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ГОНЧАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕРРИТОРИИ 
ДРЕВНЕЙ ДЕЛЬТЫ СЫРДАРЬИ В ЭПОХУ АНТИЧНОСТИ: 

НОВЫЕ ДАННЫЕ

© 2020 г. С. Б. Болелов, Ж. Р. Утубаев

В статье публикуются результаты нескольких лет раскопок на поселении Бабиш-
Мулла 7, на территории древней дельты Сырдарьи, где во второй половине I тыс. до 
н.э. была распространена земледельческая чирикрабатская археологическая культу-
ра. Бабиш-Мулла 7 – крупный производственный гончарный центр III–II вв. до н.э., 
снабжавший керамикой население крупного земледельческого оазиса. На поселении 
открыты двухъярусные керамические обжигательные горны двух типов. Прямоуголь-
ные горны 1-го типа по конструктивным признакам не имеют аналогий на территории 
Средней Азии. Рядом с горнами раскопаны производственные помещения, где изготав-
ливалась посуда.

Ключевые слова: археология, древнеземледельческая культура, поселение, 
производственный центр, двухъярусный обжигательный керамический горн, керами-
ка, гончарная мастерская

Введение
Поселение Бабиш-Мулла 7, ко-

торое является крупнейшим и наи-
более изученным в настоящее время 
гончарным производственным цен-
тром не только на территории ниж-
ней Сырдарьи, но и в пределах всего 
Южного Приаралья, расположено 
на восточном берегу сухого русла 
р. Жанадарья в 5 км к ЮВ от городи-
ща Бабиш-Мулла 1. Общая площадь 
поселения приблизительно 1,6 га – 
450×350 м. Во всяком случае, именно 
на этом участке отмечены следы по-
строек и хорошо видимые на поверх-
ности современного такыра развалы 
обжигательных горнов (рис. 1; А). 
С запада к поселению был подведен 
канал-водохранилище шириной 15 м. 
Береговые отвалы до сих пор отчет-
ливо прослеживаются на поверхности 
такыра (рис. 1; Б).

Описание материала
Максимальная концентрация 

предполагаемых построек и разва-

лов горнов фиксируется в южной 
части поселения. Именно сюда был 
подведен канал-водохранилище. Об-
жигательные горны, которые на по-
верхности четко прослеживаются в 
виде развала керамического шлака и 
печины, располагались как отдель-
но, на некотором удалении от пред-
полагаемых построек, так и рядом 
с ними. Всего, в настоящее время, в 
результате визуального обследования 
поселения выявлено 11 обжигатель-
ных горнов, но, несомненно, их было 
больше. В южной части поселения, на 
уровне современной дневной поверх-
ности, также в результате визуального 
обследования поселения, зафиксиро-
вано семь предполагаемых построек, 
которые могут быть как небольшими 
жилыми домами, так и мастерскими 
(рис. 1; А). На поверхности они опре-
деляются обширными скоплениями 
керамики, в некоторых случаях на 
поверхности видны контуры стен из 
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Рис. 1. Поселение Бабиш-Мулла 7. Фото авторов
Fig. 1. The settlement of Babish Mulla 7. Authors’s photo
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сырцового кирпича. Надо полагать, 
постройки сильно размыты, но, судя 
по скоплению керамики, характеру и 
цвету грунта на поверхности такыра, 
можно предполагать наличие культур-
ного слоя на объектах.

В северо-западной части по-
селения на берегу сухого русла (рас-
стояние до берега 50–60 м) обнару-
жена довольно крупная усадьба. На 
поверхности четко видны контуры 
стен помещений, сложенных из пря-
моугольного сырцового кирпича на 
пахсовом основании. Большая часть 
усадьбы в настоящее время погребена 
под барханом, но уже по открытым в 
ходе раскопок помещениям можно го-
ворить, что это было большое много-
комнатное здание. Площадь шести 
раскопанных помещений, с учетом 
того, что некоторые из них вскрыты 
не полностью, была не менее 200 кв. м 
(рис. 2). Принимая во внимание то, 
что открыто меньше половины зда-
ния, можно предположить, что общая 
его площадь, не считая дворов, была 
не менее 500–600 кв. м, а возможно 
и больше. Таким образом, если наши 
предположения верны, то усадьбу на 
поселении Баланды вполне можно 
сравнить с крупными и средними сель-
скими усадьбами античного Хорезма1. 
Так, например, площадь жилого дома 
усадьбы № 3 в Аязкалинском поселе-
нии, ранний слой которого датируется 
IV–III вв. до н.э., была немногим бо-
лее 600 кв. м. (18×34 м). Площадь жи-
лых помещений – 340 кв. м. [Неразик, 
1976, с. 40–43]. Планировка усадьбы 
на поселении Бабиш-Мулла 7 полно-
стью не выявлена, по этой причине 
нам трудно отнести ее к какому-либо 
типу сельского жилища, выявленного 
в Хорезме. Осторожно можно предпо-
лагать, что это четвертый тип домов, 
выделенный Е. Е. Неразик, в котором 
чередуются крупные и мелкие поме-

щения, расположенные в несколько 
рядов [Неразик, 1976, с. 159].

На территории поселения 
практически полностью раскопан 
жилищно-производственный ком-
плекс (Раскоп 2 – Мастерская № 1), 
который включал в себя два обжига-
тельных горна, производственные и 
жилые помещения (рис. 3) [Утубаев, 
Болелов, 2016, с. 56–62]. К югу от 
раскопа 2 частично открыт еще один 
производственный комплекс (мастер-
ская № 2) (рис. 4), который, по всей 
видимости, являлся частью крупной 
усадьбы. Во всяком случае, об этом 
можно догадываться по планиров-
кам построек, контуры которых про-
слеживаются на уровне современной 
дневной поверхности рядом с раско-
панными горнами (рис. 1).

В 2019 году в северной части 
поселения, к югу от Усадьбы начаты 
раскопки еще одного производствен-
ного комплекса, где полностью раско-
пан обжигательный горн № 7 и вскры-
та часть большого монументального 
здания рядом с ним (рис. 5). Кроме 
того, на территории поселения полно-
стью раскопаны два обжигательных 
керамических горна и расчищен раз-
вал еще одного разрушенного горна. 
Все они расположены на некотором 
расстоянии от жилых и производ-
ственных помещений.

Обсуждение материала
Таким образом, на территории 

поселения Бабиш-Мулла 7 за пять 
полевых сезонов раскопано семь об-
жигательных горнов, гончарные ма-
стерские и, частично, жилое здание 
– Усадьба. Полученные в ходе рас-
копок материалы открывают практи-
чески новую страницу в истории ке-
рамического производства Южного 
Приаралья.

Первые обжигательные горны, 
являющиеся безусловным свидетель-
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Рис. 2. Бабиш-Мулла 7. Раскоп 3. Усадьба
Fig. 2. Babish-Mulla 7. Excavation 3. Manor
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Рис. 3. Бабиш-Мулла 7. Раскоп 2
Fig. 3. Babish-Mulla 7. Excavation 2
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Рис. 4. Бабиш-Мулла 7. Раскоп 4. Мастерская 4
Fig. 4. Babish-Mulla 7. Excavation 4. Workshop 4
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Рис. 5. Бабиш-Мулла 7. Раскоп 6
Fig. 5. Babish-Mulla 7. Excavation 6
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ством существования ремесленного 
гончарного производства, были от-
крыты в процессе раскопок городища 
Бабиш-Мулла 1 в начале 1960-х гг. В 
пределах входного айвана восточной 
части «Большого дома» на цитадели 
городища были открыты части топоч-
ных камер (ТК) нескольких горнов, 
относящихся к первому периоду су-
ществования памятника [Толстов и 
др., 1963, с. 63–64]. Горны были двух-
ъярусные, прямоугольные в плане, 
длиной 2 м и шириной не более 1 м, с 
прямым вертикальным ходом горячих 
газов. Теплопроводные каналы (рас-
пределители тепла – РТ) в пределах 
тепловодно-разделительного блока 
(ТРБ)2 располагались параллельно 
друг другу и перпендикулярно отно-
сительно центральной продольной 
оси горна. В обжигательную камеру 
(ОК) они открывались округлыми в 
плане продухами [Воробьева, 1961, 
с. 171]. Остатки специальных обжиго-
вых устройств были открыты на посе-
лении Баланды. На усадьбе № 2 расчи-
щены нижние части, по крайней мере, 
двух, прямоугольных в плане, обжи-
гательных горнов, топочная камера 
которых была облицована постав-
ленными на ребро квадратными сыр-
цовыми кирпичами. Надо полагать, 
конструкция этих горнов была близка 
или просто идентична конструкции 
двухъярусных прямоугольных горнов 
на городище Бабиш-Мулла 1 [Курман-
кулов, Утубаев, 2013, с. 114–115; рис. 
на с. 137].

На поселении Бабиш-Мулла 7, 
как уже отмечалось выше, раскопано 
семь обжигательных керамических 
горнов. По конструктивным призна-
кам выделяются два типа специаль-
ных обжиговых устройств.

Тип 1 – прямоугольные в плане 
двухъярусные обжигательные горны с 
прямым вертикальным ходом горячих 

газов. Площадь и размеры ТК почти 
равны площади и размерам ОК. Боль-
шая часть продухов устроена в пло-
ском перекрытии топочной камеры. К 
этому типу относится горн № 1, два 
горна в мастерской № 1 (горны № 2 и 
3), а также горн № 5 в мастерской № 2. 
От горна № 6 в этой же мастерской со-
хранилась только нижняя часть ТК, по 
этой причине о его конструкции нель-
зя сказать что-либо определенное.

Один из горнов этого типа (горн 
№ 1) раскопан полностью. На основа-
нии полученных данных нам удалось 
в деталях выявить характерные кон-
структивные особенности, присущие 
этому типу обжиговых устройств. 
Вход в топку, ориентированную по 
линии ССВ–ЮЮЗ, был с юга. Это 
овальная в плане яма (1×0,64 м), 
устроенная в пахсовом массиве, ко-
торая почти вертикально опущена не-
много ниже уровня ТК, дно которой 
зафиксировано на отметках -132 – 
-127 от реперной точки. ТК была поч-
ти овальная в плане, при этом часть, 
обращенная к входу, была несколько 
уже, чем ССВ часть сооружения. Дли-
на топочной камеры – 3,5 м, ширина 
в южной части – 0,9 м, в северной ча-
сти – 1,2 м. В ходе раскопок удалось 
достоверно установить, что крайние 
РТ, расположенные по периметру то-
почной камеры, выходили из топки 
под углом по отношению к ее верти-
кальной оси. Таким образом, увели-
чивалась площадь ОК. Размеры ее 
определяются лишь приблизительно 
по крайним продухам. Площадь была, 
как можно предполагать, немногим 
менее 10 кв. м – 3,6×2,7 м. Под обжи-
гательной камеры, верхний уровень 
которого зафиксирован на отметках 
-5 – -12 от реперной точки3, пред-
ставляет собой плотную сильно про-
каленную поверхность желто-краcно-
оранжевого цвета. На поверхности 
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пода четко прослеживаются округлые 
в плане продухи, которыми заканчи-
ваются РТ, устроенные в перекрытии 
топочной камеры. Диаметр продухов 
в верхней части, на выходе в обжига-
тельную камеру, – 8–12 см. Как мож-
но предполагать, они располагались в 
площади обжигательной камеры в че-
тыре ряда. На уровне пода расчищено 
16 продухов, но так как часть пере-
крытия топочной камеры обвалилось, 
можно предполагать, что их было 
больше, не менее 20 (рис. 6; А, I).

Стены топочной камеры ши-
риной 0,7–0,8 м сложены из плотной 
пахсы. Нижняя часть топки была 
заглублена на 30–45 см от уровня 
древнего такыра, который в северо-
западной части раскопа зафиксирован 
на отметках -100 – -107 от реперной 
точки (рис. 6; А, III). Таким образом, 
топка горна № 1 возвышалась над 
древней дневной поверхностью, по 
крайней мере, на 1 м. Способ пере-
крытия ТК остается неясным. Можно 
с уверенностью говорить, что свода 
здесь не было; ни одного сырцового 
кирпича в процессе раскопок не обна-
ружено. Предполагаем, что оно было 
плоским на деревянном каркасе, кото-
рый не сохранился: в пахсовых стенах 
с внешней стороны обнаружены окру-
глые в поперечном сечении отверстия 
диаметром 7–8 см. Возможно, это 
следы от горизонтальных жердей. От-
метим, что следы деревянных жердей 
(5–7 см в диаметре), надо полагать, 
уложенных горизонтально, отмече-
ны и в стенах топочной камеры горна 
№ 2 (Мастерская № 1). Если это дей-
ствительно так, то перекрытие топоч-
ной камеры можно реконструировать 
следующим образом. На стены топки 
укладывались деревянные жерди кар-
каса, которые переплетались прутья-
ми. Затем эта конструкция тщательно 
обмазывалась толстым слоем глины с 

обеих сторон. В процессе эксплуата-
ции горна глина обжигалась до состо-
яния обожженного кирпича, а прутья 
и жерди выгорали. Аналогичный при-
ем, применявшийся при сооружении 
перекрытия топки, зафиксирован в 
одном из горнов конца V–IV вв. до н.э. 
на поселении Саратепа 2, в окрестно-
стях Самарканда, где в плоском пере-
крытии выявлены следы деревянной 
арматуры [Иваницкий, 1992, с  23].

Тип 2. К этому типу относят-
ся два горна - № 7 (мастерская № 3) 
(рис. 5) и отдельно расположенный 
горн № 4 (рис. 7). Оба двухъярус-
ных обжигательных горна с прямым 
вертикальным ходом горячих газов 
раскопаны полностью. Основным от-
личием этих обжиговых устройств от 
горнов 1-го типа является форма ОК. 
В обоих случаях она круглая диаме-
тром от 4,4 м (горн № 4) до 5,2 м (горн 
№ 7). Можно осторожно предпола-
гать, что стены ОК камеры горна № 4 
были сложены из сырцового кирпича. 
Во всяком случае, в северной части, 
на месте предполагаемого входа в ОК, 
расчищено несколько кирпичей разме-
рами – 50×28×? см; 50×30×? см. Сте-
ны ТК построены на уровне материка 
из блоков пахсы высотой 45–55 см. 
Ширина стен – 0,6–0,8 м. Стены ОК 
горна № 7 толщиной – 1,2–1,4 м со-
хранились несколько лучше. Они, так-
же как и стены ТК, были построены 
из плотной пахсы серо-коричневого 
цвета. Массив пахсовой кладки был 
армирован деревянными жердями, 
которые разделяли пахсовые блоки. 
При зачистке горизонтальной по-
верхности сохранившейся части стен 
горна четко прослеживается два ряда 
пахсовых блоков, уложенных по пери-
метру обжигательной камеры и разде-
ленных деревянными жердями. Жер-
ди диамет ром или шириной 5–10 см 
четко прослеживаются по древесному 
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Рис. 6. Бабиш-Мулла 7. Горн № 1
Fig. 6. Babish-Mulla 7. Horn No. 1
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тлену. Ширина пахсовых блоков 40–
70 см. Кроме того, деревянные жерди 
укладывались и радиально (рис. 5).

ТК в горнах 2-го типа, которые 
частично вырублены в материковом 
грунте, были овальными в плане. Сле-
дует заметить, что длина топки горна 
№ 4 почти в два раза превышают дли-
ну ТК горна № 7. Высота топочной ка-
меры, ширина которой у обоих горнов 
не превышала 0,8 м, от уровня пола до 
перекрытия – 1,3–1,5 м. Есть основа-
ние полагать, что топка у горнов этого 
типа была перекрыта поставленными 
под углом на ребро прямоугольными 
сырцовыми кирпичами – «стреловид-
ный свод». Во всяком случае, фраг-
менты оплавленных и обожженных 
сырцовых кирпичей отмечены на 
стенках и в заполнении ТК горна № 4. 
Кроме того, поставленными на ребро 
сырцовыми кирпичами были облицо-
ваны стенки входа в топку горна № 4 
(рис. 7: А).

Подача горячих газов из топки 
в ОК осуществлялась через РТ, кото-
рые расположены параллельно или 
почти параллельно друг другу, но под 
прямым углом к центральной оси ТК 
(рис. 7). РТ начинались на высоте 70–
80 см от пола ТК и под углом отходи-
ли вверх, где открывались продухами 
на уровне пода ОК. В сохранившейся 
части пода ОК горна № 4 расчище-
но пять округлых в плане продухов 
диаметром 10–12 см (рис. 5), но их, 
несомненно, было больше. По всей 
видимости, один ряд продухов рас-
полагался по периметру вплотную к 
стене ОК. Можно предполагать, что в 
центре ОК было еще несколько про-
духов, которыми заканчивались вер-
тикальные РТ, устроенные непосред-
ственно в центральной части пере-
крытия топки.

Перед входом в топочную каме-
ру горна № 4 обнаружены следы, надо 

полагать, ветрозащитного устройства. 
В небольшом приямке шириной 1 м и 
глубиной 35–40 см обнаружены две 
столбовые ямки диаметром 10–12 см 
(рис. 5, А). По всей видимости, это 
следы вертикальных стоек, на кото-
рые мог опираться щит, закрывавший 
устье топочной камеры, который, воз-
можно, еще и прикрывал вход от ве-
тра.

На основании данных, получен-
ных в последние годы, в результате 
раскопок поселения гончаров Бабиш-
Мулла 7 уверенно можно говорить о 
двух типах обжигательных горнов, 
открытых на памятнике. Они разли-
чаются, прежде всего, по конструк-
тивным признакам: форма ОК и спо-
соб перекрытия ТК. Возможно, как 
отдельный тип можно рассматривать 
остатки горнов, открытых на городи-
ще Бабиш-Мулла 1. Так как от них 
сохранилась только топочная камера, 
форма ОК нам неизвестна. Можно 
только предполагать, что она была 
прямоугольной. Также о характере 
перекрытия ТК мы можем только до-
гадываться. Есть основание предпола-
гать, что топка, ширина которой менее 
1 м, была перекрыта поставленными 
наклонно сырцовыми кирпичами [Во-
робьева, 1961, с. 171; Вайнберг, Леви-
на, 1993, с. 24]. Если это действитель-
но так, то горны на Бабиш-Мулле 1 
и, возможно, на поселении Баланды 
можно рассматривать как промежу-
точный тип обжиговых устройств.

Исследования поселения 
Бабиш-Мулла 7 однозначно дают 
все основания полагать, что на тер-
ритории Нижней Сырдарьи в эпоху 
античности – III–II вв. до н.э. успеш-
но функционировало крупное спе-
циализированное гончарное произ-
водство, расположенное в ближайшей 
округе столичного центра – городища 
Бабиш-Мулла. Памятник можно ква-
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Рис. 7. Бабиш-Мулла 7. Горн № 4
Fig. 7. Babish-Mulla 7. Horn No. 4
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лифицировать как специализирован-
ное ремесленное поселение.

В южном Приаралье, прежде 
всего в Хорезме, известно некоторое 
количество производственных гон-
чарных центров. По объему произ-
водства они вполне сопоставимы с 
поселением Бабиш-Мулла 7. Однако в 
Хорезме это были сезонные производ-
ства [Болелов, 2013а, с. 35–37], тогда 
как Бабиш-Мулла 7 было постоянным 
поселением, работавшим круглый год. 
Об этом красноречиво свидетельству-
ют остатки жилых построек и доволь-
но крупная усадьба в северной его ча-
сти. Кроме того, необходимо отметить 
мастерскую, расположенную рядом с 
горнами № 2, 3, в которой можно было 
работать круглый год. На территории 
Южного Приаралья это второй слу-
чай, когда здание мастерской распола-
галось в непосредственной близости 
от обжигательного горна. На поселе-
нии Хумбузтепа в южном Хорезме, 
которое также являлось крупным про-
изводственным центром, открыт об-
жигательный горн и часть мастерской 
рядом с ним, которые датируются не 
позднее конца VI в. до н.э. Также как 
и в мастерской на Бабиш-Мулле 7, на 
Хумбузтепа найдены хумы с кусками 
пластичной производственной гли-
ны и фрагментами сформованных, 
но необожженных сосудов [Болелов, 
2013б, с. 81].

На территории Хорезма в ан-
тичный период по археологическим 
данным фиксируются три организа-
ционные формы ремесленного произ-
водства, представленные несколькими 
типами памятников:

- общинное ремесло – одиноч-
ные горны на территории поселений;

- ремесленное сезонное произ-
водство – небольшие гончарные цен-
тры на берегах каналов на территории 
земледельческих оазисов;

- крупное специализированное 
ремесленное производство – крупные 
гончарные центры и специализиро-
ванные или многофункциональные 
ремесленные поселения на окраинах 
оазиса [Болелов, 2002, с. 11–13; 2013в, 
с. 15–16].

На территории Нижней Сыр-
дарьи по археологическим данным 
зафиксированы пока только две орга-
низационные формы гончарного про-
изводства: общинное ремесло – об-
жигательные горны на поселении Ба-
ланды и крупное специализированное 
постоянное гончарное производство 
– Бабиш-Мулла 7. Обращает на себя 
внимание одно, на наш взгляд, нема-
ловажное обстоятельство. Поселение 
Бабиш-Мулла 7 находится практиче-
ски в центре земледельческого оазиса, 
ремесленные поселения и крупные 
производственные центры Хорезма 
располагались на северо-западной 
границе области в зоне контактов со 
скотоводами-кочевниками, оставив-
шими многочисленные курганные 
могильники в Присаракамышье, воз-
можно в районе постоянных зимовок. 
Именно на эти группы кочевников и 
было ориентировано товарное про-
изводство ремесленных поселений 
[Вайнберг, 1981, с. 125; 1999, с. 108–
109]. Курганных могильников IV–
II вв. до н.э., которых определенно 
можно было бы связать с кочевниками 
в области среднего течения Жанада-
рьи, пока не обнаружено. Таким обра-
зом, нет никаких оснований считать, 
что гончарное производство в окрест-
ностях Бабиш-Муллы было ориен-
тировано на кочевников или группы 
скотоводов, проживавших в пределах 
земледельческого оазиса. С уверенно-
стью можно говорить, что основны-
ми потребителями продукции произ-
водственного керамического центра 
были жители ирригационного района. 
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В связи с этим обращает на себя вни-
мание крупная усадьба в северной ча-
сти поселения. Надо полагать, по раз-
мерам и планировке она отличалась 
от остальных построек на поселении. 
Кроме того, в непосредственной бли-
зости от усадьбы нет следов произ-
водства. Учитывая все это, весьма за-
манчиво квалифицировать это здание 
как усадьбу управляющего или главы 
поселения, контролировавшего про-
цесс производства. Кроме того, сле-
дует отметить, что производственный 
центр расположен в непосредствен-
ной близости от центра оазиса – горо-
дища Бабиш-Мулла и следов других 
гончарных производств на террито-
рии оазиса до сих пор не зафиксиро-
вано. На раннем этапе функциониро-
вания поселения к нему был подведен 
канал, что само по себе сопряжено с 
использованием значительных тру-
довых ресурсов. Все эти факты дают 
некоторые основания предположить, 
что производственный центр мог 
работать под контролем централь-
ной власти, который осуществлялся 
управляющим и возник, может быть, 
не без ее участия.

Несколько подробней следует 
остановиться на конструкции обжи-
гательных горнов 1-го типа, откры-
тых на поселении. Прямоугольные 
в плане горны, которые датируются 
последней третью I тыс. до н.э., не 
известны не только на территории 
Южного Приаралья, но и всей Сред-
ней Азии. Единственная историко-
культурная область на Среднем Вос-
токе, где в эпоху античности исполь-
зовалась прямоугольная двухъярусная 
конструкция – это Бактрия. Здесь 
прямоугольные обжигательные горны 
со сводчатым перекрытием топочной 
камеры появляются не ранее рубе-
жа н.э., а до этого времени на терри-
тории области, также как и во всей 

Средней Азии, были только округлые 
двухъярусные обжигательные горны 
[Болелов, 2001, с. 21–22; 2010, с. 27]. 
При этом следует заметить, что и у 
прямоугольных, и у округлых в плане 
горнов камера была полностью заглу-
блена ниже уровня древней поверх-
ности. Горны, раскопанные на Бабиш-
Мулла 7, являются уникальными по 
двум причинам. Во-первых, они, так-
же как и на городище Бабиш-Мулла, 
были прямоугольными или близкими 
к прямоугольным в плане. Во-вторых, 
топочная камера, в отличие от всех 
остальных среднеазиатских горнов 
III–II вв. до н.э., построена из пахсы 
практически на уровне древней днев-
ной поверхности. Не вызывает со-
мнения тот факт, что прямоугольные 
двухъярусные обжигательные горны 
появляются в низовьях Сырдарьи уже 
как готовая, полностью сформиро-
вавшаяся конструкция, причем при-
внесенная извне. Во всяком случае, 
специальных устройств для высоко-
температурного обжига керамики, 
которые можно было бы датировать 
до III в. до н.э., в низовьях Сырдарьи 
пока не обнаружено. Вся местная ке-
рамика сакского периода лепная и 
была обожжена в костре

Единственной, но отнюдь не 
прямой и весьма отдаленной терри-
ториально аналогией горнам Бабиш-
Мулла 7 являются специальные об-
жиговые устройства, раскопанные в 
Западном Прикаспии, на территории 
Кавказской Албании. Они представ-
ляли собой двухъярусное прямоуголь-
ное в плане сооружение из сырцовых 
кирпичей. Топочная камера перекры-
валась сводом, опиравшимся на пря-
моугольные выступы на стенках топ-
ки. Здесь следует заметить, что стены 
топочной камеры, независимо от того, 
сооружалась ли она в специально вы-
рытом котловане или была немного 
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заглублена в грунт, всегда строились 
из сырцовых кирпичей или пахсы. Са-
мые ранние из этих горнов (Мингеча-
ур) датируются III–II вв. до н.э. [Ионе, 
1949, с. 42–52]. Такая конструкция 
обжигательных горнов практически 
без изменений существовала и в бо-
лее позднее время [Халилов, 1965, 
с. 157–159].

Горны 2-го типа поселения 
Бабиш-Мулла 7 по конструктивным 
признакам очень близки горнам, рас-
копанным на городище Калалы-гыр 1 
в Левобережном Хорезме, устроен-
ным в цоколе крепостной башни уже 
давно запустевшего (или недостро-
енного) городища. Топочная камера 
была перекрыта стрельчатым сводом 
в виде двух наклонно поставленных 
и опирающихся друг на друга сыр-
цовых кирпичей. Следует заметить, 
что такой же тип перекрытия про-
слеживается и у горна, открытого 
на Бабиш-Мулле 7 и, возможно, на 
городище Бабиш-Мулла 1. Располо-
жение РТ у горна № 4 полностью со-
ответствует конструкции тепловодно-
разделительного блока (ТРБ – по 
А. А. Бобринскому) у горнов на го-
родище Калалы-гыр 1 [Воробьева, 
1959, с. 210]. Таким образом, горны 
на Калалы-гыр 1 являются практиче-
ски полной аналогией горну № 4 на 
поселении Бабиш-Мулла 7. Разница 
состоит лишь в том, что топка горнов 
на Калалы-гыр 1 вырублена в строи-
тельной конструкции (цоколь башни), 
а ТК горна на Бабиш-Мулле 7 лишь на 
треть заглублена в материковый грунт 
и стены ее целиком сложены из пахсы. 
Значительный хронологический раз-
рыв между этими двумя объектами, 
который составляет минимум 400 лет 
(горны Калалы-гыр 1 по сопутствую-
щему материалу датируются II–III вв. 
н.э.), не дает основание связывать их 
напрямую.

Заключение
Начальный этап становления 

ремесленного гончарного производ-
ства в низовьях Сырдарьи по своему 
содержанию весьма схож с таким же 
процессом в низовьях Амударьи. И в 
том, и в другом случае это результат 
привнесенных на эти территории но-
вых прогрессивных технологий. На 
территории Хорезма они появляются 
не позднее конца VII в. до н.э., види-
мо, в результате инфильтрации каких-
то групп населения и ремесленников 
из южных областей Средней Азии, в 
первую очередь, из районов дельты 
Мургаба, уже недостаточно обвод-
ненной в это время. Об этом доста-
точно красноречиво свидетельствует 
конструкция ранних хорезмийских 
горнов и комплекс керамики типа 
Яз II–III [Болелов, 2004; 2017]. На 
территории древней дельты Сырдарьи 
процесс становления гончарного про-
изводства, во всяком случае, учитывая 
имеющиеся в настоящее время архео-
логические данные, во многом остает-
ся еще неясным. На основании анали-
за раннего керамического комплекса 
(нижние слои Чирик-Рабата, нижние 
слои Баланды 1) можно говорить о 
влиянии на гончарное производство 
чирикрабатской культуры керамиче-
ской традиции Хорезма. Но это каса-
ется, прежде всего, форм и типов со-
судов. Не исключено, что и гончарный 
круг мог попасть в низовья Сырдарьи 
из Хорезма, хотя это и не обязательно. 
Намного сложнее вопрос о появлении 
на берегах Жанадарьи двухъярусного 
обжигательного керамического горна. 
Как уже отмечалось выше, на терри-
тории античной Средней Азии неиз-
вестно даже отдаленных параллелей 
чирикрабатским горнам 1-го типа. 
Мы можем высказать по этому поводу 
лишь некоторые соображения.
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В последней трети I тыс. до 
н.э. функционировал водный путь по 
Узбою, который через Каспий свя-
зывал Хорезм и области Западного 
и Юго-Западного Прикаспия [Боле-
лов, 2005, с. 229–232]. В это же вре-
мя функционировал торговый сухо-
путный путь из Хорезма в область 
древней дельты Сырдарьи. Об этом 
свидетельствуют находки импортных, 
не только хорезмийских вещей, но и 
предметов из Северного Причерно-
морья и Закавказья на памятниках 
чирикрабатской культуры [Болелов, 
2015, с. 24–25]. Учитывая это обстоя-
тельство, в качестве предварительной 

рабочей гипотезы можно предполо-
жить, что по этим торговым путям 
импортировались не только предме-
ты роскоши, но и новые прогрессив-
ные технологии и идеи. Возможно, 
именно с этим связано появление не 
позднее начала III в. до н.э. далеко на 
Востоке, в низовьях Сырдарьи, со-
вершенно новой производственной 
конструкции – двухъярусного пря-
моугольного обжигательного горна 
с прямым вертикальным движением 
горячих газов, не известного ранее не 
только в Приаралье, но и на всей тер-
ритории Центральной Азии.

Примечания
1 – На территории Средней Азии наиболее полно изучено сельское жилище 

Хорезма [Неразик, 1976], по этой причине сравнивать приходится жилищем этой об-
ласти, наиболее территориально близкой низовьям Сырдарьи. Кроме, того нельзя не 
учитывать и культурной близости двух этих областей, во всяком случае на раннем 
этапе формирования чирикрабатской культуры.

2 – Здесь и далее используются термины и названия, предложенные А.А. Бо-
бринским (см.: [Бобринский, 1991]).

3 – За реперную точку принята поверхность такыра к западу от раскопа.
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ҚАЗАҚСТАН АРХЕОЛОГИяСЫ        № 1 (7) 2020

СЫРДАРИяНЫҢ ЕЖЕЛГІ АРНАСЫНДАҒЫ АНТИКАЛЫҚ 
ҚЫШ ӨНДІРІСІ: ЖАҢА МӘЛІМЕТТЕР БОЙЫНША

С. Б. Болелов, Ж. Р. Утубаев

Мақалада Сырдарияның ежелгі арнасында б.д.д. І мыңжылдықтың екінші 
жартысында Шірікрабат археологиялық егіншілік мәдениеті таралған, Бәбіш-
Мола 7 елді-мекенінде бірнеше жыл жүргізілген қазба жұмыстарының нәтижелері 
жарияланады. Бәбіш-Мола 7 б.д.д. III–II ғғ. егіншілік оазис тұрғындарын қыш 
ыдыстармен қамтамассыз еткен ірі қыш өндіріс орталығы. Елді-мекенде екі қабатты 
қыш күйдіруге арналған пештер ашылды. Бірінші типтегі тікбұрыш пішінді пештер 
құрылымдық белгілері бойынша Орта Азия аумағында кездесетін пештерге ұқсастығы 
жоқ. Пештер жанынан ыдыстар дайындауға арналған өндірістік бөлмелердің орны 
қазылды.

Түйін сөздер: археология, ежелгі егіншілік мәдениеті, елді-мекен, өндірістік 
орталық, екі қабатты қыш күйдіретін пеш, керамика, қыш шеберханасы

POTTERY PRODUCTION ON THE TERRITORY OF THE ANCIENT 
SYRDARYA DELTA IN THE AGE OF ANTIQUITY: NEW DATA

S. B. Bolelov, Zh. R. Utubayev

The article publishes the results of several years of excavation in the settlement of 
Babish-Mulla 7, in the ancient delta of the Syrdarya, where in the second half of the 1st 
millennium BC the agricultural Chirik-rabat archaeological culture was widespread. Ba-
bish-Mulla 7 is a large industrial pottery center of the III-II centuries BC, which supplied 
the population of a large agricultural oasis with ceramics. Two types of two-level ceramic 
kilns were opened in the settlement. Rectangular kilns of the first type have no analogies in 
Central Asia by their design features. Next to the kilns were excavated industrial premises, 
where dishes were made.

Keywords: archaeology, ancient agriculture, settlement, production center, two-lev-
el burning ceramic kiln, ceramics, pottery workshop
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