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Торговля являлась важнейшей 
составляющей жизни человеческо-
го общества с древнейших времен. 
Внут ренняя, а затем и внешняя тор-
говля становятся существенным фак-
тором исторического развития стран, 
относящихся к древнейшим циви-
лизационным центрам, таким как 
Китай, Индия, Древний Египет, Ме-
сопотамия, Греция. Осуществление 
торговых связей требовало длитель-
ных экспедиций в отдаленные райо-
ны страны и за ее рубежи. Постепен-

но складываются постоянные торго-
вые маршруты, на которых строятся 
станции или постоялые дворы для 
отдыха усталых путников и торговых 
караванов. В Индии, в Мохенджо-
Даро, городе ремесленников и тор-
говцев III–II тыс. до н. э., раскопками 
обнаружены общественные здания, 
такие как харчевни, бани, склады, 
крытые рынки и постоялые дворы 
[ВИА, 1970, с. 385–386]. На Крите, 
напротив Кносского дворца, иссле-
довано здание, также считающееся 
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гостиницей XV в. до н. э. В состав 
помещений входили парадный пави-
льон, бассейн для омовения ног, ван-
ная и помещения для ночлега [ВИА, 
1970, с. 182].

Во II в. до н. э. на Востоке сло-
жился Великий Шелковый путь. Он 
был оборудован колодцами и по-
стоялыми дворами. К парфянскому 
времени относится городской посто-
ялый двор в Дура-Европос – торгово-
перевалочном пункте на пути кара-
ванов. Планировка его напоминает 
более поздние караван-сараи, так как 
в основе плана лежит большой двор, 
по периметру которого находятся 
различные помещения [ВИА, 1970, 
с. 318, рис. 29].

В средние века в Центральной 
Азии до прихода арабов на торго-
вых путях существовали постоялые 
дворы как необходимый элемент 
международной торговли. В Иране в 
сасанидское время строились «тор-
говые крепости», служившие для 
обороны, но приспособленные для 
приема и содержания купеческих ка-
раванов [Хмельницкий, 1992, с. 179]. 
В Средней Азии в доисламский пе-
риод таких учреждений известно не 
много. В Ташкентском оазисе иссле-
довано каменное здание с большим 
внутренним двором, которое пред-
положительно считается караван-
сараем середины I тыс. н. э. [Буря-
ков, 1978, с. 56–57]. Есть данные, что 
в VII–VIII вв. в Согде существовали 
постоялые дворы, причем, судя по 
письменным источникам, владель-
цем двух из них был согдийский пра-
витель Дивашчич [Смирнова, 1970, 
с. 138–139].

Только после арабских завоева-
ний на Востоке складывается доста-
точно стандартный и хорошо узна-
ваемый тип постоялого двора, пред-
назначенного для купеческих кара-

ванов. В арабских странах такие по-
стройки назывались караван-сарай, 
то есть дворец для караванов, а в 
областях, где преобладали тюркские 
языки, к ним применялось название 
хан. В первые века Хиджры, во вре-
мя арабских завоеваний, на Востоке 
возводились крепости для борцов 
за веру газиев, которые назывались 
рибаты. Впоследствии, в более спо-
койные времена, они превращаются 
в придорожные гостиницы, часто со-
храняя название рибат или рабат 
[Немцева, 1983, с. 139–141; Хмель-
ницкий, 1992, с. 180; Hillenbrand, 
1994, р. 331–332]. В XI–XII вв. в по-
стоялые дворы были перестроены и 
некоторые замки (кешки) [Пугачен-
кова, 1958а, с. 166–167].

Караван-сараи возводились 
вдоль караванных путей на расстоя-
ниях, которые равнялись дневно-
му переходу (около 35–45 км). Эти 
постройки сохранили вид хорошо 
укрепленных крепостей с мощными 
стенами и единственными воротами. 
Углы могут быть фланкированы круг-
лыми башнями, а к стенам пристрое-
ны полубашни. Прямоугольник стен 
окружает обширный двор, внутри 
которого вдоль стен тянутся гале-
реи помещений различного назначе-
ния: стойла для вьючных животных, 
складские помещения для товаров, 
комнаты для гостей. В хорошо бла-
гоустроенных караван-сараях были 
сделаны банные помещения и почти 
всегда находилась мечеть. Некоторые 
крупные караван-сараи, такие как, 
например, Рабат-и Малик (особенно 
во втором периоде), действительно 
напоминали загородные дворцы и, 
вполне возможно, в составе помеще-
ний имели покои, в которых останав-
ливались правители и другие важные 
гости во время путешествий. Для 
защиты караванов от разбойников в 
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придорожных гостиницах мог быть 
небольшой военный гарнизон. Рядом 
обязательно находились источники 
воды – колодцы или сардоба.

Караван-сараи играли важную 
роль не только для торговли, но и 
для всей системы коммуникаций в 
средние века. Часто с караванами 
купцов пускались в странствие ди-
пломаты, паломники, просто путе-
шественники.

Строительство караван-сараев 
вдоль крупных торговых путей осу-
ществлялось государственной вла-
стью. Известно, что Омейадский 
халиф Омар II (717–720) вменил в 
число главных обязанностей для сво-
их наместников постройку подворий 
(ханов) [Бартольд, 1963, с. 245]. Ис-
точники отмечают строительство ха-
нов в пустынных местностях омейад-
ским наместником Хорасана Асадом 
ибн Абдаллахом в VIII в. [Бартольд, 
1963, с. 250]. Особого размаха воз-
ведение придорожных гостиниц до-
стигло в X–XII вв. По сведениям Ал 
Истахри и Ибн Хаукаля в Маверан-
нахре в X в. было более 10 тыс. по-
стоялых дворов. В них предостав-
ляли корм животным, еду и постель 
людям. Кроме придорожных гости-
ниц были караван-сараи при въезде 
в города и внутри городских стен. 
Городские караван-сараи были не 
только гостиницами, но в них также 
могли находиться мастерские ремес-
ленников и лавки торговцев. Средне-
вековые городские караван-сараи 
изучены слабо, так как они почти не 
сохранились, зато придорожные по-
стоялые дворы известны во множе-
стве во всех восточных странах.

В Средней Азии и Иране в 
основе плана большинства караван-
сараев лежит обширный двор, окру-
женный мощными стенами, к кото-
рым изнутри пристроены различные 

помещения. При этом существуют 
различные варианты этого планиро-
вочного принципа. Такие караван-
сараи образуют первую группу.

Однодворовые караван-сараи, 
по мнению Н.Б. Немцевой [Немцева 
1977, с. 163; 1983, с. 136–137], явля-
ются прямыми наследниками Омей-
адских и Аббасидских укрепленных 
крепостей (рибатов) и замков. А те, 
в свою очередь, были построены по 
образцу римских пограничных фор-
тов, которые были квадратными в 
плане с круглыми башнями по углам 
и полукруглыми в середине стен. 
При общем сохранении этого пла-
нировочного принципа архитектура 
караван-сараев может быть весьма 
разнообразна.

Относительно простую пла-
нировку имеет караван-сарай IX в., 
построенный из сырцового кирпи-
ча на восточной дороге, ведущей в 
Пайкенд [Мухамеджанов и др., 1988, 
с. 116–147; Хмельницкий, 1992, 
с. 180–182]. Он представлял собой 
почти квадратное (75×72 м) в плане 
здание с двумя входами – с южной и 
северной сторон (рис. 1, 1). Главный 
южный вход оформлен выступаю-
щим порталом-пештаком, по углам 
пристроены небольшие декоратив-
ные круглые башни. Бо́льшую часть 
караван-сарая занимал обширный 
двор, в котором располагались плат-
формы для разгрузки и погрузки то-
варов. Вдоль южной, восточной и 
западной стен находились жилые и 
хозяйственные помещения. Комнаты 
для гостей были сгруппированы в 
секции, которые состояли из айвана 
и соединенных с ним двух спален с 
суфами. Между секциями находи-
лись хозяйственные (складские) по-
мещения, соединенные с двором 
широкими сводчатыми проходами. 
Справа от южного входа было устро-
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ено двухкомнатное жилище приврат-
ника, а слева – большое помещение, 
в котором могла находиться мечеть. 
К северной стене пристроена сложно 
устроенная группа помещений, среди 
которых исследователи выделяют ку-
пальню, зал для собраний, «язычес-
кую капеллу» [Хмельницкий, 1992, 
с. 181–182].

Более простую планировку 
имеет караван-сарай Суран (Оде-
Мергень) XI–XII вв., расположенный 
в пустынной местности на дороге из 
Мерва в Хорезм [Пугаченкова, 1963, 
с. 234–238; Хмельницкий, 1996, 
с. 295–297]. Стены его, сложенные из 
сырца, ограничивают пространство 
41×41,5 м (рис. 1, 2). Юго-восточный 
угол фланкирован небольшой сто-
рожевой башней, с восточной и за-
падной сторон находятся два входа, 
оформленные порталами. Внутри 
к входным айванам примыкают не-
большие, почти квадратные комнаты 

для гостей и обширные складские 
помещения вытянутой, прямоуголь-
ной формы. Здесь мы имеем двор 
с четырьмя айванами – планиро-
вочный принцип, применяемый на 
Востоке в зданиях различного на-
значения. Караван-сараи у Пайкен-
да и Суран не похожи на крепости: 
у них по два входа, а башни сильно 
редуцированы и носят, скорее, деко-
ративный характер.

Пример сильно укрепленного 
караван-сарая являет собой извест-
ный памятник Дая-Хатын, располо-
женный в Туркменистане, на кара-
ванной дороге, ведущей из Мерва и 
Амуля в Хорезм [Пугаченкова, 1958а, 
с. 230–241; Хмельницкий, 1992, 
с. 182–187]. Здание имеет два обвода 
стен. Внешние стены, сложенные из 
сырцового кирпича, охватывают пря-
моугольник размерами 112×125 м. По 
углам они укреплены круглыми баш-
нями, а к сторонам пристроены пря-

Рис. 1. Однодворовые караван-сараи Средней Азии. 1 – Пайкенд, IX в.; 
2 – Суран, XI–XII вв. (по: [Хмельницкий, 1992])

Fig. 1. One-yard caravanserais of Central Asia. 1 - Paikend, IX c .; 
2 - Suran, XI – XII centuries (by: [Khmelnitsky, 1992])
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моугольные кон-
трфорсы (рис. 2, 
1). Почти посре-
дине расположен 
караван-сарай ква-
дратной в плане 
формы (53×53 м) с 
углами, фланкиро-
ванными круглы-
ми башнями и по-
лукруглыми баш-
нями посредине 
юго-восточного и 
северо-западного 
фасадов (рис. 2, 2). 
Стены сложены из 
сырца, а облицов-
ки стен и кладки 
арок сводов и ку-
полов выполнены 
из жженого кир-
пича. В центре 
северо-восточного 
фасада находится 
высокий пештак 
со стрельчатым 
сводом (рис. 2, 3). 
Арка входа ведет в 
квадратный двор, 
обведенный по пе-
риметру сводчатой 
галереей и группой 
разнообразных по-
мещений (рис. 2, 
4). На осях двора 
лежат четыре ай-
вана с высокими 
стрельчатыми сводами. Дая-Хатын 
исследователи датируют по-разному 
– от X до XII в.

К группе однодворовых по-
строек относится большинство из-
вестных караван-сараев домонголь-
ского времени (рис. 3).

Вторая группа караван-сараев 
представлена двухчастной (двух-
дворовой) композицией с двумя или 

четырьмя айванами по сторонам 
двора. Истоки ее Н.Б. Немцева выво-
дит из древнеиндийской строитель-
ной культуры Хараппа. Затем такая 
планировка проявляется в древней 
Бактрии, а позже – в древних и ран-
несредневековых буддийских двух-
частных монастырях Тохаристана 
[Немцева, 1983, с. 137]. По мнению 
Б.А. Литвинского, двухчастная четы-

Рис. 2. Дая-Хатын. 1 – план комплекса; 2 – план здания 
караван-сарая (по: [Хмельницкий, 1992]); 3 – фасад; 

4, 5 – детали кладки; 6 – внутренний двор
Fig. 2. Daya-Khatyn. 1 - plan of the complex; 2 - plan of the 
caravanserai building (by: [Khmelnitsky, 1992]); 3 - facade; 

4, 5 - masonry details; 6 – courtyard
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Рис. 3. Однодворовые караван-сараи Средней Азии. 1 – Сан-Таш, X–XII вв.; 2 – Сары-
Булун, XI–XII вв.; 3 – Май-Тор, X–XII вв.; 4 – Чалдыквар, X–XII вв.; 5 – Сули-тепе, 

X–XII вв.; 6 – Ал Аскер, X–XII вв.; 7 – в Дахистане, X–XII вв.; 8 – в Дербенте, 
X–XII вв.; 9 – южный в Мисриане, X–XII вв.; 10 – восточный в Мисриане, X–XII вв.; 

11 – Даш-кала, X–XII вв.; 12 – Ишан-рабат IX–XI вв. (по: [Хмельницкий, 1997])

Fig. 3. One-yard caravanserais of Central Asia. 1 – San Tash, X – XII centuries; 
2 – Sary-Bulun, XI – XII centuries; 3 – Mai-Tor, X – XII centuries; 4 – Chaldykvar, 
X – XII centuries; 5 – Suli-tepe, X – XII centuries; 6 – Al Asker, X – XII centuries; 

7 – in Dahistan, X – XII centuries; 8 – in Derbent, X – XII centuries; 9 – southern in 
Misriana, X – XII centuries; 10 – eastern in Misriana, X – XII centuries; 11 – Dash-Kala, 

X – XII centuries; 12 – Ishan-Rabat IX – XI centuries (by: [Khmelnitsky, 1997])
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рехайванная планировка буддийских 
монастырей, лишившись ступы и 
утратив культовую принадлежность, 
воплотилась в караван-сараях XI–
XII вв. [Литвинский, Зеймаль, 2010, 
с. 108–112].

К группе двухдворовых по-
строек XI–XII вв. относится караван-

сарай Акча-кала, расположенный на 
тракте Мерв-Амуль (Туркменистан) 
[Пугаченкова, 1958а, с. 225–230; 
Хмельницкий, 1996, с. 293–295]. Он 
прямоугольный в плане, размера-
ми 150×80 м (рис. 4, 1–2). Пахсовые 
стены его декорированы гофрами, а 
углы укреплены также гофрирован-

Рис. 4. Двухдворовые караван-сараи XI–XII вв. 1 – Акча-кала, план 
(по: [Пугаченкова, 1958а]); 2 – Акча-кала аэрофото; 3 – Рабат-и Шараф план; 

4 – Рабат-и Шараф аксонометрия (по: [Hillenbrand, 1994])
Fig. 4. Two-yard caravanserais of the XIth – XIIth centuries. 1 - Akcha-Kala, plan 

(by: [Pugachenkova, 1958a]); 2 - Akcha-kala aerial photo; 3 - Rabat-i Sharaf plan; 
4 - Rabat-i Sharaf axonometry (by: [Hillenbrand, 1994])
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Рис. 5. Рабат-и Шараф. 1 – аэрофото; 2 – портал; 3 – тромп; 
4 – купольное помещение; 5 – второй двор

Fig. 5. Rabat-i Sharaf. 1 – aerial photo; 2 – portal; 3 – tromp; 
4 – dome room; 5 – second yard
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ными прямоугольными башенными 
выступами. За портальным входом 
с южной стороны следовал широкий 
коридор, по сторонам которого на-
ходились самые репрезентативные 
помещения, вероятно общественного 
характера. Проход вел в передний че-
тырехайванный двор прямоугольной 
формы, окруженный с трех сторон 
арочной галереей на прямоугольных 
столбах. Вдоль наружных меридио-
нальных стен находились длинные 
прямоугольные помещения, веро-
ятно, предназначенные для разме-
щения скота и поклажи. Северная 
стена представляла собой архитек-
турно разработанный фасад второй 
части здания. Посреди этого дворо-
вого фасада находился выступающий 
вперед портал-пештак с широкой 
входной нишей. Второй квадратный 
двор караван-сарая со всех сторон 
окружен арочной галереей и расши-
рен осевыми айванами. В северной 
части, вероятнее всего, находились 
комнаты для гостей.

Сходную планировку имеет 
караван-сарай Рабат-и Шараф (рис. 4, 
3–4; 5), построенный в начале XII в. 
на пути из Мерва в Нишапур [Пуга-
ченкова, 1958а, с. 230; Хмельницкий, 
1996, с. 295–296; Hillenbrand, 1994, 
р. 342–345].

Настоящим шедевром средне-
векового зодчества является караван-
сарай Рабат-и Малик или царский ра-
бат, расположенный на одной из важ-
ных дорог, соединяющих Бухару и 
Самарканд. Н.Б. Немцева относит его 
то к многодворовым [Немцева, 1977, 
с. 165], то к двухдворовым караван-
сараям [Немцева, 1983, с. 140–142]. 
Как и караван-сарай Дая-Хатын, он 
имел двойной обвод стен. Внешние 
сырцовые стены образовывали пря-
моугольник размерами примерно 
150×200 м. Внутри этих укреплений 

находилось здание караван-сарая 
размерами 89×91 м. В центре южной 
фасадной стены находился портал, 
который представлял собой широкую 
арочную нишу со стрельчатым завер-
шением и проходом в задней стене. 
По сторонам от портала поверхность 
фасадной стены была декорирована 
гофрами. По углам здания пристрое-
ны круглые башни гульдаста, одна из 
которых (юго-западная) дожила до 
1930-х гг. (рис. 6, 1).

Внутри постройка была разде-
лена на две части, северную и юж-
ную. В процессе существования зда-
ние претерпело кардинальную пере-
стройку. В первом периоде (рис. 6, 2) 
южная часть представляла собой об-
ширный открытый двор. Остатки по-
мещений были зафиксированы толь-
ко вдоль южной стены и входного 
айвана. Северная часть здания состо-
яла из трех частей. В центре средней 
части был расположен дворик, окру-
женный арочной галереей с четырьмя 
айванами по сторонам. С трех сторон 
за галереей находились небольшие 
комнаты, скорее всего, предназна-
ченные для гостей, а к южной стене 
примыкали два больших помещения, 
возможно, общественного характера. 
Боковые части представляли собой 
дворы с небольшими комнатами с се-
верной и западной сторон.

Во втором периоде Рабат-и 
Малик был кардинально перестро-
ен (рис. 6, 3–4). В южной части об-
разовались два блока хозяйственных 
помещений. Наиболее значительно 
перестроен центральный двор се-
верной части. На месте аркады по-
строена многокупольная галерея с 
восьмигранной ротондой в центре. 
Они, несомненно, являлись парад-
ными помещениями, которые при-
давали постоялому двору сходство 
с дворцовым зданием. Н.Б. Немцева 
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Рис. 6. Рабат-и Малик. 1 – фотографии фасадной части; 2 – план I периода; 
3 – план II периода; 4 – реконструкция II периода (по: [Немцева, 1983])

Fig. 6. Rabat and Malik. 1 – photos of the front part; 2 – plan I period; 3 – Plan II period; 
4 – reconstruction of the II period (by: [Nemtseva, 1983])
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считает, что Рабат-и Малик был воз-
веден в XI в., перестроен в начале 
XII в. и просуществовал в таком виде 
до XVIII столетия [Немцева, 2010, 
с. 267–311].

К двухчастным постройкам от-
носятся караван-сараи Чаш-кала X в. 
в Южном Туркменистане и на горо-
дище Куртлы (средневековый Башан) 
XI в. [Пугаченкова, 1958а, с. 241–
242; 1958б, с. 290–294; Хмельниц-
кий, 1992, с. 194; 1996, с. 298–299], 
но их планировка принципиально от-
лична (рис. 7, 1). Здания представля-
ют собой не единый объем, а состоят 
из двух частей различной ширины. 
В южной части находится откры-
тый двор с помещениями вдоль трех 
стен. Северная, более узкая часть, в 
плане представляет собой квадрат с 
центральным помещением квадрат-
ной формы, к которому примыкают 

девять окружающих его комнат. Все 
комнаты перекрыты сводами. Как от-
мечают исследователи [Хмельниц-
кий, 1996, с. 298], такая центрическая 
планировка характерна для жилого 
замка-кёшка доисламского и ранне-
мусульманского периодов [напр., Пу-
гаченкова, 1958а, с. 206–212].

К третьей группе по Н.Б. Нем-
цевой относятся круглые в плане 
караван-сараи, которые известны 
только на территории Хорезма. Это 
караван-сараи Дэу-кала (рис. 8, 1), 
Орта-кую, Талайхан-ата (рис. 8, 2) 
и Ак-Яйла [Толстов, 1948, с. 166; 
Вишневская, 1958, с. 431–466]. Да-
тируются они XI – началом XIII в., 
но некоторые использовались и в 
золотоордынский период. Внешние 
стены этих зданий, толщина которых 
достигала 2 м, образовывали круг 
диаметром 50–60 м. B середине нахо-

Рис. 7. Двухчастные караван-сараи. 1 – Чаш-кала, X в. (по: [Хмельницкий, 1992]); 
2 – Куртлы, XI в. (по: [Хмельницкий, 1996])

Fig. 7. Two-part caravanserai. 1 – Chal-Kala, X c. (by: [Khmelnitsky, 1992]); 
2 – Kurtly, XI century (by: [Khmelnitsky, 1996])
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дился двор квадратной или прямоу-
гольной формы, который окружали 
помещения различного назначения 
и сложной формы. В центре двора 
был выкопан колодец или наливная 
цистерна. Столь необычную фор-
му хорезмийских караван-сараев 
Н.Б. Немцева связывает с традицией 
возведения функционально иных, но 
сходных по форме построек древ-
нехорезмского и сакского периодов 
(Кой-Крылган-кала, круглые зда-
ния на Калалы-Гыр-2 и Гяур-кале, 
мавзолеи Тагискена, Чирик-Рабата, 
Баланды-3) [Немцева, 1983, с. 137].

Территорией, по которой про-
ходили многие караванные пути, яв-
лялось Армянское нагорье. Караван-
сараи строились вдоль дорог и в 
крупных торговых городах. Архитек-
тура армянских караван-сараев отли-
чается своеобразием: здесь был вы-
работан оригинальный тип закрытого 
зального караван-сарая [Халпахчьян, 
1959, с. 105–133; 1971, с. 185–210]. 

В плане они представляли собой 
вытянутые прямоугольные здания, 
перекрытые сводами, подпружные 
арки которых опираются на прямоу-
гольные в плане пилоны или устои. 
Зальные караван-сараи делятся на 
однонефные и трехнефные, причем у 
трехнефных центральный неф обыч-
но выше боковых (рис. 7; 8). К этому 
типу построек относится большин-
ство придорожных гостиниц Арме-
нии: Ахкенда (XII–XIII вв.), Яйджи 
(1343 г.), Селима (1332 г.), Неркин 
Джерати (XIII в.), Аруча (XIII в.), 
Зора (XIII в.) и др.

Так как здания должны были 
защищать караваны от нападений, 
наружные стены делались относи-
тельно толстыми, иногда их усили-
вали полукруглыми контрфорсами, 
напоминающими крепостные башни. 
Возводились здания из хорошо обра-
ботанного камня, базальта или туфа 
различных оттенков. Вход в помеще-
ние был один, обычно с торцевой сто-

Рис. 8. Круглые караван-сараи. 1 – Дэу-кала, XI–XIII вв. (по: [Толстов, 1948]); 
2 – Тайлахан-ата (XI–XIV вв.) (по: [Вишневская, 1958])

Fig. 8. Round caravanserai. 1 – Daewoo-Kala, XI – XIII centuries. (by: [Tolstov, 1948]); 
2 – Taylakhan-ata (XI – XIV centuries) (by: [Vishnevskaya, 1958])
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Рис. 9. Городские (1, 2) и придорожные караван-сараи Армении (3–10). 1 – Гегарда, 
XIX в.; 2 – Ани, XIII в.; 3 – Атарбекяна, XII–XIII вв.; 4 – Ахкенда, XII–XIII вв.; 

5 – Яйджи, 1343 г.; 6 – Селима, 1332 г.; 7 – Неркин Джарапи, XIII в.; 8 – Аруча, 
XIII в.; 9 – Зора, XIII в.; 10 – Неркин Талина, XIII–XIV вв. (по: [Халпахчьян, 1971])

Fig. 9. Urban (1, 2) and roadside caravanserais of Armenia (3–10). 1 – Geghard, 
XIX century; 2 – Ani, XIII century; 3 – Atarbekyan, XII – XIII centuries; 4 – Ahkend, 

XII – XIII centuries; 5 – Yaydzhi, 1343; 6 – Selim, 1332; 7 – Nerkin Jarapi, XIII century; 
8 – Arucha, XIII century; 9 – Zora, XIII century; 10 – Nerkin Talina, XIII – XIV centuries 

(by: [Khalpakhchyan, 1971])
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роны. Сводчатые перекрытия имели, 
чаще всего, полуциркульное очер-
тание, реже – стрельчатое. Крыша, 
как правило, делалась двускатная, 
небольшого уклона и покрывалась 
каменными плитами, обработанны-
ми в форме черепицы. Отапливались 
караван-сараи жаровнями, в некото-
рых из них найдены небольшие оча-
ги в виде каминов и тониров. Свет 
поступал в помещения через неболь-
шие, расширяющиеся к низу проемы 
в шелыгах сводов.

В однонефных караван-сараях 
люди, товары и животные размеща-
лись в одном большом зале. В трех-
нефных постройках животные нахо-
дились в боковых галереях, где для 
них были поставлены ясли и корыта 
для воды. В центральной части зда-
ния посредине был сделан желоб для 
жаровен, а на окружавших его с двух 
сторон возвышениях на кошмах и па-
ласах размещались люди.

Кроме зальных, в Армении су-
ществовали и типичные для Средне-
го Востока караван-сараи дворового 
плана, но они строились преимуще-
ственно в городах.

Еще одним регионом, лежащим 
на пересечении караванных путей, 
была Малая Азия. В сельджукское 
и более позднее время здесь строи-
лось множество караван-сараев, 
многие из которых сохранились до 
наших дней. Малоазийские караван-
сараи относятся к трем типам [ВИА, 
1969, с. 434–436; Hillenbrand, 1994, 
р. 346–350]. Здесь есть характерные 
для Среднего Востока постройки с 
внутренним двором (рис. 9, 1–2) и 
зальные здания, сходные с армянски-
ми караван-сараями (рис. 9, 3–10). 
Третий, наиболее распространенный 
в Малой Азии тип караван-сараев, 
представляет собой синтез двух 
предыдущих. К прямоугольному зда-

нию дворовой композиции, напро-
тив входного проема пристраивался 
крытый прямоугольный зал вытяну-
тых пропорций (рис. 9, 11–18). Вход 
в него также оформлялся порталом, 
сводчатое перекрытие покоилось 
на колоннах или столбах, а в цен-
тральной части находился световой 
фонарь. В середине двора ставилась 
маленькая открытая мечеть-киоск на 
четырех арках с купольным перекры-
тием. Ханы возводились из рваного 
камня, фасады стен, столбы и арки 
облицовывались тесаными каменны-
ми блоками.

Самым известным и наиболее 
выразительным примером здания это-
го типа является Султан-хан (1229 г.) 
на пути из Коньи в Аксарай (рис. 11, 
11; 12) [Stierlin, 1998, р. 62–75]. К 
этому же типу относятся Палаз-хан 
(1236 г.) на пути из Кайсери в Сивас, 
Казилвиран (1207 г.) на дороге Конья 
Бейшехир, Сасадин-хан (1236 г.) воз-
ле Коньи и мн. др.

Несмотря на то, что существу-
ет достаточно много обобщающих 
работ, в которых собраны и проана-
лизированы караван-сараи различ-
ных стран Востока [Халпахчьян, 
1959, с. 105–133; 1971, с. 185–210; 
Хмельницкий, 1992, с. 180–204; 
1994, с. 289–316; Hillenbrand, 1994, 
р. 331–376], до сих пор не создана 
классификация этой очень важной 
для средневекового зодчества катего-
рии зданий.

Н.Б. Немцевой [Немцева, 1977, 
с. 163–165; 1983, с. 136–142] были 
выделены три группы для караван-
сараев Средней Азии: однодворовые, 
двухдворовые и круглые в плане. 
Кроме того, что это деление весьма 
условно и не отражает все многооб-
разие планировок, такая классифика-
ция в корне не верна, так как здесь 
не выдерживается общий принцип 
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Рис. 10. Караван-сарай Селима, XIII в. 1 – общий вид; 2 – портал; 3 – интерьер
Fig. 10. Selim caravanserai, XIIIth century. 1 – general view; 2 – portal; 3 – interior
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Рис. 11. Караван-сараи Малой Азии дворовые (1–2), закрытые (3–10), комбинирован-
ные (11–18). 1– Эвдир-хан; 2 – Карджи-хан; 3 – Шарафша-хан; 4 – Енисекёй-хан; 
5 – Куру-хан; 6 – Долай-хан; 7 – Оресин-хан; 8 – Зиварик-хан; 9 – Куручешме-хан; 

10 – Неркийи Джрапи; Султан-хан; 12 – Аджикара-хан; 13 – Каратай-хан; 
14 – Зазадин-хан; 15 – Хаким-хан; 16 – Киршехир Кесик Копрю-хан; 

17 – Чардак-хан; 18 – Эртохуш-хан (по: [Hillenbrand, 1994])
Fig. 11. Caravanserai of Asia Minor with yard (1–2), closed (3–10), combined (11–18). 

1 – Evdir Khan; 2 – Karji Khan; 3 – Sharafsha Khan; 4 – Yenisekoy Khan; 5 – Kuru-han; 
6 – Dolay Khan; 7 – Oresin Khan; 8 – Zivarik Khan; 9 – Kurucheshme Khan; 10 – Nerkii 

Jrapi; Sultan Khan; 12 – Ajikara Khan; 13 – Karatay Khan; 14 – Zazadin Khan; 
15 – Khakim Khan; 16 – Kirshehir Kesik Kopru-han; 17 – Chardak Khan; 

18 – Ertohush Khan (by: [Hillenbrand, 1994])
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выделения признаков: в двух случаях 
определяющим является количество 
дворов, а в третьем – форма плана.

Более подробная классифика-
ция была выработана Л.Ю. Маньков-
ской [Маньковская, 1980, с. 57–67; 
2014, с. 200–206]. Исследовательни-
ца выделяет три основные группы. К 
первой группе относятся здания, со-
четающие многокамерное центриче-
ское здание с двором (Чаш-кала X в., 
Куртлы XI в.). Вторая группа – это 
многокамерные здания с Т-образным 
расселением. К ней относится един-
ственный памятник Таш-рабат (X-
XII вв.), расположенный в Кыргыз-
стане, в горах Тянь-Шаня [Хмель-
ницкий, 1996, с. 282–287]. К тре-
тьей группе относятся постройки 
дворового плана, которые, в свою 
очередь, делятся на однодворовые и 
многодворовые. Однодворовые ис-
следовательница разделяет по прин-
ципу застройки по сторонам двора. 
Застройка может быть секционной, 
галерейной или (наиболее частый 
вариант) галерейно-секционной. 
Вторая подгруппа (многодворовые 
здания) делится на двухдворовые, с 
четырьмя равновеликими дворами 
(Яр-Бекир XII–XIII вв.), с централь-
ным проезжим двором (Акыр-таш) и 
с Т-образным внутренним членением 
(Рабат-и Малик).

Классификация Л.Ю. Маньков-
ской, несомненно, более подробная и 
совершенно верно отражающая неко-
торые особенности планировки, тоже 
не является стройной иерархической 
системой и не включает в себя все 
признаки, присущие зданиям средне-
вековых караван-сараев. Мне пред-
ставляется, что, используя некоторые 
типологические принципы систем 
Н.Б. Немцевой и Л.Ю. Маньковской, 
можно создать классификацию пла-
нировки караван-сараев, примени-

мую к большинству построек этой 
категории на всем средневековом 
Востоке.

Предлагаемая типология 
основывается исключительно на 
планиметрии построек, объемно-
пространственные характеристики 
не рассматриваются. В предлагаемой 
классификации используются следу-
ющие признаки: наличие или отсут-
ствие открытого двора, количество 
дворов, форма плана, количество 
входов, застройка двора, расположе-
ние помещений, наличие колоннады.

Все здания караван-сараев 
можно разделить на три большие 
группы: I – открытые (дворовые); 
II  – закрытые; III – синтетические, то 
есть состоящие из открытого двора с 
застройкой и пристроенной к нему 
закрытой части.

I. Первая группа наиболее 
многочисленная и разнообразная по 
планировке. Она делится на три под-
группы: I* – однодворовые построй-
ки; I** – двухдворовые; I*** – много-
дворовые.

Каждая подгруппа, в свою 
очередь, разделяется на отделы по 
форме плана. Здания могут быть: 
А – квадратные (или близкие к ква-
драту) в плане; B – прямоугольные, 
сильно вытянутые в плане; C – кру-
глые в плане. В каждом отделе может 
быть подотдел по количеству входов: 
V – один вход; W – сквозной проезд, 
то есть два входа.

Далее следуют порядки, кото-
рые отражают застройку вдоль стен 
двора: s – секционная застройка, то 
есть застройка из небольших ком-
пактных помещений, перекрытых ку-
полами или сводами; g – галерейная 
застройка, то есть вдоль стен прохо-
дят длинные коридорообразные по-
мещения, перекрытые поперечными 
сводами; sg – секционно-галерейная 
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Рис. 12. Султан-хан, 1229 г. 1 – портал; 2–3 – резной декор портала; 
4 – внутренний двор с мечетью; 5 – галереи; 6 – лестница на крышу; 

7 – подкупольное пространство; 8 – общий вид
Fig. 12. Sultan Khan, 1229. 1 – portal; 2–3 – carved portal decoration; 

4 – courtyard with a mosque; 5 – galleries; 6 – stairs to the roof; 
7 – dome space; 8 – general view
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застройка. Чисто секционная или га-
лерейная застройки встречаются ред-
ко, чаще всего двор застроен секция-
ми в сочетании с галереями.

Помещения располагаются 
вдоль стен двора, причем не всегда 
вдоль всего периметра. Для дворо-
вых караван-сараев характерна четы-
рехайванная планировка, когда поме-
щения, идущие вдоль четырех стен, 
расчленяются четырьмя большими 
лоджиями-айванами. Такая застрой-
ка на Среднем Востоке характерна 
для большинства категорий зданий, 
имеющих дворовую планировку (жи-
лые постройки, мечети, медресе, ха-
нака, караван-сараи). Истоки ее ухо-
дят корнями в глубокую древность и 
в настоящее время существуют раз-
личные точки зрения на происхожде-
ние четырехайванной композиции. 
В.В. Бартольд, Э. Херцфельд, а вслед 
за ними Б.А. Литвинский и Т.И. Зей-
маль выводят эту планировку из буд-
дийского зодчества, а именно из мо-
настырей [Бартольд, 1927, с. 53–55; 
1964, с. 30–31; Bartold, 1933, р. 29–31; 
Herzfeld, 1943, р. 13–30; Литвинский, 
Зеймаль, 2010, с. 108–112]. Другая 
точка зрения – это соотнесение всех 
зданий четырехайванной планировки 
с гражданской архитектурой, а имен-
но с дворцовыми зданиями и жилыми 
домами. Сторонниками этой теории 
являются А. Годар, Г.А. Пугаченкова, 
С.Г. Хмельницкий, Р. Хилленбранд 
[Пугаченкова, 1958а, с. 341; Godard, 
1962, р. 358–361; Хмельницкий, 1992, 
с. 204–206; Hillenbrand, 1994, р. 175].

Типы отражают расположение 
помещений: 2 – сплошная застрой-
ка вдоль двух стен; 3 – сплошная за-
стройка вдоль трех стен; 4 – сплош-
ная застройка вдоль четырех стен; 
5 – четырехайванная планировка. 
При этом можно выделить подти-
пы по количеству рядов помещений 

вдоль стен: в один ряд – /1; в два ряда 
– /2; многорядная застройка: /1–2 или 
/2–3.

И, наконец, важной деталью 
плана является колоннада вокруг 
двора, поддерживающая крытую га-
лерею, то есть перистиль. Поэтому 
можно выделить вид двора с пери-
стилем: P – перистиль.

Например, однодворовый 
Ишан-рабат (рис. 3, 12) квадратный 
в плане, с одним входом и секцион-
ной застройкой вдоль двух стен в 1–2 
ряда – I*AVs2/1–2. Однодворовый 
караван-сарай Суран (XI–XII вв.) 
имеет квадратный план сквозной 
проезд и секционно-галерейную за-
стройку вдоль четырех стен в один 
ряд – I*AWsg4/1 (рис. 1, 2). Караван-
сарай Дая Хатын (X–XII вв.) – одно-
дворовый, квадратный в плане с од-
ним входом, галерейно-секционной 
планировкой (1 ряд), расчлененной 
четырьмя айванами и с колоннадой 
галереи вокруг двора – I*AVsg5/1P 
(рис. 2, 2). Дэу-кала (XI – началом 
XIII в.) – однодворовый, круглый в 
плане, с одним входом, секционной 
застройкой в 1–2 ряда, вдоль всего 
двора – I*CVs4/1–2 (рис. 8, 1).

Караван-сараи из подгруппы 
двухдворовых (I**) обычно прямо-
угольные в плане (B), но теоретиче-
ски, могут быть и квадратными (А). 
У известных двухдворовых построек 
один вход, но не исключен и сквозной 
проход. В остальном, они делятся на 
те же порядки, типы и виды, с той 
лишь разницей, что нужно рассма-
тривать каждый двор отдельно, так 
как застройка их может быть разной.

В настоящее время двухдво-
ровых построек известно не много. 
Ахча-кала (XI–XII вв.) – прямоуголь-
ное в плане здание с одним входом 
и двумя дворами прямоугольной и 
квадратной формы (рис. 4, 1). Дворы 
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его имеют сходное строение: они за-
строены секциями и галереями в 1–3 
ряд, четырехайванные, с перисти-
лем – I**BV Bsg5/1–2P+ Asg5/1–3P. 
Рабат-и Шараф (XI–XII вв.) также 
прямоугольный в плане с одним вхо-
дом (рис. 4, 2). Первый двор его, вы-
тянутый в широтном направлении, 
застроен секциями и галереями в 2 
ряда, он четырехайванный с пери-
стилем. Второй двор квадратных 
пропорций обстроен секциями в 1–2 
ряда, он также четырехайванный 
с перистилем. В целом планиров-
ку можно представить символами: 
I**BV Bsg5/2 P+ Asg5/1–2P.

Многодворовые караван-сараи 
(I***) также могут быть квадрат-
ными (А) и прямоугольными (B) с 
одним входом (V) и сквозным про-
ездом (W). Застройка секционно-
галерейная (sg), по периметру (4) или 
четырехайваннная (5) с перистилем 
(P). Разница состоит в том, что вдоль 
стен расположены блоки помещений 
(Bl), которые включают в себя вну-
тренние дворики.

Примером такого здания явля-
ется Акырташ - памятник, располо-
женный на юге Казахстана (рис. 13, 
1–2). Стены его сложены из камен-
ных блоков. Прямоугольное в плане 

Рис. 13. Акырташ. 1 – план (по: [Хмельницкий, 1992]); 2 – аэрофото
Fig. 13. Akyrtash. 1 – plan (for: [Khmelnitsky, 1992]); 2 – aerial photo
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здание имеет размеры 200×180 м и 
сквозной проезд. В центре, со сдви-
гом к западу, лежит прямоугольный 
двор с колоннадой по периметру. На 
осях двора, за галереей расположены 
четыре глубоких айвана, два из ко-
торых прорезаны входами. Углы по-
стройки заняты четырьмя комплекса-
ми помещений, сгруппированных во-
круг внутренних дворов. Восточные 
комплексы крупнее западных и име-
ют отдельные входы. В самом общем 
виде это здание можно представить 
как I***BWsg5BlP, но, несомненно, 
каждый блок помещений требует от-
дельного описания.

Существует еще один тип раз-
мещения помещений в многодворо-
вых комплексах – Т-образный (Т). 
К этому типу относится описан-
ный выше Рабат-и Малик (рис. 4). 
В первом периоде его квадратное 
в плане здание с одним входом со-
стояло из большого переднего дво-
ра с застройкой вдоль одной стены 
и тремя дворами во второй части. 
В центре находился квадратный двор 
четырехайванной планировки и пе-
ристилем, а по бокам – два двора с 
застройкой вдоль двух стен. Условно 
тип здания можно представить сле-
дующим образом: I***AV sg1/1–3-
+AVs5/1P+BVs2/1+ BVs2/1 T.

Во втором периоде передний 
двор разделяется дополнительны-
ми помещениями, а во втором, цен-
тральном, среднюю часть занимает 
закрытая галерея центрического пла-
на: I***AV sg3/1–3+AVgZ+BVs2/1+ 
BVs2/1 T.

Следует признать, что в много-
дворовых зданиях сложного плана 
применение каких-либо кодов бес-
перспективно, так как архитектура 
их слишком индивидуальна и плохо 
поддается формализации.

II. Вторая группа представлена 
закрытыми, лишенными внутренне-
го двора, постройками. Здания этой 
группы также делятся на отделы: 
А –  квадратные в плане и В – пря-
моугольные в плане. Вход у этих зам-
кнутых построек обычно один (V). 
Квадратные в плане здания чаще все-
го разделены на небольшие комнаты, 
группирующиеся вокруг централь-
ного помещения, то есть здесь при-
сутствует секционная застройка (s) 
в сочетании с общей центрической 
планировкой (тип Z). Такую пла-
нировку имеют преобразованные в 
караван-сараи кешки. Ат-Тахмаладж 
(X–XI вв.) в Туркменистане (рис. 14, 
1) представляет собой квадратное в 
плане здание, сырцовые стены кото-
рого покрывают гофры [Пугаченко-
ва, 1958а, с. 166–167], вход в здание 
один. Внутри оно разделено на де-
вять одинаковых квадратных поме-
щений, которые соединяются между 
собой. Перекрыты они были купола-
ми. Таким образом, план этого зда-
ния можно представить символами – 
IIAVsZ. Сходную планировку имеет 
дорожная станция Зиндан-и Харун 
аль Рашид (X–XI вв.) недалеко от Рея 
[Hillenbrand, 1994, p. 334, 338, 410, 
550; Kleiss, 1996, s. 115]. Это тоже 
квадратное в плане здание центри-
ческой планировки, но в середине 
его находится крестообразное поме-
щение, центральная часть которого 
перекрыта куполом, а широкие бо-
ковые лоджии – сводами (рис. 14, 2). 
Куполами перекрыты и угловые ква-
дратные комнаты. Несмотря на эти 
отличия, здание относится к тому 
же типу IIAVsZ. Квадратное здание 
станции в 21 км восточнее Сараба 
отличается тем, что центральный 
крестообразный зал с угловыми сек-
циями окружают галереи (IIAVsgZ) 
[Kleiss, 1996, s. 49–50].

Зиливинская Э.Д.  Караван-сараи: генезис, региональные особенности, классификация



60

ҚАЗАҚСТАН АРхЕОЛОГИЯСЫ        № 2 (4) 2019

Рис. 14. Закрытые здания. 1 – Ат-Тахмаладж, X–XI вв. (по: [Пугаченкова, 1958a]); 
2 – Зиндан-и Харун аль Рашид, X–XI вв. (по: [Kleiss, 1996])

Fig. 14. Closed buildings. 1 – At-Tahmalaj, X – XI centuries (by: [Pugachenkova, 1958a]); 
2 – Zindan and Harun al Rashid, X – XI centuries (by: [Kleiss, 1996])
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Прямоугольные в плане (B) 
караван-сараи представляют собой 
сильно вытянутую галерею (g). Типы 
можно выделить по количеству не-
фов галереи: однонефные (1), трех-
нефные (3), пятинефные (5). Как уже 
упоминалось, закрытые прямоуголь-
ные в плане постоялые дворы ха-
рактерны для Армении. Например, 
караван-сарай Ахкенда (XII–XIII вв.) 
относится к типу IIBVg1 (рис. 9, 1), 
а Селима – IIBVg3 (рис. 9, 3). Не-
которое количество таких построек 
средневекового времени известно в 
Иране. Там они укреплены угловыми 
башнями [Kleiss, 1996, s. 27, 78–80].

Третья группа (III) представля-
ет собой синтез открытых и закрытых 
построек. В зданиях этого типа к дво-
ровой части примыкает помещение 
без двора. В результате вся построй-
ка имеет Т-образную форму (Т). Вход 
в такие здания обычно один (V). Да-
лее каждую из двух частей можно 
оценивать по тем же критериям, что 
и здания групп I и II. Так, караван-
сарай X в. Чаш-кала в Туркменистане 
(рис. 7, 1) состоит из прямоугольного 
двора с одним входом и с секционной 
застройкой в один ряд по периметру 
и квадратного центрического здания, 
разделенного на небольшие комнаты 
– IIIТV Bs4/1+АZs. Здание на горо-
дище Куртлы (XI в.) имеет почти та-
кую же планировку, но его закрытая 

часть имеет второй выход на улицу, 
а застройка двора четырехайванная 
–IIIТW Bs5/1+АZs (рис. 7, 2).

Большинство караван-сараев 
Малой Азии сельджукского перио-
да состоят из двора с застройкой по 
периметру и длинного сводчатого 
помещения. Всемирно известный 
Султан-хан (рис. 11, 11) состоит из 
прямоугольного двора, с двух сто-
рон которого расположены комнаты, 
а с третьей – галереи и пятинефного 
вытянутого здания IIIТW Bsg3/1-2-
+Bg5.

Предложенная классификация 
не может охватить абсолютно все 
здания данной категории, так как 
всегда встречаются постройки с не-
типичной планировкой. Кроме того, 
некоторые детали архитектурного 
облика зданий (размеры и форма 
портала, наличие башен и контрфор-
сов, форма перекрытий, наличие во-
доемов и мечетей во дворе и т.д.) 
не вошли в нее. Тем не менее, мне 
кажется, что система достаточно 
универсальна и отражает большую 
часть элементов, из которых стро-
ится план здания. Индивидуальные 
же особенности памятников долж-
ны быть описаны отдельно. Кроме 
того, данная классификация позво-
ляет изобразить планировку зданий 
в виде краткого кода.
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КЕРУЕН-САРАЙЛАР: 
ГЕНЕЗИС, ӨЛКЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ, ЖІКТЕЛУІ

Э.Д. Зиливинская

Сауданың дамуына байланысты керуен жолдарының бойында жолаушылар 
тоқтайтын орындар пайда бола бастады, айта кететіні, олардың көнелері сонау б.д.д. 
ІІ мыңжылдықтан белгілі. Шығыстағы араб жаулап алуларынан кейін «керуен-сарай» 
немесе «хан-сарай» деп аталған айтарлықтай стандарты және жақсы танымал жолау-
шылар тоқтайтын орындар қалыптасады. Орта Азия мен Иранда керуен-сарайлардың 
жоспарының негізіне ішінде әртүрлі үй-жайлар салынып, мықты қабырғалармен 
қоршалған кең аулалар жатады. Арменияда басқаларға ұқсамайтын жабық залды 
керуен-сарайлар қалыптасқан. Кіші Азияда керуен-сарайлардың аулалық және залдық 
ғимараттары өзара үндескен түрлері анағұрлым кеңінен таралған. Шығыс елдерінің 
керуен-сарайлары жинастырылған және жан-жақты талданған өте мол жалпыламалық 
жұмыстардың көптігіне қарамастан, осы уақытқа дейін ғимараттардың осы бір аса 
маңызды санатына арналған жіктеулер құрылмаған. Ұсынылып отырған жіктеулер 
құрылыстардың планиметриясына негізделген. Ұсынылатын жіктеулерге мынандай 
белгілер қолданылады: ашық ауланың бары мен жоғы, қора саны, жоспарының түрі, 
кірер есік саны, ауланың құрылысы, үй-жайлардың орналасуы, ұсынтізбектің бар-
жоғы. Ұсынылып отырған жіктеу анағұрлым әмбебап және ғимараттың жоспарын 
құрайтын бөлшектердің басым бөлігін қамтиды. Сонымен қатар, ол ғимараттың жо-
спарын қысқа кілт арқылы суреттеуге мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: археология, Орта Азия, Армения, Кіші Азия, Иран, Ұлы Жібек 
жолы, ортағасырлар, сауда, керуен-сарайлар, генезис, жіктеу

CARAVANSERAIS: 
GENESIS, REGIONAL FEATURES, CLASSIFICATION

E.D. Zilivinskaya

With the development of trade on the caravan routes, inns appear, the earliest known 
already in the 2nd millennium BC. After the Arab conquests in the East, a fairly standard 
and well-known inn type, called “caravanserai” or “han “. In Central Asia and Iran, at 
the heart of the caravanserai plan is a vast courtyard surrounded by powerful walls, to 
which various premises are attached from within. In Armenia, an original type of closed 
caravanserai hall was developed. The most common type of caravanserai in Asia Minor 
is a synthesis of courtyard and hall buildings. Despite the fact that there are quite a few 
generalizing works in which caravanserais of various countries of the East are collected 
and analyzed, a classification of this very important category of buildings has not yet been 
created. The proposed typology is based on the planimetry of buildings. The proposed clas-
sification uses the following characteristics: the presence or absence of an open courtyard, 
the number of courtyards, the shape of the plan, the number of entrances, the building of 
the courtyard, the location of the rooms, the presence of a colonnade. The proposed clas-
sification is quite universal and reflects most of the elements that make up the floor plan. In 
addition, it allows you to depict the layout of buildings in the form of a short code.

Keywords: archaeology, Central Asia, Armenia, Asia Minor, Iran, Great Silk Road, 
Middle Ages, trade, caravanserai, genesis, classification
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