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Введение

Памятники зодчества – источник богатейшей информации о жизни общества, 
создавшего их. Они дают яркое представление о политической обстановке, 
идеологии, развитии научно-производственного потенциала, об эстетических 

нормах эпохи, о культурных контактах народов и распространении культурных этало-
нов, об уровне строительного дела.

Общая история зодчества, эволюция архитектурно-художественного образа, зако-
номерности развития архитектуры, – все эти проблемы являются предметом исследо-
ваний, успех которых определяется результатами, получаемыми при изучении памят-
ников архитектурной археологии или археологической архитектуры. 

В Средней Азии изучение архитектуры качественно изменилось лишь в послере-
волюционное время – во второй половине 20-30-х гг., благодаря раскопкам архитек-
турных памятников, осуществленным В.Л.Вяткиным и М.Е.Массоном.

Позднее, в 1945 г. на I Всесоюзном археологическом совещании в Москве было 
верно отмечено, что «подлинная и полная история древнерусской национальной архи-
тектуры может быть лишь результатом археологического раскрытия ее памятников и 
их реконструкции»1. Этот тезис идентичен истории в изучении архитектуры Средней 
Азии, где работали такие известные историки архитектуры, как М.С.Булатов, В.Л.Во-
ронина, В.Л.Лав ров, В.А.Нильсен, В.И.Пилявский, Г.А.Пугаченкова, С.Г.Хмельниц-
кий, Л.Л.Гу  ревич, которые приняли не только дефиницию «археологическая архитек-
тура», но и разработали методику ее изучения применительно к Средней Азии2.

Итак, как определенное направление исследований археологическая архитектура 
существует достаточно давно и играет немаловажную роль в археологической прак-
тике. Сам термин вошел в широкое употребление. Наиболее привычно для слуха – 
«археолого-архитектурное изучение памятников зодчества», – однако, такой вид иссле-
дований предполагает обычно решение практических задач консервации, имеет узкую 
направленность и является, по сути, лишь одним из аспектов собственно археологи-
ческой архитектуры. Последняя, конечно, многое дает для датировок археологической 
стратиграфии изучаемого объекта, но задачи ее шире: изучение смены строений по 
археологическим остаткам ставит целью не только определение относительной и аб-
солютной хронологии, но и решение ряда других историко-архитектурных проблем.

Архитектурные находки сопровождают большинство археологических раскопок, 
начиная с памятников эпохи неолита, увеличиваясь в последующие периоды. Архи-
тектура предстает как особый вид созидательной деятельности человека, соединяю-
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щей качества материальной и духовной культуры: «пользу, прочность и красоту» – по 
выражению Витрувия. Археология помогает в той или иной мере выявить многооб-
разные свойства архитектуры, в зависимости от содержимого архитектурных остатков 
и насыщенности находками культурных слоев.

Ведущий принцип самого метода археологической архитектуры – это изучение 
архитектурных остатков как развивающегося во времени организма: истории их воз-
никновения, последующих переделок, гибели или запустения. Следы архитектурного 
творчества запечатлены как в самих архитектурных остатках, так и в культурных на-
пластованиях, заполняющих покинутые строения.

Заключительным и важным разделом архитектурно-археологического исследова-
ния является реконструкция – описательная или графическая. Археологическая архи-
тектура располагает методами примерного, а иногда и достаточно точного определе-
ния первоначальных высотных отметок здания по его остаткам и даже архитектурным 
деталям. Общий комплекс археологических наблюдений, расчетов и привлечения 
близких аналогий вооружает исследователя суммой реальных данных и возникаю-
щих на этой основе умозаключений, которые позволяют воспроизвести объемно-
пространственную композицию здания и его интерьеров, дать зримое представление о 
красоте архитектуры древних эпох.

Изучение археологической архитектуры особенно актуально для Казахстана, где 
до наших дней сохранилось крайне мало построек эпохи средневековья. В их числе – 
мавзолеи Айша-биби, Бабаджи-хатун, два мавзолея Сырлытам на Сырдарье, мавзо-
лей и ханака Ахмеда Яссави, мавзолей Рабии Султан-Бегим в Туркестане, мавзолей 
Джоши-хана и Алаша-хана в Сары-Арке. Из монументальных зданий, связанных с 
гражданским зодчеством, широко известен Акыртас вблизи Тараза.

Тем не менее, об археологической архитектуре Казахстана до недавнего времени 
почти не было работ, имена перечисленных выше исследователей связаны с работа-
ми в Узбекистане, где сложилась и успешно работает школа историков архитектуры, 
в Таджикистане и Туркменистане. В Казахстане же исследования, ориентированные 
на археологическую архитектуру, почти не велись. Археологи при раскопках архи-
тектурных объектов ставили перед собой более общие задачи, связанные с изучением 
того или иного памятника, либо как объекта археологии (стратиграфия, хронология, 
типология), либо, как феномена, важного для выявления уровня культуры, экономики 
и социального строя древних обществ.

Поэтому именно археологическая архитектура может дать материал, необходи-
мый для изучения процессов развития архитектуры Казахстана в древности и средне-
вековье. Обращение к ней, широкие исследования памятников с точки зрения решения 
проблем древней архитектуры, о которых сказано выше, стало причиной появления 
целого ряда работ, в которых опубликованы материалы по новым памятникам, их ин-
терпретации3.

Начиная с конца ХХ в. и особенно в первые десятилетия нового столетия раз-
вернулись широкие поиски и исследования памятников археологической архитектуры 
периода средних веков и особенно тех, которые появились вместе с распространением 
ислама и формированием мусульманской городской культуры4.

Изучение памятников археологической архитектуры позволяет глубже и зачастую 
по-новому решать вопросы исламизации Казахстана, развития архитектуры и влия-
ния исламских ценностей на характер общественных построек, процессов развития 
культовой и мемориальной архитектуры на связь зодчества Казахстана с архитектурой 
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мусульманского мира, архитектурой Великого Шелкового пути: взаимодействию от-
дельных стран и регионов и выделению архитектурных школ.

Рассмотрение остатков архитектуры в качестве источников по истории архитек-
туры и искусства, технологии самого строительства: использование различных кон-
структивных приемов, строительных материалов, а также общественных отношений, 
открывает новые возможности для анализа и обобщений в археологической архитек-
туре. По сути дела, постройки можно считать бытовым и социальным заказом, реали-
зуемым через домостроительную технику и направленным на вычленение из природ-
ной среды конкретного объекта, удобного для жизни.

Действительно, такой важнейший фактор как уровень строительной техники 
определяется и экономическим потенциалом общества и природной средой, создаю-
щей определенные условия для размещения жилища и поставляющей исходный ма-
териал. «Однако главным при строительстве является социальный заказ, реализуемый 
через архитектурное решение с учетом экологического фактора и в соответствии с 
экономическим потенциалом, реализуемым через строительную технику.

И в архитектурном решении, и в строительной технике может сказаться культур-
ный традиционализм, этническая специфика»5. И, конечно, идеологический религиоз-
ный аспект.

Но не только архитектура и археологическая архитектура определяют особеннос-
ти средневекового города в Казахстане, его мусульманский характер и доисламский 
традиционализм, но и археологические, нумизматические, эпиграфические материа-
лы, объем которых постоянно увеличивается, также как и новое в их анализе, систе-
матизации и интерпретации.

Таким образом, комплекс материалов, полученных в результате исследований в 
сфере археологической архитектуры и археологических изысканий, нумизматике и 
эпиграфике, сведения письменных источников лег в основу предлагаемой работы. Она 
является первой такой сводкой и содержит некоторые итоги и перспективы интерпре-
тации, полученных материалов и доступных сведений, опубликованных в работах ис-
следователей.

Материалы скомпонованы в хронологической последовательности от VIII к XII в. 
и вплоть до XVII–XIX вв. 

Книга иллюстрирована чертежами, схемами, черно-белыми и цветными фотогра-
фиями, аэрофото, которые принадлежат О.В.Белялову, О.В.Кузнецовой, Д.А.Воякину, 
С.Ш.Акылбеку. Автор выражает им свою признательность.
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Глава I

Арабы в Южном Казахстане и Жетысу,  
распространение ислама  
на территории Казахстана

Завоевание арабами Средней Азии и части Южного Казахстана и Жетысу растяну-
лось на столетия, поскольку арабам пришлось столкнуться с упорным сопротив-
лением Согда, а затем с коалицией Согда, Чача, Ферганы и Тюркского каганата6.

В 714 г. полководец арабов Кутейба захватывает Чач (Ташкент) и совершает поход 
на Испиджаб-Сайрам, находившийся неподалеку от современного Шымкента.

При наместнике Хорасана Насре ибн Сейяре, совершившем походы в Чач, Фер-
гану и Фараб (738-739 гг.), сопротивление местных владетелей было сломлено, но 
борьба населения продолжалась. И еще долгое время Средняя Азия и юг Казахстана 
считались одними из самых ненадежных окраин Халифата.

В 751 г. арабы дошли до Таласа, на берегах которого совместно с карлуками раз-
били китайскую армию7.

Вопрос о времени первых арабских походов в Мавераннахр и на юг Казахстана 
является дискуссионным.

В свое время В.В.Бартольд, касаясь завоеваний арабов, различал завоевания ара-
бов с целью расширения границ Халифата и походы арабов, нацеленные на отпор 
тюркским отрядам и китайским войскам. Он писал, что арабы дальше Амударьи не на-
ступали и что «ислам на границе с тюрками перешел от наступления к обороне»8. Он 
также высказал идею о принципиальных отличиях в характере исламизации оседлых 
оазисов и городов Средней Азии и тюрков, их кочевой части. Исламизация последних, 
по его мнению, носила ненасильственный, мирный характер. Он также считал, что 
тюрки были сразу более усердными почитателями ислама, чем оседлое население9. 
Тюрки-мусульмане впоследствии содействовали успешному расширению границ му-
сульманского мира10.

Безусловно, останавливало походы арабов в тюркские владения и реальное пред-
ставление арабов о военном искусстве тюрков, тем более они не смогли достичь каких-
либо значительных успехов в столкновениях с ними вплоть до правления хорасанского 
наместника Кутейбы б. Муслима.
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Вот как писал о тюрках историк XIII в. Ибн ал-Ибри: «Что касается тюрков, это мно-
гочисленный народ, главное их преимущество заключается в военном искусстве и изго-
товлении орудий войны. Они искуснее всех в верховой езде и самые ловкие в нанесении 
колющих и рубящих ударов и стрельбе». Из уст в уста передавалось предостережение, 
будто бы оставленное пророком Мухаммедом: «Не трогайте тюрков, пока они не трогают 
вас» и «Тюрки будут первыми, кто сможет отобрать у моего народа его владение»11.

Одновременно с арабскими завоеваниями в регионе распространялся ислам, 
особенно интенсивно после движения Абу Муслима, которое привело к свержению 
Омейядов и уравнению в правах арабской и среднеазиатской знати. Ислам постепенно 
превращался из религии завоевателей, принятой завоеванными ради «живота своя» и 
освобождения от налогов, в верование по убеждению, в собственную религию. Имен-
но об этом факте, как наиболее ярком, писали средневековые авторы: «И отошла вера 
магов от дихканов, и они приняли ислам во время Абу Муслима, и была эта перемена 
веры похожа на начало новой религии».

Процесс распространения ислама и мусульманской культуры привел к установле-
нию значительного единства ее от Багдада до Сырдарьи и Семиречья. Этому способ-
ствовал и Великий Шелковый путь. Многочисленные торговые поездки, странствия 
ученых «в поисках знаний» расширяли кругозор людей и способствовали переносу 
ремесла, науки и искусства»12.

В.В.Бартольд подчеркивал связь религиозного миссионерства с международной 
торговлей. Данный тезис доказывается на примерах из различных периодов мусульман-
ской истории. Признание того, что караванные пути были и путями религий, а Великий 
Шелковый путь, является исключительным и ценным в контексте исследования исла-
мизации тюрков средневековья. Тезис о связи торговли и миссионерства использовался 
В.В.Бартольдом и для критики мнения только о насильственном обращении в ислам мно-
гих народов. Говоря об успехах ислама у волжских булгар, ученый пишет, что они были 
«связаны с успехами мусульманской торговли, а не успехами мусульманского оружия»13.

Исламизация продолжалась и с выделением из Халифата самостоятельного госу-
дарства Саманидов с центром в Бухаре.

Археологические раскопки городищ на юге Казахстана в Отрарском и Туркестанском 
оазисах дали материалы, которые позволяют отнести начало арабских завоеваний к VIII в.

В Ташкентском оазисе в Шаше археологами отмечены следы пожаров на городи-
ще Мингурюк, Кугаиттеге и Ханабад, которые датируются первой третью VIII в.

Разгромы и опустошения городов, по мнению М.И.Филанович, были связаны с араб-
скими походами на Чач, но при этом она отмечает, что Чач не был покорен и управлялся 
своими правителями 14. Распространение ислама здесь шло медленно и населением Чача 
по-прежнему исповедовался зороастризм, о чем свидетельствуют домашние святилища15.

Пожары в слое VIII в. на цитадели Мингурюка Ю.Ф.Буряков связывает с борьбой 
населения против арабского и китайского нашествий16.

В то же время Е.А.Смагулов пишет об арабской области Шаша и Тарбанде, управ-
ляемой местным правителем17.

В Туркестанском оазисе (область Шавгар) при раскопках верхнего строительного 
горизонта цитадели городища Сидак, представленного дворцово-храмовым комплексом, 
были зафиксированы следы пожара18. Он произошел, по мнению Е.А.Смагулова, в пер-
вой половине VIII в., ближе к середине VIII в. Медная монета, на которой базируется 
его положение, найдена в слое пожара и принадлежит чекану Хусрова – удельного хо-
резмийского правителя области Кедер (низовья Амударьи). По мнению Е.А.Смагулова, 
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можно считать, что пожар, уничтоживший храм на Сидаке во второй четверти VIII в., 
может быть связан с походом арабов. С арабскими завоеваниями Фараба Е.А.Смагулов 
связывает и пожар, зафиксированный при раскопках городища Куйруктобе в Отрарском 
оазисе19. К этому же времени Е.А.Смагулов относит пожар еще на одном городище От-
рарского оазиса – Мардан-Куике, и соотносит его с действиями арабских войск20. 

М.Кожа привлекает письменные источники – родословную казахских ходжей 
«Насиб-Наме» для выяснения времени начального этапа исламизации Южного Казах-
стана 21. Он датирует походы арабов на юг Казахстана и захват ими городов серединой 
VIII в. При этом он ссылается на следы пожаров на городищах Куйруктобе и Мардан-
Куик в Отрарском оазисе, на прекращение жизни на городищах левого берега Байркум, 
Шаушукум и Актобе.

Завоевание городища Баба-Ата арабами М.Кожа относит ко второй половине 
VIII в. В округе Сайрама запустели 9 из 13 городищ и поселений. Арабы дошли до 
Приаралья: до Барчинкенда (Барчкента) и Дженда. Он считает, опираясь на данные ро-
дословных и археологические материалы, что исламизация Южного Казахстана нача-
лась в VIII в. и сопровождалась большими разрушениями, строительством крепостей 
и мечетей, каналов и стен вокруг городов22.

Однако, в вопросе хронологии пожаров на городищах Куйруктобе, Мардан-Куик, 
связи их с арабскими завоеваниями – не все так однозначно. Дата пожара на цитадели 
Куйруктобе может быть более уверенно связана с началом IX в., благодаря описанным 
в письменных источниках событиям. Конкретно, это сведения ат-Табари, взятые им из 
сочинения Абу-л-Вахида Мухаммеда аль-Азраки «Хроника города Мекки», в коммен-
тариях к надписям трофеев ал-Мамуна, короне и трону, хранившихся в сокровищнице 
Каабы. Ал-Азраки сообщает о том, что ал-Мамун (наместник Хорасана в 809-818 гг.), 
перед началом войны с Халифом ал-Амином жаловался своему везиру аль-Фадлу 
ибн Сахлю на сложную ситуацию в Хорасане и Мавераннахре: «приходится бороть-
ся (против ал-Амина) после разорения и мятежа... после отказа джабгу повиноваться, 
уверток хакана, владетеля Тибета..., когда царь Отрарбенда отказался платить подать, 
которую он обычно платил». Имеется и продолжение этого повествования, связанное 
с карательным походом: «из области Тарбад (ал-Фадл) послал то, что потребовал с 
Фараба и Шавгара. И он постарался овладеть областью Отрар; он убил начальника по-
граничной местности и взял в плен сыновей Карлукского джабгу с его женами»23.

С этим походом, видимо, и следует связать пожар в цитадели Куйруктобе, датиро-
вав его соответственно началом IX в. (первые два десятилетия)24.

Но позже, «в 859 г. был еще и поход на Шавгар и совершил его саманид Нух 
б. Асад. Во время его похода было убито несколько тысяч человек»25.

Миновать Фараб и Отрарский оазис Нух Асад никак не мог. Мог ли пожар на ци-
тадели Куйруктобе произойти в это время? Исключать этот факт нельзя.

Поэтому, датировать точно и однозначно пожар в цитадели Куйруктобе невозмож-
но, и вот почему. Во-первых, комплекс керамики из слоя пожара датируется VII – на-
чалом IX в.26

Не дают точной даты и монеты, которые чеканились в Отрарском оазисе, начиная 
с VIII в., но имели хождение до X в.27 Поэтому, предложенная Е.А.Смагуловым дата по-
жара серединой VIII в. не может быть принята как безоговорочная. Но вероятность по-
ходов арабов на Отрар и на Среднюю Азию в первой половине VIII в. не исключается. 
Тем более, что у того же аль-Азраки говорится о дани, которую платил царь Отрарбен-
да, то есть он был подчинен арабам еще до карательного похода ал-Фадла ибн Сахля. 
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В.В.Бартольд так же пишет, ссылаясь на ат-Табари, что в годы наместничества в 
Хорасане Насра б. Сайяра (738-748 гг.), бывшего в свое время сподвижником Кутейбы, 
было восстановлено арабское владычество в бассейне Сырдарьи28. Что касается вы-
сказанного мнения М.Кожи о том, что в VIII в. Сауран стал «центром борьбы за веру», 
то оно сомнительно, так же как и подчинение арабами Барчкента и Дженда, которые в 
указываемый период под этими именами еще не существовали. Конечно, невероятно, 
чтобы арабы строили каналы и длинные стены вокруг захваченных в VIII в. городов.

Необходимо также отметить и то, что сведения «Насиб-Наме» зачастую противо-
речат данным других источников по истории исламизации Средней Азии, и требуют 
критического анализа, что было отмечено В.В.Бартольдом29.

И, однако, походы арабов, если они и были в VIII в., не привели к завоеванию сред-
ней Сырдарьи, Семиречья и Ферганы, как выше отмечалось. Эти области не входили 
в состав Халифата и лишь после подавления восстания Муканны в Средней Азии эти 
регионы были втянуты в экономическую и культурную жизнь арабского халифата. Че-
рез VIII в., по мнению О.Г.Большакова, проходит граница, разделяющая два больших 
периода истории Средней Азии. Он пишет: «Вторжение арабов, принесших с собой 
новую религию и язык, включение мелких княжеств в систему единого государства, 
установление новых культурных экономических связей привело к существенному из-
менению всего облика духовной и материальной культуры»30.

Лишь в конце VIII в., в основном завершается исламизация Средней Азии, а мест-
ная знать становится вровень с арабской. В Багдаде возникли целые кварталы, засе-
ленные воинами из Хорезма, Согда, Ферганы, тюркских владений в Семиречье и на 
Сырдарье: «Начавшись в узком кругу культуры феодальной верхушки, процесс уни-
фикации захватывал все более широкие и широкие сферы... Многочисленные торго-
вые поездки, странствия ученых в «поисках знаний» расширяли кругозор людей и 
способствовали переносу достижений ремесла, науки и искусства. Средством обще-
ния, обеспечившим сближение, служил арабский язык, но уже как фактор культуры, 
науки и религии»31.

Б.Г.Гафуров отмечал, что «мусульманская культура – результат синтеза творчес-
ких достижений многих народов, в том числе и среднеазиатских... Итак, с точки зре-
ния исторической перспективы, включение Средней Азии в халифат способствовало, 
в конечном счете, широкому развитию контактов между различными народами, на 
основе которых и произошел всеобъемлющий культурный синтез в Средней Азии и на 
всем Ближнем Востоке в IX–X вв.»32.

Этот процесс получил название «мусульманский ренессанс»33.
По мнению академика Н.И.Конрада, «Возрождение» – есть процесс, характерный 

не только для Европы, но представляющий собой «проявление общей закономерности 
исторического процесса» обязательно наступающего в определенный момент истори-
ческого развития народов «с длительной, непрерывно развивающейся и продолжаю-
щейся и в наше время исторической жизнью и культурой»34.

Безусловно, процессы, связанные с инновациями мусульманского периода, имели 
место и в Казахстане, также как и имел здесь место и мусульманский ренессанс. Юг 
Казахстана и Жетысу, хотя и не были завоеваны арабами35, но общая историческая си-
туация в среднеазиатско-казахстанском регионе определяла их экономическое и куль-
турное развитие в едином русле.

Это событие имело большое значение, поскольку победа арабов определила му-
сульманский вектор в развитии Средней Азии и Казахстана.
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В 751 г. Зияд б. Салих разбил китайское войско под началом Гао Сянь-Чжи в Ат-
лахской битве неподалеку от Тараза36.

Источники, повествующие о событиях конца VIII – IX в., свидетельствуют об ис-
ламизации населения Южного Казахстана и Семиречья. В 840 г. саманид Нух ибн 
Асад подчинил себе Испиджаб37. В 859 г., как выше отмечалось, его брат Ахмед ибн 
Асад совершил поход на Шавгар38.

Карлуки, захватившие с 766 г. политическое господство в Семиречье и на юге Ка-
захстана, подверглись наибольшему влиянию мусульманской культуры. Есть мнение 
о том, что они приняли ислам еще при халифе Махди (775-785 гг.). Однако, видимо, 
это относится лишь к какой-то части их, так как в 893 г. Исмаил ибн Ахмад взял Тараз 
и «обратил главную церковь этого города в мечеть»39.

В.В.Бартольд очертил в своих трудах хронологию вовлечения тюрков в орбиту 
новой религии. Согласно ей, знакомство тюрков с исламом начинается в VII–VIII вв., 
а в эпоху Саманидов произошло по-настоящему успешное обращение тюрков в ислам. 

Массовую же исламизацию тюрков ученый связывал с 960 г., когда, по сообщениям 
Ибн аль-Асира, имел место факт массового принятия ислама тюркскими кочевниками, 
численность которых определена в 200 тыс. шатров, но точное местопребывание этих пле-
мен и этническая атрибуция точно не известны. Анализируя данный факт, В.В.Бартольд 
предположил, что произошло это событие скорее в Караханидском каганате в Семиречье 
(Жетысу). В начале X в. ислам принял родоначальник династии караханидов Сатук, а его 
сын Богра-хан Харун б. Муса в 960 г. объявил ислам государственной религией40.

В первую очередь мусульманство распространялось в городах. В письменных ис-
точниках сохранились указания на процесс исламизации горожан. Так, Ибн Хордадбех 
сообщает об отрядах мусульман в главном городе округа Фараб, Кедере41. Ибн Хаукаль 
пишет про город Сюткент, находившийся на левом берегу Сырдарьи, на границе с Ша-
шем: «...в нем есть мечеть и в нем собираются тюрки из разных племен гузов и карлу-
ков, которые уже приняли ислам42. Главный город Южного Казахстана был «местом 
войны за веру»43. Макдиси, перечисляя крупные города округа Испиджаб в качестве 
их обязательного компонента застройки, называет мечеть44.

Постепенно новая религия распространяется и в среде кочевников, тот же Ибн 
Хау каль сообщает о тюрках-мусульманах, кочевавших между Фарабом, Кенжидой 
и Шашем45.

Что касается личностей, имен, то вероятна причастность к данным событиям не-
коего ученого – иранца из Бухары Абу-л Хасана Мухаммеда б. Суфьян ад-Келимати, 
перешедшего на службу к караханидскому хану и умершего при его дворе раньше 960 г. 
«Из других представителей ислама, действовавших среди тюрков, был Абу-л Хасан 
Са'ид б. Хатим ал-Усбаникат, который «ушел в страну тюрков» раньше 990 г.». Также 
В.В.Бартольдом обращается внимание на причастность к исламизации тюрков Караха-
нидского каганата бежавшего к тюркам Кашгара саманидского царевича Наср б. Нуха 
в первой половине X в. Он оценивал исламизацию караханидских тюрков как прог-
рессивный для их истории факт, который в числе других определил и характер их за-
воевания Мавераннахра – достаточно мирный и неразрушительный46.

Вместе с тем ученый оценивал период владычества Караханидов в истории Сред-
неазиатского междуречья (после блестящей Саманидской эпохи) в одних местах как 
частичный регресс, а в других – полагал, что смена династий и тюркизация мало от-
разились на культурной жизни региона и «перерыва в культурном развитии не было». 
В.В.Бартольд одним из первых обратил внимание на легенды о Сатуке Богра хане и вы-
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двинул свои версии об исламизации Караханидского государства. Интересна оценка им 
поэмы Юсуфа Баласагуни «Кутатгу Билик», которая, по его словам, всецело «проникну-
та духом ислама» и свидетельствует об исламизированности караханидской культуры.

Для сегодняшнего дня имеют ценность его выводы об исторических предпосыл-
ках исламизации. Это признание мировых и в целом этических религий более высокой 
ступенью религиозного и умственного развития человечества, истоком полноценных 
цивилизаций; установление факта духовного упадка многих религий, превосходства 
молодого ислама; о торговых путях и мусульманском образовании как важном факторе 
духовной пропаганды; о характере и особенностях мировых процессов, исламизации 
тюрков, роли суфийских орденов.

В.В.Бартольд считал, что в ХШ в., в послемонгольское время продолжались ислами-
зация и одновременно тюркизация Туркестана. Временем окончательного утверждения 
ислама среди тюрков Центральной Азии В.В.Бартольд считал эпоху Золотой Орды – XIV в. 
«Таким образом, можно сказать, что благодаря монгольской империи победа ислама была 
решена окончательно, уже в XIV в. ислам был государственной религией на всем про-
странстве, завоеванном монголами, от Южной России до границ Монголии и Китая»47.

Сохранилось много чудесных историй о победе ислама. Так, в рассказе о при-
нятии ислама Узбек-ханом отмечается, что одно только присутствие рядом с ним му-
сульманина обрекло на неудачу чудотворную силу приближенных к нему языческих 
колдунов. Для подтверждения чудесной неуязвимости мусульманина было предложе-
но одному из языческих колдунов и святому Баба-Тукласу (Баба-Тукты-Шашты-Азиз) 
войти в раскаленную печь (танур). Неверного колдуна пламя поглотило тотчас, а Баба-
Туклас будто бы невредимым вышел из танура. Как увидели все это люди с ханом во 
главе, так вцепились тут же в подолы шейхов и «стали [все] мусульманами»48.

Распространение ислама в Казахстане в значительной степени связано с суфизмом 
(мусульманским мистицизмом). Близость некоторых идей и элементов обрядности су-
физма местным доисламским верованиям и культам позволила суфизму завоевать по-
пулярность у широких слоев населения.

Из значительных суфийских орденов, возникших на среднеазиатской почве, наи-
более известными были три – йасавийа, кубравийа, накшбандийа. Широка извест-
ность ордена йасавийа (султанийа) – одного из ответвлений конгрегации накшбан-
дийа, связаннного с именем Ходжа Ахмеда Ясави (XII в.), считающегося основателем 
тюркской традиции мусульманского мистицизма. Ареал кубравийа достигал Закаспия. 
Одной из самых влиятельных являлся могущественный орден ходжагон-накшбандийа, 
представителем которой был Ходжа Исхак Вали (XVI в.), прославившийся миссио-
нерской деятельностью среди казахов, киргизов и калмаков (джунгар). С белыми по-
вязками поперек высоких черных папах (белый цвет – орденский цвет) дервиши ор-
дена накшбандийа разъезжали по кочевьям казахов, киргизов, туркмен, проникая на 
Мангыстау, в бассейн Эмбы, Урала и Волги, в Кызылкумскую пустыню.

«Мусульманскими были и все государственные образования последующего вре-
мени, ханства Крымское, Казанское и Астраханское в Южной России, ханства казац-
кое, узбекское и другие в Средней Азии. На Волге и Яике ислам утвердился так проч-
но, что впоследствии мог распространяться в нынешних киргизских (или казацких) 
степях не только с юга, но и с севера»49. 

Красной нитью через все произведения В.В.Бартольда проходит идея о важной 
роли раннего ислама как религии и цивилизации в истории Центральной Азии, равно 
как и других регионов Востока.
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Глава II

Общественные постройки исламской 
архитектуры: мечети, минареты, ханака, 
медресе 

С утверждением ислама произошли изменения в духовной и материальной куль-
туре.
Меняется облик средневекового города и примыкающей к нему территории. До-

минантами застройки становятся мечети с минаретами: квартальные, соборные, празднич-
ные (загородные); медресе; ханака; мавзолеи; мусульманские некрополи с мавзолеями.

Мечети и минареты
Ислам, как религиозное учение, мировоззрение и образ жизни на юге Казахстана 

и в Семиречье победил во второй половине VIII – IX в. Мечети стали повсеместной и 
важной деталью городской застройки. Строительство мечети было и гарантией по-
смертного блаженства. Об этом в XV в. со ссылкой на известный хадис, напоминает 
летописец походов Тимура Гийасаддин Али: «Кто построил мечеть для Аллаха, хотя 
бы как гнездо птицы ката, для того создает Аллах дом в раю»50. 

С точки зрения функций среднеазиатские мечети типологически распределяются 
на несколько групп.

Пятничные («джума») мечети, также называемые соборными и кафедральными. 
Это общегородские мечети для массовых пятничных богослужений. Городу полагалась 
одна пятничная мечеть. Обычная, но не обязательная деталь мечетей – минарет-башня, 
строившийся рядом с внешней оградой или встроенный в один из углов мечети. Квар-
тальные мечети, были религиозными и общественными центрами жилых кварталов 
в городах и селениях. Праздничные мечети назывались «намазга», «мусалла» (место 
молитвы) «идгах айт» (место праздника). Богослужения в них совершались в празд-
ники Курбан-Байрам или Фитр. На богослужения в дни этих важнейших исламских 
праздников собиралось население города и окрестных селений, поэтому место для 
мечети-намазга выбиралось за городом или на его окраине, а сама мечеть представ-
ляла собой небольшую постройку, огороженную площадь с михрабом, ориентирован-
ным на кыблу. Иногда михраб находился в стене двора.
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Поминальные мечети строились при почитаемых могилах или у кладбищ. При 
этом соблюдалось положение шариата, всегда строго исполнявшегося в Средней 
Азии и Казахстане, согласно которому запрещается молиться на могиле или в по-
мещении с могилой. Почитаемому надгробию предназначалось «приветствие», а не 
молитва, и важная разница между этими действиями подчеркивалась тем, что при-
ветствующий оборачивался спиной к михрабу поминальной мечети – молился же 
лицом к михрабу.

Обычно поминальная мечеть воздвигалась рядом с почитаемым погребением, ко-
торое по исламскому обычаю и закону совершалось под открытым небом; бывало и 
наоборот – уважаемого человека хоронили перед порогом мечети, которая тем самым 
принимала на себя еще и функции поминальной. В XI–XII вв. над такими почитае-XI–XII вв. над такими почитае-вв. над такими почитае-
мыми могилами стали воздвигать надгробные помещения, примыкающие к мечети и 
соединенные с ней, положившие начало двухкамерным мавзолеям, которые состоят из 
собственно мавзолея – «гурханы» и поминальной мечети – «зиаратханы», помещения 
для молитвы. Впоследствии оба помещения возводились одновременно. В XI–XII вв. 
сложение этого типа зданий только начиналось51.

Мечеть Акыртаса. В недостроенном дворцовом сооружении из камня, располо-
женном в 40 км восточнее г. Тараза, один из четырех блоков (северо-западный) имеет 
незастроенный участок размерами 27×27,75 м. Исследования, проведенные на Акыр-
тасе в 1996 г., позволили считать незавершенную постройку мечетью. Это предпо-
ложение подтверждается наличием нижней части михраба в западной стене, тремя 
тамбурными проходами в южной стене и наличием на «полу» нескольких обработан-
ных каменных блоков – баз для колонн, на которые должна была опираться крыша по-
стройки. Таким образом, эта мечеть планировалась как «столпная» или «многоколон-
ная». Это один из ранних типов мечетей. Время сооружения дворца Акыртас – вторая 
половина VIII в.52

Мечеть Баласагуна (городище Бурана)53. В комплексе холмов северо-западного 
шахристана городища Бурана открыта мечеть. Это однокамерная прямоугольная 
в плане постройка из жженого кирпича с выделенным порталом с восточной стороны. 
Размер ее по внешнему периметру стен – 16,3×14 м; кирпичные стены сохранились на 
2-метровую высоту, они имели трапециевидные внутренние ниши на осях.

Установлено, что комплекс пережил четыре строительных периода. Мечеть была 
построена на рубеже X–XI вв. Портал украшали резные кирпичики в сочетании с фи-X–XI вв. Портал украшали резные кирпичики в сочетании с фи-–XI вв. Портал украшали резные кирпичики в сочетании с фи-XI вв. Портал украшали резные кирпичики в сочетании с фи- вв. Портал украшали резные кирпичики в сочетании с фи-
гурной кладкой кирпича и резного ганча. Во второй строительный период, на рубеже 
XI–XII вв. в его оформление вводится архитектурная терракота, аналогичная памятни-–XII вв. в его оформление вводится архитектурная терракота, аналогичная памятни-XII вв. в его оформление вводится архитектурная терракота, аналогичная памятни- вв. в его оформление вводится архитектурная терракота, аналогичная памятни-
кам Мавераннахра этого периода.

Третий и четвертый периоды в жизни здания связаны с ремонтами, мощением 
дворика вокруг, пристройкой усыпальниц. В результате в монгольское время мечеть 
становится как бы утопленной в культурный слой и превращается в мазар. В север-
ном углу ее устанавливается надгробие, под ним – захоронения, преимуществен-
но детей. По-видимому, какая-то внешняя опасность, возможно захват Баласагуна 
монголами, заставила мусульманскую суфийскую общину города занести в мечеть-
мавзолей местные «святыни» – кайраки с арабскими текстами эпитафий, лежавшие 
на могилах обширного гуристана, образовавшегося к этому времени вокруг минарета 
и мавзолеев54.

Минарет Баласагуна (городище Бурана). Мечеть, в комплексе которой он на-
ходится, не сохранилась. Подземная часть минарета представляет собой платформу, 
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сложенную из камня и жженого кирпича. Платформа находится в котловане глубиной 
5,6 м и размером 12,3×12,3 м. На восьмигранный цоколь был поставлен цилиндричес-
кий ствол, сохранившийся на высоту 22 м. Верхняя часть его не сохранилась. Вход в 
минарет расположен на высоте 5 м и осуществлялся, видимо, по лестнице с крыши 
мечети.

Минарет сложен из жженого кирпича, декорирован поясами фигурных резных 
кирпичей.

Буранинский минарет был сооружен в Х в.55

Минарет городища Актобе был обнаружен в 50 м западнее центральных раз-
валин.

В ходе раскопок минарета расчищены фундамент башни (стилобат) и остатки цо-
кольной (верхней) части. Сооружение полностью сложено из жженых кирпичей, акку-
ратно подогнанных друг к другу, швы заполнены глиняным раствором.

Площадь четырехугольного фундамента башни составляет 8,65×8,5 м. Стены ми-
нарета были сложены из жженых кирпичей, а для внутренней части башни использо-
ваны кирпичи разных размеров (22×11×4,5 см; 31-32×13,5-14×5 см). В верхних сло-
ях раскопа среди развалин обнаружены обломки специальных кирпичей и кирпичей 
с узорами.

Сам минарет, видимо, был восьмигранным, диаметр его цоколя составляет 7,85 м. 
Сохранившаяся высота постройки вместе с углубленным в землю стилобатом – 3,6 м.

Минарет был сооружен в XI–XII вв.56

Мечеть в Таразе находится вблизи мавзолея Карахана. Раскопки установили, что 
мечеть в плане квадратная со сторонами по внешнему обводу 20×20 м и внутренним 
залом размером 14,6×14,15 м. Внутри мечети 4 ряда сохранившихся каменных баз под 
колонны по 4 в каждом ряду. Поперечный шаг между осями равен 2,75 м, в продоль-
ном направлении – 3,5 м. Между каменными основаниями, расположенными напротив 
входа, шаг колонн составляет 3,8 м. Каменные основания разной формы и размеров, 
но по высоте они почти одинаковые – 0,4-0,45 м.

Мечеть ориентирована по сторонам света.
Стены мечети сооружены из пахсовых блоков и сырцового кирпича техникой ком-

бинированной кладки. Толщина сохранившихся стен разная: северной (фасадной) – 
3,1 м, восточной – 2,5 м, западной – 1,8 м и южной стены – 2 м. Сырцовый кирпич 
двух видов: прямоугольный (45×22,5×9 см) и квадратный (26×26×10 см). Внутренние 
вертикальные поверхности стен обкладывались прямоугольными сырцовыми кирпи-
чами. Такая конструкция была выявлена в северной, южной и восточной стенах. Что 
касается западной стены, то она была подвержена капитальной перестройке. Основа-
ние стены сохранилось на высоту до 0,5 м. Большая часть стены заложена плитняком 
в последний период существования мечети. В западной стене у основания расчищена 
ниша михраба.

К стенам изнутри пристроены кирпичные выступы в виде угловых двойных пило-
нов, расположенных внутри помещений на равном расстоянии от углов. В плане они 
симметрично расположены относительно противоположных сторон. Обожженный 
кирпич имел размеры 26×13×4,5 см.

Пристенные опоры в виде пилонов, полуколонн предназначены уменьшить зави-
симость перекрытия от состояния каменных или глиняных стен, создать не связанный 
со стенами устойчивый каркас. Можно предположить, что они выполняли функцию 
дополнительной опоры для поддержания кровли. Северная стена является фасадной. 
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Вход расположен не по центру, а смещен к северо-западу. Ширина входа 1,77 м. Вход 
выделен двумя выступающими пилонами, он шел со стороны вымощенной каменны-
ми плитами улицы шириной 2 м.

Во входном проеме по обе стороны выявлены следы конструкции в виде углубле-
ний для закладки деталей дверей.

Таразская мечеть датируется IX–XII в.57

Мечеть на городище Орнек (город Кульшуб). Этот памятник находится в 40 км 
восточнее г. Тараза, на трасе Великого Шелкового пути. Раскоп, заложенный в цент-
ральной части городища, частично вскрыл прямоугольную в плане постройку разме-
ром 40×20 м. Основания стен выложены из каменных булыжников. Сами стены шири-
ной около 1 м были глинобитными. Вход в мечеть находился в северо-восточной стене 
и оформлен двумя выступами стены длиной 3,5 м, образующими тамбур. Напротив 
входа находилась михрабная стена. На отдельных расчищенных участках пола обна-
ружено 14 каменных базовых колонн. Три базы были вытесаны из каменных глыб, 
две украшены резным орнаментом, другие – крупные необработанные валуны. Первая 
база размерами 0,5×0,5×1 м имеет слегка закругленную нижнюю часть и украшена на 
одной стороне резным орнаментом. Двойной линией изображена фигура в виде ножки 
вазы, на которой показан лист с двумя завитками, отходящими от черешка. Вторая 
база – трапециевидная размером у основания 1,1×1,25 м и 0,75×1 м вверху, высотой 
1,2 м. В верхней части имеется уступ высотой 10 см. С двух ребер блока сняты фаски. 
На двух гранях вырезаны изображения антропоморфных существ. Третья база в виде 
двухступенчатого блока имеет размеры нижней ступени 1,3×1,2×1 м, верхней ступе-
ни – 0,85×0,9×0,4 м. Остальные 11 баз – массивные каменные глыбы, уплощенные 
сверху, размерами в пределах 0,8×0,8 м. Колонны выстраивались правильными ряда-
ми на расстоянии 3-3,5 м друг от друга. На общей площади постройки могло быть 55 
или 66 баз колонн – 11 по длине и 5 или 6 по ширине. Судя по планировке, это было 
прямоугольное сооружение с плоским перекрытием, которое опиралось на большое 
число колонн. Мечеть датирована Х–XII вв58.

Мечеть городища Куйрыктобе (город Кедер). Город Кедер отождествляется с 
городищем Куйрыктобе в Отрарском оазисе59. Это одно из крупных городищ, на тер-
ритории которого с 1971 г. проводит раскопки Южно-Казахстанская комплексная ар-
хеологическая экспедиция. В центре города на территории шахристана была открыта 
мечеть, о которой писал Макдиси: «Кедер был новым городом; устройство в нем мин-
бара (соборной мечети) вызвало междуусобные войны»60.

Сохранность мечети плохая, ее стены, сложенные из жженого кирпича, после за-
пустения города в послемонгольское время разбирали на кирпичи для сооружения 
многочисленных погребальных склепов вблизи мечети. Это была прямоугольная по-
стройка размерами 36,5×20,5 м по внешнему обводу стен, вытянута по линии юго-
запад – северо-восток.

В функционировании мечети отмечено два периода. Ранняя постройка, относя-
щаяся к концу IX – началу X в., была перестроена в X в. и функционировала до XII в., 
после чего разрушилась и превратилась в кладбище. Кирпич для склепов выбирал-
ся из стен мечети, поэтому сохранность ее плохая, но основные параметры мечети 
восстанавливаются. Стены сложены техникой комбинированной кладки из жженого и 
сырцового кирпича.

Куйрыктобинская мечеть относится к типу столпных или колонных построек. По-
добная мечеть была открыта на Сапол-тепа в Узбекистане, которая датирована XII в. 
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Из поздних построек этого типа близки джума-мечети XVIII в. в Хиве и Хазараспе, 
мечети начала ХХ в. в Ургенче61.

Мечеть городища Антоновское (город Каялык). Город Каялык, бывший в XI–
XII вв. столицей Карлукского владения в составе государства Караханидов, а затем 
крупным городом Чагатаидского улуса, отождествляется с городищем Антоновка, рас-
положенным на восточной окраине села Антоновка (Антоновское), сейчас Койлык62.

Раскопки на городище были начаты в 1964 г., а в 1998 г. возобновились в широких 
масштабах и продолжаются до сих пор. Раскопами была открыта застройка городища, 
исследованы дома богатых горожан и согдийский квартал, буддийский храм; построй-
ки, связанные исследователями с манихейскими храмами; мечеть, ханака, мавзолеи и 
баня.

Мечеть находилась в центре городища. До раскопок в его топографии на этом мес-
те выделялось прямоугольное в плане сооружение в виде площадки размером 35×30 м, 
обнесенной оплывшим валом высотой до 2 м и шириной 6-8 м. После раскопок была 
выделена постройка размером 32,6×26,7 м по внутреннему обводу, вытянутая с юго-
запада на северо-восток. Вход шириной 1,9 м устроен в центре северо-восточной сте-
ны, на противоположной стороне расположен михраб.

Мечеть относится к «столпным» архитектурным постройкам с плоским перекры-
тием, предположительно деревянно-камышитовым, на что указывают остатки дере-
вянных конструкций, найденных при расчистке пола мечети. Конструктивная опорная 
система – смешанная, представлена несущими колоннами и сырцовой кладкой внеш-
них стен. 

Внутреннее пространство разделено восемью рядами 52 каменных баз колонн, со-
ставляющие девять нефов. Шаг колонн – расстояние между осями баз колонн 3,5-3,7 м. 
Основания колонн сложены из галечника среднего размера и заглублены на 10-15 см 
относительно уровня пола. На галечное основание был положен ряд фрагментов жже-
ного кирпича. Уровень кладки жженого кирпича соответствовал уровню пола. По всей 
видимости, жженым кирпичом были обложены основания не сохранившихся дере-
вянных колонн. Пол мечети глиняный, толщина обмазки желтоватого цвета с вкрапле-
ниями на общем сером лессовом фоне достигает 10 см. На полу обмазка белого цвета 
толщиной 0,5-0,3 см. Под полом зафиксирован грунт со щебнистыми включениями – 
стабилизирующая подушка.

Михрабная ниша сложена из жженого кирпича размером 27×27×4 см, с использо-
ванием деревянных бревен диаметром 15 см. Это прямоугольной формы конструкция, 
шириной 3,09 м и глубиной 0,9 м, выразительным архитектурным решением которой 
являются два прямоугольных боковых уступа. Глубина первого уступа составляет 
0,16 м, второго – 0,41 м. Центральная часть ниши (третий уступ) сохранилась лишь 
фрагментарно, а потому можно лишь предположить наличие рядов уменьшающихся 
арок, формирующих верхнюю часть ниши, либо арочное перекрытие с геометрически 
правильными уступами-расширениями. Зафиксированная высота кладки основания 
михраба 0,7 м. 

Перед михрабом расположена прямоугольная площадка размером 10×6 м, обрам-
ленная выкладкой из обломков жженого кирпича, уложенного в один слой. Выкладка 
покоится на каменном основании. Возможно, что не сохранившаяся деревянная ба-
люстрада была устроена по периметру площадки, отделяя основное пространство ме-
чети михрабом. В центре площадки поставлены два основания колонн, венчающие 
центральный пятый неф. Назначение этой площадки очевидно – сакральная часть со-
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оружения. Так, в интерьере многих мечетей различных типов четко выделяется мих-
рабный зал.

Вблизи михраба обнаружен завал из горелых бревен, который, возможно, являет-
ся остатками минбара – кафедры проповедника. Здесь же найдены ажурные бронзо-
вые пластины – вероятно, накладки переплета книги (Корана?).

Стены мечети сложены из сырцового кирпича размером 34-36×14×8-9 см на гли-
няном растворе, толщина стен 1,3-2,6 м, высотой до 2 м. Швы между кирпичами до-
стигают 0,8-4 см. Кирпичная кладка прослеживается на всю ширину стены. Местами 
сохранились следы штукатурки коричневого цвета и побелки. Вследствие пожара цвет 
штукатурки местами приобрел красно-оранжевый оттенок. Толщина штукатурки до-
стигает 1,5 см. В толще стен в северо-восточной и северо-западной частях сооружения 
обнаружены каны и печь, расположенная у входа.

Зачистка вертикальной поверхности части юго-западной стены показала высоту 
кладки в 13 рядов кирпича-сырца (1,38 м), покоящегося на основании, сложенном из 
рваного камня твердой породы синевато-серого цвета. Высота основания достигает 
18 см. На уровне основания, как показали шурфы, заложенные с внешней стороны, про-
слеживается строительный завал из сырцового кирпича. На уровне 30-40 см от начала 
горизонтальной кладки каменного фундамента в теле стены зафиксированы два ряда 
жженого кирпича. Двойной ряд жженого кирпича вполне можно трактовать как гидро-
изоляцию, предотвращавшую капиллярный подсос влаги сырцовой кладкой стены.

Интересной особенностью мечети является устройство внутри ее стен канов – 
сис темы обогрева помещения, по проводящим каналам которой в холодные месяцы 
циркулировали дым и горячий воздух. 

Минарет обнаружен не был, но особенности рельефа показывают его возможное 
местонахождение в восточной части на незначительном удалении от внешних стен 
мечети.

С южной стороны к стенам мечети примыкают подпрямоугольные выкладки, сло-
женные из окатанных валунов. Размеры их варьируют в среднем от 1,5 до 2 м. Это 
мусульманские погребения. 

Из наиболее интересных находок на мечети следует отметить резную горелую 
доску с фрагментом надписи, выполненной геометризированным куфи. Текст, вслед-
ствие его фрагментарности, не может быть прочитан. Доска, состоящая из двух фраг-
ментов общей длиной около 1 м и шириной 15-18 см, найдена у восточной стены в 
северо-восточном углу.

Наиболее близка к Каялыкской мечеть золотоордынского времени, раскопанная 
на Водянском городище в низовьях Волги 63.

Размеры мечети, свидетельствуют о том, что она была соборной, то есть главной 
в столичном городе и, не исключено, во всем государстве карлукских джабгу64. Дати-
руется мечеть второй половиной XIII – XIV в.

Соборная мечеть Отрара конца XIV – начала XV в. расположена в юго-восточ-
ной части центрального бугра. Постройка обнаружена на южном участке раскопа IV 
в юго-восточной части городища. Стена дома XVII в. скрывала гребень кирпичной 
кладки. Шурфами была выявлена разрушенная квадратная колонна со стороной 1,3 м, 
сложенная из квадратного жженого кирпича на ганчевом растворе с пазами на углах 
для вставок-гульдаста. Вскоре были обнаружены остатки других колонн, поставлен-
ных в определенном порядке. Стало ясно, что в толще культурного слоя находится 
монументальное сооружение из жженого кирпича.
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В результате нескольких сезонов раскопок были открыты остатки соборной мечети. 
Строительная площадка под нее тщательно снивелирована, полы имели отметки 4,47-
4,48 м в южной части постройки; 4,39-4,44 м – в западной; 4,43 м – в восточной. Пол ме-
чети представлял собой плотную обмазку без следов гумуса. Кое-где встречались лунки 
явно временных очагов, которые появились уже после того, как постройка перестала 
функционировать. Для датировки мечети важны материалы перекрывающего слоя.

Это жилые постройки, планировка которых исказила первоначальное сооружение. 
Открытое пространство мечети со столбами было перегорожено стенами, а сами стол-
бы включены в конструкцию стен. Характерно, что на полах отсутствует слой завала, 
следовательно, в момент перепланировки здание еще хорошо сохранилось. В пользу 
такого предположения свидетельствует отсутствие под стенами жилых помещений 
мусорных прослоек, кладка стен в основном из кирпича-сырца и кое-где из жженого, 
преимущественно битого. Заполнение суф в помещениях рыхлое, включающее кир-
пичную крошку, куски алебастра, лесс.

Жилые помещения функционировали продолжительное время. Повсюду фикси-
руется два уровня полов, сопровождавшиеся надстройкой стен. Иногда старые стены 
срубали и ставили новые, менялось функциональное значение помещений. У южной 
кромки участка на месте тупика появляется сквозная улица, направленная к крепост-
ной стене. Не раз подновлялись суфы, тандыры и дымоходы, менялся интерьер. Однако, 
в целом характер застройки двух строительных горизонтов одинаковый: жилой массив 
с обычными для позднесредневекового Отрара типами домов, в составе которых непре-
менно есть комната с обширной суфой, в которую встроена печь-тандыр с дымоходом.

Дома формировались в жилые кварталы, центром которых были внутрикварталь-
ные улочки.

В кладке стен домов использовался целый кирпич из разбираемой мечети. В цент-
ре помещений появляются кирпичные и каменные опоры столбов – характерный 
признак плоских перекрытий. Над последним полом жилого горизонта обнаружен 
мощный завал из жженого кирпича. В этот период постройка мечети окончательно 
разрушается. Стены и рухнувшие перекрытия заброшенного жилья растаскивают на 
кирпичи, и лишь мощные опорные столбы некогда крытых галерей мечети, сцементи-
рованные ганчевым раствором, были включены в кладку поздних стен.

Хронология жилого горизонта устанавливается более определенно по сравнению 
со временем постройки мечети, прежде всего благодаря обилию медных монет, най-
денных в кладе помещения и лежащими одиночно.

Клад шейбанидских монет и одиночные находки этого же чекана позволяют дати-
ровать третий горизонт второй половиной XVI в.

Керамический комплекс из жилых построек горизонта III в целом аналогичен ке-
рамике Отрара XVI в. из других объектов, и находит прямые параллели в синхронных 
среднеазиатских коллекциях.

Устройство новых стен на полах мечети для образования жилых помещений по-
следовало за прекращением функционирования монументальной постройки. Выска-
занные соображения позволяют отнести это событие к началу XV – XVI в., а датой по-
стройки мечети считать конец XIV – начало XV в., о чем свидетельствуют монеты с 
полов мечети, датированные концом XIV – началом XV в.

Мечеть размером 60×22 м вытянута по линии восток – запад. Вход в центре север-
ного фасада оформлен в виде выступающего за линию стены портала с прямоугольны-
ми в плане пилонами размером 2,7×1,35 м. Пролет между опорами портала около 6 м. 
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Западный пилон сохранился на высоту до 1,7 м, восточный почти полностью разобран 
на кирпичи. На углах портала были поставлены цилиндрические в основании минаре-
ты диаметром 2 м. Внутри минаретов имелись винтовые лестницы, на которые попа-
дали с внутренней стороны портала через входной проем шириной 1 м. Сохранились 
первые четыре ступеньки лестницы на западной стороне портала.

Фронтальная композиция здания включает четыре сквозные галереи, образован-
ные тридцатью квадратными столбами размером 1,35×1,35 м, поставленными в три 
ряда. Проем между опорами перекрытия равнялся 3,7 м.

На оси входа находились два зала. Опоры перекрытий практически полностью ра-
зобраны. Сохранился столб прямоугольного сечения размером 3,3×1,65 м на западной 
стороне первого от входа зала. Частично сохранились два передних столба главного 
зала с михрабной нишей. Можно полагать, что столбы имели сложное сечение. Задние 
опоры выглядят как квадратные пилоны по обеим сторонам михраба.

В михрабной стене здания имеется дверной проем с высоким порогом, который 
открывался в сторону улицы и жилой застройки у крепостной стены города с южной 
стороны. Стены мечети толщиной 1,35 м, углы главного фасада оформлены в виде пи-
лястр. Двор мечети размером 40×22 м расположен между фасадной стеной мечети и 
постройкой в северной части комплекса по внутреннему абрису стен. Общие размеры 
мечети с двором и северной постройкой составляют 72×22 м.

Пол во дворе мечети, судя по сохранившимся участкам и наличию крошек от 
ганчевого раствора, был выложен квадратным обожженным кирпичом размером 
25×25×5 см. Из такого же кирпича возведены стены построек.

Постройка в северной части комплекса представляет собой архитектурный пас-
саж, составленный из центрального коридора, шириной 3,47 м, по обе стороны кото-
рого расположены помещения. Помещения южной части незначительны по размеру 
3,41×1,42 м. Возможно, это айваны, внутреннее пространство которых отделено от 
коридора стеночкой (порогом) в один кирпич, в то время как ширина несущих стен 
составляет 1,13, а внутренних – 0,78 м. Полностью раскопано пять помещений, шес-
тое – частично.

Помещения, расположенные с северной стороны коридора, являются зеркальным 
отражением южной линии помещений-айванов, устроенных параллельно. Полностью 
раскопано пять комнат, одна – частично. Конструктивно помещения этой линии делят-
ся на две части. Первая – это выходящая в коридор тамбурная ниша-айван размером 
3,5×1,4 м с устроенным в северо-западной части входом шириной 1,1 м, ведущим во 
вторую часть помещения. Задняя, северная, стена помещения, которая в то же время, 
возможно, является внешней стеной всего комплекса, не изучена, и длину помещений 
установить не представляется возможным. Ширина помещений – 3,7 м, стены сложены 
из жженого и сырцового кирпича. Фиксируется второй строительный период, в ходе 
которого некоторые помещения были достроены и в них сооружены суфы. Шес тая 
комната отличается размерами от исследованных пяти. Детали и дополнительные осо-
бенности сооружения изучить не представляется возможным – этому препятствуют 
поздние наслоения.

Несущие стены айванов южной оси и тамбуров-айванов северной оси, возможно, 
имели своим завершением сводчатые перекрытия, которые соединяясь со сводами ко-
ридора, образовывали конструкцию, именуемую, крестовым сводом.

При раскопках на территории двора мечети был обнаружен монетный клад. Клад 
медный, состоит из 172 экземпляров, интересен тем, что укладывается в конкретный 
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хронологический отрезок времени конца XV – начала XVI в. Обычно клады, обнару-
женные на Oтpape и в округе Туркестана (Отрарский и Карачикский клады), имеют 
монеты от начала XVI до начала XVIII веков и состоят из разнообразных типов городов 
Ясы – Туркестана, Сайрама, Ташкента. Монеты среднеазиатских городов весьма редки 
и единичны. Пока на территории Отрарского оазиса исследуемый клад является еди-
ничным, находки подобных кладов широко известны в центральном Мавераннахре.

Как уже отмечалось, участок под мечеть был тщательно нивелирован. Основания 
столбов заглублены на 15-20 см в сплошной котлован, заполненный ленточной пахсой, 
в которую добавлены угольки в качестве изолятора от почвенных солей. Общая тол-
щина лессового фундамента 1,1 м65. Это традиционный способ предотвращения осад-
ки монументальных построек, широко применявшийся в средневековой архитектуре 
Средней Азии и Казахстана66.

Несущие конструкции – стены, столбы, пилоны портала сложены из жженого 
квад ратного кирпича хорошего качества, со стороной 25-28 см, целого или половинок. 
Кирпичи уложены строго регулярно – вперевязку – на ганчевом растворе. Кое-где на 
стенах сохранился тонкий первоначальный слой ганчевой штукатурки.

Интересным был архитектурный декор мечети, в котором, судя по находкам в 
жилых помещениях перекрывающего слоя, важную роль играли керамические обли-
цовки: цветные глазурованные кирпичи и изразцы синего и голубого цветов, полих-
ромные майолики в виде квадратных и прямоугольных плиток. Обнаружены плитки с 
резным геометрическим орнаментом. Основная масса глазурованной облицовки най-
дена в помещениях на месте зала и стены с михрабной нишей. Найдены фрагменты 
керамических решеток на окнах – панджара.

Отрарская соборная мечеть относится к постройкам столпно-купольного типа, хо-
рошо известным в средневековой архитектуре Средней Азии67. Столбовые конструк-
ции сближают отрарскую мечеть с куйрук-тобинской, хотя последняя построена зна-
чительно раньше, в X в., и являет собой ранний этап в развитии типологии столбовых 
мечетей68.

Важно показать причину или причины разрушения мечети, поскольку перестрой-
ка участка с мечетью в жилой квартал не была рядовым событием в жизни города. 
Духовные учреждения, «святые места» (мечети, медресе, мазары) веками сохраняли 
неприкосновенность имущества и доходов с него, жалованных вакуфными грамотами. 
Известна, например, вакуфная грамота Тимура мавзолею Ходжи Ахмеда Ясави и неко-
торым другим мазарам в Туркестане. Последующие правители города подтверждали, 
как это было принято, вакфы мазара69. Несом ненно, в жизни Отрара произошли какие-
то важные перемены, связанные со сменой влас ти. 

После общегородского пожара здание использовалось как временное укрытие, 
судя по остаткам кострищ и гумуса, а затем было перестроено под жилье. Видимо, 
не только смена политической власти в городе стала причиной быстрой перестройки 
мечети, поскольку подчинение города Тимуридам продолжалось до середины XV в., 
хотя сразу же после смерти Тимура Отрар был захвачен Нур ад-Дином, который удер-
живал его 4 года. И лишь к середине XVI в. сырдарьинские города были подчинены 
Абулхайр-ханом70. 

Состав горожан не менялся, но мечеть была разрушена и растащена на кирпичи. 
Видимо, главной причиной стала незавершенность ее строительства. Мечеть так и 
осталась стройкой, и в ней никогда не проводились молебны, она не была освящена и 
поэтому ее постигла такая судьба71.
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Соборная мечеть Отрара XVI–XVII вв. Материалы раскопок Отрара дают яр-
кое представление о жизни города в XVI–XVIII вв.

В XVI в. заново отстраиваются заброшенные участки шахристана. К этому же 
времени относится постройка монументальной мечети из жженого кирпича, распола-
гавшейся в южной части центрального бугра. Сооружение столпно-купольного типа 
построено на фундаменте, заглубленном на 0,4 м. Общая длина мечети остается не-
известной. Ширина мечети 15,5 м. Здание мечети состояло из центрального зала и 
примыкавших к ней двух крыльев. Вход в михрабный зал выделен порталом, который 
вместе с фундаментом сохранился на высоту 1,5 м. Размеры центрального зала 7×7 м. 
В центре зала оставались фрагменты рухнувшего купола. Разрушение произошло 
из-за оседания правого портала. Выявлены следы ремонта, при котором просевшие 
стены утолщались. Стены михраба и предмихрабной ниши покрыты тонкой ганчевой 
штукатуркой.

Мечеть Отрара XVII в. являлась соборной, с обширной площадью перед мечетью. 
Сохранность руин мечети хорошая. Сооружение построено из жженого кирпича раз-
мером 25×25×5 см. Отслоилась штукатурка со стен михраба и предмихрабной ниши. 
Проводилась неоднократная консервация объекта: в 2002-2004 гг. – в рамках проекта 
ЮНЕСКО-Казахстан-Япония «Сохранение и реставрация древнего Отрара», в 2005 г. – 
дополнительные консервационные мероприятия72.

Квартальная мечеть Отрара. При раскопках юго-восточного участка городища 
Отрартобе по уровню XVI–XVIII вв. на стыке восточной и южной частей раскопа IV 
расчищено большое здание площадью 200 кв. м, состоящее из шести помещений. Зда-
ние явно нежилое, скорее всего, это остатки мечети. Фасадом оно открывается на пло-
щадь, куда с юго-западной, северной и западной сторон выходят три улицы. Послед-
няя улица ведет на главную дорогу города, связывающую городские ворота.

Здание выстроено из высококачественного сырцового кирпича, неоднократно 
штукатурилось. Судя по фрагментам, в отделке здания применялся фигурный резной 
кирпич, полы были вымощены жженым кирпичом. Местонахождение михраба устано-
вить не удалось. По-видимому, он находился в южной стене помещения 198, причем в 
том месте, где яма верхнего горизонта прорезала стену. Комнаты мечети имели разное 
назначение: зал для прихожан (помещение 198), кухня для приготовления ритуальной 
пищи (208), комната для омовения (210), комнаты служителей культа (223 и 224)73.

Несмотря на то, что участок перепланировался под помещения верхнего строи-
тельного горизонта, жженый кирпич из постройки почти весь выбран, стены и полы 
нарушены поздними ямами, с западной стороны к комплексу примыкает грабительская 
воронка, планировка здания восстанавливается полностью. По уровням полов и неко-
торым изменениям в планировке выделяются два периода в существовании здания.

Первоначально комплекс состоял из зала (помещение 198) размером 10,1×8,5 м 
и примыкающей к нему с восточной стороны двухрядной анфилады из трех и двух 
помещений. В здание входили через дверной проем в центральной части западной 
стены зала. Противоположная восточная стена оформлена неглубокими нишами на 
высоте 0,9 м от пола. Сохранившиеся участки стен прекрасно оштукатурены в не-
сколько приемов, пол также неоднократно обмазывался и плотно утрамбовывался. 
Перекрытия покоились на четырех колоннах, симметрично установленных в цент-
ральной части зала.

Дверной проем шириной 0,78 м ближе к юго-восточному углу в восточной стене 
вел в помещение 210 размером 4,25×3,0 м. Пол здесь выложен жженым кирпичом, 
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в  углах устроены ташнау. В качестве водосливных колодцев использованы специаль-
ные сосуды в виде цилиндра диаметром 20 см, высотой 1,3 м с раздутым туловом 
(0,46 м). Это помещение проходное: с северной стороны в нем есть проход в смежные 
помещения 208 и 209, а с восточной – в помещения 223 и 224.

Помещение 208 размером 2×1,55 м. В северной стене устроен очаг каминного типа 
шириной 0,28 м, углублен в стену на 0,45 м. Стенки очага сильно обгорели. Топка, рас-
положенная на высоте 0,4 м от пола, забита белой золой и несгоревшими остатками хво-
роста. Под полом проложен водосток. Он начинается в 0,45 м от южной стены, тянется 
вдоль западной, затем под прямым углом поворачивает на запад, проходит под стеной 
и далее проложен вдоль северной стены зала. Где кончается водосток, обнаружить не 
удалось, прослежен на длину 6,75 м. Канал водостока сложен из жженого кирпича. 

В помещении 209 (3,3×2,25 м) пол выложен сырцовым кирпичом, у восточной 
стены на полу лежали деревянные плахи длиной 1,1 м, предположительно, остатки 
перекрытий.

Полы помещений 223 и 224 в последний период функционирования здания были 
вымощены жженым кирпичом, который почти весь выбран. Размеры помещений не 
установлены.

К первоначальному полу в помещении 224 имеют отношение две ямы, в которых, 
судя по остаткам в заполнении, хранилось зерно. В яме у северной стены помещения 
найден клад медных монет (170 экз.), который хранился в мешочке. В восточной стене 
зала ближе к северо-восточному углу на уровне верхнего пола был прорублен новый 
проход в помещение 209, возобновлен водосток, подняты полы в остальных помеще-
ниях.

Соборная мечеть на регистане Саурана. Изучение микротопографии внутри 
крепостных стен Саурана показало, что городская площадь располагалась в 80 м к югу 
от северных ворот, откуда начинается вымощенная каменными плитами центральная 
улица шириною до 3 м. Разведочные раскопки подтвердили наличие на площади руин 
фундаментальных общественных сооружений из обожженного кирпича, перекрытых 
слоем завалов74. Как показали раскопки, здание соборной мечети на центральной пло-
щади Саурана было сильно разрушено в ходе выемки качественного кирпича с целью 
его вторичного использования. 

Было установлено, что постройка имеет два основных периода существования. 
Причем, во второй период здание перестало функционировать по прямому назначе-
нию. На полах «михрабной части мечети» отмечались следы временных очагов, кост-
рищ.

Поскольку была вскрыта лишь юго-западная треть всего комплекса, было выска-
зано предположение, что мечеть имела замкнуто-дворовую планировку. Двор имел 
размеры 15,3×17,8 м, и на него были обращены все помещения, расположенные по 
периметру.

Юго-западную сторону двора образовывало основное здание мечети, или михраб-
ная часть, обращенная во двор входным арочным порталом. Постройка имела пяти-
нефную двухрядную композицию с арочно-купольным перекрытием75. 

Широкий портал с выделенным пештаком обращен в закрытый двор. В центре 
двора на основной оси расположен колодец, а далее – айван шириной 16 м и глубиной 
6 м, открытый во двор.

Эта композиционная ось симметрии перпендикулярна оси, проходящей через 
центр основного входного с площади портала, который устроен в юго-восточной фа-
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садной стене с некоторым смещением от оси прямоугольника двора. Входной портал 
ассиметричен по отношению ко всей постройке. Такой необычный план комплекса 
был, очевидно, продиктован местоположением мечети: она замыкала северо-западную 
сторону прямоугольной площади, и при этом было необходимо по традиции ориен-
тировать михраб, а значит одну из главных осей композиции плана на юго-запад. От 
входного с площади портала сохранилось лишь основание правого пилона. Его шири-
на 1,8 м, он выступает за линию фасадной стены на 2,2 м. Сохранилась также часть 
входного порога-данданы в виде поставленных на ребро кирпичей. Длина сохранив-
шегося участка данданы 2,15 м. За этим порогом на расстоянии 4,05 м также частично 
сохранился участок данданы внутреннего или дверного порога. 

Левый пилон оказался полностью разобранным, но ширина входного айвана мо-
жет быть реконструирована. Зафиксированы отдельные кирпичи самого нижнего слоя 
кладки пилона.

Наружные стены комплекса мечети образуют прямоугольник размером 
31×33,5 м. Стены подверглись наибольшему разрушению. По сохранившимся кое-
где фрагментам кладки определяется толщина стены, равная 1,4 м. Наибольшую 
сох ранность в 9-10 слоев кладки имеет учас ток юго-восточной фасадной стены 
справа от входного портала. Это участок стены большого углового помещения 
(5,2×5,6 м), которое функционировало и во второй период. После того как мечеть 
перестала служить по прямому назначению, на ее значительной части была устрое-
на и продолжительное время функционировала керамическая мастерская. Возмож-
но, какие-то части здания мечети уже были разрушены. В этот период в угловом 
помещении была построена большая круглая двухъярусная печь для обжига кера-
мики. Сохранилась часть поверхности пода с регулярными отверстиями-продухами 
обжиговой камеры, опиравшейся на купол нижней огневой камеры. Устье печи об-
ращено в угловое помещение, которое, очевидно, служило и жилым помещением, 
или, возможно, мастерской.

У наружного угла фасадной стены мечети справа, в 5,25 м от входного портала, 
выявлено основание Г-образной пристройки. Кладка ее двух стен сохранилась на вы-
соту девяти слоев. Образующие прямой угол стены толщиной 0,85 м и образуемая ими 
пристройка выступают за линию фасадной стены на 2,05 м. В месте примыкания сте-
ны пристройки к фасадной стене мечети последняя разобрана до основания и при 
этом видно, что пристройка сделана без перевязки с кладкой фасадной стены. Вероят-
но, эта пристройка занимала угол площади, образованный фасадной стеной мечети и 
юго-западной стеной бокового фасада большого общественного сооружения, входной 
портал которого обращен к порталу медресе в северо-восточной части площади. Это 
здание реконструируется как фундаментальное сооружение замкнуто-дворовой пла-
нировки с портальным входом, ориентированным на отрезок центральной улицы на 
одной оси с расположенным напротив медресе.

Если северный угол площади занимало основание небольшой, не вполне понят-
ной по назначению пристройки, то у другого конца фасадной стены мечети расчи-
щены остатки довольно значительной по размерам тахаратханы. Это была отдельная 
постройка с сырцовыми стенами, западной стороной примыкавшая к фасадной стене 
мечети. Уровень вымощенных обожженным кирпичом полов залегает на 0,5 м и 0,7 м 
выше уровня основания стен мечети, что говорит о более позднем времени сооруже-
ния тахаратханы. Вход в нее был со стороны портала мечети. Пока расчищено боль-
шое (5×6,2 м) общее помещение с фигурной выкладкой пола. В центре устроен по-
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глотительный колодец, устье которого перекрыто специальной керамической плитой 
размером 75×75 см с прочерченными диагоналями (средняя часть плиты со сливным 
отверстием не сохранилась). За общим помещением были устроены в ряд вдоль узкого 
коридора маленькие индивидуальные комнатки размерами 2,2×2,4 м с вымощенным 
кирпичом полом и поглотительными колодцами в центре.

Во вскрытой раскопками соборной мечети планировка оказалась достаточно ори-
гинальной, сохранность конструкций вполне позволяет реконструировать архитектур-
ный облик этого интересного здания. 

Несмотря на значительные разрушения и утраты, полностью восстанавливает-
ся планировка комплекса мечети. Полученные материалы и наблюдения позволяют 
в дальнейшем осуществить консервацию с элементами реконструкции выявленных 
архитектурных деталей или же всего архитектурного облика здания76.

Айт Мечеть Саурана находится в 50 м юго-восточнее северного въезда в город 
Сауран за городской стеной. Мечеть состоит из небольшого здания, открытого в сто-
рону двора, окруженного пахсовой стеной. Размеры двора 50×50 м. Площадь здания с 
купольным перекрытием 11,5×12,5 м. В кыбловой западной стороне расположен мих-
раб. Портал здания обращен к северо-западу. Ширина всего портала 12,5 м, к нему 
примыкал айван глубиной 2,75 м. С двух сторон айвана расположены пилоны с вин-
товыми лестницами, которые вели на крышу мечети. Остальные два айвана находятся 
с двух сторон купольного зала. Размеры айванов одинаковы: ширина 3,8 м, глубина 
2 м. Пороги всех трех айванов выложены данданой – кирпичами, поставленными на 
ребро. Полы всех помещений и айванов первоначально были вымощены жжены-
ми кирпичами, которые со временем были разобраны. Стены мечети выстроены из 
кирпича-сырца с футляром из жженого кирпича. Размеры кирпичей 26×26×5, 25×25×5, 
24,5×24,5×4,5 см. Михраб расположен в середине кыбловой стены купольного зала. 
Ширина пятигранного михраба 1,4 м, глубина 0,7 м, высота сохранившейся части 
кладки 0,6 м. Справа от михраба находится минбар размером 1×1,4 м, высотой 0,5 м. 
Сохранился самый нижний ряд ступеньки минбара. После того как мечеть переста-
ла существовать, купольный зал был со всех сторон перекрыт сырцовыми стенками 
толщиной в один кирпич и использовался как жилое помещение, расположенное с на-
ружной стороны за стеной с михрабом.

Находки – керамика, металлические изделия датируются XV–XVI вв. Мечеть была 
построена в ХVI в.77 Результаты раскопок показали, что исследуемый объект является 
праздничной мечетью, где проводили молитву во время айтов и другие культовые ме-
роприятия. На территории Казахстана мечеть такого типа исследована впервые.

Мечеть Джанкента. Город «Джанкент», он же, «Янгикент», он же «Ал-Карьяй 
ал-хадиса ал-Мадина ал джазида», он же «Дих и-нау», что означает «Новый город» 
находится в Приаралье в дельте Сырдарьи в 15 км западнее г. Казалинска. Ему со-
ответствует городище Джанкет78. Остатки мечети находятся на территории городи-
ща Мын-тобе, которое является остатками передислоцированного в XIII в. городища 
Джанкент, существовавшего на этом месте в XIII–XV вв. Оно расположено примерно 
в 2 км северо-западнее городища Джанкент, представляет собой отдельные земляные 
холмы.

Примерная площадь городища составляет 300×400 м. На его территории фик-
сируются отдельные небольшие земляные возвышения диаметром до 12 м, высотой 
до 1 м. Юго-западнее городища располагаются несколько холмов, являющихся, види-
мо, остатками отдельных усадеб.
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Подъемный материал представлен коллекцией фрагментов керамических сосудов, 
голубых плиток, костей животных, медными монетами XIV–ХVII вв. 

Некрополь городища расположен в 700 м юго-восточнее городища, в настоящее 
время его постройки располагаются под жилыми домами.

Остатки мечети были обнаружены при рытье канала. В северо-восточной части 
раскопа выявлены северная и западная стены мечети. Хорошо сохранился угол между 
стенами. Постройка прямоугольная в плане, ориентирована углами по сторонам света. 
Размеры сооружения составляют 13×16,9 м.

Хорошо сохранившаяся северная стена постройки сложена из горизонтально 
положенных обожженных кирпичей. Разрушена же лишь восточная часть северной 
стены.

Внешний край стены выложен из одного ряда положенных прямоугольных кир-
пичей, размерами 26×12×6 см, середина стены и внутренний ее край сложен из квад-
ратного кирпича размером 24×24×5 см. Толщина стены составляет 1,4 м, высота со-
хранившейся части – 0,72 м.

Восточная стена вскрыта частично, фрагментарно сохранился лишь внутренний 
край стены в один ряд кирпичей. На расстоянии 4 м от северной стены на глубине 
0,78 м расчищены остатки сооружения в виде сложенных из обожженных кирпичей 
полукруглых форм со скошенными краями.

Юго-восточный угол мавзолея фиксируется в виде развала кирпичей. В централь-
ной части постройки расчищена восточная часть конструкции в виде уложенных плот-
но друг к другу квадратных кирпичей под наклоном вниз. 

Почти по всей площади раскопа на разных уровнях найдены обломки жженого 
кирпича, глазурованных плиток, фрагменты керамики, кости животных. Керамика 
станковая, изготовлена из мелкозернистого песка. Черепки красного и серого цветов. 
Основной орнаментальной зоной у гончарной керамики являются венчик и плечики 
сосудов. Орнамент – прямые резные и волнистые линии на плечиках сосудов и венчи-
ки с валиками, украшенные защипами. Встречаются фрагменты с голубой и зеленой 
поливой.

Среди облицовочных плиток, покрытых голубой глазурью, встречены фрагменты 
плиток прямоугольной, трапециевидной, квадратной формы с рельефным раститель-
ным, эпиграфическим и резным геометрическим орнаментом.

Предварительная датировка постройки XIV–XV вв.
Вначале постройку определили как мавзолей79, однако, это скорее была мечеть. 

Об этом свидетельствует большое количество облицовочных плит с надписями, по-
крытых голубой поливой.

Мечеть Хызыр Пайгамбара в с. Сайрам. Сайрам-Испиджаб – крупнейший го-
род средневекового Южного Казахстана отождествляется с городищем в с. Сайрам, на 
территории которого сохранились остатки средневекового городища.

Испиджаб был одним из центров распространения ислама, о чем свидетельству-
ют письменные источники, называя город «славной пограничной крепостью и местом 
войны за веру»80. 

Уже первые исследователи Сайрама заметили, что для него характерно «необык-
новенное обилие святых мест – мазаров, составляющих гордость жителей и описан-
ных в особых рисоля».

М.Е.Массон назвал наиболее почитаемые святыни Сайрама: мавзолей Ибрагим-
Ата, Карашаш-Ана, Абдель-Азизи-Баб, Мирали-Баб, Хаджи-Талига, а также мечеть 
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пророка Хызыра, которая в 1866 г. лежала в развалинах. В начале ХХ в. на этом месте 
было выстроено новое здание. От старой мечети остались чилля-хана и каменная ко-
лонна, которую М.Е.Массон датировал X–XI вв.81 В настоящее время исчезло и новое 
здание, поэтому с целью изучения мечети, которая в основе может быть ранней, были 
проведены археологические раскопки. 

Полевые работы 2007 г. выявили планировочную структуру сооружения, возмож-
ность реконструкции памятника и получение керамических комплексов, определяю-
щих период его бытования82.

В северной части была вскрыта почти квадратная в плане постройка, стены кото-
рой были возведены из жженого кирпича размерами 23×23×4,5 и 25×25×4,5 см.

Помещение № 1 – самое южное в комплексе. Оно, видимо, было квадратным в 
плане – 9,6×9,45 м. Сохранились основания всех стен. Южная стена сложена из не-
больших плит сланца. Внутри помещения было расчищено два уровня пола. Оба от-
носительно ровные, имеющие небольшой уклон в южную сторону. Внутри помеще-
ния было расчищено 8 баз колонн. Две из них изготовлены из каменных монолитов, 
остальные сложены из тонких сланцевых плиток и жженых кирпичей. Первый ряд с 
юга образуют три базы колонн. Второй ряд отстоит от первого на расстоянии почти 
2 м. Третий ряд также вытянут по линии восток – запад и отстоит от среднего ряда и от 
северной стены на одинаковом расстоянии – 2,55 м.

В северо-восточной части помещения был устроен вход – спуск в подземное по-
мещение чилля-хану, вытянутое по линии восток – запад.

Согласно описанию побывавшего в ней в 1866 году А.К.Гейнса, «сперва идут 
прямые ступени, далее идет винтовая лестница, приводящая к узкому отверстию в 
глиняной почве, в которое нужно пролезать, послав вперед ноги. Таким манером до-
бираешься до пещеры в несколько шагов шириною. На полу ее брошены циновки 
для молитв благочестивых пилигримов. Здесь спасался в созерцании величия Аллаха 
Хызыр, не выходя на свет Божий шестьдесят лет, а потом, прожив еще очень многие 
годы, взят живой на небо»83.

Помещение № 2 подквадратное в плане размером 9,25×8,25 м. Сохранились три 
стены: южная, смежная с помещением № 1, восточная и северная стены. Западная сте-
на разобрана и практически не сохранилась. Тем не менее, совершенно очевидно, что 
западная стена была общей для помещений № 1 и 2 и являлась внешней стеной мечети. 
Внутри помещения было выявлено несколько уровней полов. С двумя верхними связа-
ны четыре базы колонн в центре помещения.

Видимо, михрабная ниша находилась в западной стене. Предположительно, вход 
в помещение находился в центре восточной стены. В юго-западном углу почти на 0,3 м 
ниже уровня пола с колоннами обнаружен кусок деревянной балки длиной 0,55 м и 
шириной 0,12 м. Возможно, это остатки одной из балок плоского перекрытия более 
раннего периода существования мечети.

С северо-востока к помещению № 2 примыкало прямоугольное в плане двухсту-
пенчатое возвышение, в центре которого находился холмик из глины и кирпичного 
завала. В процессе расчистки были выявлены следы погребений.

Таким образом, совершенно очевидно, что это дахма, в данном случае двух-
ступенчатая платформа – возвышение, воздвигнутое для погребений почитаемых 
суфийских шейхов или настоятеля мечети. Она была пристроена к основному зда-
нию мечети позже. На втором этапе площадь раскопа была расширена в южном 
направлении и на восток и составила 24×31 м. В ходе работ здесь были выявлены 
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следы двух строительных горизонтов. Вдоль южной стены помещения № 1, на глу-
бине 0,85-0,9 м от дневной поверхности была расчищена еще одна линия стены, 
точнее, ее каменный фундамент. Вероятно это остатки фундамента более ранней 
внешней стены мечети, о разрушении которой и ее ремонте-перестройке сообщает 
М.Е.Массон84.

Расширение раскопа на восток выявило, что пространство в центре не имело по-
строек и представляло собой двор. В этой части была расчищена вымощенная жже-
ными кирпичами и обломками дорожка, ведущая в подземную комнату чилля-хану в 
центре восточного фаса мечети.

В южной части двора расчищены остатки двух небольших помещений № 4 и № 5, 
примыкавших к юго-восточному углу летней мечети.

Раскопки на восточном участке позволили проследить южную стену двора ме-
чети на длину 20,5 м. Дальше стена не сохранилась, но, скорее всего, она поворачи-
вала на север, где посередине восточной стены находился центральный вход. У юго-
восточного угла в 3-х метрах от стены на одном из поздних этапов существования 
мечети был возведен минарет.

Минарет мечети находился на левой стороне не сохранившегося портала. Ми-
нарет сложен из кирпича на глиняном растворе и представляет собой один из типов 
башенных сооружений. Первоначальная высота его достигала 10,5 м. Высота сохра-
нившейся части около 5 м, диаметр в основании – 2,9 м. Круглая башня минарета, 
сужающаяся кверху, была увенчана утраченным ныне фонарем-ротондою. Верхняя 
часть башни расчленена горизонтальными поясками фигурной кладки. Видны следы 
нижнего, 3-го пояска, некогда заполненного вязью арабского письма. Внутренняя вин-
товая лестница выполнена из кирпича, опирается на деревянные балки и кирпичный 
столб в центре минарета85.

Найденный археологический материал в основном происходит из верхнего строи-
тельного горизонта из помещений самой мечети – это глазурованные сосуды типа кесе, 
пиалы, блюда, тарелки, которые можно отнести к концу XIX и началу XX в. В коллек-XIX и началу XX в. В коллек- и началу XX в. В коллек-XX в. В коллек- в. В коллек-
ции керамики есть отдельные фрагменты, датируемые XVII–XVIII вв. 

Таким образом, работы в мечети Хызыр в Сайраме выявили планировку соору-
жения. Несмотря на то, что мечеть сильно разрушена, установлено, что она состояла 
из большого прямоугольного двора со входом с восточной стороны. На продольной 
оси располагался вход в мечеть – квадратное здание с примыкавшим к нему с юга 
айваном. 

Видимо, в Сайраме в мечети Хызыр помещение № 2 с четырехколонным залом 
было мечетью-ханакой с плоским перекрытием. Примыкавший с юга айван – поме-
щение № 1, использовалось как летняя мечеть. В центре западной стены был устроен 
михраб, украшенный изразцами. Отсюда же происходит полуколонна, покрытая гла-
зурью голубого цвета, в верхней части которой имеются остатки прорезной решетки. 
Перекрытие айвана было плоским и опиралось на деревянные и одну каменную ко-
лонны на каменных или кирпичных базах. 

Мечеть городища Джанкала была обнаружена в 2009 г. во время полевого марш-
рута экспедиции научной организации «Археологическая экспертиза», возглавляемой 
Д.А.Воякиным. 

Остатки мечети находятся за пределами стены шахристана в восточной части го-
родища. Размеры постройки из сырцового кирпича 9,7×9,7 м. В юго-западной стене ее 
находился михраб. Датируется мечеть XIV в.86
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Ханака

Ханака по своему функциональному назначению (от иранского «хана» – дом) 
была странноприимным домом для суфиев – членов дервишских орденов. Здесь они 
могли жить, молиться и совершать мистические радения. В XI в. ханака воздвигались 
как монументальные здания. У ханака кроме главного назначения были еще и некото-
рые другие: это были гостиницы, где кроме дервишей останавливались паломники и 
путники; они служили временными резиденциями для путешествующих правителей; 
место, где читались лекции по богословию. Если в ханака был похоронен основатель 
ордена и почитаемый член суфийского братства или известное светское лицо, обитель 
получала функции мазара – места поклонения и паломничества.

Все ханака – компактные здания с более или менее центрическим устройством, 
иногда равнофасадные, чаще – с главным фасадом, который выделен более крупным 
порталом-пештаком. Ядро и обязательная главная часть ханака – большой зал для дер-
вишских радений87.

Каялыкская ханака. От сооружения остались лишь основания стен с зафикси-
рованным рядом жженого кирпича размером 27×27×4 см. Западная часть сооружения 
уничтожена проселочной дорогой и речкой. Исследованиями установлено наличие 
одиннадцати помещений. Общий размер сооружения 19,7×19,7 м.

Хорошо сохранившаяся в плане восточная половина сооружения, а также два 
помещения западной части дают возможность сделать графическую реконструкцию 
основного объема. Здание имело центрическую организацию внутреннего прост-
ранства, где крестообразный зал с четырех сторон окружали открытые помещения 
размерами 5×6 м. В четырех углах прямоугольника внутреннего пространства соору-
жения были расположены по три помещения: квадратной формы угловое (5×5,5 м) и 
два прямоугольных (3,5×5,5 м), примыкающих к квадратному с двух сторон.

Двор был перекрыт кровлей, о чем свидетельствуют четыре массивных кубичес-
кой формы камня – основания колонн, на которых держалось перекрытие.

Под полом некоторых помещений зафиксированы погребения. Этот факт наводит 
на мысль о сооружении ханаки после постройки мавзолеев и возникновении на месте 
пространства вблизи мавзолеев кладбища. Таким образом, первоначально был соору-
жен большой западный мавзолей, впоследствии к которому с восточной стороны был 
пристроен еще один мавзолей. Затем пространство к западу стало использоваться для 
совершения погребений. В третий период на этом месте была сооружена ханака, а тер-
ритория к северу от мавзолеев использовалась для строительства комплекса жилых и 
хозяйственных построек, возможно, связанных с комплексом мавзолеев и ханаки. Это 
несколько помещений, среди которых выделяется жилое помещение с тандыром и за-
гон для скота к западу от него. Помещение загона сверху было перекрыто слоем битого 
кирпича толщиной 0,5 м, относящегося к зданию из жженого кирпича, оставшегося за 
пределами раскопа с северо-западной стороны. Назначение других помещений, равно 
как и параметры, не удалось выяснить из-за плохой сохранности конструкций. Замече-
ны следы перестроек, во время которых планировка домов претерпевала изменения.

Участок данной застройки имел четкие границы с остатками мавзолея, вплотную 
примыкая к завалу кирпичей. Под завалами были расчищены остатки задней стены 
мавзолея, сохранившейся в длину на 3,7 м, толщиной 0,82 м88.

Ханака Саурана расположена севернее центральных развалин. Здесь до сих пор 
возвышаются остатки разрушенной временем сырцовой постройки. Она состояла из 
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семи помещений. План постройки «читается» достаточно четко. Наружные стены всех 
помещений постройки, за исключением южных стен помещений № 2 и 7, обвалились. 
Их первоначальная толщина составляла 1,2 м. Причем, наружная стена помещений 
№ 3 и 5 выступала за общую линию фасада на 1,2-1,3 м.

Постройка ориентирована сторонами по странам света. Главный вход в комплекс 
находится в центре южной стены в глубине (арочного?) айвана, который имеет шири-
ну 4,3 м и глубину 2,8 м (помещение № 1). Через него попадали в центральное квад-
ратное помещение (№ 8) размером 6,1x6,1 м. Оно служило связующим, через которое 
можно было попасть во все помещения комплекса. Объем помещения увеличен за счет 
четырех широких (4 м) ниш разной глубины. В центре ниш устроены дверные проемы, 
через которые попадали в помещения восточной (№ 6, 7) и западной (№ 2, 3, 4) части, 
а также в северное помещение № 5. В боковой стене западной, самой глубокой, ниши 
на высоте 1,30 м от пола устроена неглубокая ниша высотой 0,6 м.

В юго-западном углу постройки находится помещение № 2. Оно квадратное в пла-
не, размером 3,1×3,1 м. В него можно было попасть также и через дверной проем 
прямо из входного айвана. Северо-западный угол постройки занимает аналогичное 
квадратное помещение № 4, в восточной стене которого прослеживаются три ниши 
шириной 0,8 м и высотой 0,6 м. Из этого углового помещения был также отдельный 
выход шириной 1,1 м во двор, окружавший архитектурный комплекс. Между угловы-
ми квадратными помещениями № 2 и № 4 расположено помещение № 3 (2,5×4,2 м). 
Все три западных помещения (№ 2, 3, 4) связаны между собой проходами, а угловые 
имеют еще и отдельные выходы наружу: помещение № 2 – во входной айван, помеще-
ние № 4 – во двор.

Северное помещение дверным проемом соединяется только с центральным вес-
тибюлем – помещением № 8 (3,5×4,3 м). 

В восточной части расположены два смежных помещения № 6 и 7. Из централь-
ного вестибюля дверь вела в помещение № 7 размером 3,5×9,7 м. Справа от входа (юж-
ная треть помещения) располагалась широкая (около 3,5 м) суфа, в которой устроен 
тандыр. Устье его диаметром 0,55 м выходит на уровень поверхности суфы, высота 
которой 0,45 м. Над суфой на высоте 1,1 м в южной стене устроены две ниши высотой 
0,6 м.

В северной стене помещения № 7 устроен проход, через который попадали в угло-
вое квадратное помещение № 6 (3,5×2,2 м).

Два угловых помещения (№ 2, 4) и вестибюль (№  8), очевидно, были перекрыты 
куполами. Кое-где в углах этих помещений на высоте около 2 м заметны следы ароч-
ных парусов. Особенно четко они прослеживаются в помещении №  4. Прямоугольные 
в плане помещения (№ 3, 5, 6, 7), вероятно, имели плоские балочные перекрытия.

В разломах обвалившихся стен на высоте около 2,5 м видны круглые продоль-
ные полости от истлевших балок, некогда вмонтированных в кладку стен. Очевидно, 
это сейсмопояс – антисейсмическая мера, часто используемая в строительной технике 
Средней Азии и на юге Казахстана.

Планировка усадьбы, нехарактерная для жилых комплексов региона, и в то же 
время наличие просторного кухонного помещения с тандыром (№ 7) говорят о нео-
бычном функциональном назначении данной постройки. Монументальный внешний 
вид, высокий арочный входной айван, купола, над которыми возвышался, вероятно, 
большой купол над центральным вестибюлем, дают основание видеть в данном соору-
жении ханаку89. 
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Медресе

Медресе Саурана. В письменных источниках сообщается о строительстве медре-
се в городах Южного Казахстана. Так, о хане Ерзене – сыне Сасы-Буки, а это первые 
десятилетия XIV в., в «Анониме Искандера» сказано: «он был царем крайне умным, 
праведным, превосходным, богобоязненным. Большую часть медресе, ханака, мече-
тей и прочих благотворительных учреждений, которые находятся в Отраре, Сауране, 
Дженде и Барчкенде, устроил он»90.

Интересные сведения о медресе Саурана оставил автор XVI в. Зайнаддин Васифи. 
Во время его пребывания в Сауране в 1514-1515 гг. он сделал интересные записи о сау-
ранском медресе с его двумя качающимися минаретами. Он пишет: «На плечах (кейф) 
его айвана поставлены два высоких минарета необычайной высоты и крайнего благо-
родства, так что один из поэтов этого медресе уподобил тот айван Захаку со змеями. 
У гульдасты тех минаретов прикреплена цепь, а под куполами куба каждого минарета 
пристроено бревно (чуб) так, что когда кто-либо с силой приводит бревно в движение, 
цепь колеблется, и тому, кто находится на противоположном минарете, представляет-
ся, что минарет рухнет, и это одно из чудес мира». Там же говорится, что по случаю 
назначения главой (мударисом) медресе на торжественное собрание было приглашено 
более пятидесяти студентов из числа постоянно проживавших в медресе91. 

Следует отметить, что остатки двух высоких минаретов сохранялись еще во вто-
рой половине XIX в. Они были описаны и зарисованы П.И.Пашино и А.К.Чейнсом. 
Сохранилась также фотография минарета, выполненная фотографом М.К.Приоровым 
в 1866 г.92

Археологические поиски визуально выявили в центре городища Сауран вокруг 
скопления обломков жженых кирпичей остатки медресе. Раскопки позволили вос-
становить планировку здания, остатки двух минаретов у входа, постройки, которые, 
безусловно, являются остатками медресе, описанного Васифи.

Медресе расположено на центральной площади – регистане. Построено напро-
тив другого монументального сооружения, предположительно, тоже медресе, и они 
вместе с раскопанной на западной стороне площади мечети образуют архитектурный 
комплекс. Под строительство медресе был снесен жилой квартал, остатки которого 
были обнаружены в шурфах93.

Медресе представляет собой здание симметричной дворовой композиции, в пла-
не представляющее прямоугольник размером 31,5×28 м. Главный вход, выделенный 
двумя минаретами, ориентирован на северо-запад. Расчистка завалов у входа в мед-
ресе выявила основание первого минарета. Были расчищены четыре верхних ряда 
основания минарета, выступающие над цоколем. Цоколь образован 11 рядами кладки 
кирпича. Высота его 1 м, диаметр основания – 3,3 м. Нижняя часть минарета высту-
пает за фасадную стену. Другая часть интегрирована с фасадной стеной и порталом 
сплошной кладкой вперевязку. Тулово минарета до уровня крыши, вероятно, было 
цельным, а далее полым с винтовой лестницей. В северо-восточном вестибюле на 
северной грани в стене сохранились ступеньки, ведущие на крышу, а оттуда внутрь 
минарета.

На месте второго минарета была расчищена прямоугольная конструкция сплош-
ной кладки из обожженного кирпича размером 23-25×23-25×5-6 см на глиняном раст-
воре с большой примесью золы (кыр). Этот массив кирпичной кладки имеет прямоу-
гольный план размером 3,5×2,75 м. Его основание залегает на глубине почти 2 м от 
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уровня порога, и на глубину 3 м от уровня полов постройки, сохранилось в высоту на 
1,75 м.

 Для устройства фундамента был вырыт котлован, прорезавший нижележащий 
культурный слой. Нижний ряд составляют кирпичи, поставленные на ребро, сгруп-
пированные в основном по четыре и выложенные в шахматном порядке. Между кир-
пичами скрепляющего раствора нет, лишь произведена заливка жидкой смесью воды 
и золы. Затем следует кладка из шести рядов жженого кирпича на растворе со зна-
чительным содержанием золы. Далее еще один ряд кирпичей, положенных на ребро. 
И наконец, пять рядов кладки плашмя. Золистый раствор, примененный в кладке фун-
дамента и заливка золой, вероятно, использованы как гидроизолирующий материал. 
Можно предположить, что два ряда кирпичей, поставленных на ребро без раствора, 
выполняли функцию сейсмопояса.

Перед фасадной стеной медресе по обе стороны от входной лестницы имеются 
площадки, оконтуренные стенкой из двух рядов жженого кирпича. Площадки разме-
ром 12×7 м приподняты на высоту 1 м, заполнены строительным мусором, поверх-
ность сверху выложена целыми и битыми кирпичами. 

Площадка перед входом выложена каменными плитами. К входу вела трехступен-
чатая лестница шириной 3,3 м и длиной 4,5 м. Поверхность широких ступеней была 
выложена крупноформатными (45×45×7 см) обожженными плитами. Края ступеней 
были оформлены рядом поставленных на ребро кирпичей. Ширина входной ниши (ай-
вана) 2,5 м, глубина 2,25 м. Над нишей – арка, покоившаяся на выдвинутых пилонах, 
расширенных за счет вплотную пристроенных минаретов. Далее через дверной проем 
шириной 1,9 м попадали во входной вестибюль размером 5,8×2,9 м. Входная дверь 
была устроена в нише глубиной 0,25-0,30 м и шириной 3,3 м. В углах у входа были 
устроены широкие суфы размером 1,3×1,7 м. Вестибюль был с двумя восьмигранны-
ми помещениями. Через левое восьмигранное помещение попадали в дарсхану и во 
двор. На северной грани расчищено основание внутристенной лестницы, ведущей на 
крышу, где был вход на минарет. Правое помещение имело проходы во двор и, скорее 
всего, в мечеть, которая, к сожалению, разрушена полностью.

Прямоугольный двор размером 18×15 м был выложен кирпичами, которые хоро-
шо сохранились между двумя рядами данданы (ряд кирпичей, поставленных на реб-
ро) полосой шириной в 2 м. Выкладка центральной части двора была разобрана и 
сохранилась локальными участками. Первый ряд данданы окаймляет двор по линии 
торцов пилонов, второй – устроен с отступом 2,5 м и ограничивает площадь разме-
ром 11,7×8,5 м. Во дворе выявлены два айвана, расположенные противоположно друг 
другу и открытые в сторону двора. Входы в айваны расположены на продольной оси 
здания. Площадь заднего юго-восточного айвана 5,4×5,4 м. Возможно, он был пере-
крыт стрельчатым сводом, от него сохранился фрагмент рухнувшего свода. Толщина 
несущих стен составила 1,55-1,56 м. Кладка стен и свода комбинированная. В теле 
стены и рухнувшего свода в основном применен сырцовый кирпич. Три ряда сыр-
цовых кирпичей чередовались с одним рядом жженого кирпича. От северо-западной 
стены сохранилась лишь торцовая часть длиной 2,18 м, высотой 0,55 м (8 рядов клад-
ки). Пол, вымощенный жженым кирпичом, выбран. Его остатки сохранились вдоль 
северо-восточной стены одним рядом, а в задней части сохранилось два кирпича, по-
зволяющих восстановить рисунок вымостки ромбиками. Дандана перед айваном силь-
но разрушена. Перед юго-западной стеной айвана расчищены остатки суфы размером 
2,5×2,4 м, устроенной, как и все айванные суфы, позднее при обустройстве.
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Северо-западную часть двора занимал завал, образовавшийся при разрушении пе-
реднего северо-западного айвана. Первоначальный размер айвана был равен 5,4×2,3 м, 
затем торцы были наращены до 3,5 м. Свод айвана также рухнул.

При расчистке помещений было установлено, что разрушению их предшествова-
ло запустение, когда образовался толстый наносной слой, после чего они обживались 
повторно. Во всех помещениях перед входом устроены заглубленные относительно 
пола площадки с ташнау. В нескольких помещениях, сохранившихся более или ме-
нее удовлетворительно, выявлены ниши в стенах. Полы в помещениях вымощены как 
целым, так и кусками жженого кирпича. Во время функционирования медресе поме-
щения обустраивались. В частности, установлено, что в помещениях были устроены 
печки для отопления с канами в суфах, выведенных к углу помещений, в результате 
чего первоначальный уровень суф в помещениях несколько повысился. Топка печей в 
помещениях находится в углах площадки, поэтому в этих местах борта площадок раз-
бирались. Каны проведены с использованием кирпичей, поставленных на ребро, пере-
крытых целыми кирпичами. Каны имеют ширину 22 см, внутренняя полость 12 см. 
Также позднее в помещениях появились курильницы для сжигания травы адрас пан, 
«отгоняющей злых духов», в виде углублений в полу, устроенные из четырех верти-
кально поставленных квадратных жженых кирпичей размером 25×25 см, глубиной 
20 см. Такие курильницы обнаружены в трех помещениях. При обустройстве в айванах 
перед помещениями появились суфы, приблизительные размеры которых 1,4×0,9 м. 
Перекрытия в помещениях, вероятно, были сводчатыми. Завалы в основном распола-
гаются в центре помещений, в четырех из них обнаружены дугообразные фрагменты 
кладок сводов и трапециевидные в сечении ганчевые плитки, которыми оформлялись 
перекрытия. Стены были оштукатурены ганчевым раствором, многочисленные фраг-
менты которых встречаются в завалах. Найдены глазурованные плитки с раститель-
ным и эпиграфическим орнаментом и шлифованные плитки, применявшиеся при об-
лицовке фасадов. 

Помещение 18 является угловым и самым большим. Его расположение и размер 
6,25×5,15 м позволяют интерпретировать как дарсхана (гигиеническое помещение). 
Перед входом устроено ташнау размером 1,6×1,95 м, кирпич в центре со сливным от-
верстием заглублен на 5 см относительно уровня ташнау. Первоначально помещение 
было сквозным, в северо-восточной стене имело выход на улицу. Проход шириной 
1,2 м, находившийся в 2 м от восточного угла помещения, впоследствии был заложен. 
Пол помещения выложен жженым кирпичом. Помещение разрушилось одним из пер-
вых из-за оседания внешней стены, ближе к северному углу. Перекрытие рухнуло не-
посредственно на пол. 

Помещение 17 имеет размеры 3,35×3,05 м. Северо-западная стена сохранилась на 
высоту 0,88 м (13 рядов) от уровня пола, северо-восточная – 0,98 м (14 рядов). Перед 
входом устроено ташнау размером 1,05×1,05 м. Слева от входа в стене устроена ниша 
шириной 0,66 м, глубиной 0,4 м. Пол в помещении выложен из целых кирпичей. По-
рог перед входом приподнят на высоту одного кирпича относительно пола айвана. На 
полу находился надувной слой грунта толщиной 0,4 м. На айване перед помещением 
позднее были устроены суфы по бокам прохода. 

В помещении 16 размером 3,35×2,80 м сохранился западный угол, стены осталь-
ной части разобраны. Перед входом устроена площадка с ташнау размером 1,05×0,8 м. 
Посередине помещения на полу находилась курильница размером 25×25 см, глубиной 
20 см. Перед входом с правой стороны сохранились борта айванной суфы. Из находок, 
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обнаруженных в помещении, следует отметить подставку для пера и крышку черниль-
ницы из бронзы. 

Помещение 15 находится к северо-западу от помещения 14. Стены помещения 
разобраны. Сохранился восточный угол и левая (южная) сторона дверного проема. На-
правление стен можно установить по вымосткам пола в помещениях. В завале обна-
ружен фрагмент дугообразной кладки перекрытия помещения из четырех кирпичей. 
Под завалом расчищен надувной слой лесса толщиной 0,3 м, перед входом устроена 
площадка ташнау (0,9×1,03 м), вымощенная жженым кирпичом, ограниченная борти-
ком и порогом. Бортики ташнау высотой 0,14 м сложены из половинок квадратного 
кирпича, поставленных на ребро. Восточный угол бортика разобран при устройстве 
печки, затем восстановлен битыми кирпичами. Топка печки находится у восточного 
угла площадки. 

Помещение 14 прямоугольное в плане (3,6×2,85 м). Параметры помещения вос-
становлены по отдельным фрагментам стен. В центре помещения расчищен фрагмент 
свода и ганчевые обкладки. Перед входом обнаружена площадка с ташнау. У север-
ного угла площадки находится курильница из четырех кирпичей, поставленных на 
ребро. Размер ее 30×35 см, глубина 28 см. У восточного угла площадки ташнау в юго-
восточном бортике расчищена топка (20×18 см) печки. 

Помещение 13 соседствует с коридором и находится к северо-западу от него. По-
мещение плохой сохранности, но по остаткам стен восстанавливается его размер – 
3,75×2,9 м. Входная часть полностью разрушена. Сохранилась площадка с ташнау 
перед входом. Позже часть левого (северо-западного) борта ташнау была разобрана 
и в северном углу площадки устроена топка печи. Устье топки размером 18×16 см за-
ложено кирпичом. От топки под полом был проведен кан в западный угол помещения. 
Пол помещения выложен обломками кирпичей. 

Помещение 11 – узкий коридор (3,85×1,35 м), через который попадали со двора 
в помещения 6, 7 и туалет 12. Северо-западная стена глухая, середина ее разобрана 
полностью. Пол коридора вымощен кирпичами.

Помещение 6 является угловым. Вход в помещение смещен от центра к западному 
углу. Перед входом находилось ташнау с кирпичом со сливом в виде восьмиконеч-
ной звезды. Борта ташнау сложены из кирпичей, поставленных плашмя. На северо-
восточной стороне борта топка печки. В восточном углу помещения расчищена хумча, 
донная часть которой срезана.

Помещение 7 соседствует с помещением 6. Вход в помещение находится в северо-
западной стене. Перед входом имеется площадка с ташнау. Пол выложен жжеными 
кирпичами и их обломками, которые сохранились по бокам ташнау и в задней части.

Помещение 9 примыкает к айвану с юго-запада. В центре помещения расчищен 
завал из жженых кирпичей и штукатурки. В завале найдены фрагменты кладки свода. 
Стена с входом полностью разобрана, но маркируется поворотом стены. Перед входом 
площадка ташнау с бортиками. На полу найдены две медные монеты. В северном углу 
помещения под полом найден клад из одной серебряной и шести медных монет. Клад 
находился под выкладкой пола. 

Помещение 19 примыкает к заднему айвану с юго-запада. Стены помещения 
с трех сторон разобраны до основания. Сохранился участок северо-западной стены 
с проходом. На этой стене у западного угла помещения устроена ниша шириной 0,7 м, 
глубиной 0,4 м. Выкладка пола из фрагментов жженого кирпича сохранилась вдоль 
задней стены и у ташнау.
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Помещение 20 размером 2,9×1,9 м. Вход в помещение и пол выложены жжеными 
кирпичами. 

Помещение 2 располагается в южном углу здания. Размеры помещения 2,8×3,6 м. 
Сохранность помещения плохая. Проход в помещение устроен в северо-западной сте-
не. Перед проходом в помещение находится площадка с ташнау. В южном углу устроен 
закром с закругленной стенкой, также относящийся к периоду вторичного обживания, 
так как сложен на наносном слое толщиной 20 см. На сохранившейся вымостке пола у 
юго-западной стены на месте тандыра округлое прокаленное пятно.

Помещение 22 выполняло функцию коридора, через него попадали со двора в по-
мещения 20, 23 и через проход во внешней стене медресе выходили на боковую улицу. 
В коридоре у входа со стороны двора устроена суфа размером 0,57×1,10 м. 

Помещение 24 примыкает к коридору с северо-запада. Размеры помещения 
2,9×2,9 м. Проход шириной 1 м устроен в северо-восточной стене. Перед входом суфа 
размером 1,1×0,85 м, от нее остался один ряд кирпичей. Перед проходом в помещение 
устроена площадка ташнау размером 0,8×0,75 м. С северо-западной стороны площад-
ки ташнау в суфе сохранились остатки тандыра диаметром 0,55 м, высотой 0,25 м. При 
расчистке в тандыре найдено поливное блюдо. У западного угла площадки находится 
очаг-сандал, вмазанный в суфу. 

Помещение 25 примыкает с северо-запада к помещению 24 (2,95×2,86 м). Про-
слежены три уровня пола в помещении. Перед входом расположена площадка ташнау. 
У северо-западного угла площадки с ташнау полуразрушенный очаг-сандал с золой 
и древесными угольками. 

Помещение 26 имеет размер 3×2,83 м. Сохранились его юго-восточная и часть 
юго-западной стены. Перед входом традиционное ташнау. У западного угла устроен 
очаг из жженого кирпича. 

Помещение 27 соседнее с помещением 26, примыкает к нему с северо-запада. 
Стены помещения полностью разобраны. Входная часть разрушена, сохранилась пло-
щадка с ташнау, залегающая несколько глубже. В западном углу площадки находилась 
топка печи. По уровню этого пола расчищен очаг-сандал пятиугольной формы раз-
мером 0,31×0,36 м, глубиной 0,33 м. Дно очага обмазано глиной. В очаге находилась 
зола. 

Помещение 28 плохой сохранности, размером 3,15×2,87 м. Стены полностью ра-
зобраны. Выявлены остатки площадки с ташнау, очага-сандала и кан от печи. 

Находки. В помещении 1 на полу площадки с ташнау были найдены фрагменты 
глазурованной и неполивной посуды. Глазурованная посуда представлена тремя эк-
земплярами блюд на дисковидном поддоне, несколькими фрагментами чаш и тарелок. 
Роспись внутренней поверхности блюд произведена по белому фону. На венчиках сти-
лизованные орнаменты растительного характера, под ним спиралевидные ободки и 
косые насечки. Чаши и тарелки покрыты глазурью и росписью с обеих сторон. Непо-
ливная керамика представлена фрагментами хумов, кувшинов, горшков. Среди нахо-
док верхнего строительного горизонта следует отметить несколько монет, завернутых 
в тряпочку, найденных на полу вместе с керамикой. Монеты диаметром 0,5 см окисле-
ны. Отдельно от них найдена еще одна медная монета.

При раскопках помещений медресе были найдены фрагменты арок и перекры-
тий, штукатурка со стен без следов раскраски. Поверхность штукатурки из некоторых 
помещений была покрыта сажей. В завалах найдены многочисленные декоративные 
кирпичики без поливы различных форм (шестиугольные, ромбические, прямоуголь-
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ные), которые были обнаружены как в отдельности, так и в соединении с раствором. 
Глазурованные плитки представлены шестиугольными, пятиугольными, трапециевид-
ными, прямоугольными формами. Изразцы орнаментированы узорами растительно-
го, геометрического и эпиграфического характера. Встречен один фрагмент декора, 
где орнамент передан рельефно, покрыт голубой глазурью. В помещении 9 в завале 
в цент ре найдены фрагменты куббы сферической формы, один из которых покрыт 
голубой глазурью, другой без поливы.

В помещениях были обнаружены чернильницы, подставки для пера. Подставка 
четырехгранная, сужается к верху. Высота 7,5 см, основание 4×4 см, верхняя часть 
2,3×2,3 см. Внутри она полая, диаметр устья 1,3 см. Снаружи покрыта синей глазурью, 
на которую коричневыми линиями нанесен ромбический орнамент. Сверху у устья за-
стыла чернильная капля. Нижняя часть сломана.

Крышка чернильницы четырехгранная, с закругленными углами. Сверху, в цент-
ре, имеется отверстие диаметром 1,8 см. Сбоку сделана треугольная щель, возможно, 
для пера. На поверхности два ряда рельефных косых черточек, разделенные линией, 
образуют елочку. Поверхность покрыта коричневой глазурью.

В помещении 17 найдены фрагменты чернильницы в виде сосуда с округлым ту-
ловом и узкой горловиной. На горловине есть круглое отверстие для пера. Во дворе, 
перед помещением 17 найдена еще одна чернильница цилиндрической формы высо-
той 5 см, диаметром 3,5 см, Толщина стенок 0,3 см, с отогнутым наружу венчиком. По-
крыта светло-голубой глазурью. Цилиндр был установлен на подставку, но в настоя-
щие время из-за утраты подставки дно чернильницы отсутствует.

Интерес представляет фрагмент донной части кесе с надписью чернилами. Над-
пись гласит «Мулла Кд...», из которого можно предположить, что имя владельца кесе 
«Кудрат» или «Кадыр». 

Нумизматический материал представлен двумя десятками монет, найденных в за-
полнениях помещений. Можно выделить шесть монет, одна из которых серебряная, 
обнаруженных в одной ямке под выстилкой пола помещения 9. Монеты в основном 
медные, плохой сохранности. Формы монет округлые, эллипсоидные с усеченными 
концами. Серебряная монета датируется XVI в.94

Керамический материал, относящийся ко времени запустения медресе, был най-
ден в заполнении заглубленных площадок перед входами в помещения. Керамика 
представлена в основном глазурованной посудой – блюдами и чашами. Найдено не-
сколько фрагментов тагора. Интересно импортное блюдо из помещения 12, предпо-
ложительно бухарского производства. Посуда из слоя расписана стилизованным рас-
тительным и геометрическим орнаментом. Встречается сочетание двух видов узоров. 
Роспись нанесена по белому и голубому фону с обеих сторон. Глазурь не покрывает 
только поддоны. Поддоны дисковидные, слегка вогнутые, с кольцевым желобком. Ке-
рамика данного типа датируется XVI–XVII вв.95
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Глава III

Мусульманские бани

Как известно, в восточном городе баня занимала видное место в ряду общест-
венных сооружений. После мечети она была самым посещаемым местом. 
«… Баня на Кавказе, как и на всем Востоке, предмет особой заботы и градо-

правителя, и цеховых организаций, и отдельного богача, устроившего баню для себя 
и для своих друзей. Потому что баня служит не только для омовения, но и для укреп-
ления сил, поднятия упавшего настроения, для отдыха, для встречи и дружеской бе-
седы с приятелями, для встречи и разговора о купле и продаже, о торговой сделке и 
для показа мастерства в шахматы или нардах»96. Бани являлись также своеобразными 
лечебными заведениями. Врач IX–Х вв. Закария ар-Рази, описывая влияние бани на 
организм человека, рекомендовал украшать бани хорошей живописью, которая исце-
ляет от меланхолии и облегчает груз забот97. 

О популярности бани в быту населения свидетельствуют многочисленные ее харак-
теристики, описания банных эпизодов, перечни своеобразных правил посещения бань98.

Баню нередко использовали и в лечебных целях – таковы, например, бани Эрзеру-
ма, Бруссы и Тбилиси, возведенные над лечебными источниками99. Трактат XI в., при-
надлежавший перу ибн Сины, содержит широкую информацию о том, какие целебные 
отвары и настои должны применяться в бане100.

Популярность этих заведений среди городского  населения была действитель-
но огромной. Джелал Эссад писал: «Бани также необходимы мусульманину как и 
мечети…»101. Известно, например, что в Багдаде в первой половине Х в. насчитыва-
лось 10 тысяч бань102. В ходе раскопок на Афрасиабе на небольшой территории при 
дворце цитадели было открыто пять бань, что в свою очередь дает возможность пред-
положительно вывести общее число банных комплексов, которых, возможно, было не 
менее шестидесяти103. Быстрое распространение бань в средневековых городах опре-
делено двумя факторами: культовыми и бытовыми узаконениями ислама (вспомним 
постройки «тахоратхана» при больших мечетях с отапливаемыми полами, купольны-
ми и сводчатыми перекрытиями, используемые для ритуальных омовений «тахорат»), 
а также широким распространением жженого кирпича.

Вопрос о времени сложения крестовидного типа бань не решается однозначно. 
В.Л.Воронина полагает, что бани из жженого кирпича с крестовидной планировкой, 
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со строго последовательной системой соединения помещений и градацией их темпера-
турного режима возникали в Средней Азии в XIV в., после того, как регион оправился 
после разрухи, вызванной монгольским нашествием104. Однако, археологические ма-
териалы свидетельствуют об их более раннем появлении – в конце XI–XII в. Во вто-
рой половине XIII в. и позднее, вплоть до XIX в., строились бани, продолжавшие 
архитектурно-планировочные традиции, сложившиеся в предшествующее время105. 
Бани казахстанских городов известны по материалам раскопок и одна сохранилась 
в Туркестане почти до наших дней и функционировала до середины ХХ в.

Бани были двух типов – общественные и частные. Первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдавались в пользование горожанам как богоугодные пожертвова-
ния, либо для получения прибыли. Возможно, наряду с мужскими, были бани и женские. 
Частные бани строили при богатых домах и дворцах, они предназначались для правите-
лей или владетелей богатых домов, их семей, гостей, прислуги. Они были небольшими.

Бани сооружались из жженого кирпича, помещения их перекрывались куполами. 
В них устраивались ванны для мытья, стены иногда украшались водостойкими фрес-
ками. Температура в бане поддерживалась системой отопления, называемой гипокауст. 
Она предусматривает наличие подпольного пространства, где циркулировал горячий 
воздух. Он обогревал пол, который опирался на кирпичные столбики или стенки.

Температура регулировалась при помощи вертикальных каналов в стенах. Вода 
подогревалась в котлах, вмазанных в топку, и зачерпывалась оттуда ковшами, либо 
разносилась специальными людьми. Сточная вода выводилась системой кубуров.

Бани углублялись в землю, их ставили в специально выкопанных котло ванах, на 
поверхность выступали купола – так в бане сохранялось тепло106.

Первая баня Тараза исследована Семиреченской археологической экспедицией, 
руководимой А.Н.Бернштамом в 1938 г. 

Баня в плане близка к квадрату (14×13,3 м) и ориентирована почти точно по сто-
ронам света. Топка с источником горячей воды помещалась в юго-восточном углу, 
а входная группа помещений в противоположной, северо-западной части здания и со-
стояла из квадратного вестибюля и фланкирующих его симметричных коридоров. Есть 
основание считать, что вестибюль был перекрыт не куполом, а сводом четырехметро-
вого пролета, и что боковые массивы стен с коридорами играли роль контрфорсов, 
принимавших усилие распора свода.

Три небольшие комнаты вдоль южной стороны – две квадратные, и вестибюль 
с широким входом на западной стороне образовывали изолированное «отделение» 
бани, – может быть, для почетных посетителей. 

Другая группа помещений была организована по двум перпендикулярным осям. 
На оси север-юг располагались большой вестибюль и следующая за ним квадратная 
(вероятно, купольная) комната размером 3,2×3,2 м с нишами по всем сторонам. За вес-
тибюлем находилась купольная комната, к востоку от нее – комната таких же размеров, 
и тоже, вероятно, купольная, но без ниш, связана с предыдущей комнатой осевым про-
ходом. Замыкает эту цепочку помещений на востоке небольшая размером 2,1×2,1 м и 
тоже, возможно, купольная комната, примыкающая с севера к топке. Это, судя по ее 
расположению, горячая моечная. Большое помещение в северо-восточном углу, нахо-
дящееся на общей (поперечной) оси с северным вестибюлем и боковыми коридорами, 
служило, видимо, массажной или теплой моечной.

В одном помещении сохранилась кирпичная выстилка пола, в другом найдена 
кирпичная «ванна» – резервуар размером 175×47 см.
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Вход в баню сделан в северной стене. Он вел в небольшую комнатку с полками 
для сидения. Стены ее были украшены фресковой росписью. Эта комната соединялась 
с помещениями, в которых находились ванны. В стенах помещений с ваннами были 
устроены ниши, также заполненные фресковой росписью. Она наносилась на поверх-
ность штукатурки, устойчивой против воды. 

Орнамент росписи по стенам геометрический и состоит из восьмиугольных желтых 
звезд, оконтуренных черной линией и связанных между собою красными крестами. 

Другими элементами росписи являются восьмигранники из комбинаций четы-
рехугольников серого цвета, окаймленных красными и желтыми шестигранниками. 
В многочисленных фрагментах штукатурки, упавшей с потолка, обнаружены росписи 
и краски несколько иного характера. Здесь можно наблюдать растительные сюжеты 
в виде вытянутых листьев и стебля. Преобладают голубые, синие и оранжевые тона 
красок. 

В завале строительного мусора найдены следы лепных украшений в виде резных 
терракотовых цветов, видимо, тюльпанов, опущенных лепестками книзу. 

Отапливалась баня нагретым воздухом, циркулирующим в каналах, проложенных 
под полом и полками. 

Возле одной из ванн археологи нашли стопку монет (дирхемов) из низкопроб-
ного серебра, которые позволили точно датировать постройку и существование бани 
XI в.107

Вторая баня Тараза была обнаружена при рытье котлована под постройку на 
базарной площади Тараза, находившейся на месте цитадели городища.

Баня была частично раскопана, вскрыты топка и четыре помещения, два из ко-
торых раскопаны полностью. Сохранились топка, цистерны для горячей воды, систе-
ма отопления – жаронаправляющие стоки, колодцы и щели для вывода дыма и жара, 
устроенные в стенах два колодца и две линии кубуров для отвода сточных вод. Кера-
мика позволила датировать эту баню XI–XII вв.

Баня Актобе сохранилась частично. Размеры ее 10×7 м. Стены бани возведены из 
обожженного кирпича размером 37×25×4,5-5 см и 25×25×4,5 см. Северная стена тол-
щиной 0,8 м, восточная – 0,9 м, южная – 0,75 м. Их сохранившаяся высота 0,7-1,25 м.

У северной стены находилась печь, на которой сохранилось место, где стоял котел. 
Сохранились фрагменты подпольной отопительной системы – столбики из жженого 
кирпича, между которыми циркулировал горячий воздух.

Вдоль восточной стены проложена канализационная труба, по которой уходили 
наружу сточные воды. Баня датируется X–XIII вв.108

Баня Екпенды расположена рядом с городищем у с. Екпенды в 25 км южнее 
г. Шымкента, в месте слияния горных рек Бургулюк и Донгустау. К сожалению, баня 
полностью не раскопана.

Вскрыта ее восточная часть, где находилось помещение для мытья и часть цент-
рального зала с остатками гипокауста – подпольной системы обогрева. Судя по кера-
мике, она функционировала в XI–XII вв.109

Отрарская баня (северная) XI–XII вв. находилась с северо-западной стороны 
городища, недалеко от ворот Дарваза и-Суфи110.

До раскопок это был вытянутый овальной формы бугор высотой около 4 м. На нем 
с конца XV в. размещалось кладбище: склепы с захоронениями располагались в не-
сколько ярусов, причем, самые поздние – под дерновым слоем, более ранние – на глу-
бине до 2,5 м. Склепы были сложены из серого и желтого сырцового кирпича, а также 
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сооруженные из жженого кирпича и его обломков, взятых из постройки бани. Стены 
бани, полы разбирались и в более позднее время, тогда кирпичи использовались при 
строительстве домов XVI–XVIII вв.

Вход в баню находился в юго-западной фасадной стене, через него посетитель 
попадал в помещение 1 площадью 6,8 кв.м, от которого до нас дошла кладка в север-
ном углу и фрагменты северной стены. От центрального зала площадью 12,6 кв.м, 
выполнявшего роль парнóй и массажного отделения, есть остатки кладки стен, от-
крытые только в северо-восточном углу, остальные стены реконструированы по от-
печаткам кирпичей. Два помещения центрального зала площадью по 7,8 кв.м, видимо, 
выполняли роль массажных и парных. В помещении 4 кирпичная кладка сохранилась 
в западной стене участками (далее до угла она прослеживается по остаткам кирпича) 
и у северо-восточного угла. Контур помещения 7 определили по отпечаткам кирпичей 
и кладке, сохранившейся на узком участке северной стены.

Помещения 5, 8 и 6, имевшие равную площадь, предназначенные, скорее все-
го, для мытья, сообщались с соседними посредством относительно узких проходов, 
что помогало поддерживать определенный температурный режим. В помещении 5 
площадью 7,1 кв.м кладка сохранилась на отрезке западной стены, примыкающей 
к юго-западному углу, и в восточной стене, связанной углом с участком южной сте-
ны. Остальные участки стен восстановлены по отпечаткам кирпичей. В помещении 8 
площадью 6,7 кв.м сохранилась кладка южной стены, а также кладка узкого (ширина 
0,35 м) входа в юго-западном углу помещения. Сохранившееся лучше других поме-
щение 6 площадью 5 кв.м имело лишь участки до основания разрушенных стен, при-
мыкавших к северо-восточному углу. Проход в северной стене у северо-западного угла 
соединял помещения 6 и 7.

Помещение 2 условной площадью 14 кв.м, видимо, предназначалось для отдыха и 
восстановлено в плане по кладке южной стены, сохранившейся на длину около 2,5 м. 
Уцелела на такую же длину кладка восточной стены, и далее, на коротком участке, ее уда-
лось проследить по отпечаткам. По отпечаткам же реконструирована западная стена.

Помещения 8а и 9 являлись в комплексе подсобными, и в них находились ре-
зервуары с водой для мытья, которые не сохранились. План удалось восстановить по 
отдельным участкам кладки стен: у внутренней стены между помещениями 8 и 8а, 
в углах и в районе топки в восточной стене, в юго-западном углу помещения 9. От сте-
ны, разделяющей помещения 8а и 8, прослеживался лишь метровый участок с отпе-
чатками кирпичей. 

Помещения примыкали к зданию бани с северной стороны. Стены их выложе-
ны также из жженого кирпича, однако судить об их назначении по имеющимся фраг-
ментам конструкций затруднительно. Отметим лишь, что от северной стены бани 
под прямым углом отходят два участка кладки: один – длиной 2,4 м в районе северо-
восточного угла помещения 1, другой – длиной 0,2 м – от северо-восточного угла. На-
правление сохранившегося 11-ти метрового участка стены почти совпадает с северной 
стеной бани.

Банный комплекс включал еще ряд сооружений. В него входило помещение 13 
(2,3×6,9 м), располагавшееся у юго-восточного угла. Длинная стена следовала направ-
лению восточной стены бани. Именно здесь в северной половине обнаружен колодец 
диаметром 0,85 м.

С баней связано также сооружение из сырцового кирпича, примыкавшее к ней с 
юга, ориентированное с запада на восток (с некоторым отклонением к северу). Длин-
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ная стена сооружения под острым углом сближалась с южной стеной бани, а в районе 
помещения 9 – они почти смыкались. Сохранность основной части сооружения от-
носительно хорошая, наиболее разрушены угловые участки кладки (за исключением 
юго-восточного угла).

В помещение 10 (в плане оно трапециевидное, длина стен – 4,3; 9,8; 8,7 м) вели 
два входа – в южной и западной стенах, которые оба находились в его юго-западном 
углу. Пространство от западного входа до северо-западного угла было занято суфой. 
Справа от южного входа до самого угла также находилась суфа, верх ее выложен жже-
ным квадратным и прямоугольным кирпичом, западная часть разрушена. В северо-
восточном углу помещения 10 находился бассейн глубиной 0,92 м, с дном и стенами, 
вымощенными кусками шлака, взятыми из топки гончарной печи. Западнее бассейна 
на участке, ограниченном суфами, бассейном и северной стеной, находилась (округ-
лая в плане) тумба диаметром 14,5 м.

Сохранность стен помещения, имеющего площадь 25,1 кв.м, хорошая, причем 
южная стена возвышается на 0,9 м, северная – на 0,8 м. Наиболее разрушенная внут-
ренняя – восточная стена – сохранилась на высоту 0,07-0,1, западная – на 0,27 м. 

Проход в восточной стене помещения 10 связывал его с помещением 11 пло щадью 
16,7 кв. м. Южная и северная стены возвышаются на 0,65-0,66 м, высота восточной – 
до 0,41 м. У восточного угла стояли два хума, врытых у восточной стены, и тандыр 
диаметром 0,45 м, примыкавший к южной. В юго-западном углу почти на равном рас-
стоянии от стен (0,85 и 0,9 м) открыта тагора, помещавшаяся на возвышении в 0,13 м. 
У северной стены находился колодец диаметром 0,75 м, стенки которого выложены 
жженым кирпичом. Вода из колодца могла подаваться в помещения 5 и 6, находившие-
ся от него на одинаковом расстоянии.

Наконец, третье помещение 12 описываемого сооружения (в плане прямоугольное 
площадью 5,5 кв.м) имело вход в юго-западном углу. У северной стены на расстоянии 
0,85 м от северо-восточного угла обнаружены два врытые в пол хума. Вполне вероятно, 
что эта расположенная рядом с баней постройка являлась своеобразной прачечной.

Можно предположить, что воду из колодца в помещении 13 по желобу сливали 
в резервуар, находившийся у западной стены помещения 8а и 9. Отсюда ее брали, ви-
димо, через окошки из помещений 6, 7 и 8. Возможно, в помещения 5 и 6 вода подава-
лась из южного колодца.

Грязную воду выводили по системе кубуров, участок которой открыт в помеще-
нии 9, а по линии кубуров вода выводилась в ров. 

Топка бани была вынесена за пределы постройки и представляла собой печь округ-
лой формы, выложенную жженым кирпичом. Этим же материалом выложено дно огне-
вой камеры, имевшей диаметр 1,5 м при высоте 0,55 м. Топочное отверстие шириной 
0,36 м находилось в восточной части. К нему примыкала круглая площадка диаметром 
4 м, уровень которой заглублен относительно уровня топочной камеры на 1 м. В запад-
ной части печи брал начало магистральный канал жаропровода, сложенный из жженого 
кирпича, и проходил через все здание с востока на запад. По мере удаления от топ-
ки он становился уже: так, в самом начале ширина его равнялась 0,6 м, через отрезок 
1,9- 0,4 м, а крайний западный участок – всего 0,2 м. Сохранился восточный участок 
канала длиной 3,65 м, остальные 2,5 м реконструировали по отпечаткам кирпичей.

Участки ответвлений от жаропровода не сохранились, без сомнения часть помеще-
ний обогревалась при помощи подпольной системы каналов, а остальные – свободной 
циркуляцией воздуха под полом, который в этих помещениях опирался на «столбики» 
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из жженого кирпича. От подпольной же системы обогрева остались лишь отдельные 
«столбики» и фрагменты желобов под помещениями 1, 8а, 9. В помещениях 3 и 8 в 
расположении столбиков просматривается устройство для свободной циркуляции го-
рячего воздуха.

При раскопках бани найдена керамика, в том числе и поливная (чаши, блюда, чира-
ги), которая относится к XI–XII вв. Своеобразна обнаруженная на полу помещения 12 
бронзовая подставка для светильника, выполненная в форме шестигранника, прямоу-
гольные грани которого сверху и снизу скреплялись припаем с прямоугольными пласти-
нами. Грани-пластины украшены прорезным орнаментом в виде крестообразной сетки.

Монеты, как и керамика, подтверждают датировку бани: она датируется XI–XII вв.
Баня Отрара (южная) XI–XII вв. располагалась на территории южного рабада. 

Как оказалось, она находилась под баней XIII–XV вв. Поскольку основная часть бани 
уходит под комплекс более поздней постройки, раскопана лишь ее юго-восточная 
часть, включающая топку и систему цистерн для горячей воды.

Нагревательная емкость размером 2×3×0,8 м представляла собой цистерну, соеди-
ненную каналом диметром 0,5 см с меньшей емкостью (0,6×0,6×0,8 м). Сохранилась 
керамическая пробка, которой перекрывалось сообщение емкостей. В центр дна на-
гревательной цистерны было вмазано устье железного котла: его дно и стенки были в 
свою очередь вмурованы в топку. Таким образом, котел служил своеобразным «грею-
щим элементом»: горячая вода затем переливалась в ванну, откуда ее черпали и ис-
пользовали для мытья. Дно и стенки цистерны и ванны были сложены из квадратно-
го жженого кирпича и обмазаны несколькими слоями водонепроницаемого раствора 
(кыра) толщиной до 5 см.

В собранной здесь керамике преобладают тазики (тагора) с прямыми стенками и 
налепными ручками. Найдено свыше трех десятков целых и фрагментов сфероконусов, 
служивших для перевозки и хранения лечебных ртутных препаратов. Интересна брон-
зовая подставка под светильник. Фигурное кольцо покоится на трех ножках, выполнен-
ных в виде звериных лап. Такие подставки известны в материалах X–XII вв. из Средней 
Азии. При раскопках этой бани обнаружены караханидские монеты XI–XII вв., которые 
при сопоставлении с комплексом других монет позволяют датировать баню XI–XII вв. 

Раскопки показали, что на развалинах этой бани в более позднее время в XIII в. 
был построен новый банный комплекс.

Баня Отрара XIII–XIV вв. В микрорельефе пригородной части отчетливо вы-
делялись многочисленные бугры. В направлении одного из них шло ответвление под-
земного тоннеля с проложенными в нем водопроводными трубами. Забор водопровода 
находился напротив южного склона бугра111. Здесь же располагались две ямы, из кото-
рых местные жители брали жженый кирпич. Верхние слои сооружения на глубину до 
1,5 м были нарушены мусульманскими захоронениями. Северо-восточная ориентиров-
ка, вытянутое положение погребенных, отсутствие вещей, выложенные из сырцового 
кирпича склепы-сагана, размер кирпича позволяют считать, что раскапываемый учас-
ток рабада начал использоваться под кладбище уже в XVI в. Погребения нарушили 
культурный слой, поэтому невозможно точно датировать остатки строительных конст-
рукций и получить о них целостное представление.

Ближе к юго-восточному углу раскопа на глубине 0,7 м расчищены топочные ка-
меры двух гончарных печей. В их заполнении собрано небольшое количество кера-
мики. Среди фрагментов поливной керамики преобладают чаши, покрытые желтой, 
светло-коричневой, темно-коричневой и зеленой глазурями. Неполивная керамика 
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представлена узкогорлыми кувшинами, тазиками-тагора, горшками. Обнаружено 
также несколько фрагментов архитектурного декора: это изразцы, покрытые голубой 
глазурью, и резная терракота с голубой поливой. Поднято несколько медных монет 
плохой сохранности.

В этом же раскопе на глубине 1,5 м от дневной поверхности вскрыты остатки 
бани, состоявшей из нескольких помещений, топки, серии резервуаров для воды и 
системы подпольного отопления. К сожалению, баня почти вся разобрана. Ее начали 
разрушать, видимо, уже в XVI в., выбирая жженый кирпич, который затем исполь-
зовался в жилых и хозяйственных постройках XVI–XVIII вв. На центральном бугре 
городища во всех домах был использован жженый кирпич из более ранних построек.

Несмотря на то, что от бани сохранилась лишь система отопления, куски стен, 
фрагменты вымостки полов, общая планировка ее выявляется достаточно четко по 
уровню нижнего (второго) строительного горизонта.

Это монументальное сооружение, крестообразное в плане. Размер по наружному 
обводу стен составляет 17×15,5 м. Вход находился в юго-восточной стене со стороны 
южных ворот Отрара. На расстоянии 5 м от него в восточном направлении шла до-
рожка из прямоугольных жженых кирпичей (22×11×4 см), уложенных рисунком в виде 
плетения.

Справа от входа находился комплекс самой бани, слева – двор и 10 помещений112. 
Помещение 1 (13,1 кв.м) служило раздевалкой: здесь оставляли нательную одеж-

ду и получали набедренную повязку – люнги. В Средней Азии такие помещения на-
зывали люнги-хана113.

Центральный восьмигранный зал бани, как и везде в восточных банях, служил па-
ровой и массажной, обычно в центре его, в нишах у стен устраивали суфы для массажа. 
В отрарской бане наличие суф можно лишь предполагать. Площадь зала около 22 кв.м.

Помещения 4 и 8, площадью 7,2 кв.м каждое, служили беньюарами.
Из центрального зала открываются входы в помещения 5, 6, 7 для мытья. Темпе-

ратура в моечных была различной: более жаркие назывались иссык-хана (горячие), 
менее жаркие – саук-хана (холодные). Градация температур в помещениях является 
особенностью восточных бань. Ибн Сина писал о банях: «Первая комната охлаждает 
и увлажняет, вторая согревает и увлажняет, третья согревает и высушивает»114. Коли-
чество и размещение помещений для мытья варьирует: например, одно горячее и два 
прохладных помещения, или наоборот; случается, что горячая комната находится в 
центре, а холодные – по краям, или же две горячих рядом, а холодная с краю, но, как 
правило, моечных комнат три115. В отрарской бане горячих помещений было два – 5 и 
6 (площадь каждого 7,2 кв. м). Они располагались рядом: одно в западном углу, дру-
гое – по центру, тогда как прохладное находилось в восточном углу.

В пользу такого утверждения свидетельствует их расположение относительно 
топки – наиболее «горячего места» в системе отопления бани. Помещения 5 и 6 на-
ходились над той частью отопительной системы, куда жар поступал сразу же из топки, 
а затем уже под полы других помещений.

В помещении 7 площадью 15 кв.м участок пола в северном углу выложен глазуро-
ванными кирпичами размерами 26×26×5 и 26×14×5 см. На голубом фоне вымостки по 
диагонали сделан свастикообразный белый узор. Площадь вымостки 1,2 кв.м.

Помещения для мытья посредством проемов сообщались с помещением 10 пло-
щадью 20 кв.м, где находились котел для горячей воды, две цистерны для холодной 
воды и четыре небольших резервуара. 



Глава III

44

Топка была вынесена за пределы помещения и находилась сразу же за стеной у 
восточного угла. Она представляет собой коническую яму глубиной 1,17 м, диаметром 
вверху 0,8 м, внизу – 1,3 м. Устье размером 0,7×0,7 м расположено на уровне основа-
ния. Сверху топка, видимо, закрывалась глиняной крышкой.

От топки идет жаропровод. Вначале он обогревал железный котел, от которого со-
хранились куски боковин и гнездо диаметром 0,85 м, сложенное из жженых кирпичей. 
Котел был вмазан в основание цистерны, которая не сохранилась. Рядом с цистерной 
для горячей воды находились две цистерны для холодной воды. Они расположены 
по центру помещения и представляют собой разделенный стеной резервуар размером 
2,7×2 м по внешнему обводу.

Стены цистерны и перегородка сложены из жженого кирпича (28×28×5 см), постав-
ленного на ребро, скреплены и обмазаны водонепроницаемым раствором – кыром. Тол-
щина стены в четыре кирпича, сохранившаяся высота – 0,3 м. Если предположить, что 
высота стен цистерны была 0,9 м (при большей высоте было бы неудобно набирать воду 
из цистерны), то общий объем холодной воды в бане составлял более 6 кубомет ров.

Четыре резервуара для воды находились у стены в северном углу. Собственно, это 
был один резервуар, разделенный на отсеки длиной 0,5 м, шириной 0,4 м и высотой до 
0,3 м каждый. Стенки резервуара сложены из жженого кирпича размером 28×28×5 см и 
обмазаны со всех сторон кыром. Определить назначение резервуаров позволяет их яв-
ное сходство с резервуарами афрасиабской бани IX в. и нисийской бани XII в.116 Анало-
гичные резервуары отмечены и в средневековых банях Херсонеса117. Г.А.Пугаченкова 
предполагает, что подобные резервуары содержали щелок и ароматические настои. 
Это вполне вероятно, если учесть, что Ибн Сина, описывая воздействие бани на орга-
низм, называет несколько употребляемых при купании растворов. Некоторые из них 
получали путем кипячения растений, золы, серы. Применяли также железистые, со-
ляные, кварцевые и купоросные растворы, отвары из шиповника, ягод, лавра.

Помещение 9 площадью 20 кв. м служило для гигиенических процедур. Здесь в 
кабинках посетители выполняли необходимые процедуры, связанные с депиляцией. 

В восточных банях, как правило, предусматривалось место для совершения на-
маза. Иногда для этой цели использовалась одна из лоджий центрального зала, ориен-
тированная на юго-запад. В ней обычно устраивался михраб118. В отрарской бане роль 
молитвенного зала выполняло, скорее всего, помещение 2 площадью 10,8 кв.м, со-
общавшееся с центральным залом. Пол его выложен голубыми изразцами различного 
формата, на кыре. Изразцовая вымостка сохранилась лишь в северной части комнаты. 
В центре находился круг диаметром 0,8 м, заглубленный на 5-6 см. Края его выложены 
голубыми изразцами. К отверстию в середине круга подведена керамическая труба ди-
аметром 10 см, которая сообщалась с подпольной системой отопления. Следовательно, 
комната для намаза обогревалась сухим горячим воздухом.

Система отопления, водоснабжения и канализации в отрарской бане такова: вода 
в баню поступала по водопроводу из гончарных труб, проложенному в подземном тун-
неле. Остатки нескольких водопроводных линий зафиксированы в самом туннеле и в 
месте водозабора на дне водохранилища. Водопровод действовал в X–XV вв. В цис-
терны вода, видимо, подавалась ответвлениями от водопровода. Нагревалась вода 
с помощью котла, вмазанного в днище цистерны. Котел, заполненный водой, являлся 
основным «греющим элементом». Вода не растекалась в комнаты по системе труб, ее 
подавали через специальные проемы в стене, которая отделяет моечные от помещений 
с цистернами.
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Сточная вода по желобкам стекала в каналы в стенах и далее в поглощающие ко-
лодцы. Один из таких желобов был открыт в стене помещения 9. Он обложен жженым 
кирпичом и соединен с арыком, по которому стекала вода в поглощающий колодец 
диаметром 1 м. Последний, расчищенный на глубину 2 м, заполнен рыхлой, комко-
ватой землей зеленоватого цвета. Отрарская баня отапливалась находившейся за ее 
пределами одной топкой, закрытой навесом.

Под полом бани была проложена система жаропроводящих каналов. От топки 
один канал проходил под полом и через отверстие диаметром 20 см подводил жар 
к системе жаропроводов помещения 5. Здесь жар системой каналов направлялся по 
трем магистральным направлениям, которые разделялись под прямым углом в центре 
подполья. Одно шло к помещениям 4 и 2, другое – к помещениям 6 и 7.

Первый канал имеет ширину 0,5 м, второй – 0,4 м. Каналы, прямоугольные в се-
чении, формировались из жженого кирпича, положенного плашмя в одну строчку не-
сколькими рядами. Таким образом, толщина направляющих барьеров зависела от фор-
мата кирпича.

Магистральные каналы имели двускатное перекрытие из двух положенных с нак-
лоном кирпичей. Сохранился отрезок такого канала длиной 0,5 м.

Жаропровод соединял помещение 5 с центральным залом. Сюда же поступал 
основной жар из подполья помещения 4, причем система направляющих барьеров 
устроена так, что жар отсюда направлялся в центр по шести каналам. В подполье по-
мещения 4 стояли 8 барьеров, по два в четыре порядка. Кирпичные барьеры, располо-
женные у внешнего края, имели длину 0,5 и 1,7 м.

Из подполья помещения 4 жар поступал в помещение 2 по дымогарным трубам, 
одна из которых подходила к центру помещения. В подполье помещения 6 жар посту-
пал из канала, идущего из подполья помещения 5. Шесть барьеров, поставленных по 
три в два порядка, создавали систему из семи каналов. Короткие барьеры имели длину 
0,5 м, длинные – 1,3 м.

Помещение 7 обогревалось жаром, который шел по магистральному каналу через 
подполье помещения 6. Жар здесь свободно циркулировал между столбиками. Всего 
столбиков 24, каждый из них образован стопкой кирпичей, в основе которой находил-
ся один кирпич.

При помощи свободной циркуляции жара между столбиками обогревался и цент-
ральный зал. Есть здесь и направляющие барьеры, длиной 0,5 м. Из шести барьеров, 
два находятся в центре подполья.

Помещение 9, видимо, как и помещение 2, обогревалось при посредстве дымо-
гарных труб.

Температура в бане регулировалась путем открытия или закрытия вертикальных 
дымоходов, проделанных в толще наружных стен. В отрарской бане обнаружено три 
дымохода в серединах северо-западной и юго-восточной стен.

Архитектурный облик отрарской бани может быть восстановлен лишь при сопо-
ставлении плана и остатков ее конструкций с другими средневековыми восточными 
банями.

Снаружи, скорее всего, находилась группа из 9 куполов, среди которых возвы-
шался купол центрального зала, придавая всей постройке характерный вид. Видимо, 
они перекрывали все помещения, кроме одного, где находились резервуары для воды. 
Причем центральные помещения и серединный зал перекрывались, по всей вероят-
ности, кольцевыми куполами, а угловые – куполами «балхи».
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Полы были выложены из плит жженого кирпича размером 40×40×10 см. В цент-
ральном зале они, видимо, были глазурованными. Судя по остаткам вымостки, голу-
бой и бело-голубой глазурями были покрыты полы в помещениях 2 и 7.

В существовании бани отчетливо выделяются два строительных периода. Внача-
ле она имела размер 13,5×16,5 м, а все помещения, кроме центрального, были одина-
ковыми по площади – 7,2 кв.м. 

Второй период характеризуется некоторыми перестройками. Внешняя юго-вос-
точная стена бани была отодвинута на 2 м, а юго-западная – на 1,5 м. Соответственно 
увеличились площади помещений 1, 2, 7 и 9 – до 13, 10, 8, 15 и 20 кв.м. Пол в помеще-
нии 2 выкладывают глазурованным кирпичом поверх обычной кирпичной вымостки 
из квадратных плит размером 40×40×10 см.

Подполье помещения 7 было изолировано от отопительной системы, магистраль-
ный жаропроводящий канал, по которому шло тепло, наглухо заложен жжеными кир-
пичами. Соответственно, видимо, изменилось и назначение комнат для мытья. Если 
первоначально помещения 5 и 6 служили горячими моечными, а 7 – «холодной», то 
теперь помещение 5 осталось горячей моечной, а 6 стало «холодной». Расширенная 
комната 7, вероятно, стала местом отдыха. Пол ее выкладывают полихромными по-
ливными плитами, образующими геометрический узор. Изменения произошли в ин-
терьере помещения 9: в центре его располагаются открытый бассейн и площадка для 
мытья ног, а вдоль стен – суфы.

Такая планировка, нарушенная выборкой кирпича и поздними захоронениями, со-
хранилась к моменту раскопок.

Керамический материал бани сильно перемешан и не может быть подразделен на 
хронологические комплексы, связанные с двумя строительными горизонтами. Непо-
ливная керамика представлена обломками хумов, тагора, кувшинов, кружек. Керамика 
станковой работы отличается стандартизацией типов посуды и орнаментации.

Поливная керамика представлена чашами типа кесе, блюдами, чирагами. Есть по-
суда, покрытая прозрачной поливой поверх белого ангоба и росписями красного и 
черного цветов. Для большой группы керамики характерны красная, желтая и зеленая 
поливы. Керамика с желтой поливой поверх светлого ангоба расписана зеленым и ко-
ричневым, темно-коричневым и коричневым цветом. Мотивы орнамента геометричес-
кие, построения его меридиональные и лучевые от центра чаши.

Распространена керамика, покрытая темно-зеленой поливой и подглазурной рос-
писью. Снаружи до середины тулова чаши расписаны коричневыми аркадами. Встре-
чена посуда, у которой одна сторона покрыта зеленой, а другая – желтой поливой.

Большая группа керамики покрыта прозрачной поливой поверх темно-красного 
и коричневого ангоба. Орнамент растительный, геометрический или сочетающий те 
и другие элементы. Такая керамика характерна для XIII–XIV вв.119

Другая группа характеризуется голубой или синей поливой, росписью черной 
краской. Росписи растительного или геометрического плана. Такая керамика была 
распространена в Отраре в XIV – начале XV в.

Привлекает внимание блюдо, покрытое с обеих сторон темно-синей поливой и под-
глазурной росписью. Оно имеет пологие стенки и отогнутую под прямым углом закраи-
ну, кольцевой поддон. Диаметр блюда 27 см. На внутренней стороне имеется орнамент, 
выполненный темно-фиолетовой краской. В центре изображена восьмилепестковая 
розетка, от которой отходят восемь радиальных линий. Каждый из восьми секторов 
заполнен мелкими растительными побегами и крупными цветами, обрамленными за-
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штрихованными треугольниками и полосами. Вся композиция замкнута в круг, образо-
ванный двойной линией. Затем идут две полосы, на одной из которых сделана надпись, 
а другая, крайняя, содержит орнамент из стилизованных арабских букв в резерве.

Надпись выполнена почерком талик ранней разновидности. Отмечено влияние по-
черка сульс, широко распространенного во второй половине XIV – начале XV в. К это-
му времени по ряду признаков почерка можно отнести изготовление блюда. Текст на 
блюде переводится так:

По желанию твоему да исполнятся все твои дела 
Да будет бог хранителем твоего престола

……………………………………………………
Вечер наступил. Ты мой возлюбленный в мире...

Ввиду того, что утрачено более половины блюда, трудно сказать, какой из бейтов 
(двустиший) был первым. По стилю стихи представляют собой фольклорную благо-
желательную надпись (I бейт) и любовную лирику (II бейт), возможно, в суфийском 
плане, отождествляющем возлюбленного с богом. Язык очень живой, разговорный, 
но утрированно архаизированный, что характерно для фольклора. Обращает на себя 
внимание малое количество арабских заимствований, что, возможно, говорит о более 
древнем происхождении стихов120. При раскопках бани найдены 22 медные монеты, 
все плохой сохранности. Две монеты определить не удалось, остальные распределяют-
ся так: к XIII–XIV вв. относятся 13 монет, две из них, возможно, принадлежат чекану 
Сыгнака XIV в., остальные чеканены в Отраре во второй половине XIII–XIV в., в Бу-
харе, Алмалыке в XIII–XIV вв. Чекан двух монет может быть отнесен к XIV–XV вв., 
чекан четырех – к XVI–XVIII вв. Одна монета предположительно датирована XII в.

Таким образом, керамический и нумизматический материал позволяет отнести 
время постройки и функционирования бани ко второй половине XIII–XIV в. Видимо, 
в начале XV в. баня была разрушена, на ее месте появляются постройки и гончарные 
печи. В XVI–XVIII вв. этот участок города был занят кладбищем.

Каялыкская баня до раскопок представляла собой прямоугольный в плане бугор 
площадью свыше 900 кв.м, высотой до 2-2,3 м. Кладка стен из жженого кирпича была 
обнаружена на уровне 50 см от современной дневной поверхности. В ходе проведения 
дальнейших исследований была открыта баня типа «хаммам».

В плане баня прямоугольной формы размером 11,36×8,9 м, состоящая из восьми 
помещений, располагающихся вокруг центрального зала, а также входа в виде тамбура 
в восточной части. Четыре помещения широкими проходами соединены с централь-
ным залом, образуя крестообразную планировку. Три помещения соединены с цент-
ральным залом узкими проходами, прорезанными в его углах. Северная внешняя часть 
сооружения, «Г»-образно ограниченная с южной и западной сторон стенами построй-
ки, по всей видимости, была занята айваном. Находки на его территории хумов с от-
верстием в нижней части, возможно, могут быть свидетельством употребления вина, 
а сам дворик-айван представляется местом отдыха после банных процедур. Три оси 
конструкции создают ощущение уравновешенности. На средней оси размещены цент-
ральный зал и две моечные комнаты. В северной моечной устроена ванна. Восточная 
ось состоит из трех помещений: тамбуровидного входа, помещения для мытья ног, в 
котором находилась глубокая емкость-ванночка, и купальни с изящной ванночкой, от-
деленной невысоким бортиком и арочным проемом. Три помещения выстроены пo 
восточной оси: две мыльни с ваннами, и техническое помещение с округлой цистер-
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ной для подогрева воды. Западная часть северо-западной стены технического поме-
щения, отделяющая мыльню от комнаты с емкостью, сильно разрушена, что косвенно 
свидетельствует о возможном наличии проема-окна, через которое черпали воду.

Первое помещение бани – центральный вход, который находился в восточной час-
ти сооружения. Он представляет собой тамбуровидный коридор, размером 2,24×0,8 м, 
вытянутый вдоль юго-востока стены помещения № 1. Коридор начинается ступенькой 
из одного ряда кирпичей размером 26-26,5×26-26,5×4,5 см, положенных в три слоя. 
Высота ступеньки – 15 см. Из коридора через проход шириной 0,9 м можно было по-
пасть в помещение № 1 размером 2,8×2,1 м с устроенной в северной части небольшой, 
но довольно глубокой (0,4 м) ванной (1×0,5 м). Это было гигиеническое помещение. 
Из него узкий проход 0,56 м в западном углу вел в центральный зал № 5 размером 
3,3×3,7 м. Из центрального зала входы открываются во все помещения комплекса.

Северный угол зала сохранил нижнюю часть арки – конструктивный элемент для 
вывода купола в центральном зале. Основания арки опираются на тело отрезков стен, 
маркирующих входы в помещения 5 и 7. Участок кладки пола, расположенный под 
аркой, оформлен в виде ступеньки высотой 5 см в один кирпич. Обычно тромпы в 
качестве подкупольной конструкции не употреблялись в строительстве бань в связи 
с тем, что блокировали сооружение в стенах высоких и просторных ниш, в которых 
располагались суфы121. 

В массажное помещение № 2 (2,19×2,13 м) вел широкий вход (1,41 м); в «техни-
ческое» помещение № 3 (2,8×2,7 м), где находилась цистерна для нагрева воды, вел 
узкий проход, шириной 0,5 м; в помещение № 6 можно было попасть через широкий 
1,44 м проход. В купальне № 6 находилась ванна размером 2,06×0,5 м и глубиной 0,3-
0,4 м. В купальне № 4 (2,73×1,75 м), куда из центрального зала вел проход шириной 
1,33 м, находилась ванна размером 1,75×0,7 м и глубиной 0,3-0,45 м. Две мыльни № 7 и 
8 с ваннами больших размеров находились в северо-западной стороне от центрального 
зала. Размеры комнаты № 7 3,5×2,2 м, № 8 – 3,69×2,75 м. 

Помещения бани перекрывались обычно двумя способами – куполами и сводами 
типа «балхи». Значимость и подчиненность помещений подчеркивалась возведением 
над их пространством куполов, опиравшихся, как правило, на ложносферические пару-
са «багали» или систему щитовидных парусов «гаджак». Купол главного зала хаммам 
Каялыка, который имел прямоугольную в плане форму, опирался, по всей видимос ти, 
на систему ложносферических парусов «багали», позволяющей перейти к куполу от 
любой конфигурации зала. Паруса ложились на арочные проемы входов. В целях мак-
симального сохранения тепла возводились невысокие репчатые купола.

Более скромными по формам «балхскими» сводами, возводившимися от четырех 
углов к середине, без кружал, перекрывались менее значимые помещения, в частности, 
технические. Узкие проходы чаще всего перекрывались полуциркульной аркой или 
небольшим сводом.

Раздевалки, которая является обязательным элементом хаммам, обнаружено не 
было.

Основной функцией узкого входного коридора, по всей вероятности, была тепло-
изоляция. На данный момент неизвестно, являлся ли он отапливаемой частью бани.

Пять помещений имеют разного размера ванные сооружения, устроенные в их 
северной части. Два помещения интерпретируются как «жаркие», два – «прохладные» 
и одно – гигиеническое. Одно помещение по своему функциональному назначению 
является «техническим», два, не имеющие ванных сооружений, – массажные.
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Первая комната комплекса, предположительно, предназначалась для раздевания и 
предварительной гигиены. Это помещение с умеренной температурой имело глубокую, 
но небольших размеров ванну, использовавшуюся для первоначального омовения ног и 
тела. Подобные помещения назывались «первая и вторая комната для мытья ног122.

Эта комната предшествовала входу в центральный зал, включающему в себя 
функции паровой и массажной.

Аналогичные функции несло и смежное с центральным залом помещение № 2.
В «техническом» помещении № 3 находилась емкость для подогрева воды, из ко-

торой купальщики могли черпать нагретую воду и разносить ее в необходимое им 
место.

Две купальни № 4 и 6 имели средних размеров ванны, а купальни № 7 и 8, – круп-
ные: это комнаты для мытья. В такого рода помещениях температура имела града-
ции: они делились на холодные, в которых температура была умеренной, и горячие123. 
В данном случае представляется возможным интерпретировать помещение № 8 как 
горячее, поскольку топка располагается с внешней (западной) стороны этого помеще-
ния, а узкий проход в купальню свидетельствует о дополнительной мере, направлен-
ной на поддержание высокой температуры. 

Как отмечено выше, в пяти помещениях банного комплекса из восьми существу-
ющих, были расположены ванны – емкости прямоугольной формы, используемые для 
омовений.

Стенки всех ванн изнутри были обмазаны толстым слоем (до 1,5 см) водостойкого 
кыра, белого цвета. Способ приготовления кыра весьма прост. Так, например, В.JI.Во-
ронина приводит интересный рецепт, сообщенный ей старым ташкентским мастером: 
«Смешивается отборная известь и зола болотного камыша кийок, причем последней 
приходится 1/4 или 1/3 по объему. Золу кийока получали обычно у горшечников или 
у кожевников, которые пользовались ею в своем производстве. Смесь должна быть 
хорошо измельчена и промешана, для чего ее очень долго взбивают палками. Затем 
смесь кладут в котел, замешивают с водой и добавляют туда для вязкости пух от ши-
шек болотного камыша – тузгох. Кладутся, кроме того, яйца: 20-30 штук на котел. Ре-
комендуется добавлять в раствор еще виноградную патоку шинни (полведра, ведро). 
Процесс оштукатуривания продолжается несколько дней: кыр, отвердевая, трескается; 
по мере появления трещин, его опрыскивают смесью воды с патокой (вплоть до на-
сыщения) и затирают гладким камнем – прием, соответствующий железнению цемен-
тированных поверхностей124.

Можно предположить, что фасадная часть каждой ванны имела изящный арочный 
проем. Это заключение основано на том факте, что ванные конструкции помещений 
№ 4, 7, 8 сохранили основания и «пяточки» арок, которые с большой долей увереннос-
ти, учитывая их форму, можно назвать круглыми. Фасадная часть ванн, расположен-
ных в помещениях № 1, 6 разрушена, и на данный момент лишь гипотетически можно 
говорить о существовании арочных проемов в этих местах. Стенками ванн являлись 
несущие стены сооружения.

Примечателен тот факт, что внутренняя стена ванны в помещении № 1 в нижней 
части дополнительно «укреплена» тремя крупными кирпичами размером 39-40×39-
40×4,5-5 см, поставленными вертикально, поверх которых был положен слой кыра.

Каждая из описанных емкостей имела «бортик» – стеночку, «сложенную в кир-
пич», определяющую границу ванны. Необходимо сразу отметить, что эти стенки не 
были соединены (перевязаны) с основными несущими стенами всего сооружения, 
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а просто примыкали к ним. Смыкающий шов был замазан глинистым раствором – тем 
же, который использовался для строительства всей бани. Бортики ванн в помещениях 
№ 1, 4, 6, 7 сделаны из нескольких рядов кирпичей (сохранились конструкции до 7 ря-
дов), сложенных вперевязку толщиной в полкирпича (13,5-14×26-28×4-5 см). Ванна в 
помещении № 8 маркировалась бортиком, сложенным вперевязку в один кирпич тол-
щиной (26-26,5×26-26,5×4,5см). Бортики ванных конструкций в купальнях №  4, 7, 8 
располагались с обеих сторон и оканчивались основаниями арок, представлявшими из 
себя кладку в один ряд кирпичей, положенных плашмя. Таким образом, арочные прое-
мы имели ширину 26-26,5 см. Пяточки арочных проемов начинаются с 0,4 м от уровня 
пола бани. Конструктивные особенности арочного элемента емкостей помещений № 1 
и 6 заключаются в том, что они имеют меньшую ширину – 13-13,5 см, т.к. сложены из 
кирпича, аналогичного по размерам бортику ванн.

Центральная внутренняя часть всех ванн, покрытая слоем кыра, сильно разруше-
на, а ванна в помещении № 6 сохранила следы полости округлой формы. Возникает 
предположение о существовании сливных устройств в этих конструкциях.

По объему ванных емкостей, можно разделить их на три группы.
Ванны крупных размеров (2,1×2,25 м, глубиной 0,45 м) две, находились в помеще-

ниях № 7 и 8. Две ванны средних размеров: 2,06×0,5 м, глубиной 0,4 м находилась в поме-
щении № 6; 1,75×0,7 м, глубиной 0,45 – в помещении № 4. Одна маленькая ванна разме-
ром 1,0×0,5 м, глубиной 0,45 м была расчищена в помещении № 1. Следует отметить, что 
уровень дна ванны находился на 0,2 м ниже уровня пола бани, вымощенного плиткой.

Массаж составлял ванную процедуру125. «Способ мытья, – пишут источники, – 
чрезвычайно странен: вас раскладывают во весь рост, трут волосяными щетками, 
скребут, колотят, ломают, и все это необыкновенно освежает тело»126.

Подпольная система отопления гиппокаустик – самая яркая черта и римских терм, 
и восточных хаммам. В римских банях горячий воздух из топки свободно циркулиро-
вал между столбиками, на которых был возведен пол, в хаммам же он обычно прово-
дился жаровыми каналами. В стенах бани жаровых каналов не делали.

Грабительская траншея разрушила стену и пол между помещениями № 7 и 8, в ре-
зультате чего была получена возможность, не разбирая напольной плитки, изучить 
устройство системы отопления вышеуказанных помещений.

Основой, на которой возводилась вся система отопления бани, был лессовый сте-
рильный слой белесого оттенка, что явилось, по всей вероятности, результатом вы-
сокой температуры. Следующий уровень, выполнявший роль фундамента в местах 
возведения баз-столбиков, – это камни (валуны и галечник), утопленные в лессовые 
отложения. Столбики прямоугольной формы, высотой около 0,45 м, сложенные из 
обожжен ного кирпича, являлись, в свою очередь, основой для возведения жаропрово-
дящих каналов. Каналы сделаны из трех плиток, две из которых вертикально постав-
лены одна параллельно другой, третья положена горизонтально на них. Каналы рас-
положены в два уровня – в шахматном порядке. Ширина каналов достигала 0,3 - 0,4 м. 
Следующим уровнем был ряд кирпичей, на который был положен слой суглинка с до-
бавлениями извести и пепла (?), мощностью до 7 см, подстилавший напольную плит-
ку. Слой выполнял влагоизоляционные функции. Близкое расположение жаропрово-
дящих каналов по отношению к полу – возможное свидетельство определения этой 
купальни, как горячего помещения.

В помещении № 8, нижним уровнем также являлся лессовый слой белесого оттен-
ка, что свидетельствует о высокой температуре. Вторым уровнем-фундаментом невы-
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соких баз-столбиков являлись камни (валуны и галечник). Третий уровень – столбики 
подпрямоугольной формы, высотой 0,23-0,25 м. Эти базы из трех рядов кирпичей, по-
ложенных вперевязку, имели разную ширину – там, где использовалась кладка в два 
кирпича, ширина достигала 0,55-0,58 м, а где была использована система кладки 
в один кирпич – 0,26 м. На базах-столбиках покоилась система жаропроводящих кана-
лов. Каналы в разрезе имели подтреугольную форму. Сделаны они из двух плиток, по-
ложенных под наклоном в упор одна к другой. Между каналами прослеживается сис-
тема горизонтальной кирпичной кладки, возвышающаяся и над каналами на высоту в 
1 ряд (4-4,5 см). Следующий уровень – плотный слой прокаленного суглинка белого 
цвета мощностью 0,15 м, подстилающий слой серого суглинка с примесью золы, тол-
щиной 0,06 м, видимо, выполняющий функции тепло- и влагоизоляции. Слой белого 
кыра (3 см), в который были вмазаны напольные плитки, дополнительно предохранял 
гипокаустик от попадания воды. Такая сложная система устройства, а также удален-
ность жаропроводящих каналов (около 50 см) от уровня пола, свидетельствуют о не-
посредственной близости топочной камеры. Эти меры приняты для того, чтобы предо-
хранить ступни ног человека, находящегося в купальне, от ожога. Вместе с тем, узкий 
проход, ведущий в это помещение, и близость расположения топки – несомненный 
факт в пользу того, что это самое горячее помещение всего банного комплекса.

В связи с тем, что раскопанный комплекс был исследован не до конца вопрос 
о месторасположении топки остается открытым, хотя можно предположить, что обна-
руженный проем шириной 0,98 м во внешней стене помещения № 8 является разру-
шенным топочным жерлом. В пользу такого Предположение основывается на том, что 
проем находился ниже уровня пола бани, выложенного плиткой. Сооружение печного 
устья для обогрева подполья описывает Витрувий: «Подполья под горячей баней дела-
ются так: прежде всего их пол выкладывается полуторафутовыми черепицами наклон-
но к подпольной печи так чтобы, если бросить на него шар, он не мог бы остановиться 
внутри, но сам собою скатывался назад к печному устью, тогда жар будет легче рас-
пространяться по подполью»127. Описывая бани Армении, О.Х.Халпахчьян указывает, 
что пол топочного помещения занижался в сравнении с общим уровнем пола128. Эти 
сведения подтверждают, что технически сама топка устраивалась ниже гипокаустика, 
что как раз характерно для описываемой ситуации. Во-вторых, вблизи проема обнару-
жено большое скопление золы – свидетельство использования топлива для обогрева 
бани. Не совсем понятно устройство емкости для подогрева воды в противоположном 
конце комплекса (помещение № 3). Топка в банных комплексах в других регионах рас-
полагалась непосредственно под цистерной для подогрева воды.

Отапливались бани местным топливом: кизяком, хворостом, соломой, реже дро-
вами. Чистка жаропроводящих каналов была делом довольно сложным: для выемки 
сажи и освещения проходов иногда вынимались плиты пола, такая операция прово-
дилась два-три раза в год. 

Для детального выяснения конструктивных особенностей стен, наличия или отсут-
ствия фундамента, уточнения уровня дневной поверхности вдоль внешней Ю-З стены 
был заложен разведывательный шурф № 2, достигший материкового (стерильного) слоя.

Именно этот шурф показал, что для строительства бани был выкопан котлован, 
в который затем без всякого фундамента были впущены стены. Так, на плоскости Ю-3 
стены с внешней стороны визуально четко читается несколько уровней кирпичной 
кладки, начиная с нижнего, положенного без фундамента на лессовые отложения и 
заканчивая последним (всего в высоту 142-143 см).
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Семь рядов кирпичей (1-7) ярко бурого цвета; три ряда (8-10) со следами сильной 
коррозии; два ряда (11-12) также ярко бурого цвета.

Очевидно, что двенадцать рядов кирпичной кладки (ярко-бурого цвета) маркиру-
ют уровень банной конструкции, до которого кирпичная кладка была «впущена» в вы-
рытый котлован. Кирпич сохранил свой естественный цвет в связи с тем, что солнеч-
ные лучи не имели прямого воздействия на его поверхность. В то время как остальные 
восемь рядов кирпичной кладки находились над уровнем дневной поверхности и бо-
ковинки их выцвели. Три ряда плитки (8-10) имеют следы сильной коррозии – явного 
свидетельства воздействия влаги. Уровень пола хамам, вымощенного плиткой, совпа-
дает с уровнем дневной поверхности (наружная сторона стен), который маркируется 
двумя рядами кирпичей (11-12) ярко бордового цвета.

Дымоходов для вытяжки зафиксировано не было. Хотя наличие последних пред-
полагается.

Освещение и вентиляция осуществлялись через отверстия в сводах и куполах. 
В редких случаях окна помещались в стенах. Проемы в куполах защищались колпа-
ками из обож женной глины с прорезями либо стеклами. Несколько фрагментов проз-
рачного оконного стекла были найдены на полу шестого помещения.

Помещение № 3 было «техническим», что объясняется нахождением в нем 
большой емкости для подогрева воды (диаметр емкости ~ 1,27 м, толщина стенок 
0,12 - 0,14 м). Это резервуар округлой формы, сложен из половинок и обломков кир-
пичей, положенных вперевязку в один ряд на скрепляющем глиняном растворе, по-
верх которого был нанесен толстый слой «кыра». Толщина стенок 0,14 м, толщина 
обмазки – 1 см. В нижней части резервуар несколько шире (диаметр ~ 145 см), чем 
в верхней (диаметр ~ 1,25-1,27 м), высота южной наиболее хорошо сохранившейся 
стенки цистерны 0,84 м. Дно емкости не имело отверстия, столь характерного для 
подобного вида сооружений. Обычно, в дно цистерны вмазывался чугунный казан, 
который способствовал ускорению нагрева воды. В данном случае удалось проследить 
четыре слоя, составлявших основу емкости. Нижний уровень – это слой темно-серого 
цвета с обломками кирпича со следами прокала. На него положен слой крупного кир-
пича (39- 40×39-40×4,5-5 см), тщательно обмазанного белой глиной, толщина обмазки 
4,7 см. В глину вмазаны фрагменты кирпичей, тщательно подогнанные один к другому, 
на которых можно проследить остатки кыра.

Таким образом, подогрев воды, залитой в цистерну, полностью связан с темпера-
турными колебаниями, происходящими в гиппокаустике. Дополнительной топки, на-
ходящейся вблизи цистерны с внешней стороны, не выявлено, хотя наличие ее наряду 
с другой, расположенной в западной части сооружения, возможно.

Вероятно, система подачи нагретой воды проста – ее черпали в емкости и разно-
сили по купальням.

Многочисленными находками в раскопе были керамические звенья системы снаб-
жения водой (кубуры).

Несколько керамических водопроводных труб обнаружено в разных частях рас-
копа в сырцовых завалах и в хозяйственных ямах. Отдельная часть сетки водопровода 
из 6 звеньев не имела отношения к центральному сооружению. По-видимому, этот 
фрагмент водопровода относился к более позднему по отношению к бане хронологи-
ческому горизонту.

В юго-восточной внешней стене основной постройки, в 1,76 м к востоку от южно-
го угла, на глубине 0,43-0,45 м от верхнего уровня стен была обнаружена керамичес-
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кая труба диаметром 9 см, толщина стенок 1 см, входящая во внешнюю стену узкой 
частью раструба. Снаружи осталось 10 см широкой части раструба этого звена. Следу-
ет отметить, что с внутренней стороны стены помещения № 3, идентифицированного 
как техническое, нет следов выхода этой трубы.

С другой стороны в помещении № 1, в месте стыковки внешней стены и внутрен-
ней, делящей помещения № 1 и № 4, виден выход вертикально поставленной керами-
ческой трубы диаметром 10 см (толщина стенок 0,9 мм), – широкой частью раструба 
уходящей в кирпичную кладку стены. При расчистке ее полости было обнаружено 
второе звено, состыкованное с верхним, так же вертикально поставленное. Можно 
предположить, что сетка водопровода находилась внутри кирпичных стен. Следов ко-
поти на внутренних поверхностях кубуров зафиксировано не было, поэтому они не 
были определены как вытяжные внутристенные устройства.

Источником воды, расположенном на предгорном участке близлежащего сая, был 
и ныне существующий ключ со слегка солоноватой водой. Очевидно, что давления, 
создаваемого естественным перепадом высот, было абсолютно достаточно для того, 
чтобы вода, самотеком идущая по магистральной линии городского водопровода, 
частным отводам, врезанным в эту линию, попадала в трубу, встроенную во внешнюю 
стену банной постройки и затем по сетке, устроенной внутри стен, достигала верти-
кально поставленных труб, поднявшись по которым, она сверху изливалась в глубо-
кую ванну помещения № 1 бани.

Основа системы слива воды из помещений базировалась на понижении уровня 
полов в помещениях хамам. Визуально прослеживается низкий уровень пола цент-
рального зала № 5 по отношению к другим комнатам. Таким образом, абсолютно оче-
видно, что из помещений № 1, 2, 3, 4, 6 и с меньшей долей вероятности № 7, 8, вода, 
выплескиваемая на пол, стекала в помещение № 5. При такой системе слива не требо-
валось большого количества дополнительных сооружений в виде стоков, канальчиков, 
сливных труб. Были обнаружены лишь два дополнительных канала для сливов, про-
долбленных в плитке помещений № 3 и № 5.

В помещении № 3 (техническом), которое постоянно было связано с большим ко-
личеством воды, в качестве дополнительных мер, направленных против застоя воды, 
в некоторых участках пола стороны вдоль южной стены в напольной плитке устроен 
арычок для стока в направлении центрального зала. Следует отметить, что плитки 
пола этого помещения положены в три уровня: первый (самый высокий) имеет ши-
рину – 0,86 м, второй (уровень которого понижается соответственно на один ряд пли-
ток – 4-4,5 см) – 1,08 м и, наконец, последний позволял воде стекать в центральное 
помещение.

В южной стороне помещения, перпендикулярно стенке резервуара, вертикально 
поставлен кирпич, обмазанный кыром, вероятно еще одна мера по удалению сточных 
вод из помещения.

Вдоль юго-восточной стороны центрального зала, вблизи прохода в помещение 
№ 2 был пробит арычок со сливом в центре, по которому вода попадала внутрь гипо-
каустика, после чего выводилась за пределы сооружения. Место сброса воды зависело 
от топографии местности.

Дополнительно в проходе между помещениями № 1 и № 5 устроено сливное от-
верстие округлой формы диаметром 20 см. Оно пробито в центре напольной плитки. 
Основной функцией отверстия – отвод большого количества воды через систему гипо-
каустика за пределы бани. Эта мера принята, возможно, с учетом того, что помещение 
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№ 1 связано с подачей воды по сетке кубуров для всего банного комплекса и объема 
слива, устроенного в глубокой ванне, просто могло не хватать. 

Как уже упоминалось, каждая ванночка имела слив, размеры и устройство кото-
рых на данный момент не установлены. Все это наталкивает на мысль о существова-
нии мощной единой системы отвода воды, созданной внутри или ниже уровня гипо-
каустика.

Полы купальных залов делались наклонными со стоком к сливному отверс тию.
В ходе проведения раскопок было выявлено несколько вариантов размеров жже-

ного кирпича.

Таблица

Кирпич
Размер плитки (приводится в см)

Длина Ширина Высота
Крупных размеров 39-40 39-40 4,5-5 см
Крупных размеров (А) 31 31 4
Средних размеров 26-26,5 26-26,5 4,5
Мелкие 24-24,5 24-24,5 3,5-4
Половинки кирпича 13,5-14 28-28,5 4-4,5
Фигурные кирпичи: с затертыми краями 
(округ лые) – ромбовидный

Все кирпичи имеют продольные линии (следы от пальцев), сделанные по сырой 
глине – действие, направленное на укрепление кладки.

При предварительном изучении кладки внешних стен сразу визуально выделяют-
ся два способа кладки: в два кирпича вперевязку, кладка в «полтора кирпича» «впере-
вязку». Для вымостки полов использовались кирпичи крупных размеров.

Все внутренние стены были покрыты слоем кыра толщиной ~ 1 см.
Внешние стороны стен не сохранили следов обмазки. 
В основу исследования стратиграфической ситуации была взята центральная 

стратиграфическая бровка на всем ее протяжении. Для детального рассмотрения всех 
слоев и прослоек использовался шурф № 1, глубиной 3,1 м до материка. Таким обра-
зом, появилась возможность полностью проследить уровни от верхнего (дернового) 
до материкового.

На основе керамики, а также аналогичных по устройству банных комплексов, ис-
следованных на обширной территории Евразии, можно с большой долей уверенности 
отнести баню Каялыка к XIII–XIV вв.129

Баня городища Жайык располагалась почти в центре городища. Она сильно 
разрушена выемкой кирпича для вторичного использования. Удалось лишь частично 
вскрыть планировку ее цокольной части.

Здание бани было полуподземным сооружением, цокольная часть которого на-
ходилась на материке на глубине 1,2-1,3 м. По-видимому, для строительства бани был 
предварительно вырыт котлован, и в нем выложено основание бани, устроена ото-
пительная система в виде жаропроводящих каналов под полом основных помещений. 
При этом пол опирался на кирпичные столбики, расположенные в шахматном порядке. 
Наружные стены толщиной в 1 м пристраивались вплотную к стенкам котлована.

Южная наружная стена бани разобрана полностью. Сохранился лишь небольшой 
фрагмент кладки основания шириной в 2 ряда кирпичей. Западная стена разобрана до 
основания, на полу прослеживаются лишь ее следы. Северная наружная стена, в кото-
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рой был, видимо, вход, как и вся северо-восточная часть комплекса, осталась пока за 
границами раскопа.

Баня имеет крестовидную планировку. Центральное помещение ее имело вось-
миугольный план, вписанный в квадрат со стороной 4 м.

Площадь центрального зала увеличивали беньюары – ниши с суфами для масса-
жа. Из зала вели проходы в помещения, предназначенные для мытья. Они, вероятно, 
имели разную температуру нагрева – «прохладные» и «горячие». Моечные были снаб-
жены тазами и котлами. Некоторые из них были прикреплены алебастровым раство-
ром к суфам (на многих фрагментах керамических сосудов этого вида присутствуют 
явные следы алебастра). Холодная вода в помещения подавалась по трубопроводу, ви-
димо, проложенному в стенах. В завале обнаружено множество обломков керамичес-
ких труб-кубуров с характерными «манжетами» на одном конце. Они служили для 
стыковки труб, место соединения обмазывалось алебастровым раствором. Конец тру-
бы, выводившийся в помещение, закрывался специальной керамической «заглушкой» 
с небольшим отверстием в центре. «Заглушка» также закреплялась на конце трубы 
алебастровым раствором. Через нее, видимо, регулировалась подача воды в моечные 
помещения130. Обнаружены три такие «заглушки». В поволжских центрах Золотой 
Орды такие находки названы «пробками»131.

На территории Золотой Орды археологами исследованы остатки более 20 город-
ских бань. Отмечено, что в строительстве банных сооружений в Поволжье присутству-
ют две строительные традиции, проявляющиеся в двух типах планировки: «римско-
византийская», связанная с линейной планировкой, и «восточная», представленная 
крестообразной планировкой132. Ряд характерных признаков, отмеченных при раскоп-
ках бани на городище Жайык, позволяет отнести ее к баням-хамам восточного типа.

Площадь бани городища Жайык предварительно определяется в 110-120 кв.м. 
Цент ральный зал имел восьмиугольную планировку. С востока и запада к нему при-
мыкали помещения для мытья. Обогревалась баня подпольной отопительной систе-
мой. Жаропроводящие каналы были устроены под полами и суфами всех внутренних 
помещений. Цокольная часть всей постройки была, как минимум на 1,4 м, заглублена 
в землю. Вода в моечные помещения (и в баню) подавалась посредством разветвлен-
ной системы керамических трубопроводов. В синхронных банях Булгара, значительно 
лучше сохранившихся, вода посредством керамического водопровода, проложенного 
внутри стен, подавалась практически во все помещения, причем холодная и подогретая. 
В помещениях под выходами труб из стены стояли небольшие каменные емкос ти133.

Следует отметить, что этот тип бань почти без изменения дожил в Средней Азии 
до наших дней. Аналогичная по планировке баня функционировала еще в прошлом 
веке в Шахрисябзе (Узбекистан) и на территории культового комплекса ходжа Ахмеда 
Ясави в Туркестане.

Баня городища Сарайчик. Этот крупный город находится на берегу р. Урал. Со-
хранилась часть городища, другая смыта рекой. В ходе раскопок была расчищена со-
хранившаяся юго-восточная часть бани. Полученные при раскопках материалы позво-
ляют выделить функционально различаемые части: моечное отделение, состоящее из 
двух помещений, и предбанник.

Сарайчиковская баня представляла собой вытянутое прямоугольное в плане зда-
ние, состоящее из трех расположенных в ряд вдоль длинной оси помещений: пред-
банника с частичным отоплением, мыльни, состоящей из двух помещений, имеющих 
разную температуру нагрева с подпольным отоплением, и топочного отделения. Вода 
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в баню могла подаваться из реки Жайык (Урал) или ее протока Сорочинки посред-
ством водоподъемных устройств типа чигиря или же из ближайшего колодца. Горячая 
вода из нагреваемой емкости в топочном отделении подавалась в моечные помещения 
по трубопроводу, видимо, проложенному в стенах. Судя по аналогиям, помещения мо-
ечного отделения имели сводчатые перекрытия, а предбанник – плоское перекрытие.

Моечное отделение представлено остатками двух помещений: 1 и 2. В этих по-
мещениях сохранилась система подпольного отопления, заглубленного на 0,6 м отно-
сительного уровня основания стен. Стена моечного отделения сохранилась в длину 
на 5,9 м.

Помещение 1. Лучшей сохранности юго-восточная стена, большая ее часть сыр-
цовая. Из обожженного кирпича в два ряда сложена часть стены, выходящая внутрь 
помещения.

Сохранился небольшой участок юго-западной стены толщиной 0,64 м, возведен-
ной из обожженного кирпича размером 24×24×5-6 см. Кладка вперевязку с юго-вос-
точной стеной, что говорит об их одновременном возведении.

В южном углу помещения 1 сохранилось два столбика из кирпичей от обогре-
вательной системы бани. Ближайший к южному углу столбик сохранился на высоту 
в 3 слоя кирпича, второй – в два слоя кирпича на глиняном растворе. Кирпич размером 
24×24×4,5 см. Высота столбиков 17-20 см, расстояние между ними – 18-20 см.

Помещение 2 примыкает с северо-востока к помещению 1. Лучше всего сохрани-
лась юго-восточная стена: длина сохранившейся части 2,8 м, высота – 1,34 м. Она со-
хранилась на высоту 134 см. Стена сложена из крупноформатного сырцового кирпича 
размером 34×34×4 см и из обожженного кирпича размером 24×24×5-6 см. 

Помещение 3 – предбанник. От него сохранились северо-восточная и юго-восточ-
ная стена длиной 10 м. В помещении зафиксированы остатки суфы с обогревательной 
системой типа канов. Суфа и обогревательные каналы сложены из сырцового кирпича 
размером 41-42×20-21×6-7 см. Расчистка показала, что в суфе было проложено три 
канала, ширина каналов 20-31 см, глубина 15 см. Дно каналов постепенно повышается 
к северо-востоку.

При зачистке помещения были выявлены сохранившиеся фрагменты строитель-
ных конструкций бани. Так, был найден фрагмент пола размером 38×56 см. В этом 
блоке кирпичи скреплены влагостойким раствором, затем следует слой кыра толщиной 
2,5-3 см, последующий слой состоял из кирпича мелкого размера и обломков. Верхний 
слой пола был покрыт слоем кыра толщиной 5 см., общая толщина пола – 19-20 см. 
Расчищен также фрагмент стенки-перегородки, в которую была вмазана вертикально 
керамическая труба.

При раскопках бани выявлены детали архитектурного декора – плитка из кашина 
с голубой поливой и подглазурной росписью голубого цвета в виде геометрической 
фигуры из треугольников и розетки, украшенные позолотой.

В заполнении помещения найдены десятки монет XIV в. Среди находок следует 
отметить фрагмент поливной керамики с подглазурной росписью кобальтовой краской. 
Появление такой керамики относится к концу XIV в.

За стеной предбанника на уровне выше поверхности основания стены был найден 
клад из 84 монет. Слипшиеся стопки монет имели отпечаток материи, возможно, от 
мешочка, в котором хранился клад. Верхняя дата клада определяется самой поздней 
монетой Абдаллах-хана (1360-1370 гг.) Таким образом, время сооружения и функцио-
нирования бани относится к первой половине XIV в.134
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Глава IV

Мемориальная архитектура:  
мавзолеи и некрополи

Мавзолеи

Ранний ислам, как известно, запрещал возведение надгробных зданий, видя в них 
греховное обожествление человека, но запрет был нарушен уже в IX в. строи-IX в. строи-в. строи-
тельством в Самаре мавзолея над прахом халифа аль-Мунтасира. С тех пор возво-

дились династические семейные усыпальницы-мавзолеи знатным людям, надгробные 
здания над прахом вероучителей, получившие название «мазар» и статус святынь.

Мавзолеи-мазары принято считать культовыми сооружениями, а погребенных в 
них людей – исламскими святыми. 

В системе построек X–XVIII вв. мавзолеи составляют значительную часть. Это 
объясняется популярностью суфизма в Казахстане с его культом могил и традиций 
уважительного, молитвенного отношения к погребениям людей, признанных мудрыми 
и праведными.

Большинство мавзолеев X – начала XIII в. – купольные, чаще всего квадратные, 
многогранные или крестовидные в плане. Квадратное пространство здания обычно 
расширено осевыми нишами, купол на них опирается на тромпы. В двойных куполь-
ных оболочках, появившихся в XI в., верхняя иногда получала форму граненого, кони-XI в., верхняя иногда получала форму граненого, кони- в., верхняя иногда получала форму граненого, кони-
ческого или рифленого шатра. 

Для мавзолеев за доминирующий признак классификации можно принять количе-
ство, расположение и устройство входов. В этом случае классификация выглядит так:

 Центрические здания типа «чортак» с четырьмя осевыми входами, равнозначны-
ми фасадами и пространством. Вариантом этого типа можно считать купольные залы 
с двумя входами на общей оси.

Фасадные мавзолеи – это здания с главным входным фасадом, оформленным как 
портал, декорированным богаче других фасадов и иногда возвышающимся над ними 
подобно порталу-пештаку. Возможны и боковые входы. Эти мавзолеи рассчитаны на 
подход и восприятие с одной главной стороны. Иногда главный фасад отличает от дру-
гих какая-либо одна, но важная особенность, например, фриз с надписью.
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Портальные мавзолеи, главный фасад которых оформлен порталом-пештаком 
с пилонами, выступающими из плоскости фасада (в этом их отличие от зданий преды-
дущего типа), и высотой большей, чем высота других фасадов. Мавзолеи двух послед-
них типов отличаются от аналогичных мечетей отсутствием михраба и ориентацией, 
как правило, по сторонам света.

В особую группу могут быть выделены мавзолеи с многогранным планом, обыч-
но с сильно развитым порталом. По этому признаку такие мавзолеи входят в группу 
портальных. 

Некоторые мавзолеи не отвечают ни одной из перечисленных категорий, – это по 
большей части многокамерные здания, так задуманные, или получившие «нетиповой» 
облик вследствие достроек и перестроек, соединения гурханы с зиаратханой и други-
ми помещениями. Первые опыты построек такого рода датируются XI–XII вв.

Погребения в большинстве мавзолеев этого времени устроены в грунте под полом. 
Но уже в некоторых усыпальницах если не в XI, то в XII в. имеются склепы – неболь-
шие, перекрытые сводом, с лазом-дромосом со стороны входа. Ранние склепы не свя-
заны конструктивно со стенами мавзолеев, но очень точно расположены относительно 
лежащего над ними помещения – доказательство одновременности строительства135.

Каялыкские мавзолеи. О значительном распространении мусульманской куль-
туры в городе Северо-восточного Жетысу уже в домонгольский период говорит обна-
ружение двух мавзолеев, расположенных вблизи восточных ворот города. Материалы, 
собранные в ходе исследования этих сооружений еще раз дают возможность рассмот-
реть внедрение в жизнь горожан мусульманской культуры.

Каялыкские мавзолеи относятся к купольным с выделенным входным главным 
фасадом, декорированным богаче других фасадов и иногда возвышающимся над ними 
подобно порталу-пештаку. Эти мавзолеи рассчитаны на подход с одной главной сторо-
ны136. Возведение богатых мавзолеев в традициях мусульманской архитектуры – явное 
свидетельство ситуации, в которой исламу не удалось искоренить местные обычаи 
или законы и поэтому делалась попытка придать им исламскую окраску, освятить их 
законами ислама137.

Размер внутреннего пространства западного мавзолея – 9,3×8,9 м. Вероятно, фа-
сад имел форму арочной ниши в прямоугольной раме. Портал западного мавзолея был 
шире южного фасада. С двух сторон портала сохранились граненые трехчетвертные 
колонны. Восточный мавзолей был пристроен к западному, причем восточная стена 
западного мавзолея стала общей, объединяющей эти два сооружения. Портал восточ-
ного мавзолея на 3,7 метра отступает в северном направлении, при этом внутреннее 
пространство восточного мавзолея – 5,8×5,8 м. Такое углубление фасада ярко под-
черкивает его подчиненность западному мавзолею. Конструктивно портал мавзолея 
идентичен порталу западного мавзолея.

Перед мавзолеями зафиксирован завал кирпичей от рухнувшей фасадной стены. 
Здесь найдены фрагменты облицовочных плит, украшенных геометрическим и расти-
тельным орнаментом. Многочисленны фрагменты с надписями арабской вязью насх 
и куфи, со сложным переплетением строгих ломаных линий и растительных мотивов. 
Встречаются фрагменты резьбы по ганчу.

На плитах размерами 54×34-45×5,5 см глубокой (до 2 см) резьбой показано слож-
ное переплетение арабского шрифта и фонового орнамента – пальметок, цветов и 
стеблей. В верхней и нижней частях плит вырезана широкая четырехсантиметровая 
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полоса, превращающая соединенные между собой плиты в единую ленту или рам-
ку, декорировавшую вход. Второй тип плит размером 56×39-40×5 см украшен гео-
метрическим орнаментом, где ломаные линии образуют замысловатую композицию 
крестообразных фигур. Глубина резьбы также достигает 2 см. В нижних частях плит 
встречаются мотивы геометризированного растительного орнамента. Сохранились 
фрагменты c неглубоким рельефом до 1 см резьбы по ганчу с растительным и геомет-
рическим орнаментом. Вероятнее всего это детали интерьера мавзолея.

Богатейшее декорирование фасадной части мавзолеев Узгенского мемориального 
комплекса XI–XII вв. можно назвать в качестве одной из наиболее близких аналогий138.

В первом мавзолее вскрыты два погребения. Они были устроены в северной части 
мавзолея по центру, перпендикулярно северной стене. Места захоронения обозначены 
двумя параллельными стенками толщиной в один кирпич, сложенными из жженого 
кирпича размером 27×27×5 см. 

Погребения, обнаруженные в мавзолеях, совершены на глубине 0,6-0,7 м в мо-
гильных ямах размерами 0,92×2,1 м, обложенных по периметру жженым кирпичом. 
Погребения в деревянных ��oбах перекрыты бревнами. Костяки уложены по мусуль-��oбах перекрыты бревнами. Костяки уложены по мусуль-бах перекрыты бревнами. Костяки уложены по мусуль-
манскому обряду – на спине, голова повернута в сторону кыблы.

Первое погребение зафиксировано на глубине 0,65 м между стенками-перего-
родками. Могильная яма по периметру обложена жженым кирпичом. Северо-западная 
сторона на 22 см шире юго-восточной. Глубина ямы 0,62 м, стены сложены из 9 рядов 
кладки. Направление по линии юго-юго-восток на северо-северо-запад. Пол могиль-
ной ямы выложен жженым кирпичом размером 25×25×5,5 см. 

Погребение было перекрыто бревнами, которые обвалились в яму. Захоронение 
совершено в деревянном гробу по мусульманскому обряду. Костяк лежал на спине, ли-
цевая часть головы повернута в сторону кыблы. Череп пробит упавшим бревном. Руки 
были сложены на животе. Правая нога вытянута прямо, левая чуть согнута в колене. 
В верхней части костяка сохранились остатки савана. От гроба сохранились железные 
крепления, деревянные доски совершенно истлели. 

Второе погребение совершено с восточной стороны от первого и по уровню днев-
ной поверхности отделено от него стенкой-перегородкой. Могильная яма обознача-
лась темно-серым пятном, окаймленным по периметру желто-коричневым грунтом с 
галечными конкрециями. 

На глубине 40 см от основания стенки-перегородки под окатанной галькой обна-
ружено перекрытие из 14 бревен. Перекрытие обвалилось в могильную яму. На се-
верном конце, у изголовья был расчищен завал из битых жженых кирпичей, здесь же 
найден фрагмент резного штука с геометрическим орнаментом, фрагменты венчика 
железного котла и поливной чаши (снаружи зеленая, изнутри желтая глазурь).

Бревна перекрытия овальные в сечении, диаметром от 10 до 20 см, положены по-
перек ямы. Крайние бревна оказались на стенках могильной ямы и сохранили перво-
начальное положение.

После удаления перекрытия обнаружен склеп размером 2,05×0,67-0,92 м из сыр-
цовых кирпичей (28×16×7 см, 35×19×7 см). Склеп расширен в сторону изголовья. Глу-
бина могильной ямы 0,7 м (8 рядов кладки). В склепе обнаружено парное захоронение 
в деревянных гробах. Справа, к востоку, лежал костяк взрослого человека. Слева от 
него – детское захоронение. Гробовища истлели, сохранились верхние части крышки 
гроба, железные крепления и кольца. Крепления представляют собой пластинчатые 
скобы и уголки с ажурными концами. 
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В ходе раскопок одного из захоронений восточного мавзолея зафиксирован по-
гребальный инвентарь: золотые перстни с подквадратной площадкой и растительной 
орнаментикой; золотая серьга, украшенная миниатюрным расширением в виде куба 
со срезанными вершинами. Нашейное украшение с золотыми полыми подвесками в 
виде вытянутой сферы, оформленной в местах пайки пояском двойного витого кан-
нелюра, мелкими золотыми сферическими подвесками, бирюзовыми и жемчужными 
бусинами.

Многочисленные мемориальные постройки, аналогичные раскопанным Каялык-
ским мавзолеям, имеют широкий хронологический и территориальный ареал.

Мавзолеи Каялыка, как, например и многочисленные золотоордынские мавзолеи, 
имеют одну общую особенность – захоронения либо совершены с отклонениями от 
мусульманского обряда (погребенный находился в гробу), либо сопровождались раз-
нообразным погребальным инвентарем139. Захоронения в мавзолеях принадлежали 
представителям высшего сословия.

Мавзолей городища Орнек. За пределами центрального укрепления городища 
Орнек, в юго-западной части при вскрытии холма высотой 1,5 м и диаметром 30 м 
были выявлены две разновременные постройки. Верхняя из них представляла собой 
остатки мавзолея со стенами, ориентированными по сторонам света. Стены сложены 
из сырцового кирпича размером 21×20×9 см. Сохранившаяся высота стен 0,7-0,8 м, 
толщина – до 0,8 м. Размеры постройки по внешнему обводу стен 7,5×7,5 м. Пол мав-
золея вымощен прямоугольным жженым кирпичом (24×12×4 см).

Мавзолей использовался под коллективные захоронения, совершаемые в скле-
пах из сырцового кирпича. На полу его находились остатки деревянного перекрытия. 
У южной стены найдены обломки деревянных обугленных досок. Один из обломков 
размерами 55×12,5×2,5 см украшен растительным орнаментом. Датируется мавзолей 
XI–XII вв.140

Мавзолей Отрара XIII–XIV вв. расположен западнее центральных развалин 
в 1 км, где находилась группа из нескольких бугров.

Один из них имел вид возвышенности овальной формы (18×20 м), вытянутой 
с востока на запад, высотой 1,5 м. Западная часть бугра была разрушена при проведе-
нии оросительного канала. В разрезе виднелись кирпичи из обожженной глины. Рас-
чистка выявила остатки западной стены длиной 7 м, толщиной 0,8 м. Кладка сохрани-
лась в северном конце на высоту 40 см, в южном – 5 см.

В дальнейшем были раскопаны остатки стены и северо-восточный угол здания. 
Стены не имели фундамента, их основание находилось на глубине 1,5 м от верши-
ны бугра. Сложены они из кирпича квадратной формы, желтого и красного обжига. 
Размеры кирпича 25×25×5, 26×26×5, 27×27×5 см. Чаще всего использовался кирпич 
27×27×5 см, реже всего – 25×25×5 см. Кирпич клали плашмя, скрепляли раствором из 
жидкой глины желтого цвета. Сохранившаяся высота стен от 5 (один кирпич) до 96 см, 
толщина 80 см (3 кирпича). Наибольшую высоту имел северо-восточный угол – 61-
96 см. Различная высота стен объясняется тем, что еще в древности они были разо-
браны на кирпичи для вторичного использования.

Расчистка показала, что стены являются остатками здания квадратной в плане 
формы (длина южной и северной стен – 10,7 м, западной и восточной – 10,4 м), ориен-
тированного по сторонам света с небольшим отклонением (15°) к востоку. Здание но-
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сило культовый характер. Отсутствуют хозяйственные сооружения (очаги, тандыры), 
незначительны находки керамики, в основном поливной. Здесь располагался мазар.

Раскопки дали интересный материал о мусульманских захоронениях в склепах. 
Склепы сложены из сырцового кирпича размером в основном 20×40×8 см, изредка 
19×39×8 см. Скрепляющим раствором служила жидкая глина. Толщина стенок скле-
па – один кирпич, сохранившаяся высота – 25 см. Кирпичи клали плашмя. Склепы 
имели прямоугольную форму, у некоторых боковые стены слегка выгнуты и сужены к 
головной и ножной частям. Длина склепов от 1,5 до 2,2 м, в зависимости от роста по-
гребенного. Ширина варьируется от 0,8 до 1 м. Ориентированы они по линии юг-север 
с незначительным отклонением к западу.

Характер перекрытия склепов из-за разрушенности проследить не удалось. 
Установлено, что кирпичи в боковых стенах клали строго вертикально, без напуска 
внутрь.

Склепы располагались одиночно и рядами, иногда параллельными, соприкасаясь 
короткими стенками. Сооружены они на глубине от 0,3 до 1,7 м от вершины бугра, не-
которые на уровне основания стены, вдоль нее.

Обряд погребения везде одинаков. Погребения произведены на пахсовой площад-
ке толщиной 20 см. Все захоронения одиночные, за исключением одного, где погре-
бены женщина и ребенок. Умершие лежали в вытянутом положении на спине. Руки 
согнуты в локтях, кисти рук находятся на лобке. У одного погребенного кисти поло-
жены на грудь, у двух – кисть левой руки лежала на лобке, кисть правой – на груди. 
Все погребенные головами ориентированы на север, некоторые повернуты лицом на 
запад. Вещи отсутствуют.

Всего раскопано 20 захоронений. Они располагались вокруг здания и в квадрате 
стен. Очевидно, кладбище было устроено на месте разрушившегося мазара, которое 
считалось священным.

Фрагменты поливной керамики характеризуются красным ангобом и поливой зе-
леного и красного цветов. Встречается керамика, покрытая синей глазурью. Датирует-
ся мавзолей XIII–XIV вв.141

Мавзолей Арыстан-баба воздвигнут над погребением известного тюркского 
шейха, который был учителем Ходжа Ахмеда Яссави в отроческие годы. Имя Арыстан 
баба неоднократно упоминается в хикметах Ходжа Ахмеда.

После смерти Арыстан баба был похоронен неподалеку от Отрара, рядом с горо-
дищем Куйрыктобе, отождествленным со столичным городом округа Отрар-Фараб в 
X–XI вв., Кедером. Следует подчеркнуть, что в Кедере в X в. была построена мечеть, 
возможно, одна из первых в этом регионе142. 

Вблизи Куйрыктобе обнаружен один из самых ранних мусульманских некропо-
лей143. 

История мавзолея связана с его, видимо, полным разрушением, затем восстанов-
лением при Тимуре в конце XIV – начала XV в., разрушением от землетрясения в 
1860 г. и сооружением нового мавзолея, а затем в 1909 г. было построено сооружение, 
которое состоит из мавзолея и мечети144.

Мавзолей многокамерный и состоит из собственно мавзолея – усыпальницы 
Арыс танбаба, пристроенной гурханы с захоронениями его учеников и последователей, 
айвана и мечети. Над усыпальницами возвышаются два купола. Центром композиции 
является портал, стрельчатая арка которого опирается на расширяющиеся к низу пило-
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ны. Мечеть имеет столпную конфигурацию. Шесть деревянных колонн поддерживают 
перекрытия. Две колонны датируются концом XIV–XV в.145 

В ходе консервационных работ на мавзолее в 2004 г. в помещении гурханы была 
произведена разборка пола, и при этом на глубине 12 см был обнаружен угол поме-
щения, сложенный из жженого кирпича. Размеры обнаруженного кирпича аналогич-
ны размерам кирпичей мечети Кедера. Размеры его18×9×3,5 см и 19,5×15,5×5,5 см. 
В траншее была установлена сохранившаяся высота северной стены: 49 см (10 рядов 
кладки), длиной 2,96 м.

Были вскрыты и остатки других конструкций из жженого кирпича. Исследовате-
ли установили, что в истории мавзолея четко выделяется первоначальная постройка 
XII в. и постройка конца XIV в., включившая в себя постройку XII в.146

Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави находится в центре города Туркестана.
Первая постройка мавзолея над могилой Ходжи Ахмеда Ясави, как выяснилось, 

относится к более раннему времени.
С декоративным обликом этой ранней постройки исследователи связывают не-

сколько фрагментов терракотовых резных плит, найденных в разные годы при рестав-
рации, а само здание считается полностью разрушенным в конце XIV века при строи-XIV века при строи- века при строи-
тельстве по велению эмира Тимура на этом месте грандиозного комплекса ханаки.

От него сохранились, как принято считать, обнаруженные при зондаже стен 
XIV века в районе гурханы отдельные участки ранних стен, облицованные парными 
кирпичиками со вставками – «бантиками» и фрагменты резных терракотовых плиток. 
На основании подобных весьма фрагментарных данных можно было предположить, 
что мавзолей над прахом святого был сооружен сразу после его погребения в 1166 году, 
декоративное оформление его соответствовало стилю своего времени, а «сравнительно 
мелкий рисунок орнаментов говорил о том, что размеры мавзолея были невелики». 

С.Г.Хмельницкий полагал, что «мавзолей XII века над могилой ходжи Ахмеда 
Ясави представлял собой, вероятно, квадратное помещение со сторонами длиной 7,5 м 
и неглубокими осевыми нишами на всех сторонах, которые были прорезаны входа-
ми, – здание должно было быть центрическим, типа чортака».

Есть все основания считать, что первый мавзолей ходжи Ахмеда Ясави в Туркес-
тане был отнюдь не заурядной скромной постройкой, а стоял в одном ряду с самыми 
элитными и совершенными по декоративным свойствам памятниками своей эпохи147.

Исследователи считают, что мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави –многофункциональ-
ный комплекс, который правильнее считать ханакой. Здесь имеется джамаатхана – зал 
для собраний и зикров, гурхана – помещение с погребением Ходжа Ахмеда Ясави; 
мечеть; большой и малый аксарай – помещения для совещаний и богословия диспутов, 
китаб-хана – помещения библиотеки и переписки бумаг, размеры постройки 60×50 м, 
высота – 15 м.

Купола и арки портала поднимаются до отметки 38 м.
Осевое расположение основных помещений на фасаде выявлено мощными объе-

мами арки главного портала, куполами джамаатханы и усыпальницы. Архитектура 
фасадов проста и почти лишена элементов пластики. Большие гладкие плоскости стен, 
изредка прорезаны оконными и дверными проемами. 

У основания с трех сторон мавзолей опоясывает панель из плит желтого песча-
ника, над которой – полутораметровая полоса поливных изразцов. Все стены выше 
панели, барабаны и купола покрыты голубыми, синими, белыми изразцами в виде 
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крупных узоров на желто-синем фоне кирпичей. Величественный портал остался без 
украшений.

Двери с резьбой и следами инкрустации из кости открывают вход в центральное и 
самое большое помещение размером 18,5×18,5 м. В центре зала стоит огромный брон-
зовый котел, который по преданию, отливался недалеко от селения Карнак, в 25 км 
к северо-западу от Туркестана. Когда-то в него наливалась подслащенная вода, раз-
дававшаяся по окончании пятничной молитвы.

За центральным залом – казанлыком, находится усыпальница Ходжа Ахмеда, 
надгробие которого сложено из гладких плит светло-зеленого серпентинита. Также 
скромно и само помещение: белые стены снизу одеты голубой изразцовой панелью 
с синими угловыми полуколонками.

В мавзолее много других помещений – мечеть и худжры для паломников. Некото-
рые из них вскоре после постройки были превращены в склепы. Намогильные камни 
XV–XIX вв. называют имена погребенных.

В архитектурно-художественной отделке памятника средневековые мастера при-
менили все виды прикладного искусства: это резьба по дереву, алебастру, кости, камню 
и металлу; поливные изразцы, окрашенные в синий, голубой, белый цвета; кирпичную 
кладку, образующую сложный орнаментальный узор.

Тексты из Корана занимают места на подкупольных фризах, в обрамлении михра-
ба и выполнены канонизированным почерком. Ковровые заполнения стен со стилиза-
цией букв содержат часто повторяемые богословские сентенции. Особо декорирован 
ребристый купол усыпальницы, сплошь украшенный глазурованными полихромными 
плитками. 

Туркестанский памятник в связи с незаконченностью строительства и, в частнос-
ти, с незавершенностью портала позволяет выявить технологические особенности 
средневекового строительства. Здесь сохранились древние деревянные строительные 
леса, приспособленные для поднятия грузов. Обожженная кирпичная кладка позво-
ляет понять принцип возведения большепролетных арок. В помещениях портальной 
части сохранились следы временных лестниц строительного периода, гнезда в стенах 
для крепления кружал куполов, гипсовые шаблоны арок.

Уже современники по достоинству оценили постройку. «Мавзолей Ахмеда Ясе-
ви, – писал Рузбехан, – одна из самых монументальных построек во всем мире. В ар-
хитектуре мавзолея проявлено человеческое искусство до поразительности и восхи-
щения». 

Мавзолей Есим-хана. Главный фасад мавзолея обращен на восток и оформлен 
порталом. Основания стен сложены из жженого кирпича размером 25×15×5 см. Остат-
ки стен с нишами свидетельствуют о купольном перекрытии мавзолея. 

Мавзолей был облицован глазурованными плитками, покрытыми голубой, сине-
желтой и зеленой глазурью.

В юго-восточной стене находился вход в склеп, имевший крестообразную плани-
ровку. Стрельчатые арки поддерживали плоский свод высотой 3 м. Пол был вымощен 
жженым кирпичом. Постройка мавзолея, скорее всего, относится к XVII в.148

Подземный мавзолей Туркестана. В 1951-1957 гг. специальная научно-рестав-
рационная производственная мастерская Государственного строительного управления 
Узбекской ССР занималась реставрацией мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави. Руководитель 
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этой работы Т.Карумидзе в 1954 г. обнаружила основание мавзолея, расположенного 
в 10 м от северо-западной стены Большой Аксарай.

В 1997 г. Туркестанская археологическая экспедиция продолжила исследования. 
В ходе работ было расчищено подземное квадратное в плане сооружение. Длина его 
стен разная: северо-западной – 3,97 м, юго-восточной – 4,1 м, юго-западной – 4,12 м, 
северо-восточной – 4,09 м. Размер кирпичей – 28×28×5 см; 26×26×5 см; 29×29×6 см. 
В юго-западной стене имелся вход, к нему примыкал коридор-дромос. Толщина его 
стен 0,4-0,5 м, высота 1,34 м – 15 рядов кирпичной кладки. Внутренний размер соору-
жения – 3,1×3,08×3,14×3,13 м, ширина прохода – 1,2 м.

Сооружение перекрыто куполом высотой 2,54 м.

Мавзолей Кок-Кесене полностью разрушен, но сохранились фотографии и опи-
сания. Мавзолей в плане квадратный, под полом был устроен склеп. Вход выделен 
стройным порталом со стрельчатой аркой. Главный объем представлял квадратную 
призму, переходный восьмигранник, шестнадцатигранный барабан и конический ша-
тер. Мавзолей снаружи был облицован цветными глазурованными кирпичами, обра-
зующими геометрический узор, и многоцветными мозаиками, внутри под куполом 
проходила арабская надпись. 

Композиция мавзолея Кок-Кесене, его пропорции, шатровый купол восходят 
к традициям хорезмской архитектуры XIV в., самым ярким образцом которой является 
так называемый мавзолей Тюрябек-ханым в Куня-Ургенче. Судя по стилю и истори-
ческой ситуации, Кок-Кесене возведен около середины XV в. и связан с захоронением 
одного из видных узбекских ханов, может быть, Абулхайра149.

Мавзолей Кердери I находится на дне высохшей части Аральского моря.
До раскопок памятник представлял собой вытянутый овальный в плане бугор раз-

мерами 42×30 м и высотой около 2,3 м, ориентированный длинной осью по линии 
север-юг.

Центральную часть его образуют развалины прямоугольной постройки, основа-
ния стен которой толщиной 1,45-1,65 м сложены из каменных плит. Размеры построй-
ки 8×24 м. Постройка разделена двумя поперечными стенами на три помещения. Вок-
руг фундамента и на его поверхности лежали облом ки и целые обожженные кирпичи 
(25×25×5 см). Среди кирпичного завала найдено несколько фрагментов глазурованных 
и неглазурованных декоративных плит с резным и штампованным орнаментом.

Портал был возведен из обожженного кирпича и декорирован поясами глазуро-
ванных и неглазурованных плит с резным орнаментом. К центральному поминально-
му помещению – зийаратхане, где совершались обряды поклонения, с юга и севера 
примыкали два прямоугольных помещения меньших размеров (6,6×6,5 м и 7,4×7 м).

В южном помещении пол был частично выложен обожженным квадратным кирпи-
чом. Северное помещение было гурханой – местом захоронения. Здесь под полом была 
расчищена купольная часть подземного погребального склепа. Центральная часть ку-
пола обвалилась, но он хорошо сохранился в углах. Купол относится к типу «балхи».

Из находок наиболее интересны фрагменты глазурованных терракотовых плит 
с резным орнаментом. Сравнительный анализ этих фрагментов декоративных плит по-
казывает, что данный орнаментальный стиль и технология присущи среднеазиатским 
(Хорезм), а если шире – золотоордынским памятникам XIV в.

Датируется мавзолей серединой XIV в.150
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Мавзолей Кердери II. Поселение, условно названное Арал-Асар, находится 
в 65,2 км от современного поселка Каратерен, расположенного в 370 км к северо-
западу от Кзылорды. Этот поселок еще недавно стоял на берегу Арала, но сейчас море 
ушло от него на 320 км.

Общая площадь поселения Арал-Асар составляет 6 га. На поверхности в боль-
шом количестве найдены хозяйственные предметы: мельничные жернова, керамичес-
кие сосуды и их обломки, фрагменты железных и бронзовых изделий.

Строительные конструкции сейчас плохо различимы на поверхности. Они размы-
ты и сглажены водами Арала.

Жители средневекового населенного пункта занимались земледелием, выращи-
вали зерно. Найдено 14 жерновов и расположенных рядом помещений для хранения 
муки – хумданов. Было развито мукомольное производство.

Собранная поливная керамика бирюзового, темно-синего и черного цветов свиде-
тельствует о жизни городища в конце XIV в.

В шурфе на глубине 0,3 м обнаружена поверхность, выложенная обломками жже-
ного кирпича. В центре этой кладки находился большой сосуд – хум, более чем на три 
четверти зарытый в землю, а жженым кирпичом была обложена верхняя его часть так, 
что были скрыты плечики сосуда. 

Городище «однослойное» и существовало короткое время, возможно, несколько 
десятилетий. Раскопки на городище, проведенные осенью 2005 г., подтвердили крат-
ковременность жизни в этом населенном пункте. Были найдены две серебряные моне-
ты, чеканенные в Золотой Орде и датированные серединой XIV в. Первая – джучиды 
XIV в., чекан Джанибек хана (1341-1357) в Сарае ал-Джадиде (?), год утрачен. Вторая – 
джучиды XIV в. чекана Науруз-бека. Он правил в 760-761 гг.х./1358-1361 гг., чекан 
Сарая ал-Джадида, год утрачен.

С южной и юго-восточной стороны поселение ограничивается некрополем раз-
мером 110×400 м. Территория ее определяется концентрацией жженого кирпича.

Руины центрального мавзолея локализуются на некрополе, расположенном рядом 
с поселением Арал-Асар. До раскопок это был оплывший холм высотой 1,6 м. Хоро-
шо сохранилась обнажившаяся каменная кладка фундамента внешней северной стены 
мавзолея. Он сложен из плит в три ряда шириной 2,2 м.

Мазар, находящийся в западном секторе на удалении 130 м от центрального мав-
золея, имеет четкие границы, свидетельствующие о его прямоугольной форме. Размер 
холма 14,7×11 м, высота 0,2-0,3 м – по форме и расположению идентичен центрально-
му сооружению комплекса. Поверхность усыпана фрагментами и целыми жжеными 
кирпичами, на многих из них в центре прослеживается глубокая линия, прорезанная 
через всю плоскость.

Второй мазар находится в 25 метрах к востоку от центрального мавзолея, его раз-
мер 6×5 м.

В ходе работ выяснилось, что центральный мавзолей ориентирован углами по 
сторонам света и имеет в плане форму прямоугольника. Стены мавзолея были вы-
ложены жженым кирпичом 25×25×5 см. Юго-западная стена сохранилась на высоту 
в шесть рядов кирпичей.

Внутреннее пространство мавзолея представлено помещением гурханы со сторо-
нами 5,5×5,5 м. Вход в мавзолей находится в западной части сооружения, оформлен 
портальной нишей шириной 2 м, прямоугольное обрамление и свод которой был укра-
шен поливными кирпичами с растительным и геометрическим орнаментом и араб-
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скими надписями. Найденные здесь же фрагменты декоративных округлых кирпичей 
позволяют предположить, что архиволы арки опирались на трехчетвертные колонны, 
встроенные в углы ниши.

По всей видимости, внутренние стены гурханы были украшены четырьмя осе-
выми нишами глубиной около 1 м, в юго-восточной нише устроен вход, а в северо-
западной, более глубокой, находилось основное погребение мавзолея. Пол помещения 
выложен прямоугольными жжеными плитами размером 44×27×6,5 см. 

В мавзолее было выявлено семь погребений типа сагана. Исключение составляет 
погребение № 1, расположенное в северо-западной осевой нише. Захоронение было 
разграблено уже в наши дни. Решение конструкций этого погребения видится инте-
ресным и не типичным для этого времени. Оно выложено камнями в виде цисты и 
перекрывалось тремя массивными плитами. Останки человека в погребении не со-
хранились.

В восточном углу центрального зала было вскрыто и расчищено погребение. Склеп 
представляет конструкцию из восьми горизонтальных рядов кирпичей общей высотой 
0,46-0,5 м. Ширина по внешней лини кладки кирпича – 1,49 м, длина по внешней ли-
нии верхней кладки – 2,95 м. Склеп длинной стороной ориентирован по направлению 
северо-запад – юго-восток. Внутри погребальной камеры находился гроб. Сверху он 
был перекрыт двумя досками. Погребенный был захоронен по обряду трупоположе-
ния на спине, головой на северо-запад, руки вытянуты вдоль туловища. 

Во время зачистки захоронения у левого плеча была найдена золотая серьга с 
окончанием в виде головки хищника и небольшой подвеской с камнем. Такая же серь-
га зафиксирована в районе костей стопы. Сережки изготовлены в виде стилизованной 
головы дракона, кусающего свой хвост, в дополнение к украшению подвешен камень.

К южной стене мавзолея примыкали два погребения № 18 и № 19. 
Погребение № 18 (детское). Размеры сделаны по внешней кладке кирпича: длина – 

104 см, ширина – 105 см. Кладка «ёлочкой», состоит из 8 рядов кирпичей
Под перекрытием находилась крышка деревянного гробика длиной 72 см, шири-

ной – 21-25 см, толщина крышки гробика и стенок – 1,5-2 см. При выборке заполнения 
гробика на глубине 5 см от крышки обнаружен череп младенца. Расчистка показала, 
что скелет лежал вытянуто на спине, ориентирован головой север. 

Погребение № 19 (детское). Центральная закладка полости погребения длиной 
1,55 м и шириной 1 м вертикально поставленным кирпичом «в елочку» произведена 
в три линии: две параллельные, состыкованные углами. Третья – верхняя, установлена 
в ромбовидный паз, образованный первыми двумя линиями кирпича. 

Крышка гроба в районе головы (северная сторона) провалилась под тяжестью 
земли относительно стенок на 5-7 см. Размеры гроба: длина – 1,16 м, ширина «в го-
ловах» – 0,37 м, высота – 0,28 м; ширина «в ногах» – 0,27 м, высота – 0,18 м. Длина 
скелета – 0,87 м. Скелет лежит вытянуто на спине, ориентирован по линии север – юг, 
поворота черепа на юго-запад не отмечено.

Погребение № 20 находится в юго-западной части центрального зала. 
Погребение состоит из внешнего прямоугольника, внутреннего и сверху сагана 

завершается одним рядом кирпичей, ширина которого равняется длине 2-х цельных 
кирпичей и одной четверти. Размеры саганы: длина – 2,3 м, ширина – 1,4 м. Погре-
бенный находился в гробу. Крышка гроба двускатная: из двух досок, скрепленных в 
центре деревянным шипом. Северная торцевая стенка (в головах) двускатная, пятиу-
гольная. Размеры гроба: длина – 1,84 см, ширина северного торца (в головах) – 0,6 м, 
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высота (по коньку) – 0,3 м, ширина южного торца (в ногах) – 0,24 м, высота по краям 
у боковых стенок – 0,2 м.

Скелет длиной 1,4 м лежит вытянуто на спине, череп лицевой частью слегка по-
вернут на юго-запад. Левая рука лежит поперек туловища, кисть справа от позвоноч-
ника. Правая рука вдоль туловища, ноги вытянуты. Череп имеет следы прижизненных 
рубящих ударов. 

Погребение № 21 находится в северо-западной части центрального зала мавзолея. 
С северной стороны примыкает захоронение № 22; с западной – захоронение № 20. 
Сагана состоит из внешнего и внутреннего прямоугольника, сложенного из жженого 
кирпича стандартного размера. Верх саганы выложен кирпичом в один ряд шириной 
на длину 2-х кирпичей. Размеры: длина – 2 м, ширина – 1,38 м. Гроб находился ниже 
нижнего ряда кирпичной кладки. Размеры могильной ямы: по линии север-юг – 2,05 м, 
запад-восток – 1,4 м. Гроб размером: длина север-юг – 2 м; ширина «в головах» – 0,67 м, 
«в ногах» – 0,35 м. Дно собрано из четырех плашек шириной 10-15 см, толщиной 2 см. 
Высота гроба «в головах» – 0,3 м, «в ногах» – 0,25 м. Скелет длиной 1,67 м лежит вы-
тянуто на спине, головой слегка повернут на север, руки согнуты в локтях.

В погребении 21 на глубине 0,3 м от кладки обнаружены следы камышовой под-
стилки, а под ней перекрытие из жердей (толщиной 7-10 см), лежащих поперек моги-
лы. После снятия перекрытия произведена зачистка. 

Погребение № 22. Надмогильное сооружение находится возле северного угла мав-
золея, состоит из внешнего и внутреннего прямоугольника, сверху заложено одним 
рядом жженого кирпича. Размеры саганы: длина – 2,37 м; ширина – 1 м. Размеры мо-
гильной ямы 1,95×0,82 м.

Погребение совершено в гробу размером: длина 1,87 м, ширина «в головах» – 
62 см, «в ногах» – 38 см; высота одинаковая – 24 см. Крышка гроба собрана из четырех 
досок шириной 12-15 см, дно – из трех досок шириной 17 см, толщина досок 2 см. 
Скелет длиной 1,74 м лежал вытянуто на спине, череп лицевой стороной слегка повер-
нут на юго-запад, левая рука вытянута вдоль тела, правая – согнута в локте и кистью 
лежит на животе (фаланги пальцев в области таза). Разделительная стенка погребений 
21 и 22 – общая, погребения совершены одновременно.

В северной части портала мавзолея были произведены зачистки на площади 
2,5×5 м. В ходе работ была выявлена рухнувшая в западном направлении портальная 
арка, законсервированная в таком положении двадцатисантиметровым слоем фраг-
ментов кирпича фасадной и северной стен мавзолея, смытой морем в южную сторо-
ну. Арка представляет собой дугообразную кладку из кирпича стандартного размера 
(25×25×4,5 см) в один ряд, перемежающихся слоями раствора серого цвета. Внутрен-
няя сторона арки (южная) была украшена вставками из кирпичиков (9,5×5×2,5 см), 
покрытых глазурью синего цвета. Фиксируется 41 кирпич, положенный в один ряд 
горизонтально, формирующий внешнюю сторону арки. Предположительно, под пер-
выми «подпяточными» кирпичами фиксируется деревянная плаха размером 18×7 см. 
Орнаментации могли идти поясками в «шахматном» порядке. На данной линии кладки 
глазурованные кирпичики, отмеченные выше, прослеживаются после 23 ряда кладки 
(счет от «подпяточного» кирпича), и выше, через два совмещенных ряда повторяются 
дважды. С внутренней стороны кладки фиксируется два ряда кирпича, положенного 
вертикально, толщина раствора в этой кладке достигает 2 см. К двум вертикальным 
рядам кирпича вплотную примыкает горизонтальная кладка нескольких кирпичей, по-
ложенных, видимо, «вперевязку».
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В южном углу центрального помещения мавзолея под полом был обнаружен клад 
железных изделий.

Постройка мавзолея относится к середине XIV в., к этому же времени можно от-XIV в., к этому же времени можно от- в., к этому же времени можно от-
нести и захоронения в нем151.

Мавзолей Абат-Байтак расположен в 12 км к югу от пос. Талдысай Хобдинского 
района Актюбинской области на вершине водораздела рек Большая Хобда и ее левого 
притока р. Карасу в урочище Бескопа. Впервые мавзолей упоминается в известном труде 
П.Рычкова «Топография Оренбургская», где сказано, что в 1750 г. инженер Ригельман у 
впадения р. Карасу в Большую Хобду нашел и срисовал «немалые каменные строения, 
наподобие пирамид сделанные, которые у киргизов называются астаны, и сказывают, 
якобы тут погребены знатные люди, из которых, однако, называют они Байтан. Они 
же объявили ему, Ригельману, что тут в старину город бывал…»152. Как значительный 
памятник архитектуры позднего средневековья он упоминается в работе известного 
оренбургского краеведа дореволюционной поры А.И.Кастанье, посвященной мемо-
риальным памятникам казахской степи. Им впервые были опубликованы фотогра-
фии памятника153. Вероятно, первые обмеры мавзолея были произведены инженером 
Г.Герасимовым в 1947 г. Он обмерял уже полуразрушенный мавзолей. По его данным 
нижний объем памятника представлен как восьмерик154. Этому способствовало раз-
рушение южной части памятника («портальной»), что привело к неоднозначной трак-
товке его архитектурно-планировочного облика последующими исследователями155. 
М.Мендикулов полагал, что данный мавзолей относится к «центрически-шатровому 
типу надгробных сооружений, имеет квадратный план (8,13×8,25 м) по наружному 
контуру стен»156. Как однокамерную портально-купольную постройку (9,25×9,8 м) 
реконструировал план мавзолея и С.И.Аджигалиев, которому принадлежит наиболее 
полное историко-архитектурное исследование мавзолея157.

В начале 60-х годов архитектором-реставратором А.Итеновым был разработан 
план консервации (с элементами реконструкции) мавзолея. Как теперь становится 
ясно, разработка плана мавзолея была осуществлена без должного учета первоначаль-
ной планировки постройки: не были проведены достаточные археологические иссле-
дования оснований средневековых стен. М.Мендикулов датировал Абат-Байтак пер-
вой четвертью XIII в., сделав предположение о возможности его постройки в период 
тесных контактов кыпчаков с Хорезмом. Однако С.И.Аджигалиев по архитектурно-
стилевым признакам, а также на основе анализа сопровождающей памятник легенды 
отнес его постройку к рубежу XIV–XV в.158 Отметим, что однотипный мавзолей Кесе-
не в Южном Зауралье вполне аргументировано датируется XIV в.159 

Археологические раскопки в 2004 г. были проведены на двух основных участках: 
внутри помещения гурханы (по всей площади) и на участке помещения зиаратханы, 
которая была некогда разрушена160. На этих участках за многие века существования 
памятника накопился слой строительного мусора и пыли толщиной от 0,7 до 1,1 м.

На участке зиаратханы в результате археологических работ выявлен первоначаль-
ный пол помещения, вымощенный обожженным кирпичом. Он залегал на глубине 
1,1 м от уровня современной дневной поверхности. Кирпичная вымостка четко зафик-
сирована в западной и восточной частях помещения. Ширина зиаратханы по линии 
север – юг равна 2 м.

Поскольку часть помещения, расположенная вдоль центральной оси, на которой 
располагался вход в мавзолей, была разрушена, то установить ширину дверного про-
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ема не представляется возможным. Но есть основание полагать, что дверной проем 
был устроен в нише глубиной 0,5 м и шириной не менее 5 м. Четко зафиксирован за-
падный угол этой ниши.

Также невозможно определить ширину дверного проема, соединявшего зиаратха-
ну и гурхану, поскольку разделяющая их стена основательно разобрана.

Следы первоначальной восточной и части южной стены зиаратханы были пере-
крыты позднейшей «реставрационной» кладкой современным кирпичом на цемент-
ном растворе. Поэтому удалось лишь зафиксировать основание (1-2 ряда кирпича) 
внутренней грани южной стены в восточном и западном углах помещения. Четко 
выявлены северо-западный и северо-восточный углы по уровню первоначального 
пола.

В гурхане так же как и на месте зиаратханы, за многие века накопился толстый 
(0,7-0,9 м) слой мусора и строительных обломков. Площадь гурханы 5,2×5,2 м. Рас-
чистка велась по всей площади помещения. На глубине 0,7-0,9 м выявлены остат-
ки вымостки пола помещения квадратным обожженным кирпичом. Но в результате 
многочисленных перекопов (устройство погребений) эта вымостка сохранилась лишь 
на отдельных участках. 

После расчистки всей площади помещения были выявлены могильные ямы не-
скольких погребений. Ямы были заполнены грунтом и обломками обожженного кирпи-
ча. Стало ясно, что надмогильные сооружения (сагана) во всех случаях разрушены и мо-
гилы некогда подверглись вскрытию. Были расчищены три могильные ямы погребений.

Погребение 1 расположено в центре северной половины помещения гурханы. 
Стенки могильной ямы обложены обожженным кирпичом половинного формата 
(24×12×5 см) на алебастровом растворе. Дно погребального ящика также выложе-
но квадратным обожженным кирпичом. Ширина могильного ящика – 0,8 м, длина – 
2,25 м. Глубина дна от уровня первоначального пола – 1,5 м. Высота кладки стенок 
из обожженного кирпича в 12 рядов. Выше кладка северной и южной стенок идет с 
напуском, образуя сводчатое перекрытие ящика. В перекрытии имеется грабительская 
дыра. В заполнении могильной ямы встречены обломки и целые обожженные кирпи-
чи, кости человеческого скелета, фрагменты истлевшей древесины.

На дне могильного ящика расчищен скелет погшребенного. In situ сохранилась 
верхняя часть грудной клетки и предплечья, лежавшие под слоем истлевших дере-
вянных досок. Судя по стертости зубной эмали, погребенный был зрелого возраста, 
размеры костей скелета свидетельствуют о внушительном телосложении. На дне ямы 
среди древесного тлена расчищены железные детали от крепления досок гроба (плас-
тины, скобы, уголки). Среди этих деталей обнаружена железная булава с ребристой 
головкой и круглой втулкой для рукояти. Ее общая высота – 19,5 см, диаметр втул-
ки – 2,6 см. Г.А.Федоров-Давыдов считал этот вид оружия не свойственным кочевни-
кам161. Но позже «булавы-шестоперы» он упоминает в арсенале вооружения воинов-
горожан, отмечая при этом, что это вооружение особо не отличалось от вооружения 
«степняков»162. В данном случае, возможно, эта булава служила скипетром.

Монументальность погребальной постройки, размещение погребения в центре 
гурханы, находка булавы говорят о высоком социальном ранге погребенного, для ко-
торого, следует полагать, и был построен такой мавзолей.

Погребение 2 расположено южнее погребения 1. Это простая могильная яма 
(2,1×0,8 м, глубиной 1,6 м), заполненная землей, обломками обожженного кирпича. 
Среди них найдено несколько обожженных длинных облицовочных кирпичиков.
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Погребение 3 находится южнее погребения 1 (в полуметре) на одном уровне с 
погребением 2. Могильная яма выложена обожженным кирпичом в 10 рядов на але-
бастровом растворе. Длина образовавшегося ящика – 2,05 м, ширина – 0,8 м, глуби-
на – 1,5 м. На дне ящика расчищен непотревоженный женский скелет длиной 1,45 м. 
Скелет вытянут на спине, ориентирован головой на запад, кисть левой руки находится 
в области лобка, правая рука вытянута вдоль туловища. На месте одежды найдены 
пучки золотой нити, которой была прошита ткань одежды или погребального савана, 
которым была обернута погребенная.

«Мавзолей батыра Абата» послужил основой формирования казахского некрополя 
XVII – начала XX в., состоящего из сырцового мавзолея и ансамбля из более 200 над- – начала XX в., состоящего из сырцового мавзолея и ансамбля из более 200 над-XX в., состоящего из сырцового мавзолея и ансамбля из более 200 над- в., состоящего из сырцового мавзолея и ансамбля из более 200 над-
гробных стел – кулпытасов163.

Однотипный с Абат-Байтаком мавзолей Кесене находится на юге Челябинской 
области у пос. Варна. Среди местных жителей он известен как «Башня Тамерлана»164. 
Он привлек внимание таких известных исследователей и краеведов, как П.И.Рычков, 
П.С.Паллас, А.И.Кастанье. В 1889 г. Э.А.Петри провел раскопки и обнаружил остатки 
трех погребений. На покойниках были остатки шелковой одежды. Кроме того, в погре-
бениях был найден фрагмент деревянной палицы (шокпар), окрашенной в малиновый 
цвет, а также серьга и перстень, что позволило отнести Кесене к XIII–XIV вв.

Сопоставление этих двух памятников – мавзолеев Абат-Байтак и Кесене показы-
вает, что они аналогичны не только по внешнему архитектурному облику и строению, 
но и почти совпадают по основным параметрам. Так, оба мавзолея в основании имеют 
прямоугольник.

Близкими по планировочному и объемно-архитектурному решению мавзолею 
Абат-Байтака, вероятно, были и мавзолеи, открытые и исследованные Уральской ар-
хеологической экспедицией Института археологии им. А.Х.Маргулана на некрополе 
городища Жайик в окрестностях г. Уральска. Особенно так называемый «Малый мав-
золей». Датируются они временем жизни расположенного рядом городища, т.е. кон-
цом XII – первой половиной XIVв.165

Снаружи мавзолеи выглядели как прямоугольные объемы [размерами 9×12 м у 
малого (размеры почти точно совпадают с размерами и пропорциями мавзолеев Абат-
Байтак и Кесене) и 12,85×19,5 м у большого мавзолея], увенчанные каждый, предпо-
ложительно, двумя куполами. Южные фасады были оформлены в виде порталов. 

Строительство этих мавзолеев можно с достаточной уверенностью отнести ко 
времени кратковременного, но интенсивного развития золотоордынской городской 
культуры. Этот период приходится на время хана Узбека (1313-1339 гг.), когда ислам 
официально становится в Золотой Орде государственной религией. Как известно, в его 
восшествии на престол активную роль сыграла «хорезмийская партия», которую воз-
главлял могущественный наместник Хорезма Кутлук-Тимур. Именно с этого времени 
повсюду на территориях, входивших в состав Золотой Орды, ощущается интенсивное 
влияние ислама, ставшее следствием неограниченной пропаганды миссионеров. 

Мавзолей Кобланды. Развалины мавзолея Кобланды батыра расположены на се-
верной окраине аула Жиренкопа Хобдинского района Актюбинской области на левом 
берегу реки Улы Хобда.

Место, где расположен мавзолей, является наиболее возвышенным участком по-
бережья реки. Это единственное место, которое не затапливается в период весеннего 
половодья.
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В результате археологических раскопок в 2004-2005 гг. были выявлены контуры 
мавзолея: прямоугольный в плане размером 11,6×8,5 м.

Западный угол – самая сохранившаяся часть остатков мавзолея. Сохранилась кладка 
в пять рядов кирпичей. Выделяются два размера кирпича: квадратный 25×25×5 см, ко-
торый служил основным строительным материалом, и прямоугольный – 12×25×5 см.

Южный угол обозначен сохранившейся кладкой кирпича высотой в два ряда. Чет-
ко прослеживается внешняя часть северного угла. Сохранившаяся высота четыре ряда 
кирпича и раствор – 25 см. 

Внутри мавзолея были вскрыты средневековые погребения.
Погребение № 1 разрушено, вытянуто по линии северо-запад – юго-восток (-37°). 

Длина могильной ямы – 2,67 м, ширина – 1,35 м, глубина – 1,8 м. При расчистке мо-
гильной ямы были обнаружены один целый кирпич и обломки. Из находок – фрагмент 
железного изделия в виде крючка.

Погребение № 2 расположено у юго-восточной стены мавзолея, в 1,6 м от первого 
погребения. Оно ориентировано по линии северо-запад – юго-восток. На дне могиль-
ной ямы, у изголовья и нижней части, поперек могильной ямы устроены подставки 
под гроб из двух сырцовых кирпичей (26×26×5 см). Погребение было совершено в 
деревянном гробу, от него остались деревянный тлен и фрагменты досок, а также же-
лезные гвозди, скреплявшие доски гроба.

Умерший был погребен головой на северо-запад, и повернут лицом на юго-запад. 
По предварительному определению антрополога А.О.Исмагуловой, принимавшей 
участие в раскопках, скелет из погребения № 2 принадлежит девушке 16-18 лет. В рай-
оне затылочной части были найдены бусы, бисер, изделия из коралла, кулон в виде 
металлической пластины.

Погребение № 2А было расположено над погребением № 2. Его дно находилось 
на глубине 40 см от уровня пола мавзолея. В погребении найдены обломки берцовой 
кости ребенка.

Погребение № 3 грабленное. Могильная яма трапециевидной в плане формы: 
длина 2 м, ширина у изголовья – 0,75 м, у ног – 0,45 м, глубина 1,2 м. В ходе рас-
чистки в заполнении были найдены кости черепа, фаланги пальцев, обломки ребер. 
Погребение было совершено в гробу, сделанном из тонких досок. Сохранилась часть 
гроба вдоль юго-западной стенки могильной ямы – это истлевшие доски. Скелет по-
гребенного лежал вытянуто на спине, у него отсутствовали череп, ключица и не-
сколько ребер с левой стороны, кости левой руки, полностью не было тазовых костей 
и крестца. В данном погребении не было обнаружено гвоздей, скреплявших доски 
гроба.

Археологическими раскопками установлено, что мавзолей Кобланды состоял из 
двух частей: гурханы, где расположены погребения, и зиаратханы. Гурхана занима-
ла одну треть внутренней площадки мавзолея, погребения находились в противопо-
ложной от входа стороне. Все четыре погребения оказались разновременными, кроме 
того погребения № 1 и № 3 совершены в грунтовой могильной яме, остальные – № 2 и 
№ 2А – в склепах из сырцового кирпича.

Исследование погребений позволяет сделать следующие выводы: мавзолей соору-
жен в мусульманском стиле. В погребальном обряде наряду с исламским, имели место 
доисламские степные обряды, о чем свидетельствуют погребения в деревянных гро-
бах и вещи, найденные в погребениях.

Датируются погребения XIII–XIV вв.166
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Малый Мавзолей городища Жайык. В 2 км к северо-западу от городища Жай-
ык находится некрополь. Он расположен на Свистун-горе, которая в этом месте имеет 
вид широкого плато с холмами. Всего таких холмов 5. На их поверхности были найде-
ны обломки обожженного кирпича. 

Раскопки одного из таких холмов вскрыли остатки двухкамерного мавзолея, сло-
женного из обожженного квадратного кирпича и облицованного полихромными гла-
зурованными плитками.

Стены и даже частично полы подверглись некогда основательной разборке и раз-
рушению. Вымостка полов сохранилась лишь на половине площади каждого из двух 
помещений. Очевидно, что, как и остальные постройки из обожженного кирпича, мав-
золей разбирался для повторного использования строительных материалов: кирпича и 
облицовочных плиток. 

Постройка сооружена без фундамента. Роль его выполняют три слоя кладки 
жженым кирпичом ниже уровня древней дневной поверхности. Кладка стен про-
изводилась из кирпича на растворе «черной» материковой глины. Размер кирпича  
25-26×25-26×5 см, использовался и кирпич вдвое меньшего формата.

Снаружи мавзолей выглядел как прямоугольник размером 9×12 м, увенчанный 
двумя куполами. Мавзолей длинной стороной ориентирован с юго-запада на северо-
восток. Юго-западная стена была оформлена в виде портала, ее толщина 2,25 м, тол-
щина остальных стен постройки – 1,75 м. 

Через вход в центре портальной ниши попадали в помещение № 1 (5,5×3,5 м), яв-
лявшееся зиаратханой. Слева и справа от входа вдоль восточной и западной стен рас-
полагались суфы шириной 1,25 м и высотой около 0,4 м. Края суф выложены квад-
ратным кирпичом, а внутреннее пространство забито черной материковой землей. 
Возможно, их ширина и одновременно объем всего помещения увеличивались за счет 
ниш, расположенных за суфами в восточной и западной стенах. Пол помещения раз-
мером 2,75×3,5 м выложен квадратным жженым кирпичом, уложенным на подсыпку 
из желтоватой глины и скрепленным известковым раствором. 

Проход в центре северо-западной стены (следы его не прослеживаются) вел в гур-
хану (помещение № 2 размером 5,5×5,5 м), которое и было собственно усыпальницей. 
Средняя часть пола помещения вымощена шестиугольным обожженным кирпичом. 
Размер кирпича 27 см от угла до угла. Эта вымостка обрамлена квадратными кирпича-
ми. Вдоль южной, западной и восточной стен уложен один ряд квадратных кирпичей, 
а вдоль северной – четыре. Возможно, с этой стороны была устроена суфа шириной 
1,25 м. На полу помещения № 2 жженый кирпич уложен в два слоя. В разрезе видно, 
что на материке лежит слой желтой глины толщиной 5-7 см, на котором слой черной 
материковой земли толщиной 7-10 см. На него уложен один ряд квадратного обожжен-
ного кирпича, а нем ряд шестигранных кирпичей.

Единственное погребение в гурхане расположено почти в центре перед суфой 
у северной стены. Могильная яма размером 2,55×1,15 м, глубиной 1,6 м ориентирована 
длинной осью восток – запад. Кирпичная вымостка пола отсутствует, а в заполнении 
могильной ямы встречено множество глазурованных плиток и кирпичиков. Стены до 
дна могильной ямы обложены кирпичом. В кладке присутствуют и кирпичики половин-
ного формата. По качеству кирпичи в могильной яме отличаются от кирпичей в кладке 
стен и выстилке полов. Погребальная камера имеет внутренние размеры 2,0×0,7 м.

Погребение полностью разграблено. Выбрана большая часть кирпичей из кладки 
могильного склепа. Скелет потревожен, обнаружены лишь череп, некоторые длинные 
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кости конечностей, часть тазовых костей. Череп и несколько костей лежали в северо-
западном углу могильной ямы, на остатках стенки ящика. В припольном слое склепа 
обнаружены железное кресало, гвозди (16 шт.), бронзовые бубенчики (2 шт.), неболь-
шой железный нож, конусовидная железная поделка, возможно, колокольчик.

Выявленные детали плана позволяют интерпретировать данное архитектурное 
сооружение как фасадно-купольный двухкамерный мавзолей.

Подобный тип мавзолеев в Центральной Азии сложился ко второй половине 
XIV в., к концу творческий поиск архитекторов в этом направлении зодчества достиг 
своей кульминации167.

Для золотоордынского мемориального зодчества более характерны однокамерные 
мавзолеи. Обряд погребения – трупоположение головой на северо-запад, в одежде, с 
личными вещами, в деревянном гробу на дне могильной ямы в кирпичном склепе – со-
ответствует погребальной обрядности кочевников, недавно принявших ислам168.

Большой Мавзолей городища Жайык. Единственным холмом на Свистун-горе, 
не подвергавшемся распашке, является наиболее высокий холм, на котором когда-то 
был установлен тригопункт.

Археологическими раскопками под двухметровой толщей строительного мусора, 
образующего холм, вскрыты архитектурные остатки «Большого мавзолея» 

До раскопок холм имел овальную в плане форму, вытянутую по направлению се-
вер – юг. Размеры холма: 50×37 м, высота над окружающей поверхностью – 2,5 м. 
У северного края холма к востоку и западу расположены симметрично две круглые в 
плане впадины диаметром 10-15 м и глубиной 1,2-1,8 м.

Также не полностью вскрытым остался расположенный с южной стороны и хо-
рошо читаемый в микрорельефе обширный, некогда огражденный прямоугольный в 
плане двор размером примерно 50×25-27 м.

Расчищена только восточная часть стены двора длиной 17,3 м, толщиной 1,9 м. 
Основание стены сложено из квадратного обожженного кирпича (22×22×6 см) вы-
сотой в два ряда, верхняя часть стены выложена сырцовыми кирпичами размером 
22×22×6 см и 40×20×7 см. Края стены выложены обожженными кирпичами, а внут-
ренняя часть сложена сырцовыми. Внутренняя площадь двора мавзолея вымощена 
квадратными жжеными кирпичами. Примерное расстояние между расчищенной вос-
точной и западной стеной 24 м.

После снятия первого штыка обнаружены две массивные сырцовые стены – вос-
точная и западная. Они ориентированы с юга на север, т.е. вдоль длинной оси хол-
ма, параллельны и отстоят друг от друга на 7 м. Толщина их около 2,5 м. Сырцовым 
кирпичом (40×25×9-10 см, 30×25×8 см) в два ряда выложены лишь края стен, а внут-
реннее пространство забито строительным мусором (обломки сырцовых и жженых 
кирпичей).

С южной стороны на глубине 2,45 м под плотным завалом битого кирпича и зем-
ли по направлению запад-восток выявлена кладка квадратным обожженным кирпи-
чом. Ширина кладки 2,5 м, длина с востока на запад – 16,5 м. На отдельных участках 
сохранилось разное количество слоев кирпича – от 1 до 6. Наружные ряды кладки со-
стоят из аккуратно уложенных вперевязку целых и половинок квадратных кирпичей, 
а внут реннее пространство заполнено обломками кирпича. От уровня третьего слоя 
кладки, в южную и юго-западную стороны от этой стены, зачищена вымостка пола 
квадратным жженым кирпичом, уходящая под сырцовые параллельные стены (контр-
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форсы) и южную бровку раскопа. О том, что это вымостка двора, говорит сильная 
стертость поверхности кирпичей, которые к тому же почти все растрескались. Такая 
же вымостка расчищена и с западной стороны постройки, и к западу от западной 
сырцовой стены.

Вдоль южной наружной стороны, на западном и восточном участках, в эту кладку 
на уровне 4-5 слоя кирпичей вмонтированы деревянные брусья толщиной 15-18 см. 
Они проложены в кладке справа и слева от прохода, который определяется, скорее, 
угадывается, по сильной потертости поверхности кирпича. Проход имел ширину при-
мерно 3,8-4 м. Возможно, это ширина не собственно дверного проема, а ниши, в сере-
дине которой была дверь, ведущая в первое помещение мавзолея. В итоге был вскрыт 
главный (южный) фасад здания с приставленными к нему двумя параллельными сыр-
цовыми контрфорсами, выявлен и зачищен частично уровень прилегающего с юга и 
запада обширного огражденного двора.

Помещение № 1 (4,4×4,4 м) расположено за порталом, из которого в помещение вел 
дверной проем. Справа и слева от входа были устроены две глубокие во всю ширину 
помещения суфы (глубина 2,2 м, высота 0,45-0,5 м), увеличивающие вдвое его объем. 
Края суф обложены квадратным обожженным кирпичом. В заполнении суфы – черно-
серый материковый грунт и строительный мусор. Если предположить, что суфы были 
перекрыты арками, то площадь помещения № 1 удваивается и приобретает форму вы-
тянутого прямоугольника размером 8,8×4,4 м, а над центральной квадратной частью 
помещения, возможно, было купольное перекрытие. Всю среднюю часть помещения 
№ 1 занимает центральная суфа в виде подпрямоугольной платформы (2,75×2,2 м). Ее 
сохранившаяся высота 0,34 м (пять слоев обожженного кирпича в кладке краев плат-
формы). Края платформы выложены 2-3-мя рядами квадратного кирпича, внутри за-
полнение – материковым грунтом и кирпичным ломом. Пол помещения с двух сторон 
платформы выложен голубыми глазурованными шестиугольными плитками. Ширина 
этой выкладки с северо-восточной стороны 0,8 м, с юго-восточной – 0,3 м. Голубые 
плитки вымостки сильно потерты, растрескались, местами глазурь утрачена. Осталь-
ная площадь пола вымощена обычным квадратным обожженным кирпичом размером 
23-24×23-24×5 см, применявшимся и в кладке стен всего здания. Наружные, «лице-
вые», стороны стен выкладывались кирпичами половинного формата (11,5-12,5×24-
25×5 см), а в кладке тела стен встречаются кирпичи формата 20×25×5 см, 21×25×5 см. 

Из особенностей постройки нужно отметить, что восточная стена здания несколь-
ко толще западной: 2-2,1 м и 1,95 м соответственно.

Стена толщиной 2,05 м отделяет помещение № 1 от квадратного помещения № 2169. 
Как выяснилось, это основное помещение мавзолея – «гурхана» (8,8×8,8 м). Оно раз-
рушено до основания так, что выбраны даже кирпичи вымостки пола. О том, что вы-
мостка здесь была, свидетельствуют ее следы: сохранившиеся небольшие участки 
выстилки квадратным кирпичом и полоса вдоль южной стены из обломков голубых 
глазурованных плиток.

Перед дверным проемом в помещение № 2 в 1 м от внутренней линии южной сте-
ны обнаружена выложенная из обожженного кирпича на известковом растворе «тум-
ба» размером 0,65×0,65 м, высотой 0,5 м. Эту «тумбу» можно было бы принять за 
основание деревянной колонны, тем более, что находится она точно на центральной 
оси мавзолея. Однако местоположение прямо перед входом и отсутствие следов ана-
логичной и парной ей тумбы у северной стены заставляют пока воздержаться от такой 
интерпретации.
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В помещении были расчищены шесть взрослых и пять детских погребений. Все 
погребения ориентированы головой на запад. Наблюдается четкое зонирование в рас-
положении погребений: четыре детских погребения размещены слева от входа у за-
падной стены, четыре взрослых у восточной стены и два по центру помещения под 
платформой-мастабой. Лишь одно детское погребение оказалось у восточной стены 
гурханы, в ее северо-восточном углу.

В центре северной половины помещения № 2, в 1,9-2 м от северной стены сохра-
нились следы прямоугольной платформы-мастабы размером 3,0×2,8 м. Высоту теперь 
определить невозможно, но, вероятно, она была около 0,5 м, подобно платформе в 
помещении № 1. Края ее были выложены в один ряд обожженным кирпичом на ганче-
вом (известковом) растворе. Мастаба была основательно разрушена и разобрана. От-
носительно хорошо сохранились следы юго-восточного и юго-западного углов. Над 
другими погребениями гурханы, видимо, из-за основательного разрушения (выбрана 
даже вымостка пола) следы обычных в таких случаях надмогильных сооружений не 
отмечены. Два погребения (№ 1 и 5), находившиеся под этой платформой, также раз-
рушены и ограблены. Очевидно, они являются центральными и, вероятно, самыми 
ранними погребениями всего комплекса.

Вдоль восточной стены гурханы расположены в ряд четыре взрослых погребе-
ния – № 2, 3, 6, 7.

Как отмечалось выше, детские погребения № 4, 8, 9, 10 расположены в ряд вдоль 
западной стены, лишь детское погребение № 11 оказалось в северо-восточном углу 
гурханы.

Погребение № 1 совершено в прямоугольном кирпичном склепе размером 
2,1×0,76 м на глубине 0,86 м от уровня пола. Высота сохранившейся кладки стенок 
склепа 0,66 м. Пол склепа выложен квадратными и прямоугольными обожженными 
кирпичами. Перекрывался склеп квадратными и прямоугольными кирпичами. Погре-
бение разграблено и разрушено, костяк находился в соседнем параллельно располо-
женном погребении № 5. При расчистке в заполнении могильной ямы были найдены 
фрагменты квадратного жженого кирпича и изразцов, а также мелкие фрагменты рас-
крашенной алебастровой штукатурки, фрагменты плиток с росписью золотом. На дне 
склепа у западной и восточной стенок обнаружены фрагменты железных гвоздей и 
скобы от деревянного гроба, две фаланги пальцев рук. Гвозди размером от 10 до 13 см 
длиной подобны обнаруженным в погребении «Малого мавзолея»170.

Погребение № 2 расположено справа от входа в помещение, ближе к восточной 
стене. Размер могильной ямы 2,35×1,2 м, глубина 1,15 м. Вдоль длинных (северной и 
южной) стенок сделаны заплечики шириной 20 см, необходимые, видимо, для укладки 
деревянного или кирпичного (в виде свода) перекрытия. Следы перекрытия не зафик-
сированы. В погребальной щели шириной 0,8 м обнаружены фрагменты деревянного 
гроба. Расчищен непотревоженный костяк погребенного, положенного на спину, го-
ловой на запад. В заполнении могильной ямы встречены фрагменты изразцов. Погре-
бальный инвентарь отсутствует.

Погребение № 3 расположено рядом, параллельно погребению № 2. При расчист-
ке на глубине 0,45 м обнаружен завал из квадратных обожженных кирпичей, видимо, 
от рухнувшего перекрытия склепа. Погребение совершено в прямоугольной грунто-
вой яме размером 2,4×1,34 м на глубине 1,1 м. Могильная яма вдоль длинных сторон 
имеет заплечики высотой 35 см, шириной до 24 см. На заплечиках сохранилась кладка 
из квадратного обожженными кирпича: шесть рядов в высоту на южной стенке и не-
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полных три ряда на северной. Погребение ограблено, положение костей погребенного 
нарушено. Погребальный инвентарь не сохранился. При расчистке могильной ямы 
обнаружены кусочки ткани от одежды, обломки глазурованных изразцов. Вдоль се-
верной стенки, рядом с черепом, сохранился фрагмент доски от деревянного гроба, 
обломки железных гвоздей и фрагмента крепления в виде пластины.

Погребение № 4 расположено слева от входа в помещение, ближе к западной сте-
не. Могильная яма сверху, на уровне пола гурханы, выложена квадратными жжеными 
кирпичами. После снятия слоя кирпичей четко обозначено могильное пятно размером 
1,4×0,85 м. В северной стенке могильной ямы на глубине 0,75 м сооружен подбой 
размером 1,28×0,5×0,35 м. Погребение совершено в гробу. Костяк плохой сохраннос-
ти, ориентирован головой на запад. Подбой перекрыт сырцовыми кирпичами (15 шт.) 
размером 40-42×24-26×7-9 см, поставленными на ребро. Погребальный инвентарь от-
сутствует.

Погребение № 5 находится параллельно погребению № 1. Погребение соверше-
но в грунтовой яме (2,35×1,2 м) с заплечиками на глубине 1 м от уровня пола. Пол и 
нижняя часть стенок могилы не обложены кирпичом. Выше с помощью квадратных 
обожженных кирпичей, выложенных на заплечиках, стенкам могил придана трапецие-
видная форма (видимо, по форме гроба): длина 1,9 м, ширина западной стенки 0,75 м, 
восточной – 0,56 м, высота – четыре ряда кирпичей. Судя по остаткам, погребение 
перекрывалось ложным сводом из квадратных и прямоугольных кирпичей.

Погребение потревожено, в склепе находилось два костяка (второй, возможно, 
попал из соседнего погребения № 1). Из погребального инвентаря обнаружены фраг-
менты железных пластин, пять гвоздей, куски дерева. В заполнении ямы были най-
дены трапециевидные глазурованные плитки, видимо, от рухнувшего перекрытия 
склепа.

Погребение № 6 расположено параллельно погребению № 3. Погребение совер-
шено в могильной яме с заплечиками вдоль всех четырех сторон. На заплечиках из 
плиток с бирюзовой поливой различных форм выложены стенки склепа трапецие-
видной формы. Размер склепа: длина 2,27 м, ширина западной стенки 1 м, восточной 
80 см. Борта погребальной щели также обложены поставленными на ребро глазуро-
ванными голубыми плитками. В склепе находился деревянный гроб длиной 1,8 м, 
высотой 0,3 м, ширина в изголовье – 0,54 м, в ногах – 0,25 м. Вследствие ограбления 
разрушена северная часть конструкции перекрытия, возведенное ложным сводом го-
лубыми плитками, затем выложено квадратными обожженными кирпичами. Кости 
ребер, позвонки, части таза обнаружены в северо-восточном углу склепа на глуби-
не 0,2 м от перекрытия. Из погребального инвентаря сохранились железные гвозди 
(2 экз., длина 8,5 см) от гроба, фрагменты кожи обуви погребенного. При сооружении 
склепа применялись плитки трапециевидной (12×10×3 см) и прямоугольной формы 
(22-22,5×20-22,5×3-4 см).

Погребение № 7. Внутри могильной ямы размером 2,25×1,1м и глубиной 0,8 м 
с заплечиками нет никаких конструкций. Деревянный гроб длиной 2 м и шириной 
0,55 - 0,4 м установлен прямо на дно ямы. Скелет длиной 1,7 м лежит внутри гроба вы-
тянуто на спине, череп лицом вверх. Кисти рук расположены на тазовых костях, голе-
ни ног перекрещены. У висков черепа обнаружены две золотые проволочные сережки 
в виде простых колечек.

Погребение № 8 находится параллельно погребению № 4. Погребение соверше-
но в грунтовой яме размером 1,1×0,6 м. Нижняя часть стенок в три ряда выложена 
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обожженным кирпичом, образуя склеп. Перекрытие разрушено при ограблении. На 
глубине 0,53 м обнаружены фрагменты деревянного гроба с детским костяком плохой 
сохранности. При расчистке выявлены фрагменты плиток с геометрическим и расти-
тельным орнаментом. Погребальный инвентарь отсутствует.

Погребение № 9 находится параллельно погребению № 8. Погребение соверше-
но в грунтовой яме размером 1,1×0,55 м на глубине 0,51 м. Дно и стенки могильной 
ямы на высоту 0,3 м выложены обожженным кирпичом. Детский костяк был уложен 
в деревянный гроб, от которого сохранился лишь древесный тлен. У изголовья погре-
бенного находился обожженный кирпич лекальной формы, поставленный на ребро. 
Склеп, скорее всего, был перекрыт обожженными кирпичами квадратной формы. В за-
полнении встречены фрагменты орнаментированных плиток размером 16,5×11,5×2 см 
с росписью золотом. Плитки трапециевидной формы с бирюзовой поливой. Погре-
бальный инвентарь отсутствует.

Погребение № 10 расположено рядом параллельно погребению № 9. Погребение 
совершено в грунтовой яме размером 1,4×0,8 м (внешние размеры) на глубине 0,5 м. 
Дно и стенки могильной ямы на высоту 0,25 м обложены обожженным кирпичом. Кос-
ти скелета плохой сохранности. В заполнении могильной ямы встречены фрагменты 
глазурованных плиток с геометрическим и растительным орнаментом, монохромные 
плитки трапециевидной формы с бирюзовой поливой.

Погребение № 11 расположено в северо-восточном углу гурханы рядом с по-
гребением № 7. При расчистке на глубине 0,2 м у северной стенки обнаружены два 
обожжен ных кирпича треугольной формы. Погребение совершено в грунтовой яме 
размером 1,3×0,7 м на глубине 0,8 м, с заплечиками шириной 0,1 м вдоль длинных 
сторон. Погребенный лежал в деревянном гробу. Кости скелета плохой сохранности. 
Рядом обнаружены куски истлевших досок, фрагменты железных гвоздей. В заполне-
нии могильной ямы встречены плитка трапециевидной формы с бирюзовой поливой, 
фрагменты раскрашенной штукатурки.

Таким образом, расчистка остатков строительных конструкций под «холмом с 
тригопунктом» показала, что здесь в XIV в. был построен двухкамерный фасадный 
мавзолей продольно-осевой планировки. Плохая сохранность строительных конст-
рукций вследствие преднамеренного разрушения в целях вторичного использования 
строительных материалов171 не позволяет полностью и в деталях реконструировать 
былой архитектурный облик здания. Данные археологических раскопок позволяют 
сделать реконструкцию. Основной объем постройки представлен прямоугольным 
параллелепипедом размером 12,85×19,5 м. Над ним возвышались два разновеликих 
купола, скорее всего, шатровые, установленные на соответствующие барабаны и пе-
реходные конструкции. Купола были покрыты глазурованными плитками голубого 
цвета. Главный (южный) фасад здания был оформлен в виде монументального пор-
тала с широкой (около 4 м) центральной входной сводчатой нишей. Портал, вероятно, 
возвышался над стенами остальных фасадов. Западный и восточный края портала 
выступают на 2 м за линии боковых фасадов, увеличивая тем самым общую ширину 
фасада до 17 м. Над этими выступами по краям главного фасада, возможно, возвы-
шались башенки. Главный фасад и входная ниша были облицованы глазурованными 
плитками, образующими орнаментальные пояса с растительными и геометрически-
ми мотивами, выполненными в бело-голубой и сине-бирюзовой цветовой гамме. Ве-
роятно, основной декоративный П-образный пояс, охватывавший входную арочную 
нишу, содержал посвятительную надпись крупными белыми буквами на синем фоне. 
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На боковых фасадах, вероятно, доминировал теплый охристо-красный цвет кирпич-
ной кладки. Перед главным фасадом мавзолея располагался прямоугольный, вымо-
щенный квадратным обожженным кирпичом и огороженный сырцовой стеной, двор. 
Площадь двора пока полностью не расчищена, но, надо полагать, что здесь тоже на-
ходились погребения.

В интерьере привлекает внимание высокая декоративная панель, набранная из 
глазурованных синих плиток с верхним бордюром с росписью золотом по верхнему 
краю на кобальтово-синем фоне. Выше тщательно оштукатуренные стены были рас-
писаны полихромной росписью по белому фону. 

Первое помещение выполняло функцию «зийарат-ханы» или «тилау-ханы» в 
Хорезме172, в котором посетители читают священные поминальные суры Корана, об-
ращаются к Аллаху. Помещение, скорее всего, было перекрыто куполом на высоком 
цилиндрическом (или граненом) барабане.

Главное помещение мавзолея, где совершались погребения, «гурхана» располо-
жено за «зийарат-ханой». На главной оси гурханы находилась платформа-мастаба 
(надгробие), под которой покоились два основных погребения мавзолея. Очевидно, 
мавзолей служил фамильной (родовой) усыпальницей. Правая, восточная, сторона 
гурханы была отведена в основном для погребений взрослых представителей клана, 
левая – для детских. Всего здесь обнаружено и расчищено 11 погребений. Есть осно-
вания полагать, что все погребения совершены в период функционирования мавзолея 
как фамильной усыпальницы представителей социально-политической элиты при-
жайыкской части Золотой Орды.

Мавзолей своими выразительными архитектурными формами доминировал на 
некрополе, расположенном на вершине Свистун-горы, которая, в свою очередь, воз-
вышалась над поймой р. Жайык и той частью русла, где находились броды-переправы 
в районе нынешних Меловых горок. Мавзолей функционировал достаточно продол-
жительное время: успели стереться и местами растрескаться вымостки полов. Под 
давлением перегруженных конструкций, особенно на южном главном фасаде, углы 
здания дали осадку и стены стали растрескиваться. Были предприняты меры для 
укрепления конструкций здания: в основания стен вмонтированы толстые деревян-
ные балки, способствовавшие более равномерному распределению нагрузки; южная 
фасадная стена, наиболее нагруженная, была поддержана двумя мощными сырцовы-
ми контрфорсами.

По своему архитектурному типу данный мавзолей можно отнести к фасадным 
двухкамерным мавзолеям продольно-осевой планировки. поскольку основание, вы-
двинутое сколько-нибудь за фасадную линию портала-пештака, не зафиксировано173. 
Этот тип мемориальных построек ранее не был отмечен в Поволжском и Северо-Кав-
казском регионах Золотой Орды.

Находки в гурхане «Большого мавзолея» достаточно полно отражают разнообра-
зие типов погребальных сооружений городских некрополей золотоордынской эпохи 
в евразийских степях174. Классификация и анализ погребений на некрополях золото-
ордынских городов (Поволжье, Северный Кавказ, Крым) были в свое время предпри-
няты Л.Т.Яблонским. Учитывая солидную источниковедческую базу исследования 
(более 500 погребений) и то, что за последующие десятилетия она существенно не 
расширилась, что могло бы привести к пересмотру итогов классификации, можно счи-
тать данную разработку актуальной и по сей день175. Л.Т.Яблонский, использовав до-
статочно апробированную методику статистической обработки массового материала 
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Г.А.Федорова-Давыдова, выявил 18 устойчивых типов погребального обряда. Не каса-
ясь оснований (признаков), по которым проведена классификация, и использованной 
терминологии, считаем необходимым отметить, что новый материал некрополя горо-
дища Жайык может внести коррективы в некоторые основные выводы.

К сожалению, степень сохранности погребений внутри «Большого мавзолея» не 
позволяет запечатлеть такие существенные элементы погребальных сооружений, как 
наличие или отсутствие и форма «надмогильников» (четко зафиксирована лишь раз-
рушенная мастаба над центральными погребениями № 1 и 5) и в большинстве случа-
ев форма перекрытия погребений. Из четко фиксируемых признаков помимо общей 
западной ориентировки погребений можно отметить наличие трех основных видов 
форм могильных ям: 1) простая прямоугольная; 2) с заплечиками; 3) с подбоем. Вари-
анты внутри могильных сооружений также разнообразны. На дне простой ямы обыч-
но сооружался склеп из обожженных кирпичей трапециевидной в плане формы (по-
гребения № 1, 5, 3, 8, 9, 10).

Мавзолей Аулиеколь. Традиционные зимние пастбища и стоянки-кыстау казахов 
северо-восточного Казахстана располагались в долине Иртыша и на левобережье в го-
рах Калмак-Кырган, Кызылтау, Каркаралы и Баянтау. Крупнейшие летние пастбища-
жайляу находились в долинах рек Оленты и Шидерты.

Низовья рек Шидерты и Оленты, где в летний период концентрировалась большая 
часть кочевого населения, в народе назывались Жайильма. Южная часть этого регио-
на в районе Аккольской системы озер наиболее богатая пастбищами и источниками 
пресной воды Акколь Жайильма176. В таком контексте расположение исследуемого па-
мятника вблизи озера Аулиеколь, в центре Акколь Жайильмы, представляется не слу-
чайным, а обусловленным хозяйственной деятельностью средневекового населения, 
жившего в близких к современным природно-климатическим условиям.

Следует отметить, что кроме Аулиеколя в районе традиционных летних кочевий 
имеются и другие памятники XIV–XV вв.: в долине р. Селеты были обследованы 
остатки мавзолеев и городищ в урочищах Мортык, Байнияз, Кызылоба, а также на 
правобережье р. Шидерты, в урочище Жантай177.

Степная аристократия уже приняла ислам, который в Улусе Джучи, как известно, 
обрел статус государственной религии в XIV в. 

Тогда же широко распространяется и традиция возведения мавзолеев-кумбезов из 
жженого кирпича на могилах особо выдающихся и почитаемых религиозных и госу-
дарственных деятелей178.

Государственные центры средневекового населения степной зоны, в отличие от 
южных районов Казахстана, зачастую не имели мощных крепостных сооружений и 
многих других атрибутов классического центрально-азиатского города. Они были 
приспособлены к особенностям хозяйственной деятельности, которая в северных 
равнинных степях ограничивалась в основном летним периодом. В качестве примера 
степной средневековой ставки-орды и мавзолеев рядом можно указать на средневе-
ковое поселение, отождествляемое с известным по письменным источникам городом 
Орда-Базар179.

Исследованный объект расположен юго-восточнее п. Каражар, в урочище Ка-
раоба, представляющем собой мысовидный останец, омываемый с запада р. Оленты, 
с юга озером Аулиеколь. На вершине останца в центре старинного кладбища рода 
Канжигалы расположены руины нескольких кирпичных сооружений в виде бугров, 
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насыщенных битым жженым кирпичом, обломками глазурованных плиток, кусками 
известкового раствора. На самых крупных объектах видны следы давних ограблений 
и любительских раскопок в виде траншей и ям, поросших травой.

На одном из бугров диаметром 30 м, высотой 1,48 м в центральной части кладби-
ща заложен раскоп площадью 750 кв.м. Были выявлены остатки сооружения из жже-
ного и сырцового кирпича, которое в плане имеет прямоугольную форму размером 
19×12 м и ориентировано входной частью в южную сторону. Сохранившиеся основа-
ния стен толщиной в 1 м сложены из 3-х рядов квадратного сырцового кирпича фор-
матом 25×25×6 см на глиняном растворе, и облицованы снаружи в один ряд жженым 
кирпичом размером 25×25×5 см.

При расчистке руин сооружения найдены фрагменты керамики, облицовки, а так-
же большое количество фрагментов и целых образцов декоративной плитки, некогда 
украшавшей стены здания, кости животных и рыбы.

Вход в сооружение располагался с южной стороны. В центральной ее части в про-
ходе расчищены два ряда ступеней из жженого кирпича. При расчистке юго-западного 
угла с левой стороны от входа, внутри здания найдено скопление лошадиных черепов, 
ориентированных мордой в южном направлении. В центре сооружения находилось 
помещение в плане восьмигранной формы размером 6,5×6,5 м. Стены его, выложен-
ные из жженого кирпича, сохранились на высоту 0,8-1 м, толщина стен 1,25 м. Пустое 
пространство между помещением и основной внешней сырцовой стеной здания древ-
ними строителями было забутовано глиной, кусками битого сырцового кирпича, а так-
же в значительном количестве обломками бракованного жженого кирпича и шлаком из 
кирпичеобжигательных печей.

С севера к первому помещению примыкало помещение 2 (2,75×2,75 м) из жженого 
кирпича. Разделяющая оба помещения кирпичная стена сохранилась на высоту 0,4 м, 
при этом следов дверного проема не обнаружено. При разборке завалов внутри поме-
щения обнаружены захоронения, совершенные на уровне пола и в грунтовой яме.

Погребение 1. На уровне пола обнаружено погребение в деревянном гробу из ши-
роких строганных досок. Покойник был уложен вытянуто на спине и ориентирован 
головой на запад. Кости скелета находились в анатомическом порядке, за исключени-
ем черепа, который, возможно, был перемещен в более позднее время при разборке 
сооружения, так как участок кирпичной стены рядом с изголовьем оказался разобран 
до основания. В ходе расчистки слева от правой ноги ниже колена обнаружен круг-
лый деревянный предмет со сквозным отверстием в середине, похожий на крупную 
бусину.

Погребение 2 расположено в центральной части помещения, совершено на уровне 
пола в гробу из строганных досок, ориентировано по оси запад – восток. Погребение 
располагалось над более ранней грунтовой могилой и в результате проседания грунта 
оказалось расположено немного ниже относительно изголовья.

Погребенный был положен на спину, в вытянутом положении, головой на запад. 
Кости нижних конечностей оказались потревожены и перемещены к тазу. Часть ребер 
и кости рук также находились не в анатомическом порядке. В ходе расчистки на костях 
погребенного обнаружены остатки одежды в виде фрагментов кожи и материи крас-
ного и зеленого цвета. Слева от таза найден небольшой железный нож с выделенным 
черенком.

Погребение 3 обнаружено рядом с северной стеной помещения 2. Совершено 
в грунтовой могиле, ориентированной в направлении запад – восток, при этом юго-
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западный сектор могилы оказался перекрыт погребением 2, очевидно являющимся 
более поздним по отношению к погребению 3.

При расчистке погребения обнаружены остатки надмогильного перекрытия в виде 
поперечно уложенных деревянных досок шириной 10 см. На глубине 0,9 м выявлены 
внутримогильные перекрытия в виде наката из длинных березовых бревен и попереч-
но уложенных тонких бревнышек. Под перекрытием расчищены остатки деревянного 
дощатого гроба, в котором находился скелет, лежащий на спине, головой ориентиро-
ван на северо-запад. 

При расчистке заполнения слева от черепа найдена бусина из сердолика, а под 
черепом обнаружены остатки ткани, расшитой золотыми нитями. Ниже колена правой 
ноги, с внутренней стороны, обнаружено две глазчатых бусины, в районе щиколоток – 
фрагмент тонкой ткани зеленого цвета.

Погребения в помещении № 2 совершены по мусульманской традиции с элемента-
ми доисламских погребальных ритуалов, что вполне характерно для захоронений XIV–
XVI вв. Черты ислама просматриваются в западной ориентировке, наличии деревянных 
гробов, почти полного отсутствия погребального инвентаря, отсутствии следов жерт-
венной пищи и погребальной тризны, культа огня и других признаков. Пережитки тра-
диционных верований фиксируются в положении головы умершего, наличии остатков 
одежды, украшений, бытовых предметов в виде ножа. Проявления элементов доислам-
ских верований демонстрирует жертвенник из лошадиных голов и изображение рыбы на 
декоративном кирпиче. Об исключительно важной роли лошади в культах местного насе-
ления можно судить по захоронениям предшествующего кимако-кыпчакского периода. 

В этот период у кочевников Прииртышья существует культ рыбы, свидетельством 
которого являются находки изображений рыб в погребениях конца I – начала II тыся-
челетия. Изображение рыбы на кирпиче из Аулиеколя вполне может являться реми-
нисценцией этого древнего культа, поскольку рыболовство по-прежнему присутствует 
в хозяйственной деятельности.

Керамика, найденная на поверхности и в раскопах, широко встречается на памят-
никах золотоордынского времени и представлена фрагментами красноглиняной по-
суды, изготавливавшейся ручной лепкой и на гончарном круге. Орнаментация посуды 
состоит из горизонтальных волнистых и прямых линий, прочерченных по сырой глине. 
Среди керамических находок вызывают интерес обломки сосудов-чигирей, применяв-
шихся в водоподъемных устройствах, фрагменты кувшиновидных сосудов и хумов.

В одном из погребений рядом с мавзолеем найдена серебряная монета Узбекхана, 
чеканенная в 1323 г. в г. Булгар ал-Махрус.

Пока не обнаружены остатки поселения и жилищ на нем, но судя по керамике 
и остаткам чигирных водоподъемников – оно было. Что же касается мавзолея, то он 
датируется XIV в., но хоронить в нем продолжали и в XV–XVI вв.

Таким образом, исходя из имеющихся данных, можно предполагать, что террито-
рия Аккольской Жайильмы, являвшаяся в эпоху Золотой Орды одним из культурно-
политических центров кочевников на северо-востоке Сары-Арки, сохраняла свое зна-
чение и в казахско-ногайлинское время180. 

Мавзолеи городища Бозок
Городище Бозок расположено на южной окраине г. Астаны, среди болот левой 

пойменной долины р. Ишим. Площадь памятника 30 га. Раскопки памятника ведутся 
с 1999 г.
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К настоящему времени накопился материал, который датирует появление горо-
дища Бозок в древнетюркскую эпоху. Памятник существовал в течение длительного 
периода от VII–VIII, возможно, по XVI–XVII вв. В истории городища можно выделить 
три периода: 1) VII–VIII–IХ вв.; 2) Х–ХIII вв.; 3) ХIV–ХVI–ХVII вв. 

На территории городища Бозок исследовано пять мавзолеев. Три из них из жже-
ного кирпича, два – из сырцового. 

Два мавзолея (№ 1, 2) открыты в центральной части памятника. 
Мавзолей № 1 ориентирован сторонами по странам света. Размеры 6,6×6,6 м. 

Стены сложены квадратными кирпичами в три ряда. Ширина стен 0,88 м. Кирпи-
чи имеют размеры 25×26,5×5,5 см, 26×26,5×6 см. Пол мавзолея выстлан квадратным 
жженым кирпичом. Под кирпичами пола сделана глиняная заливка толщиной 5-7 см. 
Вдоль южной и западной частей раскопа мавзолея обнаружены целые и фрагмен-
тированные кирпичи с резным орнаментом и фрагменты керамического навершия 
мавзолея – куббы.

Орнамент на прямоугольных облицовочных кирпичах размером 30×30×15 см, 
представлен двумя видами рисунков, выполненных глубокой резьбой. Резной кирпич 
имеет «ключ» к сборке на плоскости – половинку восьмилучевой звездочки, обра-
зующей полную фигуру при правильном расположении кирпичей. Другой мотив ор-
намента отмечен на фрагментах прямоугольных кирпичей размерами: 21×16×5 см и 
16×15×5 см. На одном из них представлено пять рядов однонаправленных треугольни-
ков (в виде гирлянд), на другом три ряда.

Внутри мавзолея расчищены две могильные ямы с останками трех погребений. 
Могильные ямы ориентированы по линии запад-восток. Судя по стратиграфии, мав-
золей предназначался для могильной ямы № 9, позднее уничтоженной погребением 
№ 10. Могильная яма № 9 содержала погребение взрослого человека. При расчистке ее 
найдены три железных наконечника стрел.

Здесь же обнаружено одно железное кольцо, возможно, от удил.
Сверху могила была перекрыта кирпичами пола. По истечении какого-то времени, 

могила была вскрыта в юго-западной части, кости скелета человека поломаны, неко-
торые несут следы огня, часть костей выброшена.

Рядом обнаружено погребение, размерами 1,3×0,3 м. Тело покойника было ори-
ентировано головой на запад, лицом на юг (№ 10). В изголовье найдены три бараньих 
астрагала. В заполнении кроме раздробленных костей человека, найдены фрагменты 
керамического навершия мавзолея – куббы, покрытого темно-зеленой и ярко-синей 
плотной глазурью.

Могильная яма № 11 находится в 20 см южнее погребения № 10. Эта моги-
ла самая поздняя в мавзолее. Для ее сооружения были вскрыты или прорублены 
кирпичи пола. Могила трапециевидной формы размерами 2,5×0,7×0,8 м. На дне 
расчищено погребение старика головой на запад, лицом на юг. Перекрытие было 
устроено из двух кирпичей поставленных наклонно и кирпича между ними – гори-
зонтально.

Скопление резных кирпичей с южной стороны мавзолея позволяет предположить, 
что вход находился в южной стенке.

Дату мавзолея определяют железные наконечники стрел. Два плоских череш-
ковых наконечника типа срезня имеют ромбовидную форму пера. Один наконечник 
четырехгранный черешковый имеет ланцетовидную форму пера. Наконечники этого 
типа датируются XIII–XIV вв.
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Мавзолей № 2 расположен в 6 метрах западнее мавзолея № 1, от него сохранилась 
часть стен мавзолея. 

Ширина стен 0,8 м. У западной стенки сохранилась кладка в один кирпич, у се-
веро-западного угла зафиксированы четыре слоя кирпичей на глиняном растворе.

Мавзолей квадратный, размерами 5×5 м, ориентирован углами по странам све-
та. В центре мавзолея находилась могила подтреугольной формы, ориентирована по 
линии восток-запад. В завале фрагменты сырцовых и обожженных кирпичей, остат-
ки деревянных перекрытий. В заполнении найден фрагмент керамического навершия 
мавзолея с зеленой глазурью. В яме размерами 2,25×0,8×1,0 м, была погребена женщи-
на, вытянута на спине, головой на северо-запад, лицом обращена вверх. 

Мавзолей № 3 расположен в 80 м южнее. До раскопок имел вид холма размерами 
21×16 м, высотой 1 м. Внешние размеры мавзолея 9×8,5 м. внутренние 7×6,5 м. Сте-
ны мавзолея возведены из жженого кирпича на растворе из черного илистого грунта, 
без фундамента. Ширина сохранившихся стен от 1,02 до 1,06 м. Они сложены в че-
тыре кирпича в перевязку. Кирпич квадратный, стандарта 24×25×5 см, 26×25×5,5 см, 
25,5×26×6 см.

Вход шириной 0,8 м зафиксирован в юго-западной стенке. В центре мавзолея на-
ходится могильная яма (№ 5), у южного угла – три могильные ямы (№ 6-8). Централь-
ная могила разграблена. 

Центральная яма подпрямоугольной формы, ориентирована по линии юго-восток – 
северо-запад. Кладка кирпичей обрамляет могильную яму. В заполнении ямы, пере-
мешанный грунт и большое количество фрагментов штукатурки. На некоторых из них 
сохранились следы растительного узора, выполненные синей, красной, светло-зеленой 
и желтой краской.

Погребальная камера имела вид склепа из сырцового кирпича. Пол склепа был 
выстлан сырцовыми кирпичами толщиной 5 см. Глубина могильной ямы 1,3 м. В за-
падном углу сложены кости неполного скелета человека: кости предплечья, лопатки и 
несколько ребер. 

У южного угла мавзолея расчищены три могильные ямы, расположенные в ряд. 
Одна (№ 6) содержала погребение ребенка. Могила № 7 оказалась кенотафом. 

Могила № 8 устроена прямо на входе в мавзолей. Размеры ямы 2,0×0,74×0,9 м. 
В заполнении встречаются фрагменты кирпичей. На дне под длинной северной стен-
кой погребение человека головой на северо-запад. 

Интерес представляют фрагменты алебастровой штукатурки, найденной в запол-
нении и в завале центрального погребения № 5. Рядом с ямой найдены мелкие фраг-
менты поливных пиал, украшенных растительным орнаментом, нанесенным корич-
невой и зеленой глазурью и фрагменты керамического навершия мавзолея с зеленой 
поливой.

Мавзолей № 4 расположен на западном валу городища. Это был холм овальной 
формы размерами 15×10 м. высотой 0,5 м. Раскопана северная половина холма, обна-
ружены 4 могильные ямы. 

Яма № 1 ориентирована по линии запад-восток. Дно ямы находится в 1,4 м от 
верха. Размеры ямы 2,25×1,0 м, глубиной 1,4 м. Дно выстлано продольно лежащими 
дос ками. На них из разноформатных кирпичей сделана обкладка стен. В кладке высо-
той 0,5 м насчитывается 6 слоев кирпичей. Нижний ряд продольных стенок составлен 
из кирпичей 38×25×8 см. выше идут кирпичи размерами 36×2,5×6 см. Торцовые стен-
ки погребальной камеры построены из кирпичей размерами 25×20×15 см. Кирпичи 
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скреп лены желтым глиняным раствором. Сверху кирпичная кладка имела перекрытие 
из кирпичей, положенных в «елочку». Часть их обрушилась и сместилась. На дне по-
гребальной камеры расчищен скелет человека, вытянутый на спине, руки вдоль туло-
вища, головой на запад, лицом на юг.

Яма 4 расположена западнее, ориентирована длинной осью по линии север – 
юг. Сверху яма на уровне пола мавзолея была перекрыта горизонтальной кладкой 
сырцовых кирпичей. Часть их обвалилась внутрь заполнения. На дне (1,4 м) яма 
имеет размеры 2,0×0,7 м. В центре ее на тонкой деревянной подстилке расчищен 
скелет человека головой на север, руки вытянуты вдоль туловища. Погребение 
сопро вождено ритуальной пищей. У северо-восточного угла положен череп лошади, 
мордой на север. У правого предплечья найден фрагмент нижней челюсти. Сверху 
на костях стопы и голени лежит череп лошади без нижней челюсти. Таким образом, 
погребение №  4 ориентировано головой на север и сопровождалось двумя черепами 
лошадей. 

Мавзолей № 5 расположен на юго-западном углу вала южного квартала. До рас-
копок имел вид кургана диаметром 15 м, высотой 1 м.

Мавзолей квадратный в плане, «портальная» стена его сориентирована по линии 
северо-запад – юго-восток. Стены мавзолея сложены из кирпича на светло глиняном 
растворе. Размеры кирпичей: 40-48×24-26 см; 38-44×22-28 см.

Длина и толщина стен неодинаковая: северная: 6,65×1,2 м: западная 6,2×1,2 м; 
восточная 6,1×1,1 м; южная 6,6×0,9 м. Внутренние размеры мавзолея 4,5×4,3 м. Пол 
мавзолея покрыт толстым известковым слоем. Вход шириной 0,8 м находится в сере-
дине южной стенки. 

Мавзолеи городища Бозок относятся к типу однокамерных квадратных в плане. 
Стены поставлены без фундамента, толщина стен 0,8-1,2 м. Мавзолеи построены из 
жженого и сырцового кирпича. Вход с южной стороны. Можно утверждать, что пере-
крытия мавзолеев из жженого кирпича были увенчаны керамическими навершиями – 
куббами, покрытыми темно-зеленой и ярко-синей глазурью. Куббы по форме были 
двухступенчатые, шарообразные. 

Наиболее нарядным, судя по находкам резных кирпичей, был мавзолей № 1. Его 
дата (конец XIII – первая половина XIV в.) устанавливается по находкам железных 
плоских наконечников стрел. Он выделяется тщательностью строительства, украшен 
резными кирпичами. Возможно, изначально этот мавзолей имел портал с двумя по-
луколоннами. Об этом свидетельствуют находки лекальных кирпичей с закругленной 
стороной.

К XIII–XIV вв. следует отнести мавзолей № 3. Можно предположить, что городи-
ще стало местом кладбища под культово-мемориальный комплекс в XIII в и захороне-
ние здесь продолжалось в течение всего XIV в.181.

Мавзолей Жаныбек-Шалкар находится в Акмолинской области на сопке, примы-
кающей к озеру Жаныбек-Шалкар

Общие размеры сооружений по осям составляют 14,5×14,0 м. В центре располо-
жено основание мавзолея 12,2×7,5 м. Мавзолей двухкамерный, ориентирован по линии 
северо-восток – юго-запад. Основная часть его имеет прямоугольную форму размером 
9,2×7,5 м, к северо-восточной торцовой стене примыкает небольшая прямоугольная 
камера размером 4,5×3,0 м.

Вход в мавзолей расположен с юго-западной стороны. Он «утоплен» внутрь 
крыль ев портала, которые являются продолжением длинных продольных стен, высту-
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пающих на два метра от юго-западной торцовой стены мавзолея. Ширина стен порта-
ла 2 м. С двух сторон они обрамляют площадку размером 3,5×2,0 перед входом. Пол 
входной площадки выстлан пятиугольными кирпичами. В центре портального объема 
был вход в мавзолей. Ширина входа 0,8 м, он намечен ступенчатым переходом от фи-
гурных к квадратным кирпичам пола мавзолея. 

Относительно хорошо сохранилась кирпичная кладка пола мавзолея и северный 
угол стены, где кирпичи лежат в три слоя. Остальные стены фиксируются по отпечат-
кам кирпичей. 

Судя по ним, стены мавзолея были толщиной 0,9-1,2 м и выложены из четырех 
кирпичей формата 24-26×24-27×5 см. Следы кирпичей в виде светлой полосы шири-
ной 0,9 м тянутся вдоль длинной северной стенки. Отпечатки кирпичей в виде неболь-
ших участков видны и вдоль южной стенки, которая упала наружу и остатки ее в виде 
груды битых плиток и кусков ганча фиксируются в 3 м от мавзолея. На уровне 0,6 м, 
по всей длине ее поверхности, расчищены фрагменты глазурованной плитки декора 
мавзолея, сочетающей элементы растительного орнамента и арабские буквы. Ширина 
слоя залегания плитки не превышает 0,5 м. Битый кирпич закрывает внешнюю огра-
ду и очертания могильной ямы № 4, которые проступили после полной расчистки до 
материка.

Малая камера мавзолея (4,5×3,0 м) имеет стены шириной 1,2 м. Внутреннее прост-
ранство устлано таким же пятиугольным кирпичом, как и площадка перед входом. Фи-
гурный кирпич сохранился в отпечатках. 

За пределами мавзолея с восточной стороны обнаружены четыре могильные ямы, 
обозначенные №№ 2-5. Могильная яма № 2 расположена у юго-восточного угла мавзо-
лея. Сверху имеет наброс из жженого и глазурованного кирпича. Яма ориентирована 
по линии северо-запад – юго-восток, размеры 1,75×0,5-0,75 м. Яма № 3 (1,75×0,5 м) 
расположена в северо-восточном секторе, примыкает к западной стенке внешней огра-
ды. Ориентирована по линии север-северо-запад – юг-юго-восток. Могильные ямы 
№ 4, № 5 ориентированы по линии северо-запад – юго-восток. Забутованы фрагмента-
ми жженого кирпича, цельными глазурованными плитками и смешанными осколка-
ми. Яма № 4 (1,15×0,6 м) Появилась под южной стенкой мавзолея, под грудой битых 
кирпичей. Яма № 5 размерами 1,2×0,3 м зафиксирована в северо-восточном секторе за 
пределами внешней ограды. 

Мавзолей относится к типу портально-купольных. Фасад мавзолея был декориро-
ван глазурованными плитками, орнаментированными сочетанием разнообразного рас-
тительного и геометрического узора. Топография скопления некоторых видов плитки 
дает основание предположить их расположение в декоре мавзолея. Над портальной 
нишей могла располагаться полоса глазурованной зеленой плитки с эпиграфическим 
орнаментом.

Выше полосы располагались плитки со ступенчатым геометрическим орнамен-
том. Крылья портала были выложены прямоугольной глазурованной плиткой, укра-
шенной парой восьмиконечных звезд с розетками, а также глазурованной плиткой с 
простым геометрическим узором в виде прочерченных тонких линий. Верхняя часть 
длинных стен мавзолея декорирована плиткой, имеющей резной узор в виде ряда пря-
моугольников. Внутренняя часть крыльев портала по углам сооружения украшена гла-
зурованными плитками с растительным орнаментом182.

Предложена графическая реконструкция мавзолея.
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Некрополи

Погребения и некрополи являются важнейшим археологическим источником, ис-
пользуемым при исследованиях древней и средневековой истории. Исследование не-
крополей представляется важным при изучении религиозных представлений. На них 
оказывают влияние два важнейших фактора – этнические особенности и обществен-
ные отношения. В свою очередь через религию происходит формирование традиций 
погребальных ритуалов, от которых сохраняются такие вещественные явления как 
способ захоронения, могильное и надмогильное устройство, сопровождающий инвен-
тарь.

Эти явления характерны для формирования погребальной практики и в обществе, 
принявшем ислам.

Яркие изменения в погребальной практике отчетливо прослеживаются в Казах-
стане в IX–XII вв. и позже, в связи с принятием ислама горожанами, оседлым населе-IX–XII вв. и позже, в связи с принятием ислама горожанами, оседлым населе-–XII вв. и позже, в связи с принятием ислама горожанами, оседлым населе-XII вв. и позже, в связи с принятием ислама горожанами, оседлым населе- вв. и позже, в связи с принятием ислама горожанами, оседлым населе-
нием, скотоводами и кочевниками. 

К сожалению, степень изученности некрополей эпохи ислама в Казахстане недо-
статочна. Специальные планомерные исследования в этом направлении почти не про-
водились, что, безусловно, является пробелом в казахстанской археологии.

Некрополь городища Баба-Ата – могильник, который находится в 0,8 км южнее 
цитадели городища, насчитывал 19 курганов с лессовыми насыпями, pacположенными 
бессистемно, рядом друг с другом. Было вскрыто два кургана (№ 5, № 12).

В кургане № 12 диаметром 14 м, высотой 0,6 м сразу же под дерновым слоем об-
наружена залитая слоем 8-10 см жидкой глины площадка размером 5,7×5,8 м, ориен-
тированная углами по сторонам света. Под слоем глины находилась оградка, толщина 
стен которой 0,8-1 м, в северо-восточной стене был устроен проем шириной 0,5 м. 
Внутри оградки на глубине 0,95 м на слое толщиной 0,2 м битой глины находились че-
тыре прямоугольных склепа, расположенные параллельно северо-западной стене. Два 
из них сложены из кирпича-сырца, а два – из битой глины. 

Первый склеп длиной 1,25 м, шириной 0,6 м сложен из сырцового кирпича раз-
мером 40-44×20×9-10 см высотой в пять рядов кирпича без связующего раствора. 

Второй склеп, находящийся на расстоянии 0,35 м от первого, длиной 1,25 м пред-
ставлял собой ящик с открытыми короткими сторонами высотой 0,3 м, перекрытый 
положенными поперек плашмя кирпичами размером 36×18×8-9 см и 42×21×9 см.

Два следующих глинобитных ящика располагались на расстоянии 0,3 м от второ-
го склепа, следующий – на расстоянии 0,5 м от третьего. Ящики имели размеры соот-
ветственно: длина 0,6 м, ширину – 0,63 м, высоту – 0,34 м; второй – длину и ширину 
0,37 м, высоту 0,35 м.

Под слоем пахсы толщиной 0,2 м, на котором покоились ящики, на глубине 0,2 м 
находился нарушенный материковый грунт, под ним – в противоположном оградкам 
секторе располагались две овальной формы оградки, сложенные из кирпича-сырца и 
ориентированные с северо-запада на юго-восток. Обе оградки высотой в два кирпи-
ча, размер первой: длина 1,55 м, ширина 0,68 м; второй – длина 1,8 м, ширина юго-
западной стенки 0,63 м, северо-восточной 0,82 м. Внутри них остатков захоронений 
не обнаружено.

В дерновом слое насыпи кургана найдено два обломка сосудов, один – тонкостен-
ный, покрытый белым ангобом и сделанный на гончарном круге из плотного без при-
месей теста, второй – от хума.
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Наличие над ящиками глинобитной кладки исключает возможность их ограбле-
ния до момента сооружения оградок и, очевидно, свидетельствует о том, что в них не 
было захоронений.

В кургане № 5 диаметром 8 м, высотой 0,2 м сразу под дерновым слоем прояви-
лись контуры прямоугольной оградки, северная стена которой сложена из битой гли-
ны, а три остальных – из камней, скрепленных глиняным раствором. На глубине 1,2 м 
от центра находилась выкладка, ориентированная с запада на восток, длиной 1,6 м, 
шириной 0,45 м, высотой 0,3 м из кирпича-сырца размером 44-45×22×9-10 см, уло-
женного в три ряда плашмя без раствора. Под выкладкой обнаружена могильная яма 
глубиной 0,3 м с подбоем в южной стенке. Дромос узкий шириной 0,45 м, длиной 
1,8 м. В подбое на подстилке из мелкой гальки и щебня лежал скелет вытянуто на спи-
не, головой на запад. Сопровождающего инвентаря при захоронении не обнаружено.

Датировать раскопанные курганы можно X–XIV вв. н.э. 
В кургане № 12 присутствуют два слоя захоронений: нижний – две грунтовые 

ямы, обложенные кирпичом, и верхний – глинобитные сооружения, являющиеся чем-
то средним между мусульманскими сагана и склепами. 

В кургане № 5 обнаружено типичное мусульманское захоронение. 
Большое значение для определения времени, к которому относится могильник, 

имеет и его расположение. Он, подобно большинству некрополей, оставленных жи-
телями городов, находится недалеко от стен города, который прекратил жизнь в XIV – 
начале XV в. Следовательно, эта дата должна быть верхним рубежом для кургана № 5 
и верхнего яруса кургана № 12. Нижний ярус, безусловно, более ранний, может быть 
отнесен, судя по аналогиям, к IХ–X вв. Кирпич размером 40-44×29×9-10 см, исполь-IХ–X вв. Кирпич размером 40-44×29×9-10 см, исполь-Х–X вв. Кирпич размером 40-44×29×9-10 см, исполь-X вв. Кирпич размером 40-44×29×9-10 см, исполь- вв. Кирпич размером 40-44×29×9-10 см, исполь-
зованный при возведении сооружений верхнего яруса кургана № 12, характерен для 
построек всех основных горизонтов городища и поэтому не может быть ориентиром 
при датировке. Могильные ямы нижнего горизонта обложены кирпичом 36×18×10 см, 
встреченным в основном в нижних слоях цитадели. Очевидно, для их возведения бра-
ли кирпич разрушенных зданий, что позволяет уточнить датировку.

Курганные насыпи, а также другого рода надмогильные сооружения, не содер-
жащие захоронений, хорошо известны по археологическим и этнографическим ма-
териалам Казахстана и Средней Азии. Скорее всего, их следует отнести к категории 
кенотафов, сооружаемых в честь родичей, умерших вдали от родины. Интересно от-
метить, что пережитки этого обычая в несколько измененном виде сохранились среди 
узбеков и казахов до настоящего времени. Так, например, при посещении верующими 
могил так называемых «святых» Ахмеда Ясави и Арсланбаба, родственники умерших 
вдали от родины сооружают возле «святого» места холмики из земли и пыли. У не-
которых казахских родов, проживающих сейчас в районе г. Туркестана, существует 
обычай устанавливать в головах покойника деревянный столб, нижний конец которого 
упирается в дно могильной ямы, а верхний слегка выступает над могильным холмом. 
Имитацией подобного сооружения являются холмики, насыпанные возле комплекса 
Ахмеда Ясави, с воткнутыми в «них небольшими палочками»183.

Некрополь города Кедера (городище Куйрыктобе). Городище Куйрыктобе, рас-
положенное в Отрарском оазисе, отождествляется с городом Кедером, жители которо-
го уже в Х в. построили соборную мечеть, остатки которой найдены и изучены. Рядом 
с городищем находится мавзолей Арсланбаб, построенный в XII в., а рядом – огром-XII в., а рядом – огром- в., а рядом – огром-
ное кладбище, на котором хоронили вплоть до конца ХХ в. Ранние погребения скрыты 
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под погребениями эпохи позднего средневековья и нового времени. Южнее городища 
в 1,5 км от цитадели было обнаружено раннее мусульманское кладбище, устроенное 
на отвалах выброса магистрального канала VIII–XII вв.

Раскоп I был заложен на бугре отвала, расчищено 7 погребений. Погребенные, 
судя по положению скелетов, были положены в вытянутом положении или на правом 
боку головой на северо-запад, лицом на юг-юго-запад. Руки у них согнуты в локтях 
или сложены на груди. Погребальный инвентарь отсутствует. В погребении № 5 юж-
нее тазовых костей была найдена бронзовая монета саманидского чекана184. 

Раскоп II был заложен на плоской вершине одного из бугров. При поверхностном 
осмотре были обнаружены сырцовые планировки и останки погребенных. 

Расчистка с последующим расширением площади раскопок выявила 12 погребе-
ний в склепах. Стенки их сооружены из сырцового кирпича. Перекрытия сделаны из 
нескольких кирпичей, положенных поперек боковых стен склепа, или из кирпичей, 
поставленных наклонно поперек боковых стен склепа. 

Полностью вскрыто 5 из 12 склепов. Умершие уложены вытянуто, на правом боку 
или на спине. Ориентированы головой на северо-запад, лицом на юг или юго-запад. 
Руки согнуты в локте и сложены на груди, частичное отклонение от общей схемы за-
мечено в погребении 4, в котором широко расставленные бедренные и берцовые кости 
умершего соединены в костях стопы и образуют в коленном суставе прямой угол. По-
гребальный инвентарь отсутствует. Дальнейшее углубление на отдельных участках 
раскопа показало, что большинство из вскрытых склепов располагаются на подобных 
погребальных конструкциях. Расчищен лишь один из четырех склепов. В нем погре-
бенный был уложен по описанной схеме. На уровне этого погребального горизонта, 
ниже пола погребений 5, найдены две хумчи. 

Раскоп III заложен вдоль внутреннего склона левобережного отвала древнего оро-
сительного канала. Обнаружено 10 погребальных построек, из них расчищено 7. По 
конструкции, строительному материалу и обряду захоронения они ничем не отлича-
ются от склепов из раскопа II. На западной окраине раскопа, на уровне основания 
строений, найдено четыре хумчи. Пятая вмазана боком на поверхности склепа. Раскоп 
не доведен до материка185.

Таким образом, материалы из вышеназванных некрополей, а также данные, полу-
ченные при изучении захоронений в мавзолеях, ханака дают возможность считать, что 
мусульманский обряд захоронения среди горожан распространяется в IХ–ХII вв.

Известно, что для принявших ислам, устраивались свои кладбища, но первые за-
хоронения, совершенные по исламскому обряду, были отмечены на старых городских 
некрополях, например, на некрополе Джамуката, функционировавшем длительное 
время – в VI–IХ вв., находились мусульманские захоронения Х в.186
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Художественные и ремесленные изделия 

Изделия из металла 

Большую группу находок при раскопках средневековых городищ составляют из-
делия из металла – бронзы, серебра, золота. Это украшения: браслеты, перстни, 
подвески, амулеты, поясная гарнитура, конское снаряжение. Часть из них имеет 

арабские надписи.
Такие находки являются объектом исследований археологов и специалистов по 

эпиграфике. Ярким примером такой комплексной работы в казахстанской науке явля-
ется статья В.Н.Настича, посвященная поясной накладке из Отрара187, обнаруженной 
в стратиграфическом раскопе, в слое XIII–XIV вв.188

Находка представляет собой массивную пластинку размером 3×4,4 см в форме 
прямоугольного щитка с фигурным обрезом в нижней части из сплава золотистой 
бронзы, покрытую патиной черного цвета.

На лицевой стороне накладки помещена надпись в две строки куфическим пись-
мом на арабском языке. Текст надписи гласит: «от Аллаха степень». Последнее слово 
имеет в русском языке несколько вариантов: ранг, звание, чин. Его можно понимать и 
как общественное положение.

Слово степень неоднократно встречается в Коране и употребляется в том же зна-
чении в связи с Аллахом, распределяющим людей по степеням (или ступеням) в на-
граду или в наказание за их поступки. Несомненно, что надпись на накладке связана 
по смыслу с указанными стихами из Корана189. 

Стиль куфи, которым оформлена надпись, известен по эпиграфическим памятни-
кам Средней Азии, многие из них точно датированы.

Ближе всего к найденной накладке по стилю и особенностям почерка такие эпи-
графические и нумизматические памятники конца X–XI вв.: бронзовый фельс кара-X–XI вв.: бронзовый фельс кара-–XI вв.: бронзовый фельс кара-XI вв.: бронзовый фельс кара- вв.: бронзовый фельс кара-
ханидского чекана Согда 404/1013-1014, бронзовый монетовидный жетон XI в. из 
Самарканда, бронзовое литое зеркало из Унгерлисая (округ Тараза, современный 
Жамбылский район), датируемое X–XI вв. 

Датируется накладка, таким образом, концом XI – XII в.190
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Если поясные наборы мусульманского периода встречаются в достаточном коли-
честве, то поясов с эпиграфическим оформлением среди них известны единицы. 

По свидетельствам археологических материалов и письменных источников 
Х–XI вв., наборные пояса широко использовались в древний и средневековый перио-XI вв., наборные пояса широко использовались в древний и средневековый перио- вв., наборные пояса широко использовались в древний и средневековый перио-
ды и в раннемусульманской Средней Азии и в Казахстане.

Приведенные сведения говорят о том, что в среде тюркского воинства такие на-
кладки были особым знаком отличия. Это подтверждает и надпись на накладке, содер-
жание которой можно трактовать как напоминание воину о его месте и обязанностях 
в мусульманском обществе191. 

Тюркские боевые пояса были широко распространены в Евразии. В мусульман-
скую эпоху, начиная со времени государства Саманидов, эти атрибуты воинского сна-
ряжения развивались, приспосабливаясь к требованиям новой идеологии.

Потребности Арабского халифата, а позднее и других отделившихся от него му-
сульманских государств, в военной силе покрывались в значительной мере за счет 
притока тюркских рабов из Казахстана и Средней Азии. После разгрома Саманидов 
их владения были поделены между караханидскими и газневидскими правителями. 
Округ Фараб, к которому относился город Отрар, и соседний с ним Исфиджаб в 992-
996 гг., к середине XI в. вошли в состав одного из восточно-караханидских уделов.

В.Н.Настич сделал очень интересное наблюдение, увидев в оформлении бляхи 
антропоморфность, а точнее, выполненную арабскими буквами на фоне бляхи «ли-
чину в головном уборе». И он прав, считая, что в стилизации изображения на бляхе 
с помощью букв арабского алфавита сохраняется домусульманская традиция. В дан-
ном случае под влиянием мусульманской догматики на культуру и искусство народов 
Средней Азии192, где суннитский ислам, по словам А.Н.Бернштама «вытравил всю жи-
вопись доарабского времени, дав в значительной степени волю изображения мастера 
только в области орнаментальных мотивов»193.

Трудно определить точно, где изготавливались эти пояса. Однако если учесть 
сообщение Гардизи об их происхождении из Туркестана, то можно утверждать, 
что местом их производства были некоторые из ремесленных центров восточно-
караханидского государства. Причем высокие технические и художественные качест-
ва исполнения поясных наборов, судя по Отрарской накладке, предполагают их про-
изводство в крупных и городских центрах. Такими центрами ал-Макдиси называет 
Фергану и Исфиджаб194. 

В настоящее время некоторые из таких центров могут быть названным с доста-
точной уверенностью.

Это семиреченский город Навакет (Невакет), который уверенно отождествляется 
с городищем Красная Речка. В ходе грабительских поисков с помощью металлоиска-
телей, на городище была собрана и продолжает увеличиваться коллекция художест-
венного металла в основном из верхних слоев (IX – начало XIII в.). Часть находок по-IX – начало XIII в.). Часть находок по- – начало XIII в.). Часть находок по-XIII в.). Часть находок по- в.). Часть находок по-
ступает на «рынки древностей», другие отложились в коллекциях научных центров, 
в частных коллекциях. Изделия из таких коллекций (1100 экз.) были рассмотрены в 
монографии К.М.Байпакова, Г.А.Терновой, В.Д.Горячевой195. Интересно, что и здесь 
была найдена накладка, идентичная Отрарской.

Вопрос об этической стороне работы с такими коллекциями неоднозначен, но ско-
рее всего, прав В.И.Сарианиди, который пишет по поводу аналогичных коллекций из 
Афганистана следующее: «Трудно переоценить то зло, которое принесли с собой такие 
нелегальные раскопки, и, вместе с тем, – честь и хвала Французской археологической 
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миссии в Афганистане, по поручению которой М.Потье (1984 г.) перефотографировал 
и опубликовал в своей книге большую часть этих находок. В какой-то мере я также су-
мел сфотографировать некоторые находки из нелегальных раскопок (в первую очередь – 
печать и амулеты), и не только в Кабуле, а также в Балхе и Мазари Шерифе (1998 г.). 
Я счастлив и горд, что мне удалось внести, хотя и маленькую, но свою лепту и сохранить 
для науки хотя бы фотографии безнадежно пропавших в частных коллекциях вещей196.

В коллекцию из городища Красная Речка входят сосуды, фигурки, зеркала, укра-
шения, амулеты. Наиболее многочисленными являются детали ременной гарнитуры – 
наборного пояса и снаряжения коня.

Аналогичные коллекции вещей собраны и на других городищах, которые отож-
дествляются со столичными городами Суяб, Баласагун.

Часть из вещей имеют надписи на арабском языке.
Так, начиная со времени принятия мусульманства, боевые пояса и другие атрибу-

ты воинского снаряжения приспосабливались к требованиям новой идеологии, сохра-
няя при этом традиции другой идеологии.

Как выше отмечалось, большую группу из раскопок средневековых городищ Ка-
захстана, а также случайных находок составляют бронзовые зеркала, кувшины, блюда, 
тарелки, ступки, муфты для соединения деревянных опор шатров. На некоторых из них 
сохранились надписи. Особую группу изделий из бронзы составляют светильники, на-
деленные, как и прежде не только функциональной, но и культовой и идеологической 
нагрузкой. Это могут быть короткие прорезные надписи на тулове чирагов-светильни-
ков. В группе присутствуют чираги с одним или несколькими носиками, зооморфные 
в виде животных, зачастую выполненных с высоким художественным вкусом197.

Есть светильники сложных форм, состоящие из нескольких деталей. Интересный 
комплекс таких светильников находится в мавзолее Ходжа Ахмеда Ясави. В мавзолее 
находится также бронзовый котел – той-казан, а также дверные молотки на дверях, на-
конечники древка знамени.

Надписи на них прочитаны и переведены198.

Керамика и стекло 
В ходе археологических раскопок собрана коллекция неполивной, штампованной 

и глазурованной керамики с арабскими надписями.
Часть этого материала опубликована. Уникальна находка черепка глиняного со-

суда с нанесенной на него надписью в 10 строк из раскопанного жилища Х–XI вв. на 
городище Куйрыктобе199. Из Отрара (квартал гончаров) из слоя ХIII–XIV вв. проис-III–XIV вв. проис-–XIV вв. проис-XIV вв. проис- вв. проис-
ходит фрагмент кувшина с рельефной надписью200.

Е.И.Агеева опубликовала обломок глиняного блюда, на внутренней поверхности 
которого прочерчена до обжига надпись. Фрагмент блюда был найден в стратиграфи-
ческом раскопе на городище Чилик и датируется XIII – началом XIV в.201

Надписи на керамике, в том числе и сделанные на обожженных сосудах, найде-
ны на обломках, обнаруженных при раскопках городища Талгар. Они датируются XI–
XIII вв.202

Керамика с надписями, датированная XIII–XIV вв. найдена в Таразе203.
Большая коллекция керамики с надписями собрана при раскопках городища Са-

райчик. Это керамика неполивная, штампованная и поливная. Датируется керамика в 
диапазоне второй половины XIV – XV в.204 
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Арабские надписи на поливных сосудах X–XII вв. обнаружены при раскопках го-X–XII вв. обнаружены при раскопках го-–XII вв. обнаружены при раскопках го-XII вв. обнаружены при раскопках го- вв. обнаружены при раскопках го-
родищ Жетысу и Южного Казахстана. Многочисленные группы чаш разных размеров, 
блюд происходят из раскопок городища Талгар, Тараза, городища Отрар и городищ 
Отрарского оазиса205. 

Надписи на стеклянных сосудах из средневековых городов Казахстана крайне 
редки. Одна из них достаточно полная, выполненная рельефом при выдувании в фор-
му, встречена на стеклянном сосуде из Отрара206.

На керамику с надписями в свое время обратил внимание А.Н.Бернштам, считая, 
что надписи на керамике выполненные почерком куфи содержат, как правило, слова 
«Алла» и являются религиозными по своему характеру. Он относил надписи к эпохе 
Караханидов207. 

О.Г.Большаков в диссертации о поливной керамике Средней Азии VIII–XII вв. по-VIII–XII вв. по-–XII вв. по-XII вв. по- вв. по-
святил специальную главу анализу арабских надписей на ней. Эта тема звучит и в 
других его работах 208. 

Вызывает споры само появление поливной керамики в Средней Азии. О.Г.Боль-
шаков убедительно доказывает, что производство керамики в среднеазиатских горо-
дах не было местным изобретением, как считают некоторые исследователи, а было 
заимст вовано, скорее всего, из Ирака во второй половине VIII в. и до арабского за-VIII в. и до арабского за- в. и до арабского за-
воевания ее не было209.

Наиболее благоприятным временем для заимствования производства поливной 
керамики была вторая половина VIII в. В это время в Багдаде поселилось множество 
выходцев из Средней Азии. В то же время в Средней Азии было немало чиновников и 
военных из Ирака и других западных областей. 

Первой освоенной глазурью в Средней Азии была медно-свинцовая полива210.
«Революцию в производстве поливной керамики произвело освоение прозрач-

ной свинцовой глазури, открывшей широчайшие возможности подглазурной росписи 
с четким, графически ясным рисунком. Применение белого ангоба превращало по-
верхность глиняной посуды в идеальный фон для художника. Толчком к появлению 
белоангобной керамики, на наш взгляд, явилось стремление гончаров создать имита-
цию дорогого привозного фарфора. Во всяком случае, одна разновидность белоангоб-
ной посуды – с пятнистой желто-зеленой глазурью и гравированным подглазурным 
орнаментом – появилась как имитация конкретной разновидности китайской кера-
мики. Но был ли именно этот вид белоангобной керамики предшественником всех 
остальных, мы сказать не можем. Вместе с манерой декорирования была заимствована 
новая форма столовой посуды – тарелка с широким, почти горизонтальным отворотом 
и плавным перегибом обратной стороны, встречавшаяся сначала только вместе с пят-
нистой глазуровкой поверхности»211.

Отмечается значительное сходство ее комплексов, происходящих из различных 
районов. Это одни и те же формы, орнаментика, цветовая гамма. 

Керамика одного стиля со среднеазиатской в IX–XI вв. была распространена 
далеко за пределами Средней Азии: в Хорасане и по всей территории Афганистана. 
Таким образом, область ее распространения совпадает с территорией саманидского 
госу дарства. Можно уверенно отметить, что эта керамика появляется в IX–X вв. в Ка-IX–X вв. в Ка-–X вв. в Ка-X вв. в Ка- вв. в Ка-
захстане (на юге и в Семиречье)212. В XII в. единство стиля поливной керамики сохра-XII в. единство стиля поливной керамики сохра- в. единство стиля поливной керамики сохра-
няется внутри Мавераннахра (включая Хорезм).

Сходство поливной керамики на обширной территории свидетельствует о тесных 
экономических и культурных связях и единстве вкусов потребителей (в первую оче-
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редь горожан, основных потребителей поливной керамики). Одновременно возникает 
вопрос, какие центры задавали тон.

Одним из них в производстве художественной керамики был Самарканд. 
Внешнее стилистическое исследование керамики, находимой за пределами райо-

на Самарканда, не позволяет выявить самаркандскую продукцию. Помочь в этом мо-
жет только химический анализ черепка, глазури и краски. Однако, такого рода сводная 
работа по керамике «самаркандского типа» в городах Средней Азии не проведена. Нет 
сравнительного материала по керамике Афрасиаба, среднеазиатских городов и горо-
дов Казахстана (Испиджаб, Отрар, Тараз). Но внешне по черепку, качеству поливы и 
совершенству рисунка можно выделить посуду, привезенную из Самарканда и такую 
же, изготовленную в Отраре, Кедере, Таразе, Талгаре.

Керамика в силу своей хрупкости не удобный для перевозки товар. Транспорти-
ровка его может быть оправдана только при условии высоких цен. Поэтому, чем до-
роже и лучше керамика, тем обширнее зона ее распространения, тем больше сходства 
в керамике одного типа, производившейся в разных областях.

Поливная керамика дает богатый материал для суждения о некоторых сущест-
венных явлениях культуры. Так, она прекрасно иллюстрирует историю бытования 
арабского языка в городской среде. В IX–X вв. наиболее характерным сюжетом рос-
писи высококачественной керамики были арабские надписи. Они представляют 
различные по времени и стилю почерки: от строгого простого куфи IX в., заимство-IX в., заимство- в., заимство-
ванного из Корана или иных дорогих рукописей, до сложных декоративных форм 
цветущего куфи213. 

В росписи керамики художники использовали декоративные возможности араб-
ского шрифта. Некоторые надписи цветущим куфи, превращенные, на первый взгляд, 
в полосу растительного орнамента, не утратили читаемости. 

По содержанию все надписи можно разделить на три группы. Первая состоит из 
различных благопожеланий. Указанные благопожелания являются сокращением более 
полной исходной формы, которая не встречается на керамике Средней Азии, но из-
вестна на керамике Ближнего Востока, из чего можно сделать вывод, что они были за-
имствованы уже в сокращенной форме. «Барака» часто входит составным элементом 
в длинные благопожелательные надписи с перечислением различных благ, желаемых 
владельцу. Изредка встречаются пожелания, непосредственно связанные с назначени-
ем сосуда: «Пей (или «ешь») из него на здоровье». 

Надписи второй группы имеют афористический характер. Например, арабские 
пос ловицы: «терпение – ключ к радости»: «верность – драгоценность», «начало ученья 
горько на вкус, а конец его слаще меда», «кто много говорит – много унижает себя». 

Есть надписи, характерные для мусульманской этики. Наряду с призывом уповать 
на Аллаха попадаются афоризмы о необходимости довольствоваться малым, отказы-
ваться от своих желаний.

Встречаются религиозные надписи: «Стыдливость – ветвь веры». Слово «вера» 
(ал-иман) встречается на ряде непрочтенных надписей, в которых распознаются от-
дельные слова: ал-джанна – «рай», ан-нар – «пламя»; они, несомненно, также носят 
религиозный характер.

Это заставляет предполагать, что некоторые сентенции, которые, как казалось, 
носят светский характер, могут быть хадисами, хотя и не вошедшими в канонические 
сборники. Такова в первую очередь сентенция «Щедрость – свойство праведников 
[обитателей рая]». Весьма вероятно, что афоризмы о достоинстве знания подразуме-
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вают не науку вообще, не положительные знания, а науку о религии, богословие, кото-
рое в средние века было Наукой с большой буквы – ал-Илм.

Характерно, что все надписи к хадисам относятся к X–XI вв., так же как и другие 
надписи со словом «вера». Видимо, в этом отражение усиления влияния ортодоксаль-
ной мусульманской идеологии, которым ознаменовалось начало XI в. 

В XI в. постепенно исчезает керамика с осмысленными надписями на арабском 
языке. Они еще существуют, но в виде копий с более ранних образцов. К концу века со-
храняются только краткие благопожелания – «барака» и вошедшее в моду в этом веке 
«ал-йумн» (благополучие). Это объясняется вытеснением арабского языка. Новый пот-
ребитель так же как мастера, изготовлявшие эту керамику, не знали арабского языка. 
Мода на надписи сохранилась, но копировали их без понимания смысла написанного214.

Декор поливной керамики позволяет поставить еще один вопрос – о влиянии ис-
лама на изобразительное искусство. С одной стороны существует твердое убеждение, 
что ислам запрещал изображение живых существ, с другой считается, что наиболее 
строго изображение живых существ изгонялось не в X в. и последующих веках, ког-X в. и последующих веках, ког- в. и последующих веках, ког-
да окончательно сформировалась мусульманская идеология, и началось решительное 
нас тупление на инакомыслие. С распадом же Халифата, который навязывал ислам по-
коренным народам, «мощные антихалифатские и яфетические выступления расшата-
ли положение ислама, и живые существа вновь изображаются в искусстве»215.

С подобными представлениями, считает О.Г.Большаков, находит отражение об-
щая тенденция представлять религию в средние века чем-то насильно навязанным, 
а не естественной формой средневекового мировоззрения. Нелишне напомнить, что 
«средние века присоединили к теологии и превратили в ее подразделения все прочие 
формы идеологии: философию, политику, юриспруденцию. Вследствие этого всякое 
общественное и политическое движение вынуждено было принимать теологическую 
форму»216. Это в равной мере относится и к мусульманскому Востоку. «Религия слу-
жила и орудием защиты существующего строя, и идеологией борьбы с ним. В средние 
века борьба велась не против религии вообще, а против конкретных ее форм, против 
одной формы ради другой. Атеизм был доступен лишь выдающимся умам средневе-
ковья, гениям-одиночкам, а для рядового ремесленника и крестьянина религия была 
единственно возможной формой мировоззрения»217.

Запрет изображать живые существа не относится к числу важнейших положений 
ислама, он был сформулирован только в конце VIII в. Канонические сборники хадисов, 
появившиеся в IX в., содержат высказывания, запрещающие изображения, но многие 
богословы вплоть до X в. считали их направленными не против изображений вообще, 
а только против тех, которые предназначены для поклонения. Лишь в XI в. в обстанов-XI в. в обстанов- в. в обстанов-
ке борьбы с различными проявлениями свободомыслия – от исмаилизма до мутази-
лизма – утвердилось буквальное понимание этих хадисов.

В конце XI в. ведущие деятели ортодоксального ислама уже определенно высту-XI в. ведущие деятели ортодоксального ислама уже определенно высту- в. ведущие деятели ортодоксального ислама уже определенно высту-
пали против изображения живых существ в общественных местах. Ал-Газали (начало 
XII в.) писал: «К числу осуждаемого относятся изображения, которые бывают на дверях 
бани или внутри бани; каждому кто входит в нее, надлежит их уничтожать, если может, 
а если они на высоком месте, до которого не достает рука, то позволительно входить 
только в случае крайней необходимости, лучше же пойти в другую баню. Ведь смотреть 
на предосудительное не дозволено. И достаточно изуродовать лица на изображениях, 
чтобы они стали недействительными». Однако он допускал пользование некоторыми 
изделиями с изображениями. Ал-Газали, в связи с правилами приема гостей, писал: 
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«К числу этого относится вешание занавесей, на которых имеется изображение... что 
же касается изображений на подушках и коврах, которые кладут для сидения, то это не 
предосудительно; то же касается изображений на тарелках и чашах, исключая сосуды, 
изготовленные в виде фигуры; так, верх некоторых курильниц бывает в виде птицы, это 
запрещено [харам], следует сломать ту часть, где изображение»218.

Таким образом, даже в глазах строгого ортодокса, каким был ал-Газали в по-
следний период жизни, употребление керамики с изображениями было допустимо 
при приеме гостей, когда требовалось наиболее строгое соблюдение всех правил 
приличия. 

По мнению О.Г.Большакова, появление изображений живых существ на поливной 
керамике Средней Азии в X–XI вв. объясняется не возрождением домусульманских 
традиций, а сторонним влиянием. Показательно, что большая часть таких изображе-
ний связана с люстровой керамикой, повторявшей сюжеты росписи люстра; на другой 
керамике зооморфные изображения чрезвычайно редки и более схематичны, низведе-
ны до роли элементов орнамента. Роспись, иллюстрирующая литературные сюжеты, 
столь обычная в Иране, в Средней Азии пока не обнаружена. Причины этого явления 
неясны. Во всяком случае, следует отметить, что в Средней Азии запрет изображать 
живые существа, видимо, понимался более буквально, чем в других странах219. 

В конце XI – XII в. в росписи поливной керамики постепенно утверждается более 
пестрый, ковровый стиль орнаментации, который можно связать с тюркизацией Ма-
вераннахра. 

Поливная керамика XIII – первой половины XV в. характеризуется изменением 
технологических схем ее производства.

Середина XIII в. является рубежом различных керамических стилей. Исчезает 
керамика с прозрачной свинцовой поливой, положенной на белый ангоб. Распро-
страняются красный, желтый, розовый ангобы. Полива окрашена в желтый, зеленый, 
розовый, голубой и синий цвета. Росписи зеленым, коричневым, красным. Орнамент – 
растительный, геометрический, эпиграфический. Но есть и группа керамики с над-
писями. Так, на Отраре при раскопках бани найдена чаша, покрытая синей поливой 
и подглазурной надписью, выполненной черной краской. По бордюру нанесен орна-
мент в виде стилизованных арабских букв, а следующая полоса содержит надпись, 
выполненную почерком талик ранней разновидности. Это позволяет отнести блюдо 
ко второй половине XIV – началу XV в. Текст надписи переводится так: «по желанию 
твоему да исполнятся все твои дела. Да будет бог хранителем твоего престола. Вечер 
наступил. Ты мой возлюбленный в мире…». По стилю это благожелательная надпись, 
видимо, в суфийском плане отождествляет возлюбленного с богом220.

Большое число надписей, как выше отмечалось, встречено на поливной керамике 
из средневекового городища Сарайчик, отождествленного с золотоордынским, а позд-
нее ногайским и Казахским городом Сарайчик.

В связи с характеристикой надписей на керамике из Сарайчика следует привес-
ти отрывок из поэмы Юсуфа Баласагунского на стенке глиняного сосуда, которая пе-
реводится так: «Красны речи словом, а мысли речами. Красны люди ликом, а лики 
очами»221.

Можно предположить здесь те же процессы в изменении менталитета заказчиков 
появлением и таких сентенций, как на юге Казахстана, но с разницей в 400 лет, когда 
в Золотой Орде и Сарайчике XIV в. проходил процесс активной исламизации прави-XIV в. проходил процесс активной исламизации прави- в. проходил процесс активной исламизации прави-
телей и элиты Золотой Орды.
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Нумизматика

С подчинением Южного Казахстана и Жетысу саманидам, последовавшие за по-
ходами сюда арабских войск, произошли изменения в денежном обращении – переход 
на монеты нового типа.

Арсланидские монеты. Тухусские монеты Жетысу полностью деградировали. 
В середине IX в. здесь наблюдался кризис монетного дела. Новый тип монет был вы-IX в. здесь наблюдался кризис монетного дела. Новый тип монет был вы- в. здесь наблюдался кризис монетного дела. Новый тип монет был вы-
пущен с легендой «Господина Арслана Бильге-кагана фан» в конце IX – начале Х в.»222. 
Впервые одну из разновидностей арсланидских монет, найденную на Ак-Бешимском 
городище (и для того времени уникальную), описала О.И.Смирнова под названием 
«монета неизвестного кагана». В последние годы на городищах Чуйской долины были 
найдены еще 4 экземпляра этого типа.

Два новых типа арсланидских монет, найденных на Краснореченском городище, 
опубликовал В.Н. Настич. Легенда на первом из них, выполненная согдийским курси-
вом, читаемая против часовой стрелки «Господина Арслана Бильге-кагана фан». Эта 
группа монет стала называться «арсланидской».

В.Н.Настич предположил, что династия Арсланидов могла быть своеобразным 
посредником между тюргешами и сменившими их в Семиречье в X в. Караханидами. 
Таким образом, время изготовления арсланидских монет было определено им в широ-
ких рамках от середины VIII в. до середины X в.223

Из генеалогии караханидских правителей известно, что деда Сатука Богра-хана, 
который был родоначальником установившейся в середине X в. династии Карахани-X в. династии Карахани- в. династии Карахани-
дов, звали «Бильга <...> Кадыр хан»; О.Прицак же называет его Бильга Кюль Кадыр 
ханом, а А.З.Тоган – Бильге-каганом. Джамал ал-Карши называет двух сыновей Биль-
га Кадыр хана – Базир Арслан-хан и Огулчак Кадыр-хан. О.Прицак считает, что пос ле 
Бильга Кадыр хана оба его сына правили одновременно: Базир в качестве главы (с ти-
тулом Арслан-хан) в Баласагуне, а Огулчак в качестве соправителя в Таразе, причем 
последний должен быть современником саманида Исмаила б. Ахмада. Именно при 
нем, по мнению О.Прицака, Исмаил завоевал в 893 г. Тараз, взяв в плен его хатун и 
15 000 воинов, после чего Огулчак перенес свою столицу в Кашгар и предпринял в 
904 г. поход на саманидскую территорию224.

Датировка арсланидских монет концом IX – началом X в. позволяет ограничить 
этим же временем выпуски деградировавших тюргешских и тухусских монет. Воз-
можно, в обращении еще оставались крупные тюргешские монеты, выпуск которых 
продолжался, по крайней мере, еще 150 лет225. 

Протокараханидские монеты Жетысу. Монета этого типа, найденная на городи-
ще Чигиль (район Тараза), впервые была опубликована Т.Н.Сениговой226.

Позднее В.Н.Настич сообщил о пяти загадочных монетах, происходящих с го-
родищ Талгара (Казахстан) и Бураны (Киргизия), отлитых по образцу китайских, 
но с куфическими арабскими надписями, расположенными «крестом» по сторонам 
квадратного отверстия. Верхняя часть надписи прочитана им как (малик), правая 
(арам?), нижняя (йнал?) и левая (чиг?). Оборотная сторона монет гладкая с неши-
рокими бортиками, окаймляющими квадратное отверстие и гурт монеты. В.Н.Нас-
тич отнес эти монеты к «протокараханидским», выпускавшимся до утверждения 
в чекане Караханидов монет традиционного мусульманского облика. Сравнивая 
палеографию надписи с легендами на мусульманских монетах, он датировал эти 
монеты X в.227
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За последние годы было собрано еще 29 монет этого типа, из них 3 на Красноре-
ченском городище, все остальные – на городище Бурана.

И это не случайно, ибо Бурана соответствует городу Караханидов Баласагуну, 
одной из столиц государства Караханидов.

«Мусульманские» монеты Южного Казахстана. Новый тип монет появляется в 
это же время и на юге Казахстана, сменяя анэпиграфные монеты кангаров с изображе-
нием на одной стороне шагающего льва, на другой тамг, наиболее распространенной 
из них была тамга в виде знака Х228.

В 1975 г. при раскопках Отрара обнаружены две бронзовые саманидские монеты, 
чеканенные в Барабе в 310/922-23 гг., с именем Насра II ибн Ахмада (301-331/914-
943 гг.). Третий экземпляр плохой сохранности найден в 1977 г. 

В 1976 г. при раскопках городской стены на северо-западном ее обводе, в рети-
радной яме, прорезавшей стену, датированную XII в., найдена еще одна бронзовая 
саманидская монета, сильно окисленная и обломанная. Несмотря на дефектность, она 
определяется довольно точно – это самаркандский фельс Насра I ибн Ахмада (250-
279/864-892 гг.), битый в 272/885-86 или 278/891-92 гг.

Приведем описание монет.
1. Л. ст. В поле, в круговом линейном ободке – символ веры в три строки. По кру-

гу – выпускные данные: «Во имя Аллаха чеканен этот фельс в Самарканде в году 
двести семьдесят втором (или восьмом)». 

 Об. ст. В поле – вторая часть символа веры, под ней имя «Наср». По кругу, между 
внутренним точечным и внешним линейным ободками: «Из того, о чем повелел 
амир Наср. б. Ахмад, да продлит Аллах его <жизнь>!». 

2. Л. ст. В поле, в круговом линейном ободке – символ веры, как на предыдущей 
монете, над ним орнаментальный значок, напоминающий тамгу; внизу слово (имя 
«‘Али»?). По кругу – выпускные данные: «Во имя Аллаха чеканен этот фельс в Ба-
рабе в году триста десятом». Внешний ободок линейный.

 Об. ст. В круговом точечном ободке – вторая часть символа веры, под ней имя 
«Наср». По кругу: «Из того, о чем повелел амир Наср б. Ахмад, да возвеличит его 
Аллах!». 

3. Один тип с № 2, но другая пара штемпелей; круговые легенды сохранились фраг-
ментарно. На лицевой стороне (алиф не пропущен), название монетного двора 
дефектно, дата почти стерта. Все сохранившиеся детали типа совпадают с анало-
гичными на предыдущем экземпляре229.
Находки саманидских бронзовых монет на территории Отрара и Отрарского оази-

са уже были известны по публикациям230 и свидетельствуют о том, что этот район во 
второй половине IX – начале X в. находился в сфере экономического и политическо-IX – начале X в. находился в сфере экономического и политическо- – начале X в. находился в сфере экономического и политическо-X в. находился в сфере экономического и политическо- в. находился в сфере экономического и политическо-
го влияния Саманидов. Однако до самого последнего времени считалось, что в этот 
период Отрар не имел собственной монеты. Благодаря находке и публикации Самар-
кандского клада 1967 г.231, в составе которого обнаружены монеты Бараба 310 г. э.х., 
и двух аналогичных фельсов с самого городища Отрар, описанных выше, можно по-
лагать, что к 310/922-23 г. область Фараба (Отрара)232 входила в состав Саманидского 
государст ва на правах вассального владения, правителем которого в это время, види-
мо, был некто Али (если слово, означенное на монетах в поле лицевой стороны, рас-
сматривать как имя вассала), который чеканил в Фарабе свою монету233.

Подчинение Отрара Саманидам, вероятно, произошло еще раньше. Известно, что 
правители Мавераннахра, видевшие в своих соседях-тюрках постоянную военную угро-
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зу, придавали большое значение безопасности северных и восточных границ государства. 
Это послужило одной из причин захвата Испиджаба Нухом ибн Асадом в 840 г. и превра-
щения его в мощную крепость234, похода Насра I ибн Ахмада на Шавгар (район совре-I ибн Ахмада на Шавгар (район совре- ибн Ахмада на Шавгар (район совре-
менного г. Туркестана) во второй половине IX в.235 и других политических мероприятий, 
которые в конечном итоге привели к включению в состав саманидских владений всей 
территории области Испиджаба, куда исторически входил и Фарабский округ236.

К этому теперь добавляется и факт местного производства монет, который харак-
теризует экономическое состояние Фараба в первой четверти X в.

В исследовании вопросов развития городской культуры Казахстана не менее 
важен другой аспект взаимоотношений с государством Саманидов – культурно-
экономический. Установление тесных хозяйственных и культурных связей между дву-
мя регионами способствовало более активному развитию ремесла и торговли, распро-
странению достижений науки и искусства Средней Азии и на юге Казахстана. Здесь 
формируется своеобразная культура, «основанная на сплаве местных традиций с до-
стижениями других областей. На этой почве родились такие гиганты, как ал-Фараби, 
Ибн Сина и ал-Бируни»237.

В эпоху Караханидов окончательно складывается тип монет с мусульманским 
оформлением – показательны монеты Будухкета, города рядом с Испиджабом238. Вот 
описание.

1.  Будухкет, 411/1020-21 гг.
 Об.ст. Арслан-хан, Насир ад-Даула Атим-тегин, Абд ал-Малик. 
2.  Л.ст. Насир ад-Даула; об.ст.% Арслан-хан, Абу-л-Хасан Атим-тегин, Али.
3.  [Будухкет?], 414/1023-24 гг.

Наименование монетного двора на первых двух дирхемах передано так, что отсут-
ствие диакритических знаков допускает много вариантов чтения. Однако единственно 
приемлемым представляется чтение: «Будухкет – город в области Испиджаба».

Находившийся в области Испиджаба Будухкет письменные источники именуют 
то городом (персидская версия Истахри)239, то селением (Сам'ани)240. Он располагался 
на дороге из Испиджаба в Тараз, по Макдиси – в одном дне пути от Испиджаба, по 
Ибн Хордадбеху и Кудаме – в восьми или девяти фарсахах от него241. Археологи отож-
дествляли Будухкет с городищем Казатлык (IX–XI вв.)242. Сейчас дается более убеди-
тельная локализация города – на месте городища Тортколь Балыкчи243.

Верхние две ступени иерархической лестницы, отображенной легендами дирхе-
мов Будухкета 411/1020-21 г., занимают Арслан-хан Мансур б.'Али и его племянник 
Атим-тегин Ахмад (скорее всего, сын Мухаммада). На нижней ступени находится 'Абд 
ал-Малик, имя которого впервые встречается в надписях караханидских монет, по-
чему, неясно даже, принадлежал ли он сам к числу Караханидов. Несомненно лишь, 
что 'Абд ал-Малик был владетелем Будухкета и, очевидно, его округи. Непосредствен-
ный сюзерен 'Абд ал-Малика, Атим-тегин Ахмад, судя по испиджабским дирхемам 
410/1019-20, 411/1020-21 и 412/1021-22 г., владел всей областью Испиджаба, но его 
испиджабским наместником был в эти годы Наср.

На дирхеме №  3 от наименования монетного двора уцелели только первые буквы, 
но все слово можно уверенно восстановить как Будухкет.

На монете № 3 в качестве владетеля Будухкета и вассала Атим-тегина и Арслан-
хана упомянут 'Али. Среди удельных правителей начала XI в. известно несколько но-XI в. известно несколько но- в. известно несколько но-
сителей этого имени, из которых самый знаменитый ‘Али-тегин, но он с 411/1020-21 г. 
владел Бухарой.
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Пример Будухкета лишний раз показывает, сколь сложной была раннекараханид-
ская удельная система.

Несмотря на временный характер будухкетского монетного двора, продукция его 
с внешней стороны (умелое размещение легенд, грамотность надписей, красивый, 
уверенный почерк) безупречна и выдает руку мастера, имевшего немалый опыт в из-
готовлении монетных штемпелей.

Особый интерес с точки зрения сложения мусульманских традиций в оформле-
нии денежных знаков представляют монеты Отрар-Фараба, Бараба-Параба – одного 
из центров формирования и развития мусульманской культуры.

Выдающийся исследователь средневековых монет Средней Азии и Казахстана 
Е.А.Давидович в свое время писала, что, возможно, «караханидские монеты» чека-
нились в Отраре. По ее мнению, монетный двор здесь существовал еще при Кара-
ханидах, поэтому возможно, что «караханидские монеты Бараба также когда-нибудь 
будут обнаружены»244. Надежда эта вполне оправдалась: Б.Д.Кочневу удалось выявить 
позднекараханидский чекан Параба245.

Тип 1. Параб, без обозначения года (8 экз.)246. Об. ст., поле: Кутлуг Билга-хакан.
Тип 2. Параб, 596/71199-1201, 609/1206-07 (?) г. (19 экз.)247. Об. ст., поле: ал Ха-

кан ал-'Адил Шамс ад-Дунйа ва-д-Дин Кутлуг Билга-хакан; круг. лег.: Хасан б. 'Абд 
ал-Халик… Амир ал-Му'минин.

Тип 3. Параб, 59., 60., 6003/1206-07 г. (25 экз.)248. Об. ст., поле: ал-Хакан ал-'Адил 
Шамс ад-Дунйа ва-д-Дин Кутлуг Билга-хакан.

Тип 4. Параб, ..8 (?) г. х. (1 экз.)249 Об. ст., поле: ал-Хакан ал-'Адил Шамс ад-Дунйа 
ва-д-Дин Кутлуг (Билг)а-хан; круг. лег.: … Хасан б. 'Абд ал-Халик…

Из четырех описанных типов наибольшим количеством экземпляров (и штемпе-
лей) представлены второй и третий. 

Выделяются дирхемы первого типа: почерк легенд всех восьми экземпляров 
небре жен, буквы неровные, с утолщениями, иногда сливаются там, где не должны 
соединяться.

Любопытную особенность публикуемых монет составляет вынесение заключи-
тельного слова (или слов) легенд поля в дополнительную верхнюю строку. В одном 
случае выносится конец символа веры, в другом – окончание тронного имени халифа 
Насира, в третьем – конец титулатуры государя.

Своеобразную деталь составляет благопожелание, включенное в круговую леген-
ду об. ст. дирхемов типа 3. Вообще благопожелания в подобной позиции весьма часты 
на саманидских монетах, некоторые из них унаследовали и изредка использовали на 
своих ранних монетах Караханиды. Однако в позднекараханидском чекане благопо-
желания до сих пор не были зафиксированы, самое же выражение «Да продлит Аллах 
его царствование» прежде не встречалось, насколько известно, ни на саманидских, ни 
на караханидских монетах и характерно уже для монет времени после монгольского 
завоевания (чагатаидских, тимуридских).

Надписи дирхемов первого типа не содержат никаких указаний на время их вы-
пуска, так что при их датировке приходится исходить из даты Кермининского клада, 
в котором они оказались. Этот клад, насчитывающий 1992 экз., включает всего лишь 
три монеты второй четверти XII в., в подавляющем же большинстве состоит из дирхе-
мов, битых в 560-х гг.х.

Ранняя из точно датированных монет клада – 560/1164-65 г., поздняя – 568/1172-
73 или 569/1173-74 г. Не позднее последней должна быть и дата дирхемов Параба.  
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Парабские дирхемы едва ли старше основного состава клада и должны быть датиро-
ваны в пределах от 560/1164-65 до 569/1173-47 г. 

Для дирхемов типа 2, в большинстве не сохранивших дат, есть надежный хроно-
логический ориентир в виде упоминания халифа Насира, правившего в 575-622/1180-
1225 гг. Как будет показано далее, караханидские монеты Параба не могли выпускать-
ся после 607/1210-11 г. Эта дата является верхней временной границей и для типов 2, 3 
и 4, и для Жамбылского клада. Из конкретных дат на дирхемах второго типа частично 
сохранились две. Дату можно восстановить как 596/1199-1200 или 597/1200-01 г. На 
дирхеме того же типа, но иного варианта, была иная дата, сохранившаяся хуже, воз-
можно, это 603/1206-07 гг.

На монете типа 4 от даты уцелело только первое слово «восемь»; если оно про-
читано верно, то в целом дату можно восстановить как 588/1192 или 598/1201-02 гг.

Монеты первых трех типов определенно названы в надписях дирхемами, типоло-
гическая близость типов 3 и 4 позволяет и последний отнести к той же категории. На 
многих монетах из Жамбылского клада сохранились отчетливые следы серебрения, а 
значит, и вся рассматриваемая группа парабских монет принадлежит к числу медных 
посеребренных дирхемов, что составляет важнейшую особенность денежного обра-
щения Средней Азии XII – начала XIII в.

Как показано выше, первый тип парабских дирхемов выпущен не позднее 
569/1173-74 г. Возможно, он вообще фиксирует начало позднекараханидского чекана 
Параба. Монеты Жамбылского клада отражают дальнейшие его этапы. Хотя все они в 
надписях названы просто дирхемами, это, безусловно, монеты двух достоинств: типы 
2 и 3 различаются оформлением, размещением и содержанием надписей, весом и раз-
мерами. Мы не имели возможности взвесить монеты клада, но диаметр больших дир-
хемов (тип 3) 42-46 мм, малых (тип 2) – 26-28 мм. Вероятно, те и другие относились 
друг к другу как 2:1, т. е. это либо двойные и одинарные дирхемы, либо одинарные и 
половинные.

Наличие дирхемов двух номиналов – очень важный показатель. Вполне вероятно, 
выпуск монет типа 1 был вызван экономическими причинами, но с таким же успехом 
можно допустить политические и финансовые мотивы. В случае же с двумя номина-
лами эти мотивы гораздо менее вероятны, точнее, не могут быть единственными: для 
целей политической прокламации достаточно и одного номинала, для эффективной 
эксплуатации монетной регалии в ряде позднекараханидских уделов хватало массо-
вого выпуска дирхемов одного достоинства. Иными словами, хотя дирхемы типов 2 
и 3 несли «политическую нагрузку» и служили для казны средством извлечения до-
ходов из права монетной чеканки, для нас главное в другом: вероятно, к рубежу XII–
XIII вв. потребности внутренней торговли области Отрара возросли настолько, что не 
могли быть удовлетворены выпуском дирхемов одного номинала. Речь идет именно 
о внутренних потребностях и нуждах, поскольку в международной торговле, в кото-
рой Отрар ко времени монгольского нашествия занимал очень важное место, медные 
посеребренные дирхемы как знаки стоимости с принудительным курсом не могли ис-
пользоваться и предназначались, прежде всего, для того удела, где были выпущены. 
Узколокальный характер обращения медных посеребренных дирхемов демонстриру-
ют многие клады, в том числе и Жамбылский, который состоит из 43 парабских монет. 
Но особенно показательны Кермининский клад, в котором из 1992 монет лишь 27 не 
самаркандские, и Нарынский клад, содержащий 5 856 дирхемов, из них лишь 3 опре-
деленно не ферганского происхождения.
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Дирхемы двух достоинств продолжали выпускать в Отраре и после падения влас-
ти Караханидов, при хорезмшахе Мухаммаде, который унаследовал от последних 
не только парабский монетный двор, но и традиционный набор из двух номиналов: 
ануштегинидские дирхемы Параба-Отрара следуют караханидским образцам также 
в отношении размера (40-44 и 26-27 мм)250, по всей вероятности, и веса.

Монета четвертого типа несет имя того же государя, что и дирхемы типов 2 и 3; 
по оформлению и размерам (27 мм) она ближе к третьему типу и потому должна быть 
отнесена к тому же номиналу. Некоторые типовые отличия этого дирхема следует, ве-
роятно, объяснять не принадлежностью к особому номиналу, а иными причинами: 
в Жамбылском кладе нет монет этого типа, следовательно, он выпускался не одновре-
менно с дирхемами типов 2 и 3.

Местом выпуска дирхемов типов 2 и 3 назван oкpyг (или область) Параб. В Х в. 
этот округ был небольшим: длиной и шириной меньше дня пути251. Ограничивался 
ли позднекараханидский парабский удел теми же пределами небольшого оазиса по 
среднему течению Сырдарьи?

Попытаемся найти ответ на этот вопрос в самом факте обнаружения клада параб-
ских дирхемов на территории средневекового Тараза. Как уже упоминалось, поздне-
караханидские медные посеребренные дирхемы имели хождение прежде всего в пре-
делах того владения, где были выпущены. Если исходить из данной закономерности, 
следует предположить, что область Тараза входила в состав Парабского удела. Учи-
тывая к тому же и отдельную находку парабского дирхема в Джамбуле, эту гипотезу 
можно считать наиболее правдоподобной.

Появление в Таразе парабских монет объясняется либо вхождением в его состав 
Отрарского удела, что представляется более вероятным, либо более тесными экономи-
ческими связями с областью по среднему течению Сырдарьи. Чекан Параба позволяет 
выяснить и некоторые черты политической истории округа.

Во второй половине XII – начале XIII в. караханидские владения в Средней Азии 
были разделены на несколько уделов, каждый управлялся собственными ханами из 
дома Караханидов. Крупнейший из уделов располагался в Центральном Мавераннах-
ре со столицей в Самарканде; кроме того, по монетам известны Узджендский, Мар-
гианский, Касанский и Бенакетский уделы. К их числу можно добавить и Парабское 
владение. Упомянутый на дирхемах типов 2, 3 и 4 правитель Параба Хасан б.'Абд 
ал-Халик, безусловно, не идентичен современным ему государям Центрального Маве-
раннахра Ибрагиму б. Хусейну и 'Усману б. Ибрагиму, а поскольку в монетных надпи-
сях никак не упоминает их, то, следовательно, выступает по отношению к ним вполне 
самостоятельным владетелем.

О последнем отрарском малике в связи с событиями XIII в. упоминают Джувей-
ни и Насави. У первого он анонимен252, второй называет его Тадж ад-Дином Билга-
ханом253. Бросается в глаза совпадение тюркских титулов: Билга-хакан или Билга-хан 
на монетах и Билга-хан у Насави. Во-вторых, Насави говорит об участии Билга-хана 
в битве при Андхуде, которая произошла в 601 г. х., в то время как среди дат на рас-
смотренных дирхемах Параба есть не только 590-е, но и 600-е гг.х. Разница лакабов 
(Тадж ад-Дин и Шамс ад-Дин) вовсе не должна означать, что их носили разные лица. 
Известен пример, когда один и тот же узджендский правитель начала XIII в. в одном 
и том же году фигурировал под двумя разными лакабами254. Таким образом, имеют-
ся достаточные основания отождествлять Кутлуг Билга-хакана монет и Билга-хана, 
упомянутого у Насави. Насави сообщает и небезынтересную деталь: Тадж ад-Дин 
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Билга-хан был двоюродным братом по отцу самаркандского султана 'Усмана. Благо-
даря парабским монетам становится известным не только личное мусульманское имя 
Билга-хана – Хасан, но и имя его отца и, следовательно, родного брата Ибрагима 
б. Хусайна – 'Абд ал-Халик255. 

О том, как пресеклась эта ветвь, рассказывает тот же Насави. По его словам, 
Билга-хан был первым из хитаев, вассалов киданей, кто принял сторону хорезмшаха 
Мухаммада и явился к нему на службу256. При этом Тадж ад-Дин полагался на преж-
ние свои заслуги, выразившиеся в том, что в трудное для Мухаммада время, когда тот, 
едва вступив на престол, вынужден был бороться против сильного гуридского султана 
Шихаб ад-Дина, он вместе с двоюродным братом 'Усманом пришел на помощь хорезм-
шаху и принял участие в битве при Андхуде, в которой погибли «многие из числа его 
храбрых друзей и верных воинов». Мухаммад, помня эти заслуги, вначале оказал по-
чет Билга-хану и возвысил его. Но перед походом на Ирак (614/1217 г.) хорезмшах из 
предосторожности выслал в Нису самаркандского шейха ал-Ислама Джалал ад-Дина, 
его сына Шамс ад-Дина и его брата Аухад ад-Дина, а также Билга-хана. Климат Нисы 
считался очень нездоровым, особенно для тюрков, на что и рассчитывал Мухаммад. 
Однако Билга-хан прожил в этих условиях вполне благополучно более года и даже 
снискал любовь жителей Нисы. Увидев, что расчеты не оправдались, хорезмшах от-
правил в Нису Джахан Пахлавана Айаза с приказом умертвить отрарского малика. Го-
лова Тадж ад-Дина была отправлена Мухаммаду в мешке, драгоценности убитого пос-
тупили в султанскую сокровищницу. Годом гибели Тадж ад-Дина Билга-хана следует 
считать 609-1212 г., годом же высылки из Отрара – 607/1210 г., причем правильность 
приведенной у Джувейни даты, вполне подтверждается монетами. 

Итак, выпуск медных посеребренных дирхемов Параба начался, видимо, в 
560-х гг.х. (не позднее 569/1173-74 г.) и продолжался, по крайней мере, до 603/1206-
07 г., быть может, до 607/1210-11 г., когда Караханиды утратили власть «над областью 
Отрара». За это время здесь были выпущены монеты не менее четырех типов.

Чеканка этих монет вообще и наличие среди них дирхемов двух достоинств в осо-
бенности свидетельствуют о том, что внутриобластная торговля Параба во второй 
половине XII – начале XIII в. была весьма развита и обеспечивалась собственными 
средствами обращения.

Вполне возможно, в это время в «область Параба» входил Тараз.
В политическом отношении Парабский удел представлял собой самостоятельное 

владение, управлявшееся собственными ханами из дома Караханидов, представителя-
ми ферганской семьи257.

Караханидские монеты, как и более поздние – джагатаидские, джучидские, тиму-
ридские, шейбанидские, казахские дают представление о широко распространенных 
монетах, чеканенных по мусульманскому типу.

Эпиграфика
Кайраки. Огромный объем информации о социальной структуре города, о культу-

ре общества, о локализации населенных пунктов содержит эпиграфика на погребаль-
ных памятниках. Это надмогильные камни (кайраки) и намогильные кирпичи.

К сожалению, в отличие от других стран Средней Азии исследования этих цен-
нейших источников в Казахстане почти не проводились. Насколько же такие работы 
важны, свидетельствует кандидатская диссертация и статьи В.Н.Настича, посвящен-
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ные изучению памятников Кыргызстана, из средневековых кладбищ Узгенда, кайра-
ков из Сафед-Булона и Бураны, относящиеся к XII–XV вв.

Так, анализируя сословно-профессиональные термины и лакабы (почетные проз-
вища) В.Н.Настич обратил внимание на высокий статус в мусульманском обществе 
учености и грамотности среди духовенства и ремесленников.

В эпитафиях упоминаются достоинства усопших, заслуги перед исламом, их хад-
жи в Мекку и Медину.

Есть свидетельства языковой принадлежности умерших. Так, в надписи на одном 
из кайраков говорится о женщине-турчанке, грамотной мусульманки, в родословной 
которой целое поколение тюрок-мусульман258.

Одна из глав диссертации В.Н.Настича посвящена отождествлению городища 
Бурана с городом Баласагуном. Важнейшим доказательством этого отождествления 
стали эпиграфические памятники – кайраки из городища Бурана. Текст эпиграфики 
на кайраке из городища Мунары (Бураны) первым привел Мухаммед Хайдар Дула-
ти (первая половина XVI в.). Эпитафия посвящена «Имаму Мухаммеду факих ал-Ба-
ласагуни» с датой его смерти в 1311-1312 гг. Составлена она была «кузнецом Умаром 
ал-Баласагуни».

Следует отметить, что на городище найдены еще два кайрака с эпиграфиями на 
умерших жителей Баласагуна259.

Эти находки снимают вопрос о локализации города Баласагуна, который неко-
торые исследователи вопреки научным фактам отождествляют с городищем Актобе 
Степнинское260.

Намогильные кирпичи. Следует охарактеризовать найденный при раскопках нек-
рополя Караспан на юге Казахстана намогильный кирпич с эпиграфией. Она была 
прочитана и проанализирована В.Н.Настичем261.

В одном из погребений раннемусульманской эпохи археологом Б.Н.Нурму-
ханбетовым была обнаружена массивная керамическая плитка с арабской надписью. 
Плитка стояла наклонно на боку надписью вниз, прикрывая лаз в ляхад.

Обследование находки показало, что она представляет собой кирпич неправиль-
ной четырехугольной формы размерами 25-27×38-40 см.

Надпись занимает верхнюю половину плоскости кирпича и содержит неполных 
5 строк, выдавленных по сырой глине застроенным инструментом. Надпись выполне-
на грубым примитивным куфи с заметным влиянием стиля насх.

В первых трех строках воспроизведены канонические мусульманские инвокации – 
так называемые басмала и калима (символ веры) на арабском языке с искажениями 
и ошибками. Строки 4 и 5 содержат упоминание личности погребенной, написанное 
по-тюркски арабским письмом.

Перевод надписи:
1) Во имя Аллаха милостивого,
2) милосердного. Нет бога, кроме Аллаха,
3) Мухаммад – посланник его
4) Сайрамка Туз ka
5) тун
Тюркское чтение слова – сайрамлуг/лыг ‘сайрамский (-ая), [родом] из Сайрама. 
Надпись не имеет даты, однако основание для довольно точной датировки эпита-

фии дают многие предметные и палеографические аналогии в известных намогиль-
ных эпиграфических памятниках Средней Азии.
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Во-первых, следует отметить, что намогильные кирпичи (как с надписями, так и 
без них) являются, по заключению М.Е.Массона, наиболее древними погребальными 
памятниками Средней Азии в мусульманскую эпоху262. Самые ранние из них относят-
ся к концу VIII – IX в. и прослеживаются до первой половины XIV в. 

Во-вторых, преобладающее большинство известных намогильных кирпичей про-
исходит из западной части Средней Азии – юга Туркмении, Самарканда и прилегающих 
областей. Центром их распространения здесь в XI–XII вв. был Мерв263, а для северной и 
северо-восточной областей, включая Южный Казахстан и Семиречье, сведения о тако-
вых вообще отсутствуют. На этой территории более характерны каменные намогильни-
ки – кайраки, а в более позднее время – специально обработанные блоки прямоугольных 
или трапециевидных очертаний с высеченными на них надписями и украшениями.

Таким образом, караспанский кирпич изготовлен для могилы женщины из Сайра-
ма, по имени Тузкатун, умершей в первой половине XII в.

В сочинении Махмуда Кашгарского «Диван лушат ат-турк» встречается первое 
и единственное домонгольского времени упоминание о городе Сайраме, отождест-
вляемое автором с Испиджабом264. То, что этот топоним действительно бытовал в XI–
XII вв. подтверждается находкой из Караспана.

Посетительские надписи. Подземные скальные мечети Манкыстау такие как 
Шакпак-Ата, Шопан-Ата, Султан-Эспе, Караман-Ата, Есен-Ата, Бекен-Ата являются 
святынями, святыми местами и объектами посещения их паломниками. Они оставили 
на стенах многочисленные посетительские надписи. 

Исследования этих эпиграфических памятников были начаты в мечети Шакпак-
Ата и дали чрезвычайно интересный материал по истории ислама, об обществе и лю-
дях их оставивших; об этнических и культурных связях, мусульманских объединениях 
Западного Казахстана с объединениями мусульман всего Казахстана, Средней Азии, 
Поволжья, Крыма.

Надписи выполнены на арабском, фарси и тюркско-чагатайском языках. По ним 
можно здесь видеть посетителей из Хаджи-Тархана (Астрахань), Казани, Азербайд-
жана, Хорезма, Бухары и Андижана. Можно выделить особые прозвища, титулатуру, 
присваемые почетные звания. Например, хаджи, батыры, тарханы и йасаулы. Среди 
лиц, оставивших свои записи, очень много людей высокообразованных – ахунд, а 'лам, 
маулана, мулла, хафиз. 

Нередко посетители указывали свой род – арабаджи, жары, таз, туркман-адай.
Некоторые надписи взяты в квадратные картуши. Встречаются рисунки живот-

ных – лошадей, быков, а также изображения раскрытой ладони (пятерни), которую 
связывают с разным семантическим толкованием и символикой, например, с ладонью 
Фатимы. Много датированных надписей. Самая ранняя дата, встречающаяся в надпи-
сях – 1119/1707-08 гг. Некоторые надписи отмечены датами их фиксации. Остальные 
относятся к XIX в. и началу ХХ в.

Часть надписей свидетельствует о том, что Шакпак-Ата была суфийской оби телью 
(ханака). Есть мнение, что это место использовалось в качестве мечети, где также ве-
лось обучение в медресе. 

Важно было бы сравнить полученные данные с другими письменными источни-
ками. К сожалению, существующие рукописи не изданы и поэтому пока недоступны 
для исследователей. В сложившейся ситуации эпиграфические памятники остаются 
единственными источниками исторической информации, документами эпохи, в кото-
рую они были созданы265.



105

Заключение

В 2009 в Москве был опубликован сборник статей ««A�chaeology ab�ahamica» 
(исследование в области археологии и художественной традиции иудаиз-
ма, христианства и ислама)» редактором-составителем которого является 

Л.А.Беляев.
Сборник этот, безусловно, имеет знаковое значение в процессе создания единого 

поля, как пишет во вступлении к сборнику Л.А.Беляев, для изучения древностей трех 
генетически родственных религий: (иудаизма, христианства, ислама). «Потребность 
в этом – пишет Л.А.Беляев, ощущается всеми, и не должно рассматриваться как чье-
то изобретение. Постепенно, но упорно находит она себе место в работах по истории 
культуры и искусства»266. 

Далее он пишет, что «Есть не менее важные обстоятельства, которые мешают ви-
деть эти три культурных пространства как единое целое. Во-первых, древние и прочные 
границы между религиями, которые протянулись из далекого прошлого и разделяют 
не только конфессии, не только даже культурную и политическую (государственную) 
реальность, но и самое науку. Во-вторых, общей сравнительной работе препятству-
ет неравномерность развития отдельных областей культурной истории и, особенно, 
археологии»267.

Наиболее разработано и обладает многовековой традицией с XVII в. христианская 
и церковная археология. Археология иудаизма сравнительно молода, (ей 50-70 лет). 
Прошли времена, когда актуальность археологии ислама требовалось доказывать268.

Начало аврамической археологии – вторая половина XX в, когда изучение рели-
гиозных древностей отвоевало себе место в кругу гуманитарных дисциплин совет-
ской науки. «Это место «образовалось» в области практических исследований, и в 
целом не только не противоречило дореволюционной традиции, но и развивало ее, 
ставило на более твердую почву благодаря усиленной заботе о материальном мире, 
столь свойственной археологии. 

«В советской науке ветви религиозной археологии получали маскирующие назва-
ния: церковная археология становилась древнерусской архитектурной археологией; 
иконография и история иконописи – историей древнерусской живописи; археология 
ислама – археологией Нижнего и Среднего Поволжья или Средней Азии и Казахстана 
эпохи феодализма»269.

Изучение памятников средневековой археологии и архитектуры, археологической 
архитектуры в Средней Азии и Казахстане в значительной своей части было связано 
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с изучением памятников, относящихся к мусульманской культуре, которая утвержда-
ется здесь в VII–VIII вв., и получает бурное развитие в эпоху Мусульманского ренес-
санса. Как известно, ислам определял характер культуры Казахстана эпохи развитого 
и позднего средневековья и нового времени, вплоть до революции 1917 года и об-
разования в 1922 г. СССР с его марксистко-ленинской идеологией и воинствующим 
атеизмом. И лишь после распада Советского Союза начинается возрождение религии, 
в том числе исламских ценностей.

Постепенно стало обычным интерпретировать многие явления материальной и 
духовной культуры с позиций ислама и его определяющего влияния.

Большое значение в казахстанской археологии при изучении средневековых го-
родов стало уделяться раскопкам исламской архитектуры – мечетей, мавзолеев, мед-
ресе, ханака. Число этих памятников быстро увеличивается.

Распространились дефиниции «культурный комплекс с общемусульманскими 
стандартами и эталонами», «тюрко-мусульманское культурное наследие»270.

В 2005-2007 гг. было озвучено и стало интенсивно развиваться и новое направле-
ние в археологии Казахстана – «мусульманская археология».

Появилась первая сводка памятников средневековой исламской архитектуры Ка-
захстана, которая показала, что число их значительно в разы превышает количество 
сохранившихся наземных исламских архитектурных сооружений271. 

Религиозное строительство – важнейший элемент любой цивилизации, строя себе 
дом и храм человек, в конечном счете, создает свой национальный характер. К кругу 
памятников, связанных с мусульманской культурой, относятся намогильные камни с 
эпитафиями – кайраки и намогильные кирпичи также с эпитафиями из Южного Ка-
захстана и Жетысу. Поэтому так важно знать, куда уводят остатки архитектурных 
построек, что можно извлечь из них для понимания духовной культуры казахов и 
«казахского ислама», о характере которого существуют разные мнения.

Так, взгляды В.В.Бартольда были далеки от позиций советских историков и этно-
графов, видевших в казахах «плохих мусульман», бывших, по их мнению, вплоть до 
XIX в. полумусульманами и полушаманистами. Он утверждал, что в XV–XVI вв. уро-
вень исламизации казахов был достаточно высоким272. И это мнение ученого сейчас 
может быть подтверждено открытием в городах позднесредневекового Казахстана, 
городах периода Казахского ханства мечетей, медресе, ханака.

Изучение исламской археологии, безусловно, сможет помочь более фундировано 
решить вопросы о времени арабских завоеваний, взаимоотношениях в государствах 
карлуков, саманидов, караханидов, тюрок, иранцев и арабов, об исламизации тюрок, 
их культуре.

Однако, изучая памятники и культурное наследие Казахстана, исламской архео-
логии, важно рассматривать историю исламского мира в контексте глобальных про-
цессов с явлениями христианского мира, иудаизма, буддизма.

Не только мусульманская архитектура определяет сущность мусульманской ар-
хеологии Казахстана, но и другие категории материальной культуры. Это некрополи, 
погребения, нумизматика; кайраки и намогильные кирпичи; художественный металл 
с арабскими надписями; керамика и стекло.

Обобщению и анализу всех вышеназванных категорий материальной культуры 
и посвящена предлагаемая работа.
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Preface

Monuments of a�chitectu�e a�e the �ichest info�mation on the life of society, which 
c�eated them. They give the b�ight imagination on the �olitical situation, ideology, 
develo�ment of scientific – ��oduction �otential, on the aesthetic nomad the e�och, 

on the cultu�al contacts of �eo�le and s��ead of the cultu�al standa�ds, on the level of building 
wo�ks.

The ��oblems of gene�al histo�y of a�chitectu�e, evolution of a�chitectu�al – a�tistic 
image, a���o��iateness of a�chitectu�al develo�ment a�e the subject of �esea�ches, success of 
which is being defined by the �esults �eceived unde� the study of a�chitectu�al a�cheology’s 
monuments of a�chaeological a�chitectu�e.

Study of a�chitectu�e in Cent�al Asia had been changed qualitatively only in the �ost 
�evolution time – in the second half of the 20-30-es thanks to the excavations of a�chitectu�al 
monuments by V.L.Vyatkin and M.E. Masson.

Late� in 1945 on the I All-Union a�chaeological Confe�ence in Moscow it was noted 
co��ectly, that the “�eal and full histo�y of the ancient national a�chitectu�el can be only 
the �esult of a�chaeological discove�y of its monuments and thei� �econst�uction”1. This 
thesis is identical to the histo�y in study of Cent�al Asian a�chitectu�e, whe�e wo�ked such 
famous histo�ians of a�chitectu�e, as M.S.Bulatov, V.L.Vo�onina, V.L.Lav�ov, V.A.Nilsen, 
V.I.Pilyvsky, G.A.Pugachenkova, S.G.Khmelnitsky, L.L.Gu�evich, who ado�ted not only 
such definition “a�chaeological a�chitectu�e”, but they wo�ked out the methods of its study 
confo�ming to Cent�al Asia2.

So a�chaeological a�chitectu�e as the definite di�ection of �esea�ches, exists �athe� 
long time and �lays the im�o�tant �ole in a�chaeological ��actice. The te�m itself had been 
involved into wide use. The most t�aditional to hea� is “a�chaeological-a�chitectu�e study of 
monuments of a�chitectu�e”, – but such kind of �esea�ches su��oses usually solving of the 
��actical ��oblems of conse�vation and has the na��ow di�ection and is by its essence only 
one of the as�ects of a�chaeological-a�chitectu�e itself. The last one, of cou�se, gives a lot fo� 
dating of a�cheological st�atig�a�hy of studying object, but its tasks a�e wide�: study of the 
change of const�uctions by a�cheological �emains has the aim not only to define the �elative 
and absolute ch�onology, but solution of othe� histo�ical-a�chitectu�al ��oblems. 

A�chaeological finding accom�any the majo�ity of a�chaeological excavations sta�ting 
f�om the monuments of the Neolith E�och inc�easing in following �e�iods a�chitectu�e is 
��esented as the s�ecific �ind of the c�eative human activity, combining the qualities of the 
mate�ial and s�i�itual cultu�e: “benefit, st�ength and beauty”, – by the wo�ds of Wit�uviy. 
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A�chaeology hel�s in this o� anothe� kind to �eveal the va�ious qualities of a�chitectu�e 
in de�endence of the contest of a�chitectu�al �emains and �ichness of cultu�al laye�’s 
findings.

The leading ��inci�al of a�chaeological-a�chitectu�e`s method itself is the study of 
a�chitectu�al �emains as the develo�ing time body: histo�y of its establishment, following 
changes, decline. The t�aces of a�chitectu�al a�t a�e fixed in a�chitectu�al �emains and in cultu�al 
laye�s of the left const�uctions. The final im�o�tant a�chitectu�al-a�chaeological �esea�ch is 
�econst�uction  – desc�ibing o� g�a�hical. A�chaeological a�chitectu�e has available methods 
of the a���oximate and sometime �athe� ��ecious definition of the initial height ma�ks of 
building by its �emains and even a�chitectu�al details’. The gene�al com�lex of a�chaeological 
obse�vations, calculations and att�action of close analogues give to the �esea�che� the sum of 
�eal data and minds of the base, which let to �econst�uct s�ace com�osition of building and 
its inte�io�s to give visible imagination on the beauty of ancient e�och`s a�chitectu�e.

Study of a�chaeological a�chitectu�e is s�ecial actual fo� Kazakhstan, whe�e �emained 
till now ext�emely small amount of buildings of Middle Ages. They a�e – mausoleums 
Aisha-Bibi, Babadji-Khatun, two mausoleums Sy�lytam on Sy�da�ia, mausoleums and 
Khanaka of Akhmed Yasawi, mausoleum of Rabiya Sultan-Begim in Tu�kestan, mausoleum 
of Djoshi-Khan and Alasha-Khan in Sa�y-A�ka. Aky�tas nea� Ta�az is widely known among 
the monumental building �efe��ed to the civil a�chitectu�e.

Neve�theless, the�e we�e no wo�ks about a�chaeological a�chitectu�e of Kazakhstan till 
�ecent time. The wo�ks mentioned above a�e connected with wo�ks in Uzbekistan, whe�e had 
been fo�med and wo�ks successfully school of the histo�ians of a�chitectu�e, in Tajikistan 
and Tu�kmenistan The �esea�ches in Kazakhstan di�ected to a�chaeological a�chitectu�e 
almost we�e not ca��ied out. Unde� excavation of a�chitectu�al objects a�cheologists �ut the 
gene�al tasks, connected with study of that o� anothe� monument as the object of a�chaeology 
(st�atig�a�hy, ch�onology, ty�ology), o� like the �henomenon im�o�tant fo� �evealing of level 
of cultu�al economics and social systems of ancient societies.

So, namely a�chaeological a�chitectu�e can give the mate�ials necessa�y fo� study of 
the ��ocesses of Kazakhstan a�chitectu�e develo�ment in ancient times and Middle Ages. 
A��eal to it, wide �esea�ches of monuments f�om the �oint of view of ��oblems of ancient 
a�chitectu�e, mentioned above, has become the �eason of a��ea�ance of the whole �ow of 
wo�ks, when a�e �ublished the mate�ials about the new monuments, thei� inte���etation3.

Sta�ting f�om the end of the XX c and s�ecially in the fi�st tens of yea�s of the new centu�y 
had been sta�ted wide sea�ches and �esea�ches of a�chaeological a�chitectu�e monuments 
of Middle Ages and s�ecially of that ones, which a��ea�ed togethe� with s��ead of Islam and 
fo�ming of Moslem town cultu�e4.

Study of monuments of a�chaeological a�chitectu�e let to solve ��oblems of islamization 
of Kazakhstan, develo�ment of a�chitectu�e and influence of values on to the cha�acte� 
of �ublic buildings, ��ocesses of develo�ment of cult and memo�ial a�chitectu�e of the 
Moslem wo�ld, a�chitectu�e of the G�eat Silk Road: inte�action of the se�a�ate count�ies and 
�egions and definition of a�chitectu�al schools.

Conside�ing of the �emains of a�chitectu�e as the sou�ce on the histo�y of a�chitectu�e 
and a�t, technology of building itself, like the use of diffe�ent const�uctive methods o�en 
the new �ossibilities fo� analyses and gene�alization in a�chaeological a�chitectu�e. By the 
essence building can be conside�ed, like household and social o�de�, �ealized by the house – 
building techniques and di�ected to se�a�ation out of the natu�al envi�onment of the conc�ete 
object comfo�table fo� life.
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It is the �eal fact, that such im�o�tant fact as the level of building techniques of defined 
both by the economical �otential of the society and the natu�al envi�onment, c�eating the 
definite conditions fo� �lacing of dwelling and su��lying the initial mate�ial. “But the most 
im�o�tant unde� const�uction’s the social o�de�, �ealized th�ough the a�chitectu�al solution 
with account of ecological facto� and in co��es�ondence with economical �otential, �ealized 
th�ough the building techniques. Cultu�al t�aditions in ethnic s�ecification can influence 
both on the a�chitectu�al solution and the building techniques”5. And, of cou�se, it is the 
ideological �eligious as�ect.

But not only a�chitectu�e and a�chaeological a�chitectu�e define the �eculia�ities 
of the medieval town in Kazakhstan, its Moslem cha�acte� and ��e Islam t�aditionalism, 
but also a�chaeological, numismatic, e�ig�a�hic mate�ials, volume of which is being 
inc�eased continuously, the same as the new methods in thei� analyses, systematization and 
inte���etation. 

So, com�lex of the mate�ials �eceived in the �esults of �esea�ches in the s�he�e of 
a�chaeological a�chitectu�e and a�chaeological �esea�ches, numismatic and e�ig�a�hic, 
evidences of w�itten sou�ces is the base of ��esent wo�k. It is the fi�st �e�o�t and it contains 
some �esults and �e�s�ectives of inte���etation of �eceived mate�ials and available evidences 
�ublished in the wo�ks of the �esea�che�s.

Mate�ials a�e fo�med in ch�onological sequence f�om the VIII to the XII c. and till the 
XVII–XIX cc.

The book is illust�ated by d�afts, schemes, black and white and colo�ful �hotos, ai� 
�hotos made by O.V.Belyalov, O.V.Kuznetsova, D.A.Voyakin, and S.Sh.Akylbek. Autho� 
ex��esses his g�atitude fo� all of them.
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Chapter I

Arabs in South Kazakhstan and Jetysu,  
spread of Islam on the territory of Kazakhstan

Conque�ing of Cent�al Asia and the �a�t of the Southe�n Kazakhstan and Jetysu 
by the A�abs had been ��olonged fo� centu�ies, because the A�abs met the st�ong 
�esistance of Sogd and the Tu�kis Khanate, in coalition with Sogd, Chach and 

Fe�gana6.
In the yea� 714 leade� of the A�abs Kuteiba conque�ed Chach (Tashkent) and made the 

t�i� to Is�idjab-Sai�am, which was situated not fa� f�om mode�n Shymkent.
Unde� the gove�no�-gene�al of Kho�asan Nas� ibn Seya�, who made t�i�s to Chach, 

Fe�gana and Fa�ab (738-739 yy.), the �esistance of local owne�s had been b�oken down, but 
the fight of �o�ulation was continued. And fo� a long time Cent�al Asia and the South of 
Kazakhstan we�e conside�ed, like the most unho�eful bo�de�s of Khalifat. 

In 751 y. A�abs �eached Talas, on the banks of which they b�oke the Chinese a�my 
togethe� with Ka�luks7.

The ��oblem on the time of the fi�st A�ab t�i�s to Mave�annah� and to the South of 
Kazakhstan is dis�utable.

 V.V.Ba�told at his time, touching the ��oblem of the A�abian conquests diffe�ed the 
conquest of A�abs with the aim to widen the bonde�s of Khalifat and the t�i�s of A�abs aimed 
to �esist the Tu�kis t�oo�s and the Chinese a�my. He w�ote, that A�abs did not go fa� than 
Amuda�ia Rive� and that “Islam on the bo�de� with Tu�ks �assed f�om the attack to defense”8. 
He also ex��essed the idea on the ��inci�al diffe�ences in cha�acte� of islamization of settled 
�egions and towns of Cent�al Asia and Tu�ks, its nomadic �a�t. “Islamization of the last 
ones, by his �oint of view, ca��ied not fo�ced, but �eaceful cha�acte�. He also conside�ed 
that f�om the beginning the Tu�ks we�e mo�e zealous wo�shi��e�s of Islam, тhan the settled 
�o�ulation”9. The Tu�ks-Moslems fu�the� assisted to the success full widening of bo�de�s of 
the Moslem wo�ld10.

It is doubtless, that the t�i�s of A�abs to the Tu�kic �ossessions had been sto��ed by the 
�eal imaginations of the A�abs about the milita�y a�t of the Tu�ks; mo�eove� they couldn’t 
�each any essential successes in the conflicts with them till the �uling of Kho�osan’s gove�no�-
gene�al Kuteiba b. Muslim.
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The histo�ian of the XIII c. Ibn al-Ib�i w�ote about the Tu�ks following: “What is 
conce�ning the Tu�ks, it is the nume�ous �eo�le and thei� im�o�tant ��ivilege is the milita�y 
a�t and ��oduction of wea�on of wa�”. They a�e mo�e high-skilled in �ide�s and they a�e 
the most ad�oit in making th�usting and cutting stabs and in shooting “By wo�d of mouth 
had been t�ansfe��ed the wa�ning, left by the Muhammad ��o�het: Do not touch the Tu�ks 
while they do not touch you” and the “Tu�ks will be the fi�st, who will be able to take the 
�ossession my �eo�le”11.

Togethe� with the A�abs conquests in the �egion had been s�a�ed Islam and es�ecially 
intensively afte� the t�i�s of Abu Muslim, which b�ought to the conque�ing of Omayyad’s 
and equalization in �ights of the A�ab and Cent�al Asian nobility. Slowly Islam was 
being t�ansfe��ed f�om the �eligion of conque�o�s ado�ted by the conque�ed fo� “Thei� 
stomach”, and becoming f�ee of taxes into the belief by thei� ideas into thei� own �eligion. 
The medieval autho�s w�ote �ight about that fact: “And the belief of magicians went f�om 
dikhans and they ado�ted Islam in the times of Abu Muslim and that change of the new 
e�a”.

The ��ocess of s��ead of Islam and the Moslem cultu�e b�ought to the establishment 
of its essential unity f�om Bagdad to Sy�da�ia and Semi�echie. The G�eat Silk Road also 
��omoted it. The nume�ous t�ade t�i�s and t�i�s of scientists “sea�ching knowledge” widened 
the mental outlook of �eo�le and ��omoted handc�aft, science and a�t”12.

V.V.Ba�told unde�lined the connection of the �eligious missiona�y wo�k with inte�na-
tional t�ade. The ��esent thesis is ��oved by sam�les f�om the diffe�ent �e�iods of the Mos-
lem histo�y. It was acce�ted, that ca�avan �outes we�e also the �outes of �eligions and the 
G�eat Silk Road was the exclusive and valuable in context of the �esea�ches of Islamization 
of the Tu�ks of the Middle Ages. The thesis on the connection of the t�ade and missiona�y 
wo�ks was used by V.V.Ba�told also fo� the c�itics of the �oint of view about the fo�ced 
ado�tion of Islam with Volga Bulga�s, the scientist w�ote, that they “we�e connected with the 
successes of the mode�n t�ade, but not by the successes of the Moslem wea�on”13.

Islamization was being continued also with se�a�ation f�om Khalifat of the inde�endent 
state of Samanides with cente� of Bulga�ia.

A�chaeological excavations of town in the South Kazakhstan in Ot�a� and Tu�kestan 
�egions give the mate�ials, which let to �efe� the beginning of the A�ab conquests to the 
VIII c. 

In Tashkent �egions in Chach a�chaeologists noted the t�aces of fi�e in the sites Mingu�yuk, 
Kugaitteg and Khanabad dated by the fi�st one thi�d �a�t of the VIII c. 

Dest�oys and declines by the view of M.I.Filanovich, we�e connected with the A�ab 
t�i�s to Chach had not been �esigned, but it was �uled by its own14. S��ead of Islam was going 
the�e slowly and the �o�ulation of Chach wo�shi��ed zo�oast�ism as befo�e, what is ��oved 
the domestic sanctua�ies15.

Fi�es in the laye� of the VIII c. on citadel Mingu�yuk a�e connected with the fight of 
�o�ulation against the A�ab and Chinese invasions by Yu.F.Bu�yakov16.

At the same time E.A.Smagulov w�ites about the A�ab �egion of Shash and Ta�band, 
managed by local �ule�17.

The t�aces of fi�e we�e fixed in Tu�kestan �egion (Shavga� �egion) unde� excavation of 
u��e� building ho�izon of citadel of Sidak town, ��esented by �alace – tem�le com�lex18. 
By the view of E.A.Smagulov, the fi�e ha��ened in the fi�st half of the VIII c., close to the 
middle of the VIII c. The co��e� coin, on which is based its �osition was found in the laye� 
of fi�e and it belongs to the coinage of Khus�ov – �egional Kho�esmian �ule� of Kede� �egion 
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(low �a�ts of Amuda�ia Rive�). By the �oint of view of S.A. Smagulov it can be conside�ed, 
that the fi�e, which dest�oyed the tem�le on Sidak in the second qua�te� of the VIII c., can be 
connected with the t�i�s of the A�abs. E.A.Smagulov connects the fi�e fixed unde� excavations 
of Kui�uktobe town in Ot�a� �egion also with the A�ab conquests of Fa�ab19. E.A.Smagulov 
�efe�s the fi�e on one mo�e town of the Ot�a� �egions – Ma�dan-Kuik to the same time and 
connects it with actions of the A�ab t�oo�s20. 

M.Kozha att�acts the w�itten sou�ces like genealogy of the Kazakh Khodja “Nasib-Name” 
fo� cla�ification of the time of the initial stage of Islamization of the South Kazakhstan21. 
He is dating the t�i�s of the A�abs to the South of Kazakhstan and the conquest by them 
of town by the middle of the VIII c. He is making �efe�ences to the t�aces of fi�es on the sites 
Kui�uktobe and Ma�dan-Kuik in the Оt�a� �egion, on the sto� of like in the towns of the left 
bank of Bai�kum, Shaushukum and Aktobe.

 The conquest of town Baba-Ata by the A�abs is dated by M.Kozha by the second 
had of the VIII c. In the �egion of Sai�am 9 of 13 town and settlements had been desolated. 
The A�abs �eached the A�al �egion: u� to Ba�chikend (Ba�chinket) and Djend. He conside�s, 
that Islamization of the South Kazakhstan was sta�ted in the VIII c. and that it was 
accom�anied by the g�eat dest�oys, building of fo�t�esses and mosques, channels and walls 
a�ound the town on the base of data of genealogy and a�chaeological22.

Not eve�ything is so sim�le in the ��oblems of ch�onology of fi�es on the sites 
Kui�uktobe, Ma�dan-Kuik, thei� connection with the A�ab conquests. The date of fi�e on 
citadel Kui�uktobe can be connected su�ely with ea�ly IX c., thanks to the events desc�ibed 
in the w�itten sou�ces. Conc�etely they a�e evidences of at-Taba�i taken by them f�om the 
wo�ks of Abu-l-Whid Muhammad Az�aki “Ch�onicle of Mekka town”, in the comments to 
the insc�i�tion of t�o�hies of al-Malik c�own and th�one ke�t in the t�easu�e of Kaaba. Al-
Az�aki info�ms that al-Mamuna (gove�no�-gene�al of Kho�osan in 809-818 yy.) befo�e the 
sta�t of wa� with Khalif al-Amin told to his vizie� al-Fadle ibn Sahl about difficult situation 
in Kho�osan and Mave�annah� “we have to fight (against al-Amin) afte� decline and �evolt… 
afte� the �efusal of djabgy to obey, wiles of khakan, owne� of Tibet.., when the Tsa� of 
Ot�a�bend �efused to �ay the tax, which was �aid usually by him”. The�e is also continuation 
of this sto�y, connected with the �unitive t�i�: “f�om the �egion Ta�bad (al-Fadl) sent that 
thing, which was demanded f�om Fa�ab and Shavga�. And he t�ied to �ossess the �egion of 
Ot�a�; he �uled like the chief of bo�de�ing �egion and took the sons of the Ka�luk djabgy with 
his wives ��isone�s”23.

A��a�ently, it is necessa�y to connect the fi�e in citadel of Kui�uktobe with this t�i�, 
dating it consequently by ea�ly IX c. (the fi�st two tens of yea�s)24.

But late�, “in 859 y. the�e was one mo�e t�i� to Shavga� and it was done by the Samanidian 
Nuh b. Asad. Du�ing his t�i� seve�al thousands of �eo�le of killed”25.

Nuh Asad could not any way to �ass Fa�ab and Ot�a� oasis. The fi�e on citadel Kui�uktobe 
take �lease at that time? This fact cannot be excluded.

So it is not �ossible to date ��eciously and sim�ly the fi�e on citadel Kui�uktobe, because, 
fo� the fi�st tu�n, the set of ce�amics f�om the laye� of fi�e is dated by the VII – ea�ly IX c.26

The coins do not give the ��ecise date, which we�e in use till the X c.27 So the date 
of fi�e offe�ed by E.A.Smagulov, like the middle of the VIII c. cannot be ado�ted like the 
unconditional one. But ��obability of t�i�s of the A�abs to Ot�a� and Cent�al Asia in the fi�st 
hay of the VIII c. is not excluded. Mo�eove�, al-Az�aki himself told about the t�ibute �aid by 
the tsa� Ot�a�bend, what means that he was subdued to the A�abs fo� befo�e the �unitive t�i� 
of al-Fadle ibn Sahl.
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V.V.Ba�told w�ites also, ma�king �efe�ence to at-Taba�i, that in the yea�s of gove�ning 
of Nas� b. Saya� (738-748 yy.) in Kho�osan, who was at his time the associate of Kuteiba of 
Kuteiba, the�e was �esto�ed the A�ab dominion in Sy�da�ia Rive� basin28. What is conce�ning 
the �oint of view of M.Kozha that in the VIII c. Sai�am became the cente� of fight fo� belief, 

“it is doubtful, the same as conquest of by the A�abs of Ba�chikend and Djend, which did not 
exist at that time unde� that names”. Of cou�se, it is inc�edibly, that the A�abs built channels 
and long walls a�ound the conque�ed in the VIII c. towns.

It is necessa�y to note also, that the evidences of “Nasib-Name” cont�adict often to 
the data of othe� sou�ces on histo�y of islamization of Cent�al Asia and demand the c�itical 
analyses, what was noted by V.V.Ba�told29.

And if the t�i�s of the A�abs took �lace in the VIII c., they did not b�ing to the conquest 
of middle Sy�da�ia, Semi�echee and Fe�gana, as it is noted above. Those �egions we�e not 
included in to the contest of Khalifat and only afte� the su���ession on the �evolt of Mukanna 
in Cent�al Asia. Those �egions we�e involved into the economical and cultu�al life of the 
A�ab Khalifat. By the �oint of view of O.G. Bolshakov th�ough the VIII c. �assed the bo�de�, 
dividing two big �e�iods of histo�y of Cent�al Asia. He w�ites: “Invasion of the A�abs, who 
b�ought with them the new �eligion and language, including of small ��inci�alities into the 
system of single state, establishment of the new cultu�al economical links b�ought to the 
essential change of all view of the s�i�itual and mate�ial cultu�e”30.

Only in the late VIII c. mostly was finished the ��ocess of Islamization of Cent�al Asia, 
and the local nobility flushed with the A�ab nobility. In Bagdad a��ea�ed the whole qua�te�s, 
settled by wa��io�s f�om Kho�esm, Sogd, Fe�gana, the Tu�kic �ossessions in Semi�echiee and 
Sy�da�ia: “Sta�ting in the na��ow ci�cle of cultu�e of the feudal to�, the ��ocess of unification 
conque�ed mo�e and mo�e wide s�he�e… The nume�ous t�ade t�i�s, t�i�s of scientists in 

“sea�ch of knowledge” widened the mental outlook of �eo�le and ��omoted the t�ansfe�ence 
of handic�aft, science and a�t. The mean of communication fo� intimacy was the A�ab 
language, but al�eady like the facto� of cultu�e, science and �eligion”31.

B.G.Gafu�ov noted, that the “Moslem is the �esult synthesis of the c�eative achievements 
of many �eo�le, including the cent�alization ones… So f�om the �oint of view of histo�ical 
�e�s�ective, inclusion of Cent�al Asia into Khalifat ��omoted, finally, the wide develo�ment 
of contacts between diffe�ent �eo�le, on the base of which ha��ened all-emb�acing cultu�al 
synthesis in Cent�al Asia and in all nea� East in the IX–X cc.”32.

This ��ocess got the name “Moslem Renaissance”33.
By the �oint of view of academician N.I.Kon�ad, “Revival is the ��ocess cha�acte�istic not 

only fo� Eu�o�e, but ��esenting itself “ex��ession of gene�al a���o��iateness of the histo�ical 
��ocess”, which a��ea�s obligato�y in the definite moment of the histo�ical develo�ment of 
�eo�le “with long, continuously develo�ing and which is being continued in cu��ent times 
the histo�ical life and cultu�e”34.

It is doubtless, that the ��ocesses, connected with innovations of the Moslem �e�iod, took 
�eace in Kazakhstan too, the same as the�e took �lace also the Moslem Renaissance. The 
South of Kazakhstan and Jetysu, will not been conque�ed by the A�abs35, but that economical 
and cultu�al develo�ment in the one way was defined by the histo�ical situation in Cent�al-
Asian-Kazakhstan �egion.

That event had the im�o�tant meaning, as the victo�y of the A�abs defined the Moslem 
vecto� in develo�ment of Cent�al Asia and Kazakhstan.

In 751 y. Zyad b. Salih b�oke the Chinese t�i� unde� leade�shi� of Gao Syan Chzhi in 
Atlakh battle not fa� f�om Ta�az36.
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The sou�ces, telling about the events of the late VIII–IX c., a�e the evidences of 
islamization of �o�ulation of the South Kazakhstan and Semi�echie. In 840 y. the Samanidian 
Nuh ibn Asad conque�ed37. In 859 y., as it is noted above, his b�othe� Akhmed ibn Asad made 
the t�i� to Shavga�38.

Ka�luks, who conque�ed since 766 y. the �olitical �ule in Semi�echie and in the South 
of Kazakhstan, we�e mostly influenced by the Moslem cultu�e. The�e the view, that they 
ado�ted Islam unde� Khalif Makhdi (775-785 yy.). But a��a�ently, it �efe�s only to same �a�t 
of them, as in 893 y. Ismail ibn Akhmad conque�ed Ta�az and “t�ansfe�ed the main chu�ch 
of that town in to the mosque”39.

V.V.Ba�told noted in his wo�k the ch�onology of involving of the Tu�ks into the s�he�e 
of a new �eligion. In acco�dance to it, acquaintance of the Tu�ks with Islam was sta��ed in 
the VII–VIII cc. and in the e�och of Samanidians took �lace the �eal successful conve�sion 
of Tu�ks to Islam.

But the mass islamization of Tu�ks the scientists connected with 960 y., when by 
info�mation of ibn al-Asi�, took �lace the fact of mass ado�tion of Islam by Tu�kic nomads 
in amount defined like 200 thousand tents, but the ��ecise �lacement of that t�ibes and 
ethic att�ibution a�e not know exactly. Analyzing this fact, V.V.Ba�told su��osed, that event 
ha��ened move obviously in Ka�akhanid Khaganate in Semi�echie (Jetysu). In the ea�ly X c. 
Islam was ado�ted by the ancesto� of Satuk dynasty of Ka�akhanidians, and his son Bog�a-
khan Kha�un b. Musa in 960 y. announced Islam, like the State �eligion40.

Fo� the fi�st tu�n Moslem �eligion was s��ead in towns. In w�itten sou�ces the�e a�e 
evidences of ��ocess of islamization of citizens. So, ibn Kho�dadbekh info�ms on the t�oo�s 
of Moslems in the main town of �egion Fa�ab Kede�41. Ibn Khaukal w�ites about Syutkent 
town situated on the left bank of Sy�da�ia, on the bo�de� with Shash: “the�e is mosque whe�e 
meet togethe� the Tu�ks f�om diffe�ent t�ibes of Guses and Ka�luks, who al�eady ado�ted 
Islam42. The main town of the South Kazakhstan was “the �lace of wa� fo� belief”43. Makhdisi, 
enume�ating big town of Is�idjab �egion as the obligato�y com�onent of const�uction, calls 
the mosque44.

G�adually, the new �eligion was being s��ead among then nomads; the same Ibn Khaukal 
info�ms on the Tu�ks – Moslems, who mig�ated between Fa�ab, Kendjida and Shash45.

What conce�ning �e�sonalities, names it is ��obably the�e was �a�tici�ation on to the 
events of some scientist – I�anian f�om Bukha�a Abu-l-Khasan Muhammed b. Sufian ad-
Kelimati; who se�ved to Ka�akhanidians khan and who died unde� his ya�d in 960 y. Among 
othe� �e��esentatives of Islam, acting among Tu�ks was Abu-l-Khasan Sa’id b Khatim al-
Usbanikat, who “went to the count�y of Tu�ks ea�lie� than 990 y.”. Also V.V.Ba�told �ays 
attention to the Samanidian tsa� Nas� b. Nukh who the fi�st half of the X c. went to the 
Tu�ks of Kashga� and who took �a�t in islamization of Tu�ks of Ka�akhanidian Khanate. 
He evaluated islamization of Ka�akhanidian Tu�ks as the ��og�essive fact fo� thei� histo�y, 
who defined also the cha�acte� of thei� conquest of Mave�annah� like �eaceful and not 
dest�uctive46.

At the same time scientist evaluated the �e�iod of �ule of Ka�akhanidas in the histo�y of 
Cent�al Asia �egion between two �ive�s (afte� the g�eat Samanidian e�och) in some �laces like 
the �a�tial �eg�ess and anothe� �a�ts he su��osed, that change of dynasties and Tu�kisation 
did not influence essentially to the cultu�al life of �egion and that “the�e was b�eak in the 
cultu�al develo�ment”. V.V.Ba�told was the fi�st, who �aid attention to the legends about 
Satuk Bog�a khan and who �ut fo�wa�d his ve�sion on islamization of Ka�akhanidian state. 
The inte�esting is his evaluation of the �oem of Yusuf Balasaguni “Kutatgu Bilik”, which, 
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by his wo�ds, is com�letely “Filled by the s�i�it of Islam” and gives the evidences of Islam 
cha�acte� of Ka�akhanidian cultu�e.

His �e�o�ts on ��econditions of islamization a�e valuable today. This is �ecognition of 
the wo�ld and in gene�al ethic �eligions, like the most high level of the �eligions and mental 
develo�ment of human mind, the sou�ce of valuable civilization establishment of the fact 
of s�i�itual decline of many �eligions, su�e�io�ity of young Islam; on the t�ade �outes and 
Moslem education, as the im�o�tant facto� of the s�i�itual ��o�aganda; on the cha�acte� and 
�eculia�ities of the wo�ld ��ocesses, islamization of Tu�ks, �ole of Sufian O�de�s.

V.V.Ba�told conside�ed, that is the XIII c., in afte� Mongol time we�e continued 
islamization and at the same time Tu�kization of Tu�kestan. The time of final establishment 
of Islam among the Tu�ks of Cent�al Asia V.V.Ba�told conside�ed the e�och of the Golden 
Ho�de – XIV c. “So, we can say, that thanks to the Mongol Em�i�e the victo�y of Islam 
was solved finally, and al�eady in the XIV centu�y Islam was the stale �eligion on all s�ace, 
conque�ed by Mongols, f�om the South Russia u� to the bo�de�s of Mongolia and China”47.

The�e a�e many wonde�ful sto�ies on the victo�y of Islam. So, in the sto�y about ado�tion 
of Islam by Uzbek-khan it is noted, that only one ��esence of Moslem nea� him condemned 
to failu�e the wonde�-wo�king, st�ength of �agan magicians close to him. To confi�m the 
g�eat invulne�ability of Moslem it was offe�ed to one of �agan magicians and holy Baba-
Tuklas (Baba-Takty-Shashty Azis) to ente� the bu�ning – not oven (tanu�). The faithless 
magician was taken u� at the same time and Baba-Tuklas went out f�om tanu� safe. When all 
�eo�le headed by khan had seen it, they clutched at the hems of sheikhs and “became [all] 
the Moslems”48.

S��ead of Islam in Kazakhstan is connected essentially with Sufism (Moslem mysticism). 
Closeness of some ideas and elements of Sufism t�aditions to the local ��e Islam believes and 
cults let Sufism to conque� the �o�ula�ity among the wide laye�s of �o�ulation.

The most famous among the essential sufist O�de�s, a��ea�ed at the Cent�al Asian 
soil we�e th�ee ones, like iasavia, kub�avia, nakshbandia. The wide know was O�de� 
iasavia (sultania) – on of the b�anches of nakshbandia cong�egation, connected with the 
name Khodja Akhmed Yassawi (XII c.), who is conside�ed like the founde� of the Tu�kis 
t�adition of the Moslem mysticism. Kub�avia a�ea �eached the Cas�ian �egion. One of the 
most influential was the �owe�ful O�de� Khodjagoa – nalkshbandia, �e��esentative of which 
was Khodja Iskhak Wali (XVI c.), who became famous thanks to his missiona�y activity 
among Kazakh, Ki�gizes and Kalmaks (Djunga�s). De�vishes of Nakshbandia O�de� with 
white bends c�ossing the high black �a�achas (white colo� is the O�de�’s colo�) visited the 
nomadic �astu�es of Kazakh, Ki�gizes, Tu�kmens, �eaching Mangystau, basin of Emba, U�al 
and Volga Rive�s, Kyzyl-Kum dese�t.

“The Moslems ones we�e also all state fo�mation of the following time, like Khanates 
K�ymskoe, Kazanskoe and Ast�akhanskoe in the South Russia, khanates Kazatskoe, 
Uzbekskoe and othe� in Cent�al Asia. Islam had established so fi�mly, that it could be s��ead 
in cu��ent Ki�giz (o� Kazakh) ste��es not only f�om the South, but f�om the No�th too”49.

By the �ed line th�ough all wo�ks of V.V.Ba�told is going the idea on the main �ole of 
ea�ly Islam, as the �eligion and civilization in the histo�y of Cent�al Asia, the same as in the 
othe� �egions of the East.
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Chapter II

Public Constructions of Islamic Architecture: 
Mosques, Minarets, Khanaka and Medrese

The change in the s�i�itual and mate�ial cultu�e ha��ened with the establishment 
of Islam.
The view of medieval town and su��ounding te��ito�y had been changed. Dominants 

of const�uction became the mosques with mina�ets: estate, Cathed�al, Fest (subu�b) med�ese, 
khanaka, mausoleums, Moslem nec�o�olis with mausoleums.

Mosques and minarets
Islam, like the �eligious study, wo�ld outlook and way of life in the South Kazakhstan 

gained a victo�y in the second half of the VIII–IX c. the Mosques became the im�o�tant 
detail of town const�uction. Building of the mosques was also the gua�antee of �osthumous 
felicity. It is w�itten about the above in the XV c. with �efe�ence to the famous khadis by the 
Ch�onicle w�ite of Timu�’s t�i� Gyiasaddin Ali; “Who built the Mosque fo� Allah even like 
the nest fo� kata bi�d, Allah c�eates house on heaven fo� him”50.

Cent�al Asian Mosques a�e divided ty�ologically f�om the �oint of functional view fo� 
seve�al g�ou�s.

Friday (“djuma”) mosques a�e called also the Cathed�al ones. The�e a�e town mosques 
fo� mass F�iday �ublic wo�shi�s. One F�iday mosque was su��osed in town. Common but not 
obligato�y detail of mosques is mina�et-towe�, which was built nea� outwa�d fence o� built 
into one of the co�ne�s of mosques. Qua�te� mosques we�e the �eligions and �ublic cente�s of 
dwelling blocks in town and settlements. The festal mosques we�e called “namazga”, “mussala” 
(�lace of ��ay) “idgah ait” (�lace of fest). Wo�shi�s took �lace du�ing such fests, like Ku�ban 
and Fit�. Po�ulation of towns and su��ounding settlements met in the mosque fo� wo�shi� in 
the days of the im�o�tant Islam fest. The �lace fo� mosques-namazga was chosen out of town 
o� in its bo�de� and the mosque itself looked like a small const�uction, fenced squa�e with 
mikh�ab, di�ected to kiblah. Sometimes mikh�ab was situated in the wall of ya�d.

Funeral mosques we�e being built nea� the wo�shi��ed bu�ials o� at the cemete�ies. 
And the fallowing t�adition of Sha�i at was following st�ictly in Cent�al Asia and Kazakhstan 
in acco�dance with which it was fo�bidden to ��ay on the bu�ial o� in the ��emise with bu�ial. 



Chapter II

120

“G�eeting” was su��osed fo� the humo�ed g�avestone, but not the ��ay and the im�o�tant 
diffe�ence between these two actions was unde�lined, that those, who made g�eetings stood 
by his back to mikh�ab of the fune�al mosque and he ��ayed by his face to mikh�ab.

 Usually the fune�al mosque was being built nea� the hono�ed bu�ial, which by Islam 
t�adition and law was made unde� the o�en sky; sometimes eve�ything was done in o��osite 
way – the hono�ed man was bu�ied in the f�ont of the mosque’s th�eshold, which �layed also 
the function of fune�al one. In the XI–XII cc. above such wo�shi��ed bu�ials we�e being 
built the monument ��emises, coming close, to the mosque and connected with it. That 
const�uction �ut the beginning to tomb mausoleums, which consist of mausoleum itself – 

“gu�khans” and the fune�al mosque – “zia�atkhana”, ��emises fo� ��ay. Fu�the� the both 
��emises we�e being built at one time. In the XI–XII cc. fo�ming of this ty�e of buildings 
was being sta�ted51.

Akyrtas Mosque. In not finished �alace const�uction made of stone, situated in 40 km to 
the East of Ta�az one of fou� blocks (No�th-West) has non finished section in sizes 27×27,75 m. 
The �esea�ches ca��ied out on Aky�tas in 1996 led to conside� not finished const�uction as 
the mosque. The above is ��oved by the ��esence of low �a�t of mikh�ab in the west wall, 
th�ee tambou� �asses in the South wall and ��esence on time “floo�” of seve�al ��ocessed 
stone blocks – base fo� column fo� the �oof of const�uction. So, the mosque was �lanned like 

“�illa�” o� “multi-column”. This is one of the ty�es of mosques. The time of const�uction of 
Aky�tas �alace is the second half of the VIII c.52

Balasagun Mosque (Burana site)53. In the com�lex of hills of the No�th-West 
Shakh�istan of Bu�an site the mosque was discove�ed. This is on-chambe� �ectangula� in 
�lan const�uction made of bu�nt b�ick with the se�a�ated �o�tal f�om the East side. Its side 
along outwa�d �e�imete� of wall’s 16,3×14 m; b�ick walls �emained on 2-mete� height; they 
had t�a�eze sha�ed inne� niches in axes. 

It is established, that com�lex su�vived fou� building �e�iods. The mosque was built 
on the eve of the X–XI cc. Po�tal was deco�ated by ca�ved small b�icks in combination with 
figu�e�s laye� of b�ick and ca�ved ganch. In the second building �e�iod, on the eve of the 
XI–XII cc. it’s fo�ming included the a�chitectu�al te��acotta, analogies to the monuments of 
Mave�annah� of the same �e�iod. 

The thi�d and the fou�th �e�iods in life of building a�e connected with �e�ai�s, �ebbling 
of the ya�d a�ound, building of the bu�ial vaults. As the �esult in Mongol time the Mosque 
became like de�ended into the cultu�al laye� and it is t�ansfe��ed into maza�. In its No�th 
bo�de� was established the monuments unde� it was the bu�ial, mostly child�en bu�ials. 
P�obably, some outwa�d dange� – the conquest of Balasagun by Mongols, made the Moslem 
Sufi’s Society of town to b�ing to the mosque – mausoleum the local “sanctua�ies” – kai�aks 
with A�abs texts of e�ita�hs laid on the bu�ials of wide gu�istan, fo�med by that time a�ound 
the mina�et and mausoleums54.

Balasagun minaret (Burana site). The Mosque of com�lex has not been �emained. 
Unde�g�ound �a�t of mina�et it the �latfo�m fo�med of stone and bu�nt b�icks. Platfo�m 
is situated in the �it in de�th 5,6 m and sizes in 12,3×12,3 m. Cylind�ical column which 
�emoved on height 22 m was �ut on to the octahed�on cockle Its u��e� �a�t has not been 
�emained. Ent�ance to mina�et is situated on height 5 m and it was done by the stai�s f�om 
the �oof of mosque.

Mina�et was built of bu�nt b�icks and it was deco�ated by the belts figu�es ca�ved 
b�icks.

Bu�ana mina�et was built in the X c.55
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Aktobe site minaret was discove�ed in 50 m to the West of cent�al �uins.
Du�ing excavations of mina�et we�e cleaned out the base of towe� (stylobat) and the 

�emains of cockle (u��e�) �a�t. Const�uction was made of bu�nt b�icks, accu�ately �ut close 
to each othe�; the seams a�e filled by ea�ly.

The squa�e of the �ectangula� towe� base is 8,65×8,5 m. The walls of mina�et we�e 
fo�med of bu�nt b�icks, and fo� inne� �a�t of towe� we�e used the b�icks of defe�ent sizes 
(22×11×4,5 cm; 31-32×13,5-14×5 cm). In u��e� �a�t excavation among the �uins we�e 
discove�ed the �ieces of s�ecial b�icks and b�icks with ado�nments.

Mina�et itself, ��obably, was octahed�on, diamete� of its cockle is 7,85 m. The �emained 
height of const�uction togethe� with de�ended into the ea�th column is 3,6 m.

Mina�et was built in the XI–XII cc.56

Mosque in Taraz. It is situated nea� the mausoleum of Ka�akhan. Excavations estab-
lished, that the mosque in �lan is quad�angula� with the sides, but outwa�d sides 20×20 m 
and inne� hall in sizes 14,6×14,15 m. Inside the mosque a�e 4 �ows of the �emained stone 
bases fo� columns, 4 fo� each �ow. The c�oss ste� between the axes is 2,75 m, in longitudinal 
di�ection it is 3,5 m. Between stone bases situated in f�ont of the ent�ance, ste� of columns 
is 3,8 m. Stone bases diffe�ent fo�m and sizes, but by the height the�e a�e almost equal 0,4-
0,45 m.

The Mosque is di�ected by the sides of Unive�se.
The hills of mosque a�e built of �ahsa blocks and �aw b�icks by technics of the combined 

laye�s. Thickness of the �emained walls is diffe�ent: No�th (�hased) – 3,1 m, East – 2,5 m 
West – 1,8 m and South wall – 2 m. Raw b�icks a�e of two �inds: �ectangula� (45×22,5×9 cm) 
and quad�angula� (26×26×10 cm). Inne� ve�tical su�faces of walls we�e cove�ed by the 
�ectangula� �aw b�icks. Such const�uction was �evealed in the No�th South and East walls. 
What is conce�ning the West wall, it was �econst�ucted essentially. The base of walls �emained 
on the height u� to 0,5 m. The biggest �a�t of wall was cove�ed by �lates in the West wall at 
the base was cleaned out the niche of mikh�ab.

To the walls f�om inside we�e built b�ick ��otube�ances in a fo�m of co�ne� double �y-
lons, situated inside the ��emises equal distance f�om co�ne�s. In �lan they a�e situated sym-
met�ically to the o��osite sides. The bu�nt b�icks has the sizes has the sizes 6×132×4,5 cm. 

Wall su��o�ts in a fo�m of �ylons, semi columns a�e intended to �educe not connected 
wall with stable f�amewo�k. We can su��ose that they �layed the function of the additional 
su��o�t fo� �oof. The no�the�n wall is �hased. Ent�ance in situated not by the cente�, but it 
is declined to the No�th-West. Width of ent�ance is 1,77 m. Ent�ance is se�a�ated by two 
��otube�ance �ylons f�om, the side of �ebbled by stone �lates st�eet in width 2 m.

The t�aces of const�uction in a fo�m of dee�ening fo� the base fo� doo� details we�e 
�evealed in the ent�ance a�e�tu�e on the both sides.

Ta�az mosque is dated by the IX–XII c.57

Ornek site Mosque (Kulshub town). This monument is situated in 40 km to the East of 
Ta�az, on the �oute of the G�eat Silk Road. Excavation in cent�al �a�t of site �evealed �a�tially 
the �ectangula� in �lan const�uction in sizes 40×20 m. The bases of walls we�e built of stone 
cobble-stones. The walls width 1 m and they we�e made of clay. Ent�ance to the mosque 
was situated in the no�th-easte�n wall and it was fo�med by two ��otube�ances of walls in 
length 3,5 m, fo�ming the tambou�. In f�ont of the ent�ance was situated the mikh�ab wall. On 
the se�a�ate cleaned sections of floo� we�e discove�ed by ca�ved o�nament, the othe�s we�e 
big, not ��ocessed boulde�s. The fi�st bases in the sizes 0,5×0,5×1 m has slightly �ounded 
low �a�t and it is deco�ated on one side by ca�ved o�nament. The figu�e in a fo�m of vase’s 
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leg is shown by double line, we�e �ictu�ed the leaf with two tend�ils, going f�om g�aft. The 
second base 1,1×1,25 m and 0,75×1 m on to�, in height 1,2 m. In the u��e� �a�t the�e was 
��otube�ance in height 10 cm. F�om two �ibbons of block we�e taken of flat fascs. On two 
edges we�e cut the �ictu�es of anth�o�omo��hous c�eations. The thi�d base was in a fo�m of 
two ste� block with sizes of low ste� 1,3×1,2×1 m the u��e� ste� – 0,85×0,9×0,4 m. The �est 
bases we�e big stone, flattened on to�, in sizes f�amed by 0,8×0,8 m Columns we�e installed 
by �ight �ows of distance 3-3,5 m f�om each othe�. And 11 ones we�e installed by length 
and 5 o� 6 by width. Judging by �lanning it was the �ectangula� const�uction with it was the 
�ectangula� const�uction with flat ove�la��ing �ut on a big amount of columns. The mosque 
is dated by the X–XII cc.58

Kuiruktobe site Mosque (Keder town). Kede� town is identified with the site 
Kui�uktobe in Ot�a� �egion59. It is one of the la�gest sites, on the te��ito�y of which since 
1971 a�e being ca��ied out excavations by the South Kazakhstan com�lex a�chaeological 
ex�edition. In the cente� of town on the te��ito�y of Shakh�istan was o�ened the mosque, on 
which w�ote al-Makhdisi: “Kede� was the new town; establishment of minba� (Cathed�al 
mosque) the�e was the �eason of local wa�s60.

Safety of the Mosque is bad, its walls made of bu�nt b�icks, afte� decline of town in afte� 
Mongol time we�e taken off by b�icks fo� building of the nume�ous bu�ials nea� the Mosque. 
It was the �ectangula� const�uction in sizes 36,5×20,5 m by outwa�d ci�cle of walls and it was 
��olonged by the line South-West-No�th-East.

Two �e�iods a�e defined in functioning of the Mosque. The ea�ly const�uction �efe��ed 
to the late IX – ea�ly X c. was �ebuilt in the X c. and it functioned till the XII c., afte� what 
it was dest�oyed and it was t�ansfe��ed into the cemete�y. The b�icks fo� bu�ial vaults we�e 
taken f�om the walls of Mosque, so its safety is bad, but the main �a�amete�s of mosque 
a�e deigned �esto�ed. The walls a�e �ut by the technic of combined lying of built and �aw 
b�icks.

Kui�uktobe mosque is �efe��ed to the ty�e of �illa� o� column const�uction. The simila� 
mosque was discove�ed on Sa�ol-te�a in Uzbekistan, which is dated by the XII c. Among 
the last const�uctions of this ty�e a�e close to it juma-mosques of the XVIII c. in Khiva and 
Khaza�as� the mosques of ea�ly XX c. in U�gench61.

Antonovskoe site (Kayalyk  town) mosque. Kayalyk town, being in the XI–XII c. the 
ca�ital of Ka�luk �ossession in the content of the state of Ka�akhanides and the big town of 
Chagataid Ulus, is identified with Antonovka site, situated on the East bo�de� of Antonovka 
village (Antonovskoe) now Koilyk62.

Excavations on the site we�e stated in 1964, and in 1998 they we�e sta�ted again in 
wide scales and a�e being continued again in wide scales and we�e being continued till 
now. Du�ing excavation was discove�ed the const�uction of town, the Buddhist tem�le; 
const�uctions connected by the �esea�ches with Manichean tem�les; the mosques, khanaka, 
mausoleums and bath-house. 

The mosque was situated in the cente� of site. Befo�e excavations in its to�og�a�hy 
on that �lace was defined the �ectangula� in �lan const�uction in a fo�m of squa�e in sizes 
35×30 m, fenced by the walled bank in the height u� to 2 m and width 6-8 m. Afte� excavations 
was discove�ed the const�uction in sizes 32,6×26,7 m by inne� contou� ��olonged f�om the 
South-West to the No�th-East. Ent�ance width 1,9 m is in the cente�, of the No�th-East wall, 
on the o��osite is situated mikh�ab.

The mosque is �efe��ed to “�illa�” a�chitectu�al const�uctions with �lain ove�la��ing, 
��obably wooden-cane, what is ��oved by the �emains of wooden const�uctions found in the 
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��ocess of cleaning of floo� of mosque the const�uctive su��o�t systems is combined and it 
is ��esented by the main columns and �aw b�ick lying of outwa�d walls. 

The inne� s�ace is divided by eight �ows of 52 stone bases of columns, amounting nine 
naves. The ste� of columns is the distance between the axes of columns bases 3,5-3,7 m. 
The bases of columns a�e fo�med of �ebbles of diffe�ent sizes and they a�e dee�ened on 10-
12 m conce�ning floo� level. The �ow of f�agments of �aw b�icks is �ut on �ebble base. It is 
seen, but the bu�nt b�icks we�e �ut on the bases of not �emained wooden columns. The floo� 
of mosque is made of clay. Thickness of �laste�ing of yellow colo� with disseminations on 
the gene�al g�ey loess backg�ound is 10 cm. On the floo� was �laste�ing of white colo� in 
thickness 0,5-0,3 cm. Unde� the floo� was fixed the g�ound with b�oken b�ick inclusions – 
stabilization �illow.

Mikh�ab niche is fo�med of bu�nt b�ick in sizes 27×27×4 cm with use of wooden 
beams in diamete� 15 cm. This is �ectangula� fo�m const�uction in width 3,09 m and de�th 
0,9 m, the ex��essive a�chitectu�al solution in a fo�m of two �ectangula� side ��otube�ances. 
The de�th of the fi�st ��otube�ance is 0,16 m, the second one is 0,41 m. The cent�al �a�t 
of niche (the thi�d ��otube�ance) �emained only in f�agments, and so it is �ossible only 
to su��ose ��esence of �ow of a�ches, fo�ming the u��e� �a�t of niche, o� a�ch ove� la��ing 
with geomet�ically co��ect wide ��otube�ances. The fixed height of mikh�ab base laying 
is 0,7 m.

In f�ont of the mikh�ab is situated the �ectangula� squa�e in size 10×6 m f�amed by 
laying made of the �ieces of bu�nt b�ick �ut in one laye�. Lying is �ut on stone base. P�obably, 
that not �emained wooden balust�ade was fo�med by the �e�imete� of squa�e, se�a�ating 
the main s�ace of mosque f�om mikh�ab. In cente� of squa�e a�e �ut two bases of columns, 
c�owning the cent�al fifth nave. The intention of this squa�e is obvious. It is the sac�al �a�t 
of const�uction. So, in the inte�io� of many mosques of diffe�ent ty�es is clea�ly seen the 
mikh�ab hall.

Nea� the mikh�ab was discove�ed the obst�uction of bu�nt beams, which a�e ��obably 
the �emains of minba� – �ul�it of ��iest. The�e we�e also found the t�ace�y b�onze �lates – 
��obably, the �iece of book-cove� (Ko�an?).

The walls of mosque a�e fo�med of �ow b�icks in sizes 34-36×14×8-9 cm on clay 
solution, thickness of walls is 1,3-2,6 m height u� to 2 m. The seams between b�icks a�e 
0,8-4 cm. B�ick laying is obse�ved on all width of wall. In some �laces the�e a�e seen the 
t�aces of �laste� of b�own colo� and the t�aces of white-washing. The colo� �laste�ing in 
some �laces got �eddish – o�ange colo�. Thickness of �laste�ing is 1,5 cm. In the thickness of 
walls we�e of discove�ed kans ove� at the ent�ance in the no�th-weste�n �a�ts.

Cleaning of the ve�tical su�face �a�t of South-West wall showed the height of lying in 
13 �ows b�ick (1,38 m) laid at base fo�med of b�oken stone of ha�d g�eat of blue-g�ey colo�. 
The height of base is 18 cm. On the level of base, what was seen by shafts �ut f�om outwa�d 
side is obse�ved building obst�uction made of �aw b�icks. On the level 30-40 cm f�om the 
beginning of ho�izontal lying of stone base in the body of wall we�e fixed two �ows of bu�nt 
b�ick can be  identified, like hyd�oizolation ��eventing ca�illa�y abso��tion of moistu�e by 
�aw b�ick lying of wall.

The inte�esting �eculia�ity of mosque is the establishment inside its walls of kans-system 
of heating of ��emise, by connecting channels of which du�ing cold month we�e ci�culating 
smoke and hot ai�.

Mina�et was not discove�ed, but s�ecific featu�es of �elies show its ��obable localization 
in the East �a�t on not essential distance f�om outwa�d walls of mosque.
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F�om the southe�n �a�t to the walls of mosque is coming close unde� �ectangula� lying 
fo�med of boulde�s. Thei� sizes diffe�s ave�age f�om 1,5 cm u� 2 mete�s. They a�e Moslem 
bu�ials.

Among the most inte�esting findings on the mosque it is necessa�y to note ca�ved bu�nt 
boa�d with f�agment of insc�i�tion, made by geomet�ic ku�hic. Text is not �eadable, because 
of the f�agmenta�y cha�acte�. The boa�d consisted of two f�agments with total length about 
1 m and width 15-18 cm was found at the East wall in the no�th-easte�n co�ne�.

The mosque of Golden Ho�de time, excavated on Vodyanskoe site is the most close of 
the Kayalyk mosque63.

The sizes of mosque ��ove, that it was the Cathed�al one, it means, that it was the main 
in the ca�ital town and it is not excluded, that is was the main in all the state of Ka�luk 
djabgy64. The mosque is dated by the second half of the XIII–XIV c.

Cathedral mosque of Otrar of the late XIV – early XVI c. is situated in the south-
easte�n �a�t of Cent�al hill. Const�uction was discove�ed in the South section of excavation 
IV in the South-East �a�t of site. The wall of house of the XVII c. had the comb of b�ick 
laye�. The dest�oyed quad�angula� column with the side 1,3 m fo�med of quad�angula� bu�nt 
b�ick on ganch solution with g�ooves and the co�ne�s fo� fixing was discove�ed by shafts. 
Ve�y soon we�e discove�ed the �emains of othe� columns �ut in the s�ecial o�de�. It’s become 
clea�, that in the thickness of cultu�al laye� is situated the monumental const�uction of bu�nt 
b�ick.

In the �esult of seve�al seasons of excavation we�e discove�ed the �emains of Cathed�al 
Mosque. Building squa�e fo� it was leveled com��ehensively. The floo�s had the ma�ks 4,47-
4,48 m in the southe�n �a�t of const�uction; 4,39-4,44 m – in the West �a�t; 4,43 – in the East 
�a�t. The floo� of mosque is ��esented by the dense �laste�ing without the t�aces of humus. In 
some �laces we�e discove�ed the holes of obviously tem�o�a�y fi�e �laces, which a��ea�ed 
afte� the const�uction sto��ed to function. The mate�ials of ove�la��ing laye� a�e im�o�tant 
to date the mosque.

They a�e dwelling const�uction, �lanning of which disto�ted the initial const�uction. 
The o�en s�ace of mosque with columns was fenced by the walls and columns themselves 
we�e included into the const�uction of walls. It is cha�acte�istic, that on the floo�s the�e is 
no laye� of obst�uction, consequently, at the moment of �e-�lanning the building was well 
�emained. It is ��oved by the evidence, that the�e is no deb�is laye�s unde� the walls of 
dwelling ��emises, laye� of walls is made mostly of �aw b�icks  and sometimes they a�e 
made of bu�nt b�icks, mostly b�oken ones. Filling of sufas in ��emises is f�iable, including 
b�ick c�umb, �ieces of alabaste�, loess.

Dwelling ��omises functioned du�ing the long time. Two levels of floo�s with walls 
we�e fixed eve�ywhe�e. Sometimes old walls we�e cut off and changed fo� the new ones. 
Functional intention of ��emises was changed. At the southe�n edge the section on the �lace 
of dead-end siding a��ea�ed the tho�ough st�eet, di�ected to the fo�t�ess wall. Sufas, tandy�s 
and flue had been changed not one time and the inte�io� had been changed. But in gene�al 
cha�acte� of const�uction of two building ho�izons is simila�: dwelling �egion with common 
fo� the Medieval Ot�a� ty�es of houses with obligato�y �oom with wide sufa with the installed 
oven-tandy� with flue.

The houses we�e fo�med into dwelling blocks, cente� of which we�e inne� block small 
st�eets.

 In the laying of walls of houses was used the whole b�ick of the disassembling mosque. 
In the cente� of ��emises a��ea� b�ick and stone su��o�ts of columns, what is the cha�acte�istic 
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featu�e of �lain ove�la��ing. St�ong obst�uction of bu�nt b�ick was discove�ed above the last 
floo� of dwelling ho�izon. At that �e�iod const�uction of mosque was dest�oyed com�letely. 
The walls and b�oken ove�la��ing of th�own dwelling we�e dest�oyed by b�icks and only 
st�ong su��o�t columns of once cove�ed galle�ies of mosque, cemented by ganch solution, 
we�e included into the laying of the latest walls.

Ch�onology of dwelling ho�izon was established mo�e definitely in com�a�ison with the 
time of const�uction of mosque, fi�st of all thanks to the abundance of co��e� coins found in 
the t�easu�e of ��emise and laid single.

T�easu�e of Sheibanid coins and single findings of the same coinage let to date the thi�d 
ho�izon by the second half of the XVI c.

Ce�amic com�lex f�om dwelling const�uction of the III ho�izon is analogous in gene�al 
to the ce�amic of Ot�a� of the XVI c. f�om othe� objects and finds the di�ect �a�allels in the 
synch�onous Cent�al Asian collections.

Const�uction of new walls on the floo�s of mosque fo� fo�ming dwelling ��emises 
followed afte� the sto� of functioning of the monumental const�uction. The ��esented ideas 
let to �efe� this event to ea�ly XV–XVI c., and date of const�uction of mosque is conside�ed 
the late XIV – ea�ly XV c. what is ��oved by the coins f�om mosque’s floo�s, dated by the 
late XIV – ea�ly XV c.

The mosque in sizes 60×22 m is ��olonged by the line East-West. Ent�ance in the cent�e 
of the no�the�n facade is fo�med in the fo�m of ��otube�ance �o�tal with �ectangula� in 
�lan �ylons in sizes 2,7×1,35 m. The distance between su��o�ts of �o�tal is about 6 m. The 
weste�n �ylons �emained on height u� to 1,7 m, the East one was taken off fo� b�icks almost 
com�letely. On the co�ne�s of �o�tal we�e �ut cylind�ical in base mina�ets in diamete� 2 m. 
Inside the mina�ets we�e s�i�al stai�cases fo� ent�ance f�om inne� side th�ough ent�ance 
a�e�tu�e in width 1 m. Fou� stai�s of ladde� on the weste�n side of �o�tal �emained.

F�ont com�osition of building includes fou� though galle�ies, fo�med by thi�ty squa�e 
columns in sizes 1,35×1,35 m �efe�s, �ut in th�ee �ows. A�e�tu�e between su��o�ts of 
ove�la��ing is 3,7 m.

On the axes of ent�ance we�e situated two halls. Su��o�ts ove�la��ing we�e disassemb-
led almost com�letely. The column of �ectangula� cut in sizes 3,3×1,6 m on the west side 
of the fi�st hall f�om the ent�ance �emained. Two f�ont columns of the main hall with mikh�ab 
niche �emained �a�tially. We may su��ose that the columns had the com�ound cut. Black 
side su��o�ts look like quad�angula� �ylons on both sides of mikh�ab.

In the mikh�ab wall of building the�e is doo� a�e�tu�e with high th�eshold which was 
o�ened to the side of st�eet and dwelling const�uction and the ent�ance wall of town f�om 
the South side. The walls of mosque in thickness 1,35 m, the co�ne�s of the main façade a�e 
fo�med in the fo�m of �ilaste�s. The ya�d of mosque in sizes 40×22 m in situated between 
the facade wall of mosque and the const�uction in the no�the�n �a�t of com�lex by inne� 
contou� of walls. The gene�al sizes of mosque with the ya�d and no�the�n const�uction 
amount 72×22 m.

The floo� in the ya�d of mosque, judging by the �emained sections and the ��esence of 
�ieces of ganch mo�ta� was fo�med by quad�angula� bu�nt b�ick in sizes 25×25×5 cm. The 
walls of const�uction we�e made of the same b�icks.

Const�uction in the no�the�n �a�t of com�lex ��esents the a�chitectu�al �assage fo�med 
of the cent�al co��ido� in width 3,47 m with ��emises f�om the both sides. The ��emises of 
the South �a�t a�e not essential by the sizes 3,41×1,42 m. P�obably, they a�e aiwans, the 
inne� s�ace of which is se�a�ated f�om the co��ido� by the small wall (th�eshold) in one b�ick, 



Chapter II

126

at the same time the width of the beam walls is and inne� ones it is 0,78 m. Five ��emises a�e 
been excavated com�letely, the sixth one – �a�tially.

The ��emises situated f�om the No�th side of co��ido� a�e mi��o� view of the South line 
of the ��emises – aiwans, established �a�allel. Five �ooms a�e excavated com�letely. One 
is excavated �a�tially. P�emises of this line a�e divided fo� two �a�ts const�uctively. The 
fi�st one is going to the co��ido� tambou� niche-aiwan in sizes 3,5×1,4 m with the ent�ance 
established in the no�th-weste�n �a�t, in width 1,1 mete�, going to the second �a�t of ��emise. 
Back no�the�n wall of ��emise, which is ��obably, at the same time the outwa�d wall of all 
com�lex is not been studied yet and it is not �ossible to define the length of ��emises. The 
width of ��emises is 3,7 mete�s, the walls fo�med of bu�nt and �aw b�icks. The second building 
�e�iod was fixed, du�ing which some ��emises we�e built com�letely with const�uction of 
sufas. The sixth �oom diffe�s by its sizes in com�a�ison with five ��evious ones. Details and 
additional �eculia�ities of const�uction is not �ossible to study thanks to the latest laye�s.

The main walls of aiwans of the South axes and tambou�-aiwans of the No�th axes, 
��obably had the final detail, like a�ch ove�la��ing, which connecting with a�e�tu�es of 
co��ido� fo�med the const�uction, called like c�oss-vaulting a�e�tu�e.

Du�ing excavations on the te��ito�y of the ya�d of mosque was discove�ed the coin 
t�easu�e. Co��e� t�easu�e consists of 172 sam�les. And it is inte�esting that it is in the conc�ete 
ch�onological �iece of time of the late XV – ea�ly XVI c. Usually the t�easu�es discove�ed in 
Ot�a� and in the su��oundings of Tu�kestan (Ot�a� and Sa�achik t�easu�es) halt the coins dated 
by ea�ly XVI u� to the XVIII cc. and consist of the va�ious ty�es of towns Yassy – Tu�kestan, 
Sai�am, Tashkent. The coins of the Cent�al Asian towns a�e �athe� �a�e and single. Cu��ently 
on the te��ito�y of Ot�a� oasis the investigating t�easu�e is single, findings of simila� t�easu�es 
a�e widely known in Cent�al Mave�annah�.

As it was noted, squa�e fo� the mosque was leveled com��ehensively. The bases of 
columns a�e dee�ened fo� 15-20 cm into tho�ough �it, filled by �late �ahsa with addition 
of coals, like isolato� f�om soil salts. The gene�al thickness of loess base is 1,1 m65. This is 
t�aditional method of ��otection f�om sh�inkage of monumental const�uctions, which was 
used widely in the medieval a�chitectu�e of Cent�al Asia and Kazakhstan66.

The main const�uctions, like walls, columns, �ylons of �o�tal a�e fo�med of bu�nt 
quad�angula� b�icks of good quality with size 25-28 cm, whole o� halves. The b�icks a�e �ut 
st�ictly �egula� off on ganch mo�ta�. Somewhe�e on the walls �emained thin initial laye� of 
ganch �laste�.

The inte�esting was the a�chitectu�al déco� of mosque, whe�e judging by the findings 
in dwelling ��emises of ove�la��ing laye�, the im�o�tant �ole �layed ce�amic cove�ings: 
colo�ful glazed b�icks and tiles of blue and da�k blue colo�s, �olych�omic majolica in a 
fo�m of quad�angula� and �ectangula� tiles. The�e a�e discove�ed tales with ca�ved geomet�ic 
o�nament. The main mass of glazed cove�ing was found in the ��emises on the �lace of hall 
and wall with mikh�ab niche. The�e we�e found f�agments of ce�amic g�ating on windows, 
which is called �anja�a.

Ot�a� Cathed�al mosque is �efe��ed to the const�uctions of column-cu�ola ty�es, well 
known in the medieval a�chitectu�e of Cent�al Asia67. Column const�uctions make close 
Ot�a� mosque With Kyi�yktobe mosque, while the last one was built �athe� ea�lie�, in the X c. 
and it ��esents the ea�ly stage in the develo�ment of ty�ology of the column mosques68.

It is ve�y im�o�tant to show the �eason o� the �easons of dest�oys of mosque, as 
�econst�uction of section with mosque into dwelling block was not common event in the 
life of town. S�i�itual institutions, “sac�ificial �laces” (mosques, med�ese, maza�s) ke�t 
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du�ing the centu�ies inviolability of ��o�e�ty and ��ofits f�om it, given by wakuf lette�s. 
Fo� exam�le, it is well known wakuf lette�s of Timu� the mausoleum of Khodja Akhmed 
Yassawi and some othe� maza�s in Tu�kestan. The following �ule�s of town confi�med, as it 
was acce�ted, wakufs of maza�.69 It is doubtless, that in the life of Ot�a� the�e ha��ened some 
im�o�tant changes, connected with the change of �owe�.

Afte� the town fi�e the building was used, like the tem�o�a�y cove�, judging by the 
�emains of fi�e-�laces and humus and then it was �ebuilt into dwelling. A��a�ently, not only 
the change of the �olitical �owe� in town became the �eason of quick �econst�uction of 
mosque, as submission of town to Timu�ides was being continued till the middle of the 
XV centu�y, while �ight afte� the death  of Timu� Ot�a� was conque�ed by Nu� ad-Din, who 
ke�t it 4 yea�s. And only to the middle of the XVI c. Sy�da�ia towns had been subo�dinated 
by Abulkhai� khan70.    

The contents of citizens had not being changed, but the mosque was dest�oyed and the 
b�icks f�om it we�e taken off. It is obviously, the main �eason was not full const�uction of its 
building. The mosque �emained only in the ��ocess of const�uction and nobody ��ayed the�e 
it was not sanctified and so it had the same fo�tune71.

Cathedral Mosque of Otrar of the XVI–XVII cc. Mate�ials of excavations of Ot�a� 
give the b�ight imagination on the life of town in the XVI–XVIII cc.

In the XVI c. we�e built again th�own sections of shakh�istan. To the same town is 
�efe��ed the const�uction of the monumental mosque of bu�nt b�icks, situated in the South 
�a�t of Cent�al hill. Const�uction of column-cu�ola ty�e was built on the base, dee�ened fo� 
0,4 m. The gene�al length of mosque is not known. The width of mosque is 15,5 m. Building 
of mosque consisted of cent�al hall and two attached wings. Ent�ance to the mikh�ab hall is 
defined by �o�tal, which �emained on height 1,5 m togethe� with base. The sizes of cent�al 
hall a�e 7×7 mete�s. In the cente� of hall �emained f�agments of the dest�oyed cu�ola.  Dest�oy 
of cu�ola ha��ened because of fall of the �ight �o�tal. The�e we�e defined the t�aces of the 
�e�ai�, unde� which the walls had been thickened. The walls of mikh�ab and ��e-mikh�ab 
niche a�e cove�ed by thin ganch �laste�ing.

The mosque of Ot�a� of the XVII c. was the Cathed�al with the wide squa�e in f�ont 
of the mosque. Safety of mosque �uins is good. Const�uction was built of bu�nt b�icks in 
sizes 25×25×5 cm. Plaste� of walls of mikh�ab and ��e-mikh�ab niche was dest�oyed by 
laye�s. Conse�vation of object was done not one time: in the yea� 2002-2004 – in f�ames 
of the ��oject UNESCO – Kazakhstan – Ja�an “P�ese�vation and Resto�ation of Ancient 
Ot�a�”, in the yea� 2005 – the additional conse�vational measu�es72.

Block mosque of Otrar. Du�ing excavations of the south-easte�n section of Ot�a�tobe 
site by level of the XVI–XVIII cc., on joint of the East and South �a�ts of excavation IV 
the�e was cleaned out the big building in squa�e 200 sq. m, consisted of six ��emises. It is 
obvious, that building is not dwelling, but they a�e the �emains of mosque. It is o�ened by 
its façade to the squa�e, whe�e th�ee st�eets a�e going out f�om South-West, No�th and West 
sides. The last st�eet is going to the main st�eet of town, connecting town gates.

The building was built of high quality �aw b�icks and it was �laste�ed not one time. 
It is seen by f�agments, that in deco�ation of building was used the figu�es ca�ved b�ick, the 
floo� was cove�ed by bu�nt b�icks. Location of mikh�ab was not �ossible to define. P�obably, 
it was situated in the South wall of ��emise 198, at the same �lace, whe�e the �it of u��e� 
ho�izon cut the wall. The �ooms of mosque had diffe�ent intention: hall was fo� �a�ishione�s 
(��emise 198), kitchen – fo� cooking �itual food (208) �oom fo� lavabo (210), �ooms of cult 
se�vants (223 and 224)73.
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Des�ite of fact, that section was �e�lanned unde� ��emises of u��e� building ho�izon, 
the bu�nt b�ick f�om const�uction was almost taken off, the walls and floo�s we�e dest�oyed 
by the late �its. F�om the West side to the com�lex was joint the �obbe�’s c�ate�, �lanning of 
building is being �esto�ed com�letely. By the level of floo�s and some changes in �lanning 
the�e a�e defined two �e�iods in the existence of building.

Initially com�lex consisted of hall (��emise 198) in sizes 10,1×8,5 m, and joint to it 
f�om the East side two-�ow suite of th�ee and two ��emises. The ent�ance to the ��emises 
was though the doo� a�e�tu�e in cent�al �a�t of the West wall of hall. The o��osite East wall 
is fo�med by not dee� niche of height 0,9 m f�om floo�. The �emained sections of walls a�e 
�laste�ed ve�y well in seve�al times, the floo� had been �laste�ed seve�al times. And ove� la� 
we�e �ut on to fou� columns, symmet�ically establish had in the cent�al �a�t of hall.

The doo� a�e�tu�e in width 0,78 m close to the south-easte�n co�ne� in the easte�n wall 
was going to the ��emise 210 in sizes 4,25×3,0 m. The floo� the�e was cove�ed by bu�nt 
b�icks and in the co�ne�s the�e we�e established tashnau. S�ecial vessels in fo�m of cylinde� 
diamete� 20 cm, in height 1,3 cm with blown body (0,46 m) we�e used, like wate� sink wells. 
This ��emise is though: f�om the No�th side the�e is the �ass to the adjacent ��emises 208 
and 209, and f�om the East side – to the ��emises 223 and 224.

Premise 208 in size 2×1,5 m. In the No�th wall was installed fi�e �lace of chimney ty�e 
in width 0,28 which is dee�ened into the wall fo� 0,45 m. The walls of fi�e-�lace a�e bu�nt 
st�ongly. Fi�e-chambe�, situated on the height 0,4 m f�om the floo�, filled by white ash and 
not bu�nt �emains of b�ushwood. Wate� sink is situated unde� the floo�. It is sta�ted in 0,45 m 
f�om the South wall and it is ��olonged along the West wall and the unde� the �ight angle 
tu�ns fo� the west, then it is going unde� the wall and the it is installed along the No�th wall 
of hall. It was not �ossible to obse�ve whe�e the�e was the end of wate� sink. It is obse�ved 
on the length 6,75 m. Channel of wate� sink is fo�med of bu�nt b�icks.

In the premise 209 (3,3×2,25 m) the floo� is cove�ed by �aw b�icks. At the easte�n wall 
on the floo� laid wooden blocks in length 1,1 m, su��osedly, �emains of ove� la�.

The floor of premises 223 and 224 we�e cove�ed by bu�nt b�icks in the last �e�iod of 
functioning of building. The sizes of ��emises a�e not been defined.

Two �its su��osed to kee� g�ain a�e �elated to the initial floo� in the ��emise 224. In the 
�it at the no�the�n wall of ��emise was found the t�easu�e of co��e� coins (170 �ieces), 
which was ke�t in the small bag. In the easte�n wall close to the no�th-easte�n co�ne� on the 
level of u��e� floo� was cut the new �ass to the ��emise 209, the�e was �enewed wate� sink, 
the floo� we�e �ut u� in the west ��emises

Cathedral Mosque on Registan of Sauran. Study of mic�o to�og�a�hy inside fo�t�ess 
walls of Sau�an showed, that town squa�e was situated, in 80 m, to the South f�om the 
no�the�n gates, f�om whe�e is sta�ted stone tile �ebbled cent�al st�eet in width u� to the 
3 m. Investigational excavations confi�med ��esents on the squa�e of �uins of fundamental 
�ublic const�uctions made of bu�nt b�icks, ove� la��ed by the laye� of obst�uctions74. As 
excavations showed, the building of the Cathed�al Mosque on the cent�al squa�e of Sau�an 
was dest�oyed com�letely du�ing the �emoval of quality b�ick fo� its seconda�y use.

It was established, that the const�uction has two main �e�iods of existence. And in the 
second �e�iod the building sto��ed its functioning by its di�ect intention. On the floo�s of 

“mikh�ab �a�t of mosque” the�e we�e obse�ved the t�aces of tem�o�a�y fi�e-�laces, bon-fi�es.
As the�e was �evealed only south-weste�n one thi�d �a�t of all com�lex it was su��osed, 

that the mosque had close-ya�d �lanning. The ya�d had the sizes 15,3×17,8 m and all ��emises 
situated by the �e�imete� looked to the ya�d.
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The south-weste�n side of ya�d fo�med the main building of mosque, o� mikh�ab �a�t, 
which we�e �efe��ed to the ya�d by ent�ance a�ch �o�tal. The const�uction had two �ow of 
five-nave com�osition with �osed, that the mosque had close-ya�d �lanning. The ya�d had 
the sizes 15,3×17,8 m and all ��emises situated by the �e�imete� looking to the ya�d.

The south-weste�n side of ya�d fo�med the main building of mosque, o� mikh�ab �a�t, 
which we�e �efe��ed to the ya�d by ent�ance a�ch �o�tal. The const�uction had two �ow of 
five-nave com�osition with a�ch-cu�ola ove� la��ing75.

The wide �o�tal with defined �eshtak is going to the closed ya�d. In the cente� of ya�d 
on the main axis is situated the will, and then the�e is situated aiwan in width 16 m and de�th 
6 m, o�ened to the ya�d.

This com�ositional axis of symmet�y is �e��endicula� to the axis, going th�ough the cente� 
of the main �o�tal, which is established in the south-easte�n facade wall with some dis�lace 
f�om the axis of �ectangula� of ya�d. Ent�ance �o�tal is asymmet�ical in �ega�d to all const�uc-
tion. Such unusual �lan of com�lex was, obviously, ��oved by location of mosque: it closed 
the no�th-weste�n side of �ectangula� squa�e and it was necessa�y by t�adition to di�ect mikh�ab 
and it means one of the main axes of com�osition of �lan to the South-West. The base of �ight 
�ylon �emained f�om �o�tal Squa�e. Its width is 1,8 m, it is going out of the line of façade wall 
fo� 2,2 m. The�e �emained also �a�t of ent�ance th�eshold-dandana in a fo�m of �a�t on �ibbons 
b�icks. The length of the �emained section of dandana is 2,15 m. Behind that th�eshold on dis-
tance 4,05 m �emained �a�tially the section of dandana of inne� of doo� th�eshold.

The left �ylon a��ea�ed dest�oyed com�letely, but the width of ent�ance aiwan can be 
�econst�ucted. The se�a�ate b�icks of the lowest laye� of �ylon a�e defined.

Outwa�d of com�lex of mosque fo�m the �ectangula� in size 31×33,5 m. The walls we�e 
dest�oyed essentially. By the �emained somewhe�e of laye� is defined the thickness of wall, 
which is 1,4 m. The biggest safety in 9-10 laye�s of lying has the section of south-easte�n 
facade wall of to the �ight f�om ent�ance �o�tal. This section of wall of a big co�ne� ��emise 
(5,2×5,6 m), which functioned also in the second �e�iod. Afte� functioning of mosque by 
its intention, on its essential �a�t was established and functioned du�ing the long time the 
ce�amic wo�ksho�. P�obably, some �a�t of mosque’s building was al�eady dest�oyed. At 
that �e�iod in the co�ne� ��emise was built a big �ound sha�ed two-laye� oven fo� ce�amics. 
The�e �emained the �a�t of the su�face of �od with �egula� holes of came�a fo� bu��ing, which 
was su��o�ted on to the cu�ola of low fi�e came�a. Mouth of oven is tu�ned to the co�ne� 
��emise, which, obviously, se�ved also like dwelling ��emise, o�, ��obably, wo�ksho�.

At the outwa�d co�ne� of façade wall of mosque to the �ight side, in 5,25 m f�om the 
ent�ance �o�tal the�e was �evealed the base of Г-sha�ed const�uction. Laye� of its two walls 
�emained on height of nine laye�s. The walls fo�ming the �ight angle in thickness 0,85 m and 
fo�med by them const�uction a�e going out of the line of facade wall fo� 2,05 m. In the �lace 
of joint of const�uction’s wall to the façade wall of mosque, it was taken off u� to the base 
and it is seen, that the const�uction was done with lying of the facade wall. A��a�ently, that 
the const�uction occu�ied the co�ne� of squa�e, fo�med by the facade wall of mosque and its 
south-weste�n wall of side facade of a big �ublic const�uction, the ent�ance �o�tal of which 
is going to the �o�tal of med�ese in the no�th-easte�n �a�t of squa�e. This building is being 
�econst�ucted, like fundamental const�uction of closed – ya�d �lanning with �o�tal ent�ance, 
di�ected to the �iece of cent�al st�eet on one axis with med�ese situated in f�ont of it.

The no�the�n co�ne� of squa�e occu�ied small, not clea� by its intention const�uction, 
and at the othe� end of facade wall of mosque have been cleaned the �emains of �athe� 
essential by its sizes taha�athana. It was the se�a�ate const�uction with �aw b�ick walls, 
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which joint to the facade wall of mosque by its weste�n side. The level of floo�s cove�ed 
by bu�nt b�icks is 0,5 m and 0,7 m above the level of mosque’s walls, what ��oves the latest 
time of const�uction of taha�athana. Ent�ance to it was f�om the side of mosque’s �o�tal. The 
big (5×6,2 m) gene�al ��emise with figu�es lying of floo� it has been cleaned out get. In the 
cente� is established the well, mouth of which is �eclosed by the s�ecial ce�amic tiles in sizes 
75×75 cm with cut by diagonals (ave�age �a�t of �late with sink hole is not �emained). Small 
individual �ooms in sizes 2,2×2,4 m with �ebbled by b�icks floo�s and wells in cente� we�e 
installed behind the gene�al ��emise.

In the �evealed by excavations Cathed�al Mosque �lanning a��ea�ed �athe� o�iginal and 
safety of const�uctions let to �econst�uct the a�chitectu�al view of this inte�esting building.

Des�ite of the essential dest�oys and losses, �lanning of mosque com�lex is been �esto�ed 
com�letely. The �eceived mate�ials and obse�vations let in futu�e to �ealize conse�vation 
with elements of �econst�uction of the �evealed a�chitectu�al details o� all a�chitectu�al view 
of building76.

Sauran Ait Mosque is situated in 50 m to the South-East of the no�the�n side to Sau�an 
site behind the town wall. The mosque consists of small building, o�ened to the side of ya�d, 
su��ounded by �ahsa wall. The sizes of ya�d a�e 50×50 m. Squa�e of building with cu�ola 
ove�la��ing is 11,5×12,5 m. In kiblah weste�n side is situated the mikh�ab. Po�tal of building 
is �efe��ed to the No�th-West. The width of all �o�tals is 12,5 m with joint aiwan in de�th 
2,75 m. F�om the bath sides of aiwan a�e situated �ylon with sc�ew ladde�s which led to the 
�oof of mosque. The �est two aiwans a�e situated f�om the both sides of cu�ola hall. The 
sizes of aiwans a�e simila�: width is 3,8 m, the de�th is 2 m. Th�esholds of all th�ee aiwans 
a�e cove�ed by dandana – the b�icks �ut of �ibbon. The floo�s of all ��emises and aiwan we�e 
initially cove�ed by bu�nt b�icks, which had been dest�oyed by the time. The wall mosque is 
built of �aw b�icks with cove� made of bu�nt b�icks. The sizes of b�icks a�e 26×26×5, 25×25×5, 
24,5×24,5×4,5 cm. Mikh�ab is situated in the middle of kiblah wall of cu�ola hall. The width 
of five side mikh�ab is 1,4 m, the de�th is 0,7 m, and the height of the �emained �a�t of lying 
is 0,6 m. To the �ight side f�om mikh�ab is situated minba� in sizes 1×4 m, in height 0,5 m. 
The lowest �ow of minba� ste� �emained. Afte� sto� of existence of mosque, the cu�ola hall 
was ove�la��ed f�om all sides by �aw walls in thickness in one b�ick and it was used like 
dwelling ��emise situated f�om the outwa�d side behind the wall with mikh�ab.

The finding, like ce�amics, metal items a�e dated by the XV–XVI cc. The mosque was 
built in the XVI c77. The �esults of excavations showed, that investigating objects is the 
Holiday Mosque, whe�e ��ayed du�ing such holidays, like Aits and othe� cult measu�es. On 
the te��ito�y of Kazakhstan the mosque of such ty�e had been investigated fo� the fi�st time 
fo� the fi�st time.

Djankent Mosque. Town “Djankent”, “Yangikent”, “Al-Ka�iyai al Hadisa al-Medina 
al-Djazida” “Dih i-nau”, what means “New Town” is situated in A�al �egion, in 15 km to the 
West f�om Kazalinsk town. It co��es�onds to the site Djankent78. The �emains of Mosque a�e 
situated on the te��ito�y of Myn-tobe site, which is the �emains of �e-dislocated in the XVIII c. 
Djankent site, existed on that �lace in the XIII–XV cc. It is situated a���oximately in 2 km to 
the No�th-West f�om the site Djankent and it is ��esented by the se�a�ate ea�th hills.

The a���oximate squa�e of site is 300×400 m. On its te��ito�y a�e fixed the se�a�ate 
small g�ound hills in diamete� u� to 12 m, in height u� to 1 m. To the South-West of site a�e 
situated seve�al hills, which a�e ��obably, the �emains of se�a�ate fa�msteads. 

Su�face mate�ial is ��esented by the collection of f�agments of ce�amic vessels, blue 
tiles, bones of animals, co��e� coins of the XIV–XVII cc.
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Nec�o�olis of site is situated in 700 m to the South-West of site and at ��esent time its 
const�uctions a�e situated unde� dwelling houses.

The �emains of mosque we�e discove�ed du�ing dig of channel. In the no�th-easte�n �a�t 
of excavation the�e we�e �evealed the no�th and the weste�n walls of mosque. The co�ne� 
between walls is in a good safety. Const�uctions of �ectangula� in �lan and it a�e di�ected by 
its co�ne�s to the sides of Unive�se. The sizes of const�uction a�e 13×16,9 m.

Well �emained no�the�n �a�t of const�uction is fo�med of ho�izontally �ut bu�nt b�icks. 
And only the easte�n �a�t of no�the�n wall was dest�oyed.

The outwa�d edge of wall is fo�med of one �ow �ectangula� b�icks in sizes 26×2×6 cm. The 
middle �a�t of wall and its inne� edge is fo�med of quad�angula� b�icks in sizes 24×24×5 cm. 
Thickness of wall is 1,4 m, the height of the �emained �a�t is 0,72 m.

The easte�n wall was �evealed �a�tially and only inne� edge of wall in one �ow of b�icks 
was �emained in f�agments. On distance 4 m f�om the no�the�n wall on the de�th 0,78 m 
we�e cleaned out the �emains of const�uction in a fo�m of �a�t togethe� with bu�nt b�icks of 
�ound sha�ed fo�m with beveled edges.

The south-easte�n co�ne� of mausoleum is fixed in a fo�m of b�ick’s obst�uction. In the 
cent�al �a�t of const�uction was cleaned out the easte�n �a�t of const�uction in a fo�m of 
densely �ut togethe� quad�angula� b�icks unde� decline downwa�d.

 Pieces of bu�nt b�icks, glazed tiles, f�agments of ce�amics, and bones of animals we�e 
found along all squa�e of excavation on diffe�ent levels. Ce�amics was easel and it was 
made of fine g�anula� sand. B�oken of ce�amics we�e of �ed and g�ey colo�s. The main 
o�namental zone of �otte� is ce�amics a�e nimbus and shoulde�s of vessels. O�nament is in 
a fo�m st�aight ca�ved and wave sha�ed lines on the shoulde�s of vessels and nimbus with 
�olle�s and tweaks. The�e a�e also f�agments with blue and g�een glaze.

Facing tiles we�e cove�ed by blue glaze and they we�e of �ectangula�, t�a�eze and 
quad�angula� fo�m with the �elief he�bal, e�ig�a�hic and ca�ved geomet�ical o�nament. 

The ��evious dating of const�uction is the XIV–XV cc.
At the beginning the const�uction was defined like mausoleum79, but most likely it was the 

mosque. It is ��oved by a big quantity of facing tiles with insc�i�tions, cove�ed by blue glaze.
The Mosque of Hyzyr Paigambar in Sairam village. Sai�am-Is�idjab is the la�gest 

town of the medieval South Kazakhstan is identified with the site in Sai�am village, on the 
te��ito�y of which had been saved the �emains of the medieval site.

Is�idjab was one of the cente�s of s��ead of Islam, what is ��oved by w�itten sou�ces, 
which call this town, like “glo�ious bo�de�ing fo�t�ess and the �lace of wa� fo� the belief”80.

Even the fi�st ex�lo�e�s of Sai�am noted, that fo� this town was cha�acte�istic the 
abundance of sac�ificial �laces, like maza�s, fo�ming the ��ide of citizens and the desc�ibed 
s�ecial �isolya.

M.E.Masson called the most sac�ificial �laces of Sai�am, like Mausoleum of Ib�ahim-
Ata, Ka�ashash-Ana, Abdel-Azizi-Bab, Mi�ali-bab, Khadji-Taliga and also the �lace of 
��o�het Hyzy�, which lay in �uins in 1866 y. At the beginning of the XX c. on that �lace was 
built the new building. F�om the old mosque �emained chilly-khana and stone column which 
is dated by M.E.Masson by the X–XI cc.81 At ��esent time disa��ea�ed also the new building 
and so the a�chaeological excavations we�e ca��ied out fo� study of mosque, which can be 
the ea�liest in base.

The field wo�ks of 2007 y. �evealed �lanning st�uctu�e of const�uction, �ossibility of 
�econst�uction of monument and getting of the ce�amic com�lexes, defining the �e�iod of 
its existence82.
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In the no�the�n �a�t was �evealed almost quad�angula� in �lan const�uction, the walls of 
which we�e made of bu�nt b�icks in sizes 23×23×4,5 and 25×25×4,5 cm.

Premise #1 is the most southe�n in com�lex. It was, a��a�ently, quad�angula� in �lan – 
9,6×9,45 m. The bases of walls a�e safe. The southe�n wall is fo�med of small tiles of shale. 
Inside the ��emise the�e we�e cleaned out two levels of floo�. The both of them a�e �elatively 
�lain, having a small decline into the southe�n side. Inside the ��emise the�e we�e cleaned out 
8 bases of columns. Two of them a�e made of stone monoliths; the �est ones a�e made of thin 
shale tiles and bu�nt b�icks. The fi�st �ow f�om the southe�n fo�ms th�ee bases of columns. 
The second �ow lay on the distance almost 2 m. The thi�d �ow is also ��olonged by the line 
east-weste�n and is on the equal distance f�om the no�the�n wall f�om the middle �ow.

In the no�th-easte�n �a�t of the ��emise was established the ent�ance-lowe�ing into 
unde�g�ound chilly-khana, ��olonged by the line East-West.

In acco�dance to the desc�i�tion on of A.K.Geins, who visited it, “fo� the fi�st tu�n a�e 
going the st�aight ste�s, then is going sc�ew ladde�, doing to the na��ow hole in clay soil, into 
which you can go, �atting you� legs ahead. By such manne� you can �each the cave is width 
seve�al ste�s. On the floo� a�e th�own the mats fo� ��ays of the devout �ilg�ims. The�e Hyzy� 
�escued in obse�vation of Allah, who did not go out du�ing sixty yea�s, and then afte� living 
many yea�s, he was taken alive to the sky”83.

Premise #2, joint with ��emise #1, easte�n and no�the�n walls. The West wall was 
dest�oyed and ��actically it is not safe. Neve�theless, it is �athe� obvious, that the weste�n 
wall was gene�al fo� the ��emises #1 and 2 and it was the outwa�d wall of mosque. Inside the 
��emise the�e we�e �evealed seve�al levels of floo�s. Fou� columns in the cente� of ��emise 
a�e connected with two u��e� ones.

P�obably, the mikh�ab niche was situated in the weste�n wall. Su��osedly, the ent�ance 
to the ��emise was situated in the cente� of the easte�n wall.

In the south-weste�n co�ne�, almost on 0,3 m lowe�, than floo� level with columns the�e was 
discove�ed the �iece of the wooden beam in length 0,55 m and with 0,12 m. P�obably, they a�e 
�emains of the one beams of �lain ove�la��ing of the ea�liest �e�iod of the existence of mosque.

F�om the No�th-East to the ��emise #2 joint the �ectangula� in �lan two ste� hilling, in 
the cente� of which was situated the small hill of clay and b�ick obst�uction. The t�aces of 
bu�ials we�e �evealed in the ��ocess of cleaning out.

So it is ve�y clea�, that this is dahma, at ��esent case it is two-ste� �latfo�m-hilling 
�aised fo� bu�ials of hono�ed sufian sheiks a�e ��io� of mosque. It was built close to the main 
building of mosque late�. On the second stage the squa�e of excavation was widened in the 
southe�n di�ection and to the East and it amounted 24×31 m. Du�ing the wo�ks the�e we�e 
�evealed the t�aces of two building ho�izons. Along the southe�n wall of the ��emise #1, 
on the de�th 0,85-0,9 m f�om the day su�face the�e was cleaned out one mo�e line of wall 
and mo�e ��ecisely, its stone base. A��a�ently, they a�e the �emains of base of the ea�liest 
outwa�d wall of mosque, about the dest�oying of which info�ms M.E.Masson84.

Widening of excavation to the East �evealed that the s�ace in cente� did not have any 
const�uctions and it was the ya�d. In that �a�t was cleaned out the �ebbled by bu�nt b�icks 
and �ieces the �oad, going to the unde�g�ound �oom chilly-khana in the cente� of the easte�n 
facade of the mosque.

In the southe�n �a�t of ya�d the�e we�e cleaned out the �emains of two small ��emises 
#4 and #5, joining to the south-easte�n co�ne� of summe� mosque. 

Excavations in the easte�n co�ne� let to follow the southe�n wall of mosque’s ya�d on 
the length 20,5 m. Fa� wall is not saved, but most likely, it tu�ned to the No�th, whe�e in 
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the middle of the easte�n wall was situated the cent�al ent�ance. At the south-easte�n co�ne� 
in 3 m f�om the wall on one of the latest stages of the existence of mosque was built the 
mina�et.

Minaret of mosque was situated on the left side of not saved �o�tal. Mina�et was fo�med 
of b�icks on clay solution and it ��esent one of ty�es of towe� const�uctions. Its initial height 
�eached 10,5 m. The height of the �emained �a�t is about 5 m, diamete� at the base is 2,9 m. 
Round sha�ed towe� of mina�et, which was na��owed u�wa�d, was c�owned by lost cu��ently 
lante�n �otunda. The u��e� �a�t of towe� was divided by the ho�izontal belts of the figu�es 
lying. The�e we�e seen the faces of low, 3 belt, which was filed ea�lie� by A�ab insc�i�tion. 
The inne� sc�ew ladde� was made of b�ick and it is su��o�ted on to the wooden beams and 
b�ick column in the cente� of mina�et85.

The discove�ed a�chaeological mate�ial was coming mostly f�om u��e� building ho�izon 
f�om the ��emises of mosque itself. They a�e glazed vessels like kese, �iala, dishes, �lates, 
which could be �efe��ed to the late XIX and XX c. In collection of ce�amics the�e a�e se�a�ate 
f�agments, dated by the XVII–XVIII cc.

So, the wo�ks in the mosque Hyzy� in Sai�am �evealed �lanning of the const�uction. 
Des�ite of st�ong dest�oy of mosque, is established, that it consisted of a big �ectangula� ya�d 
with ent�ance f�om the easte�n side. On the longitudinal axis with situated ent�ance to the 
mosque – quad�angula� building with aiwan joint to it.

Evidently, in Sai�am Hyzy� mosque the ��emise #2 with fou� column hall was the 
mosque-khanakawith �lain ove� la��ing. Aiwan-��emise #1 joint f�om the South was used 
like summe� mosque. In the cente� of weste�n wall was established the mikh�ab, deco�ated 
by �aintings. F�om the same �lace is coming semi-column, cove�ed by glaze of blue colo�, in 
u��e� �a�t of which the�e a�e the �emains of ca�ves g�ating. Ove� la��ing of aiwan was �lain 
and it was su��o�ted on to the wooden and one stone column on stone o� b�ick bases.

The Mosque of Djankala site was discove�ed in 2009 y. du�ing the field �oute of 
ex�edition of scientific o�ganization “A�chaeological Ex�e�t”, headed by D.A.Voyakin.

The �emains of mosque a�e situated outwa�d the walls of Shakh�istan in the easte�n �a�t 
of site. The sizes of const�uction made of �ow b�icks a�e 9,7×9,7 m. In the south-weste�n 
wall of it was situated the mikh�ab. The mosque is dated by the XIV c86. 

Khanaka
Khanaka had been built like monumental buildings. Exce�t the main intentions 

khanaka had othe� intentions too: they we�e hotels, not only fo� de�vishes, but fo� �ilg�ims 
and t�avele�s; they se�ved like the tem�o�a�y �esidences fo� t�avelling �ule�s; the �lace fo� 
�eading ��ay studies. In case some im�o�tant �e�son, like the founde� of O�de� o� hono�ed 
membe� of Sufian b�othe�hood o� famous noble �e�son was bu�ied the�e, that house got the 
functions of maza� – the �lace of wo�shi� and �ilg�image.

All khanaka a�e com�act buildings with mo�e o� less cent�ic establishment, sometimes 
equal facade, mo�e often – with the main facade, which is defined by the la�gest �o�tal-
�eshtak. Cente� and obligato�y main �a�t of khanaka is a big hall fo� de�vish actions87.

Kayalyk Khanaka. F�om the const�uction a�e safe only the bases of walls with the fixed 
�ow of bu�nt b�icks in sizes 27×27×4 cm. The weste�n wall of const�uction was dest�oyed by 
the village �oad and �ive�.

Investigations established ��esence of eleven ��emises. Gene�al size of const�uction is 
19,7×19,7 m.
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Well �emained in �lan easte�n �a�t of const�uction and also two ��emises of the weste�n 
�a�t give the �ossibility to make g�a�hical �econst�uction of the main volume the building had 
cent�ic o�ganization of inne� s�ace, we�e c�oss-sha�ed hall f�om fou� sides was su��ounded 
by o�en ��emises in sizes 5×6 m. In fou� co�ne�s of �ectangula� of inne� s�ace the�e we�e 
situated by th�ee ��emises in each: quad�angula� co�ne� (5×5,5 m) and two �ectangula� 
(3,5×5,5 m), joint to the quad�angula� f�om both sides.

The ya�d was ove� la��ed by �oof, what is ��oved by fou� massive cubic fo�m stones – 
bases of columns, on which was su��o�ted ove� la��ing.

Unde� the floo� of some ��emises we�e fixed the bu�ials. This fact tells that building 
of khanaka was afte� building of mausoleums and a��ea�ance on the �lace of s�ace nea� 
mausoleums of the cemete�y. So initially was built the big weste�n mausoleum, to which 
f�om the easte�n site was built one mo�e mausoleum. The s�ace to the West was used fo� 
bu�ials. In the thi�d �e�iod of that �lace was built khanaka, and the te��ito�y to the No�th f�om 
mausoleums was used fo� building of com�lex of dwelling and household const�uctions, 
��obably, connected with com�lex of mausoleums and khanaka.

They a�e seve�al ��emises, among which is defined dwelling ��emise with tandy� and 
enclosu�e fo� cattle to the West f�om it. P�emise of enclosu�e was ove� la��ed f�om it by the 
laye� of b�oken b�icks in thickness 0,5 m, �efe��ed to the building of bu�nt b�icks outside the 
limits of excavations f�om the no�th-weste�n side. It was not �ossible �eveal the intention of 
othe� ��emises because of a bad safety of const�uctions.

Section of ��esent const�uction had clea� bo�de�s with the �emains of mausoleum, 
joining closely to the obst�uction of b�icks. Unde� the obst�uctions we�e cleaned the �emains 
of back wall of mausoleum, �emained in length fo� 3,7 m, thickness 0,82 m88.

Sauran Khanaka is situated to the No�th of cent�al �uins. The �emains of the dest�oyed by 
time �aw b�ick const�uction a�e still safe. It consisted of seven ��emises �lan of const�uction is 
well “�eadable”. Outwa�d walls of all ��emises const�uctions a�e dest�oyed, exce�t ��emises 
#2 and #7. Thei� initial thickness was 1,2 m. And outwa�d wall of the ��emises #3 and #5 was 
going out of the line of façade fo� 1,2-1,3 m. 

Const�uction is di�ected by the sides of unive�se. The main ent�ance to the com�lex is 
situated in cente� of the southe�n wall in de�th (a�ch?) aiwan, which has the width 4,3 m 
and de�th 2,8 m (��emise #1). It was going to the cent�al quad�angula� ��emise (#8) in sizes 
6,1×6,1 m. It se�ved like the connecting one, th�ough which it was �ossible to �each all 
��emises of com�lex. Squa�e of ��emises is being inc�eased at the ex�ense of fou� wide (4 m) 
niches of diffe�ent de�th. In the cente� of niches we�e established doo� a�e�tu�es th�ough 
which it was going to the ��emises of the easte�n (##6, 7) and weste�n (##2, 3, 4) �a�ts and 
also to the no�the�n ��emises #5. Not dee� niche in height 0,6 m was built in the side wall of 
the weste�n, the dee�est niche on height 1,30 m f�om floo� level.

In the south-weste�n co�ne� of const�uction is situated the ��emise #2. It has 
quad�angula� in �lan with sizes 3,1×3,1 m. It was �ossible to �each it th�ough the doo� 
a�e�tu�e going st�aight f�om the ent�ance aiwan. The no�th-weste�n co�ne� of const�uction 
occu�ies the analogous quad�angula� ��emise #4, in easte�n �a�t of which a�e being 
obse�ved th�ee niches in width 0,8 and height 0,6 m. F�om that co�ne� ��emise was also 
the se�a�ate exit in width 1,1 m to the ya�d, su��ounded the a�chitectu�al com�lex. P�emise 
#3 (2,5×4,2 m) is situated between co�ne� quad�angula� ��emises #2 and #4. All th�ee 
weste�n ��emises (##2, 3, 4) a�e connected between each othe� by the �asses, and co�ne� 
ones have also the se�a�ate exits outwa�d: ��emise #2 – to the ent�ance aiwan, ��emise 
#4 – to the ya�d.
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The no�the�n ��emise is connected by doo� a�e�tu�e only with cent�al co��ido�-��emise 
#8 (3,8×4,3 m).

In the easte�n �a�t a�e situated two joint ��emises #6 and #7. F�om the cent�al co��ido� 
the doo� was going to the ��emise #7 in sizes 3,5×9,7 m. To the �ight f�om the ent�ance (the 
southe�n one thi�d �a�t of ��emise) was situated wide (about 3,5 m) sufa with tandy�. It’s 
month in diamete� 0,55 m is going to the level of sufa su�face with height 0,45 m. Two niches 
in height 0,6 m a�e above the sufa on height 1,1 m in the southe�n wall. 

In the no�the�n wall of the ��emise #7 was the �ass going to the co�ne� quad�angula� 
��emise #6 (3,5×2,2 m).

Two co�ne� ��emises (##2, 4) and co��ido� (#8), a��a�ently we�e ove� la��ed by cu�olas. 
Somewhe�e in the co�ne�s of these ��emises on height about 2 m a�e seen the t�aces of a�ch 
sails. They a�e seen ve�y clea�ly in the ��emise #4. Rectangula� in �lan ��emises (##3, 5, 6, 7), 
a��a�ently, had �lain beam ove� la�s. 

In the obst�uction of the dest�oyed walls in the height about 2,5 m a�e seen �ound sha�ed 
longitudinal s�aces of bu�nt beams, installed somewhe�e into the laying of walls. Obviously, 
this is seismic belt – ant seismic measu�e, used ve�y often in building techniques of Cent�al 
Asia and in the South of Kazakhstan.

Planning of fa�mstead, not cha�acte�istic fo� dwelling com�lexes of a �egion, and at the 
same time ��esence of a big kitchen ��emise with tandy� (#7) tell about unusual functional 
intention of ��esent const�uction. The monumental outwa�d view, high a�ch ent�ance aiwan, 
cu�ola above which was �aised a big cu�ola above the cent�al hall, give the basic to see 
khanaka in ��esent const�uction89.

Medrese
Medrese of Sauran. The�e is info�mation in w�itten sou�ces about building of med�ese 

in the towns of the southe�n Kazakhstan. So, it is w�itten about khan E�zen – son of Sasy-
Buka, and this is fi�st tens of yea�s of the XIV c., in “Anonyme of Iskande�”: “he was a ve�y 
cleve� tsa�, �eligions, magnificent, God-fea�ing. He built the biggest �a�t of med�ese, khanaka, 
mosques and othe� cha�ity establishments, which a�e situated in Ot�a�, Sau�an, Djend and 
Ba�chikend”90.

The inte�esting info�mation about Sau�an med�ese is left by the autho� of the XVI c. 
Zainaddin Wasifi “Du�ing his stay in Sau�an in 1514-1515 yy. he made inte�esting notes 
about Sau�an med�ese with two �ocking mina�ets.” He w�ites: “On the shoulde�s (keif) of his 
aiwan the�e a�e �ut two high mina�ets of a big height and ext�eme gene�osity so, that one of 
the �oets of this med�ese identified that aiwan with Zahaka with snakes. The�e was the chain 
joint to guldasta of that mina�ets, and unde� the cu�ola of cube of each mina�et was built 
and beam (chub) so, when somebody, who b�ought that chain into motion, the chain began 
to move and those who we�e standing on the o��osite side it seemed that mina�et would fall, 
and this one of mi�acles of the wo�ld.” The�e is also said, that on occasion of a��ointment 
of the chief of med�ese (muda�is). The�e we�e invited than fifty students among those, who 
lived in med�ese constantly91.

It is necessa�y to note, that the �emains of two high mina�ets had been ke�t in the second 
half of the XIX c. They we�e desc�ibed and d�awn by P.I.Pashino and A.K.Chains. The�e is 
also the �hoto of mina�et made by the �hotog�a�he� M.K.P�io�ov in 1866 y.92

A�chaeological sea�ches �evealed visually concent�ations of �ieces of bu�nt b�icks f�om 
med�ese a�ound the cente� of Sau�an site. Excavations let to �econst�uct �lanning of building, 
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�emains of two mina�ets at the ent�ance, const�uctions, which a�e doubtless the �emains of 
med�ese, desc�ibed by Wasifi.

Med�ese is situated on the cent�al squa�e of �egistan and it was built in f�ont of the othe� 
monumental const�uction, su��osedly, also med�ese and they togethe� with excavated on 
the squa�e’s weste�n side of mosque fo�m the a�chitectu�al com�lex. Dwelling block, the 
�emains of which we�e discove�ed in shafts, was dest�oyed fo� const�uction of med�ese93.

Med�ese is the building of symmet�ical ya�d com�osition, ��esenting in �lan the 
�ectangula� in size 31,5×28 m. The main ent�ance, defined by two mina�ets, is di�ected to the 
no�th-weste�n. Cleaning of obst�uctions at the ent�ance to med�ese �evealed the base of the 
fi�st mina�et. The�e we�e cleaned fou� u��e� �ows of mina�ets base unde� the cockle. Cockle is 
fo�med by 11 �ows of b�ick lying. Its height is 1 mete�, diamete� of base is 3,3 m. The low �a�t 
of mina�ets is going out the facade wall. The othe� �a�t is integ�ated with the facade wall and 
�o�tal by the com�act laying. Seemingly, the body of mina�et was the whole u� to the �oof, and 
then it was em�ty with sc�ew ladde�. In the no�th-easte�n vestibule on the no�the�n edge in the 
wall �emained the ste�s, going to the �oof, and f�om that �lace it was going inside mina�et.

On the �lace of the second mina�et was cleaned the �ectangula� const�uction of com�act 
lying made of bu�nt b�icks in sizes 23-25×23-25×5-6 cm on clay solution with admixtu�e of 
ash (ky�). This massive of b�ick lying has the �ectangula� �lan in sizes 3,5×2,75 m. Its base 
is going to the de�th almost 2 m f�om the level of the th�eshold and the de�th 3 m f�om the 
level of floo�s of const�uction and it is �emained on the height 1,75 m.

Fo� the establishment of foundation the �it had been dig u�, which cut the low laid 
cultu�al laye�. The low �ow was made of b�icks, �ut on �ibbon and g�ou�ed by fou� each of 
them and �ut in chess o�de�. The�e was no fixing solution between b�icks, but the�e was used 
only mixtu�e of wate� and ash. Then the�e was going lying of six �ows of bu�nt b�icks made 
on solution with admixtu�e of ash and it was used, seemingly, like hyd�o isolation mate�ials. 
We can su��ose that two �ows of b�icks �ut on �ibbon without solution �layed the function 
of seismic belt. 

The squa�es contou�ed by the wall made of two �ows of bu�nt b�icks we�e located in 
f�ont of the façade wall of med�ese f�om both sides f�om the ent�ance ladde�. The squa�es in 
sizes 12×7 m had been �aised on height 1 m and they we�e filled by deb�is and su�face was 
cove�ed by whole o� b�oken b�icks.

The squa�e in f�ont of the ent�ance was cove�ed by stone �lates. T�i�le ste� ladde� 
in width 3,3 m and length 4,5 m was going to the ent�ance. The su�face of wide ste�s was 
cove�ed by big size (4,5×45×7 cm) bu�nt �lates. The edges of ste�s we�e fo�med by the �ow 
of �ut on �ibbon b�icks. The width of ent�ance niche (aiwan) was 2,5 m, de�th was 2,25 m. 
above the niche was the a�ch, laid on �ut fo�wa�d �ylons, widened at the ex�ense of closely 
built to each othe� mina�ets. Then the way was going to the ent�ance vestibule th�ough the 
doo� a�e�tu�e in width 1,9 m. The ent�ance doo� was established in the niche in de�th 0,25-
0,30 m and width 3,3 m. In the co�ne�s at the ent�ance we�e established wide sufas in sizes 
1,3×1,7 m. Vestibule was with two eight sided ��emises. The way to da�shana and to the ya�d 
was going though the left side ��emise. On the no�the�n bo�de� was cleaned the base of inne� 
wall ladde�, going to the �oof, whe�e was the ent�ance to mina�et. The �ight ��emise had the 
�asses to the ya�d, whe�e was the ent�ance to mina�et. The �ight ��emise had the �asses to the 
ya�d and, most likely, to the mosque, which is, �eg�ettably, dest�oyed com�letely.

The �ectangula� ya�d in sizes 18×15 m was made of b�icks, well �emained between 
two �ows of dandana (�ow of b�icks �ut on �ibbon) in line 2 m. Laying of the cent�al �a�t of 
ya�d was dest�oyed and �emained only in local sections. The fi�st �ow of dandana is �ounded 
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by the ya�d by the line of �ylons sides, the second one is established on a distance 2,5 m 
and bo�de�s the squa�e in sizes 11,7×8,5 m. In the ya�d we�e �evealed two aiwans situated 
o��osite to each othe� and o�ened to the side of ya�d. The squa�e of back south-easte�n 
aiwan is 5,4×5,4 m. ��obably, it was ove� la��ed by a��ow sha�ed a�ch. F�agment of fallen 
a�ch �emained. Thickness of the main walls amounted 1,55-1,56 m. Laying of walls and 
a�ch is combined. Raw b�icks we�e used mostly in the body of wall and b�oken a�ch. Th�ee 
�ows of �aw b�icks we�e combined with one �ow of bu�nt b�icks. F�om the no�th-weste�n 
walls �emained only the side �a�t in length 2,18 m, height 0,55 m (8 �ows of lying). The floo� 
cove�ed by bu�nt b�icks was dest�oyed. Pieces of floo� �emained along the no�th-easte�n wall 
by one �ow, and in its backside �emained two b�icks, which let to �econst�uct the �ictu�e by 
�hombus. Dandana in f�ont of aiwan was dest�oyed st�ongly. In f�ont of the south-weste�n 
wall of aiwan we�e cleaned the �emains of sufa in sizes 2,5×2,4 m established late� du�ing 
const�uction, as wall othe� aiwan sufas.

The no�th-weste�n �a�t of ya�d was occu�ied by the obst�uction fo�med unde� the dest�oy 
of f�ont no�th-weste�n aiwan. The initial size of aiwan was equal to 5,4×2,3 m and the sides 
we�e inc�eased then u� to 3,5 m. The a�ch of aiwan had been also fallen.

Du�ing cleaning of ��emises it was established that desolation was befo�e the dest�oying, 
when thin su�face laye� was fo�med, afte� what they had g�own �oots again. Dee�ened 
squa�es with tashnau com�a�atively with floo� we�e established in all ��emises in f�ont of the 
ent�ance. In some ��emises which �emained mo�e o� less satisfacto�y, the�e we�e �evealed 
niches in the walls. The floo�s in the ��emises we�e cove�ed as by whole and by �ieces of 
bu�nt b�icks. The ��emises had g�own �oots du�ing functioning of med�ese. Pa�ticula�ly, it is 
defined, that in the ��emises we�e established ovens fo� heating with kans in sufas, going to 
the co�ne� of the ��emises, in the �esult of which the initial level of sufas had been inc�eased. 
Fi�e-chambe� in the ��emises is situated in the co�ne�s of squa�e so in these �laces the boa�ds 
of squa�es had been taken off. Kans was installed by b�icks �ut on �ibbon and ove�la��ed by 
whole b�icks. Kans has the width 22 cm, inne� su�face is 12 cm. Late� also a��ea�ed incense-
bu�ne�s fo� bu�ning of ad�as�an g�ass “su���essing the evil souls”, in a fo�m of dee� holes 
in the floo�, made of fou� ve�tically �ut quad�angula� bu�nt b�icks in sizes 25×25 cm in de�th 
20 cm. Such incense bu�ne�s we�e also discove�ed in th�ee ��emises. Du�ing g�owing �oots 
in aiwans f�ont of the ��emises a��ea�ed sufas having the a���oximate sizes 1,4×0,9 m. Ove� 
la��ings in the ��emises, seemingly, we�e a�ch sha�ed. Mostly obst�uctions a�e situated in 
the cente� of ��emises and in fou� of them we�e discove�ed a�ch sha�ed f�agments of a�ch 
lying and t�a�eze sha�ed in cut ganch �lates, by which we�e fo�med ove� la�wings. The 
walls we�e cove�ed by ganch solution, the nume�ous f�agments of which we�e discove�ed in 
obst�uctions. Glazed �lates with he�bal and e�ig�a�hic o�nament and �olished �lates, which 
we�e used fo� cove�ing of facades we�e found.

Premise # 18 is co�ne� sha�ed and the biggest one. Its location and size let to inte���et 
it like da�shana (hygienic ��emise). In f�ont of the ent�ance was established tashnau in size 
1,6×1,95 m. The b�ick in cente� with sink was dee�ened fo� 5 cm com�a�atively the level 
of tashnau. Initially the ��emise was th�ough and had the exit to the ya�d in the no�th-
easte�n wall. The �ass in width 1,2 m, situated in 2 m f�om the easte�n co�ne� of ��emise 
had been built fu�the�. The floo� of ��emise was cove�ed by bu�nt b�icks. The ��emise had 
been dest�oyed one of the fi�st because of going down of outwa�d wall, close to the no�the�n 
co�ne�. Ove� la��ing felt di�ected on to the floo�.

Premise # 17 has the sizes 3,35×3,05 m. The no�th-weste�n �emained on height 0,88 m 
(13 �ows) f�om the floo� level, the no�th-easte�n wall had size 0,9 m (14 �ows). In f�ont of 
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the ent�ance was established tashnau in sizes 1,05×1,05 m. To the left f�om the ent�ance was 
established the niche in width 0,66 m in de�th 0,4 m. The floo� in the ��emise was made of 
whole b�icks. The th�eshold in f�ont of the ent�ance had the height of one b�ick f�om the floo� 
of aiwan. On the floo� was situated the flown laye� of g�ound in thickness 0,4 m. Sufas on 
the sides of �ass we�e established late� on aiwan in f�ont of the ��emise.

In the premise # 16 in sizes 3,35×2,80 m �emained the weste�n co�ne� and the walls of 
the �est �a�t had been dest�oyed. In f�ont of the ent�ance was established the squa�e with 
tashnau in sizes 1,05×0,8 m. In the middle of ��emise on the floo� was situated the incense-
bu�ne� in sizes 25×25 cm in de�th 20 cm. In f�ont of ent�ance f�om the �ight side �emained 
the boa�ds of aiwan sufa. Among the findings, discove�ed in the ��emise, it is necessa�y to 
note the su��o�t fo� feathe� and cove� of ink-�ot made of b�onze.

Premise# 15 is situated to the No�th-West f�om the ��emise 14. The walls of ��emise 
a�e dest�oyed. The easte�n co�ne� and the left (southe�n) side of doo� a�e�tu�e �emained. 
Di�ections of walls can be defined by floo� cove�ing in the ��emises. In the obst�uction was 
discove�ed f�agment of a�ch sha�ed laying of ove� la��ing of ��emise made of fou� b�icks. 
Unde� the obst�uction was cleaned out the blush laye� of loess in thickness 0,3 m in f�ont 
of the ent�ance was established the squa�e of tashnau (0,9×1,03 m), cove�ed by bu�nt b�icks, 
bo�de�ed by the boa�d and th�eshold. The boa�ds of tashnau in height 0,14 m we�e fo�med 
of the halves of quad�angula� b�ick, �ut on �ibbon. The easte�n co�ne� of boa�d had been 
dest�oyed unde� the g�owing �oots of the oven, and then it was �econst�ucted by b�oken 
b�icks. Oven-chambe� was situated at the easte�n co�ne� of squa�e.

Premise# 14 is �ectangula� in �lan (3,6×2,85 m). Pa�amete�s of ��emise have been 
�econst�ucted by the se�a�ate f�agments of walls. In the cente� of ��emise was cleaned the 
f�agment of a�ch and ganch cove�ings. The squa�e with tashnau was discove�ed in f�ont 
of the ent�ance. At the no�the�n-bu�ne� made of fou� b�icks �ut on �ibbon. Its sizes a�e 
30×35 cm, de�th 28 cm. At the easte�n co�ne� of tashnau squa�e in the south-easte�n bo�de� 
was cleaned the fi�e-chambe� (20×12 cm) of oven.

Premise# 13 is neighbo�ing with the co��ido� and it is situated to the No�th-East f�om 
it. The ��emise is of a bad safety, but by the �emains of walls was �econst�ucted its size – 
3,75×2,9 m. The ent�ance �a�t was dest�oyed com�letely. The squa�e with tashnau in f�ont of 
the ent�ance �emained late� the �a�t of the left (No�th-East) boa�d of tashnau was dest�oyed 
and in the no�the�n co�ne� of squa�e was established fi�e-chambe� of oven. The mouth of 
fi�e-chambe� in sizes 18×16 cm was closed by b�icks. The kan to the weste�n �a�t of ��emise 
was installed unde� the floo� f�om fi�e-chambe�.

Premise# 11 is the na��ow co��ido� (3,85×1,35 m), th�ough which the�e was the way 
f�om the ya�d to the ��emises 6, 7 and to the toilet ��emise 12. The no�th-weste�n wall 
is dense and its middle �a�t is dest�oyed com�letely. The floo� of co��ido� is cove�ed by 
b�icks.

Premise# 6 is co�ne� one. The ent�ance to the ��emise is declined f�om the cente� to 
the weste�n co�ne�. In f�ont of the ent�ance was situated tashnau with b�icks, with sink in a 
fo�m of eight side sta�. The boa�ds of tashnau a�e made of b�icks, �ut �lain. On the no�th-
easte�n side of boa�d was situated fi�e-chambe� of oven. In the easte�n co�ne� of ��emise was 
cleaned the khumcha, its bottom �a�t was cut off.

Premise# 7 is neighbo�ing with ��emise 6. Ent�ance to the ��emise is situated in the 
no�th-weste�n wall. In f�ont of the ent�ance was the squa�e with tashnau. The floo� was 
cove�ed by bu�nt b�icks and thei� b�okenness, which �emained on the sides of tashnau and 
in its back �a�t.
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Premise# 9 joints to aiwan f�om the South-West. In the cente� of ��emise was cleaned 
the obst�uction of bu�nt b�icks and �laste�ing. In the obst�uction we�e found f�agments of 
a�ch laying. The wall with ent�ance was dest�oyed com�letely, but it was ma�ked by the tu�n 
of wall. In f�ont of the ent�ance was the tashnau squa�e with boa�ds. On the floo� we�e found 
two co��e� coins. The t�easu�e was situated unde� floo� laye�.

Premise# 19 joints to the back aiwan f�om the South-West. The walls of ��emise we�e 
dest�oyed f�om th�ee sides u� to the base. The �a�t of no�th-weste�n wall with the �ass 
�emained. On that wall at the weste�n-co�ne� of ��emise was established the niche in width 
0,7 m, de�th 0,4 m. Laying of floo� was made of bu�nt b�ick f�agments and it �emained along 
the back wall and at tashnau.

Premise# 20 has sizes 2,9×1,9 m. The ent�ance to the ��emise and floo� we�e cove�ed 
by bu�nt b�icks.

Premise# 2 is situated in the southe�n co�ne� of ��emise. The sizes of ��emise a�e 
2,8×3,6 m. Safety of ��emise is bad. The �ass to the ��emise is established in the no�th-
weste�n wall. The squa�e with tashnau is situated in f�ont of the �ass to the ��emise. In the 
southe�n co�ne� was established the co�n-bin with �ound-sha�ed wall, also �efe��ed to the 
�e�iod of the second g�owing �oofs, as it is fo�med on the su�face laye� in thickness 20 cm. 
Round sha�ed bu�nt s�ot was on the �emained laying of floo� at the south-weste�n wall on 
the �eace of tandy�.

Premise# 22 �layed the function of co��ido� with the �ass f�om the ya�d to the ��emises 
20,23 and th�ough the �ass in outwa�d wall of med�ese it was going to the side st�eet. In the 
co��ido� at the ent�ance f�om the side of ya�d was established the sufa in sizes 0,57×1,10 m.

Premise# 24 joint to the co��ido� f�om the No�th-West the sizes of ��emise a�e 2,9×2,9 m. 
The �ass in width 1 mete� was established in the no�th-easte�n wall. One �ow of b�icks 
�emained in f�ont of the sufa in sizes 1,1×0,25 m. In f�ont of the �ass to the ��emise was 
established tashnau squa�e in sizes 0,8×0,75 m. F�om the no�th-weste�n side of tashnau 
squa�e in sufa �emained �ieces of tandy� in diamete� 0,55, height 0,25 m. Du�ing cleaning in 
tandy�, was found the glazed bowl. At the weste�n co�ne� of squa�e was situated fi�e-�lace 
sandal, �laste�ed into sufa.

Premise # 25 joints f�om the No�th-West to the ��emise 24 (2,65×2,86 m). The�e we�e 
obse�ved th�ee levels of floo� in the ��emise. In f�ont of the ent�ance was situated tashnau 
squa�e. At the no�th-weste�n co�ne� of squa�e with tashnau was semi-dest�oyed fi�e-�lace 
sandal with ash and wooden coals.

Premise# 26 has sizes 3×2,83 m. south-easte�n and the �a�t of south-weste�n wall of it 
�emained. In f�ont of the ent�ance was situated the t�aditional tashnau. At the weste�n co�ne� 
was established fi�e-�lace of bu�nt b�icks.

Premise# 27 is neighbo�ing with the ��emise 26 and it joints to it f�om the No�th-West. 
The walls of ��emise we�e dest�oyed com�letely. The ent�ance �a�t was also dest�oyed and 
�emained only the squa�e with tashnau located some dee�e�. In the weste�n co�ne� of squa�e 
was situated fi�e-chambe� of oven. By the level of that floo� was cleaned of fi�e-�lace sandal 
of fi�e-side fo�m in sizes 0,31×0,36 m, de�th 0,33 m. The bottom of fi�e-�lace was cove�ed 
by clay. The ash was ��esented in fi�e-�lace.

Premise #28 is of a bad safety in sizes 3,15×2,87 m. The walls we�e dest�oyed com�letely. 
The�e we�e also �evealed the �emains of squa�e with tashnau, fi�e-�lace sandal and kan f�om 
the oven.

Findings In the ��emise 1 on the floo� of squa�e with tashnau we�e found f�agments 
of glazed and non glazed ce�amics. Glazed dish is ��esented by th�ee sam�les of dishes 



Chapter II

140

on disk-sha�ed �edestal, some f�agments of bowls and �lates. Painting of inne� su�face of 
dishes was done on white colo� backg�ound. On the nimbus the�e we�e stylized o�naments 
of he�bal cha�acte� and s�i�al sha�ed bo�de�s and st�etches. Bowls and �lates a�e cove�ed by 
glaze and �ainting f�om the both sides. Unglazed ce�amics is ��esented by the f�agments of 
khums, jags, and �ots. Among the findings of u��e� building ho�izon it is necessa�y to note 
some coins inside the �iece of fab�ic, found on the floo� togethe� with ce�amics. The coins in 
diamete� 0,5 cm we�e oxidized. One mo�e co��e� coin was found se�a�ately f�om them.

Du�ing excavations of med�ese ��emises we�e found f�agments of a�ches and ove� 
la�wing, �laste�ing them the walls without t�aces of �ainting. Su�face of �laste�ing f�om 
some ��emise was cove�ed by ash. In the obst�uctions we�e found the nume�ous deco�ative 
b�icks without glaze of diffe�ent fo�ms (six-sided, �hombus sha�ed, �ectangula�), which we�e 
discove�ed as se�a�ately and in combination with solution. The glazed �lates a�e ��esented by 
six-sided, t�a�eze fo�m sha�ed, �ectangula� fo�ms. Paintings a�e o�namented by deco�ations 
of he�bal, geomet�ical and e�ig�a�hic cha�acte�. The�e was found f�agment of deco�ation, 
whe�e the o�nament was done by �elief sha�ed method, and it was cove�ed by blue glaze. In 
the ��emise 9 in obst�uction in the cente� we�e found f�agments of kubba of the s�he�ical 
fo�m, one of which cove�ed by blue glaze and anothe� one – without glaze.

In the ��emises we�e discove�ed ink-�ots, su��o�ts fo� feathe�. Su��o�t was fou�-sided 
and na��owed u�wa�d. The height was 7,5 cm, the base was 4×4 cm, the u��e� �a�t was 
2,3×2,3 cm. It was em�ty inside; diamete� of month was 1,3 cm. And it was cove�ed outside 
by blue glaze which �hombus o�nament done by b�own colo� lines. Ink �ot was on to� at the 
mouth. The low �a�t is b�oken.

Cove� of ink-�ot is fou�-sided, with �ound sha�ed co�ne�s. The�e was a hole in diamete� 
1,8 cm on to� in the cente�. T�iangle sha�ed hole was done f�om one side, ��obably, it was 
intended fo� feathe�. On the su�face the�e we�e two �ows of �elief slanting lines, divided by 
the line, fo�ming fu�-t�ee. The su�face is cove�ed by b�own glaze. 

In the ��emise # 17 we�e found f�agments of ink-�ot in a fo�m of vessel with �ound 
sha�ed body and na��ow neck. On the neck the�e was �ound sha�ed hole fo� feathe�. In the 
ya�d, in f�ont of the ��emise 17 was found one mo�e ink-�ot of the cylind�ical fo�m in 
height 5 cm, diamete� 3,5 cm. Thickness of walls is 0,3 cm with cu�ved outwa�d nimbus and 
cove�ed by light-blue glaze. Cylinde� was established on to full su��o�t, but at the ��esent 
time the�e is no bottom of ink-�ot because of the lost of su��o�t.

The inte�esting is f�agment of bottom �a�t of kese with insc�i�tions made by ink. It is 
w�itten the�e: “Mulla Kd …”, f�om which it seems that the name of owne� of kese was 
“Kud�at” o� “Kady�”.

Numismatic mate�ial is ��esented by two tens of coins, found in the fillings of ��emises. 
We can define six coins, one of which is silve�, discove�ed in one small �it unde� the laye� of 
floo� of the ��emise 9. Mostly the coins a�e co��e�, of a bad safety. The fo�ms of coins a�e 
�ound sha�ed, elli�se sha�ed with cut edges. Silve� coin is dated by the XVI c.94

Ce�amic mate�ial, �efe��ed to the time of decline of med�ese, was found in filling of 
de�ended squa�es in f�ont of the ent�ances to the ��emises. Ce�amics is ��esented mostly by 
glazed dish – bowls and dishes. The�e we�e found seve�al f�agments of tago�a. The inte�esting 
is im�o�ted bowl f�om the ��emise 12, su��osedly, of Bukha�a ��oduction. The dish f�om the 
laye� is �ainted by stylize he�bal and geomet�ical o�nament. The�e was combination of two 
ty�es of o�naments. Painting was done on the white and blue backg�ound f�om the both sides. 
Only bottoms a�e not cove�ed by glaze. Bottoms a�e disk sha�ed, slightly tu�ned inwa�d, 
with �ing sha�ed edge. Ce�amics of this ty�e is dated by the XVI–XVII cc.95
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Chapter III

Moslem Bath-houses

As it is known, in the easte�n town the bath-house �layed the im�o�tant �lace in the 
�ow of �ublic const�uctions. It was the most visit able �lace afte� the mosque. ''Bath-
house in the Caucasus, as well as in all East, is the subject of s�ecial ca�e as town 

�ule�, and of wo�ksho� o�ganizations, and the se�a�ate �ich man, who a��anges the bath-house 
fo� himself and fo� his f�iends. Because the bath-house se�ves not only fo� ablution, but fo� 
inc�easing st�ength, �aise of mood, fo� �est, fo� meeting and f�iendly talk with f�iends, fo� 
meeting and talk about �u�chase and sale, about t�ade deal and fo� showing skill in �laying 
chess o� na�ds''96. Bath-house was also the s�ecific medical establishments. The docto� 
of the IX–X cc. Zaka�ia a�-Razi, desc�ibing the influence of bath-house fo� human body, 
�ecommended deco�ating bath-houses by good �ainting, which �ecove� f�om melancholy, 
makes easie� the difficulties97. 

The nume�ous cha�acte�istics of bath-houses, desc�i�tions of bath e�isodes, lists of the 
s�ecific �ules of visiting bath-houses a�e the evidences of �o�ula�ity of bath-houses in the 
life of �o�ulation98.

Bath-houses we�e used also often fo� medical �u��oses. Such bath-houses a�e, fo� 
exam�le, bath-houses of E�zu�um, B�ussa and Tbilisi, built above the the�a�eutic wate� 
sou�ces99. T�eatise of the XI c., belonging to the hand of ibn Sina, contains the wide 
info�mation about the�a�eutic d�inks fo� use in the bath-house100.

Po�ula�ity of these establishments among town �o�ulation was �eally huge. Djelal 
Essad w�ote “Bath-houses a�e necessa�y as fo� all Moslems and fo� the Mosque”101. It is 
known fo� exam�le, that is Bagdad in the fi�st half of the X c. the�e we�e 10 thousands bath-
houses102. Du�ing excavations in Af�asiab on a small te��ito�y unde� the �lace of citadel 
the�e we�e o�ened five bath-houses, what let fo� its tu�n to account su��osedly the gene�al 
numbe� of bath-house com�lexes. The amount of them was, ��obably, not less than sixty 
bath-houses103. Quick s��ead of bath-houses in the medieval towns is defined by two facto�s: 
cult and household legalization of Islam (buildings of “taha�athana” nea� the big mosques 
with heated floo�s, cu�ola and a�ch ove� la�wings, used fo� the �itual lavabo “taha�at”), and 
also by wide use of bu�nt b�icks.

The ��oblem on the time of fo�ming of Ch�ist sha�ed ty�es of bath-houses is not solved 
having one meaning. V.L.Vo�onina su��oses, that bath-houses built of bu�nt-b�icks with 
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c�oss-sha�ed �lanning, with st�ictly consequent system of connection of ��emises and 
g�adation of thei� tem�e�atu�e �egime a��ea�ed also in Cent�al Asia, in the XIV c. afte� the 
�egion sta�ted to �ecove� afte� the dest�oy du�ing Mongol invasion104. But a�chaeological 
mate�ials ��ove thei� ea�liest a��ea�ance – at the end of the XI–XII c. In the second half of 
the XIII c. and late�, till the XIX c. bath-house we�e being built, continuing a�chitectu�al-
�lanning t�aditions, which we�e fo�med in the ��evious time105. Bath-houses of Kazakhstan 
town a�e known by the mate�ials of excavations and one of them has been �emained in 
Tu�kestan till cu��ent times and it functioned till the middle of the XX centu�y.

Bath-houses we�e of two ty�es – �ublic and ��ivate. The fi�st ones we�e being built by 
�ule�s and �ich men and they we�e given fo� use to the citizens, as god sac�ificial, o� fo� getting 
��ofits. P�ivate bath-houses we�e built unde� big houses and �alaces; they we�e intended fo� 
�ule�s o� owne�s of �ich houses, thei� families, quests, se�vants. They we�e small.

Bath-houses we�e built of bu�nt b�ick; thei� ��emises we�e ove� la��ed by cu�ola. 
The�e we�e established bath fo� washing; the walls we�e deco�ated sometimes by wate���oof 
�aintings. Tem�e�atu�e in the bath-houses was su��o�ted by the system of heating, which is 
called hy�ocaust. It fo�esee�s the ��esence of unde� floo� s�ace, whe�e was ci�culated hot ai�. 
It heated the floo�, which was su��o�ted on to the b�ick columns o� walls.

Tem�e�atu�e was �egulated by the hel� of ve�tical channels in walls. The wate� was 
heated in the cauld�ons �laste�ed into the fi�e-chambe� and it was taken f�om the�e by scoo�s 
o� it was dist�ibuted by s�ecial �eo�le. Sewage was going out by the system of kubu�s.

Bath-houses we�e dee�ened into the ea�th, and they we�e �ut to the s�ecial �ese�voi�s, 
and cu�olas we�e built above the su�face. So, the wa�mth was ke�t in the bath-houses106.

The first bath-house of Taraz was investigated by Semi�echenskaya a�chaeological 
ex�edition headed by A.N.Be�nshtam in 1938 y.

The bath-house in �lan is close to the quad�angula� (14×13,3 m) and it is di�ected almost 
exactly to the sides of Unive�se. Oven-chambe� with the sou�ce of not wate� was �laced in 
the south-easte�n co�ne�, and the ent�ance g�ou� of ��emises was located in the o��osite, 
no�th-weste�n �a�t of building and it consisted of the quad�angula� vestibule and flanking 
it symmet�ical co��ido�s. The�e is base to conside�, that vestibule was ove� la��ed not by 
cu�ola, but by the a�ch of fou� mete� �ass and that the side massifs of walls with co��ido�s 
�layed the �ole of counte�fo�ce’s, acce�ting the st�ength of a�ch.

Th�ee small �ooms along the southe�n sides – two quad�angula� and vestibule with 
wide ent�ance on the weste�n side fo�med the isolated “section” of bath-house, – may be, fo� 
hono�able visito�s.

Anothe� g�ou� of ��emises was o�ganized by two �e��endicula� axes. On the axis no�th-
south the�e was situated the big vestibule and following afte� it the quad�angula� (��obably, 
cu�ola) �oom in sizes 3,2×3,2 m with niches di�ected to all sides. Behind the vestibule was 
situated cu�ola �oom, to the east f�om it was the �oom of the same sizes and also cu�ola 
sha�ed, but without niches and connected with the ��evious �oom by the axis �ass.

This chains of ��emises is closed in the east by small in sizes 2,1×2,1 m cu�ola �oom, 
joining to the oven-chambe� f�om the No�th. Fudging by its location, it is not washing �oom. 
A big ��emise in the no�th-easte�n co�ne� locating on the gene�al (longitudinal) axis with the 
no�the�n vestibule and side co��ido�s se�ved, seemingly, like massage o� wa�m washing-�oom.

In one ��emise �emained b�ick laying of floo�, and in anothe� ��emise was found b�ick 
“bath” – �ese�voi� in sizes 175×47 cm.

Ent�ance to the bath-house is made in the no�the�n wall. It was going to a small �oom 
with sits. Its walls we�e deco�ated by �ainting. This �oom is connected with ��emises, whe�e 
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situated the baths. In the walls of ��emises with baths the�e we�e situated the niches also 
filled by �ainting. It was �ut on the su�face of �laste�ing, wate� �esistant one.

O�nament of �ainting on the walls is geomet�ical and consists of octagonal yellow sta�s, 
contou�ed by black line and connected between each othe� by �ed c�osses. 

Othe� elements of �aintings a�e octagonal made of combinations of �ectangula� of g�ey 
colo�, contou�ed by �ed and yellow hexagons. In the nume�ous f�agments of �laste�ing felt 
f�om ceiling, the�e we�e discove�ed �aintings and colo�s of some othe� cha�acte�. He�e you 
can see he�bal subjects in a fo�m of ��olonged leaves and stems, light blue and o�anges tones 
of colo�s ��edominate.

In the obst�uction of deb�is the�e we�e found the t�aces of �laste� deco�ations in a fo�m 
of g�aved te��acotta colo�s, ��obably, tuli�s with �etals, going downwa�d.

Bath-house was heated by heated ai�, ci�culating in channels, established unde� the floo� 
and shelves.

Nea� one of the bath a�chaeologists found the coins (di�hems) made of low g�ade silve�, 
which let to date ��ecisely the const�uction and existence of the bath-house of the XI c.107

The second bath-house of Taraz was discove�ed du�ing dig of foundation �it fo� 
const�uction on bazaa� squa�e of Ta�az, located on the �lace of citadel of site.

Bath-house was dig u� �a�tially, oven-chambe� and fou� ��emises we�e �evealed, and 
two of them we�e dig u� com�letely. The�e �emained oven-chambe�, ciste�ns fo� exit of 
smoke and heat, established in the walls two wells and two lines of kubu�s fo� exit of sewage 
wate�s. Ce�amics let to date this bath-house by the XI–XII cc.

Bath-house of Aktobe �emained �a�tially. Its sizes a�e 10×7 m. The walls of bath-house 
we�e built of bu�nt b�icks in sizes 37×25×4,5-5 cm and 25×25×4,5 cm. Thei� �emained height 
is 0,7-1,25 m.

At the no�the�n wall was situated two oven, whe�e �emained the �lace, whe�e stood the 
cauld�on. The�e �emained f�agments of subfloo� heating system – columns made of bu�nt 
b�icks, between which ci�culated the hot ai�.

Along the easte�n wall was established the sewe�-�i�e, by which we�e going out sewage 
wate�s. The bath-house is dated by the X–XIII cc.108

Bath-house of Ekpendy is situated nea� the site at the village Ek�endy in 25 lm to 
the South of Shymkent in the �lace of joint of Mountain Rive�s Bu�guluk and Dongistau. 
Reg�ettably, bath-house has not been excavated com�letely yet.

Its easte�n �a�t was �evealed, whe�e was situated the ��emise fo� washing and the �a�t 
of cent�al hall with the �emains of hy�ocaust – subfloo� system of heating. Fudging by the 
ce�amics, it functioned in the XI-XII cc.109

Otrar bath-house (northern) of the XI–XII cc. was situated in the no�th-weste�n side 
of site, not fa� f�om the gates Da�was i-Sufi110.

Befo�e excavations it was ��olonged oval fo�m hill in height about 4m. The�e was 
situated f�om the late XV c. the cemete�y: bu�ial vaults we�e situated in seve�al stages and 
the latest ones we�e situated unde� the tu�f laye�, the ea�liest we�e on the de�th u� to 2,5 m. 
The vaults we�e fo�med of g�ey and yellow �aw b�icks and also built of bu�nt b�icks and its 
b�oken taken f�om the const�uction of bath-house. The walls of bath-house, floo� we�e being 
dest�oyed and in latest time, when b�icks we�e used unde� const�uctions of houses of the 
XVI–XVIII cc.

Ent�ance to the bath-house was situated in the south-weste�n façade wall with the 
ent�ance to the ��emise 1 in squa�e 6,8m2 f�om which �emained laye� in the no�the�n co�ne� 
and f�agments of the no�the�n wall. F�om the cent�al hall in squa�e 12,6 m2, which �layed the 
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�ole of heat and massage �oom the�e a�e �emains of walls �evealed only in the no�th-easte�n 
co�ne� the �est walls we�e �econst�ucted by the stam�s of b�icks. Two ��emises of cent�al hall 
in squa�e each by 7,8 m2, seemingly �layed the �ole massage and steam �ooms. In the ��emise 
4 b�ick lying �emained in the weste�n wall by sections (then u� to the co�ne� it is obse�ved by 
the �emains of b�icks) and at the no�th-easte�n co�ne�. Contou� of ��emise #7 we�e defined by 
the ��ints of b�icks and lying, �emained on the na��ow section of the no�the�n wall.

The ��emises ## 5, 8 and 6 having the equal squa�e, intended, mo�e likely, fo� washing, 
and they we�e connected with neighbo�ing ��emises by the �elatively na��ow �asses, what 
hel�ed to kee� the definite tem�e�atu�e �egime. In the ��emise 5 in squa�e 7,1 m2 the laying 
�emained on the section of weste�n wall, joining to the south-weste�n co�ne� and in the easte�n 
wall, connected by the co�ne� with section of the southe�n wall. The �est sections of walls 
we�e �econst�ucted by the ��ints of b�icks. In the ��emise 8 in squa�e 6,7 m2 �emained the 
laying of the na��ow (0,35 m) ent�ance in the south-weste�n co�ne� of ��emise. The ��emise 
6, wall-�emained in squa�e 5 m2 had only sections of com�letely dest�oyed walls, joining to 
the no�th-easte�n co�ne�. The �ass in the no�the�n wall at the no�th-weste�n co�ne� connected 
the ��emises 6 and 7.

P�emise #2 has squa�e 14 m2 and seemingly it was intended fo� �est and it was 
�econst�ucted by laying of the southe�n wall �emained fo� length about 2,5 m. Laying of the 
easte�n wall �emained on the same length and then it was successful to obse�ve it by ��ints. 
The weste�n wall was also �econst�ucted by ��ints.

P�emise ##8a and 9 in that com�lex we�e the subsidia�y ones and the�e we�e �laced 
�ese�voi�s with wate� fo� washing which a�e not �emained. It was successful to �econst�uct 
�lan by the se�a�ate sections of wall lying: at the inne� wall between ��emises ##8 and 8a, in 
the co�ne�s and in the �egion of fi�e-chambe� in the easte�n wall, in the south-easte�n co�ne� 
of ��emise #9. The�e was obse�ved only mete� section with ��ints of b�icks f�om the wall, 
se�a�ating ��emises ## 8a and 8.

P�emises joint to the building of bath-house f�om the no�the�n side. Thei� walls a�e 
also bu�nt of bu�nt b�icks, but it is difficult to find out the intention of these ��emises by the 
available f�agments of const�uctions. We not only, that f�om the no�the�n wall of bath-house 
unde� the st�aight angle a�e going out two �a�t of laying: one in length 2,4 m in the �egion 
of no�th-easte�n co�ne� of ��emise 1, anothe� one – in length 0,2 m f�om the no�th-easte�n 
co�ne�. Di�ection of �emained 11-mete� �a�t of wall is almost the same as the no�the�n wall 
of bath-house.

Bath-house com�lex included also the �ow of const�uction. The�e was included ��emise 
13 (2,3×6,9 m), situated at the south-easte�n co�ne�. The long wall followed the di�ection of 
the easte�n wall of bath-house. Right the�e in the no�the�n half was discove�ed the well in 
diamete� 0,85 m.

The const�uction made of �ow b�icks, joining to it f�om the south, di�ected f�om West 
to East (with some decline to the No�th) is also connected with bath-house. The long wall 
of const�uction unde� the acute angle was close to the southe�n wall of bath-house, and in 
the �egion of ��emise #9 they joint each othe�. Safety of the main �a�t of const�uction is 
�elatively good and the most dest�oyed a�e co�ne� �a�ts of laying (at the exclusion of the 
south-easte�n co�ne�).

To the ��emise #10 (in �lan it is t�a�eze sha�ed, length of walls – 4,3; 9,8; 8,7 m) we�e 
going two ent�ances – in the southe�n and weste�n walls, which we�e situated in south-
weste�n co�ne�. The s�ace f�om the weste�n ent�ance u� to the no�th-weste�n co�ne� was 
occu�ied by the sufa. To the �ight side f�om the southe�n ent�ance u� to the co�ne� it was 
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also situated sufa, its u��e� �a�t was done of bu�nt quad�angula� and �ectangula� b�icks, the 
weste�n �a�t was dest�oyed. In the no�th-easte�n co�ne� of �oom 10 was 0,92 dee� �ool, with 
the bottom and walls, �aved with �ieces of slay taken f�om fi�ing �otte�y kiln. West of the 
basin in the a�ea bounded by sufas, swimming �ool and the no�the�n wall, the�e is (ci�cula� 
in �lan) stand in diamete� 14,5 m.

P�ese�vation of the �oom’s walls with an a�ea of 25,1 m2, is good and the southe�n walls 
�ises to 0,9 m, the no�the�n – 0,8 m. The inte�io� was dest�oyed – the easte�n wall – ��ese�ved 
to a height 0,07-0,1, weste�n – 0,27 m.

The ent�ances to the easte�n wall of the �oom connect it to the �lacement a�ea of 16,7 m2. 
The southe�n and no�the�n walls �ise to 0,65-0,66 m, the height of the easte�n – to 0,41 m. 
At the easte�n co�ne� stood two khums, dug into the easte�n wall, and the tandy� with diamete� 
of 0,45 m, adjacent to the south. In the south-west co�ne� of almost equal distance f�om 
the walls (0,85 and 0,9 m) was discove�ed tago�a, located at an elevation of 0,13 m. At the 
no�the�n wall was a well in diamete� 0,75 m, whose walls lined with bu�nt b�icks. Wate� f�om 
the well could be su��lied to the ��emises 5 and 6, located f�om it at the same distance.

Finally, the thi�d �oom 12 of the desc�ibed st�uctu�es (in �lan �ectangula� a�ea of 5,5 m2) 
and it had the ent�ance to the south-west co�ne�. At the no�the�n wall at a distance 0,85 m 
f�om the no�th-east co�ne� the�e we�e discove�ed two dug into the floo� khums. It is likely 
that this bath located next to the building is a �ind of laund�y.

It can be assumed, that wate� f�om the well in the �oom 13 to a t�ough was �ou�ed into 
the tank at the easte�n wall of the �oom 8a and 9. Hence it was taken, a��a�ently th�ough the 
windows of building 6, 7 and 8. Pe�ha�s into the �oom 5 and 6 wate� was su��lied f�om the 
southe�n shaft.

 Di�ty wate� was taken out by the kubu�s system, which site is o�ened in the �oom 9 and 
by the kubu�s line wate� was deduced into the ditch.

The fu�nace bath was going outside the building and it was a �ound oven lined with 
bu�nt b�icks. The same mate�ials lined the bottom of the fi�ing chambe� with diamete� of 
1,5 m at the height of 0,55 m. The fi�ing whole width was 0,36 m in the easte�n �a�t. It adjoins 
to the ci�cula� a�ea in diamete� 4 m, the level of which dee�ened fo� 1 m �elatively to the 
level of heating chambe�. In the weste�n �a�t of oven the�e was sta�ted the main channel of 
heat line, fo�med of bu�n b�icks and it �assed th�ough all building f�om the East to the West. 
Going fo� f�om fi�e chambe� it becomes na��owe�: at the beginning its width was equal to 
0,6 m, th�ough the section 1,9-0,4 m and edge weste�n section – only 0,2 m. The�e �emained 
the easte�n section of channel in length 3,65 m, the �est ones 2,5 m we�e �econst�ucted by the 
��ints of b�icks.

Sections of heat channel b�anches a�e not saved, and it is doubtless, that the �a�t of 
��emises was heated with hel� of subfloo� system of channels, and the othe�s – by f�ee 
ci�culation of ai� unde� the floo�, which in that ��emises stood of “columns” made of bu�nt 
b�icks. Only the se�a�ate “columns” and f�agments of t�anches unde� the ��emises 1, 8a, 9 
�emained f�om subfloo� system of heating. The device fo� f�ee ci�culation of hot ai� is seen 
in the ��emises 3 and 8 in location of columns.

Du�ing excavations the�e was found the ce�amics, including glazed one (bowls, �lates, 
chi �agas) �efe��ed to the XI–XII cc. The s�ecific is found on the floo� of ��emise 12 b�onze 
�edestals fo� lam�, made in the fo�m of hexagon, �ectangula� sides of which on to� and 
down we�e fastened by �ectangula� �lates. Side �lates a�e deco�ated by ca�ved o�nament in 
a fo�m of c�oss sha�ed gouge.

The coins, as well as ce�amics, confi�m dating of bath-house – XI–XII cc.
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Bath-house of Otrar (southern) XI–XII cc. was situated on the te��ito�y of southe�n 
�abad. As it’s a��ea�ed, it was situated unde� the bath-house of the XIII–XV cc. Since the main 
�a�t of bath-house is going unde� the com�lex of latest const�uction, only its south-easte�n 
�a�t has been excavated, including fi�e-chambe� and system of ciste�ns fo� hot wate�.

Heating device in sizes 2×3×0,8 m is ��esented by a ciste�n, connected by a channel 
in diamete� 0,5 cm with smalle� ciste�n (0,6×0,6×0,8 m). Ce�amic ca� is ��ese�ved which 
closed connection of ciste�ns. Month of i�on cauld�on was �laste�ed into the cente� of heating 
system ciste�n: its bottom and walls we�e �laste�ed fo� its tu�n into the fi�e-chambe�. So, the 
cauld�on se�ved the s�ecific “heating element”: hot wate� then was going to the bath and 
it was taken out f�om the�e and it was used fo� washing. Bottom and walls of ciste�n and 
bath we�e fo�med of quad�angula� bu�nt b�icks and they we�e �laste�ed by seve�al laye� of 
wate���oof infusion (ky�) in thickness u� to 5 cm.

Among the collected ce�amics ��edominate bath (tago�a) with st�aight walls and modeled 
handles. The�e we�e found mo�e than th�ee tens of whole and f�agments of s�he�ical cones, 
se�ved fo� t�ans�o�tation and ��ese�vation of the�a�eutic me�cu�y medicines. The inte�esting 
is the b�onze �edestal in a fo�m of animal �aws. Such �edestals a�e known in the mate�ials 
of the X–XII cc. f�om Cent�al Asia. Du�ing excavations the�e we�e found Ka�akhanidian 
coins of the XI–XII cc, which unde� com�a�ison with othe� coins com�lexes can date the 
bath-house by the XI–XII cc.

Excavations showed that on the �uins of that bath-house in the latest times, in the XIII c. 
was built the new bath-house com�lex.

Bath-house of Otrar of the XIII–XIV cc. In the mic�o �elief of subu�b �a�t we�e 
seen clea�ly the nume�ous hillocks. In di�ection of one of them was going the b�anch of 
unde�g�ound channel with the installed thei� wate� �i�es. Wate� �i�e was situated in f�ont 
of the southe�n decline of hill111. At the same �lace we�e situated two �its, f�om whe�e 
local �eo�le took bu�nt b�icks. The u��e� laye�s of const�uction on to the de�th u� to 1,5 m 
had been dest�oyed by Moslem bu�ials. The no�th-easte�n di�ection, ��olonged �osition of 
bu�ied, absence of things, �aw b�ick let to conside�, that excavated �a�t of �abid sta�ted to be 
used unde� the cemete�y al�eady in the XVI c. The bu�ials dest�oyed the cultu�al laye�, so it 
is not �ossible to date ��ecisely the �emains of building const�uctions and to get about them 
the whole imagination.

Close to the south-easte�n co�ne� of excavation on the de�th 0,7 m the�e we�e cleaned 
out fi�e-chambe� came�as of two �otte�y’s ovens. Small amount of ce�amics we�e found in 
thei� fillings. Among f�agments of glazed ce�amics dominate the bowls, cove�ed by yellow, 
light-b�own, da�k-b�own and g�een glaze. Unglazed ce�amics is ��esented by na��ow-necked 
jugs, basins, tago�a, �ots. It was also discove�ed some f�agments of a�chitectu�al deco�ation: 
tiles, cove�ed, by light blue glaze and ca�ved te��acotta with blue glaze. Some co��e� coins 
of a bad safety we�e discove�ed.

In the same excavation on the de�th 1,5 m f�om the day su�face we�e �evealed the 
�emains of bath-house, consisted of seve�al ��emises, fi�e-chambe�s, some �ese�voi�s fo� 
wate� and system of subfloo� heating. Unfo�tunately the bath-house was almost dest�oyed 
com�letely. It began to be dest�oyed, a��a�ently, al�eady in the XVI c. The bu�nt b�icks 
taken f�om ea�ly it was used fu�the� in dwelling and household const�uction was used in all 
buildings on the cent�al hill of site.

Des�ite the fact, that f�om the bath-house �emained only system of heating, �ieces of 
walls, f�agments of floo� �aving, its total �lanning a�e �evealed �athe� clea�ly by the level of 
low (second) building ho�izon.
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This is monumental const�uction, c�ucifo�m in �lan. Its size by outwa�d edge is 
17×15,5 m. The ent�ance was situated in the south-easte�n wall f�om the side of southe�n 
gates of Ot�a�. On the distance 5 m f�om it in the easte�n di�ection the�e was going the �oad 
made of �ectangula� bu�nt b�icks (22×11×4 cm) made in �atte�n of weaving.

To the �ight side f�om the ent�ance was situated com�lex of bath house itself; to the left 
side we�e a ya�d and 10 ��emises112.

P�emise # 1 (13,1 m2) se�ved like d�essing-�oom. The�e �eo�le left thei� unde�shi�t 
clothing and got a loincloth called lyuingi. In Cent�al Asia such ��emises we�e called lyuingi-
khana113.

Cent�al octagonal hall of bath-house, as eve�ywhe�e in the easte�n bath-houses, se�ved 
like steam and massage �oom, usually in its cente�, in the niches, at the walls we�e established 
sufas fo� massage. We can su��ose ��esence of sufas in Ot�a� bath-house. Squa�e of hall is 
about 22 m2.

P�emises #4 and #8 in squa�e 7,2 m2 each se�ved like benjua�es.
F�om the cent�al hall a�e o�ened the ent�ances to the ��emises ##5, 6, 7 fo� washing. 

Tem�e�atu�e in washing �ooms was diffe�ent: the hottest ones we�e called issyk-khana (hot), 
less hot – sauk-khana (cold). G�adation of tem�e�atu�es in the ��emises is �eculia�ity of the 
easte�n bath-houses. Ibn Sina w�ote about the bath-houses: “The fi�st �oom cools and densest, 
the second one heat and dense, the thi�d one heats and d�ies”114. The quality and �lacement 
of ��emises fo� washing is va�ious: fo� exam�le, one is hot and two cool ��emises, o� on the 
cont�a�y; sometimes one hot �oom is in the cent�e, and cool �ooms a�e on the edges, o� two 
hot �ooms a�e close to each othe� and cool �oom is on the edge, but, as the �ule, the�e we�e 
th�ee washing �ooms115. In the Ot�a� bath-house the�e we�e two hot ��emises 5 and 6 (squa�e 
of each is 7,2 m2). They we�e situated close to each othe�: one was in the weste�n co�ne�, 
anothe� one – in the cent�e, at the same time cool �ooms was in the easte�n co�ne�.

It is ��oved by its location in �ega�d to fi�e-chambe� and then unde� the floo�s of othe� 
��emises.

In the ��emise #7 in squa�e 15 m2 the �a�t of floo� in the no�the�n co�ne� was cove�ed by 
glazed b�icks in sizes 26×26×5 and 26×14×5 cm. Swastika sha�ed white �atte�n was done 
one blue backg�ound of �aving by diagonal. Squa�e of �aving is 1,2 m2.

P�emises fo� washing we�e connected th�ough the �assed with ��emise 10 in squa�e 
20 m2, whe�e we�e situated cauld�on fo� hot wate�, two tanks fo� cold wate� and fou� small 
tanks.

Fi�e-chambe� was �ut out the ��emise and it was situated st�aight behind the wall at 
the easte�n co�ne�. It looks like the cone sha�ed �it in de�th 1,17 m, with diamete� on to� 
0,8 m, down – 1,3 m. The mouth in sizes 0,7×0,7 m is situated on the level of base. The to� 
of chambe�, a��a�ently, was closed by clay cove�.

F�om fi�e-chambe� was going heat wi�e. At the beginning it heated i�on cauld�on, f�om 
which �emained �ieces of sides and nest in diamete� 0,85 m made of bu�nt b�icks. Cauld�on 
was �laste�ed into the base of tank, which is not �emained. Two tanks fo� cold wate� we�e 
situated nea� hot wate� tank. They a�e situated along the cente� of ��emise and ��esents 
divided by the wall �ese�voi� in size 2,7×2 m by outwa�d ci�cle.

The walls of tank and fence a�e made of bu�nt b�icks (28×28×5 cm) �ut on �ibbon, fixed 
and �laste�ed by wate���oof infusion – ky�. Thickness of wall is in fo� b�icks, the �emained 
height is 0,3 m. In case of su��osition, that the height of tank walls was 0,9 m (unde� the 
biggest height it could be not convenient to take wate� f�om tank), the gene�al volume of 
cold wate� in the bath-house could be 6 m3.
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Fou� tanks fo� wate� we�e situated at the wall in the no�the�n co�ne�. Actually, it was one 
�ese�voi�, divided fo� sections in length 0,5 m, width 0,4 m and height u� to 0,3 m each. The 
walls of �ese�voi� a�e fo�med of bu�nt b�icks in sizes 28×28×5 cm and they a�e �laste�ed f�om 
all sides by ky�. Thei� obvious simila�ity with �ese�voi�s of Af�asiab bath-house of the IX c. 
and Nissian bath-house of the XII c. let to define the intention of �ese�voi�s116. The analogous 
�ese�voi�s a�e noted also in the medieval bath-houses of Khe�sones117. G.A.Pugachenkova 
su��oses that simila� �ese�voi�s contained alkaline solution and a�oma ext�acts. Its quiet 
likely if to take into account that Ibn Sina, desc�ibing the influence of bath to the human 
body, mentioned some infusions used fo� washing. Some of them we�e ��e�a�ed by boiling 
of some �lants, ash sul�hu�. Also we�e used i�on, salt, qua�ts and vit�iol solutions of �osehi� 
teas, be��ies and lau�el.

P�emise #9 in squa�e 20 m2 was used fo� hygienic ��ocedu�es. Thei� visito�s made the 
��ocedu�es on de�ilation and the othe�s.

In the easte�n bath-houses, as the �ule, we�e fo�eseen the �laces fo� namaz ��ay. 
Sometimes fo� this �u��ose was used one of the loggias of cent�al hall, di�ected to the south-
west. The�e was established usually the mikh�ab118. In the Ot�a� bath-house the �ole of ��ay 
hall was �layed, most likely, by ��emise 2 in squa�e 10,8 m2, connected with cent�al hall. Its 
floo� is cove�ed by blue colo� tiles of diffe�ent sizes, on ky�. Tile �aving �emained only in the 
no�the�n �a�t of �oom. In its cente� was situated the ci�cle in diamete� 0,8 m, dee�ened fo� 
5-6 cm. Thei� edges a�e cove�ed by blue tiles. Ce�amic �i�e in diamete� 10 cm, connected with 
subfloo� system of heating was established to the hole in the middle of ci�cle. Consequently, 
the �oom fo� namaz was heated by d�y hot ai�.

System of heating, wate� su��ly and sewe�age in the Ot�a� bath-house was following: 
wate� came to the bath-house by wate� �i�es made of clay wate� �i�es, established in 
unde�g�ound of tunnel. The �emains of some wate� �i�e lines a�e fixed in tunnel itself and 
in the �lace of talking wate� on the bottom of wate� �ese�voi�. Wate� �i�e system existed in 
the X–XV cc. Wate� was heated by the hel� of cauld�on, �laste�ed into the bottom of tank. 
Cauld�on, filled by wate� was the main “heating element” wate� did not come to the �ooms 
by the system of �i�es, but it was su��lied th�ough the s�ecial a�e�tu�es in the wall, which 
se�a�ates washing �ooms f�om the ��emises with tanks.

Sewe�age wate� was going to the channels is wall and then to the abso�bing wells. 
One of such channels was discove�ed in the wall of ��emise 9. It is cove�ed by bu�nt b�icks 
and it is connected with a�yk, by which wate� was going to the abso�bing well in diamete� 
1 m. The last one, cleaned out on the de�th 2 m, is filled by f�iable, lum� sha�ed g�ound of 
g�eenish colo�. Ot�a� bath-house was heated by one fi�e-chambe� situated outside, closed 
by tent.

Unde� the floo� of bath-house the�e was established system of heating channels. One 
channel f�om fi�e-chambe� �assed unde� the floo� and b�ought the heat to the heating 
system of the ��emise 5 th�ough the hole in diamete� 20 cm. Heating system channel was 
going by th�ee main di�ections, which we�e divided unde� the st�aight angle in the cente� 
of subfloo� s�ace. One was going to the ��emises #4 and #2, anothe� one – to the ��emise 
#6 and #7.

The fi�st channel has the width 0,5 m, and the second one – 0,4 m. Channels a�e 
�ectangula� in cut and they a�e fo�med of bu�nt b�ick, �ut �lain in one line by seve�al �ows. 
So, the thickness of fo�wa�ding ba��ie�s de�ended on the sha�e of b�ick.

The main channels had double ove� la��ing of two �ut unde� decline b�icks. Section of 
such channel in length 0,5 m has been ��ese�ved. 
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Heating channel connected ��emise 5 with cent�al hall. To the same �lace was su��lied 
the main heat f�om subfloo� of ��emise 4. And system of fo�wa�ding ba��ie�s was established 
so, that heat was di�ected to the cente� by six channels. In subfloo� of ��emise 4 the�e stood 
8 ba��ie�s, each 2 in fou� o�de�. B�ick ba��ie�s, situated at the outwa�d edge, had the length 
0,5 and 1,7 m.

F�om the subfloo� of ��emise #4 the heat was su��lied to the ��emise #2 by �i�es, one of 
which was going to the cente� of ��emise. In subfloo� of ��emise 6 the heat was su��lied f�om 
channel, going f�om subfloo� of ��emise 5. Six ba��ie�s, �ut by th�ee in two o�de�s, established 
the system of seven channels. Shot ba��ie�s had the length 0,5 m, the long ones – 1,3 m.

P�emise #7 was heated by the heat, which was going by the main channel th�ough 
subfloo� of ��emise #6. The heat was ci�culated f�eely between the columns. The�e we�e 
24 columns and each of them was fo�med by b�icks.

Cent�al hall was also heated by hel� of f�ee ci�culation of heat between the columns. 
The�e we�e also heating ba��ie�s in length 0,5 m. Two of six ba��ie�s a�e situated in the cente� 
of subfloo�.

P�emise #9, a��a�ently, as well as ��emise #2, was heated by hel� of �i�es. 
Tem�e�atu�e in the bath-house was �egulated by the way of o�ening of closing of ve�tical 

flues made in thickness of outwa�d walls. In Ot�a� bath-house we�e discove�ed th�ee flues in 
the middle �a�ts of the no�th-weste�n and south-easte�n walls.

A�chitectu�al view of the Ot�a� bath-house can be �econst�ucted only by com�a�e sow of 
�lan and the �emains of its const�uctions with othe� medieval easte�n bath-house.

Most likely, that f�om outwa�d was situated the g�ou� of 9 cu�olas, including cu�ola of 
cent�al hall, giving to all const�uction the cha�acte�istic view. P�obably, they ove� la��ed all 
��emises, exce�t one, whe�e we�e situated ciste�ns fo� wate�. Cent�al ��emises and middle 
hall we�e ove� la��ed; a��a�ently, by �ing sha�ed cu�olas, and co�ne� ones – by “balhi” 
cu�olas.

The floo�s we�e �ut by �lates of bu�nt b�icks in sizes 40×40×10 cm. In the cent�al hall 
they, most likely, we�e glazed ones. By the �emains of �aving, the floo�s in the ��emises 2 
and 7 we�e cove�ed by blue and white – blue glazes.

Two building �e�iods a�e distinguished clea�ly in the bath-house existence. At the 
beginning it had the sizes 13,5×16,5 m, and all ��emises, at the exce�tion of cent�al one, 
we�e equal by its squa�e – 7,2 m2.

The second �e�iod is cha�acte�ized by some �econst�uctions. Outwa�d south-easte�n 
bath was �ut away fo� 2 m, and south-weste�n – fo� 1,5 m. Consequently squa�es of ��emises 
##1, 2, 7 and 9 had been inc�eased – u� to 13, 10, 8, 15 and 20 m2. The floo� of the ��emise 
2 was cove�ed by glazed b�icks above sim�le b�ick �aving of quad�angula� �lates in sizes 
40×40×10 cm.

Subfloo� of ��emise 7 was isolated f�om heating system. The main heating channel was 
closed densely by bu�nt b�icks. Consequently, a��a�ently, the intension of washing �ooms 
had been changed. Initially ��emises 5 and 6 se�ved like hot washing �ooms, and 7 – “cold”. 
Now the ��emise 5 �emained hot washing �oom, and 6 become “cold” washing �oom. The 
widened �oom 7, a��a�ently, became the �lace fo� �est. Its floo� was �ut by �olych�omic 
glazed �lates, fo�mic geomet�ical �atte�n. The changes ha��ened also in the inte�io� of 
��emise 9: in its cente� we�e situated the o�ened swimming �ool and squa�e fo� leg washing 
and along the walls we�e established sufas.

Such �lanning, dest�oyed by talking of b�icks and the latest bu�ials, had been ��ese�ved 
to the moment of excavations.
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Ce�amic mate�ial of bath-house is mixed st�ongly and can not be divided fo� ch�onological 
com�lexes, connected with two building ho�izons. Unglazed ce�amics is ��esented by the 
�ieces of khums, tago�a, jags, and mugs. Ce�amics of easel wo�k diffe�s by standa�dization 
of the ty�es of dish and o�namentation.

Glazed ce�amics is ��esented by bowls of ty�es, like kese, bowls, and chi�ags. The�e is 
dish, cove�ed by t�ans�a�ent glaze above white angob and �aintings of �ed and black colo�s. 
Red, yellow and g�een glazes a�e cha�acte�istic fo� a big g�ou� of ce�amics. Ce�amics with 
yellow glaze above light angob is �ainted by g�een and b�own, da�k b�own and b�own colo�s. 
Motives of o�nament a�e geomet�ical; its locations a�e me�idian sha�ed and �ay sha�ed f�om 
the cente� of bowl.

Ce�amics cove�ed by da�k-g�een glaze and sub glaze �ainting was s��ead. Outwa�d u� 
to the middle of body the bowls a�e �ainted by b�own colo�s. The�e was dish cove�ed f�om 
one side by g�een colo� and f�om anothe� side by yellow glaze.

The big g�ou� of ce�amics is cove�ed by t�ans�a�ent glaze above da�k �ed and b�own 
angob. O�nament was he�bal, geomet�ical o� combining that o� anothe� elements. Such 
ce�amics is cha�acte�istic fo� the XIII–XIV cc119.

Anothe� g�ou� is cha�acte�ized by blue o� da�k blue glaze, �ainting by blue black colo�. 
Paintings a�e of he�bal o� geomet�ical �lan. Such ce�amics was s��ead in the Ot�a� XIV – 
ea�ly XV c.

The att�active is the bowl, cove�ed f�om the both sides by da�k-blue glaze �ainting. It 
has �lain walls and cu�ved unde� st�aight angle edge, �ing sha�ed bottom. Diamete� of dish 
is 27 cm. On the inne� side the�e is o�nament, made by da�k-violet �ainting. In the cente� was 
�ictu�ed eight – �etal �osette with eight �adial lines going out. Each of eight secto�s is filled 
by fine he�bal s��outs and big flowe�s, f�amed by t�iangles and st�i�es. All com�osition is 
closed into ci�cle, fo�med by double line. Then the�e a�e going two st�i�es, in one of them 
was the insc�i�tion and othe� one contains o�nament of stylized A�ab lette�s in �ese�ve.

The insc�i�tion is done by talik sc�i�t of ea�ly va�iety. Influence of sc�i�t suls is noted, 
widely s��ead in the second half of the XIV – ea�ly XV c. P�oduction of bowl can be �efe��ed 
to that time by �ow of featu�es of sc�i�t.

Text on dish is t�anslated as follows:
All you deals come t�ue by you� wish
The God is ��otecto� of you� th�one

…………………………………………
Evening comes. You a�e my lovely in the wo�ld…

Mo�e than half of bowl is lost and so it is difficult to say which of beits (cou�lets) 
the fi�st was. By the style �oems ��esent folklo�e good insc�i�tion (I beit) and love ly�ics 
(II beit), ��obably, in sufian �lan, identifying the lovely with the Cod. The language is alive, 
colloquial, but a�chaic, what is cha�acte�istic fo� folklo�e. Small quantity of A�ab ado�tions 
tells, a��a�ently, about mo�e ancient o�igin of �oems120. Du�ing excavation of bath-house 
the�e we�e found 22 co��e� coins of bad ��ese�vation. It was not successful to define two 
coins the othe�s a�e dist�ibuted, as follows: to the XIII–XIV cc. a�e �efe��ed 13 coins, two of 
them, ��obably, belong to the coinage of Sygnak of the XIV c., anothe� ones we�e coin aged 
in Ot�a� in the second half of the XIII–XIV cc., in Bukha�a, Almalyk in the XIII–XIV cc. 
Coinage of two coins can be �efe��ed to the XIV–XV cc., coinage of fou� ones – to the 
XVI–XVIII cc. One coin, su��osedly, is dated by the XII c.
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So, ce�amic and numismatic mate�ial let to �eefe� the time of building and functioning 
of bath-house to the second half of XIII–XIV c. A��a�ently, at the beginning of the XV 151c. 
bath-house was dest�oyed, and its �lace a��ea�ed const�uctions and �otte�y ovens. In the 
XVI–XVIII cc. that �a�t of town was occu�ied by the cemete�y.

Kayalyk bath-house befo�e excavations was �ectangula� in �lan hill in squa�e mo�e 
than 900 m2 u� to 2-2,3 m. Wall laye� of bu�nt b�icks was discove�ed on the level 50 cm f�om 
the mode�n day su�face of “hammam” ty�e was �evealed du�ing futu�e �esea�ches.

In �lan bath-house is �ectangula� in sizes 11,36×8,9 m, consisted of eight ��emises, 
situated a�ound the cent�al hall, and also the ent�ance in a fo�m of tambou� in the easte�n �a�t. 
Fo� ��emises a�e connected with cent�al hall by wide �asses, fo�ming c�oss sha�ed �lanning. 
Th�ee ��emises a�e connected with cent�al hall by na��ow �asses, cut its co�ne�s. The no�the�n 
outwa�d �a�t of ��emises, “Г”- sha�ed bo�de�ed f�om the southe�n and a weste�n wall by 
the walls of const�uction was, a��a�ently, occu�ied by aiwan. Findings on its te��ito�y of 
khums with holes in its low �a�t, ��obably, could be the evidence of d�inking wine, and 
the ya�d – aiwan itself is the �lace of �est afte� bath ��ocedu�es. Th�ee axes of const�uction 
c�eate feeling of balance. In the middle axis a�e �laced the cent�al hall and two washing 
�ooms. In the no�the�n washing �oom was established the bath. The easte�n axis consists 
of th�ee ��emises: tambou� sha�ed ent�ance, ��emise, fo� leg washing and washing �ooms 
with g�acious bath, se�a�ated by not high boa�d and a�ch a�e�tu�e. Th�ee ��emises a�e built 
by the easte�n axis: two soa� bath and the technical ��emise with �ound sha�ed ciste�n fo� 
wate� heating. The weste�n wall of no�th-easte�n wall of the technical ��emise is dest�oyed 
st�ongly, what is indi�ect evidence, of ��emise of window – a�e�tu�e fo� talking wate�.

The fi�st ��emise of the bath-house is cent�al ent�ance situated in the easte�n �a�t of 
const�uction. It is tambou� sha�ed co��ido� in sizes 2,24×0,8 m, ��olonged along the south-
easte�n wall of ��emise #1. The co��ido� is sta�ted f�om the ladde� made of one �ow of b�icks 
in sizes 26-26,5×26-26,5×4,5 cm �ut in th�ee laye�s. The height of ste� is 15 cm. F�om the 
co��ido� th�ough the �ass with 0,9 m it was �ossible to ente� ��emise #1 in sizes 2,8×2,1 m 
with the established in the no�the�n �a�t small, but �athe� dee� (0,4 m) bath (1×0,5 m). It was 
the hygienic ��emise. Na��ow �ass f�om it in the weste�n co�ne� was going to the cent�al 
hall #5 in sizes 3,3×3,7 m. Ent�ances f�om the cent�al hall a�e o�ened to all ��emises of 
com�lex.

The no�the�n co�ne� �emained the low �a�t of a�ch – the const�uctive element fo� cu�ola 
in cent�al hall. The bases of a�ch a�e su��o�ted by the body of wall section, making the 
ent�ances to the ��emises 5 and 7. Section of floo� lying, situated unde� the a�ch, is fo�med 
by a ste� is height 5 cm is one b�ick. Usually the t�om�s like sub cu�ola const�uction we�e 
not used in the building of bath-houses, because they blocked const�uction in walls of high 
and big niches, we�e sufas we�e situated121.

To the massage ��emise #2 (2,19×2,13 m) was going the wide ent�ance (1,41 m); to 
the “technical” ��emise #3 (2,8×2,7 m) with ciste�n fo� wate� heating, was going the na��ow 
�ass in width 0,5 m; to the ��emise #6 was going the �ass in width 1,44 m. In washing 
�oom #6 was situated the bath in sizes 2,06×0,5 m and de�th 0,3×0,45 m. In washing �oom 
#4 (2,73×1,75 m) with �ass in width 1,33 m was situated the bath in sizes 1,75×0,7 m and 
de�th (0,3×0,45 m). Two soa� �oom’s #7 and #8 with. Bath of big sizes was situated in 
the no�th-weste�n side f�om the cent�al hall. The sizes of �oom #7 a�e 3,5×2,2 m and #8 – 
3,69×2,75 m.

P�emises of bath-house we�e ove� la��ed by two means usually – cu�olas and a�ches 
of “balhi” ty�e. Im�o�tance of ��emises was unde�lined by building above them of cu�olas, 
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su��o�ted, as the �ule, by “bagali” const�uction ones o� the system of shield sail “gadjak”. 
Cu�ola of the main hall, hammam of Kayalyk, which had in �lan the �ectangula� fo�m, was 
su��o�ted, a��a�ently, to the system of s�he�ical sail “bagali”, which let to ente� the cu�ola 
f�om any configu�ation of hall. The sails we�e �ut on to the a�ch a�e�tu�es of ent�ances. Not 
high cu�ola was built fo� the maximum kee�ing of wa�mth. By mo�e sim�le by its fo�ms 

“balhi” a�ches f�om fou� co�ne�s to the middle, �a�ticula�ly we�e ove� la��ed less im�o�tant 
��emises, �a�ticula�ly, technical. Na��ow �asses often we�e ove� la��ed by semi ci�cula� 
a�ch o� small a�ch.

The obligato�y element of hammam bath-house, like d�essing �oom, was not disco-
ve�ed.

The main function of na��ow ent�ance co��ido�, most likely, was wa�mth isolation. 
Cu��ently it is not known, is this �a�t the heated �a�t of bath-house o� not.

Five ��emises have diffe�ent size bath const�uctions, established in thei� no�the�n �a�t. 
Two ��emises a�e inte���eted like “hot”, two “cool” and one “hygienic” One ��emise by its 
functional intention is “technical” one, two, not having bath const�uctions, – massage ones.

The fi�st �ooms of com�lex we�e, su��osedly, fo� d�essing and ��evious hygienic 
��ocedu�es. This ��emise with not high tem�e�atu�e had dee�, but not big size bath, fo� the 
initial washings of legs and body. Simila� ��emises we�e called “the fi�st and second �ooms 
fo� leg washing”122.

This �oom was established befo�e the ent�ance to the cent�al hall, including the functions 
of steam and massage �ooms. 

The analogous functions had also ��emise #2, joint to the cent�al hall.
 In the “technical” ��emise #3 was situated the ciste�n fo� wate� heating, f�om whe�e 

�eo�le could take the heated wate� and b�ing to the �equi�ed �laces. Two washing �oom’s 
#4 and #6 had ave�age size baths, and washing �oom’s #7 and #8 – big ones: they we�e 
�ooms fo� washing. In such ��emises the tem�e�atu�e was diffe�ent: they we�e divided fo� 
cold �ooms and hot �ooms123. In ��esent case it is �ossible to inte���et the ��emise #8, like 
hot ��emise, as fi�e-chambe� is situated f�om outwa�d (weste�n) side of this ��emise, and 
the na��ow �ass to washing �oom is the evidence of the additional measu�e, the di�ected to 
su��o�t high tem�e�atu�e.

As it is noted above, in five ��emises of bath com�lex of eight existed ones, we�e situated 
the baths – ciste�ns of �ectangula� fo�m fo� washing.

The walls of all baths outwa�d we�e �laste�ed by thin laye� of wate���oof ky� (u� to 
1,5 cm) of white colo�. Method of ky� ��oduction is �athe� sim�le. So, V.L.Vo�onina info�ms 
on the inte�esting �ecei�t given by Tashkent maste�: “Selected lime and ash of mo�ass cane 
kyiok mixed and the last one is 1/4 o� 1/3 of volume.” Ash of kyiok is taken f�om leathe� 
hand c�aftsmen, which used it in thei� ��oduction. Mixtu�e should be mixed ve�y well and 
it should be �ut into cauld�on, mixed with wate� and down of mo�ass cane’s tuzgoh cones. 
Then should be added eggs: 20-30 �ieces fo� cauld�on. Then it is �ecommended to add 
into infusion the g�ades t�eacle shinni (half basket, basket). P�ocess of �laste�ing is being 
continued seve�al days: ky�, becoming fi�m, is cut; then it should be s��ayed by mixtu�e 
of wate� with t�eacle (u� to com�lete filling) and it should be �olished by �lain stone – the 
method identical to i�oning of cemented su�faces124.

 We can su��ose, that façade �a�t of each bath had g�acious a�ch a�e�tu�e. This conclusion 
is based on the fact, that the bath const�uctions of the ��emises ##4, 7, 8 ke�t the bases and 

“feet’s” of a�ches, can be called su�ely, taking into account thei� fo�m, like �ound sha�ed. 
Façade �a�t of baths, situated in the ��emises ##1, 6 a�e dest�oyed and at ��esent time we 
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can say only hy�othetically about the existence of a�ch a�e�tu�es in these �laces. The walls 
of baths a�e the main walls of const�uction. 

The inte�esting is fact, that inne� wall of bath in the ��emise #1 in low �a�t is “st�engthened” 
additionally by th�ee big b�icks in sizes 39-40×39-40×4,5-5 cm, �ut ve�tically with laye� of 
ky� on to�.

Each of the desc�ibed ciste�ns had the “boa�d” – the all, “fo�med in b�ick”, defining the 
bo�de� of bath. It is necessa�y to note, that these walls a�e not connected with the main walls, 
but they a�e only joint with them. Connecting seam was �laste�ed by clay infusion, the same, 
which was used fo� buildings of all bath-house. The boa�ds of baths in the ��emises ##1, 4, 6, 
7 a�e made of seve�al �ows of b�icks (��ese�ved a�e const�uctions u� to 7 �ows). The bath in 
��emise #8 was ma�ked by the boa�d �ut in one b�ick in thickness 26-26,5×26-26,5×4,5 cm. 
The boa�ds of bath const�uctions in washing �oom’s ##4, 7, 8 we�e situated f�om the bath 
sides and they we�e ended by the bases of a�ches, ��esenting itself the laye� in one �ow 
b�icks �ut �lain. So, the a�ch a�e�tu�es had the width 26-26,5 cm. The feet’s of a�ch a�e�tu�es 
a�e stated f�om 0,4 m f�om the level of bath’s floo�. The const�uctive �eculia�ities of a�ch 
element of ��emise #1 and #6 a�e in thei� smalle� width – 13-13,5 cm, as they a�e made of 
the b�ick analogous by sizes the boa�d of bath.

Cent�al inne� �a�t of all baths, cove�ed by laye� of ky�, is dest�oyed st�ongly, and the 
bath in the ��emise #6 ��ese�ved the t�aces of la�-�obe of �ound sha�ed fo�m. Su��osedly, 
sink const�uctions existed in that const�uctions.

Bath ciste�ns can be divided fo� th�ee g�ou�s by the volume of bath ciste�ns. 
Baths of big sizes (2,1×2,25 m, de�th 0,45 m) – 2 �ieces, they we�e situated in the 

��emises ##7 and 8. Two baths of ove�age sizes: 2,06×0,5 m de�th 0,4 m we�e situated in a 
��emise #6; 1,75×0,7 m, de�th 0,45 m – in the ��emise #4. One small bath in sizes 1,0×0,5 m 
de�th 0,45 m was clea�ed in the ��emise #1. It is necessa�y to note, that the level of bath’s 
bottom was situated lowe� fo� 0,2 m than the bath’s floo�, floo� �aved by �lates.

Massages we�e one of the bath ��ocedu�es125. “Method of washing is ext�emely st�ange: 
you lay in all height, you a�e �ubbed by hai� b�ush, sc�atched, beaded, b�oken and all these 
�ef�esh you� body ve�y much”126.

Sub floo� system of heating hy�ocaust is the b�ightest featu�e both of Rome the�ms 
and easte�n hammams. In the Rome bath-houses the hot ai� f�om fi�e-chambe� ci�culated 
f�eely between the columns, whe�e was built the floo�, and the heat was su��lied usually to 
hammams by heat channels. The�e we�e no heat channels in the walls of bath-house. 

The �ubbe�’s t�ench dest�oyed the wall and floo� between the ��emises #7 and #8, in 
the �esult of which a��ea�ed the �ossibility to study the system of heating of the above 
mentioned const�uctions, not taking off the floo� �lates.

The base of all system of bath’s heating was the loess ste�ile laye� of whitish shade, 
what was, a��a�ently, the �esult of high tem�e�atu�e. The next level, which �layed the �ole 
of base in the �laces of building of base – columns, they a�e stones (boulde�s and �ebbles), 
dee�ened into loess de�osits. The columns of the �ectangula� fo�m in height about 0,45 m 
fo�med of bu�nt b�icks, we�e in thei� tu�n, the base fo� building of heat channels. Channels 
a�e made of th�ee �lates, two of them we�e �ut ve�tically, �a�allel to each othe�, and the thi�d 
one was �ut on them ho�izontally. Channels a�e situated in two levels – in chess o�de�. The 
width of b�icks with laye� of loam with lime and ashes (?) with ca�acity u� to 7 cm unde� the 
floo� �late. The laye� �layed moistu�e isolation functions. Close location of heat channels in 
�ega�d to the floo� in the �ossible evidence of definition of this washing �oom, like the hot 
��emise.
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In the ��emise #8 the low level was also the loess level of whitish shade, what ��oves the 
high tem�e�atu�e. The second laye� – base of not high base – columns we�e stones (boulde�s 
and �ebbles). The thi�d level a�e columns of sub �ectangula� fo�m in height 0,23-0,25 m. 
The�e bases of th�ee �ows of b�icks had diffe�ent width. The laye� in two b�icks had the width 
0,55-0,58 m, and laye� in one b�ick had the width 0,26 m. System of heating channels laid on 
the base – columns. Channels had sub t�iangle fo�m. They a�e made of two �lates �ut unde� 
decline one to each othe�. System of ho�izontal b�ick laying �aised above channels on height 
in one �ow (4-4,5 cm) was obse�ved between channels. The next level is the dense laye� of 
cast loam white colo� in ca�acity 0,15 m unde� the laye� of g�ey loam with ash in thickness 
0,06 m, a��a�ently, which �layed the functions of wa�mth and moistu�e isolato�. The laye� of 
white ky� (3 cm) with �laste�ed floo� �lates was ��otected by hy��ocaustic. Such com�ound 
system of device, and distance of heating channels (about 50 cm) f�om floo� level, is the 
evidence of closeness of fi�e-chambe� came�a. These measu�es we�e intended fo� ��otection 
of feet’s f�om bu�n. And the na��ow �ass going to this ��emise and closeness to the fi�e 
chambe� is the doubtless fact, that this is hottest ��emise of the whole bath com�lex.

The excavated com�lex was �esea�ched not com�letely and so ��oblem on location 
of fi�e-chambe� is o�ened, while it can be su��osed, that the discove�ed a�e�tu�e in width 
0,98 m in the outwa�d wall of ��emise #8 is the dest�oyed heating o�ifice. The su��osition 
is based on the fact, that a�e�tu�e is situated lowe�, than the level of bath’s floo�, cove�ed by 
�lates. Const�uction of oven month fo� heating of sub floo� is desc�ibed, by Wit�uviy: “Sub 
floo�s unde� the hot bath a�e done as follows: fi�st of all the floo�s a�e �ut by one and half 
feet b�icks in decline to sub floo� oven so, that it could go down itself to the oven month 
and then the heat will be s��ead easily unde� floo�”127. Desc�ibing the baths of A�menia, 
O.Kh.Khal�ahchian says, that the floo� of heating ��emise became lowe� in com�a�ison 
with gene�al level of floo�128. This info�mation confi�ms, that technically fi�e-chambe� itself 
was established lowe�, than hy��ocaustic, what cha�acte�istic, fo� the desc�ibing situation. 
Secondly, nea� the a�e�tu�e was discove�ed a big concent�ation of ash – the evidence of use 
of full fo� heating the bath. It is not clea� the establishment of ciste�n fo� wate� heating in the 
o��osite end com�lex (��emise #3). Fi�e-chambe� in bath-com�lexes in the othe� �egions 
was situated di�ectly unde� the ciste�n fo� wate� heating.

The baths we�e heated by local fuel: kizyak, b�ushwood, st�aw and wood. Cleaning of 
heating channels was the deal �athe� difficult: fo� �emoving ash and lightening of �asses 
sometimes we�e taken off the �lates of floo�. Such ��ocedu�e had been done two – th�ee 
times a yea�.

Fo� detailed cla�ification of the const�uctive �eculia�ities of walls, ��esence o� absence 
of base, cla�ification of day su�face level along outwa�d S-W wall was �ut the investigational 
shaft level along outwa�d S-W wall was �ut the investigational shaft #2 �eaching the ea�th 
(ste�ile) laye�.

Exactly that shaft showed that fo� const�uction of bath was dig u� the foundation �it and 
the walls we�e built. So, on the su�face of S-W wall f�om side is well – �eadable some levels 
of b�ick laying, sta�ting f�om the low one, �ut without the base on to the loess de�osits and 
ending by the last one (in height 1,42-1,43 m).

Seven �ows of b�icks (1-7) had b�ight b�own colo�; th�ee �ows (8-10) with t�aces of 
st�ong co��osion; two �ows (11-12) of b�ight b�own colo�.

It is obvious, that twelve �ows of b�icks (b�ight – b�own colo�) ma�k the level of bath 
const�uction. Befo�e b�ick laye� was “ente�ed” into the dig u� base hole. The b�ick ��ese�ved 
its natu�al colo�, because sun �ays did not influence di�ectly on its su�face. At the same time, 
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when othe� eight �ows of b�ick laying we�e situated above the level of day su�face and thei� 
sides had faded. Th�ee �ows of �lates (8-10) have the t�aces of st�ong co��osion – obvious 
evidence of moistu�e su�face (outwa�d side of walls) which is ma�ked by two �ows of b�icks 
(11-12) of b�ight bou�don colo�.

The�e we�e not fixed any flues while the ��esence of last one in su��osed.
Light and ventilation we�e �ealized th�ough the holes in a�ches and cu�olas. In �a�e 

cases the windows we�e established in the walls. A�e�tu�es in cu�olas we�e ��otected by 
ca�s of bu�nt clay with cuts o� glasses. Some f�agments of t�ans�a�ent window glass we�e 
found of the floo� of the sixth ��emise.

Premise #3 was “technical”, what is ex�lained by location in it of a big ciste�n fo� wate� 
heating (diamete� of ciste�n is 1,27 m, thickness of walls is 0,12-0,14 m). This is �ese�voi� 
of �ound sha�ed fo�m, fo�med of halves of �ieces of b�icks �ut in one �ow on to the claw 
infusion with thin with thin laye� of “ky�” on to�. Thickness of walls is 0,14 m, thickness 
of �laste�ing is 1 cm. In the low �a�t the �ese�voi� is some wide� (diamete� is 1,45 m), than 
in the u��e� �a�t (diamete� is 1,25-1,27 cm), the height of southe�n well ��ese�ved wall of 
ciste�n is 0,84 m. The bottom of ciste�n did not have the hole so cha�acte�istic fo� simila� 
kind of const�uction. Usually, into the bottom of ciste�n was �laste�ed cast i�on kazan, which 
��omoted quick heating of wate�. In ��esent case it was success to obse�ve fou� laye�s 
amount the base of ciste�n. The low level is the laye� of da�k g�ey colo� with �ieces of b�icks 
with t�aces of tem�e�ing. The laye� of big b�icks (39-40×39-40×4,5-5 cm) was �ut on it. 
It was ��esented by white clay, thickness of �laste�ing is 4,7 cm. F�agments of b�icks we�e 
com�a�ed one to each othe� com��ehensively and the�e we�e seen the t�aces of ky�.

So, heating of wate� in ciste�n is connected com�letely with tem�e�atu�e g�adations in 
hy��ocaustic. Additional fi�e-chambe� nea� the ciste�n f�om outwa�d side was not �evealed, 
while its ��esence togethe� with anothe� one, situated in the weste�n �a�t of const�uction, is 
�ossible.

A��a�ently, the system of su��ly of heated wate� is sim�le. In was taken and �ut into the 
ciste�ns and dist�ibuted to washing �ooms.

The nume�ous findings in excavations we�e ce�amic �a�ts of wate� su��ly (kubu�s).
Seve�al ce�amic wate� �i�es we�e discove�ed in diffe�ent �a�ts of excavations in �aw 

b�ick de�osits and in house hold �its. The se�a�ate �a�t of wate� �i�es of 6 sections did not 
have any �elation to the cent�al const�uction. Most likely, this f�agment of wate� �i�es was 
�efe��ed to the latest in �ega�d to the bath-house ch�onological ho�izon.

In the south-easte�n outwa�d wall of the main const�uction, in 1,76 m to the east f�om the 
southe�n co�ne�, of the de�th 0,43-0,45 m f�om u��e� level of walls the�e was discove�ed the 
ce�amic �i�e in diamete� 9 cm, thickness of wall 1 cm, going to the outwa�d wall by low �a�t of 
socket. 10 cm of wide �a�t of socket of this section was outside. It is necessa�y to note, that f�om 
inne� side of ��emise #3 wall identified like the technical one, the�e is no exit of this �i�e.

 F�om anothe� side in the ��emise #1, in the �lace of joint of outwa�d and inne� walls, 
dividing the ��emises #1 and #4 is seen the exit ve�tically �ut ce�amic �i�e in diamete� 10 cm 
(thickness of walls is 0,9 cm) – by its wide �a�t of socket going to the b�ick laying of wall. 
Du�ing cleaning of this s�ace the�e was discove�ed the second section, joint with u��e� one, 
�ut also ve�tically. It can be su��osed, that net of wate� �i�e was situated inside b�ick walls. 
The�e we�e not fixed any t�aces of soot on inne� su�face of kubu�s, so they we�e not defined 
like ventilating inne� wall devices.

The sou�ce of wate�, situated of foothill section of closely situated fo�est was cu��ently 
existing s��ing with slightly salt wate�. It is obvious, that it was enough ��essu�e, c�eated 
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by the natu�al diffe�ence of height, fo� wate�, going by the main line of town wate� �i�e net, 
by ��ivate exit, cut into this line. This wate� �eached the �i�e, built into outwa�d wall of 
bath house const�uction and then by the net inside walls, it �eached ve�tically �ut �i�es, by 
which wate� was going u� and �eached dee� bath of ��emise #1 of bath house The base of 
system of wate� sink f�om the ��emises was fo�med on lowe�ing of floo� levels in hammam 
��emises. Visually the�e was seen the low level of floo� of cent�al hall #5 in �ega�d to othe� 
�ooms. So, it obviously seen, that f�om the ��emises ##1, 2, 3, 4, 6 and less ��obably, ##7, 8 
wate� flowing to the floo� �eached the ��emise #5. Du�ing such system of sink the�e was not 
�equi�ed a big quality of the additional const�uctions in a fo�m of sinks, small channels, sink 
�i�es. The�e we�e discove�ed only two additional channels fo� sink, cut in the �lates of the 
��emises #3 and #5. 

In the ��emise #3 (technical), which was connected continuously with a big quantity 
of wate�, as the additional measu�es, di�ected against wate� stagnation, in some section of 
floo� the sides along the southe�n wall in floo� �late was established small channel fo� sink 
in di�ection of cent�al hall. It is necessa�y to note, that �lates of this floo� a�e �ut into th�ee 
levels: the fi�st one (the highest) has the width 0,86 m the second one (the level lowe�ing 
consequently fo� one �ow of �lates – 4-4,5 cm) – 1,08 m and at least the last one let wate� to 
flow down to the cent�al ��emise. 

In the southe�n �a�t of ��emise, �e��endicula� to the wall of ciste�n ve�tically is �ut the 
b�ick, �laste�ed by ky�. A��a�ently, this is one mo�e measu�e to �emove sink wate� f�om the 
��emise.

Along the south-easte�n side of cent�al hall, nea� the �ass to the ��emise #2 was cut 
the small channel a�yk with sink in the cente� by which wate� �eached inside hy��ocaustic. 
Then wate� was going out the ��emise. The �lace of wate� sink de�ended on the to�og�a�hy 
of �lace.

Additionally in the �ass between the ��emises #1 and #5 was established the sink hole of 
�ound sha�ed fo�m in diamete� 20 cm. It was cut in cente� of floo� �late. The main function of 
hole is the �i�e-bend of a big quantity of wate� th�ough the system of hy��ocaustic outside 
the bath house. This measu�e is ado�ted, ��obably, because ��emise #1 is connected with 
su��ly of wate� by the net of kubu�s fo� all bath com�lex and volume and sink, established 
in a dee� bath. 

As it was mentioned, each bath had sink, which sizes and establishment a�e not defined 
cu��ently. All these tell about existence of st�ong single system of wate� �i�e-bend, established 
inside o� lowe� the level of hy��ocaustic.

The floo�s of washing �ooms we�e done unde� decline with flow to the sink hole.
Du�ing excavations the�e we�e �evealed seve�al va�iants of bu�nt b�ick’s sizes.

Table

Brick
Size of plate (in cm)

Length Width Height
Big size 39-40 39-40 4,5-5
Big size (A) 31 31 4
Average size 26-26,5 26-26,5 4,5
Small 24-24,5 24-24,5 3,5-4
Halves of brick 13,5-14 28-28,5 4-4,5
Figures bricks with soiled edges  
(round shaped) – rhombus
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All b�icks have longitudinal lines (t�aces of finge�s), made on �aw clay – action, di�ect 
to st�engthening of laye�.

Unde� the ��evious study of laye�: in two b�icks, laye� in “one and half b�ick”. B�icks 
of big sizes we�e used fo� �aving of floo�s.

All inne� walls we�e cove�ed be the laye� of ky� in thickness ~ 1 cm. 
Outwa�d sides of walls did not ��ese�ve the t�aces of �laste�ing. 
Cent�al st�atig�a�hy edge on all ��olongation was taken into the base of �esea�ch of 

st�atig�a�hy situation. Fo� the detailed examination of all laye�s and laye�s was used the 
shaft #1, in de�th 3,1 m u� to the ea�th. So, the �ossibility a��ea�ed to obse�ve com�letely 
the levels f�om u��e� tu�f u� to the ea�th one.

On the base of ce�amics, and also the analogous by const�uction bath com�lexes 
�esea�ched on the huge te��ito�y of Eu�asia, we can �efe� mo�e o� less su�ely the bath of 
Kayalyk to the XIII–XIV cc129.

Bath house of Zhaiyk site was situated almost in the cente� of site. It is dest�oyed 
st�ongly by taking of b�icks fo� seconda�y use. It was a success to �eveal �a�tially �lanning 
of its suckling �a�t.

The building of bath house was semi unde�g�ound const�uction, suckle �a�t of which 
was situated on the ea�th on the de�th 1,2-1,3 m. A��a�ently, fo� const�uction of bath house 
was ��eviously dig u� the foundation �it, whe�e was built the base of bath house and heating 
system in a fo�m of heating channels unde� the floo� of the main ��emises. The floo� was 
su��o�ted by b�ick columns, situated in chess o�de�. Outwa�d walls in thickness 1 m we�e 
built close to the walls of foundation �it.

The southe�n outwa�d wall of bath house was dest�oyed com�letely. Only small f�agment 
of laying in width in two �ows of b�icks has been ��ese�ved. The weste�n wall was dest�oyed 
u� to the base and on the floo� was obse�ved its t�aces. The no�the�n outwa�d wall whe�e the 
ent�ance was situated, as all no�th-easte�n �a�t of com�lex, �emained out of the bo�de�s of 
excavation.

Bath house has c�oss sha�ed �lanning. Its cent�al ��emise had octagonal �lan, �laced 
into quad�angula� with the side 4 m.

Benjua�es – niches with sufas inc�eased the squa�e of cent�al hall. The �asses to the 
��emises, intended fo� washing, we�e going f�om the hall. A��a�ently, they had diffe�ent 
tem�e�atu�e of heating – “cold” and “hot”. Washing �ooms we�e su��lied by basins and 
cauld�ons. Some of them we�e attached by alabaste� infusion to the sufas (obvious t�aces of 
alabaste� a�e ��esented on many f�agments of ce�amic vessels). Cold wate� was su��lied to 
the ��emises by �i�es, ��obably, installed in walls. A lot of �ieces of ce�amic �i�es – kubu�s 
with cha�acte�istic “cuff” on the edge of �i�e, going to the ��emise, was closed by the s�ecial 
ce�amic “Cove�” was fastened at the edge of �i�e by alabaste� infusion. Su��ly of wate� 
to washing �ooms was �egulated by it130. Th�ee simila� “cove�s” we�e discove�ed. In Volga 
Rive� �egion of Golden Ho�de such findings a�e called “co�ks”131.

On the te��ito�y of Golden Ho�de a�chaeologists �esea�ched the �emains of mo�e than 
20 town bath houses. It is noted, that in const�uction of bath house in Volga Rive� �egion 
the�e a�e two building t�aditions in two ty�es of �lanning: “Rome – Byzantium”, connected 
with line �lanning and the “easte�n”, ��esented by c�oss-sha�ed �lanning132. The �ow of 
cha�acte�istic featu�es, noted unde� excavation of bath house on the site Zhaiyk let to �efe� it 
to the bath houses hammam of the easte�n ty�e.

The squa�e of the bath house Zhaiyk site is defined ��eviously in 110-120 m2. Cent�al 
hall had octagonal �lanning. P�emises fo� washing we�e joint to it f�om the east and west. 
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The bath house was heated by sub floo� heating system. Heating channels we�e established 
unde� the floo�s and sufas of all inne� ��emises. Suckle �a�t of all const�uction was dee�ened 
as minimum fo� 1,4 m into g�ound. Wate� was su��lied to washing ��emises (and to the bath 
house) by b�anch system of ce�amic �i�es. In the simila� bath houses of Bulga� �emained 
much bette�, the wate� was su��lied ��actically too all ��emises, cold and hot by the way of 
ce�amic �i�es, installed inside the walls. Small stone ciste�n stood in the ��emises unde� exit 
of �i�es f�om the wall.133

It is necessa�y to note, that this ty�e of bath houses exists in Cent�al Asia cu��ently 
without any changes. The analogous by �lanning bath house functioned in Shakhi�izyabs 
(Uzbekistan) and on the te��ito�y of the cult com�lex of Khodja Akhmed Yasawi in Tu�kestan 
last centu�y.

Bath house of Saraichik site. This big town is situated on the bank of U�al Rive�. The 
�a�t of site has been ��ese�ved and anothe� one was washed out by �ive�. The ��ese�ved 
south-easte�n �a�t of bath house was clea�ed du�ing excavations. The mate�ials �eceived 
du�ing excavations let to define functionally distinguished �a�ts: washing section consisted 
of two ��emises and ��e bath house section.

Sa�aichik bath house was ��olonged �ectangula� in �lan building consisted of th�ee 
��emises situated in �ow along long axis: ��e bath house section with �a�tial heating, soa� 
�ooms, consisted of two ��emises of heating with sub floo� heating and fi�e-chambe� section 
Wate� could be su��lied to the bath house f�om Zhaiyk Rive� (U�al) o� its b�anch So�ochinki 
by wate� lifting devices like chigi� o� f�om the nea�est well. Hot wate� f�om heated ciste�n 
in fi�e-chambe� section was su��lied to the washing ��emises by wate� �i�es installed, 
a��a�ently, in the walls. Fudging by the analogues, ��emises of washing section had a�ch 
ove� la�wings, and ��e bath house section had �lain ove� la��ing.

Washing section is ��esented by the �emains of two ��emises: ## 1 and 2. In that ��emises 
��ese�ved the system of sub floo� heating, dee�ened fo� 0,6 m in �ega�d to the level of wall 
basis. The wall of washing section �emained in length fo� 5,9 m.

Premise #1. The south-easte�n wall is well ��ese�ved and its biggest �a�t is made of �aw 
b�icks. The �a�t of wall, going inside the ��emise was done of bu�nt b�icks �ut in two �ows.

Small section of south-weste�n wall of thickness 0,64 m �ut of bu�nt b�icks in sizes 
24×24×5-6 cm has been ��ese�ved. The laying was fixed to the south-easte�n wall, what 
��oves thei� one time building.

In the southe�n co�ne� of ��emise 1 �emained two columns of b�icks f�om heating system 
of bath house. The column which was the nea�est to the southe�n column �emained on height 
in 3 laye�s of b�icks, the second – in two laye�s of b�icks on clay solution. 

The b�icks had sizes 24×24×4,5 cm. The height of columns is 17-20 cm; distance 
between them is 18-20 cm.

The premise #2. It joints to the ��emise #1 f�om the no�th-east. The south-easte�n wall 
�emained best of all: the length of the �emained �a�t is 2,8 m, the height is 1,34 m. It �emained 
on height 1,34 m. The wall is fo�med of big size �aw b�icks in sizes 34×34×4 cm and of bu�nt 
b�icks in sizes 24×24×5-6 cm.

Premise #3 is ��e bath house ��emise. The no�th-easte�n and the south-easte�n wall 
in length 10mhave been ��ese�ved. The �emains of sufas with heating system like kans 
a�e fixed in the ��emise. Sufa and heating channels a�e made of �aw b�icks in sizes  
41-42×20-21×6-7 cm. Excavation showed that in sufa had been �ut th�ee channels: the width 
of channels is 20-31 cm, the de�th is 15 cm. The bottom of channels was going u� slowly to 
the no�th-east. 
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The �emained f�agments of building const�uctions of bath house we�e �evealed du�ing 
cleaning of the ��emise. So, f�agments of floo� in sizes 38×56 cm we�e found. The b�icks in 
this block a�e fastened by moistu�e ��oof solution, then the laye� of ky� is going in thickness 
2,5-3 cm; the following laye� consisted of b�icks of small sizes and �ieces of b�icks. The 
u��e� laye� of floo� was cove�ed by the laye� of ky� in thickness 5 cm, the gene�al thickness 
of floo� is 19-20 cm. F�agment of wall – �a�tition on was �evealed and cleaned, whe�e was 
�laste�ed ve�tically the ce�amic �i�e.

The details of a�chitectu�al déco� – the �late of cash in with blue glaze and sub glaze 
�ainting of blue colo� in a fo�m a geomet�ical figu�e of t�iangles and �osette, deco�ated by 
gilding we�e �evealed du�ing excavation of bath house.

The tens of coins of the XIV c. we�e found in filling of the ��emise. It is necessa�y to 
note among all findings the f�agment of glazed ce�amics with sub glaze �ainting by cobalt 
colo�. A��ea�ance of such ce�amics is �efe��ed to the late XIV c.

T�easu�e of 84 coins was found behind ��e bath house ��emise on the level highe� 
than the su�face of wall basis. The mass of coins had ��ints of fab�ic, ��obably, f�om the 
bag, whe�e was ke�t the t�easu�e. The u��e� date of t�easu�e is defined by the latest coin 
of Abdallah-khan (1360-1370 y.). So, the time of building and functioning of bath house is 
�efe��ed to the fi�st half of the XIV c.134
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Chapter IV

Memorial Architecture:  
Mausoleums and Necropolis

Mausoleums

The ea�ly Islam as it is known, ��ohibited building of monumental buildings, seeing 
in them sinful idolization of a man, but ��ohibition had been inf�inged al�eady in the 
IX c. by building of mausoleum ove� the �emains of Khalif al-Muntasi� in Sama�a. 

Since that time dynastic family bu�ial vaults – mausoleum fo� noble �eo�le, monumental 
buildings ove� the �emains of dogma teache�s we�e being built. Those monuments got the 
name ''maza�'' and status of objects of wo�shi�.

It is conside�ed to call mausoleums – maza�s. Like cult const�uction and the �eo�le 
bu�ied the�e a�e called Islam sac�ed.

Mausoleums amount the essential �a�t in the system of const�uctions of the X–XVIII cc. 
This is ex�lained by �o�ula�ity of Sufism in Kazakhstan with its cult of bu�ials and t�aditions 
of �es�ectful �layful attitude to the bu�ials of �eo�le, admitted wise and �eligious.

The majo�ity of mausoleums of the X – ea�ly XIII c. a�e cu�ola sha�ed, mo�e often 
quad�angula�, multi – sided o� c�ucifo�m in �lan. Quad�angula� s�ace of building is widened 
usually by axis niches with cu�ola su��o�ted on t�om�. U��e� cu�ola cove� got sometimes 
the fo�m of cut, cone o� g�ooved tent in double cu�ola cove�s a��ea�ed in the XI c.

Dominating featu�e of mausoleum classification can be admitted quantity, location and 
establishment of ent�ances. In the case classification looks like follows.

Cent�ic buildings of “cho�tak” ty�e with fou� axis ent�ances, equal facades and s�ace 
the va�iant of this ty�e a�e cu�ola halls with two ent�ances on gene�al axis.

Facade mausoleums a�e buildings with the main ent�ance facade, fo�med like �o�tal, 
deco�ated �iche� than othe� facades and sometimes �aising above them like �o�tal-�eshtak. 
Side ent�ances a�e �ossible. These mausoleums a�e conside�ed fo� ent�ance and a��ea�ed 
f�om one main side. The main façade diffe�s f�om anothe� ones by one, but im�o�tant featu�e, 
fo� exam�le, f�ieze with insc�i�tion. 

Po�tal mausoleums we�e with the main facade by �o�tal-�eshtak with �ylons going out 
of facade’s s�ace (diffe�ence f�om buildings of the ��evious ty�e) and height bigge�, than the 
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height of othe� facades. Mausoleums of two last ty�es diffe� f�om the analogous mosque, by 
absence of mikh�ab and as the �ule, by di�ection to the sides of unive�se.

Mausoleums with multi – sided �lan usually with st�ongly develo�ed �o�tal can be 
included into the s�ecial g�ou�.

Some mausoleums do not co��es�ond to any the above mentioned catego�ies. Mostly 
they a�e multi-came�a buildings o� which got the “unty�ical” view because of the additional 
buildings and �econst�uctions, combinations of gu�khana with zyia�atkhana and othe� 
��emises. The fi�st ex�e�iences of such kind const�uctions a�e dated by the XI–XII cc.

The bu�ials in the majo�ity of mausoleums of that time we�e established in the g�ound 
unde� the floo�. But in some bu�ial – vaults of the XI o� in the XI c. the�e a�e c�y�ts – small 
and ove� la��ed by a�ch, with d�omos t�a�doo� f�om the side of ent�ance. Ea�ly c�y�ts a�e 
not connected const�uctively with the walls of mausoleums but they a�e located ��ecisely 
�elatively the ��emise was above, what ��oves the same time of building135.

Kayalyk mausoleums. Discove�y of two mausoleums, situated nea� the easte�n gates 
of town tells about the essential s��ead of Moslem cultu�e in the town of the no�th-easte�n 
Jetysu al�eady in ��e-Mongol �e�iod. The mate�ials collected du�ing the �esea�ch of that 
const�uction gives the �ossibility to study int�oduction of Moslem cultu�e into the life of 
citizens.

Kayalyk mausoleums a�e �efe��ed to cu�ola sha�ed ones with the distinguished ent�ance 
main facade, deco�ated �iche� than othe� facades and sometimes �aising above them, like 
�o�tal-�eshtak. These mausoleums had ent�ance f�om one main side136. Building of �ich 
mausoleums in the t�aditions of Moslem a�chitectu�e is the b�ight evidence of situation, 
when Islam could not to e�adicate local t�aditions o� laws and so the�e was the attem�t to 
give them Islam tint, to sanctity them by Islam laws137.

The size inne� s�ace of the weste�n mausoleum is 9,3×8,9 m. A��a�ently, facade had the 
fo�m of a�ch niche in the �ectangula� f�ame. Po�tal of the weste�n mausoleum was wide� than 
the southe�n facade. Cut t�i�le-qua�te� columns �emained f�om two sides of �o�tal. The east-
e�n mausoleum was built to the weste�n one and the easte�n wall of the weste�n mausoleum 
became gene�al, connecting these two ��emises. Po�tal of the easte�n mausoleum is going out 
fo� 3,7 m in the no�the�n di�ection. And inne� su�face of the easte�n mausoleum was 5,8×5,8 m. 
Such dee�ening of facade, unde�lines b�ightly its subo�dination the weste�n mausoleum. Po�-
tal of mausoleum is identical to the �o�tal of the weste�n mausoleum const�uctively.

Obst�uction of b�icks f�om the b�oken facade wall was fixed in f�ont of the mausole-
ums. The�e we�e found f�agments of �lates, deco�ated by geomet�ical and he�bal o�nament. 
The nume�ous a�e f�agments with A�ab insc�i�tion Nash and ku�hic with com�ound tangle 
of st�ict b�oken lines and he�bal o�naments. The�e a�e also f�agments of ca�ving on ganch 
�laste�.

On the �lates in sizes 54×34-45×5,5 cm by dee� (u� to 2 cm) ca�ving is shown the 
com�ound tangle of A�ab sc�i�t and backg�ound o�nament – �almettos, flowe�s and 
stems. Wide fou� – centimete� st�i�e, t�ansfo�ming the combined �lates into single st�i�e, 
deco�ating the ent�ance was cut in u��e� and low �a�ts of �lates. The second kind of �lates 
in sizes 56×39-40×5 cm is deco�ated by geomet�ical o�nament, whe�e b�oken lines fo�m the 
com�ound com�osition of c�oss sha�ed figu�es. The de�th of ca�ving �eaches almost 2 cm. 
Geomet�ical he�bal o�nament is seen in low �a�ts of �lates. F�agments with not dee� �elief 
u� to 1 cm ca�ving on ganch with he�bal and geomet�ical o�nament have been ��ese�ved; 
most likely, they a�e the details of inte�io� of mausoleum.
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The �ichest of the façade �a�t of mausoleums of Uzgen memo�ial com�lex of the XI–
XII cc. can be called, like one of the closest analogues138.

Two bu�ials we�e �evealed in the fi�st mausoleum. They we�e established in the no�the�n 
�a�t of mausoleum by the cente�, �e��endicula� to the no�the�n wall. The �laces of bu�ial 
a�e ma�ked by two �a�allel walls in thickness one b�ick, fo�med of bu�nt b�ick in size 
27×27×5 cm.

The bu�ials discove�ed in mausoleums we�e done of the de�th 06-0,7 m in bu�ial �its in 
sizes 0,92×2,1 m, cove�ed by bu�nt b�icks on the �e�imete�. Bu�ials in wooden coffins a�e 
ove� la��ed by beams. Skeletons we�e �ut by Moslem t�adition – on the back, head is tu�ned 
to the side of Kiblah.

The fi�st bu�ial was fixed on the de�th 0,65 m between walls-fences. The bu�ial �it was 
cove�ed by bu�nt b�icks on the �e�imete�. The no�th-weste�n side is wide� than the south-
easte�n one fo� 22 cm. The de�th of �it is 0,62 m and the walls a�e fo�med of 9 �ows of laye�. 
The di�ection is by the line south-south-east to no�th-no�th-west. The floo� of bu�ial �it is 
cove�ed by bu�nt b�icks in size 25×25×5,5 cm.

 The bu�ial was ove� la��ed by the beams felt into the �it. The bu�ial was done in wooden 
coffin by Moslem t�adition. Skeleton laid of the back, the facial �a�t of head was tu�ned to the 
side of kiblah. The scull is cut by felt beam. The hands lay on stomach. The �ight leg is st�aight; 
the left one is cu�ved in kneel. Remains of shoulde� a�e ��ese�ved in the u��e� �a�t of skeleton. 
I�on fastenings �emained f�om coffin and wooden beams a�e �educed to dust com�letely.

The second bu�ial was done f�om the easte�n side f�om the fi�st one and it is se�a�ated 
f�om it by wall-fence by the level of day su�face. The bu�ial �it is ma�ked by da�k-g�een s�ot, 
�ounded on the �e�imete� by yellow-b�own g�ound with �ebbles.

On the de�th 40 cm f�om the wall-fence unde� the �ebbles was discove�ed ove� la��ing 
of 14 cm beams. Ove� la��ing felt info the bu�ial �it. At the no�the�n edge, at the head was 
cleaned out the obst�uction of b�oken bu�nt b�icks. The�e was also found f�agment of ca�ved 
�laste�ing with geomet�ical o�nament, f�agments of i�on cauld�on’s nimbus and glazed bowl 
(g�een – outside and yellow glaze – inside).

 The beams of ove� la��ing a�e oval in cut in diamete� f�om 10 to 20 cm and �ut ac�oss 
the �it. The edge beams we�e on the walls of bu�ial �it and ��ese�ved the initial location.

Vault in sizes 2,05×0,67-0,92 m of bu�nt b�icks (28×16×7 cm, 35×19×7 cm) was 
discove�ed afte� �emoval of ove� la��ing. The vault was widened to the side of head of the 
bed. The de�th of bu�ial �it is 0,7 m (8 �ows of laying). Double bu�ials in wooden coffins 
we�e discove�ed in the bu�ial. Skeleton of adult man laid to the �ight side to the east. Pa�ts 
of coffin a�e dest�oyed and only u��e� �a�ks of coffin’s cove�, i�on fastenings and �ings a�e 
��ese�ved. Fastenings a�e �late c�am�s and co�ne�s with t�ace�y edges.

Du�ing excavations of one of the bu�ials of the easte�n mausoleums we�e fixed the 
bu�ial things: golden finde�-�ings with sub quad�angula� squa�e and he�bal o�nament; golden 
ea�-�ing, deco�ated by miniatu�e, widening in a fo�m of cube with cut to�s, neck ado�nment 
with golden hole �endants in a fo�m of ��olonged s�he�e, fo�med in the �laces of solde�-
�ings by the belt of double twisted flute, fine golden �endants, tu�quoise and �ea�l beds.

The nume�ous memo�ial const�uctions analogous to the excavated Kayalyk mausoleums 
have wide ch�onological and te��ito�ial a�ea.

Mausoleums of Kayalyk as well as the nume�ous Golden Ho�de mausoleums have one 
gene�al �eculia�ity. The bu�ials we�e done with some deviations f�om Moslem t�adition 
(�lacing of bu�ied in the coffin) o� they we�e accom�anied by the va�ious bu�ial things139. 
The bu�ials in mausoleums belonged to the �e��esentatives of high �anks.
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Mausoleum of Ornek site. Two const�uctions of diffe�ent times we�e �evealed out of the 
cent�al fo�tification of O�nek site, in the south-weste�n �a�t unde� the �eveal of hill in height 
1,5 m and diamete� 30 m. The u��e� const�uction is ��esented by the �emains of mausoleum 
with the walls di�ected by the sides of unive�se. The walls a�e fo�med of bu�nt b�icks in size 
21×20×9 cm. The �emained height of walls is 0,7-0,8 m, thickness is u� to 0,8 m. The sizes 
of const�uction by outwa�d ci�cle of walls a�e 7,5×7,5 m. The floo� of mausoleum is �aved 
by �ectangula� bu�nt b�ick (24×12×4 cm).

Mausoleum was used unde� the collective bu�ials, done in the vaults of bu�nt b�icks. 
Remains of wooden ove� la��ing we�e situated on its floo�. Pieces of wooden bu�nt beams 
we�e found at the easte�n wall. One of the �ieces in sizes 55×12,5×2,5 cm is deco�ated by 
he�bal o�nament. The mausoleum is dated by the XI–XII cc.140

Mausoleum of Otrar XIII–XIV cc. is situated to the west of the cent�al �uins, whe�e 
was situated the g�ou� of seve�al hills.

One of them had the view of hill of oval fo�m (18×20 m), ��olonged f�om the east to the 
west, in height 1,5 m. The weste�n �a�t of hill was dest�oyed du�ing building �evealed the 
�emains of the weste�n walls, in length 7 m, thickness 0,8 m. Laye� �emained in the no�the�n 
edge to the height 40 cm, in the southe�n – 5 cm.

The �emains of wall and no�th-easte�n co�ne� of building had been excavated fu�the�. 
The walls did not have the base; thei� base was situated on the de�th 1,5 m f�om the to� of 
hill. They we�e made of b�icks of quad�angula� fo�m of yellow and �ed bu�nt. The sizes of 
b�icks a�e 25×25×5, 26×26×5, 27×27×5 cm and �a�ely 25×25×5 cm. The b�icks we�e �ut 
flat wise and they we�e fixed by fluid of yellow colo�. The �emained height of walls is f�om 
5 (one b�ick) u� to 96 cm, thickness is 80 cm (3 b�icks). The no�th-easte�n co�ne� had the 
biggest height – 61-96 cm. Diffe�ent height of walls is ex�lained by the fact, that in ancient 
the b�icks we�e taken off fo� seconda�y use.

Excavations showed that the walls we�e the �emains of building of quad�angula� fo�m 
in �lan (the length of the southe�n and no�the�n walls is 10,7 m the weste�n and easte�n – 
10,4 m di�ected to the sides of unive�se with small deviation (15°) to the East. The building 
ca��ied the cult cha�acte�. Household const�uctions (fi�e-�laces, tandy�s) a�e absent; findings 
of ce�amics a�e not essential, mostly glazed ce�amics. The�e was situated maza�.

Excavations gave the inte�esting mate�ial about the Moslem bu�ials in vaults. Vaults 
we�e built of �aw b�icks in sizes mostly 20×40×8 cm, sometimes 19×39×8 cm. Glue infusion 
was fluid clay. Thickness of vault’s walls is one b�ick; the �emained height is 25 cm. The 
b�icks we�e �ut flat wise. Vaults had the �ectangula� fo�m. Side walls of vaults we�e slightly 
tu�ned out and na��owed to the side of head and leg �a�ts. The length of vaults is f�om 1,5 
u� to 2,2 m in de�endence of the height of bu�ied. The width is f�om 0,8 u� to 1 m. They a�e 
di�ected by the line south-no�th with not essential deviation to the West.

 It was not a success to obse�ve cha�acte� of ove� la��ing because of its dest�oying. 
But it was established, that the b�icks in side walls we�e �ut st�ictly, ve�tically, without la� 
inside.

The vaults we�e situated by single o�de� by �ows, sometimes �a�allel, joining by sho�t 
walls. They we�e built on the de�th f�om 0,3 u� to 1,7 m f�om the to� of hill, some of them 
we�e built on the level of wall’s base, along it.

Ce�emony of bu�ial was simila� eve�ywhe�e. Bu�ials we�e done on �ahsa squa�e in 
thickness 20 cm. All bu�ials a�e single, at the exclusion of one bu�ial, whe�e woman and 
child we�e bu�ied. The dead laid in ��olong �osition on the back. Hands we�e cu�ved in 
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elbow, hands we�e situated on �ubis. Hands of one bu�ied we�e �ut on the b�east, left hand 
of one bu�ied laid on �ubis, �ight hand laid on b�east. Heads of all bu�ied we�e di�ected to the 
No�th, some of bu�ied was tu�ned to the west. The�e we�e no things in the bu�ials.

The�e we�e excavated totally 20 bu�ials. They we�e situated a�ound the building and in 
the quad�angula� of walls. It is obvious that the cemete�y was established on the �lace of the 
dest�oyed maza�, which was conside�ed like sac�ed.

F�agments of glazed ce�amics a�e cha�acte�ized by �ed angob and glaze of g�een and 
�ed colo�s. The�e was also ce�amics cove�ed by da�k blue glaze. The mausoleum is dated by 
the XIII–XIV cc.141

Mausoleum of Arystanbab was built above the bu�ial of famous Tu�kic sheikh, who 
was the teache� of Khodja Akhmed Yasawi in young yea�s. The name of A�ystanbab was 
mentioned not one time in khikmets of Khodja Akhmed.

A�ystanbab was bu�ied not fa� f�om Ot�a�, nea� Kui�yktobe site, identified with ca�ital 
town of subu�b Ot�a� – Fa�ab in the X–XI cc, Kede�. It is necessa�y to unde�line, that in the 
X c. in Kede� was built the mosque, ��obably, one of the fi�st in that �egion142. One of the 
ea�liest Moslem nec�o�olises was discove�ed nea� Kyi�yktobe143.

The histo�y of mausoleum is connected, ��obably, with its com�lete dest�oy. Then it 
was �esto�ed unde� Timu� �ule, at the end of the XIV– ea�ly XV c., dest�oy afte� the ea�th 
quake in 1860  yea� and building of a new mausoleum and then const�uction consisted of 
mausoleum and mosque in 1909 y.144

Mausoleum is multi came�a and it consists of mausoleum itself – bu�ial-vault of 
A�ystanbab, gu�khana with bu�ials of its students, and followe�s, aiwan and mosque. Two 
cu�olas we�e built above bu�ial-vaults. Cente� of com�osition was �o�tal, a��ow sha�ed 
a�ch su��o�ted by the �ylons in low �a�t. The mosque had �illa� configu�ation. Six wooden 
columns a�e su��o�ted by ledges. Two columns a�e dated by the late XIV–XV c.145

Du�ing conse�vational wo�ks on mausoleum in 2004 y. in the ��emise of gu�khana 
was taken off the floo� whe�e was discove�ed the co�ne� of ��emise made of bu�nt b�icks 
on the de�th 12 cm. The sizes of discove�ed b�icks a�e analogous to the sizes of Kede� 
mosque’s b�icks, thei� sizes a�e 18×9×3,5 cm and 19,5×15,5×5,5 cm. In the t�ench was 
established the �emained height of the no�the�n wall: 49 cm (10 �ows of laying), in length 
2,96 m.

 The �emains of othe� const�uctions of bu�nt b�icks we�e �evealed. The �esea�ches 
established, that in the histo�y of mausoleum a�e distinguished the initial const�uction of the 
XII c. and const�uction of the late XIV c. including the const�uction of the XII c.146

Khodja Akhmed Yasawi Mausoleum is situated in the cente� of Tu�kestan town.
The fi�st const�uction of mausoleum above the bu�ial of Khodja Akhmed Yasawi, as it 

was cla�ified, is �efe��ed to the ea�liest time.
Deco�ative image of this ea�ly const�uction is connected by the �esea�ches with seve�al 

f�agments of te��acotta ca�ved �lates, found du�ing �esto�ation of a many yea�s, and the 
building itself is conside�ed like dest�oyed at the end of the XIV c. unde� const�uction of the 
g�eat khanaka com�lex by o�de� of Emi� Timu�.

Se�a�ate sections of ea�ly walls, cove�ed by �ai� b�icks with inclusions – “bows” and 
f�agments of te��acotta �lates �emained f�om it and discove�ed und �esto�ation of walls of the 
XIV c. in the �egion of gu�khana. It could be su��osed on the base of f�agmenta�y data, that 
mausoleum ove� the sac�ed was built �ight afte� his bu�ial in 1166 y. Its deco�ative fo�ming 
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co��es�onded to the style of its time, and “com�a�atively small �ictu�e by o�naments told, 
that sizes of mausoleum we�e small”.

S.G.Khmelnitsky su��osed that “mausoleum of the XII c. above the bu�ial of Khodja 
Akhmed Yasawi” was the quad�angula� ��emise with the sides in length 7,5 m and not dee� 
axis niches on all sides, which we�e cut by the ent�ances, – the building had to be cent�ically, 
like “cho�tak”.

The�e a�e all the bases to conside�, that the fi�st mausoleum Khodja Akhmed Yasawi in 
Tu�kestan was not common modest const�uction, but it stood in one �ow with the most elite 
and g�eat by deco�ative futu�es monuments of its e�och147.

The �esea�che�s conside� that mausoleum of Khodja Akhmed Yasawi is multifunc-
tional com�lex, which it would be co��ect to call khanaka. The�e is djamaatkhana – hall 
fo� zik�es and meetings, gu�khana – ��emise with the bu�ial of Khodja Akhmed Yasawi-
mosque; big and small aksa�ay – ��emises fo� meetings and theologian s�eeches, dis-
�utes, kitab-khana – ��emise of lib�a�y and w�iting. Sizes of const�uction a�e 60×50 m, 
height – 15 m.

Cu�ola and a�ches of �o�tal �ise u� to the ma�k 38 m.
 Axial location of the main ��emises on facade was �evealed by st�ong volumes of main 

�o�tal’s a�ch, cu�ola of djamaatkhana and bu�ial-vault. A�chitectu�e of facades is sim�le and 
does not have elements of �lastic. Big �lain su�faces of walls a�e cut �a�ely by window and 
doo� a�e�tu�es.

Mausoleum is �ounded by �anel of yellow sandstone �lates at the base f�om th�ee sides, 
above which is one and half mete� st�i�e of glazed tiles. All walls highe� �anels, d�ums and 
cu�ola a�e cove�ed by blue, da�k blue w�ite tiles in a fo�m of big �atte�ns of yellow – blue 
backg�ound of b�icks. G�acious �o�tal did not have any deco�ations.

Doo�s with ca�ving and t�aces of inc�ustation of bone o�en the ent�ance to the cent�al 
and the biggest ��emise in sizes 18,5×18,5 m. The huge b�onze cauld�on, which was melted 
not fa� f�om Ka�nack village, in 25 km to the No�th-West f�om Tu�kestan stands in the cente� 
of hall. Sweet wate� was �ou�ed into cauld�on and it was dist�ibuted afte� the end of F�iday 
��ay.

Bu�ial vault of Khodja Akhmed is situated behind the cent�al hall – kazanlyk. Bu�ial 
stone is �ut of �lain �lates of light g�een stone. P�emise itself is also ve�y modest: white 
walls down wa�d a�e cove�ed by blue tile �anel with da�k blue co�ne� semi columns.

The�e a�e many othe� ��emises in mausoleum – mosque and khudj�as fo� �ilg�ims. 
Some of them we�e t�ansfe��ed into bu�ial-vaults soon afte� building. G�ave stones of the 
XV–XIX cc. call the names of bu�ied.

Medieval handic�aftsmen used all kinds of a��lied a�t in a�chitectu�al – a�tistic deco�ation 
of monument – ca�ving on mood, alabaste�, bone stone and metal; glazed tiles of da�k blue, 
blue, white colo�s; b�ick laying, fo�ming the com�ound o�namental �atte�n.

Texts f�om Ko�an a�e �laced on sub cu�ola f�iezes, in facing of mikh�ab and they 
a�e done by canonized sc�i�t. Ca��et fillings of walls with stylization of lette�s contain 
�e�eatedly f�equent technological sentences. S�ecially deco�ated is �ibbed cu�ola of bu�ial 
vault, deco�ated tho�oughly by glazed �olych�omic �lates.

Tu�kestan monument let to �eveal technological �eculia�ities of medieval building in 
connection with not finished const�uction and, �a�ticula�ly, with not finished �o�tal. The�e 
�emained ancient wooden buildings fo� lifting. Bu�nt b�ick laye�s let to unde�stand ��inci�le of 
�ising of big a�e�tu�e a�ches. The t�aces of tem�o�a�y ladde�s of building �e�iod, nests in walls 
fo� fastening of cu�olas, gy�sum moulds of a�ches �emained in the ��emises of �o�tal �a�t.
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Contem�o�a�ies estimated the const�uction by t�ue wo�th. Ruzbekhan w�ote, that 
“mausoleum Khodja Akhmed is one of the most monumental const�uctions of the wo�ld. 
Stagge�ing and �avishing human a�t is ex��essed in a�chitectu�e of mausoleum”.

Mausoleum of Esim-khan. The main facade of mausoleum is tu�ned to the east and 
it is fo�med by �o�tal. The bases of walls a�e �ut of bu�nt b�icks in sizes 25×12×5 cm. The 
�emains of walls with niches a�e the evidences of cu�ola ove� la��ing of mausoleum.

Mausoleum was cove�ed by glazed �lates of blue, da�k – blue – yellow and g�een 
glaze.

Ent�ance to the bu�ial-vault with c�ucifo�m �lanning was situated in the south-easte�n 
wall. A��ow sha�ed a�ches su��o�ted flat a�ch in height 3 m. Floo� was �aved by bu�nt b�icks. 
Const�uction of mausoleum, most likely, is �efe��ed to the XVII c.148

Turkestan Underground Mausoleum. In 1951-1957 yy. the s�ecial scientific–
�esto�ation ��oduction wo�ksho� of the State of Const�uction De�a�tment of Uzbek SSR 
ca��ied out �esto�ation of Khodja Akhmed Yasawi mausoleum. Head of this wo�k T.Ka�umidze 
discove�ed base of mausoleum situated in 10 m f�om the no�th-weste�n wall Bolshoi Aksa� 
in 1954 y.

In 1997 y. Tu�kestan a�chaeological ex�edition continued the �esea�ches. Unde�g�ound 
quad�angula� in �lan building was cleaned out du�ing the wo�ks. Length of its walls is 
diffe�ent: No�th-West – 3,97 m, South-East – 4,1 m South-West – 4,12 m, No�th-East – 4,09 m. 
Size of b�icks is as follows: 28×28×5 cm; 26×26×5 cm; 29×29×6 cm. The ent�ance was in 
the south-weste�n wall with joint co��ido�-d�omos. Thickness of its walls is 0,4-0,5 m, height 
is 1,34 m – 15 �ows of b�ick laying. Inne� size of const�uction is 3,1×3,08×3,14×3,13 m 
width of �ass is 1,2 m.

Const�uction is ove� la��ed by cu�ola in height 2,54 m.

Kok-Kesene Mausoleum is dest�oyed com�letely, but the�e a�e �hotos and desc�i�tions. 
Mausoleum is quad�angula� in �lan with bu�ial vault unde� floo�. Ent�ance is distinguished by 
�o�tal with a�ch-sha�ed a�ch. The main volume is ��esented by the quad�angula�, ��ism, �ass 
octagonal figu�e, sixteen-side d�um and cone sha�ed tent. Mausoleum was facade outside by 
colo�ful glazed b�icks, fo�ming geomet�ical �atte�n and by multicolo�ed mosaic with A�ab 
insc�i�tion inside unde� the cu�ola.

Com�osition of Kok-Kesene mausoleum ��o�o�tions, tent sha�ed cu�ola a�e �ising to 
the t�aditions of Kho�esm a�chitectu�e of the XIV c. The b�ightest sam�le of such a�chitectu�e 
is so called mausoleum of Tyu�yabek-Khanum in Kunya-U�gench. By its style and histo�ical 
situation, Kok-Kesene mausoleum was bu�ied nea� the middle of the XV c. and it is connected 
with the bu�ial of one of the ��ominent Uzbek Khans, ��obably, Abulkhai� Khan149.

Kerderi I Mausoleum is situated on the bottom of d�y �a�t of the A�al Sea. 
Befo�e of excavations the monument looked like ��olonged oval in �lan hillock in sizes 

42×30 m and height about 2,3 m di�ected by long axis the line No�th-South.
Its cent�al �a�t is fo�med by the �uins of �ectangula� cont�action. Thickness of wall base 

is 1,45-1,65 m made of stone �lates. Sizes of const�uction a�e 8×24 m. Const�uction of di-
vided by two c�oss walls fo� th�ee ��emises. B�oken and whole bu�nt b�icks (25×25×5 cm) 
laid a�ound the base and ob its su�face. Some f�agments of glazed and unglazed deco�ative 
�lates with ca�ved and stam�ed o�nament we�e found among b�ick obst�uction.
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Po�tal was built of bu�nt b�icks and it was deco�ated by the belts of glazed and unglazed 
�lates with ca�ved o�nament. Two �ectangula� ��emises of small sizes (6,6×6,5 m and 
7,4×7 m) joint f�om south and no�th to the cent�al fune�al ��emise – zyia�atkhana.

The floo� was �aved by bu�nt b�icks of quad�angula� fo�m in the southe�n di�ection. 
The no�the�n ��emise was gu�khana – �lace of bu�ial. Cu�ola �a�t of unde�g�ound bu�ial 
vault was cleaned the�e unde� the floo�. Cent�al �a�t of cu�ola had been b�oken. But cu�ola 
�emained in the co�ne�s. Cu�ola is �efe��ed to the ty�e “balhi”.

The most inte�esting among findings a�e f�agments of glazed te��acotta �lates with 
ca�ved o�nament. Com�a�ative analysis of f�agments is deco�ative �late’s shows, that this 
o�namental style and technology a�e cha�acte�istic to Cent�al Asian (Kho�esm) and Golden 
Ho�de monuments of the VIV c.

Mausoleum is dated by the middle of the XIV c.150

Kerderi II Mausoleum. Settlement, called conditionally A�al-Asa�, is situated in 
65,2 km f�om mode�n village Ka�ate�en, situated in 370 km to the no�th-west f�om Kzylo�da. 
The village stood on the bank of A�al Sea not long ago, but the sea is on distance 320 km 
f�om it cu��ently.

The total squa�e of A�al-Asa� settlement is 6 hecta�es. Household subjects we�e found 
on the su�face in a big quantity: millstones, ce�amic vessels and thei� b�oken, f�agments of 
i�on and b�onze items.

Building const�uctions a�e badly distinguished now on su�face. They a�e washed out by 
the wate�s of A�al.

Citizens of the medieval settlement we�e engaged in fa�ming. The�e we�e found 14 mill-
stones and situated nea� by ��emises of flou� – khumdana. Flou�-g�inding ��oduction was 
well develo�ed.

Collected glazed ce�amics tu�quoise, da�k blue and black colo�s is the evidence of 
town’s life in the late XIV c.

Su�face, cove�ed by b�oken �ieces of bu�nt b�icks was discove�ed in the ex�lo�ing shaft 
in the de�th 0,3 m. In the cente� of that laying was situated a big vessel-khum, dig u� into the 
g�ound fo� mo�e than one thi�d and cove�ed on to� �a�t by bu�nt b�icks so, that shoulde�s of 
vessel we�e not seen.

The site is “one laye�” and it existed fo� a sho�t time, ��obably, some tens of yea�s. 
Excavations on the site ca��ied in autumn 2005 y. confi�med sho�t life in that settlement. Two 
silve� coins, ��oduced in Golden Ho�de and dated middle of the XIV c. we�e found. The fi�st 
coin – Djuchides XIV c., coinage of Dzhanibek Khan (1341-1357) in Sa�ay al-Djadid (?), 
the yea� is lost. The second coin – Djuchides XIV, coinage of Nau�uz-bek. He �uled in 760-
761 yy. h./1358-1361 yy., coinage of Sa�ay al-Djadid, the yea� is lost. Settlement is �ounded 
by nec�o�olis in sizes 110×400 m f�om the southe�n and south-easte�n sides. Its te��ito�y is 
defined by concent�ation of bu�nt b�ick.

Ruins of cent�al mausoleum a�e localized on nec�o�olis, situated nea� the settlement A�al-
Asa�. Befo�e excavations it was swollen hill in height 1,6 m. Stone laying of outwa�d no�the�n 
wall’s base of mausoleum is well ��ese�ved. It’s made of �lates in th�ee �ows in width 2,2 m.

Maza�, situated in the weste�n secto� of ��olongation 130 m f�om cent�al mausoleum, 
has clean bo�de�s, confi�ming its �ectangula� fo�m. The size of hill is 14,7×11 m, the height 
is 0,2-0,3 m – by its fo�m and location it is identical to the cent�al const�uction of com�lex. 
Su�face is cove�ed by f�agments and hole bu�nt b�icks with dee� line, cut th�ough all s�ace 
obse�ved on many b�icks in cente�.
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The second maza� is situated in 25 mete�s to the East f�om cent�al mausoleum; its size 
is 6×5 m.

 It had been �evealed du�ing excavations, that cent�al mausoleum was di�ected by its 
co�ne�s to the sides of unive�se and it has the fo�m �ectangula� in �lan. The walls of mausoleum 
we�e cove�ed by bu�nt b�icks in sizes 25×25×5 cm. South-weste�n wall �emained on height 
in six �ows of b�icks.

 Inne� s�ace of mausoleum ��esented by the ��emise of gu�khana with sides 5,5×5,5 m. 
Ent�ance to the mausoleum is situated in the weste�n �a�t of const�uction and it is fo�med by 
�o�tal niche in width 2 m. Its �ectangula� flaming and a�ch we�e deco�ated by glazed b�icks 
with he�bal and geomet�ical o�nament and A�ab insc�i�tions. F�agments of deco�ative �ound 
sha�ed b�icks let to su��ose, that the a�ch was su��o�ted on to th�ee qua�te� columns, built 
into the co�ne�s of niche.

Obviously, inne� walls of gu�khana we�e deco�ated by fou� axis niches in de�th about 
1 m with ent�ance in the south-easte�n niche. Ent�ance was established in the south-easte�n 
niche and the main bu�ial of mausoleum was situated in the no�th-weste�n, dee�e� �a�t. Floo� 
of ��emise was �aved by �ectangula� bu�nt �lates in sizes 44×27×6,5 cm.

Seven bu�ials of sagana ty�e we�e �evealed in mausoleum. The exclusion is bu�ial #1, 
situated in no�th-weste�n axis niche. The bu�ial had been �obbed al�eady in ou� days. Const-
�uctive solution of this bu�ial is seen inte�esting and not ty�ical fo� that time. It is �aved 
by stones in a fo�m of cista and it was ove� la��ed by th�ee massive �lates. The�e we�e no 
�emains of bu�ied man in the bu�ial.

The bu�ial situated in the easte�n co�ne� of cent�al hall was �evealed and excavated 
the�e. Bu�ial vault is ��esented by const�uction of eight ho�izontal �ows of b�icks with total 
height 0,46-0,5 m. The width of b�ick laye� by outwa�d line is 1,49. Length of u��e� laye� 
by outwa�d line is 2,95 m. It is ��olonged by the line no�th-west – south-east. Coffin was 
situated inside the bu�ial came�a. On to� it was ove� la��ed by two beams. The dead was 
bu�ied by the ce�emony of body �osition on the back, with head di�ected to the no�th-west-
west, hands a�e ��olonged along the body.

Du�ing cleaning of bu�ial at the left shoulde� was found golden ea�-�ing edged by the figu�e 
of ��edato�’s head and small �edant with stone. The same ea�-�ing was fixed in the �egion of 
foot bones. Ea�-�ings a�e made of stylized head of d�agon, biting his tail and added by stone.

T�easu�e of i�on things was found in the southe�n co�ne� of cent�al hall of mausoleum.
Bu�ials ## 18, 19 joint to the southe�n wall mausoleum.
Two bu�ials #18 and #19 joint to the southe�n wall of mausoleum.
Bu�ial #18 (child’s). The sizes a�e done by the outwa�d laye� of b�ick: length is 104 cm; 

width is 105 cm. Laye� in the fo�m of “fu�-t�ee” consists of 8 �ows of b�icks.
 Cove� of wooden coffin was unde� ove�la��ing and it had sizes as follows: length – 

72 cm, width is 21-25 cm, thickness of coffin’s cove� and its walls was 1,5-2 cm. Skull of 
a child was found du�ing excavations of coffin. Excavation showed that skeleton was in 
��olonged �osition on the back and it was di�ected by head to the No�th.

Burial #19 (childish). Cent�al laye� of bu�ial in length 1,55 m and width 1 m by ve�tically 
�ut b�ick in a fo�m of “fu�-t�ee” was done in th�ee lines: two �a�allel ones joint by co�ne�s. 
The thi�d to� one was established in a fo�m of �hombus sha�ed figu�e fo�med by the fi�st two 
lines of b�icks.

 Cove� of coffin in a �egion of head (no�the�n side) felt unde� the weight of g�ound fo� 
5-7 cm f�om the walls. The sizes of coffin a�e following – length is 1,16 m, width in “head” – 
0,37 cm, height – 0,28 m, width in “legs” – 0,27 cm, height is 0,18 m. The length of skeleton 
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is 0,87 m. Skeleton was in ��olonged �osition on back and it is di�ected by the line No�th-
South. The�e was no tu�n of skull to the South-West.

Burial #20 is situated in the south-weste�n �a�t of cent�al hall. Bu�ial consists of outwa�d 
�ectangula�, inne� one and it is finished on to� of sagana by one �ow of b�icks with b�icks 
equal to two whole b�icks and one fou�th �a�t. The sizes of sagana a�e following: length is 
2,3 m, width is 1,4 m. The deceased was bu�ied in a coffin. Cove� of coffin had two laye�s: 
of two beams fastened in cente� by wood. The no�the�n side wall (in heads) consists of two 
laye�s and it is five-sided. The sizes of coffin a�e following: length is 1,84 m, the width of 
no�the�n side (in head) is 0,6 m, the height is 0,3 m, the width of southe�n side (in legs) is 
0,24 m and height by the sides at the easte�n walls is 0,2 m.

Skeleton in length 1,4 m was in ��olonged �osition on his back and the skull was tu�ned 
slightly by facial �a�t to the South-West. The left a�m was ac�oss the body and hand laid to 
the �ight side of s�inal. The �ight a�m was ac�oss the body and the legs we�e in ��olonged 
�osition. The skull had the t�aces of cuts.

Burial #21 was situated in the no�th-weste�n �a�t of mausoleum. Bu�ial #22 was close 
f�om the no�the�n �a�t; bu�ial #20 was close f�om the weste�n �a�t. Sagana consisted of 
outwa�d and inne� �ectangula� fo�med of standa�d size bu�nt b�icks. To� �a�t of sagana was 
made of b�icks in one �ow in width fo� the length of two b�icks. The sizes a�e following: 
length is 2 m, width is 1,38 m. Coffin was situated lowe� than low �a�t of b�ick laye�. The 
sizes of bu�ial �it a�e following: by the line No�th-South is 2,05 m, West-East is 1,4 m. Coffin 
had following sizes: length by the line No�th-South is 2 m; width in “heads” is 0,67 m, in 

“legs” is 0,35 m. The bottom was fo�med of fou� beams in width 10-15 cm, thickness is 2 cm. 
The height of coffin in ‘head’ is 0,3 m. Skeleton in length 1,67 m was in ��olonged �osition 
on his back and tu�ned by head to the No�th, hands a�e slightly cu�ved.

In the bu�ial #21 on the de�th 0,3 m f�om the laye� we�e obse�ved the t�aces of cane floo� 
and ove�la��ing unde� it (thickness 7-10 cm) laid ac�oss the bu�ial. Excavation was ca��ied 
out afte� the �emoval of ove�la�.

Burial #22. The const�uction above the bu�ial is situated nea� the no�the�n co�ne� of 
mausoleum and it consists of outwa�d and inne� �ectangula�. It is cove�ed by one �ow of 
bu�nt b�icks. The sizes of sagana a�e following: length is 2,37 m; width is 1m.The sizes of 
bu�ial �it a�e 1,95×0,82 m. Bu�ial was done in a coffin with following sizes: length is 1,87 m, 
width in “heads” is 62 cm, in length is 38 cm; the height is simila�-24 cm. Cove� of coffin was 
fo�med of fou� beams in width 12-15 cm, bottom-of th�ee beams in width 17 cm, thickness of 
beams is 2 cm. Skeleton in length 1,74 m laid in ��olonged �osition on his back. The skull 
was slightly tu�ned by facial �a�t to the South-West, the left a�m was ��olonged along the 
body, the �ight a�m was cu�ved and hand was on stomach (finge�s laid in the a�ea of �elvis). 
Dividing wall of bu�ials 21 and 22 is one and the same fo� the both of them and the bu�ials 
we�e done in one and the same time.

In the no�the�n �a�t of mausoleum’s �o�tal we�e done excavations on the squa�e 2,5×5 m. 
Du�ing the wo�ks was �evealed the dest�oyed in weste�n di�ection �o�tal a�ch conse�ved in 
such �osition by twenty-centimete� laye� of b�ick f�agments of façade and no�the�n walls of 
mausoleum washed out by sea to the no�the�n side. The a�ch sha�ed laye� of standa�d size 
b�icks (25×25×4,5 cm) in one �ow with laye�s of g�ey colo� infusion between the �ows. Inne� 
side of a�ch (southe�n) was deco�ated by �ieces of small b�icks (9,5×5×2,5 cm) cove�ed by 
blue colo� glaze. The�e we�e fixed 41 b�icks �ut in one �ow ho�izontally fo�ming outwa�d 
side of a�ch. Su��osedly, the wooden block in size 18×7 cm was fixed unde� “sub hill” b�icks. 
O�namentation could be in a fo�m of belt in “chess” o�de�. On the ��esent line of glazed 
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b�icks obse�ved above we�e seen afte� 23 �ows of laye� (account f�om “sub hill” b�ick and 
highe� afte� two joint �ows �e�eated twice. F�om inne� side of laye� we�e fixed two �ows of 
b�icks �ut ve�tically and thickness of infusion in that laye� �eached 2 cm and ho�izontal laye� 
of seve�al b�icks joint to two ve�tical laye�s of b�icks closely.

In the southe�n co�ne� of cent�al hall of mausoleum unde� the floo� was discove�ed the 
t�easu�e of i�on things.

Const�uction of mausoleum is �efe��ed to the middle of the XIV c. and to the sometime 
could be �efe��ed the bu�ials in them151.

Abat-Baitak Mausoleum is situated in 12 km to the south of Taldysay village of 
Khoblandisky �egion of Aktobe oblast on the to� of wate� division section of �ive�s Bolshaya 
Khobda and its left b�anch �ive� Ka�asu in Besko� canyon. Mausoleum was mentioned 
fo� the fi�st time in famous wo�k of P.Rychkov “To�og��hia O�enbu�gskaya”, whe�e it is 
said, that in 1750 y. enginee� Rigelman discove�ed and d�ew “small stone const�uction like 
�y�amids wick Ki�gizes called astana and it is said the�e, that noble �eo�le we�e bu�ied 
the�e and they call Baitan and they announced him, Rigelman, that the�e in ancient times 
was town…”152. It is mentioned like the essential monument of a�chitectu�e of the Late 
Middle Ages in the wo�k of famous O�enbu�g scientist of ��e �evolution time A.I.Kastanie� 
devoted to the memo�ial monuments of the Kazakh ste��e153. A��a�ently, the fi�st measu�ing 
of mausoleum was done by enginee� G.Ge�asimov in the yea� 1947. He made measu�es of 
al�eady dest�oyed mausoleum. By his data the low s�ace of monument is ��esented like 
octagon154. It was ��omoted by the dest�oy of the southe�n �a�t of monument (‘�o�tal’) 
what b�ought to not sim�le inte���etation of its a�chitectu�al �lanning view by following 
�esea�ches.155 M.Mendikulov su��osed that ��esent mausoleum is �efe��ed to the “cent�ic-
tent” ty�e of bu�ial const�uctions and it has the quad�angula� �lan (8,13×8,25 m ) by outwa�d 
contou� of walls156. S.I.Adjigaliev �econst�ucted �lan of mausoleum like one came�a �o�tal-
tent const�uction (9,25×9,8 m). The most full histo�ical-a�chitectu�al �esea�ch of mausoleum 
belongs to the above mentioned scientist.157

At the beginning of the 60-es a�chitect and s�ecialist on �esto�ation A.Itenov wo�ked out 
�lan of conse�vation (with elements of �econst�uction) of mausoleum. As it is becoming clea� 
now wo�king out of mausoleum’s �lan was done without ��o�e� account of the initial �lan of 
const�uction: enough a�chaeological �esea�ches of the medieval wall’s base we�e not ca��ied, 
but M.Mendikulov dated Abat-Baitak by the fi�st qua�te� of the XIII c. and he su��osed 
that it was built ��obably in the �e�iod of close contacts of Ki�chaks with Kho�esm. But 
S.I.Adjigaliev �efe��ed its building to the eve of the XIV–XV cc. by a�chitectu�al-style featu�es 
and also on the base of analysis of the legend accom�anying the monument158. We note that 
the same ty�e mausoleum Kesene in South U�al �egion is dated su�ely by the XIV c.159

A�chaeological excavations in the yea� 2004 we�e ca��ied out on two main sections: 
inside gu�khana ��emise (on all squa�e) and on the section of zia�atkhana ��emise which was 
made somewhe�e160. Laye� of building deb�is and dust in thickness f�om 0,7 u� to 1,1 m was 
collected on that sections du�ing many centu�ies of the existence of monument.

The initial floo� of ��emise �aved by the bu�nt b�icks was �evealed on the section of 
zia�atkhana in the �esult of a�chaeological wo�ks. It was done on the de�th 1,1 m f�om the 
level of mode�n day su�face. B�ick �aving was fixed clea�ly in the weste�n and the easte�n 
�a�ts of a ��emise. The width of zia�atkhana by the line No�th-South is equal to 2 m.

It was not �ossible to define the width of doo� a�e�tu�e, because the �a�t of a ��emise 
situated along cent�al axis whe�e the ent�ance to mausoleum was situated it was dest�oyed. 
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But the�e is the base to su��ose that doo� a�e�tu�e was established in the niche on the de�th 
0,5 m and the width not less than 5 m. The weste�n co�ne� of that niche was fixed clea�ly.

Also it is not �ossible to define the width of doo� a�e�tu�e connecting zia�atkhana and 
gu�khana as the dividing wall was dest�oyed essentially.

The t�aces of the initial easte�n and the �a�t of southe�n wall of zia�atkhana we�e ove�la� 
by the latest “�esto�ed” laye� by the mode�n b�ick on cement infusion. So it was a success 
to fix only the base (1-2 �ows of b�icks) of inne� side of the southe�n wall in the easte�n and 
weste�n co�ne�s of ��emise. No�th-weste�n and no�th-easte�n co�ne�s by the level of the 
initial floo� we�e �evealed clea�ly.

Thin (0,7-0,9 m) laye� of deb�is and building �emains we�e located in gu�khana and 
on the �lace of zia�atkhana. Squa�e of gu�khana was 5,2×5,2 m. Cleaning was ca��ied out 
on all squa�e of ��emise. On the de�th 0,7-0,9 m the�e we�e �evealed the �emains of floo� 
�aved by the quad�angula� bu�nt b�icks afte� cleaning of all squa�e. But in the �esult of 
the nume�ous �e-excavations (const�uction of bu�ial �its) that �aving �emained only on the 
se�a�ate sections.

Afte� cleaning of all squa�e of ��emise the�e we�e �evealed bu�ial �its of seve�al bu�ials. 
The �its we�e filled by g�ound and �ieces of bu�nt b�icks. It is become clea� that bu�ial 
const�uctions (sagana) we�e dest�oyed in all cases and the bu�ials had been o�ened. Th�ee 
bu�ial �its we�e cleaned out.

Burial # 1 is situated in the cente� of no�the�n half of gu�khana ��emise. The walls of 
bu�ial �it we�e cove�ed by bu�nt b�icks of half size (24×12×5 cm) on alabaste� infusion. 
The bottom of bu�ial box was cove�ed also by the quad�angula� bu�nt b�icks. The width of 
bu�ial box is 0,8 m, the length is 2,25 m. The de�th of bottom f�om the level of the initial 
floo� is 1,5 m.The height of wall laye� of bu�nt b�icks was in 12 �ows. Laye� of the no�the�n 
and southe�n wall was situated highe�, fo�ming the a�ch box ove�la�. Pieces of whole bu�nt 
b�icks, bones of human skeleton, and f�agments of bu�nt wood we�e found in the bu�ial’s �it 
filling.

Skeleton of bu�ied was cleaned out on the bottom of bu�ial box. U��e� �a�t of b�east 
and shoulde� unde� the laye� of wooden beams �emained in situ. The bu�ied man was adult 
judging by teeth enamel and sizes of bones tell about a big size of bu�ied. On the bottom of 
�it among wooden �emains we�e found i�on details of coffin’s fastene�s (�lates, fastene�s, 
co�ne�s). Among those details was found i�on mace with �ibbon sha�ed bush fo� handle. 
Its total height is 19,5 cm, diamete� of bush is 2,6 cm. G.A.Fyodo�ov-Davydov conside�ed 
that found ty�e of wea�on was not usual fo� nomads161. But late� he mentioned that kind 
of “bushes” in the a�mament of wa��io�s-citizens, noting that wea�on was not diffe�ent 
than a�mament of “ste��e inhabitants”162. P�obably, in ��esent case that bush se�ved like 
sce�te�.

Monumental cha�acte� of bu�ial const�uction, location of bu�ied in the cente� of 
gu�khana, finding of bush tell about the high �ange of bu�ied, fo� who, su��osedly, was built 
such mausoleum.

Burial #2 is situated to the south f�om the bu�ial #1. It was common bu�ial �it (2,1×0,8 m 
de�th 1,6 m) filled by g�ound, �ieces of bu�nt b�icks. Seve�al bu�nt long facial b�icks we�e 
found among them.

Burial #3 is situated to the south of bu�ial #2. Bu�ial �it was cove�ed by the bu�nt b�icks 
in ten �ows on alabaste� infusion. The length of fo�med box is 2,05 m, width is 0,8 m and 
the de�th is 1,5 m. On the bottom of box was found not dest�oyed female skeleton in length 
1,45 m. Skeleton was ��olonged on its back and it was di�ected to the west, hand of the left 
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a�m was situated in the a�ea of �ubis, the �ight a�m was ��olonged along the body. On the 
�lace of clothes we�e found �ieces of golden th�ead f�om the clothes o� bu�ial savan of 
bu�ied woman.

“Mausoleum of Abat Baty�” was the base of fo�ming of the Kazakh nec�o�olis of the 
XVII – ea�ly XX centu�y consisted of �aw mausoleum and ensemble of mo�e than 200 bu�ial 
stella-ku�yltases163.

Kesene mausoleum simila� to Abat-Baitak is situated in the South of Chelyabinsk oblast 
nea� Va�na village. It is known among local citizens like “Tame�lan Towe�”164. It att�acted 
attention of such known �esea�che�s like P.I.Rychkov, P.S.Pallas, A.I.Kastanie�. In the yea� 
1889 E.A.Pet�i ca��ied out excavations and discove�ed the �emains of th�ee bu�ials. Remains 
of silk clothes we�e found with the bu�ied �eo�le. F�agment of wooden cudgel (shok�a�) 
was found the�e. It was of �ink colo� and the�e we�e found also ea�-�ing and finge� �ing what 
let to �efe� Kesene town to the XIII–XIV cc.

Com�a�ison of these two monuments- mausoleums of Abat Baitak and Kesene shows 
that they a�e analogous not only by outwa�d a�chitectu�al view and const�uction, but they 
have simila� main �a�amete�s. The both mausoleums have the �ectangula� in thei� base.

A��a�ently, mausoleums we�e discove�ed and �esea�ched by U�al a�chaeological 
ex�edition of A.Kh.Ma�gulan Institute of A�chaeology on the nec�o�olis of Zhaiyk site in 
subu�bs of U�alsk town a�e close to Abat Baitak mausoleum by �lanning and a�chitectu�al 
cha�acte�. It is s�ecially so called “small mausoleum”. They a�e dated by the time of life of 
site situated nea�, what means by the late XII-fi�st half of the XIV c.165

Mausoleums looked like the �ectangula� const�uctions f�om outwa�d side (sizes 9×12 m 
of small one (the sizes a�e simila� to the sizes and ��o�o�tions of mausoleums Abat Baitak 
and Kesene) and 12,85×19,5 m of small mausoleum), each c�owned, su��osed, by two 
cu�olas. The southe�n facades we�e fo�med in a fo�m of �o�tals.

Building of these mausoleums can be �efe��ed mo�e o� less su�ely to the time of sho�t, 
but intensive develo�ment of Golden Ho�de town cultu�e. This is the �e�iod of Khan Uzbek 
�ule (1313-1339 yy.) when Islam became the state �eligion officially in Golden Ho�de. As 
it is known the big �ole in his �aise to the c�own was �layed by “Kho�esm �a�ty” headed 
by �owe�ful Kutlak-Timu�. Exactly f�om that time eve�ywhe�e on the te��ito�ies of Golden 
Ho�de was seen the intensive influence of Islam what was going afte� the limitless ��o�aganda 
of missione�s.

Mausoleum of Koblandy. The �uins of Koblandy Baty� mausoleum a�e situated in the 
no�the�n bo�de� of aul Zhi�enko� of Khobdinsky �egion, Aktobe oblast, on the left bank of 
Uly-Khobda Rive�.

The �lace whe�e the mausoleum is situated is the highest �lace of �ive� bank. This is the 
single �lace not flowed in the �e�iod of s��ing flow.

In the �esult of a�chaeological excavations in the yea�s 2004-2005 the�e we�e �evealed 
contou�s of mausoleum: �ectangula� in �lan with sizes 11,6×8,5 m. 

The weste�n co�ne� is the most ��ese�ved �a�t of the mausoleum’s �emains. Laye� in five 
�ows of b�icks has been ��ese�ved. The�e a�e distinguished two sizes of b�icks: quad�angula� 
25×25×5 cm which se�ved as the main building mate�ial and the �ectangula� ones with sizes 
12×25×5 cm. 

The southe�n co�ne� is ma�ked by the ��ese�ved b�ick laye� in height two �ows. Outwa�d 
�a�t of the southe�n co�ne� is obse�ved clea�ly. The ��ese�ved height is in fou� �ows of b�icks 
and solution  – 25 cm.
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 Medieval bu�ials we�e �evealed inside the mausoleum.
Burial# 1 is dest�oyed and it is ��olonged by the line No�th-West-South-East (–37 deg-

�ees).The length of the bu�ial �it is 2,67 m and the width is 1,35 m, the de�th is 1,8 m. One 
whole b�ick and the b�oken b�icks we�e discove�ed du�ing excavations of bu�ial �it. Among 
the findings the�e was f�agment of i�on thing in a fo�m of hook.

Burial #2 is situated at the southe�n-easte�n wall of mausoleum in 1,6m f�om the fi�st 
bu�ial. It is di�ected by the line No�th-West-South-East. Pedestal fo� coffin of two �aw b�icks 
with sizes 26×26×5 cm was established on the bottom of bu�ial �it at the �lace of head 
and low �a�t ac�oss the bu�ial �it. The bu�ial was done in wooden coffin. Wooden �a�t and 
beam’s f�agments and also i�on nails fo� fastening of coffin’s cove� a�e being ��ese�ved.

The bu�ied laid by his head to the No�th-West and tu�ned by his face to the South-West. 
By the ��evious definition of anth�o�ologist A.O.Ismagulova who took �a�t in excavations, 
the skeleton f�om the bu�ial #2 belonged to a young gi�l at the age of 16-18 yea�s old. In the 
a�ea of ce�vical �a�t the�e we�e found beads, glass beads, things made of co�al, �endant in a 
fo�m of metal �late.

Burial #2A was situated ove� the bu�ial #2. Its bottom was situated on the de�th 40 cm 
f�om the level of mausoleum’s floo�. The�e we�e b�oken �a�ts of child’s tibias bone.

Burial #3 is �obbed. The bu�ial �it was t�a�eze fo�m in �lan: length 2 m, width at the 
head – 0,75 m, at legs – 0,45 m, and de�th –1,2 m. Bones of skull, finge�s, and �ibbon’s 
�ieces we�e found du�ing excavations. The bu�ial was done in a coffin made of thin boa�ds. 
The skeleton of bu�ied was in ��olonged �osition on his back. The�e we�e absent following 
�a�ts: skull, colla� bones and some left side �ibbons and bones of the left a�m. The�e we�e no 
com�lete �a�ts of �elvis bones and sac�um. The�e we�e not found also any nails fo� coffin’s 
boa�ds fastening.

A�chaeological excavations defined that Koblandy mausoleum consisted of two 
�a�ts: gu�khana with bu�ials and zia�atkhana. Gu�khana occu�ied one thi�d �a�t of inne� 
mausoleum’s squa�e. Bu�ials we�e situated in the o��osite side f�om the ent�ance. All fou� 
bu�ials a�e �efe��ed to diffe�ent times. Mo�eove� the bu�ials #2 and #3 we�e done in g�ound 
bu�ial �it and the �est ones #2 and #2A we�e done in vaults made of �aw b�icks. The �esea�ch 
of bu�ials let to make following conclusions: mausoleum was built in Moslem style. But in 
the bu�ial ce�emony togethe� with Islam ce�emony took �lace ��e Islam ste��e ce�emonies 
what is ��oved by the bu�ials in wooden coffins and the things found in the bu�ials.

The bu�ials a�e dated by the XIII–XIVcc166.

Small Mausoleum of Zhaiyk town. Nec�o�olis is situated in 2 km to the No�th-West 
f�om Zhaiyk town. It is situated on Swistun Mountain which has in that �lace the view of 
wide �lateau with hills. The�e we�e 5 such hills totally. B�oken �a�ts of bu�nt b�icks we�e 
found on its su�face.

Excavations of one of such hills �evealed the �emains of two came�a mausoleum fo�med 
of bu�nt quad�angula� b�icks and faced by �olych�omic glazed �lates. 

The walls and floo�s we�e dest�oyed �a�tially. The floo�s a�e ��ese�ved only on the half 
of each ��emise’s squa�e. It is seen obviously that like othe� mausoleums it was taken off fo� 
the �e�eated use of building mate�ials: b�icks and facial �lates.

The const�uction was built without the base. Its �ole is �layed by th�ee laye�s of b�icks 
lowe� than the level of ancient day su�face. Wall laye� was done of b�icks on the solution 
of ‘black’ g�ound clay. The size of b�ick is 25×26×25-26×5 cm and the�e was used also the 
b�ick of half size.
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The mausoleum looked f�om outwa�d like the �ectangula� in sizes 9×12 m c�owned by 
two cu�olas. The south-weste�n wall was fo�med in a sha�e of �o�tal. Its thickness is 2,25 m 
and the thickness of the �est walls of const�uction is 1,75 m.

The ent�ance in �o�tal niche’s cente� was going to the ��emise #1 (5,5×3,5 m) what was 
zia�atkhana. Sufas in width 1,25 m and height about 0,4 m we�e situated in the left and �ight 
sides f�om the ent�ance along the easte�n and weste�n walls. The edges of sufas we�e cove�ed 
by the quad�angula� b�icks and inne� s�ace was filled by black ea�th g�ound. P�obably its 
width and volume at the same time had been inc�eased at the ex�ense of niche situated behind 
the sufas in the easte�n and weste�n walls. The floo� of the ��emise in sizes 2,75×3,5 m was 
cove�ed by the quad�angula� bu�nt b�icks �ut on yellowish clay on lime solution.

The �ass in cente� of the no�th-weste�n wall (the t�aces a�e not obse�ved) led to gu�khana 
(��emise #2 in sizes 5,5×5,5 m) which was the bu�ial vault itself. The middle �a�t of b�icks 
is 27 cm f�om co�ne� to co�ne�. That �aving was cove�ed by quad�angula� b�icks. Along the 
southe�n, weste�n and easte�n walls was �ut one �ow of quad�angula� b�icks and along the 
no�the�n one-fou� �ows. P�obably, f�om one side the�e was sufa installed in width 1,25 m. On 
the floo� of ��emise #2 the bu�nt b�icks we�e �ut in two laye�s. In the cut it was seen that on 
the g�ound was the laye� of yellow clay in thickness 5-7 cm on which was the laye� of black 
ea�th g�ound in thickness 7-10 cm. One �ow of hexagonal b�icks is �ut on it.

The single bu�ial in gu�khana is situated almost in the cente� in f�ont of the sufa at the 
no�the�n wall. The bu�ial �it in sizes 2,55×1,15 m, in de�th 1,6m is di�ected by its long axis 
to the East-West. The b�ick �aving of floo� is absent and in the filling of bu�ial �it was found 
the majo�ity of glazed �lates and small b�icks. The walls u� to the bottom of bu�ial �it a�e 
cove�ed by b�icks. In the laye� the�e we�e also the b�icks of half size. The b�icks in the bu�ial 
�it a�e diffe�ent f�om the b�icks in wall laye� and floo� �aving. The bu�ial came�a has inne� 
sizes 2,0×0,7 m.

The bu�ial was �obbed com�letely. The biggest �a�t of b�icks f�om the laye� of bu�ial 
vault has been taken off. Skeleton was dest�oyed and the�e we�e discove�ed only the skull, 
some long bones of edges and the �a�t of �elvis bones. The skull and some bones lay in the 
no�th-weste�n co�ne� of bu�ial �it, on the �emains of box’s walls. In the floo� laye� of bu�ial 
vault the�e we�e discove�ed i�on tool, nails (16 �cs.), b�onze bells (2 �cs.), small i�on knife, 
cone sha�ed thing, ��obably, bell. 

The �evealed details of �lan let to inte���et ��esent a�chitectu�al const�uction like faced-
cu�ola two-came�a mausoleum.

Simila� ty�e of mausoleums in Cent�al Asia was fo�med to the second half of the XIV c., 
to the end of the XIV c. c�eative sea�ch of a�chitects in that di�ection of a�chitectu�e �eached 
its culmination167.

One came�a mausoleums a�e mo�e cha�acte�istic fo� Golden Ho�de memo�ial a�chitectu�e. 
The ce�emony of bu�ial kike co��s �osition by its head to the no�th-west, clothes, with �e�sonal 
things, in wooden coffin on the bottom of bu�ial �it in b�ick bu�ial vault co��es�onds to the 
bu�ial ce�emony of nomads, ado�ted Islam not long adv.168

Big Mausoleum of Zhaiyk Site. The single hill on Swistun-mountain which was not 
�loughed is the highest hill whe�e was established once the t�i�le �oint.

A�chaeological excavations unde� two-mete� thickness of deb�is, fo�ming the hill, 
�evealed a�chitectu�al �emains of a “Big Mausoleum”.

Befo�e excavations the hill had oval in �lan fo�m, ��olonged by di�ection no�th-south. 
The sizes of hill a�e 50×37 m, the height above the su��ounding su�face is 2,5 m. At the 
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no�the�n end of hill to the east and the west we�e situated symmet�ically two �ound sha�ed 
in �lan holes in diamete� 10-15 m and de�th 1,2-1,8 m.

Wide, once fenced �ectangula� in �lan ya�d in sizes a���oximately 50×25-27 m was 
not �evealed, com�letely. It was situated f�om the southe�n side and well �eadable in mic�o 
�elief.

Only the weste�n �a�t of ya�d in length 17,3 m, thickness 1, and 9 m was cleaned out. The 
base of wall was fo�med of quad�angula� bu�nt b�icks (22×22×6 cm) in height in two �ows; 
the u��e� �a�t of wall was cove�ed by �aw b�icks in sizes 22×22×6 cm and 40×20×7 cm.The 
edges of walls we�e cove�ed by bu�nt b�icks and inne� �a�t was fo�med of �aw b�icks. The 
a���oximate distance between the easte�n-weste�n walls is 24 m.

 Afte� taking off the fi�st laye� the�e we�e discove�ed two massive �aw b�ick walls-
easte�n and weste�n. They a�e di�ected f�om the South to the No�th, it means along the long 
axis of hill, �a�allel and a�e on distance 7 m f�om each othe�. Thei� thickness is about 2,5 m. 
Only the edges of walls a�e cove�ed by �aw b�icks (40×25×9-10 cm, 30×25×8 cm) in two 
�ows and inne� s�ace is filled by deb�is (b�oken of �aw and bu�nt b�icks).

F�om the southe�n side on the de�th 2,45 m unde� the dense filling of bu�nt b�icks by 
the di�ection West-East the�e was �evealed laye� by the quad�angula� bu�nt b�ick. The width 
of laye� is 2,5 m, length f�om the east to the west is 16,5 m. Diffe�ent quantities of b�ick 
laye�s – f�om 1 to 6 �emained on the se�a�ate sections. Outwa�d �ows of laye�s a�e fo�med of 
accu�ately �ut whole and half b�oken �ieces of b�icks. F�om the level of the thi�d laye� of the 
laying, to the southe�n and south-weste�n sides f�om that wall was cleaned �aving of floo� by 
the quad�angula� bu�nt b�ick going unde� �aw b�ick �a�allel walls (counte�fo�ce’s) and the 
southe�n edge of excavation. St�ong �olishing of b�ick’s su�face b�oken ones ��oves, that it 
was �aving of ya�d. The same �aving was cleaned also f�om the weste�n side of const�uction 
and to the west f�om the weste�n �aw b�ick wall.

Wooden boa�ds in thickness 15-18 cm we�e installed along the southe�n outwa�d wall, 
on the weste�n and easte�n sections on the level of 4-5 b�ick laye�s. They we�e installed in 
the laying to the �ight and to the left side f�om the �ass, which is defined, most likely by 
st�ong �olishing b�ick’s su�face. The �ass had the width a���oximately 3,8-4 m ��obably, it 
was the width of not doo� a�e�tu�e itself, but the niche in the middle of which was the doo�, 
leading to the fi�st ��emise of mausoleum. Finally the�e was �evealed the main (southe�n) 
façade of building with joint to it two �a�allel �aw b�ick counte�fo�ce’s, the�e was �evealed 
and cleaned �a�tially the level of joint f�om the south and west wide fenced ya�d.

Premise #1 (4,4×4,4 m) is situated behind the �o�tal, f�om which was going doo� 
a�e�tu�e to the ��emise. To the �ight and to the left side the�e we�e established two dee� 
in all length of ��emise sufas (de�th 2,2 m, height 0,45-0,5 m), inc�easing its volume two 
times. The edges of sufas we�e cove�ed by the quad�angula� bu�nt b�icks. In the filling 
of sufa the�e was black and g�ey ea�th g�ound and deb�is. In case su��osition that sufas 
we�e ove� la��ed by a�ches, then the squa�e of ��emise #1 is inc�easing two times and 
get the fo�m of the ��olonged �ectangula� in sizes 8,8×4,4 m, and above the quad�angula� 
�a�t of ��emise, ��obably, the�e was cu�ola ove� la��ing. All middle �a�t of ��emise #1 is 
occu�ied by cent�al sufa in a fo�m of sub bu�nt b�icks �ectangula� �latfo�m (2,75×2,2 m). 
Its �emained height is 0,34 (five laye�s of bu�nt b�icks in the laye�s �latfo�m’s edges). The 
edges of �latfo�m a�e �ut by 2-3 �ows of quad�angula� b�icks; the�e was filling inside by 
the ea�th g�ound and b�ick b�oken �ieces. The floo� of ��emise f�om the both sides of 
�latfo�m was cove�ed by blue glazed hexagonal �lates. The width this laying f�om the 
no�th-easte�n side is 0,8 m f�om the South-easte�n it is 0,3 m. Blue �lates of �aving a�e 
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�olished st�ongly, cut and lost in some �laces. The �est squa�e of floo� is �aved by sim�le 
quad�angula� bu�nt b�icks in sizes 23-24×23-24×5 cm, which we�e used also in laying 
of walls of all ��emise. Outwa�d, “facial” sides of walls we�e �ut by b�icks of half size  
(11,5-12,5×24-25×5 cm), and in the laying of wall’s body the�e we�e b�icks in sizes 
20×25×5 cm, 21×25×5 cm.

Among �eculia�ities of const�uction it is necessa�y to note, that the easte�n wall of 
building is thicke� than the weste�n one: 2-2,1 m and 1,95 m consequently.

The wall in thickness 2,05 m se�a�ates the ��emise #1 f�om the quad�angula� #2169. As 
it was defined it was the main ��emise of mausoleum – “gu�khana” (8,8×8,8 m). It was 
dest�oyed com�letely so, that oven the floo� �aving b�icks we�e taken off. The �emained 
of �aving ��ove the existence of �aving: ��ese�ved small sections of laye� by quad�angula� 
b�icks and the line along the southe�n wall, made of b�oken �ieces of blue glazed �lates.

“The �ost” in sizes 0,65×0,65 m, in height 0,5 m made of bu�nt b�icks was discove�ed 
in f�ont of the doo� a�e�tu�e to the ��emise #2 in 1 m inne� line of southe�n wall. This “�ost” 
can be inte���eted like the base of wooden column. Mo�e ove� it is situated exactly on the 
cent�al axis of mausoleum. But its location exactly in f�ont of the ent�ance and absence of 
the t�aces of the analogous to it �ai� �ost at the no�the�n wall make us to �efuse still f�om 
such inte���etation.

In the ��emise the�e we�e cleaned six adult and five bu�ials. All bu�ials a�e di�ected by 
thei� heads to the west. The�e was. The�e was obse�ved clea� �ositioning in location of bu�i-
als: fou� child’s bu�ials we�e located to the left side f�om the ent�ance at the weste�n wall, fou� 
adults’ at the easte�n wall and two ones by the cente� of ��emise unde� the �latfo�m-mastaba. 
Only one child’s bu�ial a��ea�ed at the easte�n wall of gu�khana, in its no�th-easte�n co�ne�.

In the cente� of no�the�n half of the ��emise #2, in 1,9-2 m f�om the no�the�n wall 
�emained the t�aces �ectangula� �latfo�m-mastaba in sizes 3,0×2,8 m. It is not �ossible to 
define now the height, but a��a�ently, it was about 0,5 m, like the �latfo�m in the ��emise #1. 
Its edges we�e �ut by one �ow of bu�nt b�icks on ganch (lime) solution. Mastaba was 
dest�oyed com�letely. The t�aces of south-easte�n and south-weste�n co�ne�s a�e ��ese�ved 
well com�a�atively. The t�aces of simila� in such cases bu�ial const�uctions not obse�ved 
because of the com�lete dest�oy above othe� bu�ials of gu�khana. Two bu�ials (#1 and #5) 
unde� that �latfo�m a�e also dest�oyed and �obbed. Most likely, they a�e cent�al ones and, 
a��a�ently, the ea�liest bu�ials of all com�lexes.

Fou� adult’s bu�ials – ## 2, 3, 6 and 7 a�e situated along the easte�n wall of gu�khana.
As it was noted above, the child�en’s bu�ials ##4, 8, 9 and 10 a�e situated in �ow along 

the weste�n wall and only child’s bu�ial #11 was in the no�th-easte�n co�ne� of gu�khana.
Burial #1 was done in the �ectangula� b�ick bu�ial vault in sizes 2,1×0,76 m on the 

de�th 0,86 m f�om the level of floo�. The height of the �emained laying of walls of bu�ial 
vault is 0,66 m, The floo� of bu�ial vault was built of the quad�angula� and �ectangula� bu�nt 
b�icks. The bu�ial vault was ove� la��ed by quad�angula� and �ectangula� b�icks. The bu�ial 
was �obbed and dest�oyed. Skeleton was situated in the neighbo�ing �a�allel situated bu�ial 
#5. Du�ing cleaning in the filling of the bu�ial �it the�e we�e found f�agments of colo�ed 
alabaste� �laste�ing, f�agments of �lates with gold �ainting. On the bottom of bu�ial vault at 
the easte�n and weste�n walls the�e we�e discove�ed f�agments of i�on nails f�om wooden 
coffin, two finge�s. The nails in sizes f�om 10 to 13 cm length a�e simila� to the discove�ed 
in the bu�ial of “Small mausoleum”170.

Bu�ial #2 is situated to the �ight side f�om the ent�ance to the ��emise close to the 
easte�n wall. The size of bu�ial �it is 2,35×1,2 m, de�th is 1,15 m along the long (no�the�n and 
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southe�n) walls we�e made the shoulde�s in width 20 cm, �equi�ed, ��obably, fo� const�uction 
of wooden o� b�ick (in a fo�m of a�ch) ove� la��ing. The t�aces of ove� la��ing a�e not foxed. 
In the bu�ial chink in width 0,8 m the�e we�e discove�ed f�agments of wooden coffin. Not 
dest�oyed skeleton of bu�ied, �ut on black, to the west by his head was cleaned. In the filling 
of bu�ial �it the�e we�e found f�agments of �aintings. Bu�ial invento�y is absent.

Burial #3 is situated nea� by �a�allel to the bu�ial #2 Du�ing excavations on the de�th 
0,45 m the�e was discove�ed the obst�uction of the quad�angula� bu�nt b�icks, a��a�ently, 
f�om the b�oken ove� la� of bu�ial vault. The bu�ial was done in the �ectangula� g�ound 
�it in sizes 2,4×1,34 m on the de�th 1,1 m. The bu�ial �it along the along sizes has the 
shoulde�s in height 35 cm, in width u� to 24 cm. On the shoulde�s �emained the laying of the 
quad�angula� bu�nt b�icks: six �ows in height on the southe�n wall and not full th�ee �ows 
on the no�the�n wall. The bu�ial was �obbed, location of bones of bu�ied is dest�oyed. The 
bu�ial invento�y is not ��ese�ved. Du�ing cleaning of the bu�ial �it the�e we�e discove�ed the 
�ieces of clothes’ fab�ic, b�oken �ieces of glazed �aintings. Along the no�the�n wall, nea� the 
skull was ��ese�ved the f�agment of boa�d f�om wooden coffin, b�oken �ieces of i�on nails 
and f�agment of fastening in a fo�m of �late.

Burial #4 is situated to the left side f�om the ent�ance to the ��emise, close to the weste�n 
wall. The bu�ial �it on to�, on the level of floo� of gu�khana is built by the quad�angula� bu�nt 
b�icks. Afte� the �emoval of b�ick laye�s is seen clea�ly the bu�ial s�ot in sizes 1,4×0,85 m. 
in the no�the�n wall of bu�ial �it on. The de�th 0,75 m was built the side hole in sizes 
1,28×0,5×0,35 m. The bu�ial was done is coffin. The skeleton was in a bad safety and it 
was di�ected by its head to the west. The hole was ove� la� by �ow b�icks (15 �cs.) in sizes 
40 - 42×24 - 26×7- 9 cm, �ut on �ibbon. The bu�ial invento�y is absent.

Burial #5 is situated �a�allel to the bu�ial #1. The bu�ial was done in the g�ound �it 
(2,35×1,2 m) with shoulde�s on the de�th 1 m, f�om the level of floo�. The floo� and low �a�t 
of bu�ial’s wall a�e not cove�ed by b�icks. Highe� by hel� of the quad�angula� bu�nt b�icks 
on shoulde�s, the walls of bu�ials got the t�a�eze sha�ed fo�m (by the fo�m of coffin): length 
is 1,9 m, width of weste�n wale is 0,75 m easte�n wall – 0,56 m, height is in fou� �ows of 
b�icks. Fudging by the �emains, the bu�ial was ove� la� by false a�ch of the quad�angula� 
and �ectangula� b�icks. The bu�ial was dest�oyed and in the bu�ial the�e we�e two skeletons 
(the second one, ��obably, a��ea�ed the�e f�om the neighbo�ing bu�ial #1). Among the bu�ial 
invento�y the�e we�e discove�ed f�agments of i�on �lates, five nails, �ieces of wo�d. In filling 
of �it the�e we�e found t�a�eze fo�m the sha�ed glazed �lates, ��obably, f�om the felt ove� 
la� of bu�ial vault.

Burial #6 is situated �a�allel to the bu�ial #3. The bu�ial was done in the bu�ial �it with 
shoulde�s along all fou� sides. The walls of bu�ial vault of t�a�eze sha�ed fo�m we�e built 
on the shoulde�s made the �lates with tu�quoise glaze of diffe�ent fo�ms. The size of bu�ial 
vault is following: length is 2,27 m, width of weste�n wall is 1 m, the easte�n wall is 80 cm. 
The sides of bu�ial hole a�e cove�ed by �ut �ibbon glazed blue �lates. In the bu�ial vault 
the�e was wooden coffin in length 1,8 m, height 0,3 m, and width at head is 0,54 m in legs – 
0,25 m. The no�the�n �a�t of ove�la� const�uction was dest�oyed in the �esult of �obbe�y. The 
const�uction was built by false a�ch by blue �lates and cove�ed by the quad�angula� bu�nt 
b�icks. The bones of �ibbons, ve�teb�as, �a�ts of �elvis we�e discove�ed the no�th-easte�n 
co�ne� of bu�ial vault on the de�th 0,2 m f�om ove�la�. Among the bu�ial invento�y the�e 
we�e �emained i�on nails (2 �cs. length 8,5) f�om coffin, f�agments of shoes leathe� of bu�ied. 
Du�ing the building of bu�ial vault the�e we�e used the �lates of t�a�eze fo�m (12×10×3 cm) 
and �ectangula� fo�m (22-22,5×20-22,5×3-4 cm).



Chapter IV

178

Burial #7 The�e we�e no const�uctions inside the bu�ial �it in sizes 2,25×1,1 m and 
de�th 0,8 with shoulde�s. Wooden coffin in length 2 m and width 0,55-0,4 m was established 
�ight on the bottom of �it. Skeleton in length 1,7 was inside the coffin in ��olonged �osition 
on its bock; the skull was u� wo�d by its face. Two golden wi�e sha�ed ea�-�ings in a fo�m 
of sim�le �ings we�e discove�ed on scull.

Burial # 8 is situated �a�allel to the bu�ial #4. The bu�ial was done in the g�ound �it in 
sizes 1,1×0,6 m. The low �a�t of wall in th�ee �ows was built by bu�nt b�icks, fo�med the 
bu�ial vault. Ove�la� was dest�oyed du�ing �obbe�y. On the de�th 0,53 m we�e discove�ed 
f�agments of wooden coffin with child’s skeleton of a bad safety. Du�ing excavations the�e 
we�e �evealed f�agments of �lates with geomet�ical and he�bal o�nament. Bu�ial invento�y 
is absent.

Burial #9 is situated �a�allel to the bu�ial #8. The bu�ial was done in the g�ound �it in 
sizes 1,1×0,55 m on the de�th 0,51 m. The bottom and walls of the bu�ial �it on height 0,3 m 
a�e cove�ed was �ut into the wooden coffin, f�om which is ��ese�ved only wooden �emains. 
At the head of bu�ied the�e was situated the bu�nt b�ick of locale fo�m, �ut on �ibbon. Most 
likely, the bu�ial vault was ove�la� bu�nt b�icks of quad�angula� fo�m. In the filling the�e 
we�e found f�agments of o�namented �lates in sizes 16,5×11,5×2 cm with �ainting by gold. 
The �lates had t�a�eze sha�ed fo�m with tu�quoise glaze. The�e was no bu�ial invento�y.

Burial #10 is situated nea� by �a�allel to the bu�ial #9. The bu�ial was done in the 
g�ound �it in sizes 1,4×0,8 m (outwa�d sizes) on the de�th 0,5 m. Bottom and walls of bu�ial 
�it on height 0,25 m a�e cove�ed by bu�nt b�icks. The bones of skeleton a�e of a bad safety. 
In the filling of bu�ial �it the�e we�e found f�agments of glazed �lates with geomet�ical and 
he�bal o�nament, mono ch�omic �lates of t�a�eze fo�m with tu�quoise glaze.

Burial #11 is situated in the no�th-easte�n co�ne� of gu�khana, nea� the bu�ial #7. Du�ing 
excavation on the de�th 0,2 m at the no�the�n wall the�e we�e discove�ed two bu�nt b�icks 
of t�iangle fo�m. The bu�ial was done in the g�ound �it in sizes 1,3×0,7 m on the de�th 
0,8 m, with shoulde�s, in width 0,1 m along the long sides. The bu�ied was in wooden coffin. 
The bones of skeleton a�e of a bad safety. Pieces of boa�d’s f�agments of i�on nails we�e 
discove�ed nea�by. In the filling of bu�ial �it the�e we�e found the �late of t�a�eze fo�m with 
tu�quoise glaze and f�agments of �ainted �laste�ing.

So, excavation of the �emains of building const�uction unde� the “hill with t�ig �oint” 
showed that the�e in the XIV c. was built two-came�a façade mausoleum of longitudinal – 
axis �lanning. Bad safety of building const�uctions because of intended dest�oy with the aim 
of the seconda�y use of building mate�ial171 does not to �econst�uct com�letely of details 
the fo�m a�chitectu�al view of building. Data of a�chaeological excavations let to make 
�econst�uction. The main volume of const�uction is ��esented by the �ectangula� �a�allele�i�ed 
in sizes 12,85×19,5 m. Two cu�olas of diffe�ent sizes we�e situated above them. Most likely, 
they we�e situated above them. Most likely, we�e tent sha�ed and they we�e installed on to 
the co��es�onding d�ums and t�ansfe� const�uctions. Cu�olas we�e cove�ed by glazed �lates 
of blue colo�. The main (southe�n) façade of building was fo�med in a fo�m of monumental 
�o�tal with wide (about 4 m) cent�al ent�ance a�ch niche. The �o�tal ��obably, was built above 
the walls of othe� facades. The easte�n and the weste�n edges of �o�tal a�e going out fo� 2 m 
behind the line of side facades, go inc�easing the gene�al width of façade u� to 17 m. The 
small towe�s, ��obably, we�e built above that ��otube�ance at the edges of the main façade. 
The main façade and ent�ance niche we�e cove�ed by glazed �lates, fo�ming the o�namental 
belts with he�bal and geomet�ical motives, made in white and blue and da�k-blue-tu�quoise 
colo� shades. A��a�ently, the main, deco�ative П-sha�ed belt, ci�cling to ent�ance a�ch niche 
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contained the devoting s�ecial insc�i�tion by big white lette�s on da�k-blue backg�ound. On 
the side facades, a��a�ently, dominated wa�m och�e-�ed colo� of b�ick laye�. In f�ont of the 
main façade of mausoleum the�e was situated the �ectangula� �aved by quad�angula� bu�nt 
b�icks and fenced by �aw b�ick wall ya�d. The squa�e of ya�d is not cleaned yet com�letely 
but we su��ose that the�e also we�e the bu�ials.

The att�active in the inte�io� is high deco�ative �anel of glazed da�k blue �lates with to� 
bo�de� with gold �ainting on u��e� edges on cobalt- da�k-blue backg�ound. Com��ehensively 
�laste�ed walls highe� we�e �ainted by �olych�omic �ainting of white backg�ound.

The fi�st ��emise �layed the function of “zia�at-khana” o� “thilau-khana” in Kho�esm172, 
was visito�s �ead the sac�ificial fune�al su�as of Ko�an and a��eal of Allah. The ��emise, 
most likely, was ove�la� by cu�ola on high cylind�ical (o� sides) d�um.

The main ��emise, of mausoleum fo� bu�ials, “gu�khana” was situated behind “zia�at-
khana”. On the main axis of gu�khana the�e was situated �latfo�m-mastaba (above the bu�ial), 
unde� which we�e two main bu�ials of mausoleum. It is obvious, that mausoleum se�ved like 
family (clan) bu�ial vault. The �ight easte�n side of gu�khana was intended mostly fo� bu�ials 
of adult �e��esentative of clan the left on was intended fo� child’s bu�ial. Total 11 bu�ials 
we�e discove�ed and excavated the�e. The�e is the base to su��ose, that all bu�ials we�e done 
in the �e�iod on functioning of mausoleum like family bu�ial vault of �e��esentatives of the 
social-�olitical elite of Zhaiyk �a�t of the Golden Ho�de.

Mausoleum by its ex��essive a�chitectu�al fo�ms dominated of the nec�o�olis, situated 
on the to� of Swistun-mountains, which in its tu�n was above Zhaiyk Rive� and that �a�t 
of b�anch whe�e we�e situated the �asses in the �egion of cu��ent Melovaya mountains. 
Mausoleum functioned �athe�-long time in some �laces �aving of floo�s was dest�oyed and 
�olished. The co�ne�s of building left down and the walls began to the dest�oyed unde� 
��essu�e of heavy const�uctions, es�ecially on the southe�n façade. The s�ecial measu�es 
we�e taken fo� st�engthening of building const�uctions: to the bases of walls the�e we�e 
installed thick wooden beams: the southe�n façade wall, the most loaded, was su��o�ted by 
two st�ong �aw b�ick cont�ofo�ces-bases.

By its a�chitectu�al ty�e ��esented mausoleum can be �eve�ed to the façade two came�a 
mausoleums of longitudinal-axis �lanning, as the base behind the façade line of �o�tal-
�eshtak is not fixed173. That ty�e of the memo�ial const�uctions was not noted ea�lie� in Volga 
and No�th-Caucasian �egions of Golden Ho�de.

Findings of gu�khana of a “Big Mausoleum” �eflect com�letely the va�iety of the ty�es 
of bu�ial const�uctions of town nec�o�olis of Golden Ho�de e�och in the Eu�asian ste��es174. 
Classification and analyses of bu�ials on the nec�o�olis of Golden Ho�de towns (Volga �egion, 
No�th Caucasus, C�imea) we�e done by L.T.Yablonsky. Taking into account st�ong sou�ce 
base of the �esea�ch (mo�e than 500 bu�ials) and that it was not widened du�ing the fallowing 
tens of yea�s, what could b�ought to �econside�ing of the �esults of the classification, it can 
be conside�ed actual cu��ently175. L.T.Yablonsky, using �athe� t�ied method of the statistic 
��ocessing of mass mate�ial of G.A.Fyodo�ov-Davydov, �evealed 18 stable ty�es of bu�ial 
ce�emony. We conside� it necessa�y to note, that the new mate�ials of nec�o�olis of Zhaiyk 
site can int�oduce co��ections into some main conclusions, not touching the bases (featu�es), 
by which was ca��ied out classification and used te�minology.

Reg�ettably, level of safety of bu�ials inside the “Big Mausoleum” does not let to fix 
such essential elements of bu�ial const�uctions, like ��esence o� absence and the fo�m of 

“ove� bu�ials” (only the dest�oyed mastaba above the cent�al bu�ials #1 and #5 is fixed 
clea�ly) and in the majo�ity of cases the fo�m of bu�ial ove�la�. Among clea�ly fixed 
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featu�es exce�t the gene�al weste�n di�ection of bu�ials we can note ��esence of th�ee 
main kinds of bu�ial �it’s fo�m: 1) sim�le �ectangula�; 2) with shoulde�s; 3) with side hole. 
The va�iants inside the bu�ial const�uctions a�e also va�ious. On the bottom of sim�le 
�it usually the�e was fo�med bu�ial vault of bu�nt b�icks of t�a�eze sha�ed fo�m in �lan 
(bu�ials ##1, 5, 3, 8, 9, 10).

Mausoleum Auliekol. T�aditional winte� �astu�es and winte� cam�s of Kazakh kystau 
in the no�th-easte�n Kazakhstan we�e situated in of I�tysh Rive� and on the left bank in 
the mountains Kalmak-Ky�gan, Kyzyltau, Ka�aka�aly and Byantau. The biggest summe� 
�astu�es-zhailau was situated in valleys on Olenty and Shide�ty Rive�s.

Low �a�ts of Shide�ty and Olenty Rive�s, we�e in summe� �e�iod was concent�ated 
the biggest �a�t of the nomadic �o�ulation we�e called by �eo�le, like Zhailma. The 
southe�n �a�t of this �egion in the system of Akkol lakes is the �ichest by its �astu�es and 
wate� sou�ces – Akkol Zhailma176. In such context location of the �esea�ched monument 
nea� the lakes Auliekol, in the cente� of Akkol Zhailma is not occasional, but sti�ulated by 
the economical activity of the nomadic �o�ulation, which lived unde� close to the mode�n 
natu�al-climatic conditions. It is necessa�y to note, that exce�t Auliekol in the �egion of the 
t�aditional summe� nomadic �astu�es the�e a�e also othe� monuments of the XIV–XV cc.: 
in the valleys of Selety Rive� the�e we�e investigated the �emains of mausoleums and town 
in canyons Mo�tyk, Bainiyaz, Kyzyloba, and also on the �ight bank of Shide�ty Rive�, in 
Zhantai Canyon177.

The ste��e a�istoc�acy al�eady ado�ted Islam, which as it is known got the status of the 
state �eligion in the XIV c. in Ulus Djuchi.

At the time was also widely s��ead the t�adition to build mausoleums – kumbezes of 
bu�nt b�icks on the bu�ials of the ��ominent and hono�ed �eligions and state �e�sons178.

The state cente�s of medieval �o�ulation of the ste��e zone, diffe�ing f�om the southe�n 
�egions of Kazakhstan did not have often st�ong fo�t�ess const�uctions and many othe� 
att�ibutes of classic Cent�al-Asian town. They we�e ada�ted to �eculia�ities of the economical 
activity, which was limited in the no�the�n �lain ste��es mostly by summe� �e�iod. We can 
note like of the ste��e medieval headqua�te� – o�da and mausoleums the medieval settlement, 
identified with the known by w�itten sou�ces town O�da-Baza�179.

The �esea�ched object is situated to the south-east f�om the village Ka�azha�, in the 
canyon Ka�aoba, which is washed out f�om the west by Olenty Rive� and Auliekol Lake 
f�om the south. On the to� of the �emains in the cente� of old cemete�y of Kanzhigaly clan 
the�e a�e situated the �emains of seve�al b�ick const�uctions in a fo�m of a hill, �ich by b�oken 
bu�nt b�icks, b�oken of glazed �lates, �ieces of time solvents. On the biggest objects the�e 
a�e seen the t�aces of old �obbe�s and amateu� excavations was in a fo�m of t�enches and 
�its, cove�ed by g�ass. Excavation in squa�e 750 sq. m was established in one of the hills in 
diamete� 30 m, height 1,48 m in cent�al �a�t of cemete�y. The�e we�e �evealed the �emains 
of const�uction made of bu�nt b�icks and �aw b�icks, which has in �lan the �ectangula� fo�m 
in sizes 19×12 m and it is di�ected to the southe�n side by its ent�ance �e�t. P�ese�ved bases 
of walls in thickness 1 m we�e fo�med of 3 �ows of the quad�angula� �aw b�icks in size 
25×25×6 cm on clay solution and they we�e cove�ed outside in one �ow by bu�nt b�ick in 
sizes 25×25×5 cm.

Du�ing excavation of �uins the�e a�e found f�agments of ce�amics, facing, and also a big 
quantity of f�agments and whole �ieces of deco�ative �lates, which deco�ated the walls of 
buildings, bones of animals and fish.
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Ent�ance to the const�uction was situated f�om the southe�n side. Two �ows of bu�nt 
b�icks we�e excavated in cent�al �a�t in �ass. Concent�ation of ho�se skulls, di�ected to 
the south was found du�ing cleaning of south-weste�n co�ne� f�om the left side f�om the 
ent�ance, inside the building in the cente� of const�uction the�e was situated the ��emise of 
octagonal fo�m in sizes 6,5×6,5 m. Its walls of bu�nt b�icks a�e ��esented on height 0,8-1 m, 
thickness of walls is 1,25 m. Em�ty s�ace between the ��emise and the main outwa�d �aw 
b�ick wall of building was filled by clay, �ieces of b�oken �aw b�icks and by a big quantity 
of bu�nt b�icks and glad’s f�om ovens.

P�emise 2 (2,75×2,75 m) made of bu�nt b�icks joint f�om the no�th to the fi�st ��emise. 
B�ick wall, dividing both ��emises is on height 0,4 m but the�e was not obse�ved doo� a�e�tu�e. 
Bu�ials, which we�e done on the level of floo� and in g�ound �it, we�e found du�ing cleaning 
of obst�uctions inside the ��emise.

Burial #1 Bu�ial in wooden coffin made of wide boa�ds was found on the time level 
of floo�. Deceased was in ��olonged �osition on back and di�ected by head to the west 
Bones of skeleton we�e in anatomical o�de�, at the exclusion of skull, which was, ��obably, 
�e�laced in the latest time du�ing disassembling of const�uction, as the �a�t of b�ick wall 
nea� the head was disassembled u� to the base. Round sha�ed wooden subject th�ough hole 
in the middle, which looked like a big bead, was found du�ing cleaning to the left side f�om 
the �ight leg, lowe� than knee.

Burial #2 it is situated in cent�al �a�t of ��emise. Bu�ial was done in coffin, made of 
boa�ds, on the level of floo� and is di�ected by the line west-east. The low �a�t of ��emise 
was situated above the ea�liest g�ound g�ave and, ��obably, in the �esult of g�ound’s going 
down it was situated a little lowe�, than the head of the bed.

Skeleton of the deceased was �ut on back, in ��olonged �osition, to the west by its 
head. Bones of low �a�t we�e dest�oyed and �e�laced to the side of �elvis. Pa�t of �ibbons 
and bones of a�m we�e situated also not in anatomical o�de�. Remains of clothes in a fo�m of 
f�agments of leathe� and fab�ic of �ed and g�een colo�s we�e found on the bones of skeleton 
du�ing the ��ocess of cleaning. Small i�on knife with the distinguished handle was found.

Burial #3. It was done in g�ound �it of sub oval fo�m, di�ected to the west-east. South-
weste�n section of bu�ial was ove�la� by the bu�ial 2 to which was, a��a�ently, the latest one 
in com�a�ison with bu�ial 3.

Remains of above bu�ial ove�la� in a fo�m of wooden boa�ds in 10 cm �ut ac�oss. Inne� 
bu�ial ove�la� made of bi�ch small �ut ac�oss, �laced in thei� tu�n on longitudinal long bi�ch 
boa�ds we�e �evealed on the de�th 0,9 m. Di�ectly unde� the ove�la� the�e we�e excavated 
the �emains of wooden boa�d coffin, whe�e was �laced the skeleton on back, to the no�th-
west by his head.

In the ��ocess of cleaning of skeleton, to the left side f�om the skull the�e was found 
the bead of co�nelian and unde� the skull. The�e we�e discove�ed the �emains of fab�ic sewn 
by golden th�eads. Two eye-sha�ed beads we�e discove�ed lowe�, than the knee of �ight leg, 
f�om inne� side and f�agment of thin fab�ic of g�een colo� was found in the a�ea of ankle.

Bu�ials in the second ��emise we�e done by Moslem t�adition with elements of ��e 
Islam bu�ial �ituals, what is cha�acte�istic fo� the bu�ials of the XIV–XVI cc.

Featu�es of Islam a�e seen in the weste�n o�ientation, ��esence of wooden o�ientation, 
��esence of wooden coffin, almost com�lete absence of bu�ial invento�y, absence the 
sac�ificial food and bu�ial fune�al feast, cult of fi�e and othe� featu�es. Su�vivals of the 
t�aditional believe a�e fixed in �osition of head of the dead, ��esence of the cloth’s �emains, 
ado�nments, household subjects in a fo�m of knife. Ex��essions of elements of ��e Islam 
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believes a�e demonst�ated by alta� of ho�se’s heads and �ictu�e of fish on the deco�ative 
b�ick. The exclusively im�o�tant �ole of ho�se in the cult activity of local �o�ulation is 
��oved by the bu�ials of the ��evious Kimak-Ki�chak �e�iod.

At that �e�iod among the nomads of I�tysh Rive� �egion the�e existed cult of fish, what 
is ��oved by findings of �ictu�es of fish in the bu�ials of the late I – ea�ly II millennium. 
Pictu�e of fish on b�ick f�om Auliekol could be �eminiscence of that ancient cult, as fishing 
was acted in the economical activity.

Ce�amics, found on the su�face and in excavations is widely found on the monuments 
of Golden Ho�de time and it is ��esented by f�agments of �ed clay dish, made by hands on 
�otte�’s wheel. O�namentation of dish consists of ho�izontal wave sha�ed and st�aight lines 
made on �aw clay. The inte�esting among ce�amic findings a�e b�oken �ieces of vessels – 
chi�ags, which we�e used in wate� �aising devices, f�agments of jag sha�ed vessels and 
khums.

Silve� coin of Uzbek-khan, issued in 1323 y. in Bulga�-al-Makh�us was found in one of 
the bu�ials nea� the mausoleum.

The �emains of mausoleum and dwellings on it a�e not discove�ed yet, but judging 
by ce�amics and �emains of chigi� wate� �aising devices, but the�e we�e settlements and 
dwellings. What in conce�ning the mausoleum, it is dated by the XIV c., but the bu�ials 
continued to be done in the XV–XVI c. 

So, on the base of the available data, we can su��ose that te��ito�y of Akkol Zhailma, 
which was one of the cultu�al-�olitical cente�s of nomads in no�th-east of Sa�y-A�ka in the 
e�och of Golden Ho�de, ke�t its meaning also in the Kazakh-Nogaily time180.

Mausoleums of Bozok site.
Bozok site is situated on the southe�n bo�de� of Astana town among the mo�asses of the 

left flood lands of the Ishim Rive�. The squa�e of a monument is 30 hecta�es. Excavations of 
monument a�e being ca��ied out since 1999 yea�.

P�esent time mate�ial dates the a��ea�ance of Bozok site by the Ancient Tu�kic E�och. 
The monument existed du�ing the long �e�iod f�om the VII–VIII cc., ��obably, till the XVI–
XVII cc. Th�ee �e�iods can be defined in the histo�y of site like follows: 1) VII–VIII (IX cc.); 
2) X–XIII cc.; 3) XIV–XVI (XVII) cc.

Five mausoleums have been �esea�ched on the te��ito�y of Bozok site. Th�ee of them a�e 
made of bu�nt b�icks and two mausoleums a�e made of �aw b�icks.

Two mausoleums (#1, 2) we�e �evealed in the cent�al �a�t of monument.
Mausoleum #1 is di�ected to the sides of Unive�se. The sizes a�e 6,6x6,6 m. The walls 

a�e fo�med by the quad�angula� b�icks in th�ee �ows. The width of walls is 0,88 m. The 
b�icks have the sizes 25×26,5×5,5 cm, 26×26,5×6 cm. The floo� of mausoleum is cove�ed 
by quad�angula� bu�nt b�icks. Clay filling in thickness 5-7 cm was unde� the b�icks of floo�. 
Whole b�icks and its f�agments with ca�ved o�nament and f�agments of the ce�amic to� of 
mausoleum-kubba we�e discove�ed along the southe�n and weste�n �a�ts of excavation of 
mausoleum.

O�nament on the �ectangula� facial b�icks in sizes 30×30×15 cm is ��esented by two 
kinds of �ictu�es made by dee� ca�ving. Ca�ved b�ick has the “key” to assembling on the 
su�face-half of eight-�ay sta� fo�ming the com�lete figu�e unde� the co��ect �lacing of 
b�icks. Anothe� motive of o�nament is seen on f�agments of the �ectangula� b�icks in sizes: 
21×16×5 cm and 16×15×5 cm.On one of them the�e a�e ��esented five �ows of t�iangles 
di�ected to one side (in a fo�m of ga�lands), on anothe� one-th�ee �ows.
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Two bu�ial �its with the �emains of th�ee bu�ials we�e cleaned inside the mausoleum. 
But the �its a�e di�ected by the line West-East. It is clea� by the st�atig�a�hy that mausoleum 
was intended fo� the bu�ial �it #9 dest�oyed late� by the bu�ial #10. Bu�ial �it #9 contained 
the bu�ial of adult man. Th�ee i�on edges of a��ows we�e found du�ing cleaning of a �it. One 
i�on �ing, ��obably, f�om a bit was discove�ed the�e too.

The bu�ial on to� was ove�la��ed by the b�icks of floo�. Afte� some time the bu�ial was 
o�ened in the south-weste�n �a�t. Bones of a skeleton a�e b�oken and some of them have the 
t�aces of fi�e and the �a�t of bones was th�own away.

The bu�ial in sizes 1,3×0,3 m was discove�ed nea� by. The body of the deceased was 
di�ected by head to the west and by face it was tu�ned to the south (#10).Th�ee shee� ast�agals 
laid at the head side. F�agments of ce�amic to� �a�t of mausoleum-kubba cove�ed by da�k 
g�een and b�ight blue dense glaze and also the b�oken bones of the deceased we�e found in 
a filling.

But �it #11 is situated in 20 cm to the south of bu�ial #10.This bu�ial is the latest in 
mausoleum. Fo� its building we�e �evealed o� cut the b�icks of floo�. The bu�ial had t�a�eze 
fo�m in sizes 2,5×0,7×0,8 m. The bu�ial of old man with head tu�ned to the west and face 
tu�ned to the south was cleaned on the bottom. Ove�la��ing was fo�med of two b�icks �ut 
inclined and one b�ick �ut between them in ho�izontal �osition.

Concent�ation of ca�ved b�icks f�om the southe�n side of mausoleum let to su��ose the 
ent�ance in the southe�n wall.

The date of mausoleum is defined by i�on a��ow edges. Two �lain half edges have 
�hombus sha�ed fo�m of feathe�. One edge it is fou� sided half sha�ed in a fo�m of lance 
feathe� fo�m. Such ty�e of edges is dated by the XIII–XIV cc.

Mausoleum #2 is situated in 6 mete�s to the west of mausoleum #1 with �a�t of walls 
��ese�ved.

The width of walls is 0,8 m. At the weste�n wall laye� in one b�ick has been ��ese�ved, 
at the no�th-weste�n co�ne� we�e fixed fou� laye�s of b�icks on clay base.

Mausoleum is quad�angula� in sizes 5×5 m di�ected by its co�ne� to the sides of 
Unive�se. In the cente� of mausoleum was situated the bu�ial of sub t�iangle fo�m and 
it was di�ected by the line East-West. F�agments of �aw b�icks and bu�nt b�icks, �emains 
of wooden const�uctions we�e found in the obst�uction. F�agment of ce�amic to� �a�t of 
mausoleum with g�een glaze was found in a filling. A woman was bu�ied in a �it in sizes 
2,25×0,8×1,0 m in ��olonged �osition on he� back with head tu�ned to the No�th-West and 
face tu�ned u�wa�d.

Mausoleum #3 is situated in 80m to the south. Befo�e excavations it had the fo�m of a hill 
in sizes 21×16 m and height 1 mete�. Outwa�d sizes of mausoleum a�e 9×8,5 m, inne� ones 
a�e 7×6,5 m. The walls of mausoleum a�e built of bu�nt b�icks on black silt g�ound solution 
without the base. The width of the �emained walls is f�om 1,02 to 1,06 m. They a�e fo�med 
of fou� b�icks alte�nately. The b�ick is quad�angula� with sizes 24×25×5 cm, 26×25×5,5 cm 
and 25,5×26×6 cm.

Ent�ance in width 0,8 m was fixed in the south-weste�n wall. In the cente� of mausoleum 
was situated the bu�ial �it (#5), at the southe�n co�ne�-th�ee bu�ial �its (#6-8). Cent�al bu�ial 
was �obbed.

Cent�al �it had sub �ectangula� fo�m and it was di�ected by the line South-East-No�th-
West. Laye�s of b�icks su��ounded the bu�ial �it. In the filling of a �it was mixtu�e of g�ound 
and a big quantity of �laste� f�agments. On some of them we�e ��ese�ved the t�aces of he�bal 
�atte�n made by da�k blue, �ed, light g�een and yellow colo�s.
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Bu�ial chambe� had a fo�m of bu�ial vault made of �aw b�icks. The floo� of bu�ial vault 
was cove�ed by �aw b�icks in thickness 5 cm. De�th of bu�ial �it is 1,3m. In the weste�n 
co�ne� we�e �ut the bones of not whole skeleton of a man: bones of shoulde�, shoulde� blades 
and seve�al �ibbons.

Th�ee bu�ial �its situated in one �ow we�e excavated at the southe�n co�ne� of mausoleum. 
One of them (#6) contained the bu�ial of a child. The bu�ial #7 was cenota�h.

Burial #8 was established exactly at the ent�ance to mausoleum. The sizes of �it a�e 
2,0×0,74×0,9 m. In a filling we�e found f�agments of b�icks. On the bottom unde� long 
no�the�n wall was a bu�ial of a man with head tu�ned to the No�th-West.

The inte�esting a�e f�agments of alabaste� �laste�ing found in the filling and in obst�uction 
of cent�al bu�ial #5. Nea� the �it we�e found small f�agments of glazed �iala deco�ated by 
he�bal o�namentation made by b�own and g�een glaze and f�agments of ce�amic to� �a�t of 
mausoleum with g�een glaze.

Mausoleum is situated on the weste�n bank of a site. It was a hill of oval fo�m in 
sizes 15×10 m, height 0,5 m. The no�the�n half of a hill, 4 bu�ial �its we�e discove�ed and 
excavated.

Pit #1 is di�ected by the line West-East. The bottom of �it is situated in 1,4 m f�om 
to� �a�t. The sizes of �it a�e 1,25×1,0 m and in de�th 1,4 m.The bottom was cove�ed by 
longitudinal laid boa�ds. Cove� of walls was built on them of b�icks of diffe�ent sizes. Six 
laye�s of b�icks we�e in laye� in height 0,5m. Low �ow of longitudinal walls was fo�med of 
b�icks in sizes 36×25×8cm.High �ow consisted of b�icks in sizes 36×2,5×6 cm. Side walls 
of bu�ial chambe� a�e built of b�icks in sizes 25×20×15 cm. The b�icks we�e fixed by yellow 
clay solution. B�ick laye� on to� had ove�la��ing made of b�icks �ut in a fo�m of “fu�-t�ee”. 
Pa�t of them was dest�oyed and �e�laced. On the bottom of bu�ial chambe� was excavated 
the bu�ial of a man ��olonged on back with a�ms along the body with head tu�ned to the west 
and face tu�ned to the South.

Pit #4 is situated to the west and it is di�ected by long axis by the line No�th-South. 
The �it on the level of mausoleum’s floo� on to� was ove�la��ed by ho�izontal laye� of �aw 
b�icks. The �a�t of them felt inside the filling. On the bottom (1,4 m) the �it had the sizes 
2,0×0,7 m. In its cente� on wooden bedding was excavated the skeleton of a man tu�ned to 
the No�th with a�ms ��olonged along the body. The bu�ial was accom�anied by the �itual 
food. At the no�th-easte�n co�ne� was �ut a skull of a ho�se with muzzle tu�ned to the No�th. 
At the �ight shoulde� was found a f�agment of low jaw. So, the bu�ial #4 is di�ected by head 
to the No�th and it was accom�anied by two skulls of ho�ses.

Mausoleum #5 is situated on the south-weste�n co�ne� of southe�n block’s bank. Befo�e 
excavations it had the view of a bu�ial mound in diamete� 15 m and height 1m.

Mausoleum is quad�angula� in �lan and its “�o�tal” wall is di�ected by the line No�th-
West-South-East. The walls of mausoleum a�e fo�med of b�icks on light clay solution. The 
sizes of b�icks a�e 40-48×24-26 cm, 38-44×22-28 cm.

Length and thickness of walls a�e not simila�: the no�the�n one is 6, 65×1,2 m; the 
weste�n one is 6,2×1,2 m; the easte�n one is 6,1×1,1 m; the southe�n one is 6,6×0,9 m.Inne� 
sizes of mausoleum a�e 4,5×4,3 m. The floo� of mausoleum is cove�ed by thick lime laye�. 
Ent�ance in width 0,8 m is situated in the middle of southe�n wall.

Mausoleums of Bozok site a�e �efe��ed to the ty�e of one came�a quad�angula� in 
�lan mausoleums. The walls a�e built without the base, thickness of walls is 0,8-1,2 m. 
Mausoleums a�e built of bu�nt and �aw b�icks. It is �ossible to establish that ove�la��ing 
of mausoleums is made of bu�nt b�icks and c�owned by the ce�amic to�s-kubbas cove�ed 
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by da�k g�een and b�ight da�k blue glaze. Kubbas by thei� fo�m a�e two ste� and s�he�e 
sha�ed.

Judging by the findings of ca�ved b�icks the sma�test was the mausoleum #1. Its date 
(late XIII – fi�st half of the XIV cc.) is established by the findings of �lain i�on a��ow edges. 
It is distinguished by com��ehensive building and deco�ative ca�ved b�icks. P�obably, this 
mausoleum had initially the �o�tal with two semi-columns. It is ��oved by findings of mould 
b�icks with �ound sha�ed side.

Mausoleum #3 can be �efe��ed to the XIII–XIV cc. We can su��ose that the site became 
the �lace of a cemete�y unde� the cult-memo�ial com�lex in the XIII centu�y and bu�ials 
we�e been continued the�e du�ing all XIV c.181 

Mausoleum Janybek-Shalkar is situated in Akmola �egion on a hill joining to the lake 
Janybek-Shalka�.

Gene�al sizes of const�uction by axis a�e 14,5×14 m. In the cente� was situated the base 
of mausoleum in sizes 12,2×7,5 m. Mausoleum is two came�a and it is di�ected by the line 
No�th-East-South-West. Its main �a�t has the �ectangula� fo�m in sizes 9,2×7,5 m with joint 
small �ectangula� came�a in sizes 4,5×3,0 m in the no�th-easte�n side wall.

Ent�ance to mausoleum is situated f�om the south-weste�n side. It is “dee�ened” inside 
the wings of �o�tal which a�e the continuation of long longitudinal walls going out fo� two 
mete�s f�om the south-weste�n wall of mausoleum. The width of �o�tal walls is 2 m. F�om 
the both sides they �ound the squa�e in sizes 3,5×2,0 m in f�ont of the ent�ance. The floo� 
of ent�ance squa�e is cove�ed by �entagonal b�icks. In the cente� of �o�tal squa�e was the 
ent�ance to mausoleum. The width of ent�ance is 0,8 m and it is ma�ked by ste� �ass f�om 
figu�e sha�ed and quad�angula� b�icks of mausoleum’s floo�.

B�ick laye� of mausoleum’s floo� and the no�the�n co�ne� of walls in th�ee laye� b�icks 
a�e ��ese�ved well com�a�atively. The �est walls a�e fixed by the ��ints of b�icks.

Judging by them, the walls of mausoleum we�e in thickness 0,9-1,2 m and they a�e 
�ut of fou� b�icks in sizes 24-26×24-27×5 cm. The t�aces of b�icks a�e in a fo�m of light 
st�i�e with width 0,9m and they a�e ��olonged along long no�the�n wall. The ��ints of 
b�icks in a fo�m of small sections a�e seen also along the southe�n wall which felt outwa�d 
and its �emains in a fo�m of b�oken �lates and �ieces of ganch a�e fixed in 3 mete�s f�om 
mausoleum. F�agments of glazed �lates f�om mausoleum’s deco�ation combining elements 
of he�bal o�nament and A�ab lette�s we�e excavated on the level 0,6m along all length of 
its su�face. Width of laye� is not mo�e than 0,5 m. B�oken b�icks close the outwa�d fence 
and contou�s of bu�ial �it #4 which a��ea�ed afte� full excavation till g�ound ea�th.

Small came�a of mausoleum (4,5×3,0 m) has the walls in width 1,2 m. Inne� su�face is 
cove�ed by the same �entagonal b�icks as well as the squa�e in f�ont of the ent�ance. Figu�e 
sha�ed b�icks �emained in ��ints. Fou� bu�ial �its unde� ##2-5 we�e discove�ed out of the 
bo�de�s of mausoleum f�om the easte�n side. The bu�ial �it #2 is situated at the south-easte�n 
co�ne� of mausoleum. It has the laye� of bu�nt and glazed b�icks f�om above. The �it is 
di�ected by the line No�th-West –South-East in sizes 1,75×0,5-0,75 m. The �it #3(1,75×0,5) 
is situated in the no�th-easte�n section and joins to the weste�n wall of outwa�d fence. It is 
di�ected by the line No�th-No�th-West-South-South-East. Bu�ial �its #4 and#5 a�e di�ected 
by the line No�th-West-South-East. They a�e filled by f�agments of bu�nt b�icks, whole 
glazed �lates and mixed b�oken �a�ts. Pit#4(1,15×0,6 m) a��ea�ed unde� the southe�n wall 
of mausoleum unde� the hea� of b�oken b�icks. Pit #5 in sizes 1,2×0,3 m was fixed in the 
no�th-easte�n section out of the bo�de�s of outwa�d fence.
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Mausoleum is �efe��ed to the ty�e of �o�tal-cu�ola ones. Façade of mausoleum was 
deco�ated by glazed �lates o�namented by combination of va�ious he�bal and geomet�ical 
�atte�ns. To�og�a�hy of concent�ation of some kinds of �lates gives the base to su��ose thei� 
location in the déco� of mausoleum. The st�i�e of glazed g�een �late with e�ig�a�hic o�na-
ment could be situated ove� the �o�tal niche. The �lates with ste� geomet�ical o�namentation 
was situated highe� the st�i�e. The wings of �o�tal we�e cove�ed by �ectangula� glazed �lates 
deco�ated by a �ai� of eight-edged sta�s with �osettes and also glazed �lates with sim�le geo-
met�ical �atte�n in a fo�m of ca�ved thin lines. The u��e� �a�t of long walls of mausoleum is 
deco�ated by the �lates having ca�ved �atte�n in a fo�m of �ectangula�. Inne� �a�t of wings of 
�o�tal on the co�ne�s of const�uction is deco�ated by glazed �lates with he�bal o�nament182. 

G�a�hical �econst�uction of mausoleum is ��esented.

Necropolis
Bu�ials and nec�o�olis a�e the most im�o�tant a�chaeological sou�ce, used unde� the 

�esea�ch of ancient and medieval histo�y. Resea�ch of nec�o�olis is ve�y im�o�tant du�ing 
study of the �eligions imaginations. It is influenced by two im�o�tant facto�s, like ethnic 
�eculia�ities and �ublic �elations. Fo�ming of t�aditions of bu�ial �ituals, like the mean of 
bu�ial, bu�ial and above bu�ial const�uction, accom�anying invento�y is going in into tu�n 
th�ough the �eligion.

These �henomena’s a�e cha�acte�istic fo� fo�ming of bu�ial ��actice and the society 
ado�ted Islam.

The b�ight changes in the bu�ial ��actice a�e seen clea�ly in Kazakhstan in the IX–XII cc. 
and late�, in connection with ado�tion of Islam by citizens, settled �o�ulation, cattle-b�eede�s 
and nomads.

Reg�ettably, the level of study of nec�o�olis of Islam e�och in Kazakhstan is not enough. 
S�ecial �lanning �esea�ches in that di�ection was almost not ca��ied out, what, doubtless, 
we�e the white s�ot in Kazakhstan a�chaeology.

Necropolis of Baba-Ata site is the bu�ial g�ound, which is situated in 0,8 km to the south 
f�om site’s citadel and it contains 19 bu�ial mounds with loess embankments, situated o�de� 
less, nea� each othe�. Two bu�ial mounds (#5, #12) we�e �evealed.

Squa�e in sizes 5,7×5,8 m, filled by 8-10 cm clay laye�, di�ected to the sides of unive�se 
by co�ne�s was discove�ed in the bu�ial mound #12 in diamete� 14 m, in height 0,6 m di�ectly 
unde� the tu�f. Unde� the laye� of clay the�e was the fence with walls in thickness 0,8-1 m. 
A�e�tu�e in width 0,5 m was established in the no�th-easte�n wall. Fou� �ectangula� bu�ial 
vaults, situated �a�allel to the no�th-weste�n wall we�e situated inside the fence of the de�th 
0,95 m on the laye� thickness 0 and 2 m of b�oken clay. Two of them a�e fo�med of �aw b�icks 
and two of them a�e made of b�oken clay.

The fi�st bu�ial vault in length 1,25 m with 0,6 m was fo�med of �aw b�icks in sizes 40-
44×20×9-10 cm in height 5 �ows of b�icks without fixing solution.

The second bu�ial vault, which was situated on distance 0,35 m f�om the one, in length 
1,25 m, was ��esented by the base with o�ened sho�t sides in height 0,3 m ove�la� by �ut 
�lain b�icks in sizes 36×15×8-9 cm and 42×21×9 cm.

Two following clay boxes we�e situated on distance 0,3 m f�om the second bu�ial vaults, 
the next-one – one distance 0,5 m f�om the thi�d one. The boxes had sizes consequently: 
length 0,6 m width 0,63 m, height – 0,34; the second one – length and width – 0,37 m, height – 
0,35 m.
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Unde� the laye� of �ahsa in thickness 0,2 m with boxes on to�, on the de�th g�ound, 
unde� it – in the o��osite fence’s secto� the�e we�e situated two oval fo�m fences, fo�med 
of �aw b�ick and di�ected f�om the No�th-West to the South-East. The both fences we�e in 
height in height two b�icks, the size of the fi�st one: length 1,55 m width of south-east. The 
both fences we�e in height two b�icks, the size of the fi�st one: length 1,55 m, width 0,68 m; 
the second one – length 1,8 m, width of south-weste�n wall – 0,63 m, no�th-easte�n – 0,82 m. 
The�e we�e no �emains of bu�ials inside them.

In the tu�f laye� of bu�ial mound’s embankment the�e we�e found two b�oken �ieces 
of vessels, one is thin walled, cove�ed by white angob and made on �otte�’s wheel of dense 
�aste without admixtu�es, the second one – f�om khum.

P�esence of clay laye� above boxes ��oves, that they we�e not �obbed befo�e the moment 
of building of fences and, obviously, tells about the absence of bu�ials.

In the bu�ial mound #5 in diamete� 8 m, in height 0,2 m exactly unde� the tu�f laye� 
a��ea�ed contou�s of the �ectangula� fence, the no�the�n wall of which was fo�med of b�oken 
clay and th�ee othe�s – of stones, fixed by clay. On the de�th 1,2 m f�om the cente� the�e was 
situated laying f�om the west to the east, in the length 1,6 m, in width 0,45 m, in height 0,3 m 
made �aw b�icks in sizes 44-45×22×9-10 cm, �ut in th�ee �ows �lain without any solution. 
Unde� the laying th�ee was discove�ed the bu�ial �it in de�th 0,3 m with side hole in the 
southe�n wall. D�omos is na��ow in width 0,45 m in length 1,8 m. In the side hole on the 
base of fine �ebbles laid the skeleton in ��olonged �osition, on back, width head to the west. 
The�e we�e not discove�ed any invento�y du�ing the bu�ial.

Excavated bu�ial mounds can be dated by the X–XIV cc.
 In the bu�ial mound #12 the�e is two laye�s of bu�ials: low – two g�ounds �its, cove�ed 

by b�icks and u��e� – clay const�uctions being something ave�age between Moslem and 
bu�ial vaults.

Ty�ical Moslem bu�ial was discove�ed in the bu�ial mound #5.
Its location has the big im�o�tance fo� definition of the time of bu�ial like the majo�-

ity of nec�o�olis, left by citizens of towns it is situated not fa� f�om the walls of town 
which sto��ed its existence in the XIV – ea�ly XV c. Consequently, that date should be 
the u��e� bounda�y fo� the bu�ial mound #5 and u��e� bounda�y of the bu�ial mound #12. 
Low laye� doubtless, was the ea�liest, and can be �efe��ed, judging by analogues, to the 
IX–X cc. The b�icks in sizes 40×44×29×9-10 cm, used unde� building const�uction of 
u��e� laye� of the bu�ial mound #12, is cha�acte�istic fo� the const�uctions of all main 
ho�izons of site and so it can not be the o�ientation fo� dating. Bu�ial �its of low ho�izon 
a�e cove�ed by b�icks in sizes 36×18×10 cm, found mostly in low laye�s of citadel. P�o-
bably, b�icks of dest�oyed const�uctions we�e used fo� thei� building, what let to cla�ify 
thei� dating.

Bu�ial mound embankments, and othe� kinds of above bu�ial const�uctions, not containing 
bu�ial, a�e well known by a�chaeological and ethnog�a�hical mate�ials of Kazakhstan and 
Cent�al Asia. Most likely it is necessa�y to �efe� them to the catego�y of cenota�hs, built in 
hono� of �elatives dead fa� f�om native land. It is inte�esting to note, that su�vivals of this 
t�aditions, a little bit changed, a�e ��ese�ved among Uzbeks and Kazakh till cu��ent times. So, 
fo� exam�le, du�ing visit by believe�s of bu�ials of so called “sac�ed” Akhmed Yasawi and 
A�slanbab, �elatives of dead �eo�le fa� f�om native land, build small hills of g�ound and dust 
nea� the “sac�ificial” �lace. Some Kazakh clans which live now in the �egion of Tu�kestan 
have the t�adition to install in the head of dead �eo�le the wooden column, low �a�t of which 
is on the bottom of bu�ial �it and u��e� one is slightly going out the bu�ial hill. Imitation 
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of such const�uction is small hill nea� the com�lex of Akhmed Yasawi, with �a�t into them 
“small sticks”183.

Necropolis of Keder town (site Kuiryktobe). The site Kui�yktobe situated in Ot�a� oasis 
is identified with Kede� town. Citizens of Kede� built the Cathed�al Mosque in the X c. Its 
�emains we�e found and situated. Mausoleum A�slanbab built in the XII c. was situated nea� 
the site. The huge cemete�y whe�e the bu�ials we�e done till the late XX c, is situated nea� the 
above mentioned mausoleum. The ea�ly bu�ials a�e unde� the bu�ials of the e�och of the late 
Middle Ages and the Nea� Time. The ea�ly Moslem cemete�y on the embankments of the main 
channel of the VIII–XII cc. was discove�ed to the south f�om town in 1,5 km f�om citadel.

Excavation I was established on the hill, whe�e 7 bu�ials had been �evealed. The bu�ied 
we�e ��olonged �osition o� on the �ight side by the head tu�ned to the no�th-west, by face 
to the south-south-west. Thei� hands a�e cu�ved in elbows o� �ut on b�east. The�e was 
no invento�y. In bu�ial #5, to the south of �elvis bones the�e was found b�onze coin of 
Samanidian coinage184.

Excavation II was established on �lain to� of one of the hill. Raw b�ick �lanning’s and 
�emains of bu�ied we�e discove�ed du�ing the su�face investigation.

Cleaning with following widening of excavation squa�e �evealed 12 bu�ials in bu�ials-
vaults. Thei� walls we�e built of �ow b�icks Ove�la�s we�e made of seve�al b�icks, �ut ac�oss 
side walls of bu�ial vaults, o� of b�icks, �ut in decline ac�oss the side walls of bu�ial-vaults.

The�e we�e �evealed com�letely 5 of 12 bu�ial-vaults. The deeds we�e �ut in ��olonged 
�osition, on the �ight side o� on the back. Hands a�e cu�ved in elbow and �ut on b�east. 
Pa�tial change f�om the gene�al scheme was noted in the bu�ial 4, whe�e widely �ut away 
hi� and tibia bones of dead we�e connected in bones of foot and fo�m the st�aight angle in 
the knee joint. The�e was no bu�ial invento�y. Fu�the� dee�ening on the se�a�ate sections 
of excavation showed, that majo�ity of the �evealed bu�ial-vaults a�e situated on simila� 
bu�ial const�uctions. One of fou� bu�ial-vaults was clea�ed. The deceased was by the above 
desc�ibed scheme. Two khumchas we�e found on the level of that bu�ial ho�izon, lowe� than 
the floo� of bu�ial 5.

Excavation III was established along inne� slo�e of the left bank of ancient i��igational 
channel. The�e we�e discove�ed 10 bu�ial const�uctions and 7 of them we�e clea�ed. They 
a�e not diffe�ent f�om the bu�ial-vaults f�om excavation II by thei� const�uction, building 
mate�ial and ce�emony of bu�ial. On the weste�n edge of excavation, on the level of base of 
const�uction the�e we�e found fou� khumchas. The fifth one was �laste�ed by its side on the 
su�face of bu�ial-vault. Excavation was hot com�leted till the ea�th185.

So, the mate�ials f�om the above mentioned nec�o�olis and also the data got unde� study 
of bu�ials in mausoleums, khanaka, give the �ossibility to conside�, that Moslem ce�emony 
of bu�ial among citizens was s��ead in the IX–XII cc.

It is known, that those, who ado�ted Islam, the�e we�e established thei� own cemete�ies, 
but the fi�st bu�ials done by Islam ce�emony, we�e noted on the old town nec�o�olis, fo� 
exam�le, on the nec�o�olis Djumakat, which functioned du�ing the long time – in the VI–
IX cc., the�e we�e situated Moslem bu�ials of the X c.186
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Chapter V

Artistic and Handicraft subjects

Goods of metal
 

A�ticles made of metal like b�onze, silve�, gold amount a big g�ou� of findings 
found du�ing excavations of medieval towns. They a�e b�acelets, finge� 
�ings, �endants, amulets, belt set and ho�se ha�ness. Pa�t of them has A�ab 

insc�i�tions.
Such findings a�e objects of �esea�ches of a�chaeologists and s�ecialists on e�ig�a�hy. 

The b�ight sam�le of such com�lex wo�k in Kazakhstan science is a�ticle of V.Nastich 
devoted to the belt �late f�om Ot�a�187, discove�ed in st�atig�a�hy excavation, in laye� of the 
XII–XIV cc.188

The finding looks like a massive �late in sizes 3×4.4 cm in a fo�m of �ectangula� shield 
with figu�ative edge in low �a�t made of alloy of gold b�onze, cove�ed by black colo� 
�atina.

Insc�i�tion in two lines by ku�hic lette�s in A�ab language was �laced on the facial side 
of �late. The following was w�itten the�e Range f�om Allah. 

The wo�d �ange has seve�al meanings in Russian language, like �ange, �ank. It can be 
inte���eted like �ublic �osition.

The wo�d �ange is ��esented not one time in Ko�an and it was used in the same meaning 
in connection with Allah, who dist�ibutes �eo�le by the levels o� �anks in hono� o� in 
�unishment fo� thei� deals. It is doubtless, that insc�i�tion on the �late is connected with the 
noted �oems f�om Ko�an189.     

Ku�hic style of insc�i�tion is known by e�ig�a�hic monuments of Cent�al Asia and 
many of them a�e dated clea�ly. 

The following e�ig�a�hic and numismatic monuments of the late X–XI cc. a�e close to 
the discove�ed �late by style and �eculia�ities of insc�i�tion6 b�onze fels [of mode�n Jambyl 
�egion],dated by the X–XI cc. 

So, the �late is dated by the end of the XI–XII cc.190 
Belt sets of Moslem �e�iod a�e being found in �athe� big quantity, but the�e a�e known 

single sam�les of belts with e�ig�a�hic fo�ming. 
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By the evidences of a�chaeological mate�ials and w�itten sou�ces of the X–XI cc. 
com�osed belts we�e widely used in the ancient and medieval �e�iods and in Ea�ly Moslem 
Cent�al Asia and Kazakhstan. 

The evidences given above tell that among Tu�kic wa��io�s such �lates we�e also the 
s�ecial sign of �ange. It is ��oved also by the insc�i�tion on the �late, whe�e it is w�itten, like 
�eminde� to the wa��io� about his �lace and obligations in the Moslem society191. 

Tu�kic milita�y belts we�e widely s��ead in Eu�asia. In the Moslem e�och, sta�ting 
f�om the time of the State of Samanidians that att�ibutes of milita�y equi�ment we�e being 
develo�ed ado�t to the demands of a new ideology. 

Needs of the A�ab cali�hate and late� of othe� Moslem states, se�a�ated f�om it we�e 
cove�ed in milita�y fo�ces and we�e cove�ed essentially at the ex�ense of coming Tu�kic 
slaves f�om Kazakhstan and Cent�al Asia. Afte� the defeat of Samanidians thei� �ossessions 
we�e divided between Ka�akhanidian and Gaznevidian �ule�s. Fa�ab subu�b whe�e Ot�a� 
town was situated, and neighbo�ing with it Is�idjab in 992-996 yy. we�e included into the 
content of one of East-Ka�akhanidian �egions by the middle of the XI c.

V.N.Nastich made ve�y inte�esting obse�vation, seeing anth�o�omo��hic featu�es in 
fo�ming of buckle, made by A�ab lette�s on the backg�ound of a buckle face in a head d�ess. 
And he is �ight, conside�ing, that in stylization of �ictu�e on buckle with hel� of lette�s of 
A�ab al�habet is seen ��e-Moslem t�adition. In ��esent case it ha��ened unde� the influence 
of Moslem dogma on cultu�e and a�t of �eo�le of Cent�al Asia192, whe�e Sunnite Islam, by 
the wo�ds of A.N.Be�nshtam “took out all �ainting of ��e-Islam time, giving the will of 
�ainting to the maste� in the field of o�namental motives”193.    

It is difficult to define the �lace of ��oduction of these belts. But if to take into account 
info�mation of Ga�dizi about thei� o�igin f�om Tu�kestan, it is �ossible to say, that the �lace 
of thei� ��oduction we�e some of handic�aft cente�s of the East Ka�akhanidian state. High 
technical and a�tistic qualities of ��oduction of belt sets, judging by Ot�a� �late su��ose 
thei� ��oduction in big town cente�s. Such cente�s a�e called by al-Makdisi, like Fe�gana and 
Is�idjab194.   

At ��esent time some of such cente�s can be called su�ely enough.
It is Semi�echie town Nawaket (Newaket), which is identified su�ely with the site 

K�asnaya Rechka. Du�ing �obbe�y sea�ches with hel� of metal sea�ch devices the�e was 
found on the site collection of a�tistic metal mostly f�om u��e� laye�s (IX – ea�ly XIII cc.) 
The �a�t of findings comes to the “ma�kets of antique things”; othe� ones a�e in collections of 
scientific cente�s, in ��ivate collections. A�ticles f�om such collections (1100 sam�les) we�e 
studied in the monog�a�h of K.M.Bai�akov, G.A.Te�novaya, and V.D.Go�yacheva195. It is 
inte�esting to note that the�e was also found the �late identical to Ot�a� one. 

The ��oblem on the ethic side of wo�k with such collections is not sim�le, but most 
likely V.I.Sa�ianidi is �ight, who says the following conce�ning analogues f�om Afghanistan: 

“It is difficult to value the ha�m b�ought by illegal excavations and the hono� to the F�ench 
a�chaeological mission in Afghanistan by o�de� of which M.Potie� (1984). He could in some 
measu�e to make �hotos f�om illegal excavations (fo� the fi�st tu�n-stam�s and amulets), 
not only in Kabul, but also in Balkh and Maza�i She�if (1998). I am ha��y and ��oud that 
I could int�oduce my sha�e and to ��ese�ve fo� science the �hotos of things lost in ��ivate 
collections196.

Vessels, figu�es, mi��o�s, ado�nments and amulets a�e included into collection f�om the 
site K�asnaya Rechka. The most nume�ous a�e the details of belt set-com�ound belt and 
ho�se ha�ness.
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The analogous collections of things have been collected also on the othe� sites identified 
with ca�ital towns Suyab and Balasagun.

The �a�t of things has insc�i�tions in A�ab language.
So, sta�ting f�om the time of ado�tion of Islam milita�y belts and othe� att�ibutes of 

wa��io�s we�e being taken to a new ideology kee�ing the t�aditions of othe� ideology at the 
same time.

B�onze mi��o�s, jags, bowls, �lates, mo�ta�s and muffs fo� joining of wooden su��o�ts 
of tents a�e included into a big g�ou� f�om excavations of medieval sites of Kazakhstan 
and also occasional findings as it was mentioned above. Some of findings have insc�i�tions. 
S�ecial g�ou� of things made of b�onze, amounts lam�s with functional, cult and ideological 
cha�acte�istics. They a�e sho�t ca�ved insc�i�tions on the body of chi�ag lam�s. The�e a�e in 
a g�ou� chi�ags with one o� seve�al noses, zoomo��hic in a fo�m of animals made with high 
a�tistic taste197.

The�e a�e lam�s of com�ound fo�ms consisted of seve�al details. The inte�esting com�lex 
of such lam�s is in the mausoleum of Khodja Akhmed Yasawi. In the mausoleum the�e is 
also b�onze cauld�on-toi Kazan and also doo� hamme�s and edges of banne� staff.

Insc�i�tions on them have been �ead and t�anslated198.

Ceramics and glass
Collection of not glazed, stam�ed and glazed ce�amics with A�ab insc�i�tions has been 

collected du�ing a�chaeological wo�ks.
Pa�t of these mate�ials has been �ublished. The unique is finding of clay vessel b�oken 

with insc�i�tion in 10 lines f�om the excavated dwelling of the X–XII cc. on the site 
Kui�yktobe199. F�agment of jag with �elief insc�i�tion is f�om Ot�a� (block of �otte�s) f�om 
the laye� of the XIII–XIV cc.200

E.I.Ageeva �ublished the b�oken of clay dish with insc�i�tion on its inne� su�face. 
F�agment of dish was found in st�atig�a�hy excavation on Chilik site and it is dated by the 
XII – ea�ly XIV cc.201

 Insc�i�tions on ce�amics, including the insc�i�tions made on bu�nt vessels, have been 
found on the b�oken �a�ts discove�ed du�ing excavation of Talga� site. They a�e dated by the 
XI-XIII cc.202  

Ce�amics with insc�i�tions dated by the XIII–XIV cc. has been found in Ta�az203.
Big collection of ce�amics with insc�i�tions has been collected du�ing excavation of 

Sa�aichik site. This ce�amics is unglazed, stam�ed and glazed. It is dated in the �ange of the 
second half of the XIV–XV cc.204

A�ab insc�i�tions on glazed vessels of the X–XII cc. has been discove�ed du�ing 
excavations of the sites in Jetysu and Southe�n Kazakhstan. The nume�ous g�ou�s of 
bowls of diffe�ent sizes, dishes we�e found in Talga�, Ta�az, Ot�a� sites and sites of Ot�a� 
oasis205.

Insc�i�tions on glass vessels f�om the medieval towns of Kazakhstan a�e ve�y �a�e. One 
of insc�i�tions is �athe� full made by �elief blowing into the fo�m and it was obse�ved on 
glass vessel f�om Ot�a�206.

A.N.Be�nshtam �aid attention at his time to the �otte�y with insc�i�tions, conside�ing, 
that insc�i�tions on �otte�y, made by Ku�hic w�iting contain as the �ule, the wo�d “Allah” 
and they a�e �eligious by thei� cha�acte�. He �efe��ed insc�i�tions to the e�och of Ka�a-
khanidians207. 
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O.G.Bolshakov in his disse�tation wo�k about the glazed ce�amics of Cent�al Asia of 
the VIII–XII cc. devoted the s�ecial cha�te� to the analysis of A�ab insc�i�tions on it. These 
themes a�e also in his othe� wo�ks208.

A��ea�ance of glazed ce�amics in Cent�al Asia is doubtful. O.G.Bolshakov ��oves 
convincingly that ��oduction of �otte�y in Cent�al Asia towns was not local achievement by 
view of some �esea�che�s, but it was ado�ted, most likely f�om I�aq in the second half of the 
VIII c. and it did not exist befo�e A�ab conquest209. 

The second half of the VIII c. was the most favo�able time fo� ado�ting of ��oduction 
of glazed �otte�y. At the same time in Bagdad a big quantity of Cent�al Asians settled in 
Bagdad. At the same time in Cent�al Asia the�e was not small quantity of officials and 
milita�y officials f�om I�aq and othe� weste�n �egions. 

The fi�st develo�ed glaze in Cent�al Asia was co��e� – lead glaze210. 
“Revolution in ��oduction of glazed �otte�y was done by assimilation of t�ans�a�ent 

lead glaze which o�ened the widest �ossibilities of sub glaze �ainting with clea� g�a�hically 
b�ight �ictu�e. Use of white angob made the su�face of clay dish like ideal backg�ound 
fo� a�tist. Im�etus fo� the a��ea�ance of white angob �otte�y by ou� view was st�iving of 
�otte�’s handic�aftsmen to c�eate imitation of �ich fo�eign �o�celain. In any case one kind of 
white angob dish with s�ot sha�ed yellow-g�een glaze and g�aved sub-glazed o�namentation 
a��ea�ed like imitation of the conc�ete va�iety of Chinese �otte�y. But we can not say that 
namely that kind of white angob �otte�y was ��ecu�so� of all othe� kinds. Togethe� with 
manne� of deco�ation the�e was ado�ted the new fo�m of table dish-�late with wide almost 
ho�izontal �eve�se and smooth tu�n of back side, which was met at the beginning only togethe� 
with s�ot sha�ed glazing of su�face”211.

 It is noted the essential simila�ity of its com�lexes coming f�om diffe�ent �egions. They 
a�e one and the same fo�ms, o�namentation, colo� gamma. 

Potte�y of one style with Cent�al-Asian was s��ead in the IX–XI cc. fa� out the bo�de�s 
of Cent�al Asia; in Kho�asan and ove� all te��ito�y of Afghanistan. So, the �egion of its 
s��ead coincides with the te��ito�y of Samanidian state. We can state su�ely, that such �otte�y 
a��ea�ed in the IX–X cc. in Kazakhstan (in the South and Semi�echie)212. In the XII c. the 
unity of style of glazed �otte�y existed in Mave�annah� (including Kho�esm).

Simila�ity of glazed �otte�y on a wide te��ito�y is the evidence of close economical and 
cultu�al links and unity of tastes of consume�s (fo� the fi�st tu�n of citizens, main consume�s 
of glazed �otte�y). At the same time the�e is a question about the cente�s, which set the 
fashion.

One of them is in ��oduction of a�tistic �otte�y in Sama�kand.
Outwa�d stylistic �esea�ch of �otte�y outwa�d the bo�de� of Sama�kand �egion does not 

let to �eveal Sama�kand ��oduction. Only chemical analysis of b�oken, glaze and �ainting 
can hel� to solve this ��oblem. But such kind of wo�k on “Sama�kand ty�e” �otte�y in towns 
of Cent�al Asia was not ca��ied out. The�e is no com�a�ative mate�ial on �otte�y of Af�asiab, 
Cent�al Asian towns and towns of Kazakhstan (Is�idjab, Ot�a�, Ta�az). But it is �ossible to 
se�a�ate the dish b�ought f�om Sama�kand and the same �otte�y ��oduced in Ot�a�, Kede�, 
Ta�az, and Talga� by thei� outwa�d featu�es, by the b�oken, quality of glaze and �e�fection 
of �ictu�e.

Potte�y is not a convenient good fo� t�ans�o�tation because of its f�agile cha�acte�. Its 
t�ans�o�tation can be ��oved only unde� the te�ms of high ��ices. So, mo�e ex�ensive and 
bette� is �otte�y, the wide� is zone of its s��ead. The�e is mo�e simila�ity in �otte�y of one 
ty�e ��oduced in diffe�ent �egions.
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Glazed �otte�y gives a �ich mate�ial fo� the �esea�ch of some essential �henomenon of 
cultu�e. So, it illust�ates clea�ly the histo�y of ��esence of A�ab language among citizens. 
In the IX-X cc. the most cha�acte�istic subject in �ainting of high quality �otte�y was A�ab 
insc�i�tions. They a�e ��esented by diffe�ent in time and style insc�i�tions f�om st�ict sim�le 
ku�hic of the IX c. ado�ted f�om Ko�an o� othe� �ich insc�i�tions u� to the com�ound 
deco�ative fo�ms of blossoming ku�hic213.

A�tists used deco�ative �ossibilities of A�ab sc�i�t in �ainting of �otte�y. Some insc�i�tions 
by blossoming ku�hic t�ansfe��ed, fo� the fi�st view, into the line of he�bal o�namentation did 
not loose thei� �eadability.

All insc�i�tions can be divided fo� th�ee g�ou�s by thei� contest. The fi�st one consists 
of diffe�ent good wills. The noted good wills a�e the �eductions of mo�e full initial fo�m, 
which is not obse�ved on �otte�y of Cent�al Asia, but it is known on �otte�y of Nea� East. 
It is �ossible to make the conclusion, that they we�e ado�ted al�eady in the �educed fo�m. 
“Ba�aka” is often the com�ound element of long good will insc�i�tions with accounting of 
diffe�ent wills fo� the owne�. Sometimes the�e a�e wills connected di�ectly with the intention 
of a dish, like “d�ink (o� eat”) fo� you� health”.

Insc�i�tions of the second g�ou� have a�ho�istic cha�acte�. Fo� exam�le, A�ab sayings, 
like “tole�ance” is the key to joy, “faithfulness is a t�easu�e”, “sta�t of study is sou� fo� taste 
and its end is sweete� than honey”, “those who s�eak too much humble themselves”.

The�e a�e insc�i�tions cha�acte�istic fo� Moslem ethics. Togethe� with a��eal to set 
ho�es on to Allah the�e a�e sayings on the necessity to be glad by small things, to �efuse 
f�om thei� wills.

The�e a�e also the �eligious insc�i�tions like “modesty is the b�anch of belief” (al-iman) 
is obse�ved on some not w�itten insc�i�tions whe�e a�e seen the se�a�ate wo�ds, like al-
djanna-”heaven”, an-na�-”flame”; they doubtless, ca��y the �eligious cha�acte�.

It makes to su��ose that some sentences, which as they seemed ca��y the secula� cha�acte�, 
can be the hadises, not included into canon wo�ks. Fo� the fi�st tu�n such is the sentence 

“gene�osity is the quality of �ighteous men (inhabitants of heaven)”.It is �athe� ��obable 
that sayings about knowledge fo�esee not a science in gene�al not �ositive knowledge, but 
science about the �eligion, theology, which was the Science f�om a big lette�-al-Ilm in the 
Middle Ages.

It is cha�acte�istic that all insc�i�tions to hadises a�e �efe��ed to the X–XI cc. as well as 
all othe� insc�i�tions with the wo�d “belief”. A��a�ently, it is �eflected by st�engthening of 
Moslem o�thodox influence, by which was ma�ked the beginning of the XI c. 

In the XI c. the�e was going the ��ocess of slow disa��ea�ance of �otte�y with insc�i�tions 
in A�ab language. They existed still, but in a fo�m of co�ies of the ea�liest sam�les. Only 
sho�t good wills ��ese�ved by the end of a centu�y like “Ba�aka” and fashionable at that 
time in that centu�y “al-iumn” (��os�e�ity). It is ex�lained by ousting of A�ab language. 
The new consume�s, as well as handic�aftsmen, who made that �otte�y, did not know A�ab 
language. Fashion fo� insc�i�tions was ��ese�ved, but they co�ied without unde�standing of 
the meaning of insc�i�tions214. 

Deco�ation of glazed �otte�y let to �ut fo�wa�d one mo�e question-on the influence of 
Islam to fine a�ts. F�om one side the�e is st�ong conviction that Islam ��ohibited to �ictu�e 
the living beings. F�om anothe� side it is conside�ed that �ictu�es of alive beings was being 
�unished st�ictly not in the X c. and following centu�ies, when Moslem ideology had been 
fo�med finally and the�e was the decisive attack on hete�odox. Alive beings a��ea�ed 
again in fine a�ts in connection with disinteg�ation of Cali�hate, which im�osed Islam to 
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conque�ed �eo�le and “st�ong anti cali�hate and yafetic meetings, which shake the �osition 
of Islam”215.

O.G.Bolshakov conside�s that simila� imaginations a�e �eflected by the gene�al 
tendency to ��esent �eligion in the “Middle Ages like something ��essing, but not the 
natu�al fo�m of medieval outlook. We would like to �emind that Middle Ages joint to the 
theology and t�ansfe��ed them into thei� b�anches all othe� fo�ms of theology: �hiloso�hy, 
�olitics and ju�is��udence. Any �ublic and �olitical movement had to ado�t theological 
fo�m because of the above mentioned fact”216. It is �efe��ed in the same measu�e to the 
Moslem East. “Religion se�ved like a wea�on of ��otection of the existed fo�mation and 
ideology of fight with them. In the Middle Ages the fight was not against the �eligion 
in gene�al but against its conc�ete fo�ms, against one fo�m fo� the sake of anothe� one. 
Atheism was available only fo� the ��ominent minds of Middle Ages, single genius, and fo� 
common handic�aftsmen and �easants the �eligion was only one available fo�m of wo�ld 
outlook”217.

P�ohibition to �ictu�e living beings is not �efe��ed to the amount of the most im�o�tant 
statements of Islam. It was fo�med only at the end of the VIII c. Canonic collections of 
wo�ks of hadises, which a��ea�ed in the IX c., contain sayings ��ohibiting �ictu�es, but many 
theologians till the X c. conside�ed them not against �ictu�es in gene�al, but against �ictu�es 
intended fo� wo�shi�. Only in the XI c. the�e was established wo�d fo� wo�d unde�standing 
of that hadises in the situation of fight with diffe�ent ex��essions of f�ee mind-f�om Islamism 
to mutazilism.

At the end of the XI c. leading activists of o�thodox Islam we�e definitely against �ic-
tu�es of living beings in �ublic �laces. Al-Gazali (ea�ly XII c.) w�ote: “Among blamed �ic-
tu�es a�e those �ictu�es, which a�e on the doo�s of bath-houses o� inside bath-houses; eve�y-
body who ente�s the�e must dest�oy it, if it is �ossible, but if the �ictu�es a�e on high �lace, 
which is not �ossible to �each by hand, it is allowed to ente� the�e only in case of the ext�eme 
necessity. It would be bette� to go to anothe� bath-house, because it is not allowed to look 
at blamewo�thy. And it is enough to s�oil faces on �ictu�es to become not valid”. But he 
ado�ted use of some things with �ictu�es. Al-Gazali w�ote conce�ning the meeting of guest: 

“Among the above mentioned is hanging of cu�tains with �ictu�es…what is conce�ning �ic-
tu�es on �illows and ca��ets fo� sitting the�e is nothing blamed; the same is conce�ning the 
�ictu�es on �lates and bowls, excluding vessels made in a fo�m of body; so, the to� �a�t of 
incense-bu�ne�s is in a fo�m of a bi�d, what is ��ohibited (ha�am), and so it is necessa�y to 
b�eak that �a�t, which has the �ictu�e”218.

So, by the view of st�ict o�thodox, like al-Gazali du�ing the last �e�iod of his life, use of 
�otte�y with �ictu�e was acce�table du�ing visits of guests, when it was demanded the most 
st�ict obse�vance of all �ules of ��o��iety.

By the �oint of view of O.G.Bolshakov a��ea�ance of �ictu�es of living beings on 
the glazed �otte�y of Cent�al Asia in the X–XI cc. is ex�lained not by the �evival of ��e 
Moslem t�aditions, but some side influence. It is �ema�kable, that the biggest �a�t of such 
�ictu�es is connected with lust�um �otte�y, �e�eating the subjects of lust�um �ainting; on 
the othe� �otte�y zoomo��hic �ictu�es a�e �a�e enough and they a�e mo�e schematic in a 
fo�m of elements of o�namentation. Ve�y common in I�an �ainting illust�ation of the lite�a�y 
subjects has not been obse�ved still in Cent�al Asia. The �easons of the above mentioned 
facts a�e not clea� yet. In any case it is necessa�y to note, that in Cent�al Asia ��ohibition 
to �ictu�e living animals, a��a�ently was unde�stood mo�e wo�d by wo�d, than in othe� 
count�ies219.
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 At the end of the XI–XII cc. in �ainting of glazed �otte�y the�e was established 
mo�e motley, ca��et style of o�namentation, which can be connected with Tu�kization of 
Mave�annah�.

Glazed �otte�y of the XIII – fi�st half of the XV c. is cha�acte�ized by the change of 
technological schemes of its ��oduction.

The middle of the XIII c. is the eve of diffe�ent ce�amic styles. Potte�y with t�ans�a�ent 
lead glaze on white angob disa��ea�ed. Red, yellow and �ink angob began to a��ea�. Glaze 
is �ainted by yellow, g�een, �ink, light blue and blue colo�s. O�namentation was he�bal, 
geomet�ical, and e�ig�a�hic. But the�e is also the g�ou� of �otte�y with insc�i�tions. So, in 
Ot�a� du�ing excavations, the�e was found the bowl, cove�ed by da�k blue glaze and sub glaze 
insc�i�tion made by black colo�. On the bo�de�s was done o�namentation in a fo�m of stylized 
A�ab lette�s and the next line had the insc�i�tions made by talik sc�i�t of ea�ly va�iation. This 
fact let to �efe� the bowl to the second half of the XIV – ea�ly XV c. T�anslation of text is 
the following: “all you� wills come t�ue by you� will…… God is ��otecto� of you� th�one. 
Evening sta�ted. You a�e my lovely in the wo�ld…” By its style this good will insc�i�tion, 
a��a�ently, in Sufian �lan, identify lovely with God220.

The big quantity of insc�i�tions as it was mentioned above is obse�ved on glazed �otte�y 
f�om the medieval town Sa�aichik identified with Golden ho�de and late� Nogay and Kazakh 
town Sa�aichik.

In connection with cha�acte�istics of insc�i�tions on �otte�y f�om Sa�aichik it is necessa�y 
to know the �a�t of a �oem of Yusuf Balasagunsky on the wall of clay vessel which is 
t�anslated as follows: “S�eech is �ich by wo�ds, and thoughts a�e �ich by s�eeches. Peo�le 
a�e nice by face and face is nice by eyes”221.

We can su��ose the same ��ocesses in change of mentality of custome� by the a��ea�ance 
of such sentences like in the South of Kazakhstan, but in diffe�ence 400 yea�s, when in the 
Golden Ho�de and Sa�aichik of the XIV c. was going the ��ocess of active Islamization of 
�ule�s and elite of Golden Ho�de.

Numismatics
Changes in moneta�y ci�culation-t�ansfe�ence to the coins of a new ty�e ha��ened in 

connection with submission of South Kazakhstan and Jetysu to Samanidians, which followed 
the t�i�s the�e of A�ab t�oo�s.

Arslanidian coins. Tuhuss coins of Jetysu deg�aded com�letely. C�isis of moneta�y deal 
was obse�ved the�e in the middle of the IX c. The new ty�e of coins was issued with legend 
of “Maste� A�slan Bilgekagan fan” in the late IX – ea�ly X c.”222 O.I.Smi�nova desc�ibed one 
of the va�ieties of A�slanidian coins found on Ak-Beshim site (unique fo� that time) unde� 
the name “coin of unknown kagan”. Du�ing the last yea�s on the sites of Chu valley the�e 
we�e found 4 mo�e sam�les of that ty�e.

Two new ty�es of A�slanidian coins found on K�asno�echenskaya site we�e �ublished 
by V.N.Nastich. On the legend of one of them done in Sogdian sc�i�t �eadable against watch 
hand the�e was w�itten “Maste� A�slan Bilge-Kagan fan”. This g�ou� of coins is called 

“A�slanidians”.
V.N.Nastich su��osed that dynasty of A�slanides could be the s�ecific mediato� between 

Tu�geshes and Ka�akhanidians who changed them in Semi�echie in the X c. So, the time of 
��oduction of A�slanidian coins was defined by them in wide �anges f�om the middle of the 
VIII c. to the middle of the X c.223
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It is known f�om genealogy of Ka�akhanidian �ule�s that the name of g�andfathe� 
of Satuk Bog�a-khan who was the ancesto� of the established in the X c. the dynasty of 
Ka�akhanidians was ‘Bilga <….> Kady� khan O.P�istak calls him Bilga Kul Kady� khan 
and A.Z.Togan calls him Bilge-kagan. Djamal al-Kady� khan. O.P�itsak conside�s that afte� 
Bilga Kady� khan the both his sons �uled in one and the same time : Bazi� �uled like the 
head (with title A�slan-khan) in Balasagun and Ogulchak �uled like co-�ule� in Ta�az and 
the last one had to be the contem�o�a�y of Samanidian Ismail b.Ahmad. Exactly unde� his 
�ule, by view of O.P�itsak Ismail conque�ed Ta�az in 893 y. taking into ��isone� his khatun 
and 15 000 wa��io�s afte�wa�d Ogulchak t�ansfe��ed his ca�ital to Kashga� and made a t�i� 
to Samanidian te��ito�y in 904 y.224

Date of A�slanidian coins by the late IX – ea�ly X c. let to date by the same time the 
issues of deg�aded Tu�gesh and Tuhuss coins. P�obably, the�e was in ci�culation big Tu�gesh 
coins issue of which we�e being continued at least 150 yea�s225. 

P�o Ka�akhanidian coins of Jetysu. The coin of that ty�e found on the site Chigil (Ta�az 
�egion) was �ublished fo� the fi�st time by T.N.Senigova226.

Late� V.N.Nastich info�med on five myste�y coins o�igin f�om the sites Talga� 
(Kazakhstan) and Bu�any (Ki�gizia) contained by sam�le of Chinese, but with ku�hic A�ab 
insc�i�tions, situated by “c�oss” on the sides of quad�angula� hole. U��e� �a�t of insc�i�tion 
is �ead by him like (malik), the �ight one is �ead like (a�am?), the low (inal?) and the left 
(chig?). Back side of coins is smooth with not wide edges bo�de�ing quad�angula� hole and 
d�ove. V.N.Nastich �efe��ed those coins to “��oto Ka�akhanidian” issued befo�e establishment 
in coinage of Ka�akhanidian coins of the t�aditional Moslem sha�e. He dated the coins by 
the X c.227 com�a�ing �aleog�a�hy of insc�i�tion with legends on Moslem coins.

Du�ing the last yea�s the�e we�e collected 29 mo�e coins of that ty�e and 3 of them we�e 
found on K�asno�echenskaya site. All othe�s we�e found on the site Bu�ana.

And it is not of a sudden as Bu�ana co��es�onds to the towns of Ka�akhanidians 
Balasagun, one of the ca�itals of the state of Ka�akhanidians.

“Moslem” coins of South Kazakhstan. The new ty�es of coins a��ea�ed at that time 
in South Kazakhstan changing un e�ig�a�hic coins of Kanga�s with �ictu�e on one side of 
walking lion and on anothe� side with �ictu�e of tamga and the most s��ead in a fo�m of 
sign X228.

In 1975 y. du�ing of excavation of Ot�a� the�e we�e discove�ed two b�onze Samanidian 
coins issued in Ba�ab in 310/922-23 yy. with the name of Nas� II ibn Ahmad (301-331/914-
943 yy.). The thi�d sam�le was of a bad safety and it was found in 1977 y.

In 1976 y. du�ing excavations of town wall on its no�th-weste�n edge in the �it cutting 
the wall dated by the XII c. the�e we�e found one mo�e b�onze Samanidian coins st�ongly 
acidized and b�oken. Des�ite on the defect it is defined �athe� ��ecisely. It is Sama�kand fels 
of Nas� I ibn Ahmad (250-279/864-892 yy.) issued in 272/885-86 o� in 278/891-92 yy.

Desc�i�tion of coins is following:
1. Obve�se side. In the field, in ci�cle linea� �im is symbol of t�ust in th�ee lines. A�ound 

the ci�cle-issue data: “In the name of Allah was issued this fels in Sama�kand in the 
yea� two hund�ed seventy second (o� eights)”.

 Reve�se side. In the field-the second �a�t of symbol of t�ust and the name “Nas�” 
unde� it. A�ound the ci�cle between inne� dots and outwa�d line �ims: “About wills 
of ami� Nas� b. Ahmad “Allah ��olongs his <life>!”

2. Obve�se side. In the field in a ci�cle linea� �im-symbol of t�ust as on the ��evious coin, 
above it-o�namental sign like tamga; downwa�d-the wo�d (name “Ali”?). A�ound the 
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ci�cle-issue data: “In the name of Allah was issued this fels in Ba�ab in the yea� th�ee 
hund�ed and tenth”. Outwa�d �im is linea�. 

 Reve�se side. In a ci�cle dot �im-the second �a�t of symbol of t�ust and unde� it-
the name “Nas�”. A�ound the ci�cle: “What ami� Nas� b. Ahmad will, Allah glo�ify 
him!”

3. The same ty�e with numbe� 2, but the�e is anothe� �ai� of stam�s; ci�cle fo�m legends 
�emained in f�agments. On the obve�se side (alif not missed) the name of mint with 
defects, data is �olished almost. All ��ese�ved details of ty�e coincide with analogous 
on the ��evious sam�le229.  

Findings of Samanidian b�onze coins on the te��ito�y of Ot�a� and Ot�a� oasis we�e 
al�eady known by �ublications230 and ��ove that the �egion in the second half of the IX – 
ea�ly X c. was in the s�he�e of economical and �olitical influence of Samanidians. But till 
the last times it was conside�ed that at that �e�iod Ot�a� did not have its own coins. Thanks 
to the finding and �ublication of Sama�kand t�easu�e of 1967 y.231 whe�e we�e discove�ed 
the coins of Ba�ab of the yea� 310 h. and two analogous felses f�om Ot�a� desc�ibed above, 
we can su��ose that by the yea� 310/922-923 Fa�ab �egion (Ot�a�)232 was included into the 
content of Samanidian state on the �ight of vassal �ossession. At that time its �ule� was Ali 
(if the wo�d ma�ked on the coins in the field of obve�se side to conside� like the name of 
vassal), who issued his coin in Fa�ab233.

Submission of Ot�a� to Samanidians, a��a�ently, ha��ened even ea�lie�. It is known that 
�ule�s of Mave�annah� seeing the Tu�ks like thei� neighbo�s having the continuous milita�y 
th�eat gave the big im�o�tance to the secu�ity of no�the�n and easte�n bo�de�s of the state. 
It se�ved like one of the �easons of conque�ing Is�idjab by Nuh ibn Asad in 840 y. and its 
t�ansfe�ence into st�ong fo�t�ess234, t�i� of Nas� I ibn Ahmad to Shawga� (mode�n Tu�kestan 
�egion) in the second half of the IX c.235 and othe� �olitical measu�es which b�ought finally to 
inclusion into the content of Samanidian �ossessions of all te��ito�y of Is�idjab �egion whe�e 
Fa�ab subu�b was included automatically236.

It is added also the fact of the local ��oduction of coins cha�acte�izing the economical 
condition of Fa�ab in the second qua�te� of the X c.

Cultu�al-economical as�ect of inte��elations with the state of Samanidians is not 
less im�o�tant in the �esea�ch of ��oblems of Kazakhstan town cultu�e develo�ment. 
Establishment of close economical and cultu�al links between two �egions ��omoted mo�e 
active develo�ment of handic�aft and t�ade, s��ead of the achievements of science and a�t of 
Cent�al Asia and in the South of Kazakhstan. The�e was fo�med the s�ecific cultu�e “based 
on mixtu�e of local t�aditions with achievements of othe� �egions. Such giants like al-Fa�ab 
i, ibn Sina and al-Bi�uni we�e bo�n on that soil”237.

In the e�och of Ka�akhanidians the�e was fo�med finally such ty�es of coins with Moslem 
fo�ming. The demonst�ative a�e coins of Budukhet, town nea� Is�idjab238. Desc�i�tion is 
following:

1. Budukhet, 411/1021-21 yea�s.  
Reve�se side. A�slan-khan, Nazi� ad-Daula Atim-tegin, Abd al-Malik.

2. Obve�se side. Nazi� ad-Daula; �eve�se side.%A�slan-khan, Abu-l- Hasan Atim-tegin, 
Ali.

3. [Buduhket?], 414/1023-24 yea�s.
The name of mints on the fi�st two di�hems is shown so that the absence of diac�itical 

signs admits many va�iants of �eading. But the acce�table is the following �eading: “Buduhket 
is the town in Is�idjab �egion”. W�itten sou�ces name Buduhket situated in Is�idjab �egion 
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as the town (Pe�sian ve�sion Istah�i)239, o� settlement (Sam’ani)240. It was situated on the way 
f�om Is�idjab to Ta�az by Makdisi-in one day �oute f�om Is�idjab, by Ibn Ho�dadbeh and 
Kudama-in eight o� nine fa�sakhes f�om it241.A�chaeologists identified Buduhket with the 
site Kazatlyk (IX–XI cc.)242. Now it is given the most convincing localization of town-on the 
�lace of To�tkol Balykchi site243.

Two u��e� levels of hie�a�chic ladde� shown in the legends of Buduhket di�hems a�e 
occu�ied by A�slan-khan Mansu� b. Ali and his ne�hew Atim-tegin Ahmad (most likely, son 
of Muhammad).On the low level is located ‘Abd al-Malik, the name seen in the insc�i�tions 
of Ka�akhanidian coins. But it is not clea� its belonging to the numbe� of Ka�akhanidians. 
It is doubtless that ‘Abd al-Malik was the owne� of Buduhket and, obviously, of its subu�b. 
Di�ect suze�ain of ‘Abd al-Malik, Atim-tegin Ahmad, judging by Is�idjab di�hems of 
410/1019-20, 411/1020-21 and 412/1021-22 y. �ossessed all �egion of Is�idjab, but in that 
yea�s his Is�idjab de�uty was Nas�.

Only the fi�st lette�s of mint’s name a�e ��ese�ved on di�hems 3, but it is �ossible to �ead 
su�ely the wo�d Buduhket.

On the coin 3 is mentioned “Ali”, as the owne� of Buduhket and vassal of Atim-tegin 
and A�slan-khan. Among the �ule�s of ea�ly XI c. the�e a�e known seve�al holde�s of this 
name, among which the most known is ‘Ali-Tegin, but he �ossessed Bukha�a f�om the yea� 
411/1020-21.

Sam�le of Buduhket shows one mo�e time the com�licated Ea�ly Ka�akhanidian 
inde�endent ��inci�ality system.

Des�ite of the tem�o�a�y cha�acte� of Buduhket’s mint its ��oduction is i��e��oachable by 
its outwa�d look (skilled location of legends, g�amma� of insc�i�tions, nice, su�e w�iting) and 
shows the maste�’s hand having not small ex�e�ience in ��oduction of moneta�y stam�s.

The s�ecific inte�est f�om the �oint of view of Moslem t�adition fo�ming in issue of 
moneta�y signs is ��esented by coins of Ot�a�-Fa�ab, Pa�ab-Ba�ab-one of the cente�s of 
fo�ming and develo�ment of Moslem cultu�e.

The ��ominent �esea�che� of medieval coins of Cent�al Asia and Kazakhstan 
E.A.Davidovich w�ote at his time that, ��obably, “Ka�akhanidian coins of Ba�ab would 
be also discove�ed once”244. That was ��oved com�letely: B.D.Kochnev could �eveal late 
Ka�akhanidian coinage of Pa�ab245.

Type 1. Pa�ab, the yea� is not ma�ked (8 sam�les)246. Reve�se side, field: Kutlug Bilga-
khakan.

Type 2. Pa�ab, 596/7 1199-1201, 609/1206=07 (?) yea�. (19 sam�les)247. Reve�se side, 
field: al-Khakan al-‘ADIL Shams ad Dunia va-d-Din Kutlug Bilga Khakan; ci�cle legend: 
Hasan b.’Abd al-Halik…Ami� al-My’minin.

Type 3. Pa�ab,59, 60,6003/1206-07.(25 sam�les)248. Reve�se side, field: al-hakan al-
‘Adil Shams ad Dunia va-d-Din Kutlug Bilga Hakan.

Type 4. Pa�ab,..8(?) yea�. h.(1 sam�le)249. Reve�se side, field: al-Hakan al- ‘Adil Shams 
ad-Dunia va-d-Din Kutlug (Bilg)a-khan; ci�cle, legend:…Hasan b. ‘Abd al- Halik…

Among fou� desc�ibed ty�es the second and the thi�d a�e ��esented by the biggest 
quantity of sam�les.

The�e a�e distinguished di�hems of the fi�st ty�e: w�iting of legends of all eight sam�les 
is ca�eless, lette�s a�e not st�aight, thick, sometimes joining in not co��ect �lace. 

The cu�ious �eculia�ity of �ublished coins is �utting of final wo�d (o� wo�ds) of field’s 
legend into the additional u��e� line. In one case the end of symbol of t�ust is going out, in 
anothe� case-the end of th�one case of Khalif Nazi�, in the thi�d-the end of �ule�’s title.
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The s�ecific detail is good will included into the ci�cle legend of the �eve�se side of ty�e 
3 di�hems. In gene�al good wills in simila� �osition a�e �athe� often seen on Samanidian coins; 
some of them we�e ado�ted and used sometimes Ka�akhanidians on thei� ea�ly coins. But in 
the late Ka�akhanidian coinage good wills we�e not fixed and the sentence itself “Allah will 
��olong his �ule” was not discove�ed as it is known eithe� on Samanidian o� on Ka�akhani dian 
coins and it is cha�acte�istic al�eady afte� Mongol conquest (Chagataides, Timu�ides).

Insc�i�tions of di�hems of the fi�st ty�e do not contain any notes on the time of thei� 
issue. So, fo� dating it is necessa�y to take fo� the base the date of Ke�minsky t�easu�e whe�e 
they we�e found. This t�easu�e of 1992 sam�les includes only th�ee coins dated by the second 
qua�te� of the XII c. and it consists mostly of di�hems issued in 560-es yy. h.

The ea�liest of the ��ecisely dated coins of t�easu�e is 560/1164-65 yea�; the latest is 
dated by 568/1172-73 o� 569/1173-74 y. The date of Pa�ab coins should be not late� than the 
date of the last one. Pa�ab di�hems a�e not olde� than the main content of t�easu�e and they 
should be dated in the following limits f�om 560/1164-65 to 569/1173-47 y.

 The�e is ho�eful ch�onological o�ientation in a fo�m of mentioning of Khalif Nasy� 
who �uled in 575-622/1180-1225 yy. Fo� di�hems of the 2 ty�e as it will be shown fu�the� 
Ka�akhanidian coins of Pa�ab could not be issued afte� the yea� 607/1210-11. This date is 
u��e� tem�o�a�y bo�de� also fo� the ty�es 2, 3 and 4 and fo� Jambyl t�easu�e too. Two dates 
a�e ��ese�ved �a�tially among the conc�ete dates on di�hems of the second ty�e. The date 
can be �e-established, 569/1199-1200 o� 597/1200-01 y. On di�hems of the same ty�e, but 
anothe� va�iety the�e was anothe� date ��ese�ved wo�se, ��obably, it is 603/1206-07 yy.

On the coin of the 4 ty�e only the fi�st wo�d is ��ese�ved “eight” in case of the co��ect 
�eading the date can be �e-established in gene�al, like 588/1192 o� 598/1201-02 yy.

The coins of the fi�st th�ee ty�es can be called definitely like di�hems. Ty�ological simila�ity 
of 3 and 4 ty�es let to �efe� the last one to the same catego�y. On many coins f�om Jambyl 
t�easu�e the�e a�e ��ese�ved clea�ly the t�aces of silve�fish and it means that all �esea�ched 
g�ou� of Pa�ab coins belongs to the numbe� of co��e� silve�fish di�hems what is the most 
im�o�tant �eculia�ity of moneta�y ci�culation of Cent�al Asia of the XII – ea�ly XIII c.

How it is shown above the fi�st ty�e of Pa�ab di�hems was issued not late� than 569/1173-
74 y. ��obably, it fixes in gene�al the beginning of Late Ka�akhanidian coinage of Pa�ab. The 
coins of Jambyl t�easu�e �eflect its fu�the� stages. While all of them a�e called di�hems 
in insc�i�tions the�e a�e doubtless the coins of two values: ty�es 2 and 3 a�e diffe�ent by 
fo�ming, �lacing and contest of insc�i�tions, weight and sizes.

We did not have �ossibility to weight the coins of t�easu�e, but the diamete� of big 
di�hems (ty�e 3) is 42-46 mm, small (ty�e 2) – 26-28 mm. A��a�ently, they �efe��ed to each 
othe� as 2 to 1, what means that they a�e double o� single di�hems o� single and half ones.

P�esence of di�hems of two facial values is the im�o�tant index. It is �athe� a��a�ent 
that issue of coins of the fi�st ty�e was called by the economical �easons, but it is acce�table 
with the same success the �olitical and financial �easons. In case of two face values these 
�easons a�e less ��obable, mo�e ��ecisely could not be single: fo� the �u��oses of the �olitical 
��oclamation it is enough one face value, fo� the effective ex�loitation of moneta�y ci�culation 
in some Late Ka�akhanidian �egions it was enough the mass issue of di�hems of one face 
value. By othe� wo�ds, while di�hems of the ty�es 2 and 3 ca��ied the “�olitical meaning” 
and se�ved fo� t�easu�y the mean of getting ��ofit f�om the �ight of moneta�y coinage, the 
im�o�tant fo� us is something diffe�ent: ��obably to the eve of the XII–XIII cc. the demands 
of inne� t�ade of Ot�a� �egion �aised so that they could not be satisfied by issue of di�hems 
of one face value. We s�eak exactly about inne� demands and needs as in the inte�national 
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t�ade, whe�e Ot�a� �layed a ve�y im�o�tant �lace to the time of Mongol conquest, co��e� 
silve�fish di�hems like the signs of cost with ��essing cou�se could not be issued and they 
we�e intended, fi�st of all, fo� the �egion whe�e they we�e issued. Na��ow local cha�acte� of 
ci�culation of co��e� silve�fish di�hems is demonst�ated by many t�easu�es including Jambyl 
t�easu�e consisting of 43 Pa�ab coins. But mo�e demonst�ative a�e Ke�minsky t�easu�e 
whe�e among 1992 coins only 27 a�e not f�om Sama�kand. And Na�yn t�easu�e containing 
5 856 di�hems and among them only 3 a�e not f�om Fe�gana definitely.

Di�hems of two values continued to be issued in Ot�a� also afte� fall of �owe� of 
Ka�akhanidians unde� Kho�esmshakh Muhammad who inhe�ited f�om the last ones not only 
Pa�ab mint, but also the t�aditional set of two face values: Anushtegenidian di�hems of Pa�ab-
Ot�a� follows Ka�akhanidian sam�les also in co��elation of size ( 40-44 and 26-27 mm)250, 
��obably, the weight too.

The coin of the fou�th ty�e ca��ies also the name of the same �ule� like di�hems of the 
ty�es 2 and 3; by the fo�m and sizes (27 mm) it is close to the thi�d ty�e and so it must 
be �efe��ed to the same face value. Some ty�ical diffe�ences of this di�hems is necessa�y, 
��obably, to ex�lain not by belonging to the s�ecial face value, but by some othe� �easons: 
in Jambyl t�easu�e the�e a�e no coins of this ty�e, consequently, it was issued not at the same 
time with di�hems of the ty�es 2 and 3.

The �lace of issue of 2 and 3 ty�e’s di�hems is called Pa�ab �egion. In the X centu�y 
that �egion was small: by length and width it was less than a day of way251. Was the Late 
Ka�akhanidian Pa�ab �egion limited by the same bo�de�s of small oasis along the middle flow 
of Sy�da�ia Rive�?

We t�y to find the answe� on the above question in fact of the discove�y of Pa�ab 
di�hems t�easu�e on the te��ito�y of medieval Ta�az. As it was mentioned above the Late 
Ka�akhanidian co��e� silve�fish di�hems had ci�culation fi�st of all in the limits of the �egion 
of thei� ��oduction. In case of going out f�om the ��esent a���o��iateness it is necessa�y to 
su��ose that Ta�az �egion was included into the content of Pa�ab �egion. Taking into account 
also the single finding of Pa�ab di�hems in Jambyl this hy�othesis can be conside�ed the 
t�uthful.

A��ea�ance in Ta�az of Fa�ab coins is ex�lained eithe� by inclusion into its contest of 
Ot�a� �egion what seems mo�e ��obable o� by mo�e close economical links with the �egion 
along the middle flow of Sy�da�ia Rive�. Coinage of Pa�ab let to �eveal also some featu�es of 
the �olitical histo�y of a �egion.

In the second half of the XII – ea�ly XIII c. Ka�akhanidian �ossessions in Cent�al Asia 
we�e divided fo� seve�al �egions and each of them was �uled by thei� own khans f�om the 
house of Ka�akhanidians. The la�gest of �egions was situated in Cent�al Mave�annah� with 
ca�ital in Sama�kand; mo�eove�, by the coins a�e known Uzjend, Ma�gian, Kasan and Benaket 
�egions. To thei� amount can be added the Pa�ab �ossession too. Mentioned on di�hems of 2, 
3 and 4 ty�es �ule� of Pa�ab Hasan b.’Abd al-Halik, doubtless, is not identical to mode�n to 
him �ule�s of Cent�al Mave�annah� Ib�agim b. Husein and ‘Usman b.Ib�agim and as it is not 
mentioned in moneta�y insc�i�tions thei� name then, consequently, it is shown in �ega�d to 
them like the inde�endent �ule�.

Djuweini and Nasawi mention the last Ot�a� malik in connection with the events of the 
XIII c. The fi�st one calls him anonymous252, the second autho� calls him Tadji ad-Din Bilga-
khan253. Coincidence of Tu�kic titles is ve�y obvious: Bilga-Hakan o� Bilga-khan on the 
coins and the name of Bilga khan with Nisawi. Secondly, Nasawi tells about �a�tici�ation 
of Bilga-khan in fight unde� Andhud, which took �lace in 601 y. h., at the same time among 
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the dates on studied di�hems of Pa�ab the�e a�e mentioned not only 590-es, but 600-es yy. h. 
Diffe�ence of lacabs (Tadj ad-Din and Shams ad-Din) should not mean at all that titles we�e 
ca��ied by diffe�ent �e�sons. The�e is sam�le when one and the same Uzjend �ule� of ea�ly 
XIII c. in one and the same yea� a��ea�ed unde� two diffe�ent titles254. So, the�e is enough 
bases to identify Kutlu Bilga-Hakan on the coins and Bilga-khan, mentioned by Nasawi. 
Nisawi info�ms on some inte�esting detail: Tadj ad-Din Bilga-khan was the cousin by fathe� 
of Sama�kandian ‘Usman Sultan. Thanks to Pa�ab coins it is becoming clea� not only �e�sonal 
Moslem name of Bilga-khan-Hasan, but also the name of his fathe� and, consequently, the 
native b�othe� of Ib�agim b. Husain-‘Abd al-Halik255.

The same autho� Nasawi tells about the b�eak of a b�anch. By his wo�ds Bilga-khan was 
the fi�st of khitays, vassals of Kidanians who acce�ted the side of Kho�esm-shakh Muhammad 
and who came to se�ve him256. And at the same time Tadj ad-Din told about his fo�me� 
achievements that in the times difficult fo� Muhammad when coming to the th�one he had 
to fight against st�ong Gu�idian sultan Shihab ad-Din, he togethe� with his cousin “Usman 
came fo� hel� to Kho�esm shakh and that he took �a�t in the fight unde� Andhud whe�e died 

“many of his b�ave f�iends and t�ue wa��io�s”. Muhammad �emembe�ing that achievements, 
fi�stly ��esented hono� to Bilga-khan and then he �aised him. But befo�e the t�i� to I�aq 
(614/1217 y.) kho�esmshakh sent to Nisa the Sama�kandian sheikh al-Islam Djalal ad-Din, 
his son Shams ad-Din and his b�othe� Auhad ad-Din and also Bilga-khan. Climate of Nisa 
was ve�y unhealthy, es�ecially fo� the Tu�ks. Muhammad �eckoned on the above fact. But 
Bilga-khan lived in that conditions �athe� successful mo�e than one yea� and he was loved by 
citizens of Nisa. Seeing that his ho�es we�e not ��oved, kho�esmshakh sent to Nisa Djakhan 
Pahlawan Aiaz with o�de� to kill Ot�a�’s malik. Head of Tadj ad-Din was sent to Muhammad 
in a sack and t�easu�es of killed �e�son we�e sent to sultan t�easu�e. The yea� of death of Tadj 
ad-Din Bilga-khan is 609-1212 y. and the yea� of sending f�om Ot�a�-607/1210 y. and the 
co��ectness of date shown by Djuweini is confi�med com�letely by coins.

So, issue of co��e� silve�fish di�hems of Pa�ab was sta�ted, ��obably, in 560-es yy. h. 
(not late� than 569/1173-74 y.) and it was continued at least till 603/1206-07 yea�, may be till 
607/1210-11 y. when Ka�akhanidians lost thei� �owe� “ove� Ot�a� �egion”. At that time the�e 
we�e issued the coins of not less than fou� ty�es.

Coinage of that coins in gene�al and the ��esence among them of di�hems of two face 
values a�e the evidences that inne� �egional t�ade of Pa�ab in the second half of the XII – 
ea�ly XIII c. was �athe� develo�ed and ��ovided by own means of ci�culation.

P�obably, at that time Ta�az was included into the “�egion of Pa�ab”.
In the �olitical �ega�d Pa�ab �egion was the inde�endent �ossession �uled by own khans 

f�om the house of Ka�akhanidians, �e��esentatives of Fe�gana family257.
Ka�akhanidian coins as well as the latest ones Djagataid, Djuchid, Timu�id, Sheibanid 

and Kazakh coins give imagination on widely s��ead coins issued by the Moslem ty�e. 

Epigraphy
Kairaks. The huge volume of info�mation on the social st�uctu�e of a town, on 

localization of settled �oints contains e�ig�a�hy on the bu�ial monuments. They a�e bu�ial 
stones (kai�aks) and the bu�ial b�icks.

Reg�ettably, the �esea�ch of such valuable sou�ces was not ca��ied out in Kazakhstan in 
com�a�ison with othe� count�ies of Cent�al Asia. The im�o�tance of such wo�ks is ��oved 
by candidate disse�tation and a�ticle of V.N.Nastich devoted to study of monuments of 
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Ky�gyzstan, f�om the medieval cemete�ies of Uzgend, kai�aks f�om Safed-Balon and Bu�ana 
�efe��ed to the XII–XV cc.

So, analyzing class-��ofessional te�ms and lacabs (hono�able names), V.N.Nastich �aid 
attention to high status in the Moslem society of e�udition and lite�acy among ��iesthood 
and handic�aftsmen.

Achievements of the deceased, me�its fo� Islam, Hadji to Mekka and Medina a�e 
mentioned in e�ita�hs. The�e a�e evidences of language belonging of the deceased. So, in 
insc�i�tions of one kai�ak it is said about Tu�kish woman, lite�ate Moslem woman having the 
whole gene�ation of Tu�ks-Moslems in he� genealogy258.

One of the cha�te�s of disse�tation of V.N.Nastich is devoted to identification of Bu�ana 
site with Balasagun town. The im�o�tant ��ove of those identification become e�ig�a�hic 
monuments – kai�aks f�om Bu�ana site. Text of e�ig�a�hy on kai�aks f�om the site Muna�a 
(Bu�ana) was given. The fi�st by Muhammad Haida� Dulati (the fi�st half of the XVI c.). 
E�ig�a�h is devoted to “Imam Muhammed fakih al-Balasaguni” with date on his death in 
1311-1312 y.). It was com�ound by “blacksmith Uma� al-Balasaguni”.

It is necessa�y to note, that on the site the�e we�e found two mo�e kai�aks with e�ig�a�hs 
on the deceased citizens of Balasagun259.

These findings take off the ��oblem on localization of town Balasagun, which is identified 
by some �esea�ches with the site Aktobe Ste�ninskoe des�ite of scientific facts260.

Burial bricks. It is necessa�y to cha�acte�ize bu�ial b�ick with e�ig�a�hy found du�ing 
excavations of Ka�as�an nec�o�oli’s in the South of Kazakhstan. It was �ead and analyzed 
by B.N.Nastich261.

In one of the bu�ials of Ea�ly Moslem e�och a�chaeologist B.N.Nu�mukhanbetov 
discove�ed massive ce�amic �late with A�ab insc�i�tion. The �late stood in decline with 
insc�i�tion downwa�d, closing the �ass to lyahad.

Resea�ch of finding showed, that it was a b�ick of inco��ect �ectangula� fo�m in sizes 
25-27×38-40 cm.

Insc�i�tion occu�ies u��e� half of b�ick’s su�face and contains not full 5 lines, ��essed 
on �aw clay by sha�� inst�ument. Insc�i�tion was done by �ough ��imitive ku�hic obviously 
seen influence of nash style.

Canon Moslem invocations – so called basmala and kalima (symbol of belief) in A�ab 
language with disto�tions and mistakes have been �ende�ed in the fi�st th�ee lines. The lines 
4 and 5 contain mentioning of �e�sonality of bu�ied �e�son, w�itten in Tu�ks by A�ab Sc�i�t.

1) T�anslation of insc�i�tion:
2) In the name of Allah me�ciful;
3) cha�itable. The�e is no othe� God, exce�t Allah;
4) Muhammad is his envoy;
5) Sai�amka Ty3 ka;
6) tun.
Tu�ks �eading of wo�d sai�am/lug (lug ‘isai�amskiy (-aya), [bo�n] in Sai�am.
The�e is no date on insc�i�tion, but many subject and �aleog�a�hical analogies in the 

known bu�ials e�ig�a�hic monuments of Cent�al Asia give the base fo� �athe� ��ecise dating 
of e�ig�a�h:

Fi�stly, it is necessa�y to note, that bu�ial b�icks (with insc�i�tions o� without) a�e, big 
conclusion of M.E.Masson, the most ancient bu�ial monuments of Cent�al Asia in the Moslem 
e�och262. The ea�liest of them a�e �efe��ed to the late VIII–IX c. and a�e being obse�ved fill 
the fi�st half of the XIV c.
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Secondly, ��evailing majo�ity of known bu�ial b�icks comes f�om the weste�n �a�t of 
Cent�al Asia – south of Tu�kmenia, Sama�kand and su��ounding �egions. Cente� of thei� 
s��ead the�e in the XI–XII cc. was Me�v263, and fo� the no�the�n and no�th-easte�n �egions, 
including South Kazakhstan and Semi�echie, the�e is no such evidence at all. On this te��ito�y 
the most cha�acte�istic a�e stone bu�ial monuments – kai�aks, and in the latest time – s�ecially 
��ocessed blocks of �ectangula� o� t�a�eze sha�ed contou�s with insc�i�tions and deco�ations 
on them.

So, Ka�as�an b�ick was made fo� the bu�ial of woman f�om Sai�am by the name Tuzkatun, 
dead in the fi�st half of the XII c.

In the wo�k of Mahmud Kashga�sky “Divan Lishat at-tu�k” the�e is the fi�st and single 
mentioning of ��e Mongol time on the town Sai�am, identified by autho� with Is�idjab264. 
Finding f�om Ka�as�an ��oves, that ty�o name existed �eally in the XI–XII cc.

Visitor’s inscriptions. Unde�g�ound �ock mosques of Mankystau, such like Shak�ak-
Ata, Sho�an-Ata, Sultan-Es�e, Ka�aman-Ata, Esen-Ata, Beken-Ata a�e s�ecial sanctua�ies, 
sac�ificial �laces and objects of visiting them by �ilg�ims. They left on the walls the nume�ous 
visito�’s insc�i�tions.

Resea�che�s of those e�ig�a�hic monuments we�e sta�ted in the mosque Shak�ak-Ata 
and gave ext�emely inte�esting mate�ials on the histo�y of Islam, about the society and 
�eo�le, who left them; about ethnic and cultu�al links, Moslem unions of West Kazakhstan 
with unions of Moslem of all Kazakhstan, Cent�al Asia, Volga �egion, C�imea.

Insc�i�tions we�e done in A�ab, Fa�si and Tu�kis-Chagatai languages. By insc�i�tions 
a�e seen visito�s f�om Khadji-Ta�khan (Ast�akhan), Kazan, Aze�baijan, Kho�esm, Bukha�a 
and Andizhan. We can define s�ecial names, titles, hono�able �anks. Fo� exam�le, khadji, 
baty�, ta�khan, iasauly. Among the �e�sons left thei� insc�i�tions the�e a�e insc�i�tions of 
many high educated �eo�le – ahund, a’lam, maulana, mulla, khafiz.

Not �a�e visito�s mentioned thei� clan – a�abadji, zha�y, taz, tu�kman-adai.
Some insc�i�tions a�e taken in quad�angula� ca�touches.
The�e a�e �ictu�es of animals – ho�ses, balls, and also of o�ened �alm (�alm with 

five finge�s, what is connected with diffe�ent semantic inte���etation on and symbolic, fo� 
exam�le, with �alm of Fatima. The�e a�e many dated insc�i�tions. The ea�liest obse�ved date 
insc�i�tions a�e 1119/1707-08 y. Some insc�i�tion is ma�ked by the dates of thei� fixation. 
The othe� ones a�e �efe��ed to the XIX and ea�ly XX c.

Pa�t of insc�i�tions is the evidence of Shak�ak-Ata being the sufian dwelling-�lace 
(khanaka). The�e is such �oint of view that the �lace studies in med�ese.

 It would be im�o�tant to com�a�e the �eceived data with othe� w�itten sou�ces. 
Reg�ettably, the existing manusc�i�ts have not been �ublished and so they a�e not available 
fo� the �esea�ches. In this situation e�ig�a�hic monuments a�e single of histo�ical info�mation, 
documents of e�och of thei� c�eation265.
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Conclusion

Collected a�ticles ''A�chaeology Ab�ahamic'' (�esea�ch in the field of a�chaeology 
and a�tistic t�adition of Judaism, Ch�istianity and Islam) we�e �ublished in Moscow 
in 2009 yea�. Edito�-autho� of this wo�k is L.A.Belyaev.

This collection, doubtless, has �ema�kable im�o�tance in c�eation of gene�al fo� study 
of antiquities of th�ee genetically �elative �eligions: (Judaism, Ch�istianity and Islam). 
L.A.Belyaev w�ites that the demand in it is �ecognized by all and it should not be conside�ed, 
like somebody’s invention. It finds the �lace in the wo�ks on histo�y of cultu�e and a�t slowly, 
but �e�sistently266.

He w�ites fu�the�, that “The�e a�e not less im�o�tant ci�cumstances, which ��event to 
see these th�ee cultu�al s�aces, like single whole. Fi�stly, these a�e ancient and st�ong bo�de�s 
between �eligions, which a�e being ��olonged f�om fa� �ast times and divide not only 
confessions, not only even cultu�al and �olitical (state) �eality, but science itself. Secondly, 
i��egula�ity of develo�ment of diffe�ent fields of cultu�al histo�y and, s�ecially, a�chaeology 
��events gene�al com�a�ative wo�k”267.

Ch�istian and chu�ch a�chaeology is wo�ked out mo�e com�letely and has the t�adition 
of many centu�ies since the XVII c. A�chaeology of Judaism is young com�a�atively  
(50-70 yy.) The times �assed, when actuality of a�chaeology of Islam had to be ��oved268.

The beginning of Ab�ahamic a�chaeology is the second half of the XX c., when study 
of the �eligions antiquities won ove� the �lace fo� itself in the ci�cle of humanities of 
the soviet science. That �lace “was fo�med” in the filled of ��actical �esea�ches, but in 
gene�al it did not cont�adict to ��e�evolutiona�y t�adition, but it develo�ed it, �ut on mo�e 
st�ong soil thanks to intensified ca�e of the mate�ial wo�ld, what is so cha�acte�istic fo� 
a�chaeology.

“In the Soviet science the b�anches of the �eligious a�chaeology got masking names: 
chu�ch a�chaeology became Russian a�chitectu�al a�chaeology; iconog�a�hy and histo�y 
of icon-�ainting – histo�y of ancient Russian �ainting; a�chaeology of Islam – a�chaeology 
of Low and Middle Volga �egion of Cent�al Asia and Kazakhstan of the e�och of 
feudalism”269.

Study of the monuments of medieval a�chaeology and a�chitectu�e in Cent�al Asia and 
Kazakhstan was connected in its essential �a�t with study of monuments, �efe��ed to the 
Moslem cultu�e which was established the�e in the VII–VIII cc., and got �a�id develo�ment 
in the e�och of Moslem �enaissance. As it is known, Islam defined cha�acte� of cultu�e 
of Kazakhstan in the e�och of the develo�ed and late Middle Ages and New Time, till 
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the �evolution of 1917 yea� and establishment of USSR in 1922 y. with its Ma�xist-Lenin 
ideology and militant atheism. And only afte� disinteg�ation of the Soviet Union the�e was 
sta�ted the �evival of �eligion, including Islam values.

It has become common to inte���et many occu��ences of the mate�ial and s�i�itual 
cultu�e f�om the �ositions of Islam and its defining influence.

Kazakhstan a�chaeology began to �ay big attention to study of Islamic a�chitectu�e – 
mosques, mausoleums, med�ese and khanaka – du�ing study of medieval towns. The numbe� 
of these monuments is being inc�eased quickly.

Such definitions, like “cultu�al com�lex with gene�al Moslem standa�ds and models”, 
“Tu�kic – Moslem cultu�al he�itage” had been s��ead270.

In 2005-2007 yy. it was sounded also and develo�ed intensively the new di�ection in the 
a�chaeology of Kazakhstan – “Moslem a�chaeology”.

The fi�st �e�o�t of monuments of the medieval Islamic a�chitectu�e of Kazakhstan 
a��ea�ed, which showed, that thei� numbe� exceeds essentially many times the quantity of 
the ��ese�ved g�ound Islamic a�chitectu�al const�uctions271.

Religious building is the im�o�tant element of any civilization. The man building 
house and tem�le fo� himself, finally, established his national cha�acte�. Bu�ial stones with 
e�ita�hs – kai�aks and bu�ial b�icks also with e�ita�hs f�om South Kazakhstan and Jetysu 
a�e �efe��ed to the ci�cle of monuments connected with Moslem cultu�e. So it is so im�o�tant 
to know, whe�e a�e going the �emains of a�chitectu�al const�uctions, what can be taken f�om 
them to unde�stand the s�i�itual cultu�e of Kazakhs and “Kazakh Islam”, on cha�acte� of 
which the�e a�e existing diffe�ent �oints of view.

So, views of V.V.Ba�told we�e fa� f�om the �ositions of Soviet histo�ians and 
ethnog�a�he�s, seeing in Kazakh “bad Moslems”, being, by thei� view, semi-Moslems and 
semi-Shamanists till the XIX c. He confi�med that in the XV–XVI cc. level of Islamization 
of Kazakhs was �athe� high272. And this �oint of view scientist can be confi�med now by 
discove�y of mosques, med�ese, khanaka in town’s of Late Medieval Kazakhstan, towns of 
the Kazakh khanate’s �e�iod.

Study of Islamic a�chaeology, doubtless, can hel� to solve mo�e tho�oughly the 
��oblems on the time of A�ab conquests, inte��elations in the states of Ka�luks, Samanidians, 
Ka�akhanidians, Tu�ks, Pe�sians and A�abs, on islamization of Tu�ks, thei� cultu�e.

But in the ��ocess of study of monuments and cultu�al he�itage of Kazakhstan, Islamic 
a�chaeology it is im�o�tant to conside� the histo�y of Islam wo�d in the context of global 
��ocesses with �henomenon of Ch�istian wo�ld, Judaism, Buddhism.

Not only Moslem a�chitectu�e defines the essence of Moslem a�chaeology of Kazakhstan, 
but othe� catego�ies of mate�ial cultu�e. They a�e nec�o�olises, bu�ials, numismatics; kai�aks 
and bu�ial b�icks; a�tistic metal with A�ab insc�i�tions; �otte�y and glass.

This wo�k is devoted to gene�alization and analysis of all above mentioned catego�ies 
of the mate�ial cultu�e.
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2009 жылы Мәскеуден «A�chaeology ab�ahamica» атты мақалалар (иу-
даизм, христиан және ислам көркемдік дәстүрі мен археология 
төңірегіндегі зерттеулер) жинағы жарияланды, оның редактор-

құрастырушысы Л.А.Беляев.
Бұл жинақ генетикалық жағынан туысқан ежелгі үш дінді: (иудаизмді, христи-

андықты, исламды) зерттеу үшін бірыңғай шепті құру үдерісінде таңбалы мағынаға 
ие екендігі сөзсіз деп Л.А.Беляев жинақтың алғысөзінде жазады. «Мұның қажеттілігі 
сол – деп жазады Л.А.Беляев, барлығына елеулі және біреудің өнертабысы ретінде 
қарастырмау керек. Ол мәдениет пен өнер тарихы бойынша жұмыстардан өз орнын 
біртіндеп, дегенмен орнықты табады». 

Ары қарай ол былай деп жазады, «Осы үш мәдени кеңістікті бірыңғай тұтастық 
ретінде қарауға кедергі жасайтын біршама маңызды жағдайлар бар. Біріншіден, діндер 
арасындағы ежелгі және орнықты шекарасы бұрынғы заманға тереңдеп, тек конфес-
сияны, сонымен қатар мәдени, саяси (мемлекеттілік) шындықты ғана емес, ғылымның 
өзін де бөліп жатыр. Екіншіден, жалпы салыстырмалы жұмыстар мәдени тарихтың 
жекелеген салаларының, әсіресе археологияның тең мөлшерде дамымауына кедергі 
болды». 

Христиан археологиясының XVII ғ. бері көп ғасырлық дәстүрі бар және біршама 
дамыған. Иудаизм археологиясы салыстырмалы түрде жас (оған 50-70 жыл). Ал, ис-
лам археологиясының өзектілігін дәлелдеуді талап ететін уақыт жетті.

Аврахамикалық археологияның басталуы – ХХ ғ. екінші жартысы, яғни діни кө не 
ескерткіштерді зерттеу кеңестік ғылымның гуманитарлық пәндер ортасында даулас-
қан кезі. Дегенмен, практикалық зерттеулер төңірегінде «бұл орын «қалыптастырыл-
ды», жалпы алғанда қазан төңкерісіне дейінгі дәстүр тек қарсы болып қана қойған 
жоқ, оны дамытты, заттай әлемге, өзіне тән археологияға табанды қамқорлық көрсету-
дің арқасында тұрақты жолға қойылды. 

«Кеңестік дәуірде діни көне ескерткіштерді археологиялық тұрғыдан зерттеу 
бірнеше бүркеме атаулармен аталды: шіркеу археологиясы ежелгі орыс сәулет архео-
логиясы болды; иконография және икон жасау тарихы – ежелгі орыс сурет өнері та-
рихы; ислам археологиясы – Төменгі және Орта Еділ маңы немесе Орта Азия және 
Қазақстанның феодализм дәуіріндегі археологиясы». 

Орта Азия мен Қазақстанның ортағасырлық археологиялық және сәулеттік, ар-
хеологиялық сәулеттік ескерткіштерін зерттеудің айтарлықтай бір бөлігі осы жерде 
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VII–VIII ғғ. орнаған және Мұсылмандық ренессанс дәуірінде қарқынды дамуы бол-
ған мұсылмандық мәдениетке қатысты ескерткіштерді зерттеумен байланысты болды. 
Ислам дамыған және кейінгі орта ғасырлар мен жаңа кезеңдегі, 1917 жылғы рево-
люция мен 1922 жылы КСРО-ның құрылуындағы оның маркстік-лениндік идеология 
мен жауыққан атеизмге дейінгі дәуірдегі Қазақстан мәдениетіндегі сипатын анықта-
ды. Тек Кеңес Одағы құлағаннан кейін діннің, оның ішінде ислам құндылықтары ның 
дамуы басталды. 

Ислам ұстанымындағы және оны анықтаушы әсердегі заттай және рухани мә-
дениеттің көптеген құбылыстарын түсіндіріп беру біртіндеп қалыпты жағдай болып 
қалды. 

Ортағасырлық қалаларды зерттеу барысындағы қазақстандық археологияның аса 
маңыздылығы ислам сәулет өнерін – мешіт, кесене, медресе, ханакаларды қазуға кө-
ңіл бөлуі болды. Және бұл ескерткіштердің саны қарқынды өсуде.

«Жалпы мұсылмандық стандарт пен эталонды мәдени кешен», «түркі-мұсыл-
мандық мәдени мұра» дефинициясы кең тарады. 

2005-2007 жылдардан бері Қазақстан археологиясының жаңа бағыты – «мұсыл-
мандық археология» кеңінен аталып, қарқынды дами бастады. 

Жер астында сақталған ислам сәулет құрылысының саны бірнеше рет өскенін 
көрсеткен Қазақстанның ортағасырлық исламдық сәулет ескерткіштерінің алғашқы 
мәліметі пайда болды. 

Діни құрылыс – кез-келген өркениеттің маңызды элементі, өзіне үй мен храм тұр-
ғызған адам, түбінде өзінің ұлттық сипатын қалыптастырады. Мұсылмандық мәде-
ниетке байланысты ескерткіштер қатарына эпитафиялы қабір үсті тастар – қайрақтар 
мен Оңтүстік Қазақстан мен Жетісудағы эпитафиялы қабір үсті кірпіштер жата-
ды. Сондықтан сәулеттік құрылыстардың қалдығы қайда алып келетіндігін білудің 
маңыздылығы сол, одан қазақтардың рухани мәдениеті және сипаты жағынан әртүрлі 
пікір бар «қазақтық ислам» түсінігін шығаруға болады. 

В.В.Бартольдтың осындай көзқарасы қазақтарды «жаман мұсылман», бұрын 
олардың ойынша ХІХ ғ. дейінгі аралықта жартылай мұсылман және жартылай шаман 
деп көрген кеңестік тарихшылар мен этнографтардың ұстанымынан алыс болды. Ол 
XV–XVI ғғ. қазақтарда ислам деңгейі айтарлықтай жоғары болған деп бекітті. Және де 
ғалымның осы пікірі бүгінде Қазақстанның кейінгі ортағасырлық қалаларының, Қа-
зақ хандығы кезеңіндегі қалалардан мешіт, медресе, ханакалардың ашылуы дәлел дей 
түсуі мүмкін. 

Ислам археологиясын зерттеу араб шапқыншылығы, қарлұқтар, самандықтар, 
қара хандықтар, түркілер, ирандықтар және арабтар мемлекеттерінің өзара қарым-
қаты насы уақыты, түркілердің исламдануы, оның мәдениеті туралы сұрақтарды ше-
шу ді біршама тиянақтауға көмектесетіні сөзсіз. 

Бірақ, Қазақстанның ескерткіштері мен мәдени мұрасын, ислам археологиясын 
зерттеуде христиан әлемі, иудаизм, буддизм құбылыстарымен глобальды үдеріс кон-
текстінде ислам әлемінің тарихын қарастыру маңызды. 

Қазақстанның мұсылман археологиясының маңызын тек мұсылмандық сәулет 
өнері ғана емес, заттай мәдениеттің басқа да категориялары анықтайды. Олар зират-
тар, жерлеу орны, нумизматика; қайрақтар және қабір үсті кірпіштері; арабша жазуы 
бар көркемдік металдар; керамика мен шыны. 

Заттай мәдениеттің жоғарыда аталған барлық категорияларын талдау мен қоры-
тындылауға ұсынылып отырған еңбек арналады.
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Рис. 1. Городище Тараз. План мечети Пайгамбара. X в.

Pic. 1. Taraz site. Plan of Paigambar mosque. X c.
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Рис. 2. Городище Бурана. Мечеть. 
X – XI вв.

Pic. 2. Burana site. Mosque. X – XI cc.

Рис. 3. Городище Актобе. План основания минарета. XI–XII вв.

Pic. 3. Aktobe site. Plan of minaret's base. XI–XII cc. 
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21 3

Рис. 4. Городище Орнек. Мечеть. XI–XII вв.

Pic. 4. Ornek site. Mosque. XI–XII cc.

Рис. 5. Базы колонн мечети 

Pic. 5. Mosque columns's bases
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Рис. 7.  Фигурные резные 
кирпичики от от деко-
ра мечети. X–XII вв.

Pic. 7.  The figured and carved 
bricks of the mosque 
decoration. X–XII cc.

Рис. 6. Городище Куйрыктобе. План мечети. X–XII вв.

Pic. 6. Kuiryktobe site. Plan of mosque. X–XII cc.
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Рис. 8. Городище Антоновка. План мечети. XII–XIV вв. 

Pic. 8. Antonovka site. Plan of mosque. XII–XIV cc.

Рис. 9. Михраб мечети 

Pic. 9. Mikhrab of mosque 
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Рис. 10. Городище Отрартобе. План собор-
ной мечети конца XIV – начала XV вв. 

Pic. 10. Otrartobe site. Plan of Cathedral 
Mosque of the late XIV – early XV cc.

Рис. 11. Городище Отрартобе. План соборной 
мечети XVI в.  

Pic. 11. Otrartobe site. Plan of Cathedral 
Mosque XVI c.
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Рис. 12. Городище Отрартобе. План квартальной мечети XVI–XVII вв.  

Pic. 12. Otrartobe site. Plan of estate mosque XVI–XII cc.
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Рис. 13. Городище Сайрам. План мечети Пайгамбара 

Pic. 13. Sairam site. Plan of Paigambar mosque
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Рис. 14.  Городище Антоновка. План 
ханаки. XII–XIV вв.

Pic. 14. Antonovka site. Plan of 
khanaka. XII–XIV cc.

Рис. 15. Городище Сауран. Медресе, 
минареты. XVI в.

Pic. 15. Sauran site. Medrese, minarets. 
XVI c.
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Рис. 16. Городище Сауран. План ханаки. XVI–XVII вв.

Pic. 16. Sauran site. Plan of khanaka. XVI–XVII cc.

Рис. 17. Городище Тараз. Баня. 
Реконст рукция плана. 
XI–XII вв.

Pic. 17. Taraz site. Bath-house. 
Reconstruction of plan. 
XI–XII cc.
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Рис. 18. Городище Отрартобе. План 
бани. XI–XII вв. 

Pic. 18. Otrartobe site. Plan of Bath-
house. XI–XII cc. 

Рис. 19. Городище Отрартобе. План 
бани. XIII–XIV вв.

Pic. 19. Otrartobe site. Plan of Bath-
house. XIII–XIV cc.
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Рис. 20. Баня на городище Антоновка – город Каялык. XIII–XIV вв. План

Pic. 20. Bath-house on Antonovka site – Kayalyk town. XIII–XIV cc. Plan

Рис. 21. Баня в с. Екпенды. XI–XIII вв. План

Pic. 21. Bath-house in Ekpendy village. XI–XIII cc. Plan
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0       1 м   
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Мавзолеи
Mausoleums

Рис. 22. Варианты реконструкции буранинских мавзолеев. (По Г.А.Пугаченковой). XI–XII вв.

Pic. 22. Versions of Burana mausoleums's reconstruction. (By G.A.Pugachenkova). XI–XII cc.

0          4          8          12 м   



Мавзолеи

232

Рис. 23. Городище Отрартобе. План мавзолея. XIII–XIV вв. 

Pic. 23. Otrartobe site. Plan of mausoleum. XIII–XIV cc.

0              1м   



Mausoleums

233

Рис. 24. План мавзолея Кердери I на дне 
Арала. XIV в. 

Pic. 24. Plan of Kerdery I mausoleum on 
the bottom of Aral. XIV c.

Рис. 25. Городище Арал-Асар. План мавзолея Кердери II

Pic. 25. Aral-Asar site. Plan of Kerdery II mausoleum
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Рис. 26. Городище Жaйык. План 
большого мавзолея. XIV в. 

Pic. 26. Zhaiyk site. Plan of big 
mausoleum. XIV c.

Рис. 27. Городище Жaйык. План «Малого 
мавзолея». XIV в.

Pic. 27. Zhaiyk site. Plan of ''Small mausoleum''. 
XIV c.
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Рис. 28. Мавзолей Кок-кесене вблизи Сыгнака. XV в. 

Pic. 28. Mausoleum Kok-kesene near Sygnak. XV c.
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Рис. 30. Городище Бозок. Облицовоч-
ные плиты мавзолея. XIV в. 

Pic. 30. Bozok site. Decorative tiles 
of mausoleum. XIV c.

Рис. 29. Городище Бозок. План мавзолея. 
XIV в. 

Pic. 29. Bozok site. Plan of mausoleum. 
XIV c.
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Некрополи
Necropolis

Рис. 31. Городище Бурана. Мусульманские 
захоронения. XI–XII вв.

Pic. 31. Burana site. Moslem burials. XI–XII cc.

Рис. 32. Городище Куйрыктобе. Мусульманские захоро-
нения. X–XI вв.

Pic. 32. Kuiryktobe site. Moslem burials. X–XI cc.
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Рис. 33. Городище Куйрыктобе. Мусульманские захоронения

Pic. 33. Kuiryktobe site. Moslem burials
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Находки
Findings

Рис. 34. Бронзовая накладка на пояс

Pic. 34. Bronze cover plate of belt

Рис. 35. Некрополь Караспан. Намо-
гильный кирпич. XII в.

Pic. 35. Karaspan nekropolis. Burial 
brick. XII c.
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Рис. 37. Монеты города Будухкета. XI в. 

Pic. 37. Coins of Budukhket town. XI c.

Рис. 36. Монеты Арсланидов. X в.

Pic. 36. Coins of Arslanidians. X c.
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1. Акыртас, дворец с помещением мечети. Cередина XIII в. Аэрофото

 Akyrtas, palace with the premise of mosque. Middle of the XIII c. Air photo
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2. Городище Бурана. Мечеть и мавзолей.  Аэрофото

 Burana site. Mosque and mausoleum. Air photo
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3. Городище Тараз. Городская улица и фасад мечети. X в. 

 Taraz site. Town street and facade of mosque. X c.

4. Городище Орнек. Столпная мечеть. XI–XII вв. 

 Ornek site. Column mosque. XI–XII cc. 
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5. Городище Куйрыктобе – город Кедер и мечеть. X–XII вв. Аэрофото 

 Kuiryktobe site – Keder town and mosque. X–XII cc. Air photo
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6. Городище Антоновка – город Каялык. Мечеть. XII–XIV вв. Аэрофото

 Antonovka site – Kayalyk town. Mosgue. XII–XIV cc. Air photo

7. Городище Антоновка. Мечеть. Обкладки книги Корана 

 Antonovka site. Mosque. Covering of Koran book
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8. Городище Отрартобе. Соборная мечеть конца XIV – начала XV вв.

 Otrartobe site. Cathedral Mosque of the late XIV – early XV cc.

9. Городище Отрартобе. Соборная мечеть. Общий вид. Конец XIV – начало XV вв.

 Otrartobe site. Cathedral Mosque. General view.  Late XIV – early XV cc.
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10. Городище Отрартобе. Соборная мечеть конца XIV – начала XV вв.

 Otrartobe site. Cathedral Mosque of the late XIV – early XV cc.

11. Городище Отрартобе. Соборная мечеть конца XIV – начала XV вв.

 Otrartobe site. Cathedral Mosque of the late XIV – early XV cc.



12. Городище Сауран. Аэрофото

 Sauran site. Air photo

13. Городище Сауран. Площадь. Регистан. Аэрофото

 Sauran site. Square. Registan. Air photo
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14. Городище Сауран. Центральная часть. Аэрофото

 Sauran site. Central part. Air photo

15. Городище Сауран. Остатки мечети. XVI в.

 Sauran site. Remains of mosque. XVI c.
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17. Городище Сауран. Айт мечеть. Михраб. XVI в.

 Sauran site. Ait mosque. Mikhrab. XVI c.

16. Городище Сауран. Мечеть. XVI в. Консервация

 Sauran site. Mosque. XVI c. Conservation
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19. Городище Сауран. Мечеть. XVI в.

 Sauran site. Mosque. XVI c.

18. Городище Сауран. Мечеть. XVI в.

 Sauran site. Mosque. XVI c.
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20. Городище Сауран. Медресе. XVI в. План

 Sauran site. Medrese. XVI c. Plan

21. Городище Сауран. Медресе. XVI в. Участок двора

 Sauran site. Medrese. XVI c. Section of yard

0             4              8 м   
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23. Городище Сауран. Медресе. XVI в. Помещение

 Sauran site. Medrese. XVI c. Corner premise. Premise

22. Городище Сауран. Медресе. XVI в. Угловое помещение 

 Sauran site. Medrese. XVI c. Corner premise
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24. Городище Сауран. Медресе. XVI в. Ташпан в помещении

 Sauran site. Medrese. XVI c. Tashpan in the premise

25. Городище Сауран. Медресе. XVI в. Общее санитарно-гигиеническое помещение

 Sauran site. Medrese. XVI c. General sanitary-hygienical premise
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27. Городище Сауран. Ханака. XVI–XVII вв.

 Sauran site. Khanaka. XVI–XVII cc.

26. Городище Сауран. Кирпич с надписью из медресе Саурана

 Sauran site. Brick with inscription from Sauran medrese
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28. Городище Тараз. Фрески бани в Таразе. XI–XII вв. 

 Taraz site. Facial tiles of Taraz bath-house. XI–XII cc.

29. Баня в с. Екпенды. XI–XII вв. Остатки гипокауста

 Bath-house in Ekpendy village. XI–XII сс. Remains of hypocaustic
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31. Городище Отрартобе. Баня XIII–XIV вв. Топка и каналы

 Otrartobe site. Bath-house of the XIII–XIV cc. Fire-chamer and channels

30. Городище Отрартобе. Баня XIII–XIV вв. Пол санитарно-гигиенической комнаты

 Otrartobe site. Bath-house of the XIII–XIV cc. Floor of sanitary-hygienical premise
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32. Городище Антоновка. Баня. XIV в. Общий вид

 Antonovka site. Bath-house. XIV c. General view

33. Городище Антоновка. Баня XIV в. Ванна

 Antonovka site. Bath-house. XIV c. Bath
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34. Городище Жанкент (Мынтобе). Мечеть. Облицовки. XIV–XV вв.

 Zhankent site (Myntobe). Mosque. Facial parts. XIV–XV cc. 
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Мавзолеи
Mausoleums

35. Городище Каялык. Остатки 
мавзолеев

 Kayalyk site. Remains of 
mausoleum

36. Городище Каялык. Облицовка 
мавзолея 

 Kayalyk site. Facing of 
mausoleum

0                 3   
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37. Городище Туркестан и мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Конец XIV – начало XV вв. Аэро-
фото

 Turkestan site and Mausoleum of Khodja Akhmed Yassawi. Late XIV – early XV cc. Air photo
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39. Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. XII в. 
Графическая реконструкция облицовки.  
(Реконструкция Г.Камаловой)

 Mausoleum of Khodja Akhmed Yassawi. 
XII c. Graphic reconstruction of facing. 
(Reconstruction of G.Kamalova) 

38. Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. XII в. 
Остатки облицовки 

 Mausoleum of Khodja Akhmed Yassawi. 
XII c. Remains of facial parts

40. Мавзолей Хаджи Ахмеда 
Ясави. XII в. Графическая 
реконструкция фасада 
мавзолея. (Реконструк-
ция Г.Камаловой)

 Mausoleum of Khodja 
Akhmed Yassawi. XII c. 
Graphic reconstruction 
of mausoleum's facade. 
(Reconstruction of 
G.Kamalova)
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42. Остатки мавзолея Кердери II

 Remains of Kerderi II Mausoleum

41. Мавзолей Кердери I. Фрагмент облицовки мавзолея. XIV в.

 Kerderi I mausoleum. Fragment of mausoleum's facial parts. XIV c.
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43. Мавзолей Абат Байтак. XV в.

 Abat Baitak Mausoleum. XV c.
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44. Мавзолей Абае Байтак. Фрагменты мавзолея

 Abat Baitak Mausoleum. Fragments of mausoleum

45. Мавзолей Абат Байтак. Расчистка пола

 Abat Baitak Mausoleum. Cleaning of floor
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46. Остатки мавзолея Кобланды. XV в.

 Remains of Koblandy mausoleum. XV c.

47. Остатки мавзолея Кобланды. XV в. Угол помещения

 Remains of Koblandy mausoleum. XV c. Corner of premise
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48. Городище Жайык. Малый мавзолей. Сере-
дина XIV в. (Графическая реконструкция 
Т.Турекуловой и Е.Смагулова)

 Zhaiyk site. Small Mausoleum. Middle of 
the XIV c. (Graphic reconstruction of T.Turekulova 
and E.Smagulov)
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49. Городище Жайык. Малый мавзолей. Середина XIV в. Облицовочные плитки

 Zhaiyk site. Small mausoleum. Middle of the XIV c. Facial tiles
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50. Городище Жайык. Большой 
мавзолей. Середина XIV в. Об-
лицовочные плитки

 Zhaiyk site. Big mausoleum. 
Middle of the XIV c. Facial tiles 

51. Городище Жайык. Большой мавзолей. Реконструкция облицовки

 Zhaiyk site. Big mausoleum. Reconstruction of facing
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52. Остатки мавзолея Аулиеколь. XIV в.

 Remains of Auliekol mausoleum. XIV c.

53. Мавзолей Жанибек-Шалкар. XV в. Облицовочные плитки

 Zhanibek-Shalkar Mausoleum. XV c. Facial tiles
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Археологические находки
Archaeological findings

54. Городище Луговое – город Кулан. 
Фрагмент штукатурки с арабской 
надписью. IX–X вв.

 Lugovoe site – Kulan town. 
Fragment of plaster with Arab 
inscription. IX–X cc.

55. Городище Куйрыктобе – город Ке-
дер. Черепок с арабской надписью. 
XI в. 

 Kuiryktobe site – Keder town. Crock 
with Arab inscription. XI c.

0          2          4   
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56. Городище Куйрыктобе. Керамика с арабскими надписями. X–XI вв. 

 Kuiryktobe site. Ceramics with Arab inscriptions. X–XI cc.

0          2          4   
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57. Городище Отрартобе. Стеклянный кубок с арабской надписью. XI–XII вв. 

 Otrartobe site. Glass goblet with Arab inscription. XI–XII cc.
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58. Бронзовые изделия с арабскими надписями. XI XII вв. 

 Bronze articles with Arab inscriptions. XI–XII cc.

0         0,5        1,0  см   
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59. Бронзовые изделия с арабскими надписями. XI–XII вв. 

 Bronze articles with Arab inscriptions. XI–XII cc.
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60. Бронзовые изделия с арабскими надписями. XI–XII вв. 

 Bronze articles with Arab inscriptions. XI–XII cc.
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61. Бронзовые изделия с арабскими надписями

 Bronze articles with Arab inscriptions 

0         0,5        1,0  
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62. Бронзовые изделия с арабскими надписями

 Bronze articles with Arab inscriptions
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63. Бронзовые изделия с арабскими надписями 

 Bronze articles with Arab inscriptions

1
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0          1          2   
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64. Городище Куйрыктобе. Саманиды. X в. 

 Kuiryktobe site. Samanidians. X c.

65. Городище Отрар. Саманиды. X в.

 Otrartobe site. Samanidians. X c.
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65. Городище Отрар. Караханиды. XI в.

 Otrar site. Karakhanidians. XI c.

66. Городище Куйрыктобе. Караханиды. XI в.

 Kuiryktobe site. Karakhanidians. XI c.

67. Городище Костобе. Караханиды. XI в.

 Kostobe site. Karakhanidians. XI c.
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69. Городище Отрар. Хорезмшахи. XII в.

 Otrar site. Khoresmshakhs. XII c.
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70. Подземная мечеть Шакпак-Ата. Посетительская надпись. XIX в.

 Underground Mosque Shakpak-Ata. Visitor's inscription. XIX c.



Archaeological findings

283

71. Подземная мечеть Шакпак-Ата. Посетительская надпись. XIX в.

 Underground Mosque Shakpak-Ata. Visitor's inscription. XIX c.
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