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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

ЧАРДЖОУСКОГО ОАЗИСА ЛЕБАПСКОГО РЕГИОНА НА ТРАССЕ ДРЕВНИХ  
И СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТОРГОВО-КАРАВАННЫХ ПУТЕЙ  

(ВОСТОЧНЫЙ ТУРКМЕНИСТАН) * 
 
Археологическое изучение Лебапского региона Туркменистана (Средняя Амударья) позволяет определить не-

сколько торговых трасс, в частности проходивших через Амуль и Одей-депе в Хорезм и низовья Амударьи,  
а также другие части приамударьинских территорий, действоваших с раннего железного века до времен Кушан-
ской империи. Они проходили по левому берегу Амударьи и полностью совпадали с более поздними – средневе-
ковыми торговыми путями. Данные средневековых авторов о торгово-караванных путях, а также о городах и се-
лениях, являющихся стоянками для торговцев и караванов, подтверждаются материалами археологических 
исследований из памятников левобережья Амударьи, в частности, в пределах Чарджоуского оазиса в Восточном 
Туркменистане. Мы продолжаем характеристику остатков поселений Чарджоуского оазиса и исторической облас-
ти Амуль, центром которых являлся город Амуль-Чарджуй, что хорошо известно по данным письменных источ-
ников и результатам археологических работ на городище. Крупным городищем оазиса является также Одей-депе. 
Других крупных городских поселений в оазисе нет. Сохранившиеся памятники оазиса – Яссы-депе, Шай-Зенгир-
депе, Арапхана, Мовыз-овлия, Барагизкент, Кош-депе, Терезган-депе, Шор-депе, Гебеклы, Хан-депе. Большинст-
во этих объектов изучены рекогносцировочно и требуют проведения крупномасштабных археологических иссле-
дований, что позволит получить новые сведения о торговых и культурных контактах и связях населения региона.  

Ключевые слова: Лебапский регион, Средняя Амударья, Чарджоуский оазис, поселения, торгово-караванные 
пути, археологические памятники, находки. 

 
 
 
Великий шелковый путь, начиная со II в. 

до н. э., стал своеобразным перекидным 
мостом между Европой и Азией, соединив 
Запад с Востоком. В динамике развития и 
активного функционирования главных уча-
стков этого торгово-караванного пути выде-
лялись несколько стратегических направле-
ний, в центре которых всегда были трассы 
через города и поселения Центральной 

Азии, в бассейнах Амударьи и Сырдарьи 
[Атагаррыев, Ходжаниязов, 1990; Байпаков, 
1998; Бурханов, 1989; 1990; 1995; 1996; 
2010а; 2011б; Burkhanov, 1997; Ставиский, 
1995].  

Приамударьинские города и поселения, в 
том числе в пределах среднего течения, ока-
завшись на трассе древних и средневековых 
торгово-караванных путей, объединенных  
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в систему Великого шелкового пути, на сво-
ем отрезке (от Бактрии-Тохаристана до Хо-
резма, от Согда до Маргианы) старались 
сохранить реальный контроль над торговы-
ми операциями. Возникновение Амуля-
Чарджуя, как и других городов Средней 
Амударьи – Калифа (Келифа), Земма-Кер- 
куха (Керки), Навидаха (развалины кёшка 
Зухра-Тахир у Бурдалыка) и Битыка-Фира- 
бра (Фарапа), – обусловлено их расположе-
нием в местах удобных переправ. Поэтому, 
несмотря на все изменения политической 
ситуации в столь длительный период в Цен-
тральной Азии, 4 из 5 названных городских 
поселений (кроме Навидаха) продолжают 
существовать и жить в наши дни.  

В данной публикации мы продолжаем 
характеристику ряда объектов левобережья 
Средней Амударьи в пределах Чарджоуско-
го оазиса (Восточный Туркменистан), рас-
положенного на трассе торгово-караванных 
путей, на участке от Амуля до границ Юж-
ного Хорезма. Это важно, так как основные 
торгово-караванные и военно-стратегиче- 
ские пути в Древности и Средневековье 
проходили в основном по левому берегу 
Амударьи, и именно на левобережье сохра-
нилось большинство археологических объ-
ектов [Бурханов, 1993а; 2005а]. На правом 
берегу их меньше в связи с относительно 
слабым освоением этой части побережья на 
участке Кыз-кала до Керкичи [Бурханов, 
2011в. С. 137–154]. 

Средняя Амударья – основная часть со-
временного Лебапского велаята (бывшая 
Чарджоуская область) в Восточном Туркме-
нистане с историческим центром в Амуле-
Чарджуе (рис. 1) [Бурханов, 2001; 2005а; 
2005б; 2006; 2007; 2008; 2009б. С. 46; 
2010б]. В настоящее время в административ-
но-территориальном отношении западная, 
левобережная, часть Лебапского велаята  
в пределах Чарджоуского оазиса растянута с 
юга на север по землям Саятского, Сакарско-
го, Сердарабадского (бывшего Чарджоуско-
го), Галкынышского и Боюнузунского (Дей-
науского) этрапов (районов). 

Результаты историко-археологических 
исследований позволили нам выделить в 
Лебапском регионе четыре крупных исто-
рико-культурных оазиса: Керкинско-Мир- 
забекский (южный), Карабекаульский и 
Чарджоуский (центральные), а также примы-
кающие к последнему с севера земли Дар-
ганского оазиса (исторические земли Южно-

го Хорезма) (рис. 1) [Бурханов, 2005а. С. 24, 
42, 43; 2007. С. 6]. 

В сочинениях авторов IХ–Х вв. побере-
жье среднего течения Амударьи делилось  
на две историко-культурные области. Это 
Земм, соответствующий ареалу южной Кер-
кинско-Мирзабекской группы памятников, 
и Амуль, которой включал Чарджоуский и 
Карабекаульский оазисы [Бурханов, 2010б. 
С. 17–18; Древности Южного Хорезма, 
1991. С. 5–6, 11–16]. 

Долина Амударьи интенсивно обжива-
лась в разные исторические эпохи [Гулямов, 
1957; Толстов, 1948; Бурханов, 2006. С. 51–
57; 2010б]. Однако изучение ранних этапов 
истории региона затруднено в связи с отсут-
ствием письменных источников, а также 
плохой сохранностью и слабой изученно-
стью памятников. Несмотря на это, археоло-
гические материалы позволяют говорить о 
достаточно плотном освоении рассматри-
ваемой территории уже в I тыс. до н. э.  

Исходя из материалов изучения памятни-
ков археологии, становится возможным  
выделение для периода раннего железа не-
скольких торговых трасс, в частности, Яз-
депе – Одей-депе – Хорезм – низовья Амуда-
рьи и низовья Балхаба – Одей-депе – Хорезм. 
При этом вторая трасса проходила по левому 
берегу Амударьи, т. е. по части территории 
областей Земма, Амуля и Южного Хорезма, 
что совпадает с более поздними торговыми 
путями [Сагдулаев, 1990. С. 8–9]. 

В I в. до н. э. – II в. н. э. посредниками в 
торговых операциях между Востоком и За-
падом в системе Великого шелкового пути 
стали парфянские купцы, которые, по дан-
ным китайских источников, «плавали» на  
р. Гуйшуй (Амударья) [Массон, 1951. С. 146–
149]. Они пользовались амулевской и кер-
кинской переправами и торговыми путями 
по левому берегу в пределах Амуля и Земма 
[Пилипко, 1976. С. 25; Гафуров, 1972; Мас-
сон, 1963. С. 35; Малявкин, 1989; Бурханов, 
2002; 2006; 2010б].  

Самым развитым периодом, судя по ар-
хеологическим данным, для Средней Аму-
дарьи было время вхождения в состав Ку-
шанской империи. Кушанские поселения на 
обоих берегах Амударьи позволяют устано-
вить наличие Керкинской (Керки-Керкичи), 
Карабекаульской (Ходжа-Идат-кала – Нави-
дах), Амульской (Амуль-Битык) и Дейнау-
ской (Одей-депе – Усты-кала) стратегиче-
ских переправ. При этом на левом берегу
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Рис. 1. Карта Лебапского региона с указанием основных древних и средневековых поселений: 

I – Керкинско-Мирзабекский оазис (область Земма); II – Карабекаульский оазис (область Амуля); III – Чард-
жоуский оазис (область Амуля); IV – Дарганский оазис (Южный Хорезм) 

1 – Келиф; 2 – Рабат Зуль-Кифль; 3 – Земм (Керкух); 4 – Керкичи (Ахсисек); 5 – Ходжа-Идат-кала; 6 – Нави-
дах (Кешк Зухра-Тахир); 7 – Битык (Фирабр); 8 – Амуль-Чарджуй; 9 – Ходжа-Ярык-депе; 10 – Хазарек-депе (в 
Саятском районе); 11 – Сакар-депе; 12 – Гебеклы-депе; 13 – Заргар-депе; 14 – Хан-депе; 15 – Ак-депе; 16 – Яссы-
депе; 17 – Шор-депе; 18 – Терезеган-депе; 19 – Гочы-депе; 20 – Одей-депе; 21 – Барагизкент; 22 – Арапхана; 23 – 
Шай-Зенгир-депе; 24 – Мовыз-ата-овлия; 25 – Шамбе-Базар; 26 – Усты-кала; 27 – Наргиз-кала; 28 – Йигит-кала; 
29 – Кыз-кала; 30 – Ильжик-кала; 31 – Кала-и-Мор; 32 – Сенгир-кала; 33 – Ташахыр; 34 – Санг-рабат; 35 – Сайфан 
(Кабаклы); 36 – Коша-кала I; 37 – Коша-кала II; 38 – Уч-Керсен; 39 – Эшек-рабат; 40 – рабат Тахирия (Дая-
хатын); 41 – Старый Дарган; 42 – Джигербент; 43 – Хазарасп; 44 – Гургандж (Куня-Ургенч) 
 
 
 
 
 
обычно располагались крупные поселения, 
на правом – лишь форпосты или небольшие 
поселения. 

Контакты Лебапского региона с другими 
регионами Центральной Азии и Среднего 
Востока, в частности с Мервом и Согдом, 
усилились в связи с арабским завоеванием и 

вхождением в единый историко-культурный 
регион – Хорасан.   

Частые находки саманидских монет в по-
селениях Средней Амударьи (Навидах, Ге-
беклы, Линг-Линг-депе, Кекрели-депе, Шам-
бе-Базар) подтверждают вхождение региона 
в могущественное государство Саманидов и 
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усиление контактов с Бухарой [Бурханов, 
2002; 2005б. С. 61–72; 2010б. С. 39–40; Пи-
липко, 1980]. 

В IX–X вв. на Средней Амударье пересе-
кались торговые магистрали из Хорезма в 
Мавераннахр и Хорасан. Дальнейшее разви-
тие караванной торговли способствовало 
заметному росту Амуля, Навидаха, Даргана, 
Джигербента и других населенных пунктов. 
Автор Х в. Макдиси называл Амуль «мно-
гонаселенным, изобилующим жизненными 
благами, хорошо обеспеченным водой» 
[МИТТ, 1939. С. 189]. Данные письменных 
источников подтверждаются историко-топо- 
графическими и археологическими материа-
лами и говорят о высоком уровне развития 
культуры в населенных пунктах Лебапского 
региона [Массон, 1966; Пилипко, 1980; Бур-
ханов, 2009б; 2010а; 2010б. С. 39–43; Бурха-
нов, Бектасов, 1994; Древний Амуль…, 1993. 
С. 12–13, 20–30]. 

Памятники Лебапского региона в преде-
лах рассматриваемого оазиса неоднократно 
подвергались рекогносцировочному и час-
тичному стационарному изучению [Массон, 
1966. С. 129; Пилипко, 1980. С. 70–71; 
Древности Южного Хорезма, 1991. С. 6–8; 
Бурханов, 2005а. С. 12–23; 2009а; 2011а].  

Средневековый автор Х в. Макдиси  
сообщает, что в области Амуля «много се-
лений, особенно прекрасные поместья нахо-
дятся на краю песков» [МИТТ, 1939.  
С. 189]. Благодаря новым исследованиям, 
проведенным в 70-е гг. ХХ – начале ХХI в. 
В. Н. Пилипко и А. А. Бурхановым, эти све-
дения письменных источников получили 
реальное археологическое доказательство, 
что позволило существенно дополнить кар-
тину развития древних и средневековых по-
селений в Чарджоуском оазисе [Бурханов, 
2009а; 2011в]. 

Развалины (бывшая бековская крепость) 
административного, торгово-экономическо- 
го и культурного центра Чарджоуского  
оазиса и всего среднеамударьинского регио-
на – города Амуль-Чарджуй, располагаются 
на окраине современного велаятского (обла-
стного) центра Туркменистана – г. Туркме-
набата (бывшего Чарджоу) (рис. 1, 8; 3).  
С юго-запада на расстоянии 10–15 км к не-
му подступают песчаные барханы, сдержи-
ваемые зеленой лентой поливных земель, в 
12 км протекает Амударья. 

В историко-археологическом отношении 
городище изучено слабо. Его историко-то- 

пографическое и рекогносцировочное об-
следование проведено в 1931 г. А. А. Мару-
щенко, в 1949 и 1954 гг. – отрядами  
ЮТАКЭ (А. А. Росляков, Г. Е. Трапезников, 
Г. А. Пугаченкова). Сведения письменных 
источников и весьма скудные археологиче-
ские материалы об Амуле-Чарджуе даны в 
работе М. Е. Массона [1966]. 

В 1990–1992 гг. САИАЭ ИИ АНТ  
(А. А. Бурханов) было проведено изучение 
остатков городища: составлен инструмен-
тальный план, произведено фотографирова-
ние (в том числе с вертолета), начаты рас-
копки объектов городища (выбраны шурфы 
размерами 4  4 м, в том числе у внешнего 
подножия арка, заложен раскоп 20  20 м  
в шахристане), определена зона будущего 
историко-культурного заповедника. Резуль-
таты историко-топографических и страти-
графических исследований позволили наме-
тить основные этапы развития жизни 
городища Амуля-Чарджуя с I в. н. э. до вто-
рой половины XIX в. (подробнее см.: [Бур-
ханов, 2001; 2005а. С. 35–37; 2008]). 

Кроме Амуля в Чарджоуском оазисе дру-
гих средневековых поселений городского 
типа нет. Три памятника – Ходжа-Ярык-
депе, Яссы-депе, Шай-Зенгир-депе, пред-
ставляют собой остатки крупных сельских 
поселений. Крупное городище древнего  
и раннесредневекового времени Одей-депе в 
развитом Средневековье было обжито отно-
сительно слабо [Пилипко, 1979]. 

Самым южным из сохранившихся до на-
стоящего времени крупных памятников 
Чарджоуского оазиса в левобережной части 
являются остатки древнего и средневеково-
го городища, известного как Ходжа-Ярык-
депе (Ходжа-Арык-депе). Местное населе-
ние его чаще называет Намаз-депе или 
Ходжа-Ярык-баба, что связано с наличием 
на его территории огромного кладбища 
(рис. 1, 9; 2). 

Памятник расположен на 31 км шоссе 
Туркменабат-Атамурат, на левой стороне от 
дороги. В плане он представляет почти пря-
моугольное городище, ориентированное 
продольной осью с севера на юг. Его разме-
ры по основанию 160  115 м, верхняя пло-
щадка 130  80 м – ее высота плавно 
уменьшается с 15 м на юге, до 4–5 м на се-
вере. На южном фасе по углам выступают 2 
мощных прямоугольных бастиона (башни), 
сохранившейся высотой до 17 м. Башни со-
оружены в основном из сырцовых кирпичей 
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(44  43–42  8–10 см). В верхней части 
видны следы «ремонта» кирпичом-сырцом 
(43  36  8 см); в нижней части в качестве 
«ремонтного» материала использовался жже-
ный кирпич (22  24  18 см). Склоны горо-
дища крутые, с многочисленными промои-
нами. Самая большая из них подрезает 
северо-восточный угол. На верхней площад-
ке и в промоинах встречены многочисленные 
куски керамического шлака, фрагменты  
сосудов раннего и развитого Средневе- 
ковья. Зафиксированы также целые и фраг-
менты жженых кирпичей трапециевидной 
формы (22  29  28  18 и 24  29  30   
 18 см). 

Основание поселения можно отнести к 
позднекушанскому времени, т. е. III–IV вв., 
что подтверждается наличием на поверхно-
сти и в промоинах огромного количества 
фрагментов керамической посуды с грубым 
пористым черепком. Обычно это фрагменты 
крупной тары с желобчатым и Т-образным 
венчиком. Аналогичная керамика характер-
на для многих памятников области Амуля. 
Считается, что она появилась в средне- 
амударьинском регионе в середине IV в. 
Однако известно, что керамика этой фак-
турно-технологической группы продолжала  
изготовляться и позже, в раннем и домон-
гольском (X–XII вв.) Средневековье. 

К югу от городища, на обширном естест-
венном всхолмлении, занятом действующим 
кладбищем (здесь находится «овлия» – свя-
тое место), встречаются обломки керамики 
X–XII вв. Это свидетельствует о наличии за 
пределами стен крепости неукрепленного 
поселения. К северу от крепости имеется 
также небольшое прямоугольное всхолмле-
ние, на поверхности которого встречены 
фрагменты керамики домонгольского Сред-
невековья. Возможно, на этом месте распо-
лагался один из участков ремесленного 
квартала.   

Ходжа-Ярык-депе, как и ряд поселений 
Чарджоуского оазиса, заслуживает особого 
внимания как объект, через который прохо-
дила трасса торгово-караванного пути в 
пределах области Амуля из Хорезма и Ма-
вераннахра в Хорасан. Ходжа-Ярык-депе, 
несомненно, служил местом остановки ка-
раванов, направлявшихся на юг – в сторону 
Земма (Керки), так как это укрепленное по-
селение располагалось на южной оконечно-
сти Чарджоуского оазиса, неподалеку от 
границ соседнего – Карабекаульского [Бур-

ханов, 2005а. С. 40–41]. До наших исследо-
ваний Ходжа-Ярык-депе осмотрели А. А. Ма-
рущенко (1931 г.) и А. А. Росляков (1949 г.), 
но материалы их работ не опубликованы.  
В 1968 г. памятник посетил В. Н. Пилипко 
[1980. С. 72].  

Неподалеку от городища, в ходе реког-
носцировочных работ 1983 г., зафиксирова-
ны остатки  небольших древних и средневе-
ковых поселений: Шор-депе, Тохар-кала, 
Гоша-депе, Кызыл-кала, Чоммек-депе, Хо-
зарек-депе (в Саятском этрапе). 

К северу от Ходжа-Ярык-депе, по трассе 
торгово-караванного пути, в направлении 
Амуля, располагаются остатки древних и 
средневековых поселений Сакар-депе (Дар-
лы-депе), Гебеклы-депе, Заргар-депе, Хан-
депе (рис. 1, 11–14).  

Городище Гебеклы-депе, расположенное 
в 9 км к юго-западу от Туркменабата, на терри-
тории дайханского объединения им. С. А. Ни- 
язова, на окраине с. Заргар, представляет 
собой подквадратной формы холм площа-
дью 1 га, ориентированный углами по сто-
ронам света (рис. 1, 12). В южном углу на-
ходится чуть выступающая за контуры 
памятника цитадель (45  45 м, высотой  
18 м). В закраинах холма с крутыми скло-
нами зафиксированы остатки разрушен- 
ных башен и стен из сырца (40  30  12,  
45  30  10 и 35  35  10 см). В западном 
фасе прослежена двухслойная структура 
сырцовой стены и выявлены остатки ароч-
ного входа. Кроющий слой относится к се-
редине I тыс. н. э. На территории городища 
зафиксирована керамика позднекушанского 
и раннесредневекового времени, а также 
несколько кушанских халков III–IV вв. [Бур- 
ханов, 1997. С. 112–113; 2003. С. 168–169; 
2005а. С. 38].  

Вокруг холма простирается хлопковое 
поле, а в 20 м к северу от него проходит 
арык-коллектор, в выбросах которого собра-
ны фрагменты керамики X–XII вв. При про-
ведении землеустроительных работ найдены 
жженые кирпичи и несколько керамических 
хумов с костями (оссуарии). В 1990 г. мест-
ными жителями в 150 м к югу от Гебеклы 
был найден клад серебряных саманидских 
дирхемов, большинство которых относится к 
чекану Бухары периода правления Насра II 
Нуха (914–943 гг.) (определение монет  
Г. А. Федорова-Давыдова и Т. Ходжаниязо-
ва; клад передан автором в фонды Краевед-
ческого музея Лебапского велаята в Турк-
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Рис. 2. Цитадель городища Ходжа-Ярык-депе (снято с вертолета с юго-восточной стороны; фото 1993 г.) 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Городище Амуль – Чарджуй (снято с вертолета с западной стороны; фото 1993 г.) 
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Рис. 4. Городище Одей-депе (снято с вертолета с восточной стороны; фото 1993 г.) 
 
 

 
 
 

Рис. 5. Городище Одей-депе (снято с восточной стороны; фото 2007 г.) 
 
 
 
менабате) [Бурханов, 1997. С. 112–113; 
2003. С. 168–169; 2005а. С. 38].  

В 1994 г. на закраине холма (с юго-вос- 
точного фаса) был заложен раскоп (3  4 м), 
который ступенчато углублялся вниз по стене. 
Верхний участок изучен на глубину до 1,5 м. 
На глубине 20 см зафиксирована кладка из 
кирпича-сырца со знаками (35–32  32–29   
 10 см). Ближе к западной стенке раскопа 
выявлена средневековая мусорная яма (диа-
метр 60 см), которая врезалась в древнюю 

сырцовую кладку на глубину до 80 см.  
В ней найдены фрагменты жженых кирпи-
чей и глазурованной керамики, каменный 
казан, зернотерка из мелкозернистого камня 
(толщина 4 см, длина 25 см). На верхнем 
участке найдены фрагменты краснолощеной 
тонкостенной чаши, светлоангобированных 
красноглиняных и грубопористых с черны-
ми потеками хумов, керамические прясли- 
ца, бронзовые проколки и 2 кушанские мо-
неты.  
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Средний участок (3  2 м), расположен-
ный ниже, также углублен на 1,5 м и состо-
ял из сплошной сырцовой кладки.  

Наиболее богат находками нижний уча-
сток (3  1,5 м), углубленный на 3 м. Здесь, 
кроме сырцовой кладки стены, найдена раз-
нообразная посуда: покрытые светлым ан-
гобом красноглиняные кувшины и горшки, 
несколько грубопористых хумов с красными 
и черными потеками. Судя по результатам 
работ, расцвет жизни на поселении в Гебек-
лы-депе приходится на III–IV и X–XII вв.  

К северу от Амуля, в направлении к 
Одей-депе, сохранились остатки древних  
и средневековых поселений Боклы-депе, 
Чарваг-депе, Чопли-депе, Ак-депе (рис. 1, 15), 
Шор-депе (рис. 1, 17), Яссы-депе (рис. 1, 16), 
Терезеган-депе (рис. 1, 18).  

При обследовании Яссы-депе (Яз-депе), 
расположенного в 17 км к северо-западу от 
Туркменабата, на разрушенных бульдозе-
ром участках собрана керамика позднеку-
шанского и раннесредневекового времени, 
нескольких глиняных ядер, фрагменты стек-
ла и изделий из металла. Интересной наход-
кой является головка терракотовой фигурки, 
имеющая размеры: 5,8  5,2  1,6 см. Древ-
ний художник-коропласт изобразил пре-
красное, почти круглое лицо с четкими чер-
тами буддийского типа: миндалевидные 
глаза, прямой нос, узкие губы. Вокруг лица – 
обрамление из прямых параллельных линий 
прически, на шее видны элементы ожерелья.  

Яссы-депе состоит из нуклеарной части и 
цитадели, представляющей в плане непра-
вильный круг диаметром 100 м (рис. 1, 16). 
С трех сторон цитадели (кроме юго-вос- 
точной) сохранились гребни стен сырцового 
кирпича (33  32  8 см). Расположенная к 
северо-востоку от цитадели, ранее прямо-
угольная нуклеарная часть ныне сильно по-
вреждена земляными работами и по форме 
напоминает неправильную трапецию (пло-
щадь 1,5 га, высота 5 м). Кроющий слой па-
мятника относится к X–XIII вв. Поселение 
на месте Яссы-депе играло важную роль  
на трассе древних и средневековых торго-
вых путей из Тохаристана и Хорасана в Хо-
резм.  

Шор-депе, расположенное на окраине 
участка «Пионер» дайханского объединения 
«Парахат» Сердарабадского этрапа, имеет 
форму округлого холма (70  60 м, высотой  

8 м) (рис. 1, 17). Холм сильно поврежден –  
в центре по линии юго-запад – северо-вос- 
ток он разделен на 2 части в результате ра-
боты бульдозера, в южной стороне имеется 
обширная впадина, достигающая центра по-
селения. Подъемный материал позволяет 
отнести памятник к кушанскому времени. 
На разрушенных центральных участках 
холма отмечены остатки стены из сырцово-
го кирпича (42–42  42  44  10–12 см) со 
знаками. В составе керамики представлены 
хумы из ярко-красного теста, с желобчаты-
ми венчиками и характерным ребром в 
нижней части манжетовидного венчика.  

Стратиграфическое изучение выявило 3 
основных этапа обживания, характеризую-
щих культуру поселения с I по XI в. Кроме 
остатков сырцовой архитектуры и разнооб-
разной керамической посуды, обнаружены 
изделия из камня, глины, металла. Особо 
выделим женскую терракотовую фигурку, 
найденную в нижних слоях заложенного 
нами шурфа размерами 5  5 м. Это изобра-
жение богини плодородия, представленной 
сидящей, возможно, беременной (12,4  4,2   
 2,3 см). На голове у нее высокий убор и 
элегантная прическа, на ушах и на шее – 
украшения. Фигурку можно датировать  
I–II вв. н. э. Найденная в Шор-депе террако-
та, несмотря на то, что фигурки такого типа 
нередки на Средней Амударье, является 
уникальной и оригинальной. Наличие в 
верхних и средних слоях шурфа, разрезах и 
зачистках сырцовых прямоугольных кирпи-
чей (45  25  10 см) и фрагментов грубопо-
ристой керамики свидетельствует о сущест-
вовании поселения на Шор-депе, в основном 
в раннем Средневековье. 

На территории центральной усадьбы 
дайханского объединения «Парахат» зафик-
сированы следы былого крупного средневе-
кового городища Гочы-депе, уничтоженного 
в ходе землеустроительных работ (рис. 1, 
19). Находки датируются X–XII вв. 

Проведено обследование Терезеган-депе, 
расположенного на территории того же на-
селенного пункта, в 16 км к северу от Турк-
менабата. Городище, прямоугольное пло-
щадью около 2 га (рис. 1, 18). В юго-запад- 
ном углу городища находится мощная цита-
дель, которая несколько выдвинута на юг за 
пределы основного прямоугольника. Ее вы-
сота до 17 м. Верхняя площадка цитадели 
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имеет форму неправильного четырехуголь-
ника, площадь которого около 2 500 кв. м. 
Глубокая и широкая лощина отделяет цита-
дель от остальной части поселения. Макси-
мальная высота городища (без цитадели) до 
11 м. Поверхность его покрыта шором и 
превращена в кладбище. Судя по подъем-
ному материалу, можно говорить о много-
слойности памятника и его датировке III–
XIII вв. [Бурханов, 2005а. С. 33].  

Городище Одей-депе (Удей-депе) – один 
из самых крупных и интересных объектов 
Чарджоуского оазиса и области Амуля. Оно 
находится в 30 км к северо-западу от Турк-
менабата, на землях этрапа Гарашсызлык 
(рис. 1, 20; 4; 5). Городище в плане пред-
ставляет неправильный круг диаметром до 
350 м, площадью около 1 га. Нуклеарная 
часть городища обведена кольцом стен, дос-
тигающим в поперечнике 600–710 м. [Пи-
липко, 1979; Бурханов, 2005а. С. 29–33]. 
Стратиграфические исследования выявили 
здесь остатки поселения эпохи Яз I, т. е. IX–
VII вв. до н. э. Одей-депе – древнейшее по-
селение не только в области Амуля, но и во 
всем Лебапском регионе. Культурный подъ-
ем на поселении происходил в ахеменид-
ский, кушанский и раннесредневековый пе-
риоды. На поселении найдено несколько 
медных и серебряных монет, которые чека-
нены кушаншахом Хормиздом, сасанидским 
правителем Варахраном V (420–438 гг.) и 
хорезмшахом Азкацвара (Чегана) [Пилипко, 
1979]. Находка монеты Ацкацвара (Чегана) 
указывает на продолжение жизни на посе-
лении в VII–VIII вв. В этот период, как и в 
X–XII вв., были обжиты лишь отдельные 
участки городища.  

Остатки Барагизкента (Борокизкент) рас-
положены в 6–7 км южнее райцентра Дей-
нау Боюнозынского этрапа (рис. 1, 21). Па-
мятник представляет собой остатки былого 
поселения, служившего первой остановкой 
на трассе караванного пути после Дейнау.  
В плане это округлый холм: размеры в ниж-
ней части – 95  105 м. Памятник сильно 
поврежден, его поверхность изрыта. По пе-
риметру памятника зафиксированы остатки 
стены из сырцовых кирпичей (38  38  12, 
38  35  11, 35  35  11 см), возведенной 
на пахсовом основании. На поверхности 
холма прослеживаются обломки жженого 
кирпича (22–26  23–25  5–6 см) и фраг-

менты керамической посуды X–XII вв. На 
основании находок можно отметить, что 
поселение на Барагизкенте сложилось в 
раннем Средневековье и развивалось до 
монгольского завоевания Средней Азии 
[Пилипко, 1980. С. 75; Бурханов, 2005а.  
С. 29].  

Остатки небольшого поселения Арапха-
на, расположенного в 10 км к северо-западу 
от райцентра Дейнау этрапа Галкыныш, 
стали известны науке в 1989 г. в ходе зем-
ляных работ и в результате наших исследо-
ваний 1989–1990 гг. (рис. 1, 22) [Бурханов, 
1991; 1993б; 1995а. С. 28–29]. Судя по ито-
гам раскопок, можно сказать, что это посе-
ление существовало с III по VII в., хотя ис-
следования выявили материалы и IX–X вв. 
Они характеризуют хозяйственную деятель-
ность, духовную культуру и религиозные 
воззрения местных жителей. Находка на та-
ком небольшом поселении, как Арапхана, 
керамической печи, в которой местные мас-
тера изготавливали различные керамические 
изделия, в том числе кухонную и столовую 
посуду, художественные образцы мелкой 
пластики, свидетельствует о высоком уров-
не и широком распространении ремесла и 
искусства в регионе не только в Древности, 
но и раннем Средневековье.  

Шай-Зенгир-депе (Ших-Билал-овлия) – 
остатки сельского поселения, располагавше-
гося в 54 км от Амуля (рис. 1, 23). Памятник 
представляет собой холм в плане подпрямо-
угольной формы (размеры 114  95 м). На 
поверхности собраны фрагменты керамики 
раннего и развитого Средневековья. Зафик-
сированы также кирпичи размерами 21–25   
 25  5 см. По подъемному материалу па-
мятник датирован X–XI вв. [Пилипко, 1980. 
С. 73–74; Бурханов, 2005а. С. 27]. В ходе 
осмотра памятника на его поверхности най-
дены 2 медные монеты. Одна из них не под-
дается определению. У другой, как и у ку-
шанских монет, на оборотной стороне 
изображен стоящий царь в кафтане. Вероят-
но, это позднее подражание монетам Ка-
нишки, относящееся к IV в. н. э. На окру-
жающих холм полях также обнаружены 
фрагменты керамики развитого Средневе-
ковья (X–XII вв.), свидетельствующие о 
том, что площадь средневекового поселения 
значительно превышала размеры холма. По 
сообщению местных жителей, на одном из 
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участков хлопкового поля были найдены 
остатки оссуария с костями. К юго-востоку 
от холма расположено современное клад-
бище. М. Е. Массон указал на наличие здесь 
мазара Хазрети Билал-баба [1966. С. 187]. 
Он также отождествлял Ших-Билал-овлия с 
поселением Мардус, известным по сообще-
ниям средневековых авторов [МИТТ, 1939. 
С. 180]. Они указывали, что Мардус распо-
ложен в пределах двухдневного перехода от 
Амуля и в одном – от Испаса. Этот факт по-
зволяет соотнести памятник с Мардусом. 
Шай-Зенгир-депе и расположенный на рас-
стоянии от него, равном, примерно, одному 
дневному переходу караванов, Яссы-депе 
служили стоянками. Поэтому изучение дан-
ных памятников заслуживает особого вни-
мания и в связи с исследованием торговых 
трасс в пределах области Амуля. 

Неподалеку от Шай-Зенгир-депе распо-
лагаются два небольших средневековых  
поселения северной части Чарджоуского 
оазиса – Мовыз-ата-овлия и Шамбе-Базар, 
которые можно отнести к остаткам «не-
больших поместий на краю песков», ука-
занных у Макдиси.  

Мовыз-ата-овлия (Овлия-депе) располо-
жен с западной стороны на 58-м км шоссе 
Туркменабат – Сейди (рис. 1, 24). Среди на-
ходок обломки жженых кирпичей (25  25   
 4 см), фрагменты керамики X–XII вв.,  
а также часть бронзового сосуда с арабской 
надписью [Ершов, 1941. С. 185; Массон, 
1966. С. 187; Пилипко, 1980. С. 74]. 

Остатки поселения Шамбе-Базар нахо-
дятся в 1 км западнее от 52-го км шоссе 
Туркменабат – Сейди (рис. 1, 25). В настоя-
щее время памятник полностью разрушен. 
На его месте был небольшой оплывший 
холм диаметром 80–100 м. При его разру-
шении обнаружен древний колодец, устье 
которого было закрыто большим жерновом, 
благодаря чему он отлично сохранился и 
сейчас используется местным населением 
по прямому назначению. В иле, заполнявшем 
дно колодца, местным жителем Ч. Джумае-
вым было найдено некоторое количество 
серебряных монет. Они имеют очень плохую 
сохранность, многие представлены фраг-
ментами, поэтому точному определению 
поддаются лишь некоторые из них. Одинна-
дцать монет относительно хорошего качест-
ва были переданы археологам. Из них 10 

монет принадлежат чекану Саманидов:  
4 дирхема чеканены от имени Нуха бен На-
сра, два – в Самарканде в 335 г. хиджры и 
один – в Балхе; один дирхем чеканен от 
имени Ахмеда бен Исмаила (чтение монет 
произведено Т. Ходжаниязовым); остальные 
монеты «клада» точному определению не 
поддаются, хотя принадлежат, без сомне-
ния, к чекану Саманидов. Одиннадцатый 
экземпляр – монета хорезмской чеканки. 
Она с трех сторон обломана и имеет значи-
тельные следы потертости, что затрудняет 
ее описание и определение. На аверсе изо-
бражена голова правителя, вправо в коро- 
не – VII, 12 (?) (по Б. И. Вайнберг) [1977. 
Табл. XI]. На оборотной стороне – всадник 
вправо. Сохранились лишь фигурка всадни-
ка с поднятой левой рукой и четким изо-
бражением крупного колчана на правом бо-
ку. Сохранившаяся часть изображения 
позволяет уверенно относить монету к типу 
Г V или Г VI, по В. И. Вайнберг [Там же.  
C. 61–62. Табл. Х]. Тщательная проработка 
деталей и высокая техника чеканки, несмот-
ря на отсутствие определяющих деталей, 
позволяет считать этот обломок принадле-
жащим  чекану правившего в Хорезме в 
конце VIII в. Акацвара-Абдаллаха. Совме-
стная находка с саманидскими дирхемами 
позволяет, в качестве гипотезы, допустить 
участие хорезмских монет в денежном об-
ращении в Х в. на приамударьинских терри-
ториях, входивших в состав государства 
Саманидов. Среди подъемного материала, 
выявленного в Шамбе-Базаре, имеются так-
же фрагменты поливной керамики, хум со 
штампованными розетками по плечикам,  
с изображением пятиконечной звезды, впи-
санной в круг, обломок хума со штампован-
ными налепами в виде концентрических 
кругов и часть крышки со штампованной 
куфической надписью.  

Между северной границей Чарджоуского 
оазиса, после Шай-Зенгир-депе (Мардуса) и 
караван-сарая Дая-хатын (рабат Тахирия),  
в Дарганском оазисе сохранились руины 
городищ и рабатов.  

Одно из них – Испас-кала, расположен-
ное в 90 км от Туркменабата и в 20 км от 
Бирагизкента, соответствует средневеково-
му населенному пункту Асбасу – третьей 
станции (по дорожнику Истахри), находив-
шейся от Амуля в трех днях пути. Его ос-
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новное ядро (ныне разрушено), площадью 
более 1 га, состояло из трех частей. Каждая 
из них имела систему фортификационных 
сооружений. Ближе к северо-восточному 
углу была расположена наиболее высокая 
часть прямоугольной формы, где находился 
дворец правителя. Вторая часть включала  
в себя первую, причем ворота находились в 
середине южного фасада. Третья охватывает 
вторую с запада и юга. Ее стена является 
наружной, за исключением юго-восточного 
фаса, где с половины ее продолжением слу-
жит юго-восточная стена второй террито-
рии. На городище выявлена разнообразная 
керамика, обожженные (24 × 24 × 4 см) и 
сырцовые (34 × 34 × 5 см) кирпичи. Среди 
подъемного материала – саманидский фельс, 
чеканенный в Бухаре с именем Мансура бен 
Нуха (961–976 гг.). Судя по археологиче-
ским материалам, расцвет города приходил-
ся на период с VIII до начала XIII в. Полное 
отсутствие находок XIII–XIV вв. позволяет 
говорить о том, что поселение перестало 
существовать после монгольского погрома. 
По облику найденных материалов городище 
по своей культуре ближе к поселениям Хора-
сана и Мавераннахра, чем к Хорезму. Есть 
данные о том, что в Х в. на этом месте  
у Испаса была переправа на правый берег, в 
сторону Ильжик-калы (рис. 1, 30), которая 
носила название Сикави [Массон, 1966.  
С. 190]. 

Среди средневековых поселений, распо-
ложенных неподалеку от Испаса, отметим 
руины Кала-и-Моор, Сенгир-кала, Ташахыр, 
Санг-рабат (Сангабад), Сайфан (рис. 1, 31–
35). Сайфан (Сифан) упоминается в дорож-
нике Истахри как станция в одном дне пути 
от Испаса (рис. 1, 35). Названные объекты 
сосредоточены в пограничной зоне между 
областью Амуля и Южным Хорезмом, кото-
рую называют территорией Кабаклинского 
тугая. О значимости последнего, как погра-
ничного района, свидетельствует один из 
двух объектов, расположенных в северном 
конце тугая на обрыве к пойме Амударьи и 
известных под общим названием Кош-кала 
(Коша-кала) (1, 36, 37), что означает две 
противолежащие крепости. Особый интерес 
представляет Коша-кала I (южная) (1, 36). 
От нее уцелела только западная часть, а вос-
точная смыта водами Амударьи. Она играла 
роль пограничной крепости Кушанской 

державы против Хорезма и северных кочев-
ников [Там же. С. 198]. 

Поскольку следующей крупной караван-
ной станцией за Сайфаном (Кабаклы) Ис-
тахри называет рабат Тахирию (караван-
сарай Дая-хатын), которая в Х в. являлась 
самым южным и первым (с левой стороны) 
районом Хорезма, очевидно, в промежутке 
между ними и проходила в Древности и 
Средневековье хорезмская граница [Мару-
щенко, 1930. С. 16; Массон, 1966. С. 199; 
Древности Южного Хорезма, 1991. С. 13]. 
Ее фиксируют арабские географы и, в це-
лом, она довольно традиционна на протяже-
нии столетий. Так, в конце XIX в. погранич-
ный столб между Хивой и Бухарой был 
установлен на развалинах Эшек-рабат, чуть 
южнее Дая-Хатына [Массон, 1966. С. 199]. 
В связи с этим, особый интерес представля-
ют расположенные к северу-северо-западу в 
17 км от Кабаклы развалины крепости Уч-
Керсен (рис. 1, 38). Ее остатки находятся не-
далеко от обрыва к пойме Амударьи. В плане 
руины представляют неправильный четырех-
угольник (60 × 72 × 60 × 72 м) с оплывшими 
пахсовыми стенами. Фрагменты средневе-
ковой керамической посуды и другие на-
ходки говорят о том, что крепость играла 
важную роль в средневековом торгово-
караванном пути. 

В 11 км к северу-северо-западу от Уч-
Керсена, у обрыва к пойме Амударьи, рас-
полагаются развалины сооружения под на-
званием Эшек-рабат. Это небольшой сред-
невековый придорожный караван-сарай для 
промежуточной остановки путников во вре-
мя дневного перехода. Он имеет форму 
квадрата (31 × 31 м) и такой же внутренний 
двор (25 × 25 м). Пахсовые стены (высотой 
80 см), внизу гладкие, с некоторой высоты 
имели гофрированную отделку. Сооружения 
Эшек-рабата, скорее всего, построены хо-
резмийскими строителями – это типичный 
объект хорезмийской архитектурной школы 
(рис. 1, 39). Время существования крепости 
относится к IX–XII вв. 

Подводя некоторые итоги изучения  
памятников рассматриваемой части левобе-
режья Лебапского региона, необходимо от-
метить, что природно-географические и 
экологические условия побережья Амуда-
рьи, интенсивное использование прибреж-
ной части с древнейших времен до наших 
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дней пагубно влияют на сохранность объек-
тов историко-культурного наследия. До на-
стоящего времени здесь в пределах Чард-
жоуского и других оазисов хорошо 
сохранились в основном крупные и много-
слойные памятники. Они дают четкое пред-
ставление о материальной культуре и пла-
нировочной структуре городов-крепостей и 
поселений, а также торгово-экономических 
и культурных связях населения побережья 
Амударьи в Древности и Средневековье.  
Остатки же мелких поселений погребены 
под культурно-ирригационными наносами, 
разобраны местным населением для удоб-
рения используемых в земледелии площа-
дей, уничтожены в ходе строительных и 
земляных работ, а в некоторых случаях пре-
вращены в «святые места» и кладбища. 
Кроме этого, остатки некоторых памятников 
разрушаются в связи с постоянными изме-
нениями русла бурного Джейхуна – Амуда-
рьи. 

Необходимо подчеркнуть актуальность 
продолжения в срочном порядке крупно-
масштабных историко-археологических ис-
следований не только в Чарджоуском оази-
се, но и в целом по всему побережью 
Амударьи в пределах Восточного Туркме-
нистана, поскольку изучение древних и 
средневековых поселений Лебапского ре-
гиона, расположенных на трассе древних и 
средневековых торгово-караванных путей, 
на одном из важных участков Великого 
шелкового пути, является важнейшей зада-
чей региональной и мировой исторической 
науки. 
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A. A. Burkhanov 
  

ARCHAEOLOGICAL SITES OF CHARDZHOU OASIS OF LEBAP REGION  
ON THE TRADING LINES OF ANCIENT AND MEDIEVAL TRADING-CARAVAN TRACKS  

(EASTERN TURKMENISTAN) 
 

Archaelogical research of Lebap region in Turkmenistan (Average Amu Darya) allows to detect presence of several 
trading lines, particularly those passing through Amul and Odey-depe to Khorezm and lower reaches of Amu Darya, and 
also other regions of Average Amu Darya, operating since the period of early iron century and at times of occurrence of 
these lands in structure of Kushan Empire. They passed on the left coast of Amu Darya and completely coincided with 
later – medieval trading ways. The data of medieval period authors about trading-caravan tracks, cities, settlements which 
were parking lot for dealers and caravans, is confirmed by materials of archaeological research of sites of the left bank 
Amu Darya within the bounds of Chardzhou oasis of East Turkmenistan. We proceed describing the remains of settle-
ments of Chardzhou oasis and the historical region Amul, whose historical center was the city Amul – Chardjui. It is well 
known according to the data of written sources and the results of archaeological work on the city site. The major settle-
ment of the oasis is also Odei-depe. There are no other major urban settlements in the oasis. Among the extant objects of 
the oasis are Iasi-depe, Shay-Zengir-depe, Arapkhana, Movyz-ovliya, Baragizkent, Kosha-kala, Terezegan-depe, Shor-
depe, Gebekly, Khan-depe. The majority of these objects are mainly studied on the level of reconnaissance and require 
large-scale archaeological research that will allow to obtain new information about trading and cultural contacts and ties in 
the region. 

Keywords: Lebap region, Average Amu Darya, Chardzhou oasis, settlements, trading-caravan track, archaeological 
objecs, finds.  

 
 
 
 
 
 
 


