сооружения использовались не только на
юге Казахстана. Массовое распространение в этот период
они получают и в Средней Азии. Архивные данные, содержат
сведения о том, что накануне Великой Октябрьской социали-
стической революции* в Южном,Туркменистане действовали
более 20 тыс. чигирей^9. В Хорезме накануне революции

• насчитывалось до 7 0 - 1 0 0 тыс. чигирей' . Чтобы привести
их в движение, требовалось огромное количество скота и

• рабочей силы.
Таким образом, обследование остатков ирригации От-

рарского оазиса в сопоставлении с материалами изучения
археологических-памятников и данными письменных источ-
ников позволило выявить определенную зависимость харак-
тера оросительных сооружений от того или иного уровня раз-
вития производительных сил и состояния господствующих со-
циально-экономических отношений изучаемого района. Каждый
из отмеченных этапов истории оросительных сооружений оази-
са имел свои периоды расцвета или упадка, вызванные теми
или иными политическими изменениями, происходившими в
жизни городов и поселений, топографически связанных с сис-
темами. Определенное воздействие на развитие ирригации ;.
оказывали также и природные условия оазиса. .• ,

а '™7 ' '

См.:Дингипьшгедг Н.'Опыг изучения ирригации Туркестанско-
го края. СПб., 1893,. ч .1, с .326; 1 8 9 5 , ч . 2 , с .359.

См.: Супейменов Б. Аграрный вопрос в Казахстане послед—
.' ней трети XlX-начала XX в. ( 1 8 6 7 - 1 9 0 7 г г . ) . Алма-Ата,
: -1963, с ,195. . ' •

6 9
См.: Аннанепесов М. Из истории земледелия и ирригации

у туркмен до присоединения к России. - В кн.: Очерки по
истории хозяйства народов Средней Азии' и Казахстана. Л.,
1 9 7 3 , с.20.

; ; 7 ° См.: ЦГА УзССР, ф.73,"оп.1, д.19, л.14.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Территория Южного Казахстана по характеру рельефа
делится на 3 географические зоны: горы, предгорья и равни-
ны. Многолетние археологические обследования этих районов
показали, что поливное земледелие было распространено на
среднем и нижнем течении Сырдарьи и ее притоках, северных
и южных склонах Карагау.

Археолого-гопографическое изучение остатков ороситель-
ных сооружений с применением материалов аэрофотосъемки
свидетельствует о том, что наиболее развитые формы оро-
шения в Южном Казахстане широкое распространение полу-
чают на аллювиальных равнинах. Обследование Ограрского
оазиса позволило выделить несколько этапов в истории ис-
кусственного орошения этого района начиная с рубежа нашей
эры и кончая ХУШ в.

Первый этап относится к 1-У1 вв. и знаменует собой
появление примитивных форм лиманного орошения. Орошение
обрабатываемых земельных участков этого периода базиро-
валось на старицах Сырдарьи и обвалованных дельтовых про-
токах р.Арысь. Дамбирование протоков и выведение из них
арыков осуществлялось силами родовых патриархальных об-
щин, материальные и трудовые ресурсы которых не позволя-
ли возводить более крупные ирригационные сооружения. .Хо-
зяйство носило комплексный, скоговодческо-земледельческий
характер. Продукция поливного земледелия удовлетворяла
лишь нужды собственного потребления.

Второй этап - переходный бг .лиманного к самотечно-
му орошению и охватывает период с УП по IX в. Формиро-
вание раннефеодальных государств на юге Казахстана обус-
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ловливаег зарождение городов. Росг производительных сил
в процессе развития общества от раннеклассовых форм к
феодальному укладу стимулирует и подъем ирригации в От—
рарском оазисе. Примитивные методы регулирования павод-
ковых вод, известные по первому этапу, получают дальней-
шее развитие. На базе дельтовых протоков р.Арысь прово-
дятся магистральные каналы. На этой стадии появляются
головные сооружения5 но вода в каналы поступает из под-
топленных в период паводков дельтовых проток. Масшта-
бы орошаемых земель, на наш взгляд, свидетельствуют о
том, чго с У11 по IX в, в Ограрском оазисе происходит
уравнивание значения поливного земледелия и скотоводства
с тенденцией к все большему усилению роли земледелия.
Магистральные каналы сооружаются либо силами жителей од-
ного поселения, либо объединенными усилиями нескольких
селений.

Третий этап развития ирригации в оазисе (X - начало
ХШ вв.) можно назвать периодом расцвета. Это время обра-
зования и усиления феодальных государств на территории
Южного Казахстана. В Ограрском оазисе происходит объеди-
нение разрозненных водных систем в единую оросительную
сеть. Водозабор переносится на основное русло р.Арысь,
возводится система головных сооружений. Оросительная
сеть приобретает ветвистую конфигурацию с распределителя-
ми и оросителями. Появляются водоподъемные сооружения -
чигири. Расцвет ирригационной техники способствует резко-
му увеличению поливной площади. Орошаемое земледелие
становится уже основбй хозяйственного производства мест-
ных жителей* Сельское' хозяйство отделяется от ремесла и
торговли. Происходят изменения и в организации ирригаци-
онного строительства; возведение и очистка каналов стано-
вятся делом городской администрации и относятся к ведом-
ству общественных работ.

Нашествие монголов затормозило развитие орошаемого
земледелия. С ХШ по ХУ в» все ирригационные мероприятия
в Ограрском оазисе были направлены на восстановление оро-
сительной сети в домонгольских масштабах.

Новый подъем ирригации в оазисе происходит с ХУГ
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по первую- половину ХУП в. Изучение более ранних эгапов
орошения показало, что подъем гесно связан с традицион-
ными направлениями и формами оросительной техники Сред-
невековья. Свидетельством этому являются те же методы
и принципы строительства гидротехнических сооружений,
применяемые в искусственном орошении рассматриваемого
периода. Однако нельзя не отметить, чго ирригация этого
времени превосходиг по масштабам оррсигельныё системы ,
домонгольского времени. Расширение оросительной сети
происходит в период образования и усиления Казахского
ханства. Одним из стимулов подъема ирригации послужило
установление устойчивой связи между кочевыми скотовода-
ми Дашг-и Кыпчака и оседло-земледельческим населением
Южного Казахстана, теснейшая связь между которыми су -
Шествовала с давних времен.

Во второй половине ХУП - первой половине ХУШ в.
поступательное развитие ирригации Ограрского оазиса пре-
кращается и начинается ее постепенный упадок. Причины
этого заключаются как в природно-климатических условиях
края, гак и в военно-политических событиях того времени,
происходящих на юге Казахстана.

Начиная со второй половины ХУШ и до начала XIX в.
(время прекращения жизни в Ограре) искусственное ороше-
ние оазиса основывается на подъеме воды из р.Арысь с по-
мощью чигиря.

Изучение остатков ирригации подгорной зоны показало,
чго типы орошения здесь отличались разнообразием и исполь-
зовались комбинированно. Орошение земледельческих оази-
сов подгорной зоны базировалось на речках, ручьях, родни-
ках, атмосферных осадках, собираемых с помощью каменных
плотин, и грунтовых водах, выводимых на поверхность кя-
ризами. В горных районах применялась ирригация горно-до-
линного и горно-ручейкового типов. Здесь практиковалось
саево-ручьевое и булачное орошение. Размеры поливных
участков, как правило, были незначительны.

Таким образом, изучение позднесредневековой иррига-
ции Ограрского оазиса свидетельствует о том, чго возник-
новение поливного земледелия'связано с внутренними про-
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цессами социально-экономического развития месгн(' г о с к о - '
говодческо-земледельческого населения, Сгановлен^е ирри-
гационной техники имело здесь ряд особенностей п'--* ср^й"
нению с другими районами Южного Казахстана. Эг^1 особен-
ности были обусловлены своеобразными природно-к.1 |Имаги"~
ческими условиями.

Развитие ирригации носило закономерный харакгеР» о г ~
ражающий состояние производительных сил я госпоД с г вУю-
щих социально-экономических отношений. Историю прошения
Ограрского оазиса нельзя рассмагривагь вне развУ'гИЯ оро-
шаемого земледелия сопредельных аридных зон СргДн ей
Азии, гак как эти районы в отдельные исторически'-1 периоды
входили в состав единых политических объединений.



Рис. 1. Схема археологических памятников Отрарского оазиса (с. 40)



Рис. 2. Водоотвод из керамических труб-кубуров (X—XII вв.) (с. 53)



Рис. 3. Русло магистрального канала Темир-арык (XV—XVII вв.) (с. 59)



Рис. 4. Чигирь X—XII вв. в Отрарском оазисе. Реконструкция В. А. Гроше-
ва; художник А. Е. Горбатов (с. 74)

Рис. 5. Русло магистрального канала Чулак-арык (X—XVII вв.) (с. 90)



РИС. 6. Древние типы орошения Южного Казахстана (V в. до н. э.—XVIII в.) (с. 113)



Рис. 7. Зерна проса, ячменя, пшеницы из городища Отрар (с. 117)



Рис. 8. Земледельческие орудия Отрара XVI—XVII вв.; а — сошник; б-
серпы; в — кетмень (с. 136)
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