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ОТ АВТОРА 

Вопросы возникновения и развития средневековых посе
лений и городов, а также урбанизации общества яьляются 
наиболее актуальными в медиевистике Казахстана и Сред
ней Азии. Исследованиями археологов все отчетливее просле
живается история оседлой и городской культуры Казахстана, 
начало изучению которой было положено П.И.Лерхом, В.В.Бар-
тольдом и членами Туркестанского кружка любителей архео
логии. 

В советское время археологические работы и исследова
ния проводили М-.Е.Массой, А.Н.Бернштам, А.Х.М аргулан, 
С.П.Толстое, Е.И.Агеева, Г.И.Пацевич, Т.Н.Сенигова, 
К.А.Акишев, М.С.Мерщиев, И.И.Копылов, К.М.Байпаков и 
Л.Б.Ерзакович / 1 1 , 1 9 , 5 0 , 6 7 , 1 3 3 , 1 5 0 , 1 5 7 , 1 6 2 , 
2 0 6 , 2 1 7 , 2 3 1 / . 

Новые результаты в решении вопросов политической, 
экономической и социальной истории средневекового К а з а х 
стана получены при изучении нумизматического материала 
Р.З.Бурнашевой и В.Н.Настичем / 7 9 / . 

Важный вклад в исследование древних рукописай внесли 
историки и востоковеды / 8 5 , 159,- 1 6 0 / . Анализу источни
ков в связи со взаимодействием оседлой и кочевой культур 
были посвящены исследования С.Г.Кляшторного / 1 2 6 / , 
К.А.Пишулиной / 1 8 1 / и Б.Е.Кумекова / 1 3 7 / . 

С конца 6 0 - х гг. в науке наблюдается рост научного ин
тереса к тематике города и проблемам средневековой урба». 
низании Средней Азии / 6 2 , 1 9 1 , 2 1 0 , 2 1 1 / . Этот процесс 
происходит и в археологии Казахстана. 



Многолетние раскопки Отрара и памятников Южного Ка
захстана и Семиречья позволили получить материалы, кото
рые в значительной мере сформировали новое представле
ние о средневековом городе Казахстана, его структуре и 
функциях. Появились монографии, посвященные городу р а з 
личных периодов / 2 0 - 2 2 / , статьи и публикации, где освеща
ются отдельные стороны городской жизни, рассматриваются 
аспекты возникновения и развития оседлой и городской куль
тур . Были разработаны такие аспекты,' как локализация го
родов, типология городищ, городская структура, эволюция 
жилища, характеристика ремесла и торговли / 4 5 , 4 6 / . 

Важной проблеме взаимодействия кочевых культур и 
древних цивилизаций был посвящен проведенный в 1 9 8 7 г. 
в Алматы международный симпозиум. 

Однако наряду с определенными достижениями в изуче
нии средневе* вой городской культуры Казахстана выяви
лась неравномерность накопления материалов по его отдель
ным районам. К числу таковых относятся, в частности, 
предгорья Заилийского Алатау - один из крупных районов 
распространения оседлости и городской жизни в средние 
века. 

Предгорья Заилийского Алатау издревле были контактной 
зоной, где сосуществовали и взаимодействовали две куль
турные традиции - земледельческая и скотоводческая, г о 
родская и степная- В отличие от других районов Южного 
Казахстана и Семиречья, эта область расположена в пред
горьях одного из самых северных отрогов Тянь-Шаня и яв
ляется своеобразным культурно-историческим центром 
среднеазиатско-казахстанского региона. 

В последние годы здесь развернулись широкомасштабные 
раскопки одного из крупнейших памятников эпохи средневе
ковья - городища Талгар. Впервые был вскрыт большой 
участок города. Тщательное изучение его ближайшей и уда
ленной округи выявило группу сельских поселений. Исследо
ваниями была охвачена предгорная зона, средневековые 
оседлые памятники которой и стали предметом специального 
изучения. 
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Основной целью работы являются введение в научный 
оборот новых материалов ( 1 9 7 8 - 1 9 8 2 и. 1 9 8 6 - 1 9 8 9 г г . ) , 
их систематизация; вопросы хронологии археологических 
комплексов и в первую очередь комплекса керамики, изу
чение жилиша и определение его места в домостроительстве 
средневековых Казахстана и Средней Азии; вопросы перио
дизации развития средневековой оседлой культуры от на
чала ее сложения до периода упадка и гибели, выявление 
особенностей этой культуры. 

Хронологические рамки исследования - конец УШ 
(время формирования оседлых поселений) - начало X I У ' в . 
(время гибели городов) - определяли направление полевых 
работ, выбор конкретных памятников'для раскопок. Границы 
исследуемого района проходили по северным склонам Заи-
лийского Алатау - юго-западной части Илийской долины. 

С 1 9 7 8 по 1 9 8 9 г. автор руководила Талгарским отря
дом Семиреченской археологической экспедиции, который 
проводил раскопки на городище Талгар - крупнейшем а 
левобережной части Илийской долины. Раскопы были зало
жены на территории центральной части городища, окружен
ной крепостными стенами, и на участках, примыкающих к 
ней с юга. Площадь раскопов составила 3 8 9 0 м , захва
тив территорию двух городских кварталов, включающих 12 
домов, участок магистральной улицы протяженностью 1 6 5 м 
и несколько улочек, отходивших от нее; Кроме того, зало
жены стратиграфические раскопы на центральном участке, 
прилегающем к юго-западной башне. Осуществлены также 
разрезы северной и западной стен. 

В 1 9 8 6 г.после трехлетнего перерыва Талгарский от
ряд возобновил работы в- составе Алма-Атинской археоло
гической экспедиции. Продолжались исследования Талгара, .' 
где были раскопаны еще две усадьбы, часть ремесленной 
мастерской, а также обследованы открытые нами памятники-
городишв Кызыл Гайрат, 3 неукрепленных поселения на 
западней и восточной окраинах Талгара; городиша Тереы-
кора, Киикпай, Тастыкора и Кае тек, неукрепленные поселе
ния Алатау, Раздолье, Алексеевское, Ремизовка и Кайнаэар, 
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возникновения и развития на примере Талгарского микро
района. Изучена планировочная структура городит, дана_ 
характеристика и типология жилищ. Рассматриваются город
ские благоустройства. 

Впервые дана подробная хронологическая классификация, 
проанализирована коллекция находок из металла, кости и 
камня- На основе систематизированного материала ставится 
вопрос о динамике развития городов и поселений по трем 
периодам: конец УШ - начало X е., X - начало ХШ в., 
ХШ - начало Х1.У в. 

Научные выводы и материалы могут быть использованы 
при создании обобщающих работ по истории и археологии 
Казахстана. 

Иллюстративный материал подготовлен чертежником 
Г.Б.Демченко и художником Г.А.Терновой. 



Г л а в а 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ОЧЕРК РАЙОНА. 

ИСТОРИОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПАМЯТНИКОВ 

§ 1» Физико-географическая характеристика района 

Район северных склонов Заилийского Алатау (юго-за
падная часть Илийской долины) занимает пространство от 
Прибалхашья на севере до гор Заилийского Алатау на юге 
и от р.Или на северо-востоке до Чу-Илийских гор на юго-
западе. В соответствии с современным административным 
делением сюда входит Алматинская область Республики 
Казахстан. , 

Р.Или является границей района на северо-востоке 
на протяжении от оз . Балхаш до гор Чулак, составляющих 
юго-западную оконечюсть Джунгарского Алатау. На юге 
граница проходит по водоразделу между реками Илийского 
бассейна, с одной стороны, и бассейнов оз.Иссык-Куль и 
р.Чу - с другой. 

Через Санташскую котловину граница переходит на 
Кунг еЙ-Алатау, а в горном узле Талгара - на Заилийский 
Алатау. От перевала Кастек она спускается на Чу-Илий-
ские горы. Протяженность района с северо-востока на юго-
запад составляет около 3 5 0 км, с севера на юг - 1 0 0 -
1 2 0 км. 

Благодаря большой высоте, наличию ледников и боль-
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ших снежных скоплений район отличается обилием вод. С 
северных склонов гор Заилийского Алатау стекает много 
рек: Кастек, Каргалы, Чемолган, Каскелен, Аксай, Б. и 
М.Алматинки, Талгар, Иссык, Тургень и Киратурук. При 
выходе из ущелий эти реки нагромоздили обширные конусы 
выносов - свыше 10 км каждый. Соседние конусы нередко 
сливаются и образуют непрерывный шлейф, протянувшийся 
вдоль всего подножия гор. 

Несколько ниже, там, где кончаются водопроницаемые 
наносы и уменьшается уклон местности, фильтрационные 
воды выходят на поверхность в виде ключей, которые дают 
начало многочисленным речкам, известным под собиратель
ным названием "карасу*(например, р.Копа). В восточной 
части района две крупные речные системы -рек Чарына и 
Чилика. 

Долина р.Или представляет собой хорошо выраженную 
котловину, ограниченную высокими горными хребтами. Пра
вый берег р.Или крутой и высокий, левый - низкий и 
пологий. Русло извилистое. Пойма заболочена, покрыта 
камЫшом. Низовья реки от Капчагайского ущелья до устья 
занимают западную часть Балхашской впадины, образован
ную пустынными равнинами Таукумов и Сарыесик-Атырау. 

Н аиболее обстоятельная физико-географическая и поч
венная характеристика этого края дана Р.И.Аболиным. 'В 
названии одной из его работ "От пустынных степей Прибал
хашья до снежных вершин Хантенгри" очень точно и емко 
отражена специфика этого района Казахстана. Автор пишет: 
'Накладывая климатические, растительные и почвенные поя
са, мы получаем при этом так называемые зоны жизни , 
определяющие собой как географические ландшафты, так и 
равно условия сельского хозяйства каждого данного райо
на* / 2 , с . 1 6 7 / . Опираясь на этот метод, исследователь 
выделяет следующие зоны жизни: I 

1. Полынно-степная зона, в которой выделяются два, 
пояса степей - чистых полынных и злаково-пустынных. В 
ней земледелие удается только при искусственном ороше
нии. Однако на плоских лёссовых увалах и по ложбинам 
возможны богарные посевы. Главное назначение пояса - о к о -

9 



товэдство, преимущественно мелкого скота и верблю- ; 
дов. Скотоводство возможно при наличии определенного обо
рота пастбищ, большей своей частью имеющих сезонный ха
рактер, но в основном зимних. 

2. Злаково-степная зона включает пояса полынно-злако-
вых и злаковых степей. Здесь при условиии орошения возде-
лываются все зерновые, садово-огородные и технические 
культуры. Широко используются богарные посевы. Целинная 
злаковая степь представляет собой пастбище для крупного 
рогатого скота. Зимний выпас (в отличие от полынно-степ-
ной зоны) уже играет небольшую роль ввиду постоянства и 
значительной глубины снежного покрова. Возможно сеноко
шение, особенно по логам и речным долинам. 

3. Разнотравно-степная зона занимает преимуществен- . 
но высокие предгорья хребтов. Умеренноклиматические у с 
ловия, богатое дождями, теплое лето благоприятствуют 
земледелию (Как при искусственном орошении, так и на 
богаре) и скотоводству. Целина предоставляет прекрасные 
условия для всех видов животных. Зимний выпас невозмо
жен из-за глубокого снежного покрова. 

4. Лесная или луговая зона, где выделяются два поя
са — смешанных и хвойных лесов, пригодна для выпаса ско
та в течение трех летних месяцев. 

5. Высокогорная зона с альпийским и ледниковым поя
сами. На альпийских лугах летом выпас скота, преимущест
венно мелкого, продолжается в течение 1,5-2 мес / 1 1 9 , 
с . 3 7 3 - 3 7 9 ; 1 9 7 , с , 1 4 2 - 1 4 7 ; 2 2 9 , с . 2 2 0 - 2 3 5 / . 

Из этого обзора условий жизни следует, что в районе 
преобладают сезонные пастбища: зимние - в степной зоне 
и летние - в луговой и альпийской. Кроме того, придомное 
скотоводство возможно в предгорной зоне при использова
нии сенокошения. 

Предгорья (разнотравно-степная зона) характеризуют
ся хорошими условиями для земледелия, садоводства как 
при наличии искусственного орошения, так и на богаре. 
Земледелие также возможно и в злаково-степной зоне, но 
обязательно в условиях искусственного орошения. 
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расположенные в предгорной полосе Заилийского Алатау. 
Работы проводились на таких ранее известных памятниках, 
как городища на территории Алматы, Иссык,' Тургень, Ла-
аар, Жаксылык, Молдахмет, Чилик, Керимбай, Аксенгир, 
Каракастек, Каргалы, Каскелен и Чемолган. Всего было об
следовано 26 городищ и 8 поселений. 

На городищах Киикпай, Чилик, Лавар и поселении Тасты-
кора проведены раскопки,, на остальных заложены страти
графические раскопы, сделаны зачистки, собран подъемный 
материал и исследована топография. 

Кроме того, автор использовала материалы раскопок, про
водившихся в 3 9 6 8 и 1 9 7 0 гг. на городище Талгар К. М.Бай-* 
паковым, которые опубликованы лишь частично. Широко 
привлекались случайные находки, сделанные в разные годы 
на территории Алматы, городищах Талгар и Тастыкора: 
остатки кузницы и складов готовой кузнечной продукции, 
клады керамики, отдельные керамические изделия. 

Использовались также материалы из фондов Центрально
го музея Казахстана, Музея археологии НАН Республики 
Казахстан, а также материалы исследований соседних исто
рико-культурных районов и областей Средней Азии. Это, в 
первую очередь, новые материалы исследований Чуйской и 
Таласской долин, Южного Казахстана (К.М.Байпаков, 
Ю.Ф.Буряков, Д.Ф.Винник, Л.Б.Ерэакович, В.Д.Горячева, 
У.Х.Ш алекеиов, М.Е.Елеуов и Н.О.Алдабергенов). 

Автором привлекались материалы и научные разработки 
археологов-медиевистов, разрабатывающих проблемы урбани
зации Средней Азии (М.Е.Массон, А.М.Беленинкий, Г.А.Пу-
гаченкова, О.Г.Большаков, Е.Е.Неразик, Г.А.Федоров-Давы
дов, Н.Н .Негматов, Б.И.Маршак, Г.В.Шишкина, В.И.Распо-
пова, Г.А.Брыкина и Е.Атагаррыев). Ценные сравнительные 
материалы содержат работы С.В.Киселева и Л.Р.Кыэласова, 
посвященные оседлой культуре Южной Сибири и Монголии. 

Н аучная новизна работы заключается в том, что впер
вые в научный оборот вводится новый систематизированный 
ма_ риал, включающий в себя большую группу городищ и 
поселений. Предложена их типология, рассмотрены пути 



Распределение пастбищных угодий по зонам способству
ет развитию здесь кочевого отгонного и придомного ското
водства. Достаточно показательно соотношение пастбищных 
угодий, которые составляют более двух третей всех з е м е л ь 
ных угодий района / 3 4 , с. 4 3 - 0 6 / . 

Бесспорно, такое положение издревле способствовало 
пр-зимущественному развитию в районе скотоводства. В то 
же время наличие земель в предгорной зоне и долинах рек, 
которые при обеспечении влагой чрезвычайно плодотвор
ны, благоприятствовало возникновению и развитию з е м л е 
делия, в том числе и с использованием искусственного оро
шения, и создало возможность для длительного сосущество
вания оседлых и кочевых сообществ. 

§ 2. История изучения городов и поселений 

В истории изучения средневековых памятников оседлой 
и городской культуры предгорьев Заилийекого Алатау, как 
и во всей историографии археологии Казахстана, выделяют
ся два больших периода: д о - и послереволюционный. В каж
дом'из них, в свою очередь, мы отмечаем отдельные э т а 
пы, имеющие свои особенности в организации археологичес
кой службы, масштабах полевых изысканий, методике и ха
рактере раскопок, решении конкретных проблем / 2 0 1 , 
с . 4 8 - 5 3 / . 

Дореволюционный период включает два этапа: началь
ный и этап, связанный с работами В.В.Бартольда и члонов 
Туркестанского кружка любителей археологии. 

Наиболее ранние сведения о средневековых памятниках 
Илийской долины относятся к середине прошлого века. В 
небольшой заметке СО.Гуляева в "Вестнике Русского г е о 
графического обшества" наряду с описанием древностей 
Киргизского края содержатся отрывочные упоминания о 
семиреченских средневековых памятниках / 1 0 1 , с. 2 2 - 2 5 / . 

В 1 8 5 6 и .1.857 г г . Ч.Ч.Валиханов совершил две по
ездки в Заилийский край. Научные результаты путешествий 
отражены в его путевых очерках "Поездка на Иссык-Куль" 
'Записки о киргизах" и др* /15.1, с.37-43/. Ч.Ч.Вапиха-
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нов обратил внимание на памятники древних культур - кур
ганы, развалины городов, следы ирригационных систем. Его 
характеристики памятников,' попытки связать их с истори
ческим развитием края представляют ценность для науки. 
Вожно и то, что некоторые из отмеченных им древностей 
стали предметом специальных археологических исследова
ний, а вопросы локализации древних и средневековых посе
лений и городов актуальны до сих пор. 

Одним из памятников, отмеченных Ч.Ч.Валихановым, 
является городище на р.Чилик, названное исследователем 
"курганом" (в значении "крепость") . Исследователь пишет 
о собранных им на городище черепках глиняной посуды и 
находках из коралла и жемчуга / 8 1 , с. 2 4 5 / . В отчете 
упомянуто, по нашему мнению, городище Чилик, которое 
неоднократно обследовалось археологами / 3 0 , с . 3 2 6 , 
№ 4 5 1 4 / . 

В верховьях р.Талгар Ч.Ч.Валиханов отметил еще один 
памятник, именовавшийся местным населением "Рустемов-
ский курган". Это одно из названий Талгарского городища, 
крупнейшего в предгорьях Заилийского Алатау и впоследст
вии неоднократно обследовавшегося археологами / 1 5 0 , 
с . 6 0 / . 

Городище Чингильды также впервые было отмечено 
Ч.Валихановым. В то время здесь еще сохранялся отрезок 
водопровода из глиняных труб. Впоследствии высказыва
лось предположение о его тождестве со средневековым г о 
родом Эквиус (Ики-Огуз) / 6 6 , с . 8 8 / . 

Определенный интерес для историографии представляют 
статьи Н.А.Абрамова, содержащие сведения о древностях а 
долине р.Или и Приджунгарье / 3 , с . 2 5 5 - 2 6 8 ; 5, № 5 0 ; 
3 , с , 5 9 - 6 3 / . 

Исключительно плодотворно изучал прошлое Семиречен-
ского края Н.Н.Пантусов, востоковед по образованию. Свою 
служебную деятельность Н.Н.Пантусов совмещал с занятия
ми в области археологии. Его интересовали вопросы исто
рии, археологии, нумизматики, этнографии и лингвистики. 
Н.Н.Пантусов являлся уполномоченным Императорской а р -
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хеологической комиссии, а также активным членом Турке
станского кружка любителей археологии. В археологии его 
имя особенно широко известно, в связи с открытием и изу
чением в Семиречье христианско-несторианских кладбищ 
с каменными надгробиями и надписями на них / 1 7 0, с. 7 3 -
7 5 ; 1 7 3 , с.СС1Х-СЬХ/. 

Н.Н.Пантусов совершал многочисленные поездки по 
Семиречью, в которых отмечал увиденные памятники. Так, 
во время поездки в Алтын-Эмельскую волость исследова
тель обнаружил "значительное обилие памятников старины, 
сохранившихся в виде "курганов, надписей и рисунков на 
камнях". Он же описывает древний ров, тякушийся от Ал-
тын-Эмельских гор в уроч.Байгоэы к горам Асан / 1 7 4 , 
с . 1 9 - 2 0 / . 

Н.Н.Пантусов отождествил город Алмату, упоминаемый 
в "Записках" султана Бабура, с развалинами город ища на 
месте укрепления Верное / 1 7 8 , с . 1 6 7 - 1 9 9 / . Ему же при
надлежит интересная статья, посвященная характеристике 
городища в верховьях р»Или вблизи с.Кульджа (развалины 
в с.Мазар), на месте которого Н.Н .Пантусов локализовал 
город Алмалык / 1 7 5 , с . 1 6 1 - 1 8 8 / . Эта локализация под
держана В.В.Бартольдом / 5 5 , с . 4 7 0 - 4 7 1 / . 

В 1 8 8 9 г. Н.Н.Пантусов раскопал в окрестностях 
г.Верный четыре кургана, в которых обнаружил захороне
ния, совершенные по мусульманскому обряду / 1 7 7 , с . 1 0 5 -
1 1 7 / . Судя по описаниям, большинство раскопанных погре
бений относится к эпохе средневековья. По инициативе 
Н .Н .Пантусова был издан ряд специальных распоряжений 
по охране древностей Семиречья / 2 2 7 , ф.44, ' оп.1, . 
д . 3 7 0 а / . 

В 1 8 8 4 г. в статье Г.В.Фишера, посвященной описа
нию р.Или, появилось упоминание о следах оседлой куль- , 
туры в Прибалхашье, где исследователь зафиксировал о с 
татки древней ирригационной системы и развалины селений 
/ 2 1 9 , с . 1 - 2 1 / . Впоследствии Л.С.Берг, исследовавший 
высохшие протоки, пришел к выводу, что "они представляют 
дрепние русла Или, нечт«.' вроде Узбся". Он привел краткое 
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описание ирригационной системы и развалин городищ, где 
им были собраны черепки глиняной посуды и обломки гла
зурованных кирпичей / 6 4 , с , 6 3 - 7 0 / . 

Сводка памятников Северо-Восточного Семиречья, о т 
крытых до 9 0 - х гг. X I X в., была издана В.М.Флоринским 
/ 2 2 1 , с , 1 У - 3 1 / . 

Важное значение в изучении средневековых истории и 
археологии Семиречья сыграла поездка сюда В.В. Бартольда, 
который осмотрел некоторые древности края и дал им х а 
рактеристику. Его работы начинают качественно новый 
этап в изучении средневековой культуры Казахстана. "От
чет о поездке в Среднюю Азию с научной целью 1 8 9 3 -
1 8 9 4 гг. В.В.Бартольда / 5 6 / по заключенным в нем исто
рическим данным, извлеченным из письменных источников, 
является не только наиболее полной сводкой, но и до сих 
пор определяет такие важные направления археологического 
изучения, как взаимодействие оседлого и кочевого населе
ния, локализация средневековых городов. К этой работе 
примыкает по близости тематики "Очерк истории Семире
чья" / 5 8 , с . 2 3 - 1 0 6 / , который сохраняет свое научное к 
значение, оставаясь наиболее полным и систематическим 
обзором политической истории Семиречья с древнейших 
времен до позднего средневековья. , 

В начале XX столетия в археологических изданиях 
появляются сообщения о случайных находках из Илийской 
долины. В районе г.Верный обнаружена монета ХШ в. 
/17.1, с.1 7 0 / и глиняная орнаментированная фляга, затем 
в 19 06 г. - клад джагатаидских серебряных монет / 1 7 2 , 
с . 1 3 3 / . 

Дореволюционные археологические исследования о т р а 
жены а обзорной работе И.А.Кастаиье, вышедшей в 1 9 1 0 г. 
/ 1 2 1 / . 

Характеризуя в целом период дореволюционных архео
логических исследований а Казахстане и в исследуемом 
районе в том числе, следует отметить, что именно тогда 
спе. лалисти-востоковеды В.В.Бартольд и Н.И.Пантусов 
проделали важную работу по переводу и анализу письмен-
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ных источников о городах Семиречья и в направлении пер
вичной характеристики памятников. В это время были поме
чены некоторые из направлений в исследовании среднь:ар\'о-
вых археологии и истории - в частности, вопросы изучения 
политической истории края, локализации средневековых го
родов. 

После установления Советской власти в составе Народ
ного комиссариата просвещения была сосдана комиссия по 
делам музеев и охране памятников искусства и старины. 
Декретом Совнаркома от 5 октября 1 9 1 8 г. было поста
новлено произвести первую государственную регистрацию 
всех монументальных и вещевых памятников старины и 
искусства. 18 апреля 1 9 1 9 г. Совнарком утвердил об 
учреждении Российской Академии истории материальной 
культуры (РАИМК, позже ГАИМК). Наряду с нею на м е 
стах создаются самостоятельные научные учреждения . В 
19 20 г. возник Туркестанский комитет по делам музеев 
и охраны памятников старины, искусства и природы (Тур-, 
комстарис, позже Средазкомстарис), ставивший своей це
лью не только охрану, но и изучение памятников старины 
на территории Средней Азии и Казахстана. Ближайшие з а 
дачи комитета определил В.В.Бартольд, обратив особое 
внимание на составление археологической карты. 

Путь казахстанской археологии - это путь всей с о 
ветской археологии, успехи которой определились не сра
зу, а постепенно, в борьбе с отживающими концепциями, 
традициями, дореволюционными взглядами на археологию 
кйк на вещеведение. 

Подготовка и проведение в 1 9 2 4 г. национального 
размежевания республик Средней Азии стимулировало, в 
частности, резкий рост исследовательских работ по отдель
ным республикам. Именно после размежевания появляют
ся работы, посвященные не истории Средней Азии в целом, 
как это было обычно раньше, а истории отдельных средне
азиатских народов. То же происходит и в области архео
логии. 

Анализ развития археологии республики позволяет вы-
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делить следующие этапы: 1) х9 17 г. - середина 30-х гг.; 
середина 30-х гг. - 1 0 4 6 г . ; 3) 1 9 4 6 - 1 9 6 0 гг.; 
4 } 1 У 6 0 - 1 9 8 8 гг. / 2 0 1 , с . 4 8 - 5 3 / . 

Длн первого этапа ( 1 9 17 г. - середина 30-х гг.) 
характерно в основном продолжение дореволюционной тра
диции в археологии. Ведется историко-топографическое 
изучение отдельных, главным образом, средневековых па
мятников, их регистрация, .описание и небольшие раскопки. 
Головным археологическим учреждением являлся в те годы 
Средазкомстарис с центром а г.Ташкент, организующий и 
направляющий работы по охране и реставрации памятников 
старины. Н а юге Казахстана и в Семиречье работали; 
П.П.Иванов и М.Е.Массон - в Сайраме / 1 1 3 , с . 1 5 1 - 1 6 4 ; 
1 1 4 , с . 4 6 - 5 6 ; 1 5 7 , с . 2 3 - 4 2 / , М.Е.Массой - в Тараэе 
и Туркестане / 1 5 6 , с . 3 9 - 4 5 / , В.Д.Городецкий - в Семи
речье и на юге Казахстана / 9 6 , с . 9 9 - 1 0 3 / . Последний 
при поддержке органов Советской власти развертывает в 
Семиречье и в г.Алма-Ата широкую работу, связаннуючце 
только с регистрацией, но и с охраной памятников. В 
1 9 2 4 г. В.Д.Городецкий обследовал древнее поселение, 
расположенное на р.М.Алматинка при выходе её из ущелья 
/9 7, с . 1 4 5 - 1 5 0 / . 

В 2 0 - 3 0 гг. было сделано несколько случайных нахо
док, относящихся к эпохе средневековья, свидетельствую
щих о наличии городских поселений в районе г.Алма-Ата. 

В 19 35 г. вышла в свет работа К.Ходжикова "Древ
нейшие памятники Семиречья" / 2 2 5 , с . 4 2 - 4 5 / . В ней 
приведены сведения о курганах, каменных изваяниях и ри
сунках на камнях; остатках древних ирригационных соору
жений, а также о случайных находках, относящихся к р а з 
ным историческим периодам. 

Годом позже на территории древнего городища Алматы 
работала экспедиция Центрального музея К а з а х с т а н а / 1 0 5 / . 
Был заложен шурф площадью 40 м , прорезавший 2-метро
вый слой культурных напластований. При раскопках собран 
интересный .материал: фрагменты керамики, украшенной 
оттисками штампа, остатки тандыра, обломки ножей, гвозди, 
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фрагмент зернотерки и сердоликовые бусы, относящиеся 
к периоду средневековья. 

В 19 39 г. Семиреченская археологическая экспедиция, 
возглавляемая ЛН.Бернштамом, совершила рекогносцировоч
ные поездки по Семиречью и обследовала окрестности 
г.Алма-Ата / 6 6 , с. 7 9 - 9 1 / . На основе полученных археоло
гических материалов А.Н.Бериштам воссоздал исторические 
контуры, прошлого столицы Казахстана с древнейших времен 
до эпохи позднего средневековья и наметил конкретные пу
ти изучения разновременных памятников. Материал, собран-^ 
ный экспедицией, использовался А.Н.Бернштамом в ряде 
монографических исследований / 6 5 , с . 8 0 , 1 2 5 / и А.Х.Мар-
гуланом в книге о городской культуре Казахстана /1.50, 
с. 5 5 - 6 2/ . 

В 1 9 4 6 г. была организована Академия наук Казах
ской ССР и в ее составе Институт истории, археологии и 
этнографии. С этого времени отдел археологии организует 
и руководит археологическими работами на территории р е с 
публики / 1 3 , с . 5 8 0 - 5 9 4 ; 1 6 , с . 2 3 - 2 5 / . 

' Размах исследований, который характерен для казах
станской археологии, может бьигь полностью отнесен и к 
изучению древностей исследуемого района. Работами отде
ла и Семиреченской археологической экспедиции охвачена 
вся территория Семиречья, исследованы памятники различ
ных эпох. Особенно много сделано в изучении памятников 
эпохи ранних кочевников и исследовании средневековых 
городищ. 

В 1 9 5 6 г. отдел археологии АН КазССР организовал 
экспедицию для сбора материалов к составлению археологи
ческой карты Алма-Атинской и Талды-Курганской областей. 
Наряду с многочисленными разновременными памятниками, 
она обследовала ряд городищ, уточнила их местоположение. 
Некоторые из этих работ были изложены в статье Е.И.Аге
евой / 8 , с . 6 5 - 6 9 / . • 

В тех местах Алма-Аты, где были сделаны случайны» 
находки, проведены археологические 'Исследования / 8 6 , 
с . 1 4 7 - 1 7 9 ; 40, с . 7 0 - 7 1 / . 
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Крупным достижением казахстанской археологии стало 
создание реестра памятников "Археологическая карта Ка
захстана", в котором картированы, описаны и датированы 
памятники, известные науке до 1 9 6 0 г. Большой раздел 
в карте отведен памятникам Алма-Аты и ее окрестностей 
/ 3 0 , с . 3 0 3 - 3 1 2 / . Карта как бы подвела итоги первого 
послевоенного периода в развитии археологии Казахстана. 

Новый этап в изучении средневековых памятников Се
миречья начинается с 1 9 6 4 г., когда в составе Семирече 
ской археологической экспедиции под руководством К.А.Ак* 
шева был организован специальный отряд по изучению осед 
лой и городской культуры. Начинаются планомерные поиски 
новых памятников оседлости, ведутся раскопки на ряде 
объектов - Сумбе, Антоновском и др. Интересные резуль
таты были получены при исследовании группы городищ в 
низрвьях р.Или. На территории ее древней дельты обнаруже 
но и исследовано несколько крупных городищ (Актам, Ага-
шаяк), остатки древней оросительной системы / 1 8 , с . 8 1 -
9 3 /. 

На базе собранных материалов в 1 9 6 6 г. К.М.Байпа-
ков защитил кандидатскую диссертацию, посвященную горо
дам и поселениям Семиречья, в том числе и территории 
Илийской долины. В ней рассматривались вопросы типологи* 
городищ, локализация городов и приводился сравнительный 
ан.ализ между городами Юго-Западного и Северо-Восточно
го Семиречья /4 7/ . 

В 19 6 7 - 1 9 6 8 гг. отряд проводит первые раскопки 
сельского поселения Жаксылык, в 1 9 6 8 и 1 9 7 0 г. -
городища Талгар / 2 5 , с . 6 4 - 6 6 ; 3 7 , с . 4 7 8 - 4 7 9 ; 4 8 , 
с . 7 7 - 8 4 ; 5 1 , с . 2 2 - 4 1 / . 

С 1 9 5 5 г„ по настоящее время (с перерывами) на 
Талгарском городище проходят археологическую практику 
студенты истфака КазПИ им.Абая под руководством доцента 
И.И.Копылова / 1 3 2 , с . 6 1 - 6 5 ; 1 3 3 , с . 6 7 - 7 0 / . 

Объем материала резко возрос в ходе возобновления 
в 19 79 г. работ Семиреченской, а затем Алма-Атинской 
археологической экспедиции АН КазССР и в их составе 
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средневекового отряда, которым руководила автор этого 

исследования. 

X X 

X 

Несмотря на многолетние исследования нельзя считать, 
что все памятники предгорной зоны Заилийского Алатау 
уже выявлены. Открыты и обследованы городища, сохранив
шие стены, хуже обстоит дело с поисками неукрепленных 
поселений. Ввиду того, что предгорная полоса наиболее 
освоена и заселена, большинство неукрепленных поселений 
уже уничтожены - застроены, запаханы, заняты садами. 
Поэтому открытие таких памятников во многом зависит 
от случайных обстоятельств. Именно так были найдены 
поселения в округе Талгара, Кайназароаки и др. С откры
тием неукрепленных поселений .встает вопрос о новой, б о 
лее детальной типологии памятников района, об их количе
стве в районе и вообше. Необходимо пересматривать и проб
лему эволюции города, соотношения между городским и 
сельским населением района. Поэтому отработка методики 
поиска неукрепленных поселений является одной из важных 
задач археологического изучения предгорьев Заилийского 
Алатау. 

До сих пор не решены до конца вопросы локализации 
всех упоминаемых в источниках городов, точно привязывае
мых к Илийской долине и предгорной зоне. Не изучались 
городская застройка, структуре сельских поселений и преж
де всего оставалось неизученным жилище,' что затрудняло 
в свою очередь решение вопросов специфики оседлой и г о 
родской культуры края, особенностей их развития ; внутрен
него содержания города, его социальной жизни, демографии 

Несмотря на несколько публикаций керамики из оаско-
пок и сборов, керамический комплекс в целом оставался 
малоизученным. Н е т сводок я по другим категориям м а т е 
риальной культуры: изделиям из металла, стекла и кости* 

1 0 



Таким образом, перед исследователями оседлой и гД 
родской культуры Илийской долины и отдельных ее районов 
а том числе и северных склонов Заилийского Алатау, см 
ит ряд проблем и вопросов. Н а некоторые из них в этой 
книге предлагаются ответы и решения. 

/ 



Г л а в а 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАМЯТНИКОВ 

§ 1. Топография и хронология городища 
Талгар и памятников его округи 

Городище Тсшгар находится на южной окраине одноимен
ного города в 25 км к юго-востоку от Алма-Аты. Оно р а с 
положено на правом берегу р.Талгар, у выхода ее из ущелья, 
примыкая своей южной частью к подошве первой гряды гор 
Заилийского Алатау (рис. 1 ) . 

Центральная часть памятника представляет собой н е с 
колько возвышенный над общей поверхностью подчетырех-
угольный в плане участок, ориентированный углами по стра
нам света, с незначительными отклонениями (рис .2) . Р а з 
меры его сторон, м: северо-восточной - 3 0 0 , северо-за
падной - 2 9 8 , юго-западной -* 2 8 0 , юго-восточной - 3 0 2 , 
что составляет площадь в 9 га. 

Со всех сторон городище окружено валом, в значитель
ной степени уже разрушенным/ Хуже других сохранился 
его северо-западный отрезок. Здесь вал уцелел лишь отдель
ными участками, почти половина его срыта или сползла 
вниз по склону в сторону речки. Широкие, 20-метровые 
разрывы имеются в северо-восточной стене, значительно 
искажен контур и юго-западной. Наиболее мошкой, судя по 
остаткам вала, была стена, защищавшая городище о северо-
востока. Высота вала здесь достигает 6 - 7 м при ширине 

основания 1 5 - 1 7 м, тогда как у юго-западного и юго-
1 Рисунки см. в приложении. . 
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восточного участков она составляет 3, 5-4, 5 м, а северо-
западного - 3 м, при основании в 1 0 - 1 2 м. 

Углы городища укреплены круглыми, выступающими 
башнями, диаметр северной и южной в основании - 18 м, 
западной - 22, восточной - 12 м. 

По периметру вала, выступая на 0 , 5 м, располагались 
округлые а плане башни на расстоянии 2 0 , 2 2 , 30 и более 
метров друг от друга. На северо-восточном, юго-западном 
и юго-восточном участках вала их по 6, а на северо-запад
ном - 5. 

С юго-западной стороны городище укреплено вторым, 
наружным валом высотой 2 - 2 , 5 м, который коленом примы
кает к южной башне, находясь на расстоянии 40 м от внут
реннего вала. Наружный вал тянется от южного угла до по
ловины отрезка внутреннего, примыкая к современному к а 
налу, прорезывающему территорию городища с юга на север. 
Вокруг вала прослеживается ложбина былого рва глубиной 
1,5-2 м ю шириной 8 - Ю м. В 25 м от западного угла го
родиша находится вытянутый бугор, примыкающий к валу и з 
нутри. Длина его в основании 35 м, ширина - 20, высота -
2 , 5 - 3 м. 

Въезды находились напротив друг друга в серединах 
северо-восточной и юго-западной стен. Улица, соединяющая 
их, делила городище на две части, отличные друг от друга. 
Это отчетливо заметно в современной топографии памятника. 
Если его северо-западная половина совершенно плоская, то 
на юго-восточной находится до двух десятков вытянутых 
овальных в плане бугров высотой 0 , 5 - 1 м. 

За пределами центральной части застройка городища 
была однотипной. Судя по сохранившимся остаткам камен
ных стен, выступающих над землей, это были прямоугольные 
в плане сооружения площадью от 2 0 0 до 5 0 0 м . Наиболь
шее их число находится на первой надпойменной террасе, з а 
паднее центральной части городища. В южную сторону .соору
жения распространяются почти до самой подошвы первой гря
ды гор, к востоку - на 0 , 3 - 0 , 4 км - на территорию, з а н я 
тую колхозными садами. Протяженность городища в северном 
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направлении установить нельзя, так как сразу же за северо
восточным залом начинаются постройки современного города, 
но, судя по находкам керамики, городише распространипось 
в этом направлении вдоль р.Талгар почти на 0 , 5 км. 

На городише заложены четыре раскопа. 
Раскоп 1 размером 1 3 , 5 x 3 , 5 м ( 1 1 5 м~) 

был заложен на уплощенной верш ине бугра вблизи западно
го угла центральной части городища. Общая глубина раско
па достигла 1 м, считая сверху до уровня полов оконтурен-
ных помещений, различаемых по плотности и очагам. Куль
турный слой состоял в основном из гликы желтовато-серого 
цвета с угольно-золисты ми прослойками. Основания стен 
были выложены плоскими каменными булыжниками и, хотя 
положение их нарушено, можно реконструировать контуры 
жилых помещений. Часть одного из них - помещения 1 -
образована двумя перпендикулярными рядами камней, один 
из рядов расчищен на отрезке 2 м, другой - 4 , 5 м. 

Остальные помещения обозначены рядами камней и 
вмятинами от несохранившихся камней. Площадь помещения 
2 составляет приблизительно 12 м • помещения-3 (с дву
мя очагами) - 15 и помещения 4 - около 17 м. 

Очаги в помещениях двух типов: 1) овальные в плане 
ямки диаметром 2 0 - 4 0 см и глубиной 1 0 - 1 2 см, запол
ненные угольками и золой красноватого цвета; 2) такие 
же ямки, но обложенные камнями по краю, иногда обложе
но устье длиной 1 0 - 1 5 см. ' 

За пределами помещений расчищены два тандыра. Пер
вый, диаметром 0,6 м, сохранился в высоту до 25 см 
у второго тандыра уцелели основание и> нижняя. 
часть стенок, выложенных жженым кирпичом. Рядом с ним 
лежали два плоских камня, служивших, вероятно, своеобраз
ными столиками. Между помещениями 1 и 2 расчищена 
хозяйственная яма диаметром 0 , 5 м и глубиной 0,6 м. 
Она была заполнена темно-серой золистой землей, костями 
и обломками грубых закопченных котлов. 

Вскрытый комплекс помещений с очагами и тандырами 
датируется обломками поливпой керамики, покрытой тол-
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стым слоем голубовато-бирюзовой и некачественной зеленой 
'; поливами. Обломки принадлежат чашам на кольцевом поддо

не. Подобного рода посуда в Чуйской и Таласской долинах 
датируется ХШ-Х1У вв. / 1 0 7 , с . 8 9 ; 1 2 8 , с . 2 0 1 ; 1 2 9 , 
с. 16 2/. 

Важным элементом, датирующим комплекс, служат ж е 
лезные наконечники стрел, плоские, расширяющиеся вперед 
к округлому лезвию. Подобные наконечники найдены на го
родище Дён-Терек, датируемом первой половиной ХШ в. 
/ 1 4 0 , с . 8 1 , 1 1 5 / , в Каракоруме / 1 2 4 , с . 1 9 5 - 1 9 8 , рис. 
1 0 8 ( 4 , 5 ,)/, а также в могильнике Кудыргэ / 9 1 , табл. 
XXXI, р и с . 8 2 - 8 4 / . 

В Семиречье близкий по форме наконечник стрелы най
ден в хорошо датированном слое ХШ-Х1У вв. на Аспаре 
/ 1 0 7 , с . 8 9 , рис.4 ( 1 0 ) / . Подобного рода плоские удлинен-
но-ро!"1бичвские формы с уступом с расширяющимся лезви
ем известны достаточно широко, причем в комплексе с 
монетами / 1 4 8 , с.8 5 - 9 1 ; 1 5 2 , с . 2 5 1 ; 1 5 5 , с . 8 3 / и 
обычно, как уже отмечалось, датируются не раньше ХШ в. 

Среди металлических изделий, главным образом из» 
железа, следует отметить многочисленные гвозди - четы
рехгранные и круглые с такой же круглой шляпкой. 

Найдены круглая пряжка с подвижным,язычком, брон
зовая полушаровидная бляшка диаметром 5 см с дырочка
ми для пришивания к одежде. Такие бляхи были широко 
распространены в Поволжье в золотоордынское время 
/22^0, с. 5 0 / . Возле тандыра в куче золы обнаружена неф
ритовая накладка ручки ножа с дырочками для заклепки. 

Неполивная керамика представлена сферическими ча
шами, обломками котлов и хумов, светильником ладьевид
ной формы с длинным носиком, приземистым кувшинчиком 
со сливом, закрытым круглой плоской железной крышечкой 
диаметром 1 0 см. 

На* бугре, южнее раскопа, заложен шурф размером 
2x6 м , отделенный от последнего бровкой шириной 1 м. 
Оя^ был >•.доведен на , глубину 2 , 7 - 2 , 8 м до ма

терикового грунта, представляющего собой стерильную 
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ёссовую глину желтого цвета. Верхний слой до глубины 
О я м состоит из желтовато-серой глины со вкраплениями 

больно-золистых линз. Сразу же под ним начинаются рых-
1е заполнения серого цвета, а в северной стенке шурфа 

отчетливо прослеживается пятно желтовато-серого цвета, 
видимо, являющееся размытой глинобитной стеной построй
ки. Слой лежит на прослеживаемой во всей площади шурфа 
прослойке из гальки с песком. Это нивелировочный уровень 
верхнего строительного периода, который, судя по керамике, 
покрытой голубовато-бирюзовой поливой, относится, как и I 
вскрытый в раскопе комплекс жилых построек, к ХШ в. 

Ниже, сразу же под нивелировочным слоем песка и 
гальки идет слой однородного темно-коричневого цвета с 
линзами рыхлых заполнений, прослойками угля и золы. У 
восточного среза шурфа на глубине 1,8 м найдено несколь
ко жженых кирпичей размером, 2 4 x 2 4 x 6 см, а южная с т е 
на почти пополам р а з р е з а е т хозяйственную яму, устье к о 
торой перекрыто нивелировочным слоем ХШ в. Диаметр 
ямы 1,5 м, глубина 2 ,2 м, стенки ее вертикальные, лишь 
у самого основания плавно сходящиеся к плоскому дну. В 
заполнении ямы рыхлая земля темно-коричневого цвета 
идет вперемешку с золой. При расчистке ямы вместе с 
большим количеством костей найдены обломки глиняных 
сосудов, главным образом котлов, фрагменты кувшинов а 
обломки керамики, покрытые поливой. Полива прозрачная, 
нанесена поверх белого ангоба, положенного на черепок 
красного цвета. Краски росписи - коричневые, темно-жел
тые и почти черные, встречается орнамент, прочерченный 
по ангобу. Чаша на дисковидном поддоне, изнутри на дне 
вихревая розетка, выполненная коричневой краской, датиру
ет как саму яму, так и весь слой периодом XI-ХП вв. Н е 
поливная1 керамика из слоя представлена обломками у з к о 
горлых кувшинов, сделанных на., гончарном круге, венчиками 

от хумов и котлов, характерных для караханидского времени 
и аналогичных посуде из других памятников Северо-®оеточ-
ного Семиречья / 4 3 , с . 7 8 - 8 1 , рис. 5 , / . 

Из металнических изделий встречены обломки ^ у г л ы х -
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в сечении гвоздей с загнутыми и расплющенными шляпкаь* 
круглого кольца диаметром 4 см и стержня длиной 12 см 
квадратного в сечении. Обнаружены также обломки зелено! 
ватого пузырчатого стекла и продолговатая бусина из р о з ! 
вой насты. 

, Приблизительно от середины северной стены шурфа л 
середины южной на глубине 1 , 0 - 1 , 7 5 м прослежен слой 
гальки, булыжников и песка, аналогичный нивелировочной I 
прослойке, разделявшей слои ХШ и X I - Х П вв. Под ним на 
глубину 2 ,7 м до материка культурные наслоения состояли 
из темно-коричневой земли с многочисленными прослойкам! 
золы. 

У" западной стены шурфа стоял хум высотой 0,9 м. О! 
имел вытянутую форму; отогнутый венчик и три сквозных 1 
отверстия возле дна. Приблизительно у середины южного 
обреза шурфа расчищены остатки пода гончарной печи, вы
ложенного из "обломков жженого красного кирпича. Здесь 
же попадались куски керамического шлака зеленого цвета. 

Среди находок, позволяющих датировать нижний слой, 
следует в первую очередь назвать поясные подвески, пу
говицы из боковин глиняных сосудов, бронзовый наремен-
ный наконечник, аналогичный найденному в Ак-Бешиме в 
комплексе вешей УШ-1Х вв. / 1 3 9 , с . 2 1 6 - 2 1 7 , р и с . 4 5 
( 1 9 ) / . 

Из характерных форм посуды интересен обломок вен
чика кувшина со сливом, оформленный в виде морды живот 
ного с плоскими нашлепками вместо глаз и выступающими 
короткими рогами. Снаружи кувшин покрыт красным анго
бом. Подобное з о о - или антропоморфное оформление сосудо 
в юго-западных районах Семиречья характерно для карлук-
ского времени УШ-Х вв. 

Раскоп И (рис.3) размером 1 2 x 1 6 м был заложен 
в 1 2 0 м северо-восточнее первого. Он ориентирован сто
ронами по странам света и западным краем примыкает к 
современному арыку. Длинной стороной раскоп вытянут с 
оостока на запад. Сверху, ниже гумусного слоя, по всей 
гшошапи залегал слой серовато-желтой глины толщиной 
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п 4 - 0 5 м с прослойками золы, угля и пятнами красной 
пожженной глины. Остатки строительных конструкций иред-
тавлены основаниями стен, обмазка которых с отпечатка-

прутьев встречалась кусками рядом с расчищенными к а -
5 иными выкладками. Фундаменты стен сложены из одного 

а булыжников. Почти в центре раскопа расчищен угол 
помещения с основанием из обломков жженого кирпича тол
щиной 5-6 см, а в западной части - основание тандыра 

1 из таких же обломков. 

• • Здесь же в завале расчищены куски стенки тандыра, 
' покрытой изнутри прочерченными прорезными волнистыми 

$ и горизонтальными линиями. Керамика из верхнего слоя 
представлена прежде всего светильниками. Один из них -
с намеченным гранением тулова, вытянутым граненым но
сиком и петлевидной, приподнятой над туловом ручкой -

| покрыт зеленой болотного оттенка поливой. Дно переходно-
I го типа - от плоского дисков идного к кольцевому. На дру-
I гой светильник такой же формы нанесена темно-зеленая 

некачественная полива, пупырчатая на ощупь. Здесь же соб-
I раны- обломки чаш, докрытых толстым слоем бирюзовой 

поливы, которая, как отмечалось выше, характерна в С е 
миречье для ХШ-Х1У вв.; найдены обломки железных и з 
делий: гвозди, штыри, кольца, неопределимые поделки. 

Нижний слой мощностью 1,0-1,2 м также состоял 

• из серовато-желтой глины, содержащей вкрапления угля, 
зольные пятна, кости животных, обломки керамических с о 
судов, жженые кирпичи и их фрагменты. 

Строительные конструкции нижнего слоя представлены 
• развалившейся каменной стеной из крупных валунов, лежа

щих в основании, и более мелких булыжников. Она зачищена 
1по всей плошади раскопа в направлении северо-восток -

юго-запад. Параллельно стене на расстоянии 4, 5-5 м р а с 
чищено основание стены из одного ряда булыжников. Там, 
где его основание ухолит под северный край раскопа, встре
чены куски бревен. 

Раскоп вскрыл часть двора, окруженного массивной 
каменной стеной, и огороженный участок его, где находи-
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лись серия хозяйственных ям и два хума. Хумы стояли р1 
дом, почти у стенки. Форма тулова у них округлая, уплоЛ 
пая с полюсов, дно выделено. Венчик отогнут наружу, Д 
плоским бережком. У одного из хумов по закраине венчия 
идёт манжетообраэный налеп. 

В метре от них южнее зачищена хозяйственная яма I 
диаметром 1,2 м и глубиной 0 , 7 м. Ее содержимое - рьД 
лая комковатая земля вместе с золой и углями. В яме 
найдено несколько обломков поливных' чаш, покрытых про-
зрачной поливой Поверх белого ангоба с росписью коричня 
выми и зелеными красками, обломки котла, каменный осе. 
лок с дырочкой для привешивания, бесформенные обломки 
железных изделий. 

Кроме этой, самой большой ямы, расчищены еще че-п 
ре, три из них диаметром 0 , 4 - 0 , 5 м и глубиной до О, 5 | 
и одна диаметром около метра при глубине 0 , 6 м, с ана 
логичным наполнением, В яме № 5 найдено 10 крупных 
обломков сосудов с поливой и росписями, характерными 
для караханидского времени. 

Кроме ям, здесь же вблизи стенки расчищены три 
тандыра, два из них имеют обычную форму, а третий диа
метром 0 , 7 м отличается наличием полукруглого высотой 
0 , 1 м порожка, загораживающего поддувало. Тандыры был 
заполнены рыхлой землей, а у основания - золой и углям 
Основания стен, тандыров и устья ям находились на одно! 
уровне, который можно считать поверхностью двора. Ниже 
начался слЬЙ стерильной лессовой глины. Слой датируется 
десятью монетами. Одна из них, найденная около тандыра 
№ ' 1 , сохранилась хорошо. Она чеканена от имени Сулей-
мана с титулом "Кадр-Тафгач-хакаи*. Об аналогичных мо
нетах писала Е.А.Давидович. Талгарская монета относит
ся к первому Варианту подобных монет. По мнению Е.А.Д 
видоаич, монеты чеканены на каком-то "провинциальном"' 
монетном дворе, когда Сулеймаи был удельным владетеле 
но претендовал на престол всего Мавераннахра, занятый 
им в 1 0 9 7 г . / 7 9 , с . 1 8 2 - 1 8 6 ; 1 0 4 , с . 7 4 - 7 7 , рис.1 ( 1 * 

Среди других находок представляет интерес железный 

28 



наконечник стрелы удлиненной четырехгранной формы, ром
бического сечения с черешком. Аналогичные наконечники 
в Семиречье характерны для Х-Х1 ев. Они, например, чай-
дены на городище Ак-Бешим в хорошо датированном ука
занным временем слое /139, с. 2 2 3 - 2 2 7 , рис. 4 , 5 , 10 /, 
а также в слое Х-ХП вв. Баба-Аты на северных склонах 
Каратау /12, с.196, рис. 5 9 / . ^ 

Найдено пять железных: ножей (рис.4). Три из них 
длиной 10-12 см с затупленной спинкой, штырем для на
саживания рукоятки и характерным яэыч-.сом у основания 
лезвия, один нож длиной около 20 см с коротким стержнем 
и лезвием с выступом на конце и также один - изогнутой 
формы. Похожие ножи есть в Западном Семиречье, Чуйской 
долине, средневековых погребениях Иссык-Куля, на городи
ще Баба-Ата и датируются Х-ХП вв. /12, с. 196, рис.59/* 
112, с .152-153, рис.3(4) ; 139, р и с 4 8 ( 2 ) / . 

Около ямы N9 2 найден железный совок с массивной 
прямоугольной рабочей частью и ручкой длиной 0,3 м, за
канчивающейся кольцом, а которое была продета железная 
цепочка, сохранился ее обрывок (рис 5,1), Совок, видимо, 
использовался в плавильном деле, о чем свидетельствуют ' 
массивность рабочей части и толстой слой окалины на ней. 

В слое обнаружен также железный сошник длиной 
0,2 м, шириной 0,12 м; длина его рабочей части 0,14 м, 
ширина трубипы 0,1 м (рис. 5, 2).Сошник имеет ярко 
выраженные плечики, симметрично расположенные по обеим 
сторонам трубипы. Трубица слегка сплюшеннаа^в попереч
ном сечении продолговато-овальная. 

На уровне пола, у массивной стенки, собрано много 
мелких железных .предметов: четырехгранные гвозди с пря
моугольными и круглыми шляпками, штыри. Бронзовых из
делий мало, это бесформенные кусочки и овальная продол-г 
говатая бляшка с дырочкой. Поделок из кости почти нет, 
если не считать обточенных и просверленных астрагалов 
и цилиндрического предмета с овальной спинкой. В связи 
с этим следует упомянуть скопление астрагалов (около 
пятидесяти), найденных возле хуМов. Здесь же в раскопе 
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обнаружены череп марала со спиленными рогами, каменный 
плоский оселок с дырочками и булыжники с углублениями, 
видимо, выполнявшие функции ступок. 

Керамика представлена большим количеством черепков, 
а также кувшином и кружкой, найденными у западного края 
раскопа. Интересен обломок сосуда, украшенного штампован
ным орнаментом в виде солнцевидных оттисков и 'ножниц", 
а также круглые крышки диаметром 7 и 10 см с грибо
образными ручками. 

Обнаруженные а раскопе материал и монеты позволяют 
датировать нижний слой на этом участке городища X I -
ХП вв. 

Раскоп И позднее был расширен в северном направле
нии. Площадь прирезки составила 1 4 4 м . Строительные 
конструкции первого (верхнего) слоя представлены остат
ками развалившейся каменной кладки в виде двух парал
лельных рядов камней, тянущихся в направлении с северо-
востока да юго-запад. Рядом со стеной расчищены остатки 
тандыра. Почти в центре раскопа обнаружено скопление 
обломков жженых кирпичей. Между каменными выкладами 
стояли чаша и кувшин. В верхнем слое найдены обломки 
железных штырей, двукольчатые удила и костяная основа 
щеточки, украшенная нарезками и кружками. 

Керамика представлена многочисленными обломками 
котлов и кувшинов. Кольчатые удила, аналогичные талгар-
ским, известны из могилы 2 могильника Часовенная Гора, 
датируемой ХШ-Х1У вв. / 9 1 , с . 7 3 - 7 4 , р и с . 1 3 / . 

Строительные конструкции второго (нижнего) слоя 
представлены толстой каменной стеной высотой 0,3 м из 
трех рядов булыжников на глиняном растворе. 

На площади раскопа расчищены квадратный в плане 
очаг с глинобитными стенками, остатки тандыра, раздавлен
ный хум и куски истлевших бревен. Н а полу и в завалах 
собрана- коллекция металлических поделок. Среди них два 
кольца от сбруи; одно - бронзовое, украшенное резными 
заА гками, другое - железное; два одно лезвийных ножа. 
Найден железный предмет в виде длинного штыря (1 7 см) 
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с прямоугольной плоской головкой, дверной пробой, крюк, 
молоточек, скоба и гвоздь. 

Керамика представлена многочисленными фрагментами. I 
Есть обломки поливных чаш, покрытых прозрачной-и зеле
ной глазурями. По обломкам поливных чаш на дисковидном 
поддоне, покрытых прозрачной поливой, положенной поверх 
белого ангоба, комплекс керамики из слоя датируется Х-

ХП вв. 2 

Раскоп 111 площадью 1 2 3 м ( 1 2 , 7 x 9 , 7 ) заложен р я 
дом с юпр-эападной угловой башней и прлмыкает к юго-вос
точной стене ( р и с . 6 ) . На нем выделены два слоя. Сразу 
после снятия дернового слоя обозначались верхушки отдель
ных камней. На глубине 50 см проявилась каменная вы
кладка в виде под прямоугольной площадки, вытянутой с с е 
вера на юг. Северный конец выкладки упирался в обломок 
большого каменного жернова диаметром 1 1 3 см. К востоку 
от него было замечено скопление керамических шлаков. 
Здесь обнаружена и расчищена гончарная печь. От нее со
хранилась топочная камера. Под печи обрушился. При р а с 
чистке из топочной камеры были извлечены куски псда с 
продухами, обломки крышии, которой закрывалось отверстие 
обжиговой камеры. С обеих сторон она плоская» толщина 
ее около 4 см, в центре - грибообразная ручка. Найдено 
несколько фрагментов от кувшинов и котлов. После расчист
ки топочной камеры от завалов и заполнений удалось з а 
фиксировать, что в плане она круглая диаметром 1 6 8 -
1 7 0 см и глубиной 75 см. Стены покрыты неровными 
серо-буро-зеленоватыми потеками. Дно в центре понижается. 
К северу от топочной камеры тянется "носик* топки, распо
ложенный под углом относительно поверхности. 

После снятия остатков верхнего строительного горизон
та и углубления по всей площади раскопа еще не 0,8 м . 
была обнаружена нитка водопровода, протянувшегося с- в о с 
тока на запад. В раскоп попал его отрезок длиной 
8 м 62 см, состоящий из 22 звеньев труб. Водопровод 
подходит к краю мельничного жернова, нижняя половинка 
которого лежала около ямы. Западнее жернова вокруг пред
полагаемой ямы находились валуны. 
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В северо-восточной части.в направлении водопровода 
раскоп был увеличен на 4 5 , 5 м , его общая площадь с о 
ставила 1 70 м , После углубления здесь выделены остатки 
стен жилых помещений. Расчищено еще 9 труб водопровода, 
которым подводилась вода к производственному комплексу. 
Открытый участок водопровода насчитывает 32 трубы. Его . 
восточный конец обрывается, так как эту Часть раскопа , 
Пересекает современная траншея, которую хорошо видно 
в разрезе раг.копа. 

В юго-восточной части раскопа вскрыты два отстойни
ка для вымачивания глины. В плане они овальной фор
мы размером 3 , 5 x 2 , 7 м (расчищен на глубину 0 , 2 м) и 
2 , 5 x 1 , 8 5 м (расчищен на глубину 0 , 2 5 м ) . В заполнении 
чистая глина желтого цвета. 

Находки из раскопа представлены обломками неполив
ной керамики: венчиками, боковинами и ручками от котлов; 
ручками и фрагментами горловины кувшинов; венчиками и 
боковинами хумов, тазиков и другой посуды кухонного и 
столового, а также хозяйственного назначения. 

Найдено полотно железного ножа, наконечник железно
го копья, железная поделка, стремя (?) , округлая плоская 
пластинка с отверстием, похожая на серьгу. Обнаружены 
несколько фрагментов слегка голубоватого тонкого непро-
.врачного стекла с радужным блеском, один кусочек темного 
стекла (фиолетового?); круглая в сечении ручка из голубо
ватого непрозрачного стекла, над ее верхним концом име
ется вертикально стоящая "пяточка*. . 

Анализ остеологического материала с раскопа Ш пока
зал, что по видовому составу костные остатки распредели
лись следующим образом: крупный рогатый скот - 30%, 
мелкий* рогатый скот, /в том числе козы - 35 ^лоша
ди - 2 1 , кости осла и верблюда - 14%. 

Датируется охарактеризованный строительный горизонт 
X1 - началом ХШ в. 

Раскоп 1У ( 3 2 x 1 3 , 5 м) был заложен в центральной 
части городища Талгар, внутри крепостных стен ( р и с . 2 ) . 
Стратиграфически выделено два строительных горизонта, 
соответствующих двум уровням полов. 
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От верхнего первого строительного горизонта (рис.7) 
яксированы основания стен, два открытого типа очага, 

г .„ониых в пол, каменные вымостки. Среди находок из 
аполпения и па полу - фрагменты поливной керамики с р о с 

ами, поливная фигурная пята от чирага-светильника к о 
нцевого цвета, на пяте - растительный орнамент. На полу 

в полуметре от очага кучкой лежали прямоугольные пласти-

н ь- от панциря ( р и с . 3 9 ) . Самыми многочисленными находка
ми являются фрагменты разнообразной неполивной посуды. 
По совокупности находок, их аналогиям из синхронных слоев 
других раскопов^ этот горизонт можно датировать ХП- на
чалом * ш в -

Следующий уровень пола находился па глубине 4 0 -
45 см от предыдущего. С ним идентифицируется второй 
строительный горизонт ( р и с ^ ) , сохранившийся лучше. Здесь 
выделяются жилые помещения с очагами и тандырами и хо
зяйственные - с закромами. В одном из помещений расчи
щен очаг-алтарь у стены, облицованной керамической плит
кой . 

•Среди находок, представленных керамическими сосудами 
их фрагментами, а также изделиями из железа и металла, 

поделками из кости, выделяются предметы импортные; брон
зовая тарелочка ; роговые детский браслет, украшенный 

э двухцветным орнаментом, и палочки для еды. Собрана кол
лекция предметов обихода из железа местного Производства; 
кинжалы, наконечники стрел, копья, кованые гвозди, облом
ки.ножей, звенья цепи, дверные накладки, крючки, запоры 
и много© другое, что позволяет датировать второй строи
тельный горизонт концом Х1-ХП в. Это не противоречит 
Синхронным срезам на других участках памятника. 

Таким образом, согласно раскопам на городище Талгар 
Временем возникновения города в пределах оборонительных 
Стен считаются УШ-Х вв. Наиболее интенсивно Талгар р а з 
бивался в Х- нпчзле ХШ и. Жизнь в нем продолжалась и 
в ХШ в. 

В районе горопита Тапгар выявлен и обГлеш>»«я рад 
поселений и городит, описываемых ниже. 
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Неукрепленное поселение Талгар I находится на лево* 
берегу р.Тополевка, в 3 км западнее городища Талгар. В 
настоящее время территория поселения запахана и засажен 
колхозным садом. На поверхности пашни, в промоинах и 
арыках собрано множество обломков керамики, главным 
образом от котлов, хумов и кувшинов. Встречены фрагмен
ты поливной керамики Х-ХП вв. 

Наибольшее количество керамики найдено на площади 
приблизительно 1 5 0 x 1 5 0 м. Следов укрепления в виде 
стен и рвов не обнаружено. Поселение датируется Х-ХП вд 

Неукрепленное поселение Талгар II расположено на 
восточной окраине г.Талгар, в 4 км северо-восточнее г о 
родища Талгар. Сейчас оно почти полностью занято пост
ройками хирпичного завода. Площадь поселения - около 
4 га ( 2 0 0 х 2 0 0 м) Со стороны напольной части, а само 
городище располагалось в предгорьях на возвышенности, 
оно защищалось естественным оврагом. Керамика, собран- , 
ная на поселении, согласно имеющимся аналогиям, датируе1 
ся Х-ХП вв. ' 

Неукрепленное поселение Талгар III обнаружено на тер 
ритории поселка "Казстрой* в 8 км восточнее городища 
Талгар. Оно занимает часть долины размерами 2 0 0 x 3 0 0 м 
Культурный слой, прослеженный в промоине оврага, имеет 
мощность до 1 м. В нем содержатся' кости животных, лин
зы угля, керамика - обломки котлов, кувшинов. Обломки 
поливной посуды позволили отнести комплекс керамики к 
Х-ХП вв. 

Неукрепленное поселение Кайнаэар находится в 12 км 
восточнее г.Талгар , в 3 км слева от дороги Талгар -
Иссык, на берегу р.Кайназаровка. 

Поселение занимает территорию, протянувшуюся на 
2 5 0 - 3 0 0 м с востока на запад и на 2 0 0 м с севера на 
юг. В настоящее время это колхозное поле. Верхний слой 
поселения разрушен на 3 0 - 5 0 см распашкой. На поверхно
сти пашни встречаются обломки керамики, главным образол 
неполивной: фрагменты котлов, а также ручки от них, кув
шинов и горшков, горловины хумов. Найдены обломки посу-
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Vкпашенной орнаментом в виде волнистых линий, оттис-
штампа, несколько обломков поливных чаш. Полива глу

п а я зеленая ( р и с . 1 1 ) . 
Собрано большое количество гончарных шлаков. При 

том отмечена их концентрация в двух-трех местах. Там 
к* обнаружено большое число обломков жженого кирпича. 
Видимо, здесь находились гончарные печи. 

Обломки глазурованных чаш, покрытых прозрачной по-; 
ливой, относятся к Х-ХП вв. Этим же временем следует 
датировать и поселение. 

Городище Кызыл Гайрат находится в 0 , 5 км западнее 
• пос.Кызыл Гайрат, в 6 км к северу от городища Талгар 
на правом берегу ручья. Городище квадратное в плане, ори
ентировано углами по странам света, размеры каждой из 
сторон 60 м. Его окружает вал высотой 1-1,5 м и шири-г 
ной в основании 5 - 5 , 5 м. По углам вала устроены округ
лые башни, единственный вход - в середине севвро-восточ-? 
ной стены. 

Керамика, собранная на поверхности памятника, в осы
пях вала представлена обломками котлов с летнее ид ны ми , 
налепными ручками, кувшинов и хумов. Вся посуда сделана 
на гончарном круге и имеет прямые аналогии посуде из 
слоев XI-ХП вв. городища Талгар. Указанным временем 
можно датировать и городище Кызыл Гайрат. 

Н еукрепленное поселение Алатау. Остатки распаханно
го поселения находятся севернее пос. Алатау в 1 Г) км с е 
веро-западнее городища Талгар. На поверхности пашни с о 
брано большое количество керамики средневекового облика. 
Предположительная датировка поселения - Х-ХП вв. 

Неукрепленное поселение Раздолье находится в 8 км 
севернее городища Талгар на западной окраине села. Выхо
ды керамики прослеживаются вдоль ручья па протяжении 
2 0 0 м. В разрезах виден культурный слой, содержащий ко
сти домашних животных, зону. Керамика датируется X-
ХП вв. 

Неукрепленное поселение Новоалексеевка находится 
северо-эамвлнее села, на берегу ручья. В настоящее время-
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разрушено современной запашкой. Н а площади размером 
1 0 0 x 1 0 0 м собраны обломки керамики Х-ХП вв. 

8 2. Экология и размещение средневековых 
памятников в округе городища Талгар 

, Сплошные разведки археологических памятников в пр| 
горной зоне Заилийского Алатау в районе городища Тапга! 
выявили новые памятники, которые значительно расширили] 
фактологическую базу для решения вопросов, связанных с| 
выяснегаем формирования оседлости и городской жизни в I 
небольшом районе, своего рода " микрооазисе ", и через не! 
го - процесса размещения оседлого и городского населещн 
в Северо-Восточном Семиречье. 

Особый интерес представляет определение роли эколо! 
ческого фактора в понимании причин возникновения поселЦ 
ний, их местоположения и функционального анализа поселЦ 
ний различного" типа. 

Как известно, развитие общества в Северо-Восточном 
Семиречье в средние века происходило на фоне быстрого 
роста численности оседлого и городского населения / 3 9 , 
с. 188-1?00/, что обусловливалось целым рядом факторов 4 
социально-экономических, политических, этнокультурных и, 
конечно, экологических, которые пока еще в археологичес-1 
ких исследованиях учитываются и анализируются недоста- I 
точно. Однако при их учете выясняются многие важные 
моменты. Например, в работе К.И.Петрова материалы экой 
логической обстановки в Чуйской долине широко использу
ются как для определения характера городов и поселений I 
этого района в средние века, так и для выяснения числен-! 
нести населения и причин гибели оседлости и городской 
жизни. 

Попытаемся проанализировать роль экологического фай 
тора на памятниках. Т а л г а р с к о г о микрорайона* - своеобря 
ной экологической ниши. 

Если раньше, до наших археологических исследов, 
городище Талгдр было единственным известным памятника 
в верховьях р. Талгар, то в настоящее время здесь заф 
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юованы: городище Талгар (укрепленное поселение), одна 
торткуль и 7 неукрепленных поселений. Расстояния между 
крайними поселениями составляют с востока на эапад \ 1 км, 

а с севера на юг - 12 , тогда как средние расстояния меж*, 
пу поселениями равны 5~6 км. Все памятники расположены 
в предгорной зоне, на берегах рек и ручьев, надпойменных 
террасах, высота которых зависит от источника воды. Так, 
городише Талгар находится на высоте 8 - 1 0 м от русла 
реки, а другие - на высоте 5 - 3 м от русла горных ручьев. 

Изучение небольших районов, примыкающих к местам 
обитания людей, в данном случае к поселениям и городи
щам, способствует выделению экономических территорий, 
эксплуатируемых из поселений, и создает условия для рекон
струкции хозяйственно-культурного типа населения. 

Исследователи считают, что территория, эксплуатируе
мая из поселения, лежит в четко определенных границах. 
Как правило, эксплуатация района наиболее целесообразна, 
если его удаленность от поселения составляет до 5 км. 

Определение потенциальной продуктивности территории 
городища Талгар и группы поселений вокруг него дает еле- ! 

дующую картину. Протяженность предгорной зоны равна 
14 км в широтном направлении и 12 - в меридиональном . 
Таким образом, общая площадь Талгарского микрорайона 
составляет 1 6 8 к м ^ . Если в целом в Семиречье соотноше
ние пастбищных и земледельческих угодий - 2 : 1 , то в пред
горной полосе оно иное / 3 4 , с . 6 2 / . Анализ окрестностей 
поселения показывает, что на долю земледельческих уго
дий здесь приходится 7 0 % всей площади / 3 4 , с . 6 3 / . Они 
сейчас заняты пашнями, садами и постройками Талгара 
и поселков Кзылту, Кызыл Гайрат, Алатау, Новоалексеевка, 
Раздолье, Ават и Кайназаровка. Эти земли расположены 
на средних и отчасти высоких предгорьях. Светло-каштано
вые почвы, развитые на лессовых суглинках, в нижней час
ти предгорий по мере повышения рельефа переходят в темно-
каштановые, а затем - в черноземные. 

Развитию земледелия в поясе предгорий способствует 
обилие речек, расходящихся веерами при выходе нэ гор. 
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Район также отличается более умеренным климатом и повц 
шенным количеством атмосферных осадков. 

Приблизительно 3% земельных угодий обставляют не
удобья - каменистое русло р.Талгар. 2 7% территории ис
пользуется под пастбища и сенокосы. Это в первую очереди 
средняя часть прэдгоркй и склоны гор. Ранней весной вся 
средняя часть предгорий покрывается растительностью, с о 
стоящей из злаков, ковыля, тырсы" и типца с примесью мят ? 

пика луковичного, гусиного лука, пушистой осоки. Пастбища 
наиболее богаты кормами весной, тогда как летом расти
тельное п, выгорает, а осенью повышают свою продуктив
ность за счет полыни. Поэтому район предгорий использу- I 
етея под выпас весной и осенью. Выпасаются здесь овцы 
козы и лошади / 3 4 , с . 3 7 - 3 8 / . 

Склоны гор и высокие "прилавки" предгорий являются 
зоной разнотравно-злаковых степей. В их растительном по
крове распространены пырей ползучий, пырей пушистый, 
костер безостый, коротконожка перистая и тимофеевка 
степная. Эти пастбища дают наилучший корм в июне. 

Таким образом, потенциальная продуктивность террито
рии в талгарском микрорайоне соответствует ведению осед
лого хозяйства, базирующегося на земледелии и придомном 
пастушеском скотоводстве. И поэтому закономерно возник
новение оседлости именно в предгорной полосе. 

Освоение предгорной полосы под земледелие и возник
новение поселений - это один из наиболее сложных вопро
сов.. Как начался этот процесс и какую причину надо счи
тать изначальной? Одну из причин можно видеть в так на
зываемом "огораживании пастбищ" - захвате их феодальной 
и родовой знатью и господствующими племенами. К.И.Пет
ров считает, что многочисленные укрепления Чуйской доли
ны, расположенные в предгорной зоне, являлись своего 
рода "знаками" собственности на пастбищные угодья, и в 
то же время выполняли роль реальных, крепостей, контро
лировавших конкретный пастбищный район! Он рассматрива
ет срисвоение пастбища как совокупность природно-плодо-
родной почвы и естественной растительности, используемой 
в экстенсивном, скотоводстве. е>ез предварительного опосред
ствования трудом* / 1 7 9 , с . 7 / , 
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В позднее время у казахов, живших в предгорчых райс-
Заилийского Алатау, имели случаи обособления земель-

г-г участков отдельными хозяйствами. На таких отгороженных у 
пг участках строили зимний дом, загон для скота и созда

вали запасы сена / 9 0 , с . 1 2 2 - 1 2 3 / . Здесь же осваивались 
земли под пашни. Необходимо отметить, что этому способ
ствовали экономические условия, когда радиус кочевания 
и перехода с зимних на летние пастбища замыкался неболь
шим по размеру микрорайоном. 

Оседание ускорялось постоянным снижением кормовой 
базы из-за огораживаний, • а- также распашки пастбищ и с е 
нокосных угодий. Если крупные скотовладельцы и богатые 
хозяйства могли осваивать дальние пастбиша, то для мало
мощных хозяйств длительные кочевки были не под силу, и 
скотоводы оседали на землю. Именно такое бысгрое оседа
ние казахов на землю происходило в период переселения в 
Семиречье оседлого населения из России / 3 4 , с . 4 4 / . 

Изменение экологических условий, вызванных распаш
кой земли' и ее отчуждением, влияло на оседание скотово
дов, и чем интенсивнее уменьшалась кормовая база, тем 
быстрее было оседание. 

Важен и вопрос выяснения структурной иерархии мест 
обитаний, т.е. определение роли каждого из памятников по 
отношению друг к- другу. 

Известно, что на определенном этапе эволюции поселе
ний, когда появляется необходимость в обмене избытка 
продукции, возникают центры, где такой обмен и происходит. 

Жители этих "центральных* поселений специализируют
ся на том, что представляют возможность жителям соседних 
поселений реализовать излишки, сельхозпродукции и, созда
вая условия для специалистов-ремесленников, предлагать 
товар и услуги в центральном поселении. По мнению специ
алистов, такие поселения должны располагаться на равных 
расстояниях от других, сводя к минимуму усилия, затрачи
ваемые на их преодоление. Талгарское городише, которое 
к административным функциям прибавляет торгово-ремеслен-
ные, становится своеобразным центром микрорайона. 
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Таким образом, экологический подход к анализу памят 
пиков позволяет понять их привязку именно к предгорной 
зоне и определить причины перерастания в административные 
и торгово-ремесленные центры некоторых из них. 

§ 3,- Памятники оседлой культуры склонов 
Заилийского Алатау 

Археологические исследования, проведенные в исследуе
мом районе, были направлены на поиск новых памятников, 
изучение их топографии, определение хронологии, а также 
на дополнительные исследования уже известных городищ. 

Городище К.ернмбай-тобе является крайним северо-за
падным пунктом распространения средневековых оседлых 
памятников Илийскбй долины. Оно находится в 15 км юж
нее колхоза Ак-Терек (в 1 2 0 км от Алма-Аты). Это 
четырехугольный, несколько возвышенный над местностью 
участок размером 7 8 x 7 8 м, ориентированный по странам 
света. Вал городища сохранился в высоту на 2 м и имеет 
по углам круглые башни. Еще одна, башня фланкирует 
вьезд в городище, устроенный в северо-западной стене. 

Городище датируется на основании собранной на по
верхности керамики XI-ХП ав. 

Городите Аксенгир расположено («а северо-западной 
окраине села, носящего это название, на правом берегу 
р.Или. Это четырехугольный в плане участок размером 
8 0 x 6 9 м, ориентированный углами по странам света. 
В настоящее время городище распахано, поэтому установить 
высоту вала, наличие башен и месторасположение въезда 
невозможно. Керамика, собранная на поверхности, представ
лена характерными для XI-ХШ вв. венчиками котлов и 
кувшинов, сделанных на круге. Здесь же подобран обломок 
каменного жернова диаметром 0 , 3 м. 

Городище Кастек находится в 4 км к югу от одноимен
ного села на верхней надпойменной террасе левобережья 

"р.К'Стек. В плане оно. прямоу голь нов, вытянутое с севера 
— - - • • • • • • • ' | 

. ^-Описание городищ и поселений дано в порядке их 
расположения • с запада на восток. 
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ю г на 1 9 0 м, с востока на запад - на 1 3 0 м. Сохра-
вшаяся часть вала, бугры которого представляют собой 

Н лывшие с внешней стороны остатки башен, имеет высоту 
западной стороны 2 , 5 м, северной и южной - 1-1,5, 

восточной -2 м. Расстояние между башнями равно пример-
30 м. С восточной стороны городище ограничено крутым 

берегом р.Кастек, с западной, северной и южной - рвом 
глубинок 1,5-2 м. Внутри городища заметны бугры, кото
рые являются остатками прежних сооружений. Просматрива
ются два въезда в город, расположенные друг против друга 
в южной и северной стенах. В северо-западном углу горо
дища находятся поздние захоронения, к северу от городища 
видны приподнятые площадки - вероятно, остатки отдельных 
усадеб. На правом берегу реки заметны остатки водозабор
ной системы. На поверхности в большом количестве встре
чаются фрагменты керамики, в том числе и поливной, харак
терной для Х-ХП вв. 

Городище Каск'елен располагается на правом берегу 
речки Каскеленки, севернее г.Каскелен, однако сейчас его 
культурный слой почти уничтожен. Подъемная керамика с 
городища укладывается Е хронологические рамки XI-ХП вв. 

Городище А л маты I находится в 8 км южнее г.Алма-
ты на территории колхоза "Горный Гигант". 

Городище представляет собой несколько возвышенную 
площадку, рагмером 1 4 0 x 1 5 0 м,: ориентированную углами 
по странам света. К северо-западной стене примыкает еще 
одна прямоугольная площадка~размером 8 5 x 4 0 м, окружен
ная оплывшим валом высотой 0,5-С, 7 м. Городище защи
щено четырехугольным валом, сделанным из набивной гли
ны. По его углам располагаются круглые башни. Высота 
вала равняется 2 - 2 , 5 м, бугров башен - 3 м. Въезд в г о 
родище прослеживается в середине южной стены. 

Расположение ^ородиша между глубокими оврагами 
усиливало его обороноспособность. 

Внутри городища на одном из возвышений был заложен 
шурф размером 5x8 м,. доведенный до > материкового слоя. 
При этом выяснилось, что толщина культурного слоя здесь 
Достигает 1,8-2,2 м. 



Самым верхний слой ( 0 , 3 - 1 , 4 м) содержал многочис-И 
ленные обломки неполивной посуды, сделанной на гончарном! 
круге. Здесь же найдены железный сильно коррозированный! 
нож и длинные гвозди из того же металла, а также куски I 
обмазки тандыра и бусы из красно-коричневого прозрачпогЛ 
камня- Слой содержал большое количество костей овцы, по! 
шади, коровы и других домашних животных. На глубине 
1 1 0 см на полу находился очаг из камней, остатки танды-,1 
ра и устье бадраба. Возле очага обнаружен обломок боковнЛ 
ны сосуда, украшенного оттисками штампа в виде "солнца, I 
косых крестов и двойных серией". Орнаментация сосуда 
совершенно аналогична украшению сосуда из серии случай- I 
ных находок с Талгарского городища / 1 0 9 , с. 1 2 1 , р и с . 3 / , ! 
Возле тандыра был найден обломок зернотерки. Самый 
нижний слой, состоящий из рыхлых золистых засыпей, дал I 
фрагменты неполивной керамики и куски обмазки тандыра. 
Бадраб, как показала расчистка, был наполнен золой, сгнив ! 
шими органическими остатками и костями домашних жи
вотных. • ' 

Опираясь на, вышесказанное, можно считать городише 
двуслойным и датировать его по керамическому материалу 1 
1Х-ХШ вв. 

Городище Алматы II находилось, судя по сообщениям 
В.Д.Городецкого, в 0 , 5 км от Алматы в сторону Каменки 
/9 6, с. 1 4 1 / . Сейчас застроено. 

Весиовское городище располагалось на территории т е - I 
лерешнего Главного Ботанического сада НАН Республики 
Казахстан в г.Алматы. В настоящее время уничтожено. В 
1 9 6 9 г. здесь при оросительных работах найден клад к е - I 
рамики / 4 0 , с . 7 0 - 7 1 / . 

При обследовании места удалось установить, что гли- I 
няные сосуды стояли в специально выкопанной яме. Глубина 
ее, считая от современного уровня поверхности, равнлется I 
1,3 м, диаметр - 1,5 м. Основание ямы упирается в м а т е ! 
риковый га,.ечно-песчаный нанос. Наибольший интерес, с 
точки зрения датировки комплекса, представляют сосуды, 
покрытые поливой, 

Первый сосуд - цилиндрический, типа крынки, второй -



е банки с двумя на лепными петлевиднымп ручками. 
Г обеих сторон сосуд покрыт прозрачной блестящей поливой 
' „ белого ангоба, положенного па черепок розового о б -

а. ца плечиках - фриз из стилизованных арабских букв 
ми алиф, выполненных краской темно-коричневого и крас-

юватых тонов, на закраине венчика и ручках- мазки краски 
коричневого цвета. 

Подобного рода сосуды с аналогичной поливой и рос
писью в виде стилизованных букв арабского алфавита широ
ко известны в Чуйской и Таласской долинах в слоях и 
комплексах Х-ХП вв. / 6 5 , с. 1 6 4 ; 2 3 1 , табл. ХХУ1, 
рис. 1, 5/. 

Неполивная посуда представлена двумя хумами, пятью 
кувшинами и баночкой с двумя ручками. Все они изготовле
ны на круге. 

Изделия из железа представлены скобками, которыми, 
видимо, скреплялись доскч крышки, закрывавшей большой 
хум. После того как крышка сгнила, скобки упали внутрь 
хума, где и были найдены вместе с истлевшими кусками 
дерева. Вероятно, на крышке лежало тесло, также обнару
женное внутри, хума. Датируется городище Х-ХП вв. 

Городище Турксиб находится в 0,5 км южнее террито
рии санатория Турксиб, в 10 км ь-л юг от счАлматы. 

Городище засажено плодовыми деревьями. Различается 
квадратный участок, окруженный оплывшим валом шириной 
4 - 4 , 5 м и высотой 0 , 5 м. Размер участка 2 5 x 3 0 м. 
Вокруг в радиусе 1 0 0 м в промоинах собрано значительное 
количество фрагментов керамики - котлов с петлевидными 
ручками, хумоа и кувшинов с коленчатыми пластинчатыми 

• ручками, которые датируются XI-ХП вв. 

Городище Аксай расположено в 12 км юго-западнее 
Алматы на левом берегу р.Аксай /9 6, с. 1 1 4 / . В настоя
щее время оно уничтожено. 

Неукрепленное поселение Ремизоака находится на юж
ной окраине Алматы, выше ул.лль-Фараби у поворота в Р е -
мизовское ущелье, замыкая плоскую площадку на вершине ; 
первой гряды гор. Его размер - 1 2 0 м с запада на восток 
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и 1 0 0 м с севера на юг. Возможно,, со стороны северногся 
склона горы был вал, о чем свидетельствуют остатки про! 
долговатых всхолмлений. На поверхности собраны обломки 
глиняных котлов, кувшинов, хумов, которые можно отнести 
к XI -ХП вв. 

Городище Теренкора расположено на северной окраине 
г. Алматы, на территории пос. Заря Востока ( р и с . 1 2 ) . 
Торткуль находится на правом берегу р.Теренкора и пред
ставляет собой трапециевидный в плане четырехугольник 
стен с башнями по периметру. Углами ориентирован по 
сторонам света. Размеры сторон: северной - 3 2 0 м, з а - , 
падной - 2 3 0 , южной - 2 8 0 й восточной - 3 0 0 м. Ширина 
вала 12 м, высота 1 , 7 - 2 , 5 м. Торткуль с трех сторон ок
ружен рвом шириной 12 м и глубиной 1,5 м. В середине 
северной стены сохранился въезд с башнями по углам, р а 
диусами 6 м. Такие же башни прослеживаются по перимет
ру северной, частично южной и восточной стен. Внутренняя 
площадка городиша почти роьная, с небольшими всхолмлени
ями в юго-восточной части памятника. Один из бугров при
мыкает с внутренней стороны к середине южного вала. 

Внутреннее пространство торткуля распахано. Южный 
вал и часть восточного значительно повреждены при строи
тельстве жилых домов. Полностью уничтожен северо-вос
точный угол торткуля. Западный вал занят действующим 
мусульманским кладбищем. В оборонительные рвы свалива
ется мусор. 

На поверхности городища собрано незначительное коли
чество обломков керамики - посуды, изготовленной на кру
ге, а также ручной лепки. Поливная посуда относится к 
Х-ХП вв., само городище датируется XI - началом ХШ в. 

- Городище Жаксылык находится в 55 км к северо-во
стоку от Талгара, в 4 км юго-восточнее, главной усадьбы 
совхоза "Октябрь", на ловом берегу небольшой речки К о -
тенсай в уроч. Жаксылык / 5 1 , . с . 2 2 - 4 1 / . 

Городии е представляет собой четырехугольный в плане 
участок, окруженный оплывшим валом высотой около 2 м 
и шириной в основании 6 - 7 м. На углах заметны округлые 
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в 
пане башни в виде выступающих всхолмлений на валу, 

г _1 башне имелось на середине каждой из сторон, кроме 
восточной, г д е был устроен въезд. Городите ориенти-
но углами по странам света. Размеры сторон соотает-

твенно равны: северо-западной - 98 м, юго-западной -
105 северо-восточной - .107 и юго-восточной - 1 0 3 м. 
Внутри вала поверхность городища понижается к центру, 
а снаружи прослеживается ров в виде неглубокой , до 
д5 м, ложбины, шириной по верху 3-4 м. Это остатки 
рва, опоясывающего городище по периметру. К городищу 

Со всех сторон примыкает территория, окруженная прямо
угольником стен, также ориентированным углами по стра
нам света. Его размеры 4 5 0 x 4 70 м. Вся поверхность 
распахана так же, как и три стены, кроме северо-восточной, 
которая сейчас представляет собой оплывший вал высотой 
0,5-1 м со всхолмлениями остатков башен на нем. Всего 
башен 1 6 . Въезды устроены в северо-западной стенэ у с е 
верного угла и со стороны реки, в середине северо-восточ
ной стены." 

Изучение стратиграфии показало, что памятник много
слойный. Каждый слой соответствовал определенному пе
риоду обживания, причем , судя по мощности слоев, перио
ды жизни были неравномерными. Толшина культурного слоя 
у крепостного вала равна 1 ,85-2 м, в центре городища -
0 , 3 - 0 , 5 м. 

Раскопки, проведенные на городище на площади свыше 
5 5 0 м , позволили получить представление о характере 
застройки, которой было свойственно наличие массива жи
лых и хозяйственных построек, примыкающих к крепостной 
стене изнутри. Удалось вычленить отдельные Ос^ции-дома, 
имевшие кухню с напольными очагами, тандырами и ямками 
пя хранения зерна. Двор поселения был свободен от з а - . 
стройки и использовался, судя по слою навоза в разрезе 
траншеи, как загоч для скота. Стена, как показал ее р а з 
рез, сооружена из набивной пахсы. На углах имелись полу
круглые выступающие наружу башни 

Площадь городища между стеной центрального четырех*-
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угольника и наружной скорее всего использовалась под 
пашню, но ближе к стене укрепления были отмечены отдел 
ные постройки. В заложенном шурфе обнаружены об ломкий 
керамики, зола и угли, а в других культурный слой не пря 
слежен. 

Датировка городища и комплекса раскопанных помецЛ 
ний определяется по монетам (3 э к з . ) , обнаруженным на! 
верхних полах. Монеты сильно окислены, надписи прочитая 
не удалось, однако специалистами по обрывкам легенды I 
обшему характеру начертания букв они относятся к XI в . 1 
(определение нумизмата Р.З.Бурнашевой). 

. Ияделия из металла представлены черешковыми 
одяолезвийными ножами, обломки железных накладок сбруЛ 
четырехгранными ромбическими черешковыми наконечни 
стрел. 

Наконечники находят аналогии в материалах Ак-
Бешима XI-ХП вв. / 1 3 9 , с?25-227, рис.4, 5,10/, ж 
ные крюнья в материалах городищ Нижнего Дона, где о н и ! 
использовались для подвешивания котлов / 1 8 5, рис. 3 9 , 
17 и 1 8 / . Во всех слоях найдены изделия из кости -
шилья, булавки и трубчатый кости лошади с отшлифован-1 
ными стенками; гладильники, применявшиеся для обработки 
тканей, кожи и меховых изделий / 2 0 4 , с . 3 5 3 - 3 6 1 / . Об- I 
наружены также серповидные орудия, сделанные из че- I 
люсти лошади, и обломки каменных жерновов. 

Наиболее массовым материалом, полученным в резуль* 
тате раскопок, является керамика. По технике изготовлен™ 
она делится на лепленную от руки и станковую, а последим 
в свою очередь , - на поливную в неполивную. 

Лепной посуды в керамике Жаксылыка немного, и пра! 
ставлена она обломками котлов и баикообразных сосудов 
с закопченными стенками. Группа посуды вылеплена вруч- I 
ную из рыхлого серого и кратного плотного теста. Это 
котлы, крынкзовидные сосуды и кружки. Посуда орнаменти-1 
"рована пунктирными линиями, нанесенными зубчатым штам<1 
пом, рядами кружков, выполненных тонкой трубчатой кос-1 
точкой, и скобчатыми вдавлениями. Основная масса карами 
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изготовлена на гончарном круге из хорошо промешанной 
лины с добавлением мелкого речного песка, обжиг красный. 

Для хумов характерен широкий, плоский сверку венчик, 
которы" лежит па плечиках тулова, потому что горло у ху-

м о в не г,ыделено. 
шлшы - столовые и водоносные - снаружи у-1 аше-

ны резным н штампованным орнаментами. Чаще всего это 
• зигзаг или концентрические линии, иногда и то, и 
, сочетании. 

Крышки представлены фрагментами. Судя по ним, это 
были писки диаметром 2 0 - 3 0 см с нааершием в виде гри
бообразного выступа. Форма СТУПОК стандартная - расходя
щиеся кверху стенки и массивное дно. Поддон плоский дис-
ковидный. 

Найдены обломки чаш и светильников, покрытых гла
зурью. Полива светлая поверх белого ангоба с лодглазур- ' 
ной росписью коричневыми и зелеными красками, а также 
темно-зеленая и зеленая на внутренней и внешней 
поверхностях, и желтая, двусторонняя полива. 

Таким образом, городище Жаксылык датируется X -
началом ХШ в. / 5 1 , с . 4 1 / . . 

Городище М элдахмет находится в нижнем течеп .щ 
р.Талгар, на правом берегу, в 60 км к северу от городи
ща Талгар, на западной окраине пос. им.М.В.Фрунзе. Горо
дище представляет собой четырехугольный участок р а з м е 
ром 5 0 x 5 0 м, окруженный валом высотой 2,5 м. По уг
лам, ориентированным по странам света - башни высотой 
3 м, вход - с юго-западной стороны. Керамика, собранная 
на городище, невыразительная - обломки кувшинов, сделан
ных на круге. Датируется она. по аналогии с т-илгарской 
XI-ХП вв. 

Городище Иссык расположено на зо с точной окраине 
г.Иссык, на берегу горного ручья.- В настоящее время оно 
занято кладбищем. Размер укрепленной части городища 
1 2 5 x 1 2 5 м. Сохранившаяся в ряде мест высота стен -
2,5 м. На поверхности могил, в обрезах берега реки соб
рано много керамики. Это обломки хумов, котлов и кувши-
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нов. При рытье могил обнаружены и целые формы. Найдех 
хумы яйцевидной формы с отогнутыми венчиками. Обло.1 
поливной керамики принадлежат чашам. Полива прозрачна^ 
положенная на белый ангоб. Керамика датируется Х-ХП 

Городище Тургень находится у пос. Кара-Кемир, 
правом берегу р.Тургень, .при выходе ее из ущелья. Бо*; 
шая часть городища была разрушена еще в конце 30-х гг 
.Его керамика близка талгарской и относится к XI-ХП вв^ 
/66, с . 8 1 / . 

Городишь Тастыкора обнаружено в центре одноименно?) 
села, расположенного в 15 км севернее с.Иссык. Центра/ 
ная часть городища разрушена, сохранились лишь остатки 
вала, по которым' "читается" планировка торткуля размере 
' 1 5 0 x 1 5 0 м. Внутри весь культурный слой был снят булы] 
дозером при строительстве на этом месте тепличного ко1 
лекса. 

За пределами центральных развалин на огородах ЖИ1 
лей посадка встречаются обломки керамики, а в одном с; 
чае был найден клад посуды, состоящий, из дьух безруч! 
кувшинов и одного с ручкой, а также котла и кумгана. 
основании керамики городише датируется X - началом ХШ Щ 

Городище Л авар находится на окраине одноименного 
поселка ( р и с . 1 3 ) . В плане это возвышенный четырехуголь 
ник со сторонами 1 5 6 - 1 6 5 м, окруженный крепостными 
стенами, на которых можно проследить остатки 16 округ
лых, сильно оплывших башен. Между угловыми по каждой 
стороне находились еше три башни. В восточной стене, 
ближе к юго-восточному углу есть въезд на территорию 
городища шириной 4 , 5 м, с двух сторон он фланкирован 
башнями - округлыми всхолмлениями. По внешнему обвод} 
стен имеется ров шириной 1,2-1,5 м и глубиной 0 . 7 - 0 , 9 I 

В юго-восточной части городища, ближе к южной о 
не, был заложен стратиграфич' окий раскоп размером 3,2х 
5,4 м. Ё разрезах западной я северной стен зафиксировав 
следы кладки из сырцового кирпича. На глубине 3 , 0 5 м 
видны следы сильного пожара: слой сажи достигает тол-ли 
10 6м} под ним - тонкий ( 1 , 5 - 2 см) слой золы, а дала 
^упдеьу, серого,одет*. Раскоп доведен до глубины 3 . 2 м 
( р и с . 1 4 ) , 4 8 



Во время раскопок найдена керамика, в основном не-

ц а а изделия из кости, железа (ножи, наконечник поливная. Г1°^ 
лы) . Материал позволяет датировать городище УШ-

ХШ вв. . 
Городище' Киикпаи находится в 2 км к югу от с.Ана-

льевка, в уроч.Киикпай ( р и с . 1 5 ) . В плане оно представ-
собой прямоугольник со сторонами но линии север -

ю г _ 95 м, восток - запад - 1 0 0 м. Городище обнесено 
оепостной стеной, которая выглядит как оплывший вал 

толщиной до 20 м, высота с наружной стороны - 5-6, с 
внутренней - до 2 м. По гребню вала видны впадины и 
всхолмления на месте оборонительных бащен. С южной с т о 
роны сохранился въезд в горопише. С наружной стороны 
у подножия стен проходил ров, в прошлом наполненный 
водой. 

С северо-запада к городищу вплотную примыкает кур
ган эпохи раннего желе^э ( ? ) . При строительстве город
ской стены он был "использован для сооружения плотины-
перемычки, удерживающей воду во рву. 

"Заложенный на городище раскоп траншейного типа про
резал крепостную стену и ров, опоясывающий внешний об
вод стен по периметру. С внутренней стороны стены в 
раскоп попела небольшая территория застройки, примыкаю
щей к ней. Здесь был снят дерновый слой. Углубление еще 
на 30 см в квадрате 2x2 м не выявило каких-либо соору
жений. Найдены фрагмент неполивной керамики (боковина 
столовой посуды) и кусок станки гончарной трубы. Керами
ка станковая. В числе находок также сердоликовая бусина 
и оселок из мелкозернистого серого камня каплевидной 

- формы с дырочкой в узкой части для подвешивания. 
3 результате этих предварительных раскопок установ

лено, что центральная часть городища была обнесена кре
постной стеной из глины толщиной в основании 1 5 , 5 м, 
высотой около 3,5 м, сооруженные ленточной техникой. 
В разрезе хорошо прослеживаются параллельные горизон
тальные полосы толшиной 8 - 1 0 см. По внешнему обводу 
стены проходит ров шириной 5 м. 
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С городища была поднята керамика: неполивные фр̂ 1 
менты кухонной и столовой посуды, донная часть сферою 
нуса, относящиеся к Х-ХП вв. 

Городище Чилик (рис. 1 6 ) , расположенное на север 
окраине современного одноименного города, в 1 2 0 км 
северо-востоку от Алматы, является одним из крупнейщ 
в Илийской допине. В плане это подчетырехугольный уча 
сток, ориентированный углами по странам света, северо-
восточная сторона которого равна - 4 8 0 м, северо-зап 
ная - 7 2 0 , юго-восточная - 6 3 0 и юго-западная - 6 8 0 ! 

Городище окружено валом высотой до 3-3, 5 м. Лучщ 
сохранились его юго-западная и северо-восточная сторо 
По углам городища находятся круглые выступающие нар 
башни, такие же башни расположены по периметру стен 
рез каждые 2 0 - 3 0 м. Въезд в городище расположен в с 
дине северо-западной стены. Вокруг вала заметны следы 
рва, его современная глубина около метра, ширина 1 0 - 1 

Шурф размером 4 x 4 м, заложенный еще в 19 56 г. 
северо-западной стены, прорезал культурные напластован 
до материка на глубину 1,7 м. В разрезе четко вычлени 
лись три слоя, разделенных плотными прослойками намыт* 
глины. 

Верхний слой состоял из песчано-золотистого грунт 
с камнями. Керамика, найденная здесь, сделана на круге. 
Это обломки котлов и кувшинов. Венчики хумов. утолщенш 
и отогнутые под прямым углом. 

Второй слой содержал в заполнениях линзы золы и 
вкрапления углей. Его керамика аналогична найденной в 
верхнем слое. Здесь были обнаружены медная подвеска в 
виде незамкнутого кольца, а также обломок поливного чк-Щ 
рага, покрытого светло-зеленой блестящей поливой. 

В третьем и четвертом слоях удалось выявить остат 
ки строительных конструкций - фрагменты стен, сложоннь! 
из булыжников. Найден чира г с граненым тутовом, покры
тый светло-зеленой поливой. В шурфе обнаружен обломок 
блюдца с надписью. Исследователи датировали городище 
Х-ХШ вв. / 8 / . 



13 настоящее время городище разрушено почти полно-
Его северо-западная часть внутри крепостных стен 

I ' та под современное кладбище. С северной стороны кре 
ные стены снивелированы, там расположено здание 

V ! лы с пришкольным участком и котельным блоком. К 
й через территорию городища проложены водопровод, 
бели и канализация. По восточной границе городище з а -

д] тооено домами. Остатки крепостной стены с оплывшими 
• буграми башен прослеживаются только с южной стороны 

,же к юго-западному углу. Гребень стены превращен в 
Ы, проезжую дорогу. Южная часть городища занята свалкой 

нг мусора. 
16 Для раскопа был выбран участок в юго-восточной ча-
эр сти городища, несколько возвышающийся над окружающей 

местностью. Площадь раскопа составила 64 м^ ( 8 x 8 м) 
5 (рис. 1 7 ) . 
у Первый штык сверху состоял в основном из мусора 
и*, и гравия, битой керамики. После зачистки квадрата р а с к о -
-I па углубление было продолжено. Грунт бесструктурный, с е -
о| ,)го'цвета, цементообразный с мелкими камнями, фрагмен

тами неполивной керамики (в основном ручки от котлов, 
а . кувшинов, венчики горшков, котлов и кувшинов). На уровне 

(. , второго штыка (глубина примерно . 5 5 - 6 0 см) в восточной 
[Ы{. части раскопа в непосредственной близости от его края 

"проявилось" большое зольное пятно - яма диаметром 1,5 м. 
В ее заполнении обнаружено значительное количество кус
ков шлака, фрагменты закопченной керамики, мелкие камеш
ки, кости животных. На глубине 60 см (от поверхности 

[_ раскопа примерно 1,2 м) в яме начался материк - плотный 
гравийно-песчаный слой. 

г_ Рядом с этой ямой на уровне второго штыка от верх-

ь1е ней границы раскола зачишены две сырцовые стены толши-
,_ ной 0 , 4 5 м. От остального заполнения они отличаются 

цветом (белее желтые) и плотностью. Стены идут парал
лельно восточному и южному краям раскопа. Восточная 

гена прослежена на длину 2,2 м, южная - 2,9. Концы 
генок плохой сохранности, возможно, ранее подвергались 
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разрушению, поэтому не удалось зафиксировать их продолц 
жение и проследить, где они завершаются и образуют ли 
замкнутое помещение. 

Внутри этих стен почти в центре раскопа обнаружено 
и расчищено еше одно зольное пятно правильной круглой 
формы диаметром 1,8 м. В этой яме (глубиной 0,4 м), 
заполненной почвой пылеобразной серовато-черной структур 
ры, найдены мелкие фрагменты поливной керамики зеленоо 
цвета, светлой с пятнами марганца, подвеска серьги из 
светлого нефрита, мелкие кусочки стекла и обломок черно 
пастовой подвески с белыми разводами, а также незначи
тельное количество костей животных. Здесь же найден ар., 
хеологически целый сосуд - фляжка вытянутой формы с 
округлым дном и маленькой петлевидной ручкой у горлыиц 

Ближе к юго-западному углу раскопа на глубине при-
мерно 0 , 5 м от поверхности обнаружен жженый кирпич 
размером 3 5 x 1 6 , 5 x 5 , 5 см, поставленный на длинное реб-^ 
ро. Тесто в изломе плотное, примесь органики незначител! 
ная, обжиг красно-коричневого цвета, равномерный. Вокру| 
кирпича заполнение представляло собой пылевидную бес
структурную массу подзолистого цвета. 

Собрана большая коллекция керамических сосудов, пр1 
имущественно в обломках ( р и с . 1 8 ) . 

На территории современного действующего кладбища, 
занимающего примерно 1/3 площади городища к северо-
западу, был собран подъемный материал: в основном об
ломки неполивной посуды различного назначения, а также 
фрагменты керамических водопроводных труб. 

По совокупности материалов, полученных из раскопа, 
городище Чилик можно отнести, принимая во внимание ра-̂  
нее предложенную датировку, к концу УШ-ХШ в. 

Городище Коктал I, в 5 0 0 м к югу от городища 
Коктал II, ориентировано углами по странам света, эго 
размер 1 5 0 x 1 1 0 м. По углам имеет башни еше по 4 
башни находится на каждой стороне. Вал, окружающий го-1 
родите, насыпной. Его ширина в основании 15 м, высота 

4 м. Датируется городище Х-ХП вв. / 1 8 , с . 8 1 - 9 6 / . 
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Гпропише Коктал 11 расположено на северо-восточной 
айне п о С - Тасмурун на середине пути из пос.Баканас 

г Кап чага й. В плане это квадрат .размером 6 0 x 6 0 м, 
квитированный углами по странам света. Сохранилась 

2 - м е ' г Р о в а я стека, по углам - башни высотой 2 , 5 м. Еще 
по две башни на каждой стороне через 20 м друг от дру
га Въезд шириной 3 м прослеживается в середине юго-
восточной стороны. Время жизни городища Х-ХП вв. 
/18, с В 1 - 9 6 / . 

Городище Бояулы расположено на правом берегу р.Или 
в 20 км к северу от пос.Баканас. В плане оно представ
ляет собой подчетырехугольную площадку, окруженную 2-
метровой стеной. Стены покрыты белой коркой засоленного 
такыра и поэтому резко выделяются на обшей бурой поверх
ности пустыни. 

Городище ориентировано углами по странам света, е г о ' 
юго-восточная и северо-западная стороны длиной пс 1 0 0 м, 
а северо-восточная и юго-западная — по 1 1 5 . Углы защи
щены круглыми, слегка выступающими башнями высотой 
2,5 м. Северо-западная и юго-восточная стены имеют по 
три башни, а юго-западная ь северо-восточная - по четыре, 
отстоят друг от друга и от угловых на одинаковое расстоя
ние. Въезд в городище находится в середине юго-восточной 
стены. Внутренняя поверхность Бояулы представляет со
бой совершенно плоскую площадку, заросшую саксаулом и 
турангой. 

Здьсь была собрана коллекция подъемной керамики, а 
также найдено несколько обломков бронзовых бляшек, о т 
носящихся к Х-ХП вв. / 1 8 , с . 8 1 - 9 6 / . 

Городище Агаша як находится в 2 0 0 м к северо-вос
току от пос.Баканас в 3 км к северу от впадения сухого 
пусла Ортасу в Чит-Ьаканас ( р и с . 1 9 ) . Само городише я в 
ляется прямоугольником со сторонами 1 1 5 и 1 2 0 м, ори
ентированным углами по странам света. Следует отметить 
очень хорошую сохранность стен, достигающих 3-метровой 
высоты. 

По 4 углам расположены круглые, сильно выступаю-
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шне наружу башни высотой 4, 5 м. Северо-восточная и юго-1 
западная стороны имеют еще по две круглые башни высотой 
3,5 м. Въезды в городище прослеживаются в- серединах се-1 
веро-западной и юго-восточной стен. Устройство въездов 
сложное: они фланкированы Г-образным отрезком стены, на 
углах которого расположены еще две башни, а юго-восточ
ный въезд дополнительно укреплен выносным валом, сохра
нившимся на высоту 1,5 м. 

' На территории городища был заложен стратиграфически 
раскоп. Зачистка западной башни снаружи и раскопки внутри 
показали, что она имела конусовидную форму, суженную 
кверху, где была устроена стрелковая площадка диаметром] 
3 м, окруженная кирпичным бруствером. Для сооружения 
башни использовался сырцовый кирпич размером 5 5 x 2 5 х 
8 , 5 см и 5 0 x 2 3 x 8 см. 

• Расчищен отрезок стены, окружавшей территорию Ага
ша яка. Стена оказалась шириной в 4 , 5 м и была сложена 
из сырцового кирпича, пахсовых блоков и кусков сырой 
глины, а изнутри облицована полуобожженными блоками раз-* 
мером 5 0 x 5 0 x 4 0 см. Датируется городище Х-ХП вв. / 1 8 , ' 
с . 8 1 - 6 6 / . 

Городище Актам (рис.20) находится в 1 2 0 км к 
северу от пос.Баканас и представляет собой возвышенную 
прямоугольную в плане площадку, окруженную оплывшей 
стеной. Городище ориентировано по странам света углами, 
его длинные юго-западная и северо-восточная стены равны ; 

1 8 0 м, а короткие юго-восточная и северо-западная -
1 7 0 м. Все четыре угла городища укреплены выносными 
круглыми башнями диаметром 1 0 - 1 2 м, сохранившимися 
на высоту 2 , 5 - 3 м. Длинные стены имеют по 4 башни на 
расстоянии 33 м друг от друга и 35 м от угловых; корот
кие - по две круглые башни, фланкирующие въезды, который 
прослеживаются в серединах северо-западной и юго-восточ-1 
ной стен. Въезды шириной 8 м защищены Г-образным от
резком стены, выдвинутым на 10 м. Сильно оплывшие с т е 
ны сохранились на 2-метровую высоту, ширина их в основа
нии 7-9 м, 
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С юго-восточной и юго-западной сторон Актама на 
асстояиии соответственно 1 2 0 и-60 м от стен идет вал, 
•мыкаюшийся с западной и восточной башнями. Напротив 

въезда а городище находится проезд через вал. Проезд з а 
тишен двумя невысокими круглыми башнями, сохранивши
мися на высоту 1 м при высоте вала 0 , 5 - 0 , 7 5 м. 

Три шурсЬа размером 4 x 4 м, заложенные в центре г о 
родища и на видимых остатках прежних сооружений, не вы
явили никаких строительных конструкций. Оказалось, .что 
городише Актам • однослойное, мощность культурного 
слоя - всего 6 О - 8 0 см. В ходе раскопок обнаружено не
сколько десятков черепков керамических сосудов, обломки 
бронзовых и стеклянных изделий, а также две бусины из 
перламутра и ляпис-лазури. Городище датировано Х-ХП вв. 
/18, с . 8 1 - 9 6/ . 

§ 4. К вопросу о типологии городищ 

Попытки разработать и предложить типологию памятни
ков оседлой культуры и•городищ северных склонов Заилий-
ского Алатау предпринимались* неоднократно. Первым это 
сделал А.Н .Бернштам, который взял за основной принцип 
таксономии размеры городищ и предложил разделить послед
ние на две группы - малые, с длиной стены до 5 м. и 
большие - 1 0 0 м и более. Он же дал социально-экономи
ческую атрибуцию выделенным типам городищ. Первую груп
пу ученый сопоставлял с караван-сараями, вторую - с по
селениями полу городского типа / 6 6 , с . 9 0 - 9 1 / . 

Вслед за ним Е.И.Агеева писала, что городища Семи
речья можно, исходя из их размеров, сопоставлять с посе
лениями и караван-сараями, а также с поселениями город
ского типа. Отсутствие здесь крупных городских центров 
"на объясняла тем, что район, по крайней мере западная 
часть его, являлся своеобразным сельским придатком круп
ных городов Чуйской долины / 8 , с . 6 8 - 6 9 / . 

Наиболее аргументированно к вопросам типологии го
родищ Северо-Восточного Семиречья подходил К.М .Байпаков. 
Оч учитывал размеры городищ, а также мощность гультур-
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но го слоя, характер фортификации, характеристику матер 
лов из раскопок, месторасположение памятников в с и с т е ц 
всего района и относительно других. К.М.БаЙпаков выде^ 
четыре типа городит: города (поселения городского типа) 
сельские поселения, городища-убежища; караван-сараи (р е 

баты) / 4 7 , с . 9 - 1 2 / . В своих последующих работах он 
предложил более дробную типологию городищ, выделив с 
лиды и крупные города, средние и мелкие города, сельск! 
поселения, городища-убежища, а также сделал демографи
ческие выкладки для определения количества городского 
и сельского населения и жителей городов различного ранг 
/46, с . 1 2 9 - 1 3 3 / . 

Как отмечал К.М.БаЙпаков, торткули не являются 
особенностью только Севэро-Восточиого Семиречья. Они 
были широко распространены в районах с преобладанием 
скотоводческого населения, а контактных зонах, где про
исходило взаимодействие скотоводов и земледельцев, Вст 
чаются торткули также и в исконно" земледельческих райо-] 
нах. 

Небольшое их количество обнаружено и обследовано 
Семиречье - в Чуйской и Таласской долинах, Южном К а 
захстане и Фергане, Иссык-Кульской котловине, на Тянь-
Ш ане. 

Исследования этих городищ носят преимущественно 
предварительный характер, поскольку широкие раскопочныс 
работы здесь не проводились. Типология памятников р а з 
работана на сочетании количественных характеристик (раг 
мер, число башен, мощность культурного слоя). 

В Чуйской и Таласской долинах к настоящему времен 
известны около 1 5 0 торткулей, Н.П.Кож'емяко считает те 
из ни*, которые тяготеют к "городищам с длинными стена 
ми", остатками поселений,. а те, что находились в горных 
ущельях, - форпостами, укреплениями / 1 2 8 / . В данном 
случае он следует за А.Н.Бврнштамом, полагавшим, что 

"большинство ЧУЙСКИХ торткулей были хиснами - укреплени 
ями / 6 7 , с . 7 0 - 7 1 ; 2 3 8 , с . 7 7 - 7 8 / . 

Торткули Иссык-Куля Д.Ф.Винник делил на две групп! 
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н и й - сельские и укрепленные. Первые из них нахо-
посел е " 

в долинах гор, на трассах караванных путей, вторые-
АЙ иэи крупных городищ / 2 3 9 , с . 1 0 1 - 1 0 8 / . Такое деление 

мятников, основанное только на их месторасположении, 
лоубедительно, так же, как и неопределенна грань 

еждУ укрепленными и сельскими поселениями, т е м более, 

ч т о оборонительные валы фиксируются у тех и других. Сла
бость типологии Д.Ф.Винника уже отмечалась / 2 3 9 , с . 7 7 - 7 8 / . 

Более убедительной и аргументированной выглядит точ
ка зрения по этому вопросу К.И.Петрова. Он считает, что 
торткуии строились скотоводами и служили для охраны и 
закрепления сезонных пастбищ и скотопрогонных путей в 
горные ущелья к летним пастбищам. Появление таких кре
постей свидетельствует, по его мнению, об упрочении соб
ственности на пастбища, принадлежавшие отдельным рядо
вым подразделениям / 1 7 9 , с. 1 1 0 - 1 2 1 / . 

Как показатель оседания кочевников трактуются торт-
кули Южного Казахстана / 4 6 , с. 1 9 4 / . Именно с этих по
зиций объясняет С.П.Толстов появление торткулей и оваль
ных -в плане городищ, окруженных стенами. Он классифици
рует памятники по размерам и считает те из них, которые 
невелики (со стеной или диаметром менее 1 0 0 м), с е л ь 
скими усадьбами, а более крупные - поселениями "город
ского ремеслежю-торговсго порядка" / 2 1 7 , с . 2 7 6 - 2 8 2 / . 

Большая группа торткулей открыта в Центральном К а 
захстане. Они интерпретируются в зависимости от р а з м е 
ров как остатки сельских поселений, ремесленных центров, 
ставок и городов кыпчаков / 2 4 1 , с . 3 - 4 2 ; 2 4 2 , С . З - 3 7 А 
Видимо, к ним вполне приложимы характеристики, приведен
ные в средневековых арабских источниках для городов ки-
маков / 1 3 7 , с . 9 8 - 1 0 8 / . 

К ак продукт развития внутренних производительных 
сия и перехода кочевников Южной Сибири к оседлости р а с 
сматриваем городища з виде четырехугольных крепостей 
Л.Р.Кызласов. Они появляются здес:, в эпоху Тюркского 
каганата, существуют в средневековом Хакасском государ
стве, п. типологии этого исследователя городища делятся 
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на ставки-замки, городища-убежища, сельские поселения 
и города, в том числе и столичные центры / 1 3 9 , с . 1 7 6 - ' 
1 7 8 ; 2 3 9 , с . 7 4 - 7 5 / . 

Для типологизации- городищ типа торткулей важную 
роль играют данные письменных источников, характеризую
щих города гузов, кимаков и киргизов. 

Ал-Идриси сообщает о городах огузов, локализация 
которых определяется в границах Приаралья, Центрального 
Казахстана и, видимо, Семиречья, в том числе Прибалха
шья, следующее / 7 , с.49; 2 4 4 , с . 5 5 - 5 7 / : "Города гузов 
многочисленны, они тянутся друг за другом на сезер и 
восток. У них неприступные горы, там укрепленные крепо
сти, в которых укрываются князья, и в которых они хра
нят свои запасы продовольствия. Там есть люди (назначен
ные князьями), которые охраняют эту землю... главный 
город их (огуэского племени Хандага(т) называется Хиам. 
Там они находят убежище и там укрываются со своими п о 
житками..." / 2 4 2 , с . 2 2 0 - 2 2 2 / . Главное в этих описаниях -
указание на характер города и других городов огузов -
это ставки, убежища. В них постоянно проживает гарнизон. 
С.Г.Агаджанов сопоставляет такие города с укрепленными 
ставками, которые у тюрко-монгольских племен назывались 
"орда", "орду" / 7 / . 

Близкую характеристику дает ал-Идриси и городам ки
маков. Столица кимаков - "огромный город, окруженный 
стеной с железными воротами. У царя в городе имеется 
многочисленное войско", "Астур - многолюдный (город), 
населенный тюрками, (он) обладает обширными посевами, 
обильной водой; их зерновые продукты - пшеница, рис. Име
ются железные рудники", "Банджар - огромный, многолюд
ный город, населенный различными (родами) тюрков-кима-
коа. В нем имеется многочиспенпое войско и необходимое 

'чество припасов для нужд его населения" / 1 3 7 / . 

•липа кыргызов называлась Кемиджкет, в ней жил 
1/160, с . 4 1 / . 

еяьых описаний среди 
х тюркских гор мой функцией являлась 



стративная. в них размещались ставки феодалов, прожи-
пружина. хранились запасы продовольствия и казна. Го-
также служили убежищами на случай войн. Рядом с 

которыми из них располагались посевы, вблизи других 
бывали руду, плавили металл, занимались ремеслами. 

Опираясь на сведения письменных источников, анализи-
характер городищ типа "торткуль", рассматривая их ти

пологию и интерпретацию, сделанную исследователями для 
пазных районов их распространения, нельзя не обратить вни
мания на то, что большинство из них находятся там, где 
получила развитие сезонно-полукочевая система скотовод
ства. Она создавала благоприятные предпосылки для р а з в и 
тия земледелия, которое постепенно видоизменяло характер 
хозяйства, превращая его в комплексное скотоводческо-
земледельческое и земледельческое / 1 7 9 , с . 5 4 - 8 4 / . Пока
зателем этого пути развития и трансформации хозяйства 
являются торткули. Их типология может быть выстроена 
в следующий ряд --ставки, крепости (своеобразные знаки 
собственности на пастбища), поселения, городские центры. 
Как свидетельствуют новые открытия, поселения были не 
только укрепленными, но и неукрепленными. Часть из этих 
поселений и ставок, размещаясь на караванных путях, в 
стратегически удобных точках, в б.огатых долинах, превра
щались в центры ремесла и торговли, становились городами. 

Часть такого пути развития прослеживается на приме
ре городища Талгар. Аналогичный памятник обнаружен в 
предгорьях Киргизского хребха в Чуйской долине. Это го
родище Орнек / 2 4 0 , с . 1 6 8 - 1 6 9 / . И там, и здесь просле
живается, как на конусе выноса, на месте осенне-зимних 
пастбищ складывается вначале неукрепленное поселениэ в 
виде огороженных участков полей площадью от 0 , 3 до 2 га, 
орошаемых при помоши искусственной ирригации. На участ
ках строятся небольшие одно- и двухкомнатные домики. В 
Центре поселения Орнек затем возводится укрепление -
ставка. Это торткуль с мощной системой фортификации. 
Внутри него находились казармы для гарнизона, мечеть, 

ойки дворцового типа и хаузы. Вокруг укрепления фор-
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мируется застройка - ремесленные мастерские, из которьцД 
раскопана гончарная и кирпичеобжигательная, формируется» 
некрополь. Возникает город, известный в источниках как . 
Куль-Шуб. 

Талгар и Орнек прошли одинаковый путь развития и 
сформировались в крупные городские центры / 2 4 3 , с .192-] 
1 9 4 / , 



Г л а в а 3 

ЖИЛИЩЕ, ЗАСТРОЙКА ГОРОДИЩ. ГОРОДСКИЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ФОРТИФИКАЦИЯ 

§ 1. Характеристика жилища 

Изучение остатков древних жилищ как источника по 
истории социальных отношении, хозяйственных и этнокуль
турных процессов в обществе, их оставившем, широко рас
пространена в археологии. Само жилище можно рассматри
вать как "определенный и социальный заказ, реализуемый 
через домостроительную технику и направленный на вычле
нение из природной среды общественной единицы с обеспе
чением в условиях данной среды и данных технических в о з 
можностей максимума удобств при осуществлении ее о с 
новных функций" / 1 5 8 , с . 1 1 0 / . , 

Однако специфика археологического материала такова, 
что информация, которую из него можно извлечь, сводится 
зачастую лишь к характеристике основания стен, полов и 
очагов. Нередко приходится прибегать к реконструкциям, 
причем для этого используется этнографический материал 
по жилищу, методика типологизации которого разработана 
достаточно полно. 

Археологами Средней Азии и Казахстана накоплен об- . 
ширный материал и проведена большая работа по изучению 
средневекового' жилища/32, 4 6 , 6 2 , 7 6 , 7 8 Л / 1 3 0 , с . 5 3 - 9 0 / , 
/ 1 6 7 , 1 6 8 , 1 8 8 , 2 1 7 , 2 3 3 ' • Широкие раскопки Отрара 
и Других средневековых городищ Южного Казахстана дали 
большой объем сведений, в том числе и по жилищу. 
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Новые археологические материалы позволяют предло] 
характеристику средневекового жилища исследуемого рай^ 

Основной матэриал по жилищу получен при раскопку 
Талгара, г до на площади в 3 2 0 0 м^ полностью открыт! 
и изучены остатки 11 усадеб и частично - 2 (рис. 21 )| 
Они датируются XI - началом ХШ в. 

Усадьба I находится на обрыве реки и почти полно-^ 
стью подмыта ее изменившимся руслом. Расчищено два 
мешения: жилое (площадью 1 3 , 5 м ) и хозяйственное 
( 2 , 7 м ). Наиболее толстые, до 0,8 м, северная и вое-] 
ная стены усадьбы являются внешними и выходят на ул! 
тянущуюся вдоль берега. 

П о м е щ е н и е 1 ( 2 , 7 x 1 , 0 м) вытянуто с востока 
запад, от жилого отделено перегородкой толщиной 0,5 м] 
На полу помещения лежал толстый ( 5 - 7 см) слой крупщ 
песка. При расчистке с уровня пола был удален завал из] 
крупных валунов, камней и дробленого галечника. 

П о м е щ е н и е 2 ( 5 x 2 , 7 м) - смежное с помещен! 
ем 1, по назначению - жилое. Вдоль северной стены рас 
полагалась суфа с двумя вмазанными в нее тандырами. 
Вдоль южной, разделяющей жилое и хозяйственное поме1 
ния, на полу имеется каменная вымостка. На уровне по; 
почти в центре помещения обнаружены зольное пятно от 
очага и кусочки обуглившегося хвороста. На каменной в^ 
мостке найден железный предмет, формой напоминающий 
крючок от двери. В числе находок из этой усадьбы - ф{ 
мент донца стеклянного сосуда. Керамика в основном в 
мелких фрагментах, археологические формы полностью не] 
восстанавливаются. Судя по двум фрагментам горизонта; 
ных. ручек, обломки принадлежат котлу и другой кухонной! 
посуде. Тесто грубое, с примесью крупного песка, обжиг| 
черный, серовато-бурый и темно-красный. 

В этой усадьбе удалось гроследить один выход (по в 
мостке) в восточной стене на улицу. Датируется усадьба 
XI - началом ХШ а. 

Усадьба II (рис. 2 2 ) состояла из жилой части и двоД 
В у.садьбу вело два входа. Один - шириной чуть менее 



% 

располагался в цэнтре южной стены между двором 
адьбой- Снаружи вход обрамляют два огромных валуна 

:И дублениями, в которые вставлялись оси дверей. Пло-
а V ворот вымощена булыжником, щели между камнями 

о л иены раствором желтой глины. Этот вход был обращен 
магистральную улицу, пересекавшую городище с в*. ;тока 

I на запад. 
Второй выход располагался в западной стене рядом с 

1 оседней усадьбой и выходил на улочку, тяр^вшуюся вдоль 
реки. 

Жилая часть усадьбы, насчитывающая семь помещений, 
представляет углубленную в землю постройку, фундамент 
стен которой сложен из каменных булыжников и валунов, 
скрепленных раствором глины, а основания внешних стен 

I дома - из более крупных валунов и прямоугольных каменных 
плит размером 0 , 6 x 0 , 9 - 1 , 0 м. 

Три из семи помещений ( 5 , 6 и 7) предназначались для 
жилья, остальные выполняли функции подсобных: кладовых, 
амбаров с многочисленными закромами. « 

П о м е щ е н и е 5 ( 3 x 4 м) по своему назначению'жилое, 
| прямоугольное в плане. Стены толщиной С,6 м (северная 

и западная) и 0,8 (восточная и южная). Сохранившаяся 
их высота - от 0 , 3 до 0 , 6 м. Примерно в середине поме
щения на полу имеется очаг открытого типа. В плане он 
восьмеркообразной формы размером 0 , 6 - 0 , 4 x 0 , 1 - 0 , 3 м. В 

. заполнении очага - зола и угли. В северо-западном углу 
помещения в пол вкопан хум, диаметр горловины которого -
0,55 м. Проходом шириной 0,7 м это помещение сообща-

, ется с помещением 6. 
П о м е щ е н и е . 6 ( 3 , 7 x 4 , 0 м) почти квадратное в ппане, 
•а. Основания стен толщиной 0,6 м. Внутренняя стена-

перегородка, смежная с помещением 7, сложена в один к а -
. мемь и имеет толщину 0,2 м. Сохранившаяся высота стенок 

25-0,6 м. 
Большую часть комнаты занимает суфа высотой 0 , 4 5 м 

: тремя вмазанными в нее тандырами. Она располагается 
северо-западном углу помещения, примыкая по всей длине 

ерной стенам. Диаметры оснований гасды- , 



;ров - 0 , 6 5 и 0 , 4 5 м, высота стенок - соответственно (| 
|и 0 , 2 2 м. Пол перед тандырами вымощен некрупным бу^ 
,' лыжником, неровности сглажены глиняным ра'створом. 

Помещение имеет два дверных проема: в восточной 
стене шириной 0,7 м и в южной - 0,6 м. 

На полу между суфой и проходом в южной стене обн 
ружеко 6 черепов и другие кости барсука. Рядом лежаз 

•кухонный котел с двумя горизонтальными петлевидными 
ручками. 

На суфе около парных тандыров были найдены желез] 
браслет и два фрагмента - поливной керамики с желто- | 
красной росписью и донца поливной чашки с растительны) 
орнаментом. Около суфы у северной стены на полу поме» 
щения в з а в а л е ' и з кусков кирпича обнаружены две желез* 
пряжки, спил рога оленя-марала с просверленным отверо 
ем, а у самого прохода в восточной - фрагмент венчика 
миниатюрного железного сосуда и обломок железного но
жичка. . 

П о м е щ е н и е 7 ( 3 , 6 x 3 , 9 м) по своему назначение 
также жилое. Его юго-восточный угол занимает закром 
размером 0 , 5 x 1 , 2 м. В углу закрома был вкопан кувшй» 
нообразный сосуд. Рядом с закромом у южной стены нах 
дился тандыр. Пол около суфы вымощен уплощенными ка| 

В помещении три дверных проема. Один шириной 
0 , 6 м - в южной стене, другой - в западной и третий -
выход в коридор - в северной. Два последних проема ш^ 
риной по 0,7 м. Пороги у дверных проемов и участок? 
у выхода на улицу вымощены камнем, щели между ними 
замазаны глиной. 

При расчистке удалось установить, что помещения 6 
7 косда-то были одной большой комнатой, юго-западную 
часть которой занимала суфа с диумя тандырами. Затем, 
видимо в связи с увеличением или делением семьи, воз--

-^-Определение и подсчет остеологического материал^ 
произведены палеозоологами Отдела археологической т е л 

нологии, научными сотрудниками Л.А.Макаровой и Т.Н Ни 
румовым. 
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необходимость в отдельной кухне, была проведена не|-
п0Я перепланировка: старые очаги забутованы строи- , 
ным мусором, суфа заняла северо-западную часть ком-[ 

Б нее были встроены новые очаги, а комната пере- ! 
оженю легкой саженой толщиной 0 , 2 - 0 , 2 5 м. Вторая 

гхня разместилась в противоположном углу, суфу с тан-
ром устроили вдоль южной и восточной стен, а рядом -

«кромок для хранения небольших запасов продуктов. 

П о м е щ е н и е 3 - это амбар с 7 отсеками-закромами. 
Обшая плошадь 32 г ( 7 , 9 x 4 м ) . Вдоль южной стены 
оасполагаются четыре закрома, примерно одинаковых по 
размерам: 2 ,5x1,6 м, 2 , 5 x 1 , 7 м, 2 , 5 x 1 , 8 м и 1,7x2,5 м, 
еше три - напротив, вдоль северной: 2 , 0 x 0 , 5 м, 1,0x0,7 м 
и 0 , 7 х 1 , 0 м. Перегородки между закромами сложены из 
крупных и мелких камней. Высота перегородок 0 , 2 - 0 , 3 м, 
толшина 0 , 4 - 0 , 5 м. 

Амбар с проходом шириной 0 , 5 5 м в северной стене 
соединен с помещением 4. В закроме, расположенном в 
юго-восточном углу, на полу имелась яма диаметром 0,7 м, 
глубиной 0 , 2 5 м. Дно и стенки ямы обмазаны глиной. В 
заполнении ямы найдены фрагменты хума. 

П о м е щ е н и е 4 ( 4 x 3 м) - смежное с амбаром. В 
его северо-западном углу вдоль западной стены устроен 

•закром размером 1,2x0,5 м, глубиной 0 , 1 5 - 0 , 2 2 м. 
П о м е щ е н и е 8 ( 2 , 4 x 8 , 1 м) использовалось как з а 

гон для скота. Широкий 2-метрсвый проход з восточной 
стене соединял помещение се двором. Южную часть зани
мали два одинаковых закрома разберем по 2 , 4 x 1 , 2 м для 
хранения фуражного зерна. При расчистке их завалов най
дены черепа и косги баранов, крупного рогатого скота, 
лошаци и множество костей. 

П о м е щ е н и е 9 ( 3 , 7 x 3 , 5 м) - хозяйственное. В юго* 
западном углу на полу обнаружено сегментовидное по форме 
скопление галечника. Вдоль западной стены на полу расчи
щены горизонтально лежащие остатки деревянных конструк-

4* (вероятно, остатки деревянных полок или скамьи), у 
Неверной - подкубической формы крупный валун, который 



мог служить поставом для зернотерки или ручной мель н и в 
Восточную часть усадьбы занимал обширный двор плЛ 

щадью 1 8 0 м^, со всех сторон обнесенный забором. ЕгоШ 
основание, как и основания стен жилых помещений, сложеЯ 
из крупных валунов. Толщина забора - 0 , 8 - 1 , 0 м. Л у ч ш Д 
сохранилась южная сторона ограды: ее современная в ы с о Л 
1,3 м; здесь насчитывается четыре ряда каменной к л а д к и 
высотой 0 , 6 - 0 , 8 м, верхняя часть ограды сооружена изЯ 
глины. 

Поверхность двора плотная, желтоватого цвета, кахо-Я 
дится ч>ть ниже уровня пола жилых помещений. Все на- I 
дворные постройки примыкали торцами к южной стене ог-Л 
рады двора. Направо от входа в усадьбу в южной стене 
расположено четыре загона. Первый ( 1 2 ) - 5 , 9 x 3 , 0 м. ЕЙ 
его северо-восточном углу есть закромок (кормушка?) в I 
виде сектора ( 0 , 6 x 0 , 7 м ) . Второй загон ( 1 3 ) такого жеЯ 
размера, как и первый. Вход в него - в западной стене. 
Третий загон ( 1 1 - 1 1 а ) размером 6 , 4 x 3 , 2 м вытянут с 
севера на юг и имеет вход в северной стене. Вдоль юж- I 
ной - кормушка с тремя отсеками: их размеры - 0 , 3 х 0 , 3 я 
0 , 3 x 0 , 3 5 м и 0 , 8 x 0 , 3 5 м. Сгенки кормушки и перего
родки внутри ее сложены из одного ряда камней. В юго-
западном углу на полу расчищен очаг открытого типа (виЛ 
димо, служивший для обогрева помещения в холодное время 
в котором находился молодняк крупного рогатого скота. 

Юго-восточную часть двора занимает помещение 10 
( 6 , 9 x 4 , 3 м) - стойло, вероятно, для лошадей и верблюдов. 
Вдоль западной стены расположены три кормушки-ясли раэн 
мерами 0 , 9 5 x 1 , 3 5 м, 0 , 9 5 x 2 , 5 м и 0 , 9 5 x 1 , 5 м. В югов 
западном углу находится еще одна кормушка ( 0 , 9 5 x 0 , 4 мл 
отделенная от остальных. Судя по тому, что загон с во
сточной стороны ограничен оградой усадьбы, можно пред
положить, что он был закрыт навесом. От двора его отде-1 
ляет короткая северная стенке. Стенки и перегородки в 
загоне сложены из крупных камнэй, у яслей - из одного 
ряда, у кормушки - из 2 - 3 рядов камней в высоту. Во 
всех загонах на полу был слой буроватого гумуса с не 
чительными белыми вкраплениями. 
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' Анализ остеологического материала, собранного на тер-г 
ии Двора, позволил получить представление о составе : 

V жителей усадьбы. Среди костного материала име- ! 
черепа и кости лошади, верблюда, коровы, овец, ягнят, 

коз и ослов. 
В костных остатках есть вторая фаланга свиньи. Кость 

инадлежит молодой особи (отсутствует верхний эпифиз), 
затрудняет ее определение как домашней или дикой 

Аоомы. Наличие большого двора-загона, а также найденные 
юти домашних животных свидетельствуют о значительной; 

поле скотоводства в хозяйстве. 
При раскопках жилой части усадьбы и двора собран ве*-

щественный материал - главным образом, обломки неполив
ной керамической посуды, поделки из кости, изделия из 
металла, стекла, множество костей. Среди находок из м е 
талла - фрагменты ножей, два наконечника стрел, навесной 
крючок, подкова, костяная накладка лука, декоративные 
пряжки, подвеска, заколка, браслет и другие предметы ук
рашения из железа. 

В коллекции неполивной керамики преобладают котло
образные формы сосудов. Котлы без украшений, иногда на 
тулове прочерчены одна-две концентрические линии. Най
дено два фрагмента тарелкообразной посуды; фрагмент не
поливного чирага (светильника) с подтреугольной пятой; 
несколько фрагментов массивных днищ ступок, в одном слу
чае дно утяжелено дополнительно манжетовидным нелепом, 
украшенным защипами. ~ I 

Среди большого количества фрагментов керамики обна
ружено пять, ПОКРЫТЫХ поливой темно-зеленого и желто-
коричневого цветов. Фрагмент чаши на кольцевом поддоне 
украшен росписью красно-коричневой краской под прозрач
ной поливой. Такая посуда характерна для XI - начала Ж! в. 

Керамика из усадьбы аналогична комплексам посуды 
из прежних раскопок 'Галгара и городищ Северо-Восточного 
Семиречья / 4 8 , рис. 5/, что дает основание датировать 
жилую усадьбу Талгарского городища,XI - началом ХШ в. 

Усадьба 111 состояла из жилой части и двора. Между 
усадьбами 1| и III прослежен проход шириной 1,2-1,4 м и 
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(длиной 15 м. Западным концом он выходит на улицу, вЯ 
I сточным - во двор. По территории двора четкую границИ 
.между усадьбами проследить не удалось. Возможно, их Я 
'делила изгородь типа плетня. 

' Жилая часть усадьбы состоит из семи помещений (Я 
2 0 ) . В двух из них ( 1 4 и 1 5 ) имеются тандыры, о с т а Л 
ные по своему функциональному назначению являются псЛ 
собными. 

П о м е щ е н и е 14 размером 5 , 6 x 3 , 6 м. Его юго-вД 
сточную часть занимает суфа высотой 0 ,3 м с двумя таЯ 
дырами.. 

В помещении три прохода (дверных проема): в южной 
стене он шириной 0,6 ми ведет в коридор и на улицу; ] 
северной - 0,6 м - в коридорообразное помещение 1 7 ; 
восточной - 0 , 5 м - -в смежное помещение 1 5 . Все стеЯ 
сложены из сырцового кирпича. 

П о м е щ е ' н и е . 15 ( 2 , 7 x 3 , 4 м) - жилое. Большую 
часть его занимает суфа с тандыром (его диаметр р а в е Д 
0 , 4 5 м, дно выложено галькой). В юго-восточном углу ] 
вдоль восточной стены располагается зекром ( 1 , 7 5 x 0 , 5 я 
глубиной 0 , 3 м ) , впущенный в суфу. Борта закрома воз-1 
вышаются над суфой, 

В помещении два прохода в западной и восточной сте-] 
нах: в первой - в смежное помещение 1 4 , во второй -
выход во двор. 

П о м е щ е н и е 16 ( 4 , 1 5 x 2 , 6 м) вытянуто с севера 
на юг. Вдоль южной стены устроен погреб с тремя отсе
ками: их размеры - 0 , 9 0 x 0 , 4 5 м, 0 , 9 5 x 0 , 5 м и 0 , 6 5 х 
0 , 3 5 м, глубиной 0 , 3 - 0 , 4 м. Дно погреба вымощено бу
лыжником. Стены в помещении, сохранившиеся на высоту 
0 , 3 - 0 , 3 5 м, сложены из сырцового кирпича. Проходом в 
восточной стене помещение 16 соединяется с помеще
нием 1 7 . 

П о м е щ е н и е 17 ( 2 , 2 5 x 3 , 7 5 м) выполняло роль к 
ридора, так как через него осуществлялось сообщение с 
помещениями 1 4 - 1 6 , 18 и 1 9 . 

П о м е щ е н и е 18 - прямоугольное в плане ( 2 , 3 х 
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\ в северо-восточном углу находится закромок раз-
ом 1,55x0,4 м. 
Л с м е ш е н и е 19 - почти квадратное ( 4 , 7 5 x 5 , 0 м ) . 

Видимо, служило прихожей. 
П о м е щ е н и е 20 ( 4 , 6 x 2 , 1 м) - смежное с 1 9 . При 

скопках каких-либо конструкций не зафиксировано. 
}< востоку от жилых помещений находился двор. Его 

юго-восточную часть занимает глиняная платформа высотой 
О 15 м, имеющая вид правильного круга диаметром 5,8 м. 
По окружности она ограничена одним рядом крупных кам
ней. В иентР е платформы - небольшое углубление от очага 
округлой формы со следами золы и углай. На месте обра
щенного на юго-запад входа кладка отсутствует, его ши
рина - 0,7 м. С внешней стороны северной и восточной 
частей круга находятся прямоугольные каменные выклад
ки _ основания для подпорок. Глиняная платформа, окружен
ная каменной выкладкой, является основанием юрты. 

При раскопках жилой части усадьбы и двора собран в е 
щественный материал - главным образом, обпомки непо
ливной керамики, поделки из кости и рога, изделия из ме
талла, мелкие фрагменты стеклянных изделий, а также 
множество костей, в основном, кухонные остатки. 

Среди костного материала есть черепа и кости лошади, 
верблюда, коровы,- овец, ягнят, коз и ослов, а также кости 
и черепа барсука, спил рога и кости оленк-марала, волка. 
Незначительное количество костей принадлежит птице. 

Находки из металла представлены фрагментами ножей, 
двумя наконечниками стрел, навесным крючком, подковами, 
железными пряжками, кованым железным гвоздем. 

Изделия из кости - это накладки на лук; пряслице; 
астрагал, использовавшийся в качестве лощила; спил кон-
и°вой части рога оленя-марала с просверленным насквозь 
отверстием, а также серединной, частично обработанный -
видимо, заготовка изделия. 

Керамика аналогична посуде из усадеб I л II и может 
быть отнесена к XI - началу ХШ в-. 

Усадьба 1У площадью 2 9 0 м2 по планировке отлича

ется от ранее раскопанных наличием двух жилых комллек-
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( сов и большим ( 72 м ) амбаром-зернсхранилищем. Крой 
I жилья и хозяйственных помещений, составной^ частью у с | 

• дьбы является двор с загонами для содержания скота. 
Вход в нее находился со стороны улицы, проходящей щ| 
берегу реки. 

В отличие от усадеб I—ЦТ эта усадьба ориентирована 
длинной стороной с севера на юг. Жилье располагалось 
южной части, а двор с постройками - в северной. В юге 
западном углу участка было зачищено помещение 2 3 - 2 4 
(четкой разделительной стенки или перегородки по верх
нему строительному горизонту не зафиксировано) размер 
5 x 2 , 6 м. Юго-восточную часть помещения занимала суф| 
из желтоватой глины. В углу в суфу был вмазан тандыру 
Рядом стоял двуручный котел. 

Северо-западный угол суфы вымощен, крупным булы 
ником. Вымостка - площадка размером 0 , 6 5 x 0 , 5 5 м с 
небольшим углублением в центре. Видимо, это база опо^ 
ного столба, поддерживавшего кровлю. 

П о м е щ е н и е 2 3 - 2 4 было жилым в более позднее 
время, которому соответствовали остатки верхнего стро* 
тельного горизонта. 

В южной части жилого п о м е щ е н и я 2 8 - 2 9 ( 4 , 9 х 
5,0 м) располагалась суфа размером 1,8x5 м с тан;< 
Край суфы обложен некрупными камнями. После ее снят* 
выяснилось, что ранее это помещение было хозяйственг!ы> 
и разделялось перегородкой на две части. Вымощенный 
краД суфы совпадал с краем стенки-перегородки. 

Южную часть усадьбы занимает жилой комплекс, 
стоящий из 5 помещений, северную - двор. В отличие от 
усадеб 1-Ш на территории двора кроме скотных загонов 
жилой-дом. Внешние стены усадьбы (северная и запад 
сложены из булыжников. Восточная стена, являющаяся об 
шей для усадеб 1У и У, Мен* э толстая - 0 , 7 - 0 , 9 м - и 
также сложена из камней и глины, южная - разделяю) 
усадьбы Ш и 1У, тонкая - 0 , 5 - 0 , 6 м - из сырцовых ки{ 

• пичей. 
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Дом насчитывал 5 помещений. Центральным было жи~ 
п о м е щ е н и е 31 ( 3 , 8 x 2 , 7 м ) , куда входили со двора 

е Э айван или дворик ( п о м е щ е н и е 35 размером 2 , 4 -
о 7x4,4-4,7 м), дверной проем шириной 0,7 м находился 

'северной стене. Тандыр, вмазанный в суфу, и два закрома 
поль южлой стены - составные интерьера этого пок. лдения. 

Проходами шириной 1,0 и 0,7 м оно последовательно сое-

И Н Й Л О сь с хозяйственными п о м е щ е н и я м и 32 (1,3х 
2 7 м) и 3 3 . На одной оси е ними хозяйственное п о м е 
щение 34 - кладовая. Из помещения 33 через дверь 
(0,8 м) в северной стене можно было попасть в зернохра
нилище - большое - 72 иг (3 3 , 3 x 5 , 4 м) - помещение с 
12 отсеками-закромами. В отсеке 23 - закром сектораль
ной формы, в отсеке 24 - на полу зольное пятно открытого 
очага; северо-восточный угол отсека 26 занимала хозяй
ственная яма. Еще одна яма расчищена в отсеке 2 7 , она 
по краю была обложена камнями. В остальных отсеках ка
ких-либо сооружений не отмечено. 

Все стены в помещении хорошей сохранности, высотой 
от 0 , 5 5 до 0 , 9 7 м, сложены из крупного булыжника, 
скрепленного раствором желтой глины.'Отличается конст
рукцией стена, проходящая по центру зернохранилищ;, с в о 
стока на запад. Это хотя и внутренняя, но очень толстая 
(0,97 м) стена, контуры которой сложены из крупного бу
лыжника, внутри забутовка строительным мусором впере
мешку с крупным песком. На высоте четвертого (от осно
вания) ряда кладки из крупного булыжника в заполнение 
стены уложены бревна сечением 2 0 x 1 3 и 1 3 x 7 см. Кон
струкция, размеры и местонахождение стены дают возмож
ность предположить, что она была невысокой и служила для 
перемещения но амбару. 

В юго-восточном углу п о м е щ е н и я 27 на полу было 
два больших валуна, служившие, вероятие, ступеньками для 
подъема на стену. 

Северо-западный угол двора занят отдельным небольшим 
домом, состоящим из жилого п о м е щ е н и я 36 ( 3 , 5 x 1 , 9 м) 
и очажного отсека (кухни), В помещении - секторальной 
формы закром и тандыр, вмазанный в еуфу. 
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Усадьба со всех сторон окружена мощными (толщиноЛ 
•1,0-1,2 м) стенами, основания которых сложены из круЯ 
!ных валунов. Южная стена, разделяющаяся убадьбы Л! и Л 
сделана из глиняных блоков. 

Усадьба У площадью 2 9 6 м по планировке аналогаЯ 
усадьбе 1У. Ее северную часть занимает двор с жиль 
домом, а южную - жилые и хозяйственные постройки. В о Я 

•сточная часть усадьбы, а также территория двора, на к о Л 
торой, несомненно, располагались. постройки для с к о т а , р $ Я 
рушены современной автомобильной дорогой. 

Во время раскопок жилых усадеб 1У и У получен ко Л 
плекс керамики. В основном это фрагменты неполивной пЛ 
суды кухонной: котлы двуручные, горшки; столовой: к у в щ Я 
ны, сосуды с носиком, кувшины водоносные, чаши, ке 
пиалы, миниатюрные сосудики, ступки; кроме того, о б н а р Я 
жены серия различных светильников, каковаленка, обожжвЯ 
ные кирпичи. 

Среди находок из металла орудия труда - мотыга, серЯ 
долото, чот, пробойник, ножи; предметы хозяйственного 
обихода - наконечники стрел, крючья, сложные навесные 
запоры, гвозди, серия подков; украшения - браслет и с е р Н 
(железные?); различные пряжки и накладки из железа. 

Видовой состав костных остатков традиционен: а е р б л Л 
лошьдь, корова, баран, коза, осел, собака, курица. 

Согласно комплексу керамики и находок, усадьба д а т Л 
руется XI - началом XIУ в. 

Усадьба У1 имела площадь 3 9 0 м . В ее западной 
части расположены жилые и хозяйственные постройки, в 
восточной - двор с загоном и конюшней ( п о м е щ е н и я Я 
и 53 на плане). Е жилую часть усадьбы ( п о м е щ е н и я 5Щ 
5 8 ) можно попасть через проход в южной стене, которойи 
усадьба отделяется от длинного узкого прохода 4 7 , выхоЛ 
дяшего на магистральную улгцу. 

П о м е щ е н и е 54 ( 4 , 3 - 4 , 7 x 6 , 0 м) имело дверной 
| проем в южной стене ближе к западному углу. Почти иа-Л 
•против входа находится тандыр, вмазанный в суфу. ИзнутЛ 
он украшен вертикальными волнистыми линиями. В п р о т и Л 



Г оложном конце помещения напротив тандыра в полу была 
устроена зерновая яма. 

Основания стен в помещении сложены из •булыжников. 
Сохранность с т е н : высота восточной и южной - 1,1-1,3 м, 

еверной и западной - 0 , 5 - 0 , 8 ; толщина восточной - 0 , 8 м, 
южной - 1|°1 северной и западной - 0 , 6 м. 

П о м е щ е н и е 55 ( 6 , 5 x 6 , 0 м) первоначально было 
жилым- В егс северо-западном углу находилась суфа раз
мером 5 , 2 5 x 2 , 6 0 м со вмазанными тандырами. Ее совре-;. 
менная высота - 1 0 - 1 5 см, от тандыров сохранилось дно . 
и частично - стенки высотой до 8 см. При дальнейшем 
углублении в этом же помещении на 0,6 м и доведении до 
уровня пола в помещении 54 картина изменилась. На более 
раннем этапе существования помещение служило амбаром, 
который состоял из четырех закромов: а) 4 , 7 5 x 2 , 6 0 м, 
б) 1,5x4,5 м, в) 3 ,0x0,6 м, г) 1,1x5,9 м. 

П о м е щ е н и е 56 ( 2 , 0 x 3 , 3 м) вытянуто с запада на 
восток. Основания стен и внутренних перегородок сложены , 
из камня, скрепленного глиняным раствором. По назначению 
помещение можно считать кладовой. 

П о м е щ е н и е 57 - смежное с помещением 5 6 , имеет 
с ним одинаковые размер и назначение,являясь кладовой. 

В юго-западном углу п о м е щ е н и я 58 ( 3 , 3 x 6 , 0 м) 
устроен в суфе тандыр. У западной стенки, севернее тан
дыра, на полу есть хозяйственная яма (ее диаметр 0 ,8 м, 
глубина 0 , 4 м ) . По функциональному назначению помещение 
относится к жилым. 

Д в о р ( 5 2 , 5 3 ) площадью 1 6 0 м 2 ( 1 2 , 7 5 x 1 2 , 7 5 м ) 

занимает восточную часть усадьбы. 
П о м е щ е н и е 52 ( 4 , 9 x 5 , 8 м) - это загон во дворе. 

В его юго-западном углу расположен секторальной формы 
закромок. Вдоль восточной стены загона находятся кор-
мушки прямоугольной в плане формы размерами: а ) , б), д) 
по 1,4x0,8 м; в) 1 , 4 3 x 0 , 8 5 м; г) 1,6x0,8 м. Толщина 
лерегородо::, сложенных из булыжников 0 , 4 м, высота 0 ,8 м. 

^енки и дно кормушек обмазаны толстым (до 
3 см) слоем желтой глины. 
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При расчистке помещения 52 на полу обнаружен слой I 
Iкоричневатого гумуса. По-видимому, эта часть двора была! 
под навесом. 

С востока, севера и запада усадьба ограничена стена-3 
ми толщиной 0 , 7 5 - 1 , 0 . м. Их основания сооружены из не-1 
скольких рядов валунов. Стена, замыкающая усадьбу У1 Я 
севера, глухея. 

Усадьба УН по сравнению с другими усадьбами неве-1 
лика - 1 4 8 м . Выделяются дом, состоящий из жилого и 1 
хозяйственных помещений, и двор с .загонами для с к о т . 

П о м е щ е н и е 60 - жилое ( 5 , 7 x 3 , 4 м ) , сохранилось! 
плохо, часть его, находящаяся на береговой круче, сполэдя 
в реку. 

П о м е щ е н и е 6 1 ( 6 , 0 x 4 , 7 м ) представляет собой 
амбар-зернохранилище с восемью отсеками-закромами: 
а) 2 , 3 5 x 1 , 1 щ б) 2 , 3 5 x 0 , 8 м; в) 2 , 3 5 x 2 , 3 м; г) 1 ,8x1 
1,4 м; д) 0 , 8 5 x 1 , 4 М; е) 1,1x1,0 м; ж) 1 , 5 5 x 1 , 0 м; 
з) 2 , 9 x 1 , 8 м. Внешние стены амбара более массивные 
( 0 , 6 - 1 , 3 м ) , их основания сложены из крупного булыж- ' 
ника, а верх - вероятно, из сырцового кирпича. 

П о м е щ е н и е 6 2 ( 4 , 5 5 x 6 , 2 м ) заполнено строитель! 
ным мусором. Сохранность оснований стенок плохая, уда- 1 
лось зафиксировать фундамент из камня с глиной на вы- I 
соту 0 , 1 5 - 0 , 2 м. 

Проход шириной 1,0 м в южной стене ведет в тупичок! 
59 и далее на улицу. По функциональному назначению п о - 1 
мещение соответствует открытому дворику. Проходом ши- I 
риной 0,8 м в восточной стене дворик соединен с загонакя 
для скота 63 и 6 4 . 

П о м е щ е н и я 6 3 ( 3 , 2 5 x 5 , 7 5 м ) и 6 4 ( 4 , 2 x 5 , 7 5 м)1 
смежные, сообщаются посредством прохода шириной 2, 
расположенного ближе к восточной стене. В помещении 03 I 
строительных конструкций не обнаружено, в помещении 6'Щ 
вдоль южной стены расположены 4 ящика, сложенных из 1 
крупных, плотно подогнанных др>г к другу камней. Р а з м е ш 
ящиков-кормушек: а) 1,0x2,4 м, б) 1,0x1,0 м, в) 0,6х I 
0,7 м, г) 0 , 7 5 x 1 , 7 м. Толщина внешней стенки корму-
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Ёвек - 0 , 5 5 м, внутренних перегородок - 0 ,3 м. У корму
шек " в " и "г" стенки сохранились на высоту 0 , 6 м, у 
{остальных - 0 , 2 - 0 , 4 м. Функциональное назначение - з а - . 
[гоны для скота. 

Усадьба УШ ( 9 2 м^) расположена севернее усадьбы У11. 
В восточной части усадьбы У1П находились двор и зегоны 
( 6 8 , 6 7 , е ) , в западной - жилые и хозяйственные иомеще-
щш ( 6 5 , 6 6 ] . 

П о м е щ е н и е 66 ( 4 , 6 x 5 , 0 м) - центральное в усадь
бе. Большую часть его занимает суфа с двумя вмазанными 
в нее тандырами, дно у которых вымощено мелкими к а м 
нями и обмазано глиной. Сохранившаяся высота суфы 0,2 м. 
Напротив тандыров, вдоль северной стены помещения, на
ходятся три закрома: а) 0 , 5 x 1 , 3 м, б) 0 , 5 x 1 , 0 м, в) 0 , 5 х 
2,1 м, имеющие вид прямоугольных ящиков, впущенных в 
суфу. Глубина закромов одинаковая - 0 , 4 м. 

П о м е щ е н и е 6 5 ( Л , 2 х З , 6 5 м ) , видимо, служило кла
довой. Можно лишь' предположить, что проходом в своей 
восточной стене оно соединялось с жилым помещением 6 6 . 
Проход в северной вел в тупичок 6 9 , а из него - на м а 
гистральную улицу, которая тянулась с севера на юг вдоль 
берега реки. 

Минуя ' ту п и ч о к 69 - корид''рообразное помещение 
размером 2 , 0 - 2 , 6 x 1 . 1 , 2 5 м - попадали во двор 67 ( 4 , 6 х 
3,4 м ) , уровень пола которого засыпали слоем крупного 
речного песка. Через дверной проем 4 0 , 7 5 м) в восточной 
стене со двора можно войти л п о м е щ е н и е 68 ( 4 , 4 х 
2,7 м) Стены сложены из сырцового кирпича с хорошо 

длившейся глиняной обмазкой. Высота северной и в о 
сточной стен - по 0 , 6 - 0 , 8 м, толщина - соответственно 
0,8 и 1,2 м; высота южной п западной - 0 , 3 м, толщина -
°.5-0,6 м. 

В северо-восточлом углу двора находится закром 2,0к 
м, высота его стенок - 0 , 7 м. 

Усадьба IX по конфигурации несколько отличается от 

х, она более компактна, занимая плошадь 238 мЗ 

в остальных усадьбах, есть собст-
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венно дом с жилыми и хозяйственными помещениями (70,* 1 
7 1 ) и двор со стойлом ( 7 2 ) . Во дворе находятся сарай 
( 7 4 ) и юрта ( 7 3 ) . 

Дом двухкомнатный. П о м е щ е н и е 70 ( 4 , 3 5 x 2 , 5 м) .1 
жилое, в нем в центре суфы находился тандыр. Вдоль юж- I 
ной .стенки в суфе имелись два закрома ( 0 , 8 x 1 , 4 м и 
0 , 8 x 0 , 8 м ) . Стены в помещении сохранились на высоту . 
0 ,4 м, толщина западной стены - 1,35 м, остальных -
0,6 м. 

Проемом в середине восточной стены жилое помещение] 
соединяется с п о м е щ е н и е м . 71 ( 4 , 3 x 3 , 0 м ) . В его за-.] 
падном углу расчищен закром ( 0 , 7 x 0 , 7 м) /Других строи-1 
тельных конструкций в помещении нет. Через дверной проея 
( 0 , 5 м) в южной стене можно было выйти во д в о р 7 2 , 1 
где вдоль восточной стены находились сарай ( 7 4 ) разме- 1 
ром 4 , 5 x 2 , 3 м и пять кормушек-яслей: а) 1,7x1,2 м, 
б) 1,7x0,3 м , в ) 2 , 0 x 1 , 3 м, г) 1 ,6x1,2 м, д) 1,3x2,1 Ц 
Северную часть двора занимала юрта. От нее сохранилась | 
круглая в плане платформа из глины высотой 0 , 1 5 м от- , 
носительно поверхности двора, обложенная по окружности 
крупными камнями уплощенной формы. В центре - овальное 
зольное пятно. Диаметр платформы - основания юрты - 5,2 а 

Выходили из усадьбы через проход шириной 0 , 7 5 м в | 
южной стене, соединявшей двор с тупичком 6 9 , который 
вел на улицу. 

При раскопках усадеб УХ-IX были собраны обломки не! 
поливной керамики, поделки из кости и рога, металлически? 
изделия и мелкие фрагменты стеклянных, а также множеств 
костей. Среди костей диких животных есть кости баосука и; 
волка. Незначительное количество костей принадлежит птице 
и крупной рыбе. 

Находки из металла представлены обломками ножей,под 
ковами разных форм и размеров. Найдены инструменты кузв 
неца - зубило, пробойник; орудия труда - обломки серпа, 
зубья вил; бронзовый светильник-чираг. 

Изделия из кости представлены пуговицей и кольцом,иа 
готовленным из поперечного спила рога оленя-марала. 
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[ Коллекция керамики аналогична описанной из других 
л (в ОСНОВНОМ это фрагменты неполивной посуды). К 

• Ус* о е 0 й посуде относятся обломки тарелкообразных сосу-
чаш- Керамика из усадеб аналогична комплексам по
лз прежних раскопок Талгара и городищ Северо-Во-

чного Семиречья, что дает основание датировать э . и 
; ь б ь г XI - началом ХШ в. 
Усадьба X ( 3 7 0 м ^ ) . В ее западной части расположен 

той комплекс и хозяйственные помещения, в восточной -
скотник и двор. 

П о м е щ е н и е 75 ( 3 , 5 x 2 , 7 - 2 , 9 м) - жилое. В севе-
оо-восточнсм углу в суфо находится тандыр. Изнутри он 
украшен рисунком из полукруглых линий с завитком на 
коние. Основания стен в помещении сложены из булыжни
ков на глиняном растворе. Сохранившаяся высота стен -
О 2 5 - 0 , 4 м. На суфе рядом с тандыром стоял двуручный 

котел. 
Примерно у середины западной стены на полу находил

ся напольный очажок округлой формы ( 0 , 4 x 0 , 6 м ) , дно и 
стенки которого из глины, прокаленной до оранжевого цвета. 

П о м е щ е н и е 76 ( 2 , 9 - 3 , 0 x 3 , 3 - 3 , 4 5 м) имело хо
зяйственное назначение. К его северной стене пристроен 
погребок подковообразной формы ( 1 , 0 5 x 1 , 6 м) . Стенки и 
дно погребка обмазаны глиной, устье обложено одним ря
дом крупных камней, возвышающихся над уровнем пола 
помещения на 0,3 м, ширина обкладки - 0 ,2 м, глубина 
погребка - О, 7. м. 

В п о м е щ е н и и 79 ( 3 , 0 x 3 , 8 м) у южной стены бли
же к юго-восточному углу обнаружен тандыр. 

П о м е щ е н и е . 7 8 ( 2 , 8 x 2 , 8 - 3 , 4 м) - хозяйственное, 
в юго-восточном углу - закром подковообразной формы 
'длина и ширина у стены - по 1,1 м, толщина перегород
ки - 0,4 м) . Пол и стенки закрома обмазаны толстым 
слоем желтой глины. В юго-западном углу находится в о з 
вышенная площадка - вымостка из крупной гальки, рядом -
очажок округлой формы диаметром 0 , 3 5 м г. глубиной 0 , 2 м. 
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П о м е щ е н и е 7 7 ( 3 , 8 x 2 , 9 м ) . Здесь зафиксировав 
• остатки верхнего строительного горизонта: расчише 
тандыра, частично перекрывающего более раннюю с-! 

I Стены помещения сложены из сырцового кирпича, их тол] 
шина - 0 , 6 5 - 0 , 8 м, сохранившаяся высота - 0,5-С 

Восточную часть усадьбы занимают загоны для ско4 
и стойла. В одном из загонов на полу находился грушей 

•ной формы очаг. Подобные очагй встречались в раскопал 
ных ранее усадьбах в помещениях для скота в отсеках /я 
молодняка У использовались при обогреве животных в хм 
лодиое время. Известны такие отапливаемые постройки щ 
скота и из этнографических материалов. 

В п о м е щ е н и и 80 ( 2 , 7 x 3 , 5 м) в заполнении махи 
дился строительный мусор. 

П о м е щ е н и е 8 1 имеет размеры 2 , 9 - 3 , 0 5 x 3 , 4 - З И 
П о м е щ е н и е 8 2 ( 3 , 1 x 3 , 4 м ) . Н а полу расчишенД 

остатки очага и вымостка из жженого кирпича. 
П о м е щ е н и е 83 ( 3 , 5 x 3 м)'. Его интерьер не сохра 

ни лея. 
Усадьба XI \ 9 0 м 2 ) располагались ближе к берегуЯ 

реки. Ее восточную часть занимал двор с хозяйственный 
постройками, а западную - жилой комплекс. 

Во дворе расчищено основание юрты (рис. 2 1 ) - воД 
вышаюшаяся над уровнем двора круглая глиняная плошал 
диаметром 4 , 3 м, обложенная по окружности крупными <1 
камнями (рис. 2 3 ) . По внешнему обводу выкладки диамЯ 
юр.ты равен 5,2 м, вход шириной 0 , 7 м обращен на запет 
Он оформлен каменной кладкой^ Западнее расчищено ешеИ 
одно основание юрты диаметром 2,4 м, по окружности ош 
ложенное камнями, вход также ориентирован на запад. ГЯ 
щадка юрты возвышается над поверхностью двора. 

Ближе к реке зафиксированы отдельные отрезки с т е и 
и остатки помещений. В углу одного из помещений найдя 
двуручный котел и водоносный кувшин. В заполнении лр<э1 
обладают строительный мусор (куски сырцовых кирпиче*Я 
остатки растительности), многочисленные фрагменты керв 
мики и костные остатки домашних животных. 



МеЖДУ усадьбами I—II и Х-Х1 с запада на восток тя-
вымощенная булыжником мостовая (длина прослежена 

участке раскопа в 51 м) шириной от 2 , 5 - 3 , 0 м на за-
одном конце до 1,5 м - восточном. 

го-западу от усадьбы XI зафиксированы строитель-

е конструкции еще одной усадьбы. 
Усадьба XII (см. рис. 2 1 ) площадью 1 6 5 м полно

стью не раскопана. 
П о м е щ е н и е 86 ( 4 , 6 x 4 , 6 м ) . В северо-восточном 

углу есть закром в форме сектора ( 3 x 1 , 6 м), отделенный 

от помещения перегородкой высотой 0 , 4 м и толщиной 
О 5 м из сырцового кирпича. Помещение - хозяйственное. 

П о м е щ е н и е 87 ( 4 , 8 - 5 , 2 x 9 , 4 м ) . Ближе к северо-
западному углу находился напольный очаг размером 6 Ох 
25 см и глубиной 1 0 - 1 5 см. Возможно, помещение было 
поделено примерно пополам стенкой, от которой на полу 
зафиксирована кладка из крупного булыжника. 

П о м е щ е н и е 88 (6x3,9 м ) . Вдоль западной стенки 
расположено три ящика •-. "кормушки": а) 2 ,9x1,4 м, 
б) 1,4x1,4 м, в) 1,4x1,6 м. Перегородки в отсеках сыр
цовые с глиняной обмазкой, их толщина 0 , 3 - 0 , 4 м, вы
сота 0 , 4 - 0 , 5 м. 

В южной стене имеется проход шириной 1,5 м, вымо
щенный мелкими- камнями. 

П о м е щ е н и е 89 ( 4 , 2 x 4 , 0 м ) . В юго-восточном углу 
находится закромок в форме сектора с длиной стенок 1,0 
и 0,6 м. Тонкой ( 0 , 4 м) сгенкой из сырцового кирпича 
это помещение' отделяется от соседнего. 

П о м е щ е н и е . 90 уходит под край раскопа, размеры 
неопределимы. Примерно у середины северной стены расчи
щен тандыр диаметром 0 , 5 5 м. 

П о м е щ е н и е 91 ( 5 , 2 x 5 , 4 м ) . В егс юго-восточном 
Углу устроен закром 1,4x1,6 м. Стены в помещении сло
жены из булыжников в один ряд. неровности кладки сгла
жены глиняным раствором. Толщина северной стены - 1,0 м, 
остальных - 0 , 7 - 0 , 8 м. 

П о м е щ е н и е 92 - кориморообразное, неправильной 
Ф°Рмы, соединяется системой проходов с помещениями, ухо-
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I дящими под границу раскопа. В отсеке, примыкающем }̂ Я 
, сточной стено, расчищэн один тандыр диаметром 0,5 цН 
высотой 0 , 1 5 м, а другой - Е северо-восточном углу ^я 
смежном помещении. 

От п о м е щ е н и я 94 удалось зафиксировать только I 
юго-восточный угол и прилегающие отрезки стен. На поу 
в углу был обнаружен раздавленный хум с диаметром в̂ Д 
*чика 0,8 м. У южной станки, частично врезаясь в н е е , И 
ходилась керамическая труба, поставленная вертикально.! 
Всего расчищено два целых звена труб и обломки. 1 рубя 
длиной 43 и 41 см, диаметром 18 см. Перед трубой на! 
полу расчищен очажок с двумя кирпичами по краям, погЛ 
женными параллельно на длинное ребро в 0,3 м друг от Л 
друга. Кирпичи сырцовые, со стороны очага иоокалились! 
красновато-серого цвета. 

Во время раскопок усадеб Х-ХП найдены в больших I 
количествах керамика, изделия Из металла, остеологич&И 
кий материал, а также поделки из кости и стекла. 

Неполивная керамика - это кухонная (котлы, горшки 
хозяйственная (тагоры, хумы, хумчи, ступки, корчаги, сЯ 
тильнпки-чираги, столики-достарханы, крышки, кувшины) • 
столовая посуда (кувшины, горшочки, кесе, тарелки, ча-Я 
шечки, кружки, крынкообразные сосуды, миски, пиалы), I 
сделанная на круге. 

Среди находок целая керамическая крышка от неболЯ 
шого котла, а также фрагменты: крышек от тандыров и з | 
грубого теста с примесью крупного песка и шамота с ру| 
кой грибовидной формы: крышечек от миниатюрных сосуД 

Имеются фрагмэнты поливной посуды, украшенной рЛ 
писями,- тарелок,кзсе,чашек.Найден чираг зеленой полиаЯ 

Находки из металла представлены подставкой бронзЯ 
вого светильника, фрагментом бронзового зеркала, тонк<Я 
круглой вогнутой пластинкой. На внутренней стороне пот 
следней имеется рисунок в виде перекрещивающихся под I 

' углом двух линий, вписанных в окружность. Между н и м и 
повторяя очертания углов, располагаются еще по две г.Л 
б е е линии выполнены вдавленными точками. На б л я ш к е ! 



три сквозные дырочки, расположенные на разном р а с -
|Стоянии одна от другой. 

/Лного находок из железа: пряжки с подвижным я з ы ч 
ок обломки ножей, пилочек, серпов, целый обоюдоострый 

о Т К и й кинжал, наконечник стрелы, копья, различные 

о ч К и , фрагменты цепей, плотницкие инструменты, метал
лические накладки с заклепками для крепления, кованые 
гвозди, подковы, стремя. 

Полученный материал из раскопок усадеб Х-ХП имеет 
ближайшие аналогии в комплексах находок с усадеб 1-1Х 
городиша Талгар и других городищ Северо-Восточного Се--
миречья. Это позволяет датировать усадьбы Х-ХН периодом 

с XI по начало ХШ в. 
Сельское жилище известно благодаря раскопкам на се-? 

льском поселении Жаксылык (рис. 2 4 ) . Общая площадь 
раскопа составила 5 4 0 м , т .е . примерно 1/5 городища. 
Раскопанные постройки относятся к Х-ХШ вв. / 5 1 , с . 3 5 / . 

Комплекс построек состоял из 20 помещений, 14 из 
них вскрыто полностью, остальные - частично. Удается 
сгруппировать по?>решения в отдельные одно- и многоком-
йатные дома. Два дома площадью 44 и 48 м являлись 
центральными. По обе стороны от них. располагались три 
группы помещений. 

Д о м 1 отапливался двумя очагами, пристроенными 
к северо-восточной стене. Очаги прямоугольные, размером 
1,75x0,5 м, сложены из одного ряда сырцовых кирпичей 
( 3 5 x 1 5 x 8 см), поставленных на ребро. В заполнении оча-* 
гов - серовато-красная зола, угли, кальцинированные кости, 
обожженные обломки глиняных сосудов* Напротив очагов у 
стены расчищен закром размером 3 , 5 x 0 , 5 м. . 

Приблизительно посредине помещения имеется канавка 
шириной и глубиной по 0 , 2 м. Возможно, в ней нахо
дилось основание пенкой камышевой либо турлючной пере
городки, делившей помещение на две части. 

Вышеописанный дом, судя по прослеженным прослойкам 
запустения уровней полов, использовался под жилье трижды, 
причем а двух последующих периодах обживания в его по-
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лах были выкопаны хозяйственные ямы. Размеры их Уети| 
0 , 8 - 1 , 2 м, глубина 1-1,2 м. Первоначально они служцд^! 
для хранения зерна, молочных продуктов и мяса, а з а т е ^ | 
использовались как мусорные. В заполнении ям найденыИ 
кости животных, черепки битой посуды вперемешку с зо^Л 

. Последующие периоды жизни в помещении какими-либЛ 
строительными коиструкциями не отмечены. От них сохрЛ 
нилось 17 хозяйственных ям и два тандыра: один - в0фуЛ 
лен в массиве внешней оборонительной стены, а другой .,1 
слеплен из глиняных полос шириной 0,2 м, изнутри покрьЛ 
тых прочерченными и горизонтальными полосами в целях I 
предохранения стенок тандыра от растрескивания при чаг4 
нагревании. Диаметр тандыра 0 , 5 м, устья 0 ,3 м, сохра-1 
нившаяся высота 0 , 4 м. Рядом с тандыром у стены расчм 
шен закром с просом в виде темно-коричневой уплотнещЯ 
массы ТОЛЩИНОЙ до 0,2 м. 

Д о м 2 ' ( п о м е щ е н и е 1 4 ) - тоже однокомнатчыйЯ 
Вход в него (шириной 0,8 м) находился со стороны двора! 
Почти в самом центре помещения расчищена хозяйствещД 
яма, относящаяся к первому периоду обживания, осталь-Ш 
ные - последующих периодов. 

• Помещения, расположенные справа от помещений 1 иЯ 
объединены в два изолированных комплекса. Д о м 3 со- I 
стоит из четырех помещений 2 - 5 . Со ДЕора в него ведет! 
узкий коленчатый коридор шириной 1,8 м'. П о м е щ е н и я 
2 - 4 - изолированные, а 5 - проходное. В юго-западноаЯ 
углу помещения 2 ( 4 , 1 x 5 , 0 м) находился тандыр. Для это! 
помещения характерна хорошая сохранность конструкцийН 
Здесь находился хозяйственно-производственный компле^И 
От него сохранилась серия оригинально устроенных очагов! 
расположенных так, что их топочные устья направлены I 
тивоположные стороны, и, т аким образом, получалась с 
образная компактная печь, рассчитанная на четыре раб 
места. Очаги имеют подковообразную форму, их глиноб: 
стенки высотой 0 , 3 м. 

Из помещения наружу в ров через толщу крепостно 
стены выведена гончарная труба. Она была уложена в 
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но продолбленную клиновидную щель, а затем свобод-
дространство забито сырой глиной, давшей при высы-

н й Н усадку. Труба имеет наклон наружу: разница уровней 
входного отверстия и устья составляет 0 , 1 5 м. Отсут-' 

вне в помещении каких-либо характерных шлаков позво-
' _ считать помещение 2 кухней, рассчитанной на комлям I 

кс в ь 1 Ш еназванных помещении. 
П о м е щ е н и я 3-5 были жилыми. В их полах расчи

щены хозяйственные ямы, некоторые из них относятся к 
первому периоду жизни. В помещении 4 находился бадраб 
диаметром 1 м и глубиной - 1,6 м. 

Близкую планировку имел и д о м 4. Его коридор дли
ной 5,5 м и шириной 1,3 м соединял помещение с внут
ренним двором. Кухня размещалась в помещении 6 площа
дью 7,7 м . Здесь находился очаг на три рабочих места 
и один очаг - в северном углу. На полу помещения расчи
щен слой золы толщиной 10 см. 

Помещения 8 и 9 были проходными, а 1 0 - 1 2 - изоли
рованными - в них заходили из общего вестибюля. П о м е 
щ е н и е 10 - углевое, размером 2 , 1 - 3 , 9 м. В северном 
углу на уровне первоначального пола находился подково
образный очаг диаметром 0 , 4 м. 

В полах помещений расчищена - серия хозяйственных ям 
различных периодов рбжиьания городища. 

К внутренней стене, связывающей- весь описанный ком
плекс построек, примыкал еще ряд помещений: 1 6 - 2 0 , р а с 
копанных частично, причем помещения 1 6 - 1 8 относятся к 
группе построек, примыкавших к северо-восточной крепост
ной стене городища. 

С помощью вырытой траншеи длиной 9 ,5 м установлено, 
что внутри поселения находился двор. В разрезе ее стен 
сразу же под гумусным слоем прослежена прослойка корич
невого цвета толщиной 0 , 1 м со вкраплениями угля и з о -

ыми питчами, а под ней - материковый лёсс-. Датиру
ется комплекс построек Х-Х1 вв. /5,1, с . 2 2 - 4 1 / . 

К вопросу об особенностях жилища исследуемого рай-
225- Аналогии средневековым городским усадьбам исследуе-
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мого района долины следует искать на сопредельных тер;Я 
риториях. 

Так, в планировочном отношении и характере строитель 
ной техники талгарские усадьбы имеют много общих чер т 1 
с городскими усадьбами Юго-Западного Семиречья ( К р а с ^ 
ная Речка и Актобе I у с.Орловское) / 1 3 0, С . 1 6 0 - 1 6 7 И 
Однако в архитектуре и строительстве талгарской усадьбы"! 
выделяются локальные черты, во многом определенные меч! 
стными стройматериалами и климатическими условиями. 
Широкое использование в строительстве камня и дерева выЛ 
звано обилием этих материалов. Суровый климат вынуждал Г 

.углублять жилише в землю, а большой ДЕор обусловлен вы. 
сокой долей скотоводства в хозяйстве жителей Талгара. 

Необходимо отметить, что комплекс жилых построек, с 
большим двором-загоном для скота в предгорьях Заилийс- | 
кого Алатау и Центрального Тянь-Шаня известен с первых 
веков нашей эры. В усуньском поселении Актас II, дотиру
емом 1-1У вв., раскопаны жилые и хозяйственные поме--Г 
щения, а также загон для скота, сложенные из камня на I 
глиняном растворе / 1 4 , с . 4 2 / . 

Традиция сооружения построек из камня, как видно на 
примере усадьбы Талгара, сохраняется в период средневе
ковья. Камень как основной стройматериал применяется в] 
это время также в постройках других городищ С'еверо-Во-] 
сточного Семиречья / 4 3 , с . 7 2 / : Важно отметить, что ка-| 
мень широко используется в Х1Х-ХХ вв. оседлыми и по- | 
луоседлыми казахами Илийской долины. Если обратиться 
к планировке казахских зимовок, то и здесь наблюдается 1 
принцип объединения жилого помещения с двором-загоном I 
для скота, характерный для недавних скотоводов / 6 1 , 
с . 1 1 2 - 1 1 5 , рис. 6/ . 

Новые раскопки дали интересную информацию о внут- | 
ренней планировке дворов. Выяснилось, что это были не 
просто свободные участки - загоны для скота, а сложные 
комплексы с четким разделением помещений для крупного 
и мелкого рогатого скота, стойлами для лошадей, отапли
ваемыми отсеками для молодняка. 
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3 этом отношении небезынтересно проследить характер 
р 0 И ства зимовок казахов, где жилой дом и скотные са-

и объединены в одно целое и составляют единую построй
ку / 6 1 , с . И 4 / . В казахских зимовках сараи во дворах 
были специализированы для различного вида скота, а для 

о Л О дняка устраивались отапливаемые помещения. К<*л пра
вило, выделялись сараи для верблюдов, коров или общий 
для тех и других; телят, быков и овец / 9 5 , с. 1 2 3 - 1 3 3 / . 

Объединение жилья с двором-загоном характерно для 
кочевников, переходящих к оседлости, й свидетедьствует о 
традншшх кочевого быта, сохранившегося в оседлой и го
родской среде исследуемого рачоиа в средние века. Еще 
одним подтверждением этому является сочетание стационар
ных жилищ и юрты. Такого же рода прецеденты известны. 
Например, при раскопках загородного дворца Х-Х1 вв. на 
Краонореченском городище во дворе было найдено основание 
юрты / 9 8 , с . 5 9 0 - 5 9 1 / . Из этнографических наблюдений 
за жизнью оседающих кочевников известно, что у них наря
ду со стационарными домами еще долго в качестве летнего 
жилиша использовалась юрта / 2 3 4 , с . 1 3 1 - 1 3 2 / . 

Сейчас на основе имеющегося материала можно конста
тировать, что городское жилище представлено усадьъой двух 
типов: с юртой и без нее. Жилые дома характеризуются 
наличием двух и- более жилых и хозяйственных помещений, 
расположенных в два или три порядка. В жилых помещениях 
находились очаги, в хозяйственных - закрома для продук
тов и амбары, (кладовые) для зерна. 

Сельское жилище, судя по материалам раскопок Жак-
сылыка, характеризуется наличием секций, выделяемых в 
общей спитной застройке по индивидуальному входу и нали
чию кухни в группе помещений, связанных между собой 
проходами, которая изолирована от других групп (секций). 

Прямые аналогии сельскому жилищу Жаксылыка и всей 
Долины имеют сельские поселения Афригидского Хорезма. 
Для них также были характерны жилые секции из даух-трех 
помещений. В каждой такой секций имелась комната с оча
гами для варки пищи и тандырами, где выпекались лепешки. 
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Жилая застройка так же, как и в сельских поселениях цД 
, следуемого района, группировалась по периметру крепсыЯ 
]иых стен вокруг общего двора / 1 6 6 / . 

§ 2. Застройка городищ 

Вопросы, связанные с изучением городской и с е л ь с Я 
топографии, застройка древних населенных пунктов всегдЯ 
"находились в центре внимания историков и археологов. рЯ 
выяснение зависит от двух факторов - сведений письменЯ 
источников п археологических материалов. 

Такого рода исследования, основанные на комплексцИ 
использовании всех видов источников, проделаны О.Г.Бо^И 
шаковым по средневековому городу Средней Азии и Б л и Я 
него Востока/70, с. 1 6 3 - 2 6 8 ; 7 4 , с. 16-141/. И н т е р е с н а я ! 
работа по изучению и анализу планировки Бухары XIX -.• 
начала XX в. выполнена О.Л.Сухаревой / 2 1 3 / . 

Однако для ряда районов (в их числе Южный КазахсЯ 
и Семиречье) характерно полное или почти полное отсутЯ 
ствие письменных сведений о городе как архитектурно- I 
планировочном организме, и исследователям приходится 1 
опираться только на археологические материалы. 

К.М.Байпакоа первым в казахстанской историографии I 
рассмотрел проблемы средневековой застройки городов, 
изучил динамику развития городского жилища и численной 
населения. Оперируя материалами из раскопок Талгара, он! 
в частности, высказал предположение о том, что этот гоя 
род, как и другие илийские города, был застроен кварта- I 
лами, изолированными друг от друга. Для понимания ха-И 
рактера квартала Талгара К.М.Байпаков привлек э т н о г р Я 
фические наблюдения, сделанные для города Пештак, оснЯ 
ванного перешедшими к оседлости туркменами племени Щ 
эли / 4 1 , с . 2 3 - 2 4 / . 

Накопившиеся с тех пор говые данные подтверждаютЯ 
мнение К.М.Байпакова. Сейчас можно говорить о трех гЯ 
родских кварталах, один из которых раскопан полностью,Я 
два - частично. В кварталах насчитывалось от 10 до 121 
домовладений. Площадь квартала составляла от 3 5 0 0 /Я 
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,0 ь/р-. Кварталы состояли из усадеб, которые соедини-
,_ с улицами узкими входами. В расположении кварталов 

ле>.<иваются следующие закономерности. Кварталык рас-
ложенные, как в Талгаре, вдоль улиц, идущих ь мери-
юиаяьном направлении, отделялись друг от друга глухими 

С ковыми стенами, либо магистральными улицами, идущими 
широтном направлении . Два соседних ряда кварталов смы-

п.-шсь дворами, и граница между ними проходила по зад
ним стенам дворов. . 

В отличие от кварталов средневековых южноказахстан
ских городов (Куйрук-тобе, Отрар) кварталы Талгара зани*-
мали большую площадь, что обусловливалось характером 

'домовладений. Если на юге дворов практически не было, а 
имеющиеся были невелики (не более площади одной жилой 
комнаты), то в исследуемом районе каждый дом имел двор 
с хозяйстве иными и скотными постройками. 

Городская застройка Талгара характеризовалась жест
кой системой магистральных улиц. Две из них соединяли 
расположенные друг против друга четыре въезда. Одна, 
соединявшая восточные и. западные ворота, расчищена пол
ностью на всю ее длину - 1 5 4 м. Улица шириной 2 , 5 - 3 м 
вымощена булыжником, причем выявлено 4 слоя вь-мостки 
общей толщиной 0 , 5 - 0 , 7 м / 1 3 3 , с . 6 7 - 6 8 / . Застройка 
за пределами центральной части была тоже разрежена ули
цами. 

Одна из таких улиц шириной 1,5-2 и, проходившая по 
берегу реки, расчищена на протяжении 60 м. От нее от
ходили под прямым углом другие улицы, одна цз которых 
вскрыта на участке 51 м. Ее шпошта 2 , 5 - 3 м в западной 
оконечности, а к востоку улица сужается до 1,7 м. 

Другой тип застройки характерен для городищ, которые 
сопоставляются с сельскими поселениями. Жилые и хозяй
ственные постройки здесь были расположены вдоль крепост
ных стен. Внутренний фас оборонительной стены слукил 
одновременно стеной жилых либо хозяйственных построзк. 
Плоские крыши построек могли применяться в качестве 
площадок стрелковых галерей. Внутри селений располагался 
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| двор, который использовался как загон для скота / 3 6 , 1 
! с . 1 9 5 - 1 9 6 / . 

Застройку таких поселений можно сопоставить с за<Д 
ройкой, известной еще недавно у населения Средней АзцЯ 
и Среднего Востока,- укрепленной деревней. В ней обиЛ 
тало от одной-двух до ста семей. Деревню обносили выся 
кими крепостными стенами, рвами. Жилые строения приси 
раивали к стенам изнутри/39, с.196-19 7; 8 8 , с . 9 ; 1 9 5 , М 
3 8 / . Пока нет никаких материалов о застройке неукрепдЯ 
ных поселений. 

Своеобразно застраивали городища-убежища. Внутри I 
стен культурного слоя не было, но в центре или ближе ц;Я 
нему,как правило, отмечены остатки одиночных всхолмлен 
видимо, фундаментов капитальных домов феодалов. Скоот 
всего здесь же могли располагаться юрты. 

Трудно до раскопок судить о характере неукреплённая 
поселений - это дело будущего. Пока неизвестно об общ©. 
ственных сооружениях городов района, их месте в обшей I 
застройке, не обнаружены мечети, бани и торговые лавкш 
известные по данным археологических исследований городм 
Средней Азии и Южного Казахстана / 7 3 , с. 1 0 4 ; 1 4 9 , 
с . 7 2 - 7 3 / . 

О том, что таковые были, свидетельствуют отмеченные 
в свое время В.Д.Городецким в обрезах р.Талгар на тер
ритории городища остатки монументальных сооружений и а | 
жженого кирпича / 9 7 , с . 4 9 / . 

. Таким образом, новые материалы позволяют получить | 
некоторые представления о застройке городищ на северным 
склонах Заилийского Алатау. 

§ 3. Городские благоустройства 

Уже отмечалось, что города исследуемого района имея 
благоустройства - мощеные камнем улицы, как центральные 
так и второстепенные. 

При раскопках Талгара на раскопе III, примыкавшем и» 
нутри к западной крепостной стене, был вскрыт водопровод: 

I общей длиной 1 2 , 5 м, который состоял из 32 керамическ! 
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/ яс. 25) и тянулся с востока на запад. Нитка водо-
трУ6 была несколько волнообразной.- Трубы уложены на 

ложе таким образом, что имели естественный ук-
|г^уня ^^ звено водопровода - это труба из обожженной 

покрытая снаружи светлым ангобом. Один ее конец 
олько заужен, венчик отогнут слегка наружу, другой -

ширен раструбом, венчик утолщен в виде манжеты ши-
ра ой 3 см. Внешний диаметр трубы: у узкого конца 15 см, 
Р>" ирокого - 16 см, длина трубы 4 2 - 4 3 см, толщина с т е -

1 Я~2 см. Узким концом труба вставлялась в широкий 
иок •и4-' 

ц другой, соединение было плотным, так как дополни-
^льной обмазки по стыкам не обнаружено. 

На усадьбе XI в помещении 94 найдены аналогичные 
\ рончарные трубы, стоящие вертикально одна над другой, 

трубопровод несколько вдавался в стену. Рядом 
с трубой на полу находился открытый очаг. В юго-восточ
ном углу найдены раздавтеиная корчага и несколько фраг
ментов венчиков хумов. 

На Талгаре, в отвале рядом с раскопом, расположенным 
*[в центре городища, обнаружен фрагмент трубы прямой ци

линдрической формы, несколько отличный от уже известных; 
Его длина 2 1 , 5 см. Внешний диаметр у венчика и у линии . 

81 облома одинаков - 21 см, толщиг.а стенок 2 , 6 - 2 , 8 см. 
[Снаружи у края через равные промежутки (по 0 ,8 см) про
черчены пять концентрических врезных линий. Венчик пря-

|мой, ровный, без площадки (рис. 3 5 , 1 ) . Снаружи фраг-
шент трубы покрыт толстым-слоем вишневого ангоба. 

Фрагмент (длиной 16 см) керамической трубы был 
! найден на территории современного кладбища, расположен
ного в северо-западной части средневекового городища 

[ик (рис. 3 5 , 3 ) . Это обломок серединной части, ров-
й 1'игиндрической формы, внешний диаметр 12 см, тол-

стенок 1,3- Н ,С см. Снаружи фрагмент трубы покрыт 
глым ангобом. На внутренних стенках - иирокие кон-
грические полосы - следы формовки на круге. 

На поселении Кайнаэар в слое X - начала ХШ в. об~ 
>Ужен обломок керамической трубы (рис. 3 5 , 4 ) . Коние-
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, вой фрагмент длиной 9 , 5 см цилиндрической формы, 
; ющийся к краю, внешний диаметр 12 см, диаметр в ц 
облома 15 см. Венчик ровный, плоский, без закраины; 
шина стенок 0 , 5 см. С внешней стороны конец трубы 
млен в виде манжеты шириной 4 см, состоящей из гра 
Толщина стенок трубы в месте излома 2 , 3 - 2 , 5 см. 
ружи и изнутри черепок покрыт беловатым ангобом. 

Размеры труб и устройство водопровода имеют сх 
ство с водопроводами, открытыми на семирече неких и 
южнокаэахстанских городищах Актобе-Степнинском, Тд] 
разе, Отраре и Баба-Ате / 1 2 , с . 1 7 4 - 1 7 7 ; 1 0 0 , С.8(Я 
2 0 6 , с. 1 2 6 - 1 2 7 ; 2 3 2 , с . 2 4 - 3 8 / , а также с водопроЭ 
дами среднеазиатских городов Х1-ХП вв. / 2 6 , С.127Л 
7 0 , с . 3 0 6 - 3 0 7 / . 

По степени благоустройства средневековые города Я 
следуемого района находились на уровне, близком горД 
Средней Азии, и Южного Казахстана. 

§ 4. Фортификация 

С шалью определения способов, а также времени 
ведения, ремонтов стен и их параметров заложены рас] 

• прорезавшие западный и северный участки валов Талг| 
кого городища. 

Естественная промоина в западной стене преврати 
в раскоп траншейного типа длиной 17 м и шириной б,Я 
На глубине 2 м от верха стены траншея сужена до Щ 
Поперечный разрез стены (рис. 2 6 , I) позволил уст. 
вить следующие ее размеры: ширина основания - 15,$И 
сохранившаяся высота - 3,3 м. По верху стены в сад 
высокой ее точке проходит горизонтальная плошадка 
ной около 2 м. На глубине 3 ,3 м от верхней точки 
глина кончается, под ней игет слой супесчаной почв* 
роватого цвета с галечником. 

Стена сооружена из слоев жидкой глины желтого! 
В разрезе хорошо прослеживаются полосы глины, отгёЯ 
щиеся по толшине и цвету. Толщина параллельных год 
тальных полос - от 3 до 6 см. 
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• следование с т е н ы д а е т возможность утверждать 

оружалась одновременно, достроек и следов ремонта 
0 Н З ином участке не зафиксировано. 
Нй Второй раскоп был заложен на северной стене между 

всхолмлениями - башнями (рис. 2 6 , 11). Выявлено, 
дщияа стены у основания 13 м, высота 3,7 м. На 

'не стены примерно в ее середине, т .е . на самой в о э -
нной ч а С Т И стены, видна горизонтальная площадка 
ной 3,5 м. Стена здесь сложена из сырцового круп- | 

а. мерного кирпича ( 3 9 - 4 3 x 1 6 - 2 0 x 8 - 1 0 с м ) ; кладка ком-г 
1 -цнированная: чередуются ряды кирпичей, положенных плаш-
Н.| ^ ложком и тычком, вперевязку с рядами, поставленными 

на короткое и длинное ребро с наклоном вправо-влево. 
Кладка особенно хорошо "читается" в разрезе в середине 
стены, а ближе к краям менее заметна, видимо, доложена 

1 более крупными блоками и дополнительно залита жидким 
раствором глины. 

Внешний край стены выглядит более пологим, чем внут
ренний, к которому вплотную примыкают постройки. Стоит 
она -на материковом слое - супеси с примесью крупного 

2 песка с галечником. Стена вокруг центральной части Т а л -
>Ё гара, судя по фрагментам керамики, найденной в ее осно

вании, возведена в 1Х-Х вв. 
На городише Киикпай был заложен раскоп, который 

прорезал крепостную стену и ров, опоясывающий внешний 
обвод стен по периметру. В резуаьтате раскопок установ
лено, что городище было обнесено мошной крепостной с т е 
ной толщиной в основании 1 5 , 5 м ч высотой 3 , 3 - 3 , 5 м. 
Стена сооружена "ленточной" техникой, в разрезе хорошо 
читаются параллельные горизонтальные слои толщиной 8-

3 см. Глина в зависимости от примесей выглядит от густо-
келтой до серовато-бурой. По внешнему обводу стены про
ходит ров шириной 5 м и глубиной 1,5-1,7 м, который, 
Видимо, был заполнен водой. 

1 раншеей, прорезавшей вал городища Жаксылык, вскры-
в глинобитная стена. Ее ширина в основании 3 м, сохра-' 
вшаяс:, высота 2 м. Зачистка одной из угловых башен 
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.позволила установить, что она округлая в плане, высту^Л 
за линию стены на 0 , 5 м. Основание башни глинобитное | 

, (из слоев битой глины), а с высоты 2 м она сложена ц.1 
•'пахсовых блоков размером 0 , 7 x 0 , 5 x 0 , 4 м / 5 1 ; с . 3 2 - З а ! 

Таким образом, техника сооружения крепостных стец! 
в районе северных склонов Заилийского Алатау характерЛ 
зуется значительным разнообразием. Это заливка слоякЛ 
глины - "ленточная" техника, набивка стены тоже с л о я Л 
кладка из пахсовых блоков и сырцового кирпича. СтеньД 
были монолитные, без внутристенных галерей, наверху щЛ 
лись стрелковые плошадки и, -здимо, парапеты. • 



Г л. а а а 4 

' КЛАССИФИКАЦИЯ НАХОДОК 

§ 1. Керамика 

Основным материалом из сооров и раскопок городиш 
и поселений является керамика. На имеющемся материале 
ггоедлагается ее типология и хронологическая классификация. 

Прежние описания средневековой керамики Илийской д о 
лины и исследуемого района, которые имеются в археологи
ческой литературе, носят предварительный характер / 4 3 , 
с . 7 6 - 8 1 ; 6 6 , с . 8 3 - 8 4 , рис. 5 ; 5 1 , ' с . 3 2 - 3 7 ) . Керамика 
рассматривается по трем хронологическим периодам: конец 
УШ - начало X вв., X - начало ХШ Е., ХШ - начало X I У в. 

Основными критериями классификации были морсНтоги- ~"-л 
ческиэ, качественные и •количественные характеристики. 
За основу взята классификация, разработанная и использо
ванная при изучении керамики на городищах Узген II и Уз-
ген 14 Ю.А-Заднепровскиы / 1 1 1 , с . 2 2 5 - 2 2 6 / : группа -
класс - тип - подтип,. Технологический прионак определяет 
две большие группы керамики: лепную и станковую. Учтены 
также признаки вторичной технологической обработки: ло
щение, окраска, роспись и орнаментация. Учет функд иональ-
иого назначения явился критерием для выделения типов. О т 7 

личительные особенности формы тулова, венчика, а также 
различные дополнительные детали послужили принципом деле
ния на подтипы. 

Керамика, полученная из раскопов и шурфов городищ 
Талгар, Лавар, Чилик, Жаксылык, Тастыкора, Кастек, Ал-
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маты, неукрепленных поселений Талгар 1-111 и Кайназар р^И 
нообразна по типам и формам. Можно выделить семь т и п о Д 
керамики, различающихся по составу массы-и способу из-Я 
готовления, характеру орнаментадии и назначению: 1 - лецИ 
ная грубая керамика; II - кухонная керамика, изготовленная I 
на гончарном круге; III - бытовая посуда, изготовленная 
на гончарном круге; 1У - хумы ( 1 - 1 У типы составляют 
группу неполивной посуды); У - Поливная керамика; У1 -1 
керамические изделия специального назначения, изготовленЯ 
ные в особых технологических условиях (сфероконические | 
сосуды, водопроводные трубы); УН - стройматериалы (жжв-1 
ный кирпич, тандырные заслонки, облицовочные плитки). 

Керамика конца УШ - начала X в. получена при рас
копах Лавара (нижние слои), Талгара (шурф), Чилика (ниж-1 
ние слои л шурф) и Жаксылыка; выделена типологически в 
материалах шурфов и подъемном материале других городищ I 
( р и с . 2 7 ) . Наиболее характерным признаком этого керами- 1 
ческого комплекса является значительное количество керами! 
ки первых двух типов - лепная грубая и кухонная, из готов-] 
ленная на ручном круге из глины с большой примесью дрес*| 
вы. Поливная керамика отсутствует. 

Большинство посуды в обломках. Археологически целых I 
форм мало. 

1 тип керамики - лепная кухонная посуда. Котлы, горим 
ки я сковороды-жаровни представлены фрагментами венчи- I 
ков, боковин и донцев. Для изготовления такой посуды ис-
пользовалось местное сырье - сжелезненные глины с боль-1 
шим количеством естественных примесей - полевых шпатов, 

кварца, бурого известняка и слюды. В качестве отошителей 
применялась гранитная дресва, пух камыша, рубленая мелко! 
соломка (стебли камыша). Так, в тесте для изготовления 1 
жаровен и котлов дресва гранитная, вводившаяся для повы
шения огнеупорности, присутствует в больших количествах, I 
в пропорции 1:2. Такое же соотношение искусственных ппи-| 
месей у горшков для варки пиши.. В то же время микроско-*! 
пический анализ показал, что в керамике других типов (Ш-1 
1У) искусственные примеси находятся в соотношении 1:7 I 
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К третьему виду относятся кувшины, имеющие в»Л 
оформленный в виде антропо- или зооморфного сущес-ь. 
выделенный слив с завернутыми в трубочку или близ^И 
ней краями венчика, и налепы, имитирующие уши или Я 
к и и глаза. Снаружи кувшины покрыты темно-красныьд 
светлым ангобом, иногда поверхность носит следы лоща 
Н а ручке также в месте изгиба сверху есть нашлепки! 

К интереснейшим образцам антропоморфных водоцЯ 
кувшинов относится находка двух целых кувшинов из "Я 
гара. Они сделаны на круге из теста с примесью о е ч ^ 
песка, снаружи покрыты розовым ангобом. Первый ку( 

шин высотой 65 см с грушевидным тулоаом (диаметров 
40 см) и удлиненным горлом (высотой 25 см, диаметр 
10 см), выполненным в виде головы человека: у н е г Я 
мой нос, в ноздрях - глиняное кольцо., на месте бровш 
прочерченн.ая линия / 4 4 , с . 4 6 6 - 4 6 7/, рот намечен вД 
ками из кусочков серого стекловидного шлака. Венчг«Д 
сливом выполнен в виде трехзубчатого головного убод 
или короны, инкрустированной вставками кусочков стещй 
видного шлака, видимо, имитировавшего драгоценные щ 
Коленчатая ручка выглядит как две скрученные косы.Я 
тулове сосуда симметрично налеплены три шишечки с р§ 
ефными изображениями перекрещенных хвойных ветвей. 
Они, видимо, изображают нагрудное украшение, а две з) 
чатыо полосы - орнамент одежды ( с м . р и с . 2 7 , 2 ) . 

Второй кувшин примерно такой же формы, но он 
ше: у тулова высота 42 см, а его диаметр 26 см, уД 
ла - соответственно 13 и 7,5 см. На тулсве кувшин» 
бражена растительная композиция: два четырехлистнии 
заполненных сеткой, и гирлянды из побегов и остроксИ 
ных листьев, заполненных штрихами и сеткой. 

Слив имеет зооморфным облик с двумя налепамзЯ 
ми и длинной налепной "бородкой". На ручке, соедиьзи 
тулово и плечики, есть круглый выступ-чтщлепка (риШ 

Кувшины находят близкие аналоги прежде всего 
лукской"керамике Чуйской долины / 1 ^ 2 , с. 1 4 9 - 1 5 0 , Л 

( 1 . 2 ) ; 2 3 1 , с . 1 2 0 - 1 2 1 , табл.Х/. Такие кувшины с зоо 
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, у М ы ) и 1:6 (кувшины) . Неполный обжиг производился 

и температуре около 7 5 0 - 8 0 0 •. Черепки в изломе сло
истые, черно-серого цвета, по. структуре - рыхлые. 

К о т л ы - один и з самых многочисленных классов 
кухонной посуды. Среди обломков венчиков выделяется не
сколько подтипов котлов: с непрофилированным аенчь.«.ом, 
закраина ровная, горловина слегка выгнута наружу и плав
но переходит в расширяющееся грушевидное тулово (рис.28, 
14) ; горшкообразной формы с хорошо профичированным вен
чиком, треугольным в сечении, короткой цилиндрической 
горловиной, переходящей в шаровидное тулово (см.рис.28, 
1 7 ) ; с венчиком, подтроугольн:лм в сечении, сильно скошен
ным наружу ( с м . р и с . 2 8 , 1 3 ) . Для таких котлов характерно 
удлиненно-овальное тулово (см.рис.27, 4 6 ) . Есть котлы 
с яйцевидным туловом, переходяшим в короткую, расширяю
щуюся раструбом шейку. Горловина оформлена хорошо профи
лированным венчиком, треугольным в сечении, имеющим 
прямую площадку (см.рис.28, 1, 1 1 ) . 

Г о р ш к и б е з р у ч е к . Для таких горшков 
характерно хорошо выраженное цилиндрической формы гор
ло, переходящее в расширяющееся тулово, которое ко дну 
вытягивается и сужаетсяДно плоское. Имеется несколько 
образцов оформления венчика: хорошо профилированный, под-
треугольный в сечении с площадкой, отогнутой наружу (см, 
рис.28, 1 0 ) ; непрофилированный с овальной в сечении з а 
краиной (см.рис.28, 1 8 ) ; прямоугольный в сечении, отде
ленный от горловины ребристым выступом (см.рис.28, 1 2 ) . 

С к о в о р о д ы - ж а р о в н и (см. рис.27, 
29—32). У них круглое дно. размеры варьируют от 16 до 
27 см Б диаметре, высота стенок 3 ,5-4 см, которые м о 
гут быть слегка скошенными наружу или прямыми, обращен
ными верхним краем внутрь (см.рис.28, 2 ) . Венчик прямой, 
заглажен рукой, видны следы пальцев. 

Микроскопический анализ керамических комплексов 
выполнен в Отделе археологической технологии Института 
археологии им. А.Х.М аргулана НАН Республики Казахстан 
научным сотрудником Г.А\ .Тепловоесхой. 
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На внешней и особенно внутренних поверхностях леп
ной керамики видны вмятины пальцев. Снаружи изделие 
заглаживали рукой, либо пучком травы. 

Ближайшим аналогом лепной керамики Лавара может 
служить коллекция похожей керамики с городища. Жаксылы 
в Илийской долине / 5 1 , с. 2 2 - 4 1 / . 

II тип керамики можно выделить только по технологи
ческому признаку: она изготовлена на ручном гончарном 
круге и пока еще немногим отличается от лепной. Сосуды 
асимметричные, но черепок при формовке становится плот
нее, формы изящнее. Венчики хорошо профилированы. 

Котлы нескольких видов: с шарообразным туловом, 
сплюснутым у горловины, и округлым дном; с треугольны 
в сечении венчиком, имеющим ровную площадку, отогнуту 
наружу; с утолщенным краем венчика, овальным в сечени 
с ярко выраженной шейкой- и венчиком с 
концентрическим уступом на площадке, тулово вытянутое, 
яйцевидное со срезанной придонной частью, 
с двумя налепными ручками или без них. Размеры различ 
ные: от сравнительно небольших котелков высотой 15 см 
я диаметром горла 10 см до котлов, где указанные пара
метры равны соответственно 30 и 25 см. Снаружи котлы 
обычно не украшались, если не считать одной либо несколь 
ких врезных линий по плечикам. Исключением являются 
три обломка котлов с городища Жаксылык, по плечикам 
которых идет ряд скобчатых вдавлений, образующих как 
бы .витую линию. 

Описанные котлы похожи на катлы Таласской и Чуй-
ской долин / 7 7 , с . 1 3 8 ; 1 2 8 , с . 4 0 , т*бл.У1, рис. 9 - 1 1 / 
Южного Казахстана / 1 1 , с. 1 7 2 , рис.90/, Пенджикента 
/ 6 3 , табл.УШ/. 

Керамика III типа - бытовая, представлена нескольки
ми разновидностями, покрыта ангобом розового, реже жел
того цвета. Вся посуда этого типа, за некоторыми исклю
чениями, изготовлена на гончарном круге из хорошо про
мешанной .гли'ны, достаточно хорошо обожжена. Не горо
дище Жаксылык найдены фрагменты сосудов, близкие- кот-
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по составу теста и обжигу, снаружи, как правило, з а -
ПВ ценные. Сосуды имели форму банки, с вертикальным 
° яом. слегка выпуклым туловом, отделенным от горла 

Г чиками. Судя по имеющимся фрагментам, их высота д о 
б р а л а 15 см, а диаметр устья - 6 - 8 см. 

Интересна орнаментация этих сосудов. В одном случае 
тулову нанесена пунктирная линия зубчатым штампом, 

другом - д ^ а ряда кружков, выполненных тонкой трубча-
ой косточкой. Встречена также линия полуовалов и две 

дугообразные черты. 
Близкие параллели в украшении подобных сосудов на

блюдаются в керамике рузских городищ низовьев Сырдарьи 
/217, с . 1 9 8 - 2 0 0 , р и с . 1 1 6 ( 3 ) / и в керамике Саркела 
/183, с. 2 3 1 , рис.15/ . Т а м есть немногочисленная в процент
ном отношении группа посуды УШ-1Х вв. - кувшины, котлы и 
кружки, украшенные насечками, кружками и наколами - мно
го'обломков горловин, а также фрагментов ручек, являющих
ся частями водоносны;; и столовых кувшинов. 

В о д о н о с н ы е к у в ш и н ы высотой д о 
ОД-0,5 м имеют округлое тулоао, невысокие горло и в е н 
чик, чаще со сливом. Кувшины варьируют по размерам, но 
ОЙИ крупнее столовых. Овальная в сечении ручка соединяет 
плечики и тулово. Для указанного времени ручки не имеют 
четко выраженного коленчатого перелома, характерного 
для кувшинов следующего хронологического периода. 

Кувшины изготавливались из плотного, хорошо проме
шанного теста без видимых примесей. 

По манере оформления устья горловины среди водонос
ных кувшинов выделяются три типа. К первому относятся 
кувшины с обыкновенным вертикальным венчиком. Ко 
второму - с венчиком, у которого выделен слив. Ручка 
Врикреплялась в месте перегиба лли несколько выше, иног
да имеет выступ или круглую плоскую нашлепку. На не-

п.ких фрагментах в месте соединения ручки и тулова 
эсть вмятины от пальцев. Снаружи тулово обычно не ор-

'тироияио мин уфмшено прорезными линиями в виде 

ипгых растительных элементов. 
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т 0 0 поморфным оформлением горловины А.Н.Бернштам 

а е т с согдийской традицией, перешедшей в карлук-
' керамику. Керамика с красным ангобом и лощением, 
олагают некоторые исследователи, продолжает согдий-

р адииню У1-УШ вв. в керамике Семиречья 1Х-Х вв., 
подтзеождается достаточно убедительными сравнениями 

| 2 , с . 1 5 9 / . 

уКр ашелия оттисками штампов распространяются в I а-
ской долине в IX-X вв./77,рис.111 /.Орнамент в виде оттис 

много лепестковых цветов имеется также в Южном К а 
ш т а н е на керамике УШ-X вв. / 1 1 , с. 1 8 1 - 1 8 5,рис. 1 0 0 / . 

Антропоморфные кувшины распространены достаточно 
широко. Например, широкогорлый кувшин из Чуйской доли-

ны в виде старда с бородой. Миндалевидные глаза, рот и 
уши выполнены налепом. На лбу повязка или диадема в 
виде налепной полосы с орнаментом из треугольников, по
хожих на орнаментику по тулову на талгарском кувшине 
/231, табл.1 X, 1/.-

Особенно многочисленна группа антропоморфных сосу
дов из Таласской долины. Различных размеров, украшен
ные красным или вишневым ангобом с резным орнаментом 
в виде цветочных розеток, они характеризуются наличием 
налепов, имитирующих глаза, уши у брови. Некоторые из 

| кувшинов украшены инкрустациями вставками кусочков 
стекловидных шлаков / 2 0 6 , табл.У1/. Группа таких сосу-
доь находится в экспозиции Джамбулского областного 
историко-краеведческого музе^. 

Интересен образец антропоморфного кувшина УП-
УШ вв. из Кафир-калы. На его тулове путем налепов 
выполнено лицо усатого мужчины. Слив выполняет роль 
головного убора / 6 2 , р и с . 2 8 / . 

По мнению ряда исследователей, з о о - и антропоморф
ные сосуды служили для культовых целей / 2 7 , с . 4 6 / . 

К столовым кувшинам относятся сосуды с широким 
Цилиндрическим горлом, профилировка .венчиков различная -

эеуголыше, овальные в сечении, с отогнутой наружу пло-
Юдкой. Ч горловине чуть ниже венчика крепилась массив-
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пая вертикальная ручка. Нижний ее конец прилепливалсяД 
как правило, в нижней трети тулова. Ручка формовалась I 
в виде ленты, в сечении фасолевидной формы, 
горловина могла быть расширена к венчику раструбом. 

Найденные обломки от боковин кувшинов с в и д е т е л ы Д 
ют .о том, что тулово таких сосудов украшалось комбинаиИ 
ями прочерченных концентрических прямых линий и зигзарЛ 
образных - "бегущей волны" (рис. 2 9 ) ; "елочек", ' 

образованных короткими ломаными линиями, расположенный 
ми под углом друг к другу(см.рис.28, 2 0 ) , штампованны^! 
и прорезным орнаментами из комбинаций треугольников 
(см. рис. 2 9 ) . 

К этому же типу относятся фрагменты посуды, к о т о в 
рую можно назвать г о р ш к о в и д н ы м и с о е у.|| 
д а м и. Они имеют приземистое раздутое тулово, верти-Я 
кальную, иногда слегка отогнутую наружу, горловину. Со*Я 
суды изготовлены из теста с примесью дресвы или штмоЯ 
та, снаружи покрыты желтым ангобом. На некоторых -
следы закопченности. Одна или две плоские ьертикальныев 
ручки в местах присоединения к тулову имеют пальцевые 1 
вдавления. Такого же типа сосуды есть в материалах Ба-ш 
ба-Аты в слоях УШ-Х вв. / 1 0 , р и с . 5 7 / и в Чуйской до-Я 
лине / 1 2 9 , с . 4 8 , табл.Х, 8 / . 

Хумы (1У тип керамики) представлены преимушественч 
но обломками венчиков с кусками горловины и тулова, а ! 
также донцами с придонной частью тулова и целыми фор-И 
мами. 

Хумы изготавливались из плотного с примесью дроевщ 
и шамота теста. Обжиг слоистый, в большинстве с л у ч а е в ! 
серый, реже розовый или красный, в основном характерный 
для хумов меньшего размера. Обычная высота хумов 0 , 5 9 
0,8 м, диаметр устья 0 , 2 - 0 3 м. Хумы имеют овальное I 
тулово и четко профилированный венчик, который в сьчен* 
бывает следующих типов: прямоугольный, трэугольный. 
овально-каплевидный пли эапятообразный. Горло у хумов 
не выделено, венчик обычно лежит прямо па плечиках. Си-
ружи хумы носят следы заглаживания. Ангоб, если есть, 
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-/рлтоватого цвета. Их стенки не орнаментированы. Ви
то * - „ 

-, украшением, которое позволяет выделить осооыи тип 
.ЛИ является манжетообразный налеп под венчиком с 
учениями пальца (рис. 27, 3 1 ) . Подобные хумы имеют-

з Чуйскои долине, где они с венчиками, треугольными 
' сечении и накладным жгутом с пальцевыми вдавлеь.^ями, 

внесены к УШ-X вв. / 1 9 2 , с . 1 5 8 , рис.6 ( 5 , 1 1 , 1 2 ) . 
С т у п к и представляют собой сосуды открытой 

оНусовид:юй, расширяющейся кверху формы ча массивном 

п о д Д оне. Их высота 2 0 - 2 5 см, диаметр устья 1 5 - 2 0 см, 
пНа 1 0 - 1 2 см. Массивность дна подчеркивается налепиым 
жгутом с пальцевыми вмятинамч. 

Ступки изготавливались из плотного теста с примесью 
речного песка или дресвы. Близкие аналоги есть в керами-

. ке Чуйской долины, где такие же ступки характерны для 
карлукского времени; с ними связаны и глиняные пестики, 

аруженные так же, как и ступки, а большом коллчестве 
Э, с .50, табл.Х! ( 7 - 1 1 ) ; 77, с. 1 4 1 / . 
К р у ж к и ИМ&1И грушевидное приззмистое тулово. 

Они представлены одним археологически целым сосудом 
ручной лепки с налепной петлевидной ручкой и массой об
ломков. Венчик кружки отогнут наружу. Здесь нет т^го 
разнообразия в типах этих форм кружек и орнаментике, 
которое характерно для городищ Чуйской долины / 1 1 , 
с .190-192 , р и с . 1 0 8 / . 

С в е т и л ь н и к и ручной лэп".и имеют вид ча
шечки с выделенным сливом. Изготовлены из плотного 
теста без видимых примесей. Снаружи покрыты желтым 
ангобом. Внутри слива и на верхней части стенок есть 
нагар. Что касается формы, то. она еще не достигла со
вершенства, присущего светильникам следующего периода -
''е выделен длинный носик, отсутствует ручка. 

Ф л я ж к а найдена в раскопе городища Чнлик 
(см, рис.27, 2 2 ) . Это археологически иелый сосуд с 
круглым туловом, сильно уплощенным с боков. Слегка вы
тягиваясь, оно переходит в короткое горлышко диаметром 

"° С м 1 закраина утолщенного венчики отогнута нёружу. 
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К горловине и плечику прилеплена маленькая петлевидная I 
ручка. Другая половина сосуда утрачена, но можно предпо^Я 
ложить, что две его ручки располагались симметрично. Т е Л 
сто плотное, обжиг ровный, красного цвета. Снаружи фляж-,1 
ка покрыта светлым ангобом, орнамент отсутствует. 

О ч а ж к и . Найдены фрагменты в раскопе на горо.»| 
дище Чилик. Черепок в изломе серо-бурого цвета, обжиг 
слоистый. Толщина дна и цтенок примерно одинакова - по 
2 , 5 см. Закраина прямая, по бортику сделаны защипы. Ими 
же оформлен внешний край донца. 

Т а г о р а - это тазики. Выделяются двух видов. 
Тагора первого вида имеют прямые стенки и корпус кони-И 
ческой формы :, стенки второго - вертикальные. Венчики 
прямые или отогнутые наружу, на их площадку сверху на
носился резной волнистый орнамент. 

Тагора - посуда традиционная, достаточно широко рас
пространенная в средневековье. Близкие аналоги тагора 
есть в материалах Юго-Западного Семиречья / 1 3 1 , с. 128, ^ 
табл. XX; 1 2 9 , с . 4 4 / и на юге Казахстана / 1 1 , с. 1 9 0 - I 
1 9 2 , р и с . 1 0 8 / . 

Д о с т а р х а н ы или глиняные столики для еды 
встречаются двух видов. Первый - это глиняный диск диа-1 
метром 50 см, опирающийся на кольцевой поддон в виде 
чаши, стенки которой расширяются книзу. Высота стенок 
5-8 см. Снаружи они покрывались желтоватым ангобом. 
Обратная плоскость стола украшалась резным и прочерчен
ным ,орнаментом из растительных волют, завитков, волнис
тых линий, кружочков, меандра. Ко второму виду относятся 
достарханы на ножкам в виде трех полукруглых выступов 
высотой 3 , 5 - 5 см. 

Достарханы Илийской долины близки чуйским, где они | 
являются одной из ведущих форм посуды УШ-Х вв. / 1 3 1 , 
с. 1 2 9 - 1 3 1 , табл.ХХ1-ХХ1У/, но у вторых значительно 
разнообразнее мотивы и сюжеты орнаментации, а также 
Техника выполнения самого орнамента - вдавления пальцев, | 
резьба, нальп, штамп. Всего этого в Илийской долине в 
указанное время еще нет, и лишь на следующий период при-] 
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пится расцвет подобного типа украшений, но уже не на 

с т а рханах, а на заслонках тандыров. 
Посуда, украшенная выемчатым, резным и штампован

ием орнаментами, в УШ-X вв. распространена в Южном К а 
захстан8 / 1 1 , с . 1 8 4 - 1 8 5 / . А.Н.Бернштам выделяет бога
тую технику украшений на глиняных столиках, связывая ее 
с искусством резьбы по дереву, распространенную у кочевни
ков, и затем через среду оседлого населения распространив
шуюся в Семиречье и Среднюю Азию / 1 1 , с . 1 8 5 ; 6 5 , 

с Д 5 3 / - _ ^ 
Керамика X - начала ХШ в. (рис.31) в отличие от 

предыдущего периода изготавливается преимущественно 
на гончарном круге, и лишь некоторые второстепенные фор
мы по-прежнему лепятся от руки. 

Одним из наиболее характерных моментов этого време
ни заключается в появлении и распространении посуды, пок
рытой глазурями. 

В керамике второго хронологического периода выделя
ются шесть (П-У11) типов. 

Неполивная станковая посуда представлена следующими 
типами. 

Тип II - кухонная керамика. 
К о т л ы характеризуются сферическим, приплюсну

тым сверху туловом. Изготавливались они из теста с приме-
сью дресвы. Обжиг, как правило, красный, реже серый. 
Венчик прямой, отогнутый наружу, плоский сверху или кап
левидный в сечении. Сверху котлы покрыты слоем сажи, но 
под ней обнаруживается розовый или желтый ангоб. Укра
шались котлы волнистой линией или несколькими линиями, 
иногда в рамке из. прямых концентрических полосок. Орна
мент обычно наносился на плечики сосудов. Реже украша
лась плоскость венчика одним рядом косых насечек. 

На плечиках котлов встречены налепные ручки разных 
типов. Большинство котлов имеет две горизонтальны^ лет» 
левидные ручки, круглые или овальные в 'сечении (см.рис. 
3 1 , 4 8 , 5 3 ) . Встречаются единичные ?хземпляры .ютлов 
с петлевидными, педквадратными в сечении сучками. Есть 
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котлы с петлевидьыми ручками, скрученными в виде ж г у т « 
( см.рис.31, 4 9 , 52, 5 4 / . 

У котлов из раскопок городища Чилик и поселения {^,1 
назар налепные ручки-выступы полулунной формы, иногда • 
край ручки украшен защипами ( р и с . 3 3 ) . В материалах Та»! 
тара встречены горизонтальные треугольные ручки, характер 
ныв для котлов Таласской и Чуйской долин /6 5, с. 16 О/Я 

Г о р ш к о в и д н ы е . с о с у д ы имеют ок-М 
руглога приземистое тулово и невысокую горловину, диаметр! 
которой равен или немного меньше диаметра тулова. Вен* 
чик плоский сверху, отогнут наружу. Изготовлены сосуды 
из плотного теста с примесью мелкого песка. Обжиг красил 
ный. Снаружи горшковидные сосуды покрыты желтым, реж© 
розовым ангобом. На некоторых замэгны следы копоти. 

Среди горшковидных сосудов выделяются три разновид*. 
ности по количеству ручек: горшки без них (см.рис.31, 
2 5 , 3 5 , 4 4 ) , с двумя (см.рис.31, 2 1 ) и четырьмя руч- I 
ками. Сами ручки вертикальные, петлевидные, чаще плоские 
сверху, реже с канелюрами. 

Размеры горшков стандартные - высота 2 0 - 3 0 см, ] 
диаметр устья 1 5 - 2 0 см. Снаружи поверхность украшена I 
рисунками в виде прочерченных горизонтальных линий или | 
волнистой полосы (см.рис. 3 1 , 3 5 , 4 4 ) . По степени рас
пространения горшки являются наряду с котлами и кувши-
нами одной из ведущих форм в керамике Сеаеро-Восточно-| 
го Семиречья XI-ХП вв. Так, на городище Жаксылык онии 
составляют 1 0 % от всей массы посуды, городище Сумбе - ' 
8,7, усадьбе Талгара - 34% 

Керамика типа III включает в себя бытовую неполив- I 
ную посуду. По сравнению с предыдущим хронологическим 
периодам ассортимент ее значительно расширился: появи- I 
лись сосуды с носиком, тагора, ступки и миниатюрные 
сосудики. 

С о с у д ы с н о с и к о м п о форме тулова, вен-| 
чика и манере изготовления близки котлам, горшкам и ку*Я 
шинам. По этому признаку они делятся на три вида. ГЬ 
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г 
, е дстааляет собой горшок с носиком, который обычно 

Цитея на уровне плечиков и часто соединен с венчиком 
енчатой ручкой; Еще одна ручка, необходимая при поль-

н И И сосудом, располагается под прямым углом по отно-
,. 1 ! 0 к носику. Снаружи поверхность сосуда покрыта слоем 

1Вого ангоба и украшена волнистыми прочерченными ли-

Вторым видом является котел с носиком. Форма и тех-
, к а изготовления подобных сосудов такая же, как у кот-

о В, Носик короткий, до 4 см, поднят кверху. 
К третьему относятся кувшины (кумганы), носик у 

которых прилеплен к плечику ( с м . р и с . 3 1 , 3 7 ) . 
Сосуды с носиком распространены в указанное время 

е Только в Северо-Восточном Семиречье, но и в Чуйской 
полине и на юге Казахстана. 

К у в ш и н ы, как и раньше, встречаются двух видов: 
столовые и водоносные. В это время исчезают лепные э н о -
хоевидные з о о - и антропоморфные кувшины, покрытые крас
ным ангобом и украшенные штампованным орнаментом. 
Кувшины теперь орнаментируются стандартной волнистой 
линией в сочетании с концентрической или их комбинациями. 
Венчик обычно прямой, каплевидный в сечении. Ручка с од
ним или двумя выступами, коленчатой формы. Кувшины о т 
личаются друг от друга размерами, формой и орнамента
цией. 

С т о л о в ы е к у в ш и н ы с узким (диаметр 
венчика 5 - 7 см), но невысоким горлом, образуют самый 
многочисленный вид ( с м . р и с . 3 1 , 3 1 , 3 9 - 4 0 ) . Горло дли
ной 8-1 2 см переходит в раздутое тулого (высотой 2 0 -
25 см) на дисковидном поддоне. Горловина и тулово соеди
нены коленчб!той, округлой или уплощенной в сечении руч
кой, иногда с одним или несколькими выступами. Кувшины 
*эпэтавливали из плотного, хорошо промешанного теста, с 
примесью мелкого речного песка и изредка мела. Их но-
вврхность тщательно замывали или покрывали слоем роэо-

9 ангоба. Украшены кувшины однообразно: обычно одной 
и несколькими концентрическими или волнообразными ли-

1 0 5 



ниями с различными высотой и частотой гребня. РенсЯ 
встречается сетка из врезных линий и сочетаний в о д Д 
разных и концентрических полос. Сосуды обжигали в Л 
чарыых печах, в результате тесто приобретало кря» 

бо темно-коричневый цвет. 
. В о д о н о с н ы е к у в ш и н ы имеют щ ^ 

кое низкое горло, плавно переходящее в округлое тул0в1; 
Коленчатая, уплощенная в сечении ручка соединяет г о р ' 
и тулово ( с м . р и с . 3 1 , 3 8 ) . Изредка по плечикам идет ^ 
нообразная прочерченная линия. 

Среди водоносных кувшинов выделяются д в у р у! 
н ы е с о с у д ы больших размеров, с овальным щ 
вом и ярко выраженным переходом от горла к ту лову, В} 
сота кувшинов достигает 0 , 4 - 0 , 5 м. Горло широкое, кор, 
кое, составляет 1/3 длины сосуда..Две симметрично ра| 
ложен ные ручки соединяют плечики и закраину венчиков, 
Ручки овальные в сечении, коленчатой формы. Снаружи и 
шины покрыты розовым ангобом. По плечикам или горлу 
обычно прочерчены одна или две-три концентрические лив 
У основания ручек в ряде случаев есть вмятины пальца, 
на одном кувшине на плечиках между ручками - оттиски; 
круглых штампов. Два из них имеют вид крестообразны* 
знаков, один - "стрелковой мишени". 

К новому виду бытовой посуды можно отнести м и< 
н и а т ю р н ы е с о с у д и к и разнообразной фад 
мы, представленные фрагментами и целыми экземплярами 
К ним относятся кувшинчики с диаметром венчика мене 
5 см, отличающиеся изяществом, которое придает им с$ 
метрия, характерная для сосудов, изготовленных на гон«Й 
цом круге быстрого вращения. Они имеют все элементы 
стандартизации, присущие изделиям ремесленных ма 

Кувшинчики украшались резным и штампованна 
ментами. Чаще всего это плавный з и г з а г в несколг 
дов, заключенный в рамку из параллельных конценг 
ких полосок, вертикальные оттиски гребенчатого штамяй 
или ряд кольцеобразных вдавлений в сочетании с тр 
пиками., . „_ 



Широкое распространение штампованный орнамент имел 
время и у гончаров Юго-Западного Семиречья / 1 2 9 , 

Ш, 2/. 
В д р У г о м случае это чашечка, вылепленная из куска 

Стенки ее вертикальные, их высота и диаметр ус-

, но 4 см. 
На городище Жаксылык обнаружен сосудик в виде ми

норной баночки с ручкой. 
К р у ж к и сохраняют форму предшествующего в р е -

ррушевидиое тулово и небольшую вертикальную на-
н пну1° петлевидную ручку. Одна из таких кружек найдена 

сдое XI-»ХП вв. на городище Талгар (см. рис.31, 2 2 ) , 
уГИе _ в обломках на городищах Л авар, Чилик и др. Круж-

Изготавливались из плотного теста с примесью песка. 
:ц|обжиг красный. Снаружи кружки покрывались желтым либо 

оозовым ангобом. Разновидностью служат кружки, у кото-
ручки расположены по отношению к сливу под прямым 

углом. 
Ч а ш и имеют сферическое тулово с невысокими 

стендами на дисковидном поддоне. Они изготавливались из 
плотного тес га и снаружи покрыты розовым ангобом. 

С т у п к и сохраняют ту же форму, что и в пред
шествующий период - расходящиеся кверху массивные с т е н 
ки и толстое дно с манжетообразным нелепом ( с м . р и с . 3 1 , 

I )• 

По сравнению с предыдущим хронологическим периодом 
-V тип керамики пополнился-«кроме хумов новыми формами: 

ками и светильниками. 
X у м ы, как и прежде, имеют вытянутое яйцевидное 

тулово и изготавливаются техникой сборки из отдельных 
• Тесто плотное с примесью речного песка и шамота.' 

слоистый. Снаружи хумы покрываются желтым либо1 

зовым ангобом. Хумы описанного типа различаются фор-
и венчика. Чаше всего он отогнут наружу под прямым 
•ом, иногда скошен наружу. В сечении венчики имеют 

мой и треугольника (см. р и с . 3 1 , 5 5 - 5 8 ) . 
И 
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Другой тип хумов отличается формой тулова - оно 1 
шаровидное, приплюснутое с полюсов. Венчик плоский, ЛЯ 
жит непосредственно на плечиках. Иногда снаружи на т у Я 
ве проведена одна или несколько резных кониентрическиЛ} 
линий. Кроме того, у некоторых хумов под венчиком имея 
ется налеп, украшенный вмятинами пальцев. На стенках I 
ряда хумов и на венчиках есть оттиски. штампов в в и д е ! 
"решетки в круге" или четырехлепестковых цветов (см.рщ. 
3 1 , 5 9 ) . Аналогичный прием нанесения штампов на в е н Я 
ки и тулова хумов был распространен в Х1-ХП вв. в керд, 
мике Чуйской долины. Круглые штампы, по мнению А.Н.Бе», 
штама, являлись одновременно и клеймами мастеров и укрд, 
шением / 1 3 1 , с. 1 3 5 / . Штампы-клейма на хумах из Чуй. 
ской долины так же, как и на хумах с городищ Северо-Вос. 
точного Семиречья, бывают и круглые, и продолговатые Я 
различными заполнениями внутри - секторальной разбиввд! 
сеткой, виньетками / 6 5 , р и с . 7 0 / . 

К р ы ш к и. Находяи крышек единичны. Н а Талгар* 
ском городище обнаружен обломок крышки, внешняя поверх*! 
ность которой украшена сеткой иа пересекающихся полос. 1 

Наиболее распространенными являются крышки дизмет;] 
ром до 25 см, изготовленные из теста с примесью дресвы, 
В центре находилась коническая либо грибообразная налеп-
ная ручка. Снаружи крышки покрыты розовым ангобом и ] 
иногда на их поверхности, обычно по краю, имеются вмяти
ны от пальцев (см. р и с . 3 1 , 4 5, 4 6 ) . 

С т у п к и в количественном отношении многочис-1 
леннее, по форме ничем не отличаются от таковых предшес* 
вуюшего хронологического периода ( с м . р и с . 3 1 , 6 1 ) . Неред
ки находки керамических либо Каменных пестиков ( с м . р и Я 
3 1 , 6 0 ) . 

С в е т и л ь н и к и представляют собой вытягёЯ 
тую, ладьевидной формы плошечку с бортиком высотой 
2 - 4 см. Плошечка имеет выделенный желобчатый слив, ш 
да помещался фитиль. Н а противоположной стороне приле^Я 
ливалась петлевндная ручка ( с м . р и с . 3 1 , 1 0 ) . 
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Р а с п р о с т р а н е н ы также светильники, сделанные и з о б 
ломков р а з б и т ы х кружек и других с о с у д о в . 

Поливная посуда ( У т и п ) . с о с т а в л я е т сравнительно н е 
большую ч а с т ь к е р а м и к и . Среди поливных ф р а г м е н т о в м о ж -

мделить следующие формы. 

П и а л ы и к е с е о т л и ч а ю т с я друг от д р у г а 

0 з м е р а м и . С т е н к и их плавно р а с х о д я т с я кверху. Поддон 
й^ековидный, р е ж е переходный к кольцевому ( с м . р и с . 3 1 , 

5Д1-). 
Многочисленны фрагменты посуды, покрытые п р о з р а ч 

ной поливой, которую нанесли поверх б е л о г о ангоба, п о л о 
женного на красный плотный черепок изделия. 

Прозрачной поливой обычно покрывали чаши и редко 
ги. Полива по к а ч е с т в у и цвету в а р ь и р у е т от п р о з р а ч -

цой гладкой и б л е с т я щ е й до с е р о й шероховатой на ощупь. 

Ч а ш и украшены иодглазуриой росписью п о ангобу 
коричневой, красной, з е л е н о й и ж е л т о й к р а с к а м и . Э л е м е н т ы 
росписи, по сравнению с к е р а м и к о й Чуйской долины и юга 
Казахстана, однообразны. Обычно по венчику чаши изнутри 
или снаружи, а иногда и с р а з у с двух сторон коричневой 
^Краской наносились пятна или з а п я т о о б р а з н ы е з н а к и ( с м . 
рис.31, О ) . Дно чаши изнутри совершенно свободно от р о с 
писи или и м е е т вихревую розетку, иногда в обрамлении 
круга из стилизованных букв а р а б с к о г о алфавита. В других 
случаях дно в м е с т е перехода к с т е н к а м окаймлено к р у г о 
выми полосами р а з н ы х ц в е т о в . И м е е т с я фрагмент, где с о 
четаются одна ж е л т а я полоса, д в е коричневые и одна з е л е 
ная. 

Е с т ь т а к ж е чаши с под г л а з у р н о й росписью, в ы п о л н е н 

ной зеленой краской разных тонов от б л е д н о - до темно-зе-; 

деного, в виде бесформенных потеков и м а з к о в . М е л к и е 

Фрагмгмп-ы посуды с прозрачной поливой поверх красного 

т о п р е д е л я ю т с я как формы ч и р а г и, ручка у 

котоп- :•' и м е е т пяту, украшенную р е з н ы м подглазурным о р 

наментом. 

Ч и р а г- и. Обломок чирага - поливного с круглым , 

Уплощенным с полюсов р е з е р в у а р о м с в ы т я н у т ы м носиком 

и петлевидной вертикальной р у ч к о й найден на городище 
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Жаксылык. Белый слой ангоба под глазурью очень тонкий. I 
и кое-где проглядывает красный цвет черепка, отчего сам I 
светильник имеет в целом теплый розовый цвет. 

Археологически целый чираг, покрытый светло-зеленой! 
поливой, обнаружен на городище Чилик (см. рис. 3 1 , 1 ) . ТуЛ 
лово граненое, носик лодкзадратный в сечении, вытянут, 
ого кончик приподнят. Симметрично носику крепится верти-.! 
кальпая ручка с пятой, соединяющая венчик и плечики. На 1 
пяте растительный орнамент. 

У чирага с поливой коричневого цвета с городиша Кае*! 
тек резервуар круглый, уплощенный с полюсов, носик длин-] 
ный желобчатый. Ручка маленькая петлевидная, с большой ' 
пятой ромбической формы. На пяте зооморфный рисунок -
очень-марал с раскидистыми рогами, переходящими в вет- 1 
ви ( с м . р и с . 3 1 , 2 ) . 

Среди керамических изделий У1 типа выделяются 
с ф е р о к о н и ч е с к и е с о с у д ы . Археологи-Я 
чески целые формы происходят из раскопок городищ Чилик 
и Талгар и поселения Кайназар (см.рис.3.1, 5 0 ) . В осталь-Л 

. ных случаях - это отдельные фрагменты боковин, либо гор-1 
лышек. Форма сфероконусоа стандартна, варьируют лишь 
размеры - высота от 20 до 1 0 - 1 2 см, ширина - от 1 0 -
15 см до 6 - 7 см в самой широкой части тулова. Черепок 
в изломе ровного серого цвета, снаружи покрыт серо-зеле- 1 
новатым ангобом. Украшением являются коцентрические 
врезные линии, либо 1-3 круглых медальона, нанесенных 
штампом. 

В о д о п р о в о д н ы е т р у б ы ( 3 2 шт.) най-1 
дены на раскопе Ш Талгарского городища (см.рис. 3 1 , 2 9 ) . ] 
Стандартные трубы цилиндрической формы длиной 4 2 - 4 3 с м ! 
изготовлены на гончарном круге. Один их конец заужен 
(диаметр 15 см), другой расширялся раструбом (диаметр 
16 с м ) , завершаясь утолщенным прямым венчиком в виде 
манжеты шириной 3 см. Толщина стенок 1,8-2 см. С п а р у - I 
жи трубы покрыты светлым ангобом. 

К другой разновидности труб относится обломок труби 
с другого раскопа на Талгарском городище. О форме в 
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•грубы по нему судить нельзя. Это концевой обломок дли
ной 1М.5 гм, цилиндрический, ровный по всей длине. Его 
дцлметр 21 см, толщина стенок 2 , 5 - 2 , 8 см. Обжиг слоис
тый, кирпинно-красный, по центру черепка - серая полоска. 
Трубя сформована на круге, о чем свидетельствуют концен-

трические кольцеобразные полосы на' внутренней поверхно
сти- Венчик прямой, ровный, овальный в сечении. С внеш
ней стороны около него через равные промежутки нанесены 
рйт1. прорезных линий. Снаружи фрагмент трубы покрыт 
з л о т ы м слоем вишневого ангоба (см.рис.35, 1 ) . 

Третьим видом гончарных труб является интересный 
кониевой обломок гончарной трубы, найденный в слое X -
начала ХШ в. на поселении КаЙназар (см.рис. 3 5 , 4 ) . 
фрагмент длиной 9,5 см, цилиндрической формы, сужается к 
копну. В месте облома его диаметр 15 см, толщина сте
нок 2 , 3 - 2 , 5 см. Внешний диаметр у прямого венчика 
12 см, толщина птенок 0,5 см. С внешней сторо:иы конец 
оформлен в виде манжеты шириной 4 см, состоящей из 
шести граней. Обломок с обеих сторон покрыт беловатым 
ангобом. 

Трубы имеют сходство с аналогичными находками на 
семиреченских и южиоказахстанских городищах Актобе 
Степнинское, Тараэ и Баба-Ата / 2 3 2 , с. 2 4 - 3 8 ; 2 0 6 , 
^ 1 2 6 - 1 2 7 ; 1 0 0 , с . 8 0 - 8 5 ; 12 , с . 1 7 4 - 1 7 7 / . Близки 
им аналогии из среднеазиатских городов XI-ХП вв. / 7 0 , 

- 3 0 7 / . 
К УП типу керамики можно отнести архитектурные 

детали и стройматериалы. Из последних широкое распростра
нение получил жженый кирпич. 

Следует отмети > в Тангаре на расколах встреча-
лип, обломки жженого кирпича, использовавшегося вторич-* 

аил вымешенных площадок в иомеше-
суски такого кирпича бы

ли нового соединения стен в поме-
ЯЦенич на рщ-копе !: го городища. Кирпич нзготов-

Iнотного теста, обжиг равномерный красно-кирпич
ного цвета, изредка встречались куски кирпича светлого 

•ветого цвета обжига. 
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Находки обожженного кирпича на городище Чилик т а Д 
же представлены небольшими кусками. Н апример, обнару^Я 
жен полый кирпич прямоугольной формы размером 3 5 х 1 § И 
5 x 5 , 5 см. Тесто плотное, обжиг ровный темно-коричневый'! 

На поселении Кайназар, находящемся под распашкой, 1 
на поверхности наблюдаются скопления битого жженого кир
пича. В небольшом раскопе найдены куски ошлакованных • 
стенок обжиговой печи и спекшиеся в стопки по 5-6 шт.Я 
деформированные кирпичи серовато-зеленоватого цвета. НД 
сомнение, что здесь в средневековье был один из ремесле^! 
ных центров по выпуску строительного кирпича, работавший 
на местном сырье. 

На Талгарском городище в раскопе 1У около очага- 1 
алтаря обнаружены фрагменты облицовочной плитки толищ-Д 
ной 1,2-1,5 см. На их "лицевой" стороне имеется орнамэн? 
из прорезных линий. 

О б л о м к и з а с л о н о к т а н д ы р о в ! 
обнаружены почти на всех крупных городищах - Талгаре, 
Чилике. Заслонки изготовлены из грубого теста с примесью 
крупного песка и шамота. Орнаментика внешних плоскостей 
содержит волнистые прорезные линии в сочетании с горизон
тальными и вертикальными надрезами. Отдельные экземпля
ры отличаются более сложными украшениями - комбинация
ми прочерченных линий с оттисками штампа в виде треугога* 
ников» синусоидами, "колесом со спицами", налепными 
гофрированными шишечками. 

.Аналогии заслонкам прослеживаются в Баба-Ате, где ] 
известно несколько заслонок от тандыров, украшенных 
богато резным, штампованным и налепным орнаментами 
/ 1 0 , с . 2 0 4 - 2 0 7 , р и с . 6 4 / . 

Из других керамических изделий, распространенных 1 
в Х- начале ХШ в., характерны с у в а к и в виде 
цилиндрического сосуда с широкими горизонтально отогну
тыми краями. 

Из глины изготавливались напрясла ( см. рис. 3 1 , 
4 7 \ 
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Керамика ХШ- начала Х1У в. в массе своей происхо
жу с городищ Талгар и Чилик. Неполивная посуда пред

ставлена следующими типами. 
Тип II - кухонная керамика. 
К о т л ы по-прежнему являются наиболее распростра

ненным видом посуды. Заметных изменений а форме, техни
ке изготовления и элементах украшений не наблюдается 
(рис.36, 5 ) . 

Г о р ш к о о б р а з н ы е с о с у д ы также 
не изменяются. 

В керамике III типа - бытовой посуде - удалось выде
лить только три формы; чаши, кувшины и х.умы. 

Ч а ш и составляют значительный процент в керами
ке ХШ в. Они изготавливались из плотного теста, приняв
шего при обжиге красный цвет. Поддон у них дискоаидный 
или переходного типа от дисковидного к кольцевому. 

К у в ш и н ы так же, как и раньше, подразделяют
ся на столовые и водоносные. Целый экземпляр столового 
куашина обнаружен в Талгаре. Сверху был закрыт круглой 
плоской железной крышкой. Имеет округлое тулово (высо
та сосуда 45 см), широкое горло (диаметр 12 см) и 
венчик с выделенным сливом. 

В ХШ в., резьба и штамп исчезают, форма кувшинов 
несколько огрубляется, небрежнее становится формовка 
тулоаа и особенно венчика. 

Как и прежде широко распространены с т у п к и 
с массивным поддоном и налелной манжетообразной на
кладкой. 

1У тип - х у м ы. Их форма остается той же, что 
и в предшествующий период, а отличительным признаком 
валяется венчик, сильно скошенный наружу. 

К р ы ш к и употреблялись н е только для широко-
горлых сосудов - горшков, котлов, но и для кувшинов. 
вид их стандартный - круглый диск с выступающей гри
бообразной шишечкой. В коллекции „ талгарской керами-

} имеются миниатюрные крышечки в виде плоских 
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дисков диаметром 4 - 5 см и толщиной 0 , 4 - 0 , 5 см с 

маленькой грибообразной ручкой на ножке в центре. Те- I 
сто плотное, обжиг красный , с обеих сторон крышечка 
покрыта кремовым ангобом. 

Поливная посуда (тип У) по сравнению с предшест«Л 
вующим периодом, в отличие от неполивной, меняется. 
Изменения не касаются форм посуды -. это по-прежнему I 
чаши и чираги. Меняется полива. 

Появляется керамика, покрытая темно-синей и голу
бой поливой, которая положена на черепок толстым сло
ем с обеих сторон. Поливная посуда этого типа находит 
аналогии в керамике ХШ-Х1У вв. Таласской и Чуйской 
долин / 1 2 8 , с . 2 0 1 ; 1 0 7 , с . 8 9 ; 1 0 8 , с . 7 9 / . Чаши на 
поддоне переходного типа от дисковидного к кольцевому I 
в ХШ-Х1У вв. есть на юге Казахстана и в Хорезме 
/ 8 0 , с . 3 1 9 / . 

Вторую группу поливной керамики составляет посуда, 
покрытая некачественной зеленой глазурью болотного цве
та. Наибопее характерны чираги с длинным желобчатым 
сливом, петлевидной ручкой и граненым туловом (см.рис.I 
3 6 , 3 ) . Полива зеленая (болотного цвета) положена по
верх белого ангоба. Поддон у чирага полукольцевой с вы
ступом в центре. 

Появляются чаши, покрытые желтой поливой поверх 
белого или светлого ангоба и украшенные подглазурной 
росписью темно-желтого цвета. Посуда с желтой глазурью 
есть на юге Казахстана, в Баба-Ате, гда датируется 
ХШ-Х1У йй. /10, с . 2 0 3 / и Чуйской долине / 1 0 7 , с . 8 9 / 

Характеристика керамики по трем хронологическим 
периодам жизни городов на территории, прилегающей к 
северным склонам Заилийского Алатау, позволяет про
следить путь развития основных типов посуды, приемо 
изготовления и элементов орнаментики. 

В УШ-Х вв. подавляющее большинство посуды л? 
пится от руки. Основными ведущими формами являются 
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отлы, горшки и кувшины. Характерным приемом в иэготовле-

т кувшинов служит покрытие тулова ангобом красного цве-
Иэ украшений в указанный период применяются резьба 

по сырой глине и орнаментика штампами. Аналогии посуде 
прослеживаются прежде всего в соседних районах Чуйской 

й Та ласе кой долин. 
В XI -ХП вв. в изготовлении посуды происходят значи

тельные изменения. Керамика, изготовленная на гончарном 
круге, вытесняет лепную. В производстве основных видов 
посуды наблюдается стандартизация. Ассортимент изделий 
значительно расширяется: наряду с хумами, котлами и кувши
нами различных типов изготавливаются горшковидные сосуды, 
миниатюрные сосудики, сосуды с носиком, гончарные трубы. 
В орнаментации посуды увеличивается роль штампа в сочета
нии с резьбой и накладными полосами. Элементы штампа -
круг, заполненный решеткой, солнцеобразные знаки, мотив 
шестилепесткового цветка, крест и концентрические круги. 
Основным мотивом прочерченного орнамента является вол
нистая линия в сочетании с концентрической. 

• В Х1-ХП вь. появляется поливная керамика. Ее немного, 
в городище Талгар - 3%, Сумбе - 2, Жаксылык - 1,8% всей 

'шеуды. По сравнению с районами Юго-Западного Семиречья, 
и юга Казахстана керамика однотипна не только представ
ленными видами, но и элементами подглазурной росписи. 
Это, как правило, стилизованные растительные мотивы Й 
вихревая розетка. Спектр росписи представлен красной, к о 
ричневой, зеленой и желтой красками. 

керамика ХШ- начала XIУ в. продолжает традиции пред
шествующего времени. Господствуют те же виды посуды и 
сколько-нибудь заметных изменений в технике ее изготовле
ния или в элементах украшений не наблюдается. Появляется 
поливная посуда с глазурями синего и голубого цвет •>, а так
же с тускло-зеленой, болотного и желтого цвета поливой. 

Таким образом, можно констатировать преемственность 
* керамике на протяжении всех трех периодов жизни городов 
Илийекой долины и близость керамического производства 

прежде всего керамике из районов Чуйской и Таласской до-
пин и юга Казахи-га на. 
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§ 2. Изделия из железа 

При раскопках поселений и городищ собрано большое 
количество изделий из железа - предметов труда и быта, 
вооружения, конского снаряжения, украшений. 

При случайных обстоятельствах выявлены остатки куз
нечной мастерской на городище Алматы. В траншее расчи
щены остатки кузнечного горна, яма-склад с готовой про
дукцией, крицы и железный лом, предназначенные для пер©^ 
плавки. Керамика, найденная при раскопках, представлена 
толстостенным сосудом, видимо, тиглем в виде чаши со 
слегка расходящимися стенками; четырьмя водоносными 
кувшинами, три из которых были узкогорлыми и один -
широкогорлый; обломком сосуда с носиком. Керамический 
комплекс датируется Х1-ХП вв. 

Склад готовой продукции обнаружен в размыве ручья, 
прорезавшего территорию городища Талгара. В нем были 
топоры, заготовки, наконечники пахотных орудий, кирка, 
кетмень. 

Рассмотрим имеющиеся в коллекциях изделия из же
леза с учетом классификации по видам и типам. 

К р и ц ы - это болванки железа подпрямоугольных сече
ний. Как известно, существуют крицы двух видов. Пер
вый - это так называемая спецкрица, которая является не
однородным по составу, сильно загрязненным пористым 
слитком металла размером 7 - 1 0 x 1 8 - 2 0 см и массой до 
0 , 5 - 0 , 8 кг, облитого шлаком. Она красновато-бурого цве
та, иногда содержит вкрапления древесного угля. Это еше 
сырой материал / 1 3 1 , с . 2 0 9 / . Такую крииу необходимо 
дополнительно обрабатывать - выжать шлак, сварить желе ю 
в монолитный кусок, поддающийся поковке. Отделение шла
ка могло происходить путем дробления спеикрииы и после-
дуюшей ее сварки или расплавлением в специальных пла
вильнях / 1 3 1 , с . 2 1 5 / . Такие плавильни обнаружены, на
пример, на Шайгинском городище в слое ХП в. / 1 4 3 , 

с . 1 9 - 7 6 / . 
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0 Т орой тип криц, получаемый в р е з у л ь т а т е в ы ш е о п н с а н -
«рсиессов, п р е д с т а в л я л собой монолитный кусок ж е -

лэ к о т о р о г о делали полуфабрикаты - пруты, полос. ! , 
г ' , _ з а г о т о в к и будущих изделий. 

Г'"' Именно т а к и е крицы представлены в коллекции находок, 
случайно некоторые из криц несут следы разрубов, I д е 

тых Для определения к а ч е с т в а м е т а л л а / 1 4 3 , с . 9 9 / . 
пим°» кузнецы имели дело с г о т о в ы м и крицами, скорее 
_0 производившимися у источников с ы р ь я . 

Инструментарий к у з н е ц а . Два изделия - зубило и н а к о -
ченкУ - можно о т н е с т и к и н с т р у м е н т а м кузнеца. Зубило 

„меет треугольную форму с з а о с т р е н н ы м концом и плоской 
ОНрокой площадкой в верхней части. Е г о длина 1 3 , 5 см, 
ширина площадки 5 , 5 см при толщине поделки Д , 5 с м . 

Наковаленка п р е д с т а в л я е т собой круглую псделку д и а 
метром 5 , 5 x 6 см и толщиной 1 , 8 - 2 с м . По ее центру н а 

четы рехугольная пластинка р а з м е р о м 3 x 2 см, к о т о -
ограничивает я м к у д и а м е т р о м 1 ем и глубиной 0 , 6 см 

и наковаленке. 
Наковаленка служила для пробивания круглых о т в е р с т и й . 
Зубило и м е е т широкие аналогии. Подобные инструменты 

Ьайдены при р а с к о п к а х С а р к е л а в слое Х-ХП вв. / 2 0 9 , 
с.154, рис. 5 / . 

Инструментом кузнеца я в л я л с я ж е л е з н ы й совок для п л а -
Ькльных работ. Он и м е е т ручку длиной 0 , 3 м и м а с с и в н у ю 
|рямоугольную лопатку р а з м е р о м 7 x 1 0 см, толщиной 4 с м . 
Ьпатка была покрыта т о л с т ы м с л о е м окалины. 

Заготовки однотипны - э т о уплощенные брусковидные 
оковки, несколько расширенные в средней ч а с т и . Длина их 
* 40 до 15 с м , толщина от 1,5 до 3 см, м а с с а 2 , 5 - 3 кг.# 

УДЯ по форме, некоторые из поковок предназначались для 
йготовления наконечников пахотных орудий, можно даже 
Ставить последовательный ряд их - от прямоугольного 
РУска до грубой формы наконечника. 

Орудия труда представлены кетменями,, топорами, н а к о 

жниками пахотных орудий и кирками. 

1 1 7 



Кетмени первого типа имеют овальную форму с выс т у I 
пом, в котором пробито втульчатое отверстие для рукодТн I 
Размеры кетменя 1 5 x 2 6 см, выступа 7 x 8 см, длина вту(Л 
4 см, диаметр отверстия 4 ,5 см. Выступ кетменя нахоЯ 
дится по отношению к лезвию под углом около 50 . Тол„ I 
щина обушка кетменя 1,5 см, к лезвию толщина диска 
сужается. 

Аналогичные кетмени .были распространены в Х-ХП вв 
в Чуйской долине, где найдены на Александровском город 
дише в слое "караханидского времени", в мастерской куш 
неца / 1 9 6 , с . 1 5 8 ; 1 3 1 , с . 9 8 , табл. ХХХУШ/. 

Кетмени второго типа обнаружены при раскопках Тал», 
тара. Втулка у них располагается не на оттянутом выступе 
а в верхней части округлого диска. Диаметр отверстия 
втулки 3,5 см, ее высота 2 см. 

Кетмень, как известно, был самым распространенным 
универсальным орудием землевладельцев и строителей. Он 
служил и. для заготовки .топлива - колючки, был незамени
мым инструментом для нарезания дернового кирпича. В с Л 
земледельческие работы, а также труд по созданию и под
держанию в порядке оросительных систем производились 
кетменем. Изготовление кетменей было сложной и трудоем
кой работой. В Мерве, например, существовал особый квар
тал кузнецов, изготавливавших кетмени (каландгаран) /70, 
с . 2 8 6 / . Как показывают этнографические наблюдения, кет
мени различались по размеру и массе. Кетмени массой 
3-4. кг предназначались для перекопки участков, подготовке 
бахчей и ирригационно-мелиоративных работ. Более легкими 
(до 2,5 кг) окучивали растения, чистили мелкую ороситель
ную сеть, производили полив / 9 3 , с. 1 1 7 / . 

Наконечники пахотных орудий. Первый тип представлен 
экземплярами длиной 28 см, из которых на долю т р у б и т е 
приходится 12 см. Ширина овально-цилиндрической в т у л к » 
в основании 10 см, кверху она слегка расширена. Плечики | 
режущей части симметричны, само лезвие слегка изогнуто.-] 
Второй экземпляр имеет длину 35 см при наибольшей шйИ 
рине 14 см, третий - соответственно 3 0 , 5 и 14 см, четШ 
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Ь,Й - 2 6 , 5 и 15 см (у него длина трубицы и режущей 
_ти одинакова). Все наконечники кованые. , 

второй тип - двухлопастный со слегка выступающей 
пяпсовидной втулкой подтреугольной фермы. Коней обло-

Г но можно установить, что его длина была равна 2О см 
' максимальной ширине 17 см. Масса наконечника 5 кг.' 
, корпусе есть отверстия для лучшего закрепления нако-
ячника на деревянной основе сохи - омоча. 
• Кованые и литые наконечники такого рода были ши-

^,ко распространены в Казахстане и Срецней Азии под на
званием " т 1 с ' ( "тиш", "омоч тиши* / 9 3 , с . 1 1 2 ; 1 5 4 , 
с 152; 1 6 4 , с . 5 5 , рис. 16 ( 9 ) / . Аналогичные наконечник!', 
из чугуна встречены в Монголии, где известны уже с 
у в. н.э. и широко бытовали в УП-ХП вв. / 1 2 4 , с . 2 1 2 , 

рНс. 1; 1 6 5 , с . 6 3 - 6 4 / . 
Перечисленные типы наконечников пахотных орудий со

ставляют аналогичный типологический ряд с функционально 
однородными изделиями. В Волжской Булгарии, по мнению 
А.П.Смирнова, подобные, орудия появляются в X в. в связи 
с развитием земледелия / 2 0 8 , с. 1 7 , рис. 2, 3 / . В отличие 
от талгарских наконечников они несколько массивнее и ши
ре, имеют подтреугольные очертания. 

Интересно, что в сходных условиях предгорного ороша
емого земледелия, базировавшегося на землях конусов вы
носа у подножия гор, вплоть до современности были распро-» 
странены совершенно аналогичные наконечники / 1 6 4 , с.53— 
57, рис. 1 4 / . Их архетипы возникли, как полагают иссле
дователи, еще на стадии мотыжного земледелия в степных 
м лесостепных районах. В результате усовершенствования 
наконечников создан тип, описанный выше, довольно крупных 
размеров с симметричными плечиками и продолговато-оваль
ной формой лезвия. Такие орудия применялись для вспашки 
плотных свежих задерненных почв и обработка окультурен
ных старопахотных 'легких почв" / 1 2 2 , с . 2 9 0 - 2 9 1 / . 

I Кирки. Это массивные двулеэвийные орудия длиной 
1 см. Тулово имеет битрапеииевкдную форму с закруг

лёнными лезвиями и расширением в центре, где пробито 
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• 
I прямоугольное отверстие для рукоятки. По отношению ^ I 
; ручке лезвия кирки расположены под углом внутрь. Д\ак 

мальная ширина кирки по краю лезвий - 10 см. 
Кирка - орудие универсальное, использовалось оно Д 

в сельском хозяйстве. Этнографически отмечено, что кшИ 
широко применялись для рытья каналов и арыков / 9 3 , 
рис. 1 1 8 / . В условиях предгорного земледелия, на почеах| 
где много камней, кирка 0ыла необходимым инструментом, I 

Топоры стандартны и однотипны. У них клиновидное 
лезвие, расширяющееся книзу, закругленный край и отогНуч 

тый под углом к лезвию плоский обух с пробитым отвер
стием. 

Длина топоров 1 7 - 2 0 см, ширина лезвия 5-8 см.обу. 
ха 5-7 см. Топоры подобного облика распространены в I 
средневековье достаточно широко. Есть они в Чуйской до- I 
лине / 1 3 1 , табл. ЬХХХУП, рис. 1-6/, найдены в Фергане 
на городище Карабулак в слое Х1-ХП вв./76,с. 8 5 , рис.56^ 
а также .в материалах Саркела / 2 0 9 , с . 1 4 2 , рис. 4 1 , 4/.' 

Чоты - орудия, характеризующиеся слегка изогнутым 
лезвием, расположенным к ручке поперек, и плоским обуш- I 
ком. Это универсальное орудие использовалось в плотниц- I 
ком деле, строительстве и даже земляных работах. 

Изделия, употреблявшиеся в быту, представлены облом
ками железных котлов, один из которых найден в кузнице 
Алматы. На обломке котла - его верхней части с венчи
ком - сохранилась выступающая пластинчатая ручка. В це
лом, его форма аналогична глиняным котлам. 

Обломок венчика железного котла встречен при раскоп
ках городища Чилик (рис. 4 0 , 2 ) . Диаметр горловины 

' 3 5 см, толщина стенок 4 мм. 
В -раскопе на поселении Кайназар был обнаружен фраг

мент железной сковороды (см, рис. 4 0 , 1 ) . По форме она 
близка современной глубокой тарелке, диаметр венчика 
17 см, дна 12 см, высота - 4,5 см. Венчик прямой с усту
пом для крышки, 

видимо,- для подвешивания котлов на треногах над ко- 1 
стром служили железные крючки, найденные в Талгаре и 
Жаксылыке. 
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Широко представлены ножи двух типов. 
Первый тип - это черешковые с затупленной спинкой, 

треугольные в сечении (рис.37, 6 , 7 , 8 , 1 8 ) . Длина их л е з 
вия до 15 см и менее, ширина 2 - 3 см. 

Выделяется второй тип ножей (см.рис.37, 7) - череш
ковые однолезвийные, треугольные в сечении. Общая длина 

18,5 см,, длина черешка 6 см. Спинка прямая, край лезвия 
Гу черешка оттянут и образует уступ. Лезвие сработано, но, 
вероятно, было прямое. На конце оно закруглено и загнуто 
вверх. 

Еше один экземпляр представляет собой концевой обпо-
цок (см.рис.37, 9 ) . Спинка прямая, сечение - треугольное 
лезвие прямое, конец закруглен и слегка загнут вверх. 

Формы ножей довольно обычные, все они находят ши
рокие аналогии среди изделий этой категории, происходя
щих с других средневековых памятников Семиречья и Сред
ней Азии / 7 6 , с . 8 8 , рис.59, 5/ . 

Предметы вооружения в материалах из раскопок горо
дищ представлены железными наконечниками стрел и кинжа
лами. 

Н а к о н е ч н и к и с т р е л п о форме боевой 
части могут быть разделены на два типа, каждый из них 
в свою очередь имеет несколько вариантов. 

К первому типу относятся четырехгранные ромбические 
в сечении черешковые наконечники стрел, широко распро

страненные в Семиречье в Караханидский период. Датиру
ются Х-ХП вв. Они, например, были обнаружены при р а с 
копках городища Ак-Бешим / 1 3 0 , е г 2 2 5 - 2 2 7 , рис.4 т_5, 
Ю / . Этот тип включает четыре варианта: а) ромбические 

глирамидальные наконечники (т .е . плавно расширяющиеся 
от бойка к черешку); б) ромбические пирамидальные на

клоне чники стрел небольшого размера; в) ромбические пира-
гМидальные наконечники стрел удлиненных пропорций; 
Г-г) рбмбические пирамидальные яаконеяники стрел небольшо

го размера. 

В ХШ в. помучают распространение наконечники стрел 
•второго типа с расширяющимся вперед лезвием, ромбовид- ,. 



ным в сечении (рис.37, 2 2 , 3 1 ) . У варианта " а " форма прц :̂ 

ближается к лавролистной; к черешку более вытянут, чем 
к острию. Черешок круглый в сечении, у основания имеет 
поясок, отделяющий его от боевой части. Датировка таких, 
так называемых "монгольских" наконечников стрел под
тверждается находками на городищах Ден-Терек / 1 4 0 , 
с . 8 1 , 1 1 5 / и Каракорум / 1 2 4 , с . 1 9 5 - 1 9 8 , р и с . 1 0 8 , 4,5/, 

Вариант " б " - это ромбические, почти квадратные, 
сильно вытянутые к черешку наконечники, черешок удлинен
ный подквадратный в сечении, отделен от боевой части • 
кольцеобразным уступом (см.рис.37, 2 1 ) . Плоские ромби-
ческие наконечники найдены на городище Баба-Ата (в с е 
верных предгорьях Каратау) / 1 2 , с . 1 9 6 , рис .52/ , они так-} 
же известны в Средней Азии и в монголо-тимуридское вре
мя / 6 6 , с. 1 8 ; 1 3 1 , табл. ХСУ, р и с . 2 5 9 / . В Семиречье, 
в Чуйской'долине такие наконечники стрел обнаружены на 
городище Аслара в хорошо датированном слое ХШ-Х1У вв. I 
/ 1 0 7 . с . 8 9 , рис.4, 1 0 / , а в кочевническом захоронении 
в Таласской долине - встречены в комплексе с монетами 
/ 1 4 8 , с . 8 5 - 9 1 ; 1 5 5 , с . 8 3 / . 

Предметы конского снаряжения представлены кольчаты
м и у д и л а м и и п о д к о в а м и . Подковы изго
тавливались из плоских пластин, к концам они несколько 
тоньше и уже. В сечении - треугольные. 

Среди подков, составляющих коллекцию из городнша 
Тал гор, выделяются три тигоз. 

Первый тип - эллипсовидная подкова ( 1 0 x 1 3 см) с 
широко разведенными концами. В срединной части она б о 
лее широкая (2 с м ) , к концам плавно сужается до 1 см, 
толщкна подковы 0,6 см. По серединной продольной оси 
симметрично расположено 6 сквозных прямоугольных отвер
стии цля заклепки (рис.38, 4 ) . 

Второй тип - овальная подкова размером 1 2 x 1 5 , 2 см, 
шириной 2/5 см, к центру и концам сужается до 1,2 см. 

еяде шэдковы • ное, толшина 0,6 см, концевые 
сечения 1гные, их размер 1x1 см. Симметрично рас-

гкьозных прямоугольных отверстий аля з а -
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клепок. Концы разведены не широко (см. рис. 3 8 , 3 ) . 
Третий тип - вто подкова в форме полумесяца, ее 

кониы острые и разведены довольно широко. Изготовлена 
из плоской пластины (длиной 9 , 5 см, шириной 1,5 см, 
«голшиной 0 , 5 с м ) , треугольной в сечении. Симметрично 
расположено 3 сквозных прямоугольных отверстия для з а 
клепок .(см.рис.38, 2 ) . 

Украшения из железа представлены браслетами, кото
рые сделаны из железной проволоки, треугольной в сече-
яяи, серьгами^ а также амулетами а виде круглых пласти
нок с отверстиями. 

Б р а с л е т овальной формы ( 6 , 5 x 4 , 5 см) проис
ходит из раскопок Талгара (рис.43, 1 0 ) . Изготовлен из 
проволоки толщиной 0 . 4 . с м . Концы оформлены в виде го
ловок змей с прочерченными ртом и глазами. 

С е р ь г а найдена на городище К ас тек (см.рис. 
43, 7 ) . По форме'представляет собой вытянутый овал 
(3 ,2x2,4) , несомкнутый на-уровне верхней трети. Серьга 
выполнена из плоской пластины толщиной 0,4 см, шириной 
в нижней части 0,6 см, кверху сужающейся, в месте р а з ъ е -

| ма пластины сечение составляет 0 , 2 x 0 , 2 см. 
Подобного рода серьга найдена в раскопе городища 

Талгар (см.рис.43, . 4 ) . Это почти круглая плоская плас
тина (диаметром 7 см, толщиной 0 ,3 см), в верхней час
ти имеется круглое сквозное отверстие (диаметром 1,5 с м ) , 
отчего образовались разъемные дужки шириной 2 мм. 

§ 3. Производство изделий из цветных металлов 

Количество поделок из меди, бронзы и латуни, най
денных при раскопках, невелико. Однако даже единичные 
изделия свидетельствуют о высокоразвитом ремесле, с в я 
занном с обработкой цветных металлов. 

К числу интересных находок относятся бронзовый с в е 
тильник и подставка от сложного светильника с трубчатым 
стержнем на подставке-триподе. В литературе они получк
ой название "подсвечников" 7 1 8 9 , с. 2 0 9 / . Отдельные дета-

'аких изделий и полные наборы являются одними из 
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наиболее часто встречаемых бронз в средневековых горо
дах Средней Азии и Казахстана / 8 7 , с. 1 3 3 - 1 3 7/. 

Коллекция происходит из Тараза / 2 0 5 , с . 2 0 8 - 2 2 5 / . 
Широко представлены поделки из цветных металлов и в ар
хеологических материалах ЧуйскоЙ долины / 1 3 1 , табл.ХСХ/, 

На городище Талгар найдена бронзовая подставка -
трипод в виде выпуклого полушария диаметром 1 8 , 5 см и 
высотой 1 1 , 5 см на трех ножках, выполненных в виде сти 
лизованных лап и хищного животного с моделированными 
когтями ( р и с . 4 1 , 1 ) . 

Сохранилась верхняя часть трубки, служившая основой 
для стержня, который в свою очередь должен был поддер
живать основу, на которую ставился светильник. Обнаружен 
и сам светильник ( с м . р и с . 4 1 , 5 ) . Он бронзовый, состоит 
из округлого резервуара диаметром 6 , 5 см и носика длиной 
8 см. К резервуару приделана кольцевая ручка с выступаю
щей треугольной пятой. На резервуаре сверху имелись два 
выступа со сквозными отверстиями для крепления крышки, 
которая не сохранилась. 

Из листовой бронзы толщиной менее 1 мм изготавли
вались найденные прг раскопках Талгара полушаровидные 
бляхи с отверстиями (см,рис .41, 2 ) . Их /поверхность укра
шалась гравированным геометрическим орнаментом. Обнару
жено также большое количество обломков бронзовых поде
лок, в том числе и фрагменты бронзовых з е р к а л 
( с м . р и с . 4 1 , 3 ) . Это круглые диски (диаметром 9,6 с м ) , 
одна сторона которых гладко отполирована, а в самом цент
ре другой есть плоская петельчатая ручка. С лицевой с т о 
роны по краю зеркало обрамлялось выпуклым бортиком ши
риной 0 , 3 см. ' 

С поселения Кайназар происходит бронзовый браслет 
(см.рис.41, 4) овальной формы размером 7x4 см, изготов
ленный из бронзовой проволоки, под треугольной в сечении, 

тиной 0,4 см. Внутренняя сторона браслета плоская и 
гладкая, внешняя - выпуклая, по центру и на концах в тех
нике чеканки нанесены выпуклые крестики. Концы скругле» 
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§ 4. С т е к л о д е л и е 

При раскопках городищ Илийской долины постоянными 
.ддками являются фрагменты стеклянной посуды в слоях 

янее Х - Х 1 в в . Производство с т е к л а было м е с т н ы м , с у -

п 0 обнаруженным шлакам. Большинство находок - э т о 
ТгяоМкИ боковин, донцев, по ним трудно или невозможно 

с т ановить форму изделий. Однако е с т ь находки, которые 
' воля ют определить наличие в быту населения следующих 

форм-
Графинь; представлены обломками, в т о м числе найден-

^ й при раскопках Т а л г а р а : например, горлом графина из 
текла з е л е н о в а т о г о цвета с п у з ы р ь к а м и воздуха внутри. 

Гпрло украшено наварным ж г у т о м в виде манжеты ( р и с . 4 2 , 

4) . 
Наличием ручки отличались от графинов к у в ш и -
Оки р а з н ы х р а з м е р о в : от крупных до миниатюрных 

рэсудиков изящных пропорций ( с м . р и с . 4 2 , 5 ) . Можно р а з 
учить также обломки бокалов и кружек с прямоугольными 
хтенками, рюмочек ( с м . р и с . 4 2 , 3 ) . С т е н к и т е х и других 
1«рашались о р н а м е н т о м в виде ячеек и сот, получавшихся 
р̂и вдувании с т е к л а в специальную форму. 

§ 5. Предметы украшения 

Бусы являются наиболее многочисленной к а т е г о р и е й 
группы п р е д м е т о в украшения. По материалу, технике и з 
готовления и форме можно выделить несколько групп бус. 
Наиболее многочисленны бусы из непрозрачной стеклянной 
1йсты. К р о м е них в обиходе были с т е к л я н н ы е И к а м е н н ы е 
|сы. Последние представлены изделиями из сердолика. 

^ С е р д о л и к о в ы е бусы имели различную форму: и з г о т а в 
ливались крупные цилиндрические гладкие ( р и с . 4 3 , 3) и 
Щуплые шестигранные ( с м . р и с . 4 3 , б4).. 

Бусы из кашнна, покрытые бирюзовой поливой, имеют 
н е р а з м е р ы , и з г о т о в л е н ы небрежна. Форма н е п р а -

•ьная шаровидная, сплющенная у полюсов. Т а к а я бусина 

"""•метром 0 , 8 с м ) найдена на городпше К а с т е к ( с м . р и с . 
9) 
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Привески, Большой интерес представляют две камец.3 
ных привески с поселения Кайназар. Привеска из черного 
гагата (см.рис.43, 1) выполнена в форме асимметрично^ 
треугольника ( 8 , 5 x 5 , 5 с м ) . В ее верхней трети есть 
сквозное отверстие (диаметром 0 , 5 см) для подвешивания 
Лицевая сторона гладко отшлифована. На ней виден ее тест..' 
"венный рисунок в виде разводов более светлых нитей. 

Вторая подвеска - из лазурита, выполнена в форме 
усеченной пирамиды высотой 3,5 см, шириной в основании 
2 , 5 см. В верхней части имеется круглое сквозное отвер
стие.- Нижний край обработан в виде овала. Пластина хорек 
шо отполирована с обеих сторон (см.рис.43, 5 ) . 

Третья подвеска изготовлена из черной пасты, украше
на белыми разводами и красной поперечной полосой (см. 
рис.43, 8 ) . По форме - цилиндрическая, диаметром 1,3 сщ' 
В -центре подвески есть вертикальное круглое отверстиеТ 
для крепления, оно не сквозное, что позволяет определить I 
украшение как привеску. 

Серьги. На Чиликском городище в раскопе найдена 
привеска к серьге (см.рис.43, 2 ) , выточенная из белого I 
с серовато-зеленоватым оттенком нефрита. Это удлиненная 
пластинка ( 5 , 5 x 3 , 5 x 0 , 3 см) с округлыми резными краями. 
Верхняя половина имеет по центру круглое сквозное отвер
стие диаметром 1 см. Нижняя часть подвески вырезана I 
в форме стилизованного листа с двусторонней обработкой I 
косыми уступами. 

Аналогичные подвески известны из раскопок'В.Д.Го- I 
рячевой и О. Береналиевым некрополя Краснореченского 
городища и датированы УШ-1Х вв. 

§ 6, Изделия из кости ц рога 

При раскопках собрано значительное количество ро-М 
гов со следами спилов и надрезов. Рога принадлежат оле-в 
ню-маралу, горному козлу тау-теке, сайгаку и домашним ] 
Ж) >ТНЫМ. • 

Из рога делали рукояти ножей, пуговицы, украшения 
и амулеты. Среди изделий из.кости, встречаемых в ма 
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количестве, разной величины шилья и булавки, 
/кассовой категорией поделок являются трубчатые ко-

и челюсти крупного рогатого скота со следами шлифов-
Такие орудия могли использоваться при обработке ко-

**/204, с. 3 5 3 - 3 6 1 ) . 
Г К числу редких изделий относится ш а х м а т н а я 
к у р к а в виде хорошо отшлифованного цилиндрика 
овальным верхом. Высота фиг>рки 4 см, диаметр основа-

3,5 см. Наверху у нее есть отверстие, которое пред-
Суачалось, видимо, для прикрепления небольшого шарика 

нашлепки. Такие фигурки встречаются в материалах из 
[едН&вековых городищ Средней Азии. В качестве аналогии 
южно назвать шахматные фигурки из Хульбука / 1 0 2 , с . 7 0 / . 
лхожа описываемая находка и на некоторые керамические 
(хматные фигурки из Термезского района / 1 8 9 , р и с . 2 0 6 / . 

Таким образом, выточенный из кости предмет из Тал-
можно отнести к шахматным фигуркам. Следует отме

рь, что формой, если учесть наличие шарика сверху, она 
Ь и м а с ферзем, а без шарика - с пешкой из набо-

1 восточных (арабских) шахмат / 1 4 5 , с. 1 6 0 (таблица)/. 
^К редким находкам относится костяная подпружная 

й ж к а от сбруи лошади с городища Лааар (рис.А4, 
^Пряжка прямоугольной формы ( 7 , 3 x 3 , 5 - 4 x 1 , 7 см) с 
моугольной головкой и сплошным вырезом для языка 

пне поделки, соединяющим горизонтальные разрезы 
мня. Начало бытования таких пряжек относится к 
И н.э. Более широкое распространение они получают 
'П-Х вв. Наиболее ранние близкие аналогии находят 
И ' и з могильников Кудыргэ' (могила 9) / 9 1 , табл. ХУ, 
^шСарашат I. Ю. И.Трифонов считал, что такие пряжки 
^дажат ко времени поздних кочевников - 1Х-Х вв. 
• с . 1 9 6 , рис.100, 2 3 ; с . 2 2 8 , р и с . 1 1 1 , 1 2 / . По-

ски, но нескольких вариантов (с овально-скошен-
^Ваямн, с заостренной головкой) известны в материа-

ювского могильника и датируются УП-1Х вв. 
^ • 0 0 , рис.79/ . 
^ Н п и й двудырчать'й костяной односторонне изогнутый 
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из раскопок Талгара (см.рис.44, 9) является такой же, 1 
как и пряжка, распространенной в У1-Х вв. деталью к о ц Д 
ского счлряженин. Он особенно характерен для более ран-
него времени, когда часто употреблялся с удилами кудыр.. 
гинского типа У1-УП вв. / 9 1 , с . 8 3 , рис.16, 2/. Позже 
также известны псалии с удилами раннесросткинского типа 
но "встречаются реже / 9 1 , с . 8 3 , рис.16, 6/. 

В раскопках городищ Талгар и Лавар обнаружены спи, 
лы рогов, которые служили заготовками для различных по., 
делок (см.рис.44, 1 ,3,7) . Среди изделий из рога - пугови
ца круглая, полусферическая (диаметр 1,8 см, высота 
0,7 см), натурального цвета (см. рис.44, 1 0 ) . В центре 
у нее имеется круглое сквозное отверстие (диаметр 0,7 см) 
Пуговииа украшена комбинацией прорезных концентрических 
линий, образующих три "глазка", которые симметрично рас
положены на боковых поверхностях. 

Трудно определить функциональное назначение круглой 
пряжки - пластины-кольца (диаметр 2 ,7 см, толщина 
0 , 2 см, ширина кольца 0,6 с м ) . 

Костяная пластина - предположительно, заготовка для 
подвески или амулета - изготовлена из толстой кости 
(см.рис.4 4, 1 2 ) . По форме представляет собой вытянутый 
прямоугольник длиной 3 см, один конец прямой (ширина 
1,3 с м ) , другой .более широкий ( 1 , 7 с м ) , заострен. Толщи- | 
на пластины-заготовки 0,8 см. 

М ногочисленны находки бараньих альчиков, реже встре
чаются коровьи, чаще с просверленными в них отверстиями. 

В коллекции имеется большое количество заостренных 
косточек, подпрямоугольных или под треугольных, в сечении, 
которые -могли использоваться в качестве, наконечников 
стрел (см.рис.44, 4 ) . 

К редким находкам относятся роговые палочки для ЭДЫ| 
найденные в Талгаре, и изящный браслет, украшенный двух
цветными глазками по "лицевой* плоскости и боковой грани | 
(рис. 3 ) . Точки нанесены черной, а сердцевины окружноствв'1 
красной краской. Также выполнена и костяная пуговица 
(см.рпс.4 5 ) . 
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Обнаружено много проколок и игральных костей с от
верстиями - астрагалов. 

§ 7. Каменные изделия 

Из камня изготавливались жернова для ручных мель-
ма, а также приводимы^ в движение водой или силой жи

вотных.. Такие жернова найдены при раскопках городища 
Талгар. В трех случаях это нижние половинки жерновов. 
Изготовлены они из цельного мелкозернистого серого или 
розоватого цвета камня в форме круглого диска диаметром 
1 1 0 - 1 1 3 см, в центре имеется круглое (диаметром 11 см) 
сквозное отверстие. Толщина диска по центру - 13 см, к 
краям несколько тоньше - 9 см. 

Р у ч н ы е м е л ь н и ц ы и з городища Лавар. 
Найдены фрагменты, относящиеся к верхней части, а также 

№ нижней (называемые поставами). Ручные мельницы с т а н 
дартных размеров, это каменные диски диаметром 2 6 - 2 8 см, 
толщиной по центру 1 0 - 1 1 см, в центре есть круглое сквоз
ное отверстие диаметром 6 - 8 см. Рабочая поверхность 
гладкая. 

При раскопах жилищ обнаружено несколько п о д п я -. 
[ т о ч н ы х к а м н е й для дверей, а также различные 
п е с т ы, т е р о. ч н и к и. • 

П е с т ы двух типов: 1 ) массивные, длиной 2 0 -
23 см, правильной формы, в разрезе круглые с выделенным 

Ррабочим концом ( с м . р и с . 3 1 , - 6 0 ) ; ' 2) неправильной подтре-
^угольной в сечении формы (4,5x3,5х.6, 5 с м ) , длиной 1 6 -
118 см, по всей длине толщина одинакова. 

Т е р о ч н и к и представляют собой круглые, с л е г 
ка приплюснутые с полюсов камни со следами сработанности, 
вшаметром от 4 до 7 см. Многочисленной категорией изде-
|Пий из камня являются т о ч и л ь н ы е б р у с о ч -
Ш и. Выделяются три типа точилок - все некрупных р а з м е 
ров, изготовлены из камней с плотной мелкой структурой. 

I тип - каплевидной формы с дырочкой для подвешива-
ГНйя а верхней узкой части. Длина таких точилок 6 , 5 - 8 см. 

II тип - плоские,прямоугольной формы. Одна сторона 
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является рабочей, она хорошо отшлифована, со следами 
сработанности, другая - шероховатая. Толщина каменных 
пластин О, 7 - 1 см. 

Ш тип - брусковидные, в плане и в сечении - прямо» 
угольные, размеры в пределах 4 , 5 x 3 x 1 , 6 см. Камень ис
пользован мелкозернистый, с блестками. 



Г л а в а 5 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 
ГОРОДОВ И ПОСЕЛЕНИЙ. ВОПРОСЫ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ГОРОДОВ 

Предгорья северных склонов Заилийского Алатау р а з 
вивались как район с преобладающим скотоводческим на
правлением хозяйства. Однако на протяжении всего истори
ческого периода скотоводство, в том числе и кочевое, здесь 
сочеталось с оседлостью и полуоседлостью. 

Как отмечалось, одной из особенностей скотоводческого 
хозяйства в исследуемом районе является кочевание на 
небольшой территории. Скотоводство здесь носит характер 
"вертикально-полукочевой формы" и предполагает переходы 
с летних на зимние пастбища на 5 0 - 1 5 0 км между пусты
нями и полупустынями Прибалхашья и высокогорного плато 
Тянь-Шаня / 3 3 , с . 6 7 ; 3 4 , с . 5 1 / . П.В.Погорельский, срав
нивая условия кочевания в Семиречье с другими районами 

Казахстана, писал: "Неизмеримо легче были природные ус
ловия ведения кочевого хозяйства в Семиреченской области. 
Здесь путь кочевок проходил не по безводной пустыне и 
степи на небольшую возвышенность у Мугоджарс'хих гор. 
Не быстро выгоревшая растительность на пути, а поймен
ные луга с сочной растительностью или мягкие склоны 
Джунгарского хребта с богатейшими1 'пастбищами" /186, с.70/. 

Археологические данные позволяют проследить элементы 
мледелия и оседлости, начиная с весьма раннего времени, 
среде сакских и усуньских племен / 2 3 , с . 3 - 4 / . 
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Открытие сложных погребальных сооружений из дерева 
в Бесшатырском могильнике свидетельствует о навыке са
ков в строительстве постоянных жилых и хозяйственных 
построек на местах зимовок / 2 3 , с . 8 4 / . 

Особенно яркие материалы о начальных этапах земле
делия у древних усуней получены при изучении и раскопках 
поселений в горах Тянь-Шаня. Но наибольшее количество 
поселений - 19 - обнаружено в горах Кетменьтау, на од
ном из них - поселении Актас II в ущ.Курайлы - произве-1 3 
дены раскопки. Территория зимовки-поселения занимает 
площадь 3 2 0 0 м . Поселение многослойное. Два нижних 
слоя Актас Ш и Актас IV относятся к усуньскому времени 
и датируются 1-Ш и 1У-У1 вв. / 1 4 , с . 3 5 - 4 4 / . Относи
тельно хорошо сохранились строительные конструкции ниж
него слоя. Комплекс сооружений состоит из пяти жилых и 
подсобных1 помещений и обширного двора площадью 1 5 0 м . 
Стены помещений и ограда двора сложены из плитняка и 
подпрямоугольных булыжников на глиняном растворе. В 
жилых помещениях расчищены прямоугольные в плане очаги 
из камня / 1 4 , с . 4 1 - 4 3 / . При раскопках поселения полу-
чены. свидетельства наличия земледелия - каменные мотыги 
для обработки почвы и бронзовый серп. Кроме того, на 
местности вблизи поселения прослежены остатки примитив- ' 
ных ирригационных сооружений - арыков для полива не
больших участков. Интересно, что данные письменных источ
ников не только подтверждают археологические наблюдения, ( 
но и сообщают о наличии у усуней городов-предместий /15, 
о . 6 9 - 7 8 / . Раскопки поселения Актас дают верхнюю границу 
существования оседлых поселений - У-У1 вв. н.э. 

Среднесоковые оседлые поселения предгорьев Заилийс-
кого Алатау, рассматриваемые в данной работе, датируются 
врем а нем не ранее IX в., может быгь, концом УШ е. 

Несколько иное положение наблюдается в соседних юго4 
западных районах Семиречья. В ЧуйскоЙ долине посеяе 
возникают в У1-УШ вв. в тюркско-согдийское время, 

О.-дне вековая оседло-земледельческая культура С е » е р Я 
очного Семиречья сформировалась позднее из-за с-
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щи* причич: во-первых, удаленности эт^го района от г о 
р с к и х центров Средней Азии; во-вторых, отсутствия или 
-абого развития до Х-ХП вв. транзитных торговых путей, 
рт-орые, как достаточно хорошо известно по письменным 
^очникам, в УП-Х вв. и последующее время проходи."! 

оерез Чуйскую долину по южному берегу оз.Иссык-Куль 

церез перевал Бедель в Аксу / 5 8 , с . 3 1 - 3 2 ; 1 0 3 , с .72/ . 
Наблюдаемый хронологический разрыв между оседло-

-емледельческими памятниками древних усуней и средневе
ковыми поселениями, возможно, объясняется теми же об
стоятельствами, которые вызвали кризис оседлости и г о 
родской жизни Семиречья после монгольского нашествия и 
прежде всего массовым переселением сюда кочевых племен. 
Однако, несомненно, традиции оседлости не были уничто
жены полностью. Следы оседлых поселений У1-УШ вв. 
цока не обнаружены. Вероятнее всего это были неукреп
ленные стойбища, не обозначенные никакими заметными 
внешне признаками. Этнографические материалы о тюрко-
яэычкых кочевниках Казахстана, Урала и Монголии дают 
:1федставлрние об их временных поселениях / 1 9 9 , с. 1 8 8 -
189/. Такие памятники обнаружить нелегко, а тем более 
учесть интенсивность современной хозяйственной деятель
ности человека, совершенно изменившей облик местности: 

Неукрепленные стойбища к кочевья известны и в дру
гих районах, где имели место аналогичные процессы осе
дания кочевого населения. Так, » бассейне Дона и Приазо
вье исследован целый ряд летних и зимних стойбищ, рас
положенных на берегах рек, причем отыскать их было 
Чрезвычайно трудно / 1 8 5 , с. 1 3 - 1 9 / . Культурный слой у 
стойбищ отсутствует, и единственным их признаком на 
Кстностн служит скопление керамики и костей на распа
шных берегах рек. 

[ Поселения, возникшие в 1Х-Х вв., занимали не только 
^ Е ы е удобные для земледелия «редгорья, но и выгодное 
•Стратегическое положение. Они та&же контролировали про-
КЦ>1 на высокогорные летние пастбища. Городища Талгар 
^В*:шк стоят у горных перевалов, соединяющих Илийскую 
| Юдин у с Чуйской. Это были феодальные ставки. 
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Ставки явились основой формирования городов. Обрв а1 
вание города из ставки или крепости характерно для рай/| 
онов, часеленных в основном полуоседлым и переходят^ I 
к оседлости населением. Так, например, развивались гор0 

Центрального Тянь-Шаня .Кошой-Коргон и Ширдахбек. Ид ] 
топография и фортификация близка Чилику и Талгару. ЭТ н 

города-ставки занимали ключевое положение в горных до^ 
линах и на средневековых караванных путях / 6 5 , с. 100/» 

Аналогичный путь формирования прошли города Цент
рального Казахстана, служившие ставками кочевой феодал^ 
ной знати / 1 3 0 , с . 8 8 - 1 0 6 / . 

Из феодальных усадеб и крепостей выросли города Итнл 
Семиндер и Семикаракорское в Хазарии / 1 8 5 , с .44-47/. 

По мнению исследователей, в Монголии во второй по
лови из УШ в. стали создаваться экономические предпосылки 
для возникновения городов / 1 9 0 , с . 4 3 - 5 3 / . Археологичес 
кие материалы в сочетании с данными письменных источ
ников помогают проследить историю развития древ немон- ,1 
гольских городов из военно—административных ставок /117 
с . 9 2 ; 1 2 3 , с . 1 2 / . 

Наряду со ставками одновременно возникают неукреплев* 
ные и укрепленные поселения в предгорьях и реже в степ
ной зоне. Процесс, имевший место в древности, видимо, ' 
был аналогичен процессам, происходившим у казахов срав
нительно недавно - в X I X в. 

. Наблюдения современников свидетельствуют, что на эинн 
них и весенне-летних пастбищах здесь оставалась часть 
населения, которая ухаживала за посевами, тогда как оста
льные поднимались со скотом на джайляу или кочевали 
около-своих пашен до тех пор, пока хлеб поспеет / 6 1 , с. 104-
1 1 5 ; 1 3 4 , с . 4 3 6 - 4 8 1 | 1 4 1 , с . 1 9 9 - 2 0 0 / . 

Отличительной- чертой зимовки служит, как о т м е ч а ю » 
исследователи, связь человеческого жилья и скотного дворе,] 

'что было характерно и для средневекового жилища исследу-
ем>.го района. 

В этнографической литературе по Семиречью нет сведе-] 
ний о формировании и развитии оседлых поселений, но для 
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ЬгиХ районов такой путь прослежен. Яркие свидетельства 
^^Кновения поселений (кишлаков) на местах зшмовок 
г\0Одцт И.Г.Борозна на примере кочевых и полукочевых 
^Ков Бабатага и долины Кафирниг ана, переходящих к 
' длости. Исследователь пишет: "Собранные нами мате--

-л ь 1 позволяют считать, что основой возникновения по
веянных селений дурменов были зимовки, которые устран
ились несколько лет подряд в одних и тех же местах, что 
Г-дое всего было связано с появлением у дурменов хле— 
^пашества, а следовательно, с обработкой полей и уходом 
^посевами" / 7 5 , с . 9 1 - 9 3 / . 

Переход к постоянной или временной оседлости уско
рься имушественным расслоением в среде скотоводческого 
[̂ селения. Наиболее интенсивно оседала обедневшая масса 
дочевников / 9 9 # с. 1 9 / . Это отчетливо прослеживается на 
«ясеологических материалах, полученных из различных 
районов с кочевническими традициями хозяйства /185, с. 182-
$83; 2 2 0 , с . 1 9 9 - 2 0 0 / . Этнографические наблюдения под
тверждают выдвинутое положение убедительными фактами 
[144, с. 1 0 4 - 1 0 5 ; 1 8 6 , с . 8 0 - 8 3 / . 
I В этот период развивалось главным образом богарное 
шливное земледелие. Вполне вероятно, что горные реки 
№ использовались для искусственного орошения. При их 
(ыходе из ушелий с наименьшими затратами труда можно 
№ соорудить так называемую веерную систему орошения, 
И1роко распространенную в географически сходных районах 
(редгорий. 

Широко культивировалось просо. Оно найдено при рас-
Йикач Тйлгара, Чилика, Л авара и Жаксылыка. Вследствие 
Каткого периода роста эту культуру можно сеять как на 
рменности, так и в предгорьях без орошения. Просо вы
дают в апреле, а созревает оно в июле или начале августа, 
юы требуют незначительного ухода и довольствуются 
^Вьшим количеством воды. Просо оставалось главным 
Н ы м растением и в жизни казахов-земледельцев / 1 4 1 , 
105/. 
^Всновным населением района, судя по источникам, были 
В к и , в низовьях р.Или, видимо, обитали группы огузоа 
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Лепленная от руки керамика со своеобразным орнамбНч 

том из Жаксылыка, находяшая аналогии в материалах огу^ 
ских городищ Сырдарьи, возможно, свидетельствует об 
огузском элементе в составе населения этих городищ. Од„ 
нако основным компонентом здесь, как уже отмечалось, 
были карлуки. В пользу этого говорит близость археоло
гических материалов 1Х-Х вв. из Северо-Восточного Се
миречья и городищ Чуйской долины. 

Следующий период развития оседло-земледельческой 
культуры и городов в исследуемом районе охватывает вто* 
рую половину X - начало ХШ в. В середине X в. господе^, 
вующее положение в Казахстане и Средней Азии захватили 
Караханиды. Район входил в состав одного из уделов кара-
ханидского государства. По-прежнему определяющую роль 
играли карлуки. По крайней мере, после того, как караха-
нидский владетель в Баласагуне призвал каракитаев в пек 
мошь против канглов и карлуков и был сам устранен пер
вым, в Северо-Западном Семиречье образуется владение 
карлуков с центром в Каялыке. По мнению В.В-.Еартольда, 
это произошло менее чем за сто лет до появления монголов 
/ 5 9 , с . 4 1 - 4 7 / . 

В 1 2 1 1 г. вслед за владетелем Алмалыка карлукский 
правитель Арслан-хан признал себя вассалом Чингисхана 
/ 5 2 , с . 1 2 8 / , Более того, военные отряды из Каялыка и / 
Алмалыка участвовали в походах Чингисхана / 5 2 , с. 1 3 1 / . 

«Период XI - начала ХШ в. был временем расцвета геь 
родской и оседлоземледельческой культуры в Средней Азии 
/ 1 1 8 , с . 2 5 5 - 2 5 7 ; 1 4 6 , с .59/, на юге Казахстана и в I 
Семиречье / 1 1 5 , с . 8 5 - 8 9 / . Отмечался общий подъем эко
номики, связанный с утверждением феодальных отношений. 

В это время окончательно сформировался средневековый 
среднеазиатский город / 7 1 , с .50/, городские, центры в 
Южном Казахстане и Семиречье /46., с . 1 8 4 ; 6 5 , с.160/, 
а также поселения и города исследуемого района. 

Впервые р.Или упоминается в анонимном персоязычиоМ 
географическом сочинении "Худуд ал-Алем" / 1 6 0 , с.43{ 
2 2 6 , л . 9 / . Здесь же названы и "два селения Тон и Таль-
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хиза, расположенные среди гор на границе между владе
ниями джикилей и карлуков, вблизи озера Иссык-Куль; жи-

ели их отличаются воинственностью, храбростью и муже
ством" / 3 0 , с . 8 4 ; 2 2 6 , л . 1 8 / . Общепринято отождествле
ние Тальхиза (Тальхира) с городищем Талгар / 4 8 , с. 2 1 -
2 2 ; 1 3 2 , с . 6 1 - 6 5 ; 1 5 0 , с .бО/. 

Возможно, этот же город под названием Атракана упо
мянут ал-Идриси в описании маршрута к кимакам. Харак
теризуя путь к кимакам, который начинался в Ахсикете ' 

Фергана), он называет следующие населенные пункты -
Кашукет, Аншат, Каншикет, Букент, Каракет, Джулак, город 
хакана карлуков, затем "Атракану - большой город из числа 
карлукских городов*. До Атраканы от города хакана карлу
коа насчитывалось 6 переходов. "Атракана имеет сильно 
укрепленную крепость, вода ее из родников. В городе есть 
храбрые воины, находящиеся под властью царя карлуков", -
писал ал-Идриси. От Атраканы в 10"переходах находился 

[ город Карантия, расположенный на берегу большого озера 
/ 1 3 7 , с . 8 3 / . 

Из названных ал-Идриси городов Джулак скорее всего 
[ соответствует Джулю, а "город хакана карлуков" - "городу-

тюркского (тюргешского) кагана" - городищу Чумышское 
/ 4 6 , с.3 2 / . Последнее и городище Талгар разделяло 

| 2 0 0 км по дороге через Кастекский перевал, что соответ
ствует расстоянию в 6 дневных переходов, указанных в с о -

| чииении ал-Идриси. Тождество Атраканы и Тальхиза ( Т а л ь 
хира) подтверждается сходной характеристикой городов, на-ч 

•селенных в одном случае "храбрыми воинами", в другом -
| жителями, которые отличались "воинственностью, храбростью 
I и мужеством". 

В Северо-Восточном Семиречье, видимо, следует лока-
Юшзовать названный ал-Идриси город Горгуз. "Горгуз, - с о 

общает автор, - представляет собой "величайшее" пресно
водное озеро. К югу от него находится гора, на которой 

[ расположена крепость .Горгуз" / 2 4 2 , т . 1 , с . 2 2 2 / . 
По мнению С.Г.Агаджанова, под Горгуэом подразумева

е т с я оз.Балхаш, а местоположением города Горгуза он счи-
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тает Чу-Илийские г о р ы / 7 , с . 7 0 - 7 2 / . По нашему мнению, | 
Горгуэ следует ломестить в Южном Прибалхашье, на о д н о Л 
из крутых берегов древних русел р.Или - баканасах. Ему 
может соответствовать городище Агашаяк. 

.Немного данных можно извлечь из китайской литера- | 
туры. В первой трети ХШ в. Елюй Чу-цзай, сопровождав
ший Чингисхана в его походах, пишет о 8 - 9 городах к за
паду от Алмалыка и подчиненных последнему. Он повеет- I 
вует о развитом здесь земледелии и о возделывании в до—< I 
лине р.Или пяти родов хлеба. 

В 1 2 2 1 г. в описании путешествий Чань-Чуня упоми-('1 
нается область, расположенная в 4 днях езды к западу от > 
города Алима (Алмалык). После переправы через р.Таласу*! 
Мулянь, по северную сторону большой горы есть небольшой! 
городок /56, с . 8 4 / . Вообще же Восточное Семиречье, по 
словам даосского монаха, характеризуется здоровым кли
матом. Здесь весьма много равнин и жители занимаются 
земледелием / 2 0 7 , с .3 0 6 - 3 0 7 / . Наконец, в китайском 
маршр/тиике Чжан-Дэ ( 1 2 5 9 г.) к западу от Алмалыка 
помещен город Чжи-му-эрр. В свое время В.В.Бартольд 
локализовал его в районе с.Чилик (Зайиевка), где, по и з - 1 
вастным ему сообщениям, имелись остатки какого-то г о -
рода / 5 6 , с . 8 5 / . Впоследствии А.Н.Бернштам отождествил I 
Чжи-му-эрр с Чиликским городищем и полагал, что это 
именно тот город в "4 днях езды от Алмалыка", описанный 
'-'ааь-Ч/иам / 6 8 , с . 1 7 / . К.М.Байпаков считает, что китай-

е название города Чжи-му-эрр могло соответствовать 
персидскому Тальхизу / 4 6 , с . 3 6 / . 

Самые подробные сведения о Семиречье содержатся в 
!внике Гильома Рубрука, посла Людовика IX к. монгольс-.Ч 
у хану / 1 9 8 , с . 1 0 5 , 1 3 4 / . Осенью 1 2 5 3 г . Рубрук 

-: через Илийскую долину. Описывая свое путешествие | 
гот район, он называет такие города, как Эквиус, 
. столицу области. Вопросы отождествления этих го-Я 

родов рассматривались в научной литературе неоднократно. 

последним работам, базирующимся на новых архео-| 
следованиях в Прнджунгарье, Эквиус (Ики-огузД 
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.отождествляется с городищем Дунгене в долине р.Коктал, 
!Каялык - Антоновским в долине р.Лепсы, а "столица об
ласти" - с городищем Коктума на оз.Алаколь / 4 6 , с . 3 5 - 3 8 / . 

В своде "исламизированной" версии сказания о деяниях 
0гуз-хана, содержащегося в сочинении Рашид-ад-Дина г о 
ворится о том, что в одном из своих походов Огуз-хан до
стиг Алатага и области Алмалык. Группу своих воинов он 
поселил в Алмалыке, в местности Ак-Кайя / 7 , с. 1 2 6 , при
меч. 2 / . 

Впоследствии у историка Шереф ад-Дина Йезди Алмалык 
упоминается при описании похода Тимура в Моголистзн а 
13 & О г. Войско Тимура шло из Иссык-Кульской котловины 

-через горный проход Арджату в Алмалык / 5 9 , с . 8 3 ; 1 6 0 , 
В » Д 4 3 / . Арджату можно, сопоставить с горами Урун-Ардж, 

которые отождествляются с местностью Узун-Агач / 9 8 , 
с . 1 0 6 - 1 0 9 ; 1 6 0 , с . 4 2 / . 

В начале ХУГ в. средневековый город в районе нынеш
него Алматы лежал в развалинах. В письменном источнике 

Кого времени "Бабур-намэ" сказано: " . . . на севере, хотя и 
были города подобные Алмалыку, Алмату и Янги .... то они 
разрушены монголами.. ." / 3 5 , с . 9 / . На территории Алматы. 
находилось несколько поселений городского типа (наиболее 
крупное - на территории совхоза "Горный Гигант") . 

Следовательно, летописный город Алмалык (Алмату) м о 
жет быть сопоставлен с одним из городищ на территории 

к Г.Алматы. Раскошси городищ-дают'представление о характере 
| городской застройки. Она, как сейчас выяснено, рассекалась 

магистральными улицами, обычно соединявшими въезды. От 
[них в свою очередь отходили внутриквартальиые улочки. В 

застройке выделяются отдельные изолированные кварталы. 
Квартальная застройка городищ исследуемого района сопо-~ 
Игавима с квартальной застройкой южноказахстанскпх и сред

неазиатских городов. Однако по сравнению с кварталами Кок-
^Вардана, Куйрук-тобе и Отрара талгарские занимали площадь 
И г 2 - 3 раза большую, .так как городская усадьба была больше. 
*0на отличается от домов городов этого времени а Южном 
К а з а х с т а н е и Средней Азии наличием дворов с постройками 
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для скота. Во дворах некоторых домов находились юрты. 
Все это свидетельствует, с одной стороны, о переживании 
скотоводческих традиций у оседлого населения долины, а 
с другой - по размерам дворов, их застройке помещениями 
для скота, конюшнями можно судить о значительной роли 
скотоводства. 

Важную роль в жизни горожан и жителей селений иг
рало земледелие. В настоящее время трудно выявить оро
сительную систему вблизи городищ Каскелена, Талгара, 
Иссыка, Тургеня и Чилика: она уничтожена современной 
застройкой, но наличие здесь искусственного орошения под- ! 
тверждается упомянутыми ранее письменными источниками. 

Среди культивируемых растений, судя по сообщениям 
источников, были несколько сортов зерновых культур и раз
личные плодовые деревья. При раскопках Талгара, Жаксы-
лыка и Чилика найдены косточки культурных урюка, яблони, 
груши, бахчевых. 

В ХШ в. в районе Алмалыка выращивали хлопок. Чань 
Чунь писал: " . . . там /в долине р.Или - Т.С./ имеется сорт 
материи, именуемой тулума, люди говорят, что соткана 
она из растительной шерсти. Эта шерсть похожа на пушок 
нашей ивы - очень чистая, тонкая и мягкая. Из нее дела
ют нити, веревки, материю и стеганые одеяла" / 5 8 , с.444/. 

Как и в предыдущий период, просо являлось одним из 
основных хлебных растений и входило в число пяти возде-

сваемых роаов хлебных растений, названных Елюй Чу-
цзаем. Интересно, что, по мнению М.М.Якубинцера, на про

мин последних веков пшеница в Казахстане по удель
ному взсу уступала просу и ячменю / 2 3 5 , с . 9 9 / . 

Почву под посев обрабатывали пахотным орудием с ж е -
НЬШЙ наконечниками, обнаруженными при раскопках Талга-
й в кладе железных изделий с городища Алматы. Подоб

ные наконечники со слегка сплющенной трубицей, как полага
ем юциа л не ты, предусматривали в конструкции сохи гори

зонтальный полоз. 

В земледелие, видимо, использовалась переложная с и 
стема, сохранившаяся в предгорьях Заилийского' Алатау 
• плоть до XIX в. Это подтверждается уже упомянутыми на-

наконечников, которые, как правило, применялись 
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^ловиях такой системы для обработки окультуренных ста-
дхотных и "мягких" почв /1.22, с . 2 9 0 - 2 9 1 / . 
Наряду с земледелием важную роло в хозяйстве играло 

Ь-оаодство. В Жаксылыке, как показывает подсчет про
бного соотношения особей в стаде, преобладали лошадь 

*" вца - соответственно 2 7 , 4 и 19%. В то же время доля 
•иного рогатого скота равнялась 2 2 , 7 % . Верблюдов в 

^д е было мало, всего 3,6%. Несколько иная картина в 
гоставе стада наблюдалась в Талгаре. На усадьбе кссти 

,,; составляют 35?&, лошади и мелкого рогатого скота 

том числе козы) - по 30%, осла и верблюда - о к о -

Видимо, немаловажную роль в хозяйстве оседлого на-
«ления играла охота. Об этом свидетельствуют находки 
юстей архара, сайги, марала, зайца, барсука, волка и лисицы. 

Ремесла и торговля, которым в более ранний период 
Сдавалось второстепенное значение теперь достигают 
цоего наивысшего расцвета. Появляются городские гончар-
Ищастерские, где производилась посуда на рынок. Кера-
шка Х1-ХП вв. характеризуется стандартным набором по-
уды и орнаментики. Осваивается выпуск глазурованной 
рсуды. 

Наряду с гончарным ремеслом развиваются и совершек-
рвуются косторезное, кузнечное и ювелирное. На городи-

1маты, Талгар и Жаксылык обнаружены кузницы и 
иады железных изделий: большое количество кованых гвоэ-
йй и скоб, предметов кузнечного дела; поясных бляшек, 
В в , бронзовых накладок на ремень, костяных проколок 
1Ш.ильев.' 

Значительную роль в развитии городской культуры играла 
Юговля. В Х1-ХШ вв. важное значение приобретает тор
ный путь, который, пролегая через Илийскую долину, сое-
« З а п а д и Восток / 5 6 , с . 7 9 ; 5 8 , с . 5 7 - 5 8 / . Отрезок 
^ИЮходил вдоль предгорьев Занлийского Алатау - через 
^ Е п Кастек, городнш.е Каргалы;- Каскелен, Алматинские, 
р'ар, Иссык и Чилик. Затем через р.Или и современные 
№?ал н Панфилов выходил на Хоргос и далее в Восточ-

^ И Р к е с т а н . . _ 
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Известны и другие направления этого пути: из Чилнк» 
в Сюгатинскую долину на современные Кегень, НарынкойИ 
и также в Восточный Туркестан. На указанном пути отк16ч 

чены городища в районе Кегеня. Еще один маршрут вел ца 

Чилика вдоль северных склонов Кетменьтау в Чунджу и 
далее в Восточный Туркестан. Два этих отрезка соедини- I 

*лись караванной дорогой,» которая шла по Иссык-Кучьской 
котловине через перевал Санташ на Кегень и Сумбе /46/, 

Еще один отрезок пути из Талгара направлялся на Ж^ 
сылык к переправе через р. И ли в районе нынешнего Кап-. 
чагая, а затем через города Ики-огуз (Эквиус) и Кая лык. 
к Джунгарским воротам, или же на р.Иртыш к кимакам. ) 

В последнее время выявлен торговый путь, который 1 
соединял города Средней Азии, Южного Казахстана и Семцч 

• речья с Центральным Казахстаном. Он шел через Тальхиа 
(Талгар) на Жаксылык, переходил на правый берег р.ИлиИ 
и,минуя-городища Коктал, Агашаяк и Актам / 5 0 , с,87-88/ 
приводил к берегу Балхаша на п-ов Узун-Арал. В этом 
месте ширина оз.Балхаш составляет всего 8 , 4 км, ] 
Этот отрезок караваны переходили вброд и по-Я 
падали в долину Токрау, откуда шла дорога к берегам рек 
Сарысу, Нуры и Кенгира, к районам нынешних Караганды 
и Жезкаэгана, где концентрировались многочисленные сред
невековые поселения / 2 4 1 , с . 3 - 3 6 / . 

Находки на городище Талгар перламутровых и коралло-1 
вых бус, а также бус и подвесок из лазурита являются сви^ 
детельством далеких торговых связей, но, пожалуй, наиболее] 
ярким их доказательством служит случайная находка ком-Я 
плекса вещей с городища Талгар. Клад состоял из четырех | 
фарфоровых пиал, фарфоровой чаши с изображением людейЯ 
горловины глиняного сосуда, украшенного штампованным 1 
орнаментом, двух медных блюд и бронзового .долота /ХЗ^Ш 
с . 1 1 6 - 1 2 4 , рис. 1-3/. 

Особый интерес из вышеперечисленных вещей представ-) 
пяеч медное блюдо, богато украшенное гравировкой. Его 
диаметр 4 9 , 5 см, высота стенок 3,5. см. В композиционном! 
отношении вся внутренняя поверхность блюда разбита на 
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-сколько кругов. В центре, в медальоне диаметром 10 см, 
\.$оэиаченном Двумя концентрическими линиями, изображена 

аара крылатых существ с телами львов и человеческими 
Словами, увенчанными треэубчатыми коронами. Фигуры 
\ЙЙНЫ в геральдической позе, стоящими на задних лапах 
-динами друг к другу с перекрещенными хвостами и ли
вши. Крылья узкие, дугообразные, резко подняты вверх. 

[ Анализ изображений на блюде, стиль и характер трак-
доеки фигур львов с человеческими головами позволяют да
р о в а т ь блюдо ХП-ХШ вв. и связывать его производство 

с Ираном, Хорасаном или Средней Азией / 4 8 , с . 8 7 - 9 1 / . 
\ш> блюду определяется возраст и других вешей клада . Фар
форовые пиалы с подглазурным изображением детских фигур 

8 чередовании с медальонами в'форме гриба и чаша с ри-
|унком группы мужских фигур и дракона между ними имеют 
китайское происхождение, что явствует из начертанных на 
внешней поверхности донца китайских иероглифов / 1 6 9 , 
Е . 1 8 - 1 1 9 / . 

Г Наличие оживленных торговых связей подтверждается 
данными письменных источников. В. де Рубрик, характери-

пйские города Эквиус и Кайлак, указывает на' прожи
вание здесь сарацинского населения, имея в виду торговые 
колонии / 1 2 0 , с. 1 0 5 , 1 1 2 / . "Кайлак, - пишет он, - боль-
ВОй город, в котором был. базар и его посещали многие 
||рцы" / 1 9 8 , с . 1 0 5 / . Развитие торговых и торгово-денеж-
вых отношений убедительно документируется также наход
им» монет при раскопках и в кладах. Следует подчеркнуть, 
^»Х-ХП вв. были временем наивысшего подъема городс
ки и оседло-земледельческой культуры как в Илийской 
^ В в , так и в районе северных склонов Заилийского Ала-
^У. Еще один, последний период развития городов и посе-
^Ш& исследуемого района датируется ХШ - началом XIУ в. 

ИСотя район не подвергся опустошению во время монголь-
Н$Х завоеваний, последствия их отрицательно повлияли на 
'Развн-, • городов и поселений. 

вым об упадке земледельческой культуры и разру
шай городов в долине р. Или сообщает В. де Рубрук: "На 
^ЮУказанной равнине /междуречье Или и Каратала. - Т . С / 
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было много городков, но все они были разрушены по боэд1 

шей части татарами, чтобы имэть возможность пасти сасц 
стада, так как там были наилучшие пастбища" / 1 9 8 , с . ц . 
Это подтверждается и археологическими материалами. Вод. 
шинство городищ гибнут в ХП - начале ХШ в. и за исклк>] 
чением Талгара и Чилика ни на одном памятнике не обна„ I 
ружены материалы последующего времени. 

Еще при жизни Чингисхана его сыновьям были отаед^ 
ны особые уделы, при этом Илийская долина вошла в со* 
став удела Чагатоя, главная орда которого находилась в 
Тарбагатае, на берегах Эмиля и Кобука / 5 9 , с . 5 9 / . Летнец 
резиденцией Чагатая являлся Куяш неподалеку от Алмалыка 
зиму он проводил вместе с Мераузик-Ила. Из описаний 
Чань Чуня можно заключить, что зимовка находилась южнее 
р.Или / 5 6 , с . 8 2 / . 

После избрания в 1 2 5 1 г. верховным ханом Мункэ Се., 
миречье было подчинено ему, а непосредственное заведова
ние Чагатайским улусом поручено вдове Хара-Хулагу Эргеие-
(Оркына) / 5 9 , с . 6 5 / . Название страны Органум (Северо-
Восточное Семиречье) по В. де Рубруку происходит от . 
имени правительницы. Ко времени ее правления отно-Л 
сится путешествие В. де Рубрука, причем разрушение горо
дов и поселений Северо-Восточного Семиречья он датирует 
еще более ранним временем. 

По мнению В.В.Вартольда, причиной упадка земледель
ческой культуры в Семиречье и Илийской долине стало 
вторжение сюда кочевых масс монголов, привлеченных за
мечательными пастбищами / 5 9 , с . 6 6 / . 

Переселение значительного числа кочевых монголов, их 
варварское отношение к земледельческой и городской куль
туре, игнорирование интересов крестьян и горожан подор
вали основу оседлости и городской жизни, и Семиречье 
превратилось в район кочевого и полукочевого скотоводства. 
Такяя политика была характерна для монголов, которые 
стремились превратить завоеванные земли в пастбища. 
К.Маркс писал, что "монголы при опустошении России дей- | 
ствовали сообразно с их способом производства, пастбишнь*) 
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Г^отоводством, для которого большие необитаемые лрост-
оаиства являются главным условием" . Эти же причины при 
'объяснении общего упадка оседлой культуры в Чуйской до-
•0це называет К.И.Петров / 1 7 9 , с . 2 2 2 - 2 2 4 / . Однако не 
везде политика превращения полей в пастбища имела успех: 
пример тому - юг Казахстана, где традиции оседлости и 
городской жизни были глубокими и прочными / 4 5 , с . 3 9 -
40/. В Семиречье же города и земледелие пришли в упадок. 

Отрицательную роль играли и опустошительные межди-
дастийные войны / 5 2 , с . 1 5 3 ; 2 3 6 , с . 7 3 / . Собственно вся 
лстория монголов предстает как беспрерывная цепь смут и 
борьбы за власть, когда временные и частные интересы 
ролучали преимущество перед общими интересами империи. 

Уже во время борьбы за престол Хубилая и Арик-Буки 
Северо-Восточное Семиречье стало местом военных дейст
вий отрядов Алгуя и джучидов, а затем Алгуя против армии 
Арик-Буки. В 1 2 6 2 г. после разгрома Алгуя войско Арик-
Буки зимовало в Илийской долине. При этом область была 
разграблена и в течение всей зимы лошадей кормили пше-' 
вицей / 5 9 , с . 5 7 5 / . В начале X I У в. Семиречье вновь ста
новится местом сражений монгольских царевичей Чапара, 
Кебека и Тюкме. Государство сильно пострадало от этих 
междоусобиц, которые нанесли сильный удар по земледелию 
и торговле. 

По сообщениям ал-Омари (первая половина Х1У в . ) , 
написанным со слов очевидца; известно, что "в Туркестане 
сейчас можно найти только развалины, более или менее с о 
хранившиеся. Издали видишь хорошо построенные селения, 
окрестность которых покрыта цветущей зеленью. Прибли
жаешься к нему в надежде встретить жителей, но находишь 
Дома совершенно пустыми. Все жители страны - кочевники 
й нисколько не занимаются земледелием" / 5 9 , с . 7 4 - 7 5 , 
примеч. 6 3 / . 

" I 
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т . 1 2 . С . 7 2 4 . 
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Курултай 1 3 0 9 г. не прекратил междоусобиц. При Эсо 
Буке произошло столкновение с пограничным караулом ка
зна. Войска каана в результате последовавши:: военных 
действий опустошили все пространство на три месяца пути 
/59. , с . 7 5 / . Грабежи проводились войсками не только кааца 

но и чагатайского хана. Как свидетельствуют источники, 
Эсен Бука выступил из Кашгара, а Кёбек - из Алмалыка. 
Эсен Бука все разорил на своем пути, чтобы в случае по- | 
ражения ничего не досталось врагу / 5 2 , с. 1 6 1 / . 

В 1 3 4 8 г. Илийская долина вошла в состав Моголи-
стана. При Камар-ад-Дине сюда несколько раз вторгалась 

•армия Тимура. В 1 3 7 5 г. Тимур дошел до Чарына, еще 
через два года его войско разбило Камар—ад-Дина в степи 
Курату, а в 1 3 8 9 и 1 3 9 0 г. - опустошило часть Мого-
листана / 5 9 , с . 8 2 - 8 3 / . 

В 1 4 2 0 г. в Моголистане разгорается междоусобная-
война между Вейс-ханом и Шир-Мухаммед-огланом, в ко
торую вмешался' Улугбек. В периоды войн и походов Т и - I 
мура, а позднее - в 1 4 2 5 г. - Улугбека происходит даль-: | 
нейший упадок земледельческой культуры в Семиречье 
/ 1 7 9 , с . 7 / . Анализ письменных источников, повествующих 
о событиях этого времени, позволяет выявить тяжелые по-] 
следствия походов Тимура, стремившегося к дезорганизации 
хозяйственной, внутриполитической жизни Моголистана и 
входивших в его состав Семиречья, в том числе и района 
северных склонов Заилийского Алатау. Отмечается, в част-») 
кости, угон населения в плен / 1 8 2 , с . 7 3 - 8 6 / . 

По свидетельству письменных источников, оседлое на- ,1 
селение вынуждено было из Семиречья переселяться в дру-| 
гие места. Видимо, в это время в городской жизни пропс-.^ 
ходит процесс, обратный тому, который имел место в X-
ХП вв. Если в Х-ХП вв. наблюдается превращение ставки 
в город, то теперь, наоборот, город превращается в ставку.) 

Семиречье в ХУ в. было-населено исключительно кочевя 
никамн, жившими в войлочных шатрах. По одежде они похо-1 
дали на ойратов и мусульман. 
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^ Последующие столетия в истории Илийской долины запол-
ШайЫ междоусобицами, войнами владетелей Моголлетана с у з 
л а м и и калмыкеми. Уже в царствование Зсон Буки в Семире-

е начинается возвышение каздхов.В середине 60-х гг.ХУ в. 
а р м и р о в а л о с ь Казахское ханство, постепенно объединявшее 

й<гнические подгруппы казахского народа и его этническую 
территорию в пределах всего Казахстана / 1 8 2 , с . 2 4 6 - 2 4 7 / . 
При хане Касиме, зимняя ставка которого находилась на 
рКаратал, казахам принадлежала вся северная часть Семи-
оечья (Илийская долина) / 8 4 , с. 1 3 9 / , а после 1 5 2 7 г. 
^ке все Семиречье подчинялось казахам и киргизам / 5 9 , 

с. 9 1 / . . 
Во второй половине ХУ1 в. усилились калмыки, еще 

раньше совершившие несколько удачных походов в Семире
чье, вплоть до р.Сырдарья. 

При хунтайчже Г алдан-Бошокту-хане калмыки подчинили 
Семиречье. Галдан кочевал в долине р.Или. После его с м е р 
ти ( 1 6 9 7 г.) единственным правителем государства стал 
Цэван-Рабтан, при котором обострились отношения калмы
ков с китайцами, причем первые вынуждены были откоче
вать вниз по р.Или / 1 8 7 , с. 1 9 5 / . Интересные данные о 
калмыках и других народностях, населявших Илийскую до
лину, приведены русским послом к Цэван-Рабтану И.Унков-
ским. Он довольно обстоятельно характеризует калмыков, 
описывает. места их кочевий по берегам рек Лепсы и К а 
рата л. — 

Земледелием в Илийской долине в конце ХУП - начале 
ХУШ в. занимались пленные бухарцы и многие калмыки, 
причем количество пашен постоянно увеличивалось. Судя по 

|$тим данным, несмотря на опустошительные войны, оседло-
эемледельческая культура в Илийской долине сохранялась, 
причем в начале ХУШ е. имела тенденцию к расширению. 

После падения Джуигарского государства в 1.757 г. 
Семиречье вновь становится полностью казахским. 

По свидетельству путешественников и ученых, побывав
ших в Илийской долине в конце ХУШ-Х1Х вв., земледелие 

Марало существенную роль в хозяйстве казахов / 1 3 4 , с. 1 8 -
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3 0 ; 2 1 9 , с. 1 - 2 1 / . При этом следует отметить, что некото^ 
рые особенности хозяйства поздних кочевников можно рае„ 
пространить на их предшественников. 

Сведения о жизни казахов Илийской долины достаточно 
обстоятельно освещают тему оседания и земледелия. По сец-
детольству А.Янушкевича - участника экспедиции генерала 
Вишневского, посетившего Семиречье в 1 8 4 6 г., казахское 
население в долине Чинжалы, Егинсу и других рек "возделы
вает поля при помощи каналов и ирригации, сеет на них про
со" / 2 3 7 , с . 8 6 / . 

К середине X I X в. вся предгорная полоса Заилийского 
Алатау была занята оседлыми казахами-земледельцами. Про
езжавший здесь Ч.Ч.Валиханоа пишет: "В районе Тургеня, Ис~ 
сыка и Талгара все пространство, по которому ехали, и до 
подошвы гор были аз'-лы ... около Талгара на долине много 
курганов, насыпей и казахских пашен .,. я ночевал у каза
хов-землепашцев" / 8 1 , с .28 '0/ . 

Небезынтересны в данной связи материалы по изучению 
казахов, собранные накануне первой мировой войны. При поль
зовании ими необходимо учитывать степень воздействия рус
ского переселенческого населения, но все же факты достаточ
но красноречивы и свидетельствуют о развитых традициях 
оседлости у казахов. В Капельском уезде, например, земледе
лием в той или иной степени занималось 8 1 , 5 % казахских хо
зяйств / 1 6 1 , с . 2 0 7 / , а в Верненском - лишь 3,6% казахских | 
обшин были'только скотоводческими / 9 0 , с Д 2 2 / . 

Таким образом, этнография представляет достаточно убе
дительные сведения об оседло-земледельческой традиции в 
среде скотоводческого населения описываемого, района. До
казательством довольно высокого уровня развития земледе- | 
лия применительно к местным условиям служат факты заим*1 
ствования переселенцами у местного часеления ряда приемов 
обработки зе^. т. Это относится к орошению, способам пахо- | 
ты на лёссовых и глинистых почвах / 8 3 , № 1 8 8 - 1 9 2 ; 142, 
с. 7 3 / и даже иногда на системе землепользования, когда пе« 
реселенцы переходили от традиционного для них трехпольио-1 
го земледелия к переложному / 2 8 , с. 1 6 2 / . 

1 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ новых археологических материалов вкупе с уже, 
известными данными позволяет получить более полнее пред-т-
ставление о развитии оседло-земледельческой культуры, го-1 
родов и поселений района предгорной зоны Заилийского Ала
тау. Крупнейшим памятником здесь было городище Талгар, ' 
отождествленное с городом Тальхиэ (Тальхир). К городам '. 
[относятся городища Чилик и Каске лен. 

Основную массу памятников оседлой жизни составляли : 

укрепленные и неукрепленные сельские поселения. Время 
возникновения оседлых поселений в районе относится к 
кошу УШ-1Х-Х вв. В этот период политическая власть 
в районе так же,как и во всем Северо-Восточном Семи
речье, принадлежала карлукам. 

Первыми возникают и развиваются поселения в предгор
ной зоне. Города формируются на базе ставок, возникших 
на скотопрогонных путях к богатым горным летовкам и 
[вблизи перевалов в Чуйскую долину, на трассе Великого 
шелкового.пути. 

Большинство из обследованных городищ появляется и 
формируется в XI - начале ХШ в., на втором этапе разви
тая в районе городов и поселений. В политическом отношении 
ЙДесь, как и прежде, господствуют карлуки, которые созда
ют самостоятельное владение, вошедшее в качестве удела 
в оостав Караханидского государства. Столицей удела явля
ется город Кайлак (Каялык) в долине р.Лепсы. 

| В исследуемом районе растут старые города, появляют-
р .поселения в предгорной и степной зонах. Наряду с траг-
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дкционным направлением Шелкового пути, проходившего пол 
берегам Иссык-Куля, широко попользуется его северное 
направление - через Илийскую долину, где путь расходится 
пс двум направлениям. Первый (южный) идет в предгорьях 
Заилийского Алатау и вдоль р.Или, выходя на Алмалык. 
Второй (северный) ответвляется от южного в районе Тал-"^ 
тара, направляется в район Капчагайского ущелья, пэресе-
хает р.Или и через Алтын-Эмель, спускаясь в долину рек 
Коксу, Каратал и Лепсы, ведет к южному берегу оз.Ала
коль и через Джунгарские ворота - также в Восточный 
Туркестан. Определен отрезок пути, соединявший Илийскую 
долину с Центральным Казахстаном. 

Транзитная торговля, бесспорно, стимулировала рост 
городских центров тех районов, которые попадали в сферу 
ее притяжения. Это подтверждается находками импортных 
изделий иранского, среднеазиатского и китайского проис-
хождения в Талгаре. 

Раскопки городов и сельских поселений дают представ
ление о характере их застройки. Так, городам была при
суща планировка, включающая в себя кварталы, разделен
ные магистральными улицами. Дома имели дворы с пост
ройками для скота и местом для стационарных юрт. Города 
обладали мошной системой укреплений, в них развивались 
ремесла, сельское хозяйство и культура. 

Планировка укрепленных сельских поселений была та
кова, что дома пристраивались к четырехугольнику стен 
изнутри - получалось своеобразное каре. Внутренний двор 
использовался как загон для скота. Неукрепленные поселе 
ния занимали участки на берегах рек и мысах. 

Следующий этап развития оседлой культуры в районе 
связан со вхождением его в состав Монгольской империи 
в ХШ в. Завоевание татаро-монголами Заилийского края, 
как и всего Семиречья, произошло мирно, без разрушен 
городов. По-прежнему активно функционировал Шелковый 
путь, от которого в районе оз.Алаколь в это время ответ
вляется отрезок, идущий к Тарбагатаю, а затем в Монго
лию - к Каракоруму. Города" района так же, как и другие 
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меятры Северо-Восточного Семиречья - Зквиус (Ики-Огуз), 
|Кайлак (Каялык), являвшийся, как уже говорилось, столи- •. 
[лей области в первой иоловине ХШ в., были крупными монт-
'рами транзитной торговли. На городище Талгар открыты 
участки застройки ХШ в.,. собрана керамика, есть случай
те находки и клады монет этого времени. Однако упадок 
оседлой культуры начался сразу же после подчинэнмя рай- • 
она монголам. Приток сюда кочевых племен и превращение 
^ пастбище культурной зоны привели к упадку земледелия 
л оседлой жизни, что подтверждается и сведениями письмен
ных источников. Междоусобные войны, которые разразились 

[р Монгольской империи после смерти великого каапа Мункэ, 
захватили территорию Илийской долины и ее отдельных рай-» 
онов. В конце ХШ в. прекратили свое существование горо
дища Алматы, Талгар и Чилик. В Х1У-ХУ вв. предгорья 
Заилийского Алатау и низовья р.Или превращаются в район 

В чисто скотоводческим направлением- хозяйства с редкими 
очагами оседлости и земледелия. 

В целом археологические исследования на северных 
склонах Заилийского Алатау позволили выделить и охарак
теризовать еще один район развития средневековой город
ской и оседлой культуры Казахстана. 
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