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УДК. 902.01, 903.02   https://doi.org/10.24852/pa2021.4.38.22.34
СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА ГОРОДИЩА АКШАХАН-КАЛА1

© 2021 г. А.Ж. Торениязов
Городище Акшахан-кала расположено на правом берегу Амударьи, в Бирунийском 

районе Республики Каракалпакстан. За годы археологического изучения памятника 
был собран большой керамический материал, датирующийся III в. до н. э. – V в н. э. В 
археологической коллекции памятника выделяется группа находок, относимая к кате-
гории строительной керамики. Статья посвящена анализу этой коллекции и попытке 
определения области применения отдельных видов строительной керамики. 

Среди строительной керамики городища Акшахан выделяются водосливные трубы 
и керамические плитки. Также зафиксировано применение в строительстве фрагмен-
тов керамических сосудов.

Полученные результаты анализа позволяют предполагать о том, что в древнем Хо-
резме керамические строительные материалы использовали для решения таких задач 
как защита конструкций от атмосферных осадков, благоустройство поселений и повы-
шение прочности сырцовых конструкций.

Ключевые слова: археология, древний Хорезм, Акшахан-кала, керамика, плитки, 
кубуры, дренажная система, ремонт стен.

1 В работе использованы материалы раскопок Каракалпакско-Австралийской архео-
логической экспедиции. Каракалпакско-Австралийская экспедиция, совместный проект 
Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана и Сиднейского университета, под-
держивается Австралийским исследовательским советом (DP130101268). 

В работе объектом исследования 
является строительная керамика горо-
дища Акшахан-кала, крупного памят-
ника правобережного древнего Хорез-
ма. Памятник был открыт в 1956 г. в 
ходе разведок археолого-топографи-
ческого отряда Хорезмской археоло-
го-этнографической экспедиции АН 
СССР. На основе подъемного матери-
ала С.П. Толстов датировал городище 
кушано-афригидским периодом (втор. 
пол. IV–VI вв. н. э.) (Андрианов, 1969, 
с. 135). В 1982 и 1985 гг. городище об-
следовалось Южно-каракалпакским 
археологическим экспедиционным 
отрядом Института истории языка и 
литературы ККФ АН УзССР. В резуль-
тате было установлено, что городище 
состоит из двух частей и имеет струк-
туру в виде двух вписанных друг в 
друга квадратов крепостных стен. 
Были произведены поверхностные 
зачистки, сделаны обмеры городища 
и составлен его план. Также были за-
фиксированы три археологических 
объекта в Верхнем городе и «внешняя 
стена», проходящая с северной сторо-

ны городища, памятник был датиро-
ван IV–III вв. до н. э. (Ходжаниязов, 
1986а, с. 16–24. рис. 13–16; Матери-
алы к своду…, 1986, с. 7–8. рис. 11, 
4). С 1995 года здесь стационарные 
исследования проводит Каракалпак-
ско-Австралийская археологическая 
экспедиция (Ягодин, Хелмс, Ходжа-
ниязов, 1996, с. 101–107). Верхний 
и Нижний город составляют общую 
оборонительную систему, памятник в 
плане близок к квадрату, размеры го-
родища примерно 640×690 м. Верхний 
город расположен в северо-восточном 
углу, здесь расположены три археоло-
гических объекта: 1) церемониальный 
комплекс, условно «храм» (раскоп 
10); 2) центральное монументальное 
здание (Minardi, Khozhaniyazov, 2015, 
pp. 121–146), в ранних публикациях 
упоминается как «мавзолей» (Helms, 
Yagodin, Betts, Khozhaniyazov, Kidd, 
2001, pp. 130–131) (раскоп 07); 3) ци-
тадель или дворец, расположенный в 
юго-восточном углу (Ходжаниязов, 
Беттс, Искандерова, 2018, с. 88–99) 
(раскоп 11). Размеры Верхнего горо-



А.Ж. Торениязов

23

да около 340×380 м, имеет трое ворот 
(рис. 1). 

В древнем Хорезме в качестве ос-
новного строительного материала ши-
роко применялись сырцовые кирпичи 
и пахса из лессовой глины (Воронина, 
1952, с. 95). Но кроме сырцовых кир-
пичей в ходе раскопок поселений на 
территории древнего Хорезма наряду 
с керамическими находками были за-
фиксированы следующие виды стро-
ительной керамики: керамические 
плитки, водосливные трубы (кубуры) 
и фрагменты керамических сосудов, 

использовавшиеся в строительном 
деле. В Акшахан-кала были зафикси-
рованы случаи использования строи-
тельной керамики в районе «храма», 
северо-восточных крепостных стен 
и юго-восточных ворот Внутренне-
го города. Анализируя материалы, 
полученные в ходе исследования го-
родища Акшахан-кала и поселений 
древнего Хорезма, можно увидеть, 
что строительная керамика использо-
вались при прокладке дренажной си-
стемы, в строительстве и ремонте 
стен.

Рис. 1. Генеральный план городища Акшахан-кала. (План 2010 г).
Fig. 1. General plan of the Akshakhan-kala settlement. (Plan 2010). 
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Дренажная система. Дренажная 
система поселений древнего Хорез-
ма с применением кубуров и плиток 
известна по материалам городищ Гя-
ур-кала Султануиздагская (Рапопорт, 
Трудновская, 1958, с. 356–358. рис. 1, 
5), Топрак-кала (Рапопорт, Нераз-
ик, 1984, с. 50–53. рис. 23), Ток-кала 
(Гудкова, 1964, с. 33–34), Кызыл кала 
(Ходжаниязов, 1986б, с. 59), Елхарас 
(Левина, 1991, с. 127–128, рис. 45, 46).

При раскопках в северо-западной 
части «храма» Акшахан-кала в по-
мещении № 2 была обнаружена дре-
нажная система, которая тянется по 
всей длине помещения, обложенная 
по краям фрагментами керамических 
сосудов (хумов) и выложенная по дну 
керамическими плитками. Водосток 
косо начинается по направлению на 
юго-запад, образуя угол на 115 граду-
сов, и уходит дальше южного борта 
траншеи раскопа 10.09. Ширина водо-
сточной канавки по верху 90–120 см, а 
по низу 30–60 см, глубина 60 см (рис. 2: 
1). Общая длина дренажной канавы, 

уложенная керамическими плитками, 
составляет 15 метров (Торениязов, 
2018, с. 52. рис. 8–9). Также была об-
наружена конструкция в виде кубур-
ной линии. На данном участке она со-
хранилась в длину 1,50 м и состояла 
из 3 кубуров (рис. 2: 2). (Торениязов, 
2018, с. 53. рис. 10). Нам не удалось 
проследить связь кубурной линии с 
вышеуказанной дренажной канавкой. 
Водосточную систему из кубуров и 
керамических плиток можно наблю-
дать в дворце Топрак-кала (Рапопорт, 
Неразик, 1984, с. 50–53, рис. 23). В 
ходе исследования внутреннего дво-
ра «храма» на полу последнего этапа 
обживания были обнаружены лунки и 
вертикально стоящий кубур, который 
был вставлен в песчаную подсыпку. 
И исходя из того что пол был сделан 
из глины, которая плохо пропускает 
воду, появляется предположение что 
атмосферные осадки и отходы из дво-
ра уходили через трубу в песчаную 
посыпку (рис. 3) (Торениязов, 2018, 
с. 53. рис. 11). Длина кубура состав-

Рис. 2. Дренажная система в районе «храма» (Фото Искандеровой А., А. Беттс 2006 г).
Fig. 2. Drainage system in the area of   the "temple" (Photo by A. Iskanderova, A. Betts 2006). 
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ляет 43 см, диаметр узкой части 9 см, 
широкой части 15 см. Данный кубур 
является самым малым по размеру 
среди водосливных труб городища 
Акшахан-кала.

В ходе исследования северной кре-
постной стены Внутреннего города в 
слоях завала были найдены фрагмен-
ты кубуров, некоторые из них подле-
жали реставрации. В результате было 
отреставрировано два кубура длиной 
75 см с диаметром узкой части 18–
20 см (рис. 7: 1, 4) и единственный 
большой кубур длиной 80 см с диаме-
тром устья 42 см (рис. 7: 3). На дан-
ном участке не удалось зафиксиро-
вать останцев дренажной системы, но 
в силу того, что данные кубуры были 
обнаружены в области фортифика-
ционных сооружений в слоях завала 
стен, можно предполагать, что они 
играли роль водосточной системы 
крепостной стены. Возможно, кубуры 
стояли в вертикальном положении, о 
чем свидетельствует кубур с широким 
устьем, а остальные кубуры примыка-
ли к ней. В раннесредневековом па-
мятнике Мавераннахра Актепа Юну-

собадской в коридоре крепостной 
стены была обнаружена водоотводная 
система в виде цепи вертикально сто-
ящих кубуров, которая отводила сточ-
ную воду за пределы городища (Фи-
ланович, 1990, с. 106–108, рис. 43а). 
Несмотря на имеющиеся археологи-
ческие данные, остается неясным во-
прос, куда и как выводился вода по 
данным дренажным сооружениям.
Строительство и ремонт стен. 

Для гидроизоляции, прочности сыр-
цовых построек в древнем Хорезме 
широко использовали аллювиальный 
песок, который является основным 
строительным материалом после гли-
ны. Но также были зафиксированы 
случаи использования керамического 
материала в строительстве сырцовых 
стен для большей прочности соору-
жения. Например, при изучении го-
родища Топрак-кала (Воронина, 1952, 
с. 95) и Капарас (Воробьева, 1991, 
с. 161. рис. 56) было установлено, 
что стенками сосудов были запол-
нены швы кирпичной кладки ароч-
ных проходов, сводов. На городище 
Кой-крылган-кала в хозяйственном 

Рис. 3. Кубур в внутреннем дворе «храма» Акшахан-кала (Фото А. Беттс).
Fig. 3. Kubur in the courtyard of the "temple" of Akshakhan-kala (Photo by A. Betts).
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помещении С-68 среднего горизон-
та была обнаружена суфа, которая 
была выстлана стенками крупных 
сосудов – хумов (Воробьева, Рапо-
порт, 1967, с. 91. рис. 42). Это была 
одна из первых находок выкладки ке-
рамическими фрагментами поверхно-
сти помещений, обнаруженных в по-
селениях Древнего Хорезма. 

На территории к северо-западу 
от «храма» до северо-западных кре-
постных стен Верхнего города были 
открыты обводные стены, окружаю-
щие «храм», застройки и помещения 
(Ягодин, Беттс, Ходжаниязов, Кидд, 
Амиров, Искандерова, 2006, с. 54), 
где было установлено, что фрагменты 
стенок керамических сосудов исполь-

зовались при строительстве и ремон-
те обводных стен (рис. 4: 1–2). Здесь 
фрагменты сосудов играли роль ги-
дроизоляции стен и конструкций. На 
выкладку из стенок сосудов делали 
кладку из сырцовых кирпичей. Было 
зафиксировано, что более поздние со-
оружения строились на выкладках из 
фрагментов керамики. Аналогичная 
выкладка из костей животных была 
обнаружена в межкомнатных стенах 
«большого дома» городища Алтын-
асар (Толстов, 1952, c. 19, рис. 9).

Следы ремонта стен при помощи 
выкладок керамических фрагментов 
можно наблюдать в обводной стене 
№ 015 к югу от «храма», где под гли-
няной обмазкой стены были обнару-

Рис. 4. Керамические выкладки под сырцовыми стенами 
(фото А. Искандеровой, Ш. Амирова, А.Торениязова).

Fig. 4. Ceramic fragments under mud walls (photo by A. Iskanderova, Sh. Amirov, A. Toreniyazov). 
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жены стенки сосудов (рис. 4: 3). При 
исследовании юго-восточных ворот 
Внутреннего города был раскопан 
массивный пандус длиной около 13 м, 
шириной 7,50 м, сделанный из сырцо-
вых кирпичей на песчаном растворе. 
В южном борту пандуса под глиняной 
обмазкой были обнаружены выкладки 
из фрагментов керамических сосудов 
(рис. 4: 4) (Торениязов, 2020, с. 123, 
рис. 4). 
Плитки. Количество плиток в кол-

лекции составляет 22 экземпляра. По 
форме их можно разделить на два 
типа: квадратный и прямоугольный. 
Квадратных плиток в коллекции на-
считывается 4 шт. Три экземпляра 
размером 31×31×3 см можно отне-
сти к категории жженого кирпича 
(рис. 5: 1–2). Черепок в изломе розо-
ватого цвета, обжиг недостаточный. 
Вызывает интерес единственный эк-
земпляр квадратной плитки, которая 
отличается большими размерами: 
56×56×3,5 см. На лицевой части име-
ется прочерченный до обжига знак в 

виде латинской буквы F (рис. 5: 3). 
Назначение данной плитки остается 
пока неопределенным.

Прямоугольных плиток в коллек-
ции насчитывается 18 экземпляров; 
размеры 20×30 см, 25×35 см, толщи-
на 2–3 см. Черепок в изломе красно-
го цвета, покрыты ангобом светлого 
оттенка. На лицевой стороне плиток 
имеются прочерченные до обжига 
знаки (рис. 5: 4–7; 6: 1–6). В качестве 
аналогии керамическим плиткам с 
Акшахан-кала можно привести ряд 
находок с древнехорезмийских горо-
дищ Топрак-кала (Рапопорт, Нераз-
ик, 1984, с. 49–50), Елхараса (Левина, 
1991, с. 109), Хумбузтепа (Баратов, 
2019, с. 45–51, рис. 1, 13–14; рис. 3, 
40–43). В городище древней Бактрии 
Кампыртепа (Ртвеладзе, 2017, с. 85–
86, рис. 45–46) тоже зафиксированы 
керамические плитки и жженые кир-
пичи.
Кубуры. В коллекции керамики 

имеется всего 4 археологически це-
лых кубура, остальные экземпляры 

Рис. 5. Керамические плитки Акшахан-кала (рисунки автора).
Fig. 5. Ceramic tiles Akshakhan-kala (drawings by the author). 
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представляют собой фрагменты сте-
нок или нижней части труб. По форме 
тулова кубуры одинаковые, по раз-
мерам их можно разделить на малые, 
средние и большие. Малые и большие 
кубуры имеются по одному экзем-
пляру, два кубура средних размеров. 
Среди археологически целых экзем-
пляров можно выделить три типа 
оформления устьев. 

Тип 1. Кубур с отогнутым наружу 
устьем, граница перехода от шейки 
к плечику слабо выражена. Длина 
70–75 см, диаметр устья 18–20 см, 
толщина стенок 1,5–1,8 см, покрыты 
светлым ангобом (рис. 7: 2). Данный 
кубур был найден в районе «храма».

Тип 2. Кубуры с наклоненным 
внутрь устьем представлены двумя эк-
земплярами. Граница шейки (входной 
части) трубы к плечику представлена 
в виде выступа. Плечики водосточной 
трубы округлые, размеры кубура ана-
логичны типу 1 (рис. 7: 1, 4). Кубуры 

с этим типом устьев являются самыми 
распространенными. Данные кубуры 
были найдены в завалах крепостной 
стены и, возможно, являются дренаж-
ной системой фортификации. 

Тип 3. Представлен единственным 
экземпляром, который отличается 
от других формой устья и размером. 
Длина 80 см, диаметр по краю устья 
42 см, диаметр нижней части 25 см. 
Имеет сильно отогнутое наружу устье 
в виде раструба (рис. 7: 3). Кубуры Ак-
шахан-кала по аналогиям, найденным 
на Топрак-кала (Рапопорт, Неразик, 
1984, с. 50, рис. 3) и Ток-кала (Гудко-
ва, 1964, с. 33–34), предположительно 
датируются I–III вв. н. э. 
Технологические свойства. Из-

учение технологии формовки стро-
ительной керамики проводилось на 
основе историко-культурного подхо-
да, разработанного А.А. Бобринским 
(Бобринский, 1978). Прямоугольные 
плитки изготовлены из отмученной 

Рис. 6. Керамические плитки, фото (фото автора).
Fig. 6. Ceramic tiles, photo (author's photo). 
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глины с примесями шамота, песка и 
гипса. Формовочная масса квадрат-
ных плиток более грубая, возможно, 
глина не отмучивалась. Формовались 

плитки, возможно, в форме из древе-
сины без дна. На дно укладывалась 
тканевая основа или песчаная под-
сыпка. Отпечатки песчаной подсыпки 

Рис. 7. Керамические кубуры (рисунки автора).
Fig. 7. Ceramic pipes (drawings by the author).
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и грубой ткани и можно наблюдать на 
тыльной стороне некоторых плиток 
(рис. 8). Края, иногда и тыльная сто-
рона плиток, срезывалась острым 
инструментом. Вероятно, 3 экземпля-
ра квадратных плиток изготовлены в 
одной форме. Этому свидетельством 
является то, что они имеют одинако-
вые более острые углы (рис. 5: 1–2; 
рис. 6: 7–8). Некоторые плитки, воз-
можно, изготавливались без использо-
вания формы, то есть большой кусок 
глины расплющивали и прессовали 
руками на куске ткани или песчаной 
подсыпке в виде прямоугольной ле-
пешки, а затем края срезали и обра-
батывали. Этот один из возможных 
вариантов формовки плиток является 
только предположением автора. Такие 
предположения появились из следу-
ющих аргументов: плитки прямоу-
гольной формы, но имеют дефекты, 
такие как неравные и округлые углы и 
плоскости, небрежная обработка кра-
ев плиток острым предметом, следы 
рельефных вдавлений и заглажива-
ний, оставленных руками мастера при 
обработке лицевой стороны, неравно-
мерная толщина и т. д. Керамические 

плитки покрыты ангобом светлого и 
коричневого оттенка, имеют равно-
мерный, горновой обжиг. Кроме трех 
квадратных плиток, почти все экзем-
пляры имеют на лицевой стороне про-
черченные до обжига знаки (рис. 5; 6).
Кубуры. Кубуры изготовлены из 

отмученной глины с примесями тол-
ченого гипса, песка. Изготовление 
начина кубуров можно отнести к ём-
костной программе (Бобринский, 
1978, с. 118–119). Формовались с 
использованием гончарного круга. 
Кубуры, изготовленные на гончар-
ном круге, разделяются на два типа: 
1) монолитные – трубы, изготовлен-
ные из одного начина; 2) составные – 
трубы, изготовленные присоедине-
нием заготовок поясов на гончарном 
круге медленного вращения или на 
вращающей подставке (Бобринский, 
1978, с. 119). Среди кубуров Акшахан-
кала наблюдаются оба типа формовки, 
изготовленные при помощи гончар-
ного круга. Кубуры, изготовленные 
по первому типу, обычно более ма-
лых размеров. Это можно проследить 
на кубуре, найденном в внутреннем 
дворе церемониального комплекса 

Рис. 8. Отпечатки ткани на тыльной стороне плиток (фото автора).
Fig. 8. Fabric prints on the back of the tiles (photo by the author).
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(рис. 3). Малые размеры получаемого 
изделия позволяли мастеру вытянуть 
ее из одного начина. Трубы, сформи-
рованные по второму типу, в основ-
ном это кубуры больших размеров, их 
формовали способом присоединения 
поясов заготовок. Место соединения 
приходится на середину трубы, вну-
три место присоединения утолщено, 
снаружи сглажено (рис. 7: 3) Пояса 
изготавливали отдельно вручную или 
на гончарном круге, затем соединя-
ли и подправляли на гончарном кру-
ге. Аналогичный метод изготовления 
применялся при формовке крупных 
хозяйственных сосудов – хумов (Во-
робьева, 1959, с. 184–185. рис. 40, 1). 
Обработка поверхности происходила 
путем сглаживания и нанесения ан-
гоба. Обжиг горновой, достаточный, 
черепок в изломе красного оттенка.
Заключение. В результате изуче-

ния городища Акшахан-кала можно 
увидеть, что наряду с сырцовыми 
строительными материалами в стро-
ительстве поселений использовали 
и керамический материал. Находки 
кубуров и керамических плиток, дре-
нажной системы являются свидетель-
ством, что немалое внимание уде-
лялось благоустройству поселения. 
Зная качественные характеристики 
керамического материала, такие как 
прочность, устойчивость к влаге и 
перепадам температур, древние стро-

ители использовали строительную 
керамику для решения двух основ-
ных задач: 1) защита от атмосфер-
ных осадков, вывод сточных вод за 
пределы поселения; 2) гидроизоляция 
сырцовых сооружений. Можно выде-
лить два вида дренажной системы: с 
использованием водосливных труб; с 
использованием керамических пли-
ток и фрагментов сосудов. Фрагменты 
сосудов использовали при строитель-
стве и ремонте стен и при прокладке 
дренажной системы. Вышеуказанные 
данные свидетельствуют, что исполь-
зование фрагментов керамических 
сосудов было одним из распростра-
ненных способов при строительстве 
сооружений на городище Акшахан-
кала. Стенки керамических сосудов 
широко использовались в изготовле-
нии бытовых предметов. Использова-
ние гончарного круга при формовке 
кубуров, знаки на керамических плит-
ках, горновой обжиг изделий являют-
ся свидетельством, что строительную 
керамику изготавливали гончары-ре-
месленники, которые имели опреде-
ленные навыки формовки и горнового 
обжига керамики. Данная работа яв-
ляется попыткой внедрения в науч-
ный оборот строительной керамики 
Акшахан-кала, анализа функциональ-
ных назначений и технологии изго-
товлении строительной керамики. 
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BUILDING CERAMICS OF THE ANCIENT SETTLEMENT 
OF AKCHAKHAN-KALA2

A.Zh. Toreniyazov 
The Akshakhan-kala is located on the right bank of the Amu Darya, in the Biruni district 

of the Republic of Karakalpakstan. Over the years of archaeological study of the site, a 
large ceramic material was collected, dating back to the 3rd cent. BCE – 5th cent. AC. In 
the archaeological collection of the site, a group of fi nds is distinguished, attributed to the 
category of building ceramics. The article is devoted to the analysis of this collection and an 
attempt to determine the fi eld of application of certain types of building ceramics.

Among the building ceramics of the Akshakhan settlement stand out spillway pipes and 
ceramic tiles. The use of fragments of ceramic vessels in the construction was also recorded.

The obtained analysis results suggest that in ancient Khwarezm, ceramic building materials 
were used to solve such problems as protecting structures from atmospheric precipitation, 
improving settlements and increasing the strength of adobe structures.

Keywords: archaeology, Ancient Khwarezm, Akchakhan-kala, ceramics, tiles, kuburs, 
drainage system, wall repair.
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