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В Новгороде продолжались раскопки на территории Ярославова дворища, где 

СОl)иралось новгоро.цское вече, и на расположенном рядом торгу. Важнейшими резуль

татами является оmрытие на большом протяжении древнейшего в северной Европе 

водопровода ХI в. и двух торговых рядов с хорошо сохранившимися прилавками 

лавок в слоях XII в. В лавках обнаружено много остатков культурных растений, 

несколько сортов зерновых-пшеницы, ржи, ячменя,. овса, огородных-огурцов, 

гороха, чечевицы, плодово-ягодных-яблок и. малины. 
Эти находки представляют исключительно~ значение JPIя изучения сельского 

хозяйства, сравнительно слабо освещенного летописными источниками. 

В Боголюбове-резиденции князя Андрея Боголюбского-заканчивались рас
копки дворцовых зданий, построенных в 1165 г. Вскрыты белокаменные фундаменты 
южного крыла переходов, соединявших дворцовый собор с крепостной башней. Вос

станавливаемый на основе раскопок комплекс дворцовых зданий является одним из 

крупнейших художественных и исторических памятников ХН в. В северной части 
был собственно дворец, соединявшийся монументальной аркадой переходов с лестнич

ной башней и через нее с хорами собора. Далее аркада переходов выводила на замко

вую стену. По своему художественному историко,культурному значению БQголюбов

.ский ансамбль не уступал лучшим постройкам средней Европы этого времени. 

М. Воеводский 

1{ исторической топографии 'Чуйской ДОЛИНЫ 

(Из археологических работ 1939 г. в Киргизии) 

В 1939 г. археологическая экспедиция Института истории материальной культуры 
. им. акад. Н. Я. Марра и Комитета наук при СНК Кир. ССР занималась исследованием 
памятников в Чуйской долине и долинах рек Малого и Большого Кемина1 • 

В Чуйской долине на городище Красная Речка были поставлены большие раско

почные работы. Небольшие раскопки производились на городише Ак Пеши н в долине 

реки Чон Кемина, на городище около сел. Новороссийка и в ущелье Чон Кемина, 
в могильнике времени VI-IX вв. н. э. Работы 1939 г. в основном закончили составле
ние археологической карты Чуйской долины на отрезке от гор. Фрунзе до Буамского 

ущелья. 

Городище Красная Речка расположено в 30 км К востоку от гор. Фрунзе и начинается 
непосредственно с восточной околицы села. Краснореченские развалины предста

вляют собой сложный комплекс. Бугры, окружающие городище в собственном смысле 

этого слова (расположенное ближе к правому берегу реки Чу), представляют собой остат

ки древних построек, занимающих весьма БОЛЬШУЮ территорию примерно в 10-15 кв. км. 
Эти постройки различаются по внешним признакам и делятся на три .типа. Первый 

тип-небольшие тепе с примыкающими к ним прямоугольными площадками, приподня

тыми на два-три метра над окружающей местностью, второй тип-такие же тепе, но 

стоящие внутри четыреугольных укреплений, третий тип-обыкновенные, мелкого тиn.а 

турткули-четыреугольные постройки, образующие кварталы в несколько таю:!х 

построек, вытянутых в одну линию. В то время как первые два типа не образуют стро
гого плана и разбросаны в беспорядке по всей обследованной территории, третий тип 
построек подчинен ИЗJ;lестному плану: в противоположность первым они стоят компакт

но, образуя как бы одну улицу. 

Само городище стоит северней этих развалин непосредственно над богатой расти
тельностью поймой реки Чу. Городище имеет весьма сложный план. Оно обнесено. двой-

. 1 В работах экспедиции принимали уtjастие: н-к экспедиции А. Н. Бернштам, 
Л. Г. Разина, М. В. Луппиан (сотрудники ИИМК), студенты истфака Ленинградского 
университета: Е. И. Агеева, И. К. Бенедиктов, г. Л. Михельс. Фото работы вел фото
граф Кир. пединститута Ф. и. Бальдерман. 
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НЫМ РЯДОМ стен-валов. На его приподнятой части в юго-восточном углу помещается цита

дель. Западная часть ·обнесена еще прямоугольным валом, образующим дополнитель

ное укрепление городища (рис. 1). 
Таким образом чисто конструктивно городище представляет еобой сложный ком

плекс строительных сооружений разных типов и разнообразных функций. Для выяв

ления отдельных элементов поселения были заложены раскопы, давшие в результате 

достаточный материал для выявления причин и хода образования этого сложного ком

плекса. Раскопы были заложены: три на тепе вне стен городища, открывшие домусуль

маНСКJdепостройки(раскопы 1, IlI, VII), один на четыреугольной построЙке также вне 

---
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Рис. 1. Схема J{раснореченского городища. Древний город Сарыг. 

стен городища, оказавшийся мусульманского времени жилой постройкой ремесленника, 

возможно, кузнеца (раскоп У); три раскопа на самом городище-из них один на наи

{)олее низком месте городища,. открывший постройку со следами резного и расписного 

штука и полом, вымощенным кирпичем, другой-на наиболее высоком, около цитадели, 

прорезавший три слоя городища (V-VIII, IX-X и XI-XII вв.), третий-на укреп
ленной части турткуля, которым был вскрыт дом с фресковой росписью, имеющий себе 

полную аналогию в росписях Самарры1 • Таким образом семью раскопами были охвачены: 

во-первых, разные стороны краснореченского комплекса, во-вторых, разные горизонты 

культурных комплексов за исключением лишь цитадели городища. 

Экспедиция 1939 г .. произвела также доследование Чуйской долины вплоть до долин 
Малого и Больш·ого l{емина. На городище у TOKMaKa-:-A~ Пешине-была произведена 
шурфовка в районе так наз. «киданьского квартала'>, где во время разведки 1938 г . 

. были найдены фрагменты черепицы киданьского типа. Шурфы были заложены на буг
рах~развалинах старых построек. На глубине 0,30-0,55 м пошел завал черепицы • 

. Ниже этого завала ~ битьiй сырцовый кирпич и затем обломки керамики, круглые 

1 Е. Н е r z f е 1 d, Оег Wandschmuc.k der Bauten von Samarra und seine Огпатеп
tik. Вегliп, 1923. 
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налепы для черепиц китайского типа, своеобразная керамика-толстостенные сосудь: 

I виде чаш, мелкие фрагменты штукатурки. В районе киданьского квартала намети· 

1Ись планы четыреугольных построек в несколько I(омнат, а рядом с постройкоу 

(ауз для воды. 

I{ востоку от городища Ак Пешин, примерно в 35 км, в сел. Орловка обнаружены 
)азвалины большого поселения, большая часть которых скрыта под современными 

10строЙками. Здесь при строительных работах, прокладке шоссе, находили старую 

10СУДУ и т. п. следы культурного слоя. Местоположение этих развалин в 90 км от гор. 
t>рунзе, т. е. в 15 фарсахах от древнего города Джуля, соответствует местоположению 
(ревнего города Невакета, от которого шла дорога на Суяб. В. Бартольд предполагал, 

>ис. 2 .• Каменное изваяние , изображающее 
'иорка, V 1 1 1 в. Долина Малого Кемина, 

ущ. Далпаран. 

Рис. З. Каменное-изваяние, изображающее 
пиорка, V 1 1 1 8. Долина Малого Кемина, 
. ущ . Далпаран. 

то Суяб находился на правом берегу реки Чу, в местности I{арабулакl. Однако обсле

ование I{арабулака, долины Малого I{емина, ущелья Далпаран показало, что здесь 

ет никаких городских поселений. Небольшое поселение в р<fйоне I{арабулака, на тер

,итории совхоза, где при строительных работах добывали обожженный кирпич, пока

ало, что о большом посеJjении здесь не может быть речи. В ущелье Далпаранбыла обна

'у;"кена тюркского времени курганная группа с камеНI;JЫМИ бабами, какие в последнее 

ремя часто . выпахивают при полевых работах. Таких каменных баб на территории. 

овхоза им.Ильича было нами встречено три. Все они тюркского типа. Две из них в ру

ах, сложенных наживоте, держат чашу (рис. 2 и 3). Черты лица око.нтурены выемками 

,дно изображение сделано на камне подпрямоугольной формы, путем желобков. Лицо 

делано весьма схематично и от первых двух экземпляров отличается исключительной 

римитивностью изображения. 
Из долины Малого I{емина, через перевалI{ашка Джол., прямо от конторы совхоза 

· М. Ильича экспедиция попала в долину Большого I{емина (Чон I{емин), в сел. Ново

оссиЙка. 

В одном километре к западу от сел. Новороссий«а расположено огромное горо

ище. Городище представляет собой прямоугольник, ориентированный сторонами по 

транам света, с длиной сторон в 500-600 м. Северная и южная стены длиннее западной 

1 В . Б а р т о л ь д, Очерк истории Семиречья, Верный, 1898, стр. 16 Далее 
итируются арабские и персидские авторы по работам В. Ба\3тольда и РУКОfШСНОМУ 
ереводу С. Волина. 

3 Вестю,,; лрспвей ·истории ;,\, 2(11) 
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и восточной~ Стены имеют башни, выступающие из стен наружу. I;ородише-без цита

дели. Поверхность его покрыта мелкими буграми. Шурфы (два шурфа) на городище дали 

очень слабый культурный слой с грубой керамикой раннемусульманского типа. Среди 

керамики мало поливы, найдены только один чирак темнозеленой поливы и фрагмен

ты кочевнических котлов . На другом берегу Чон.I{емина, против ущелья Тарсу, на пра

вом берегу горной речки того же названия стоит второе укрепление, квадратное в плане, 

со сторонами, ориентированными по странам света. Длина сторон 200 м. Подъемный 
материал на ТаРСУЙСI<ОМ городище адэкватенкерамике из шурфов Новороссийског(} 

городища. По расспросам удалось установить, что таКЩ'отипа городище находится вверх. 

[10 Чон I{емину. Вдоль оврагов, образованных ГОРНЫNIИ ушельями в долине Чон I{емина,. 

ушелий Тарсу, I{алмак ашу и др. имеются цепочки курганов сарматского типа. 

I{ западу от Новороссийского городища в ушелье Чон I{емина, на небольшой пло
щадке экспедиция обнаружила тюркского времени курганник . I{оличество курганов, 

Рис. 4. Гряда каменных «балбалов» в тюрк· 
ском могильнике, в ущелье Большой l{емин. 

выступающих над поверхностью на

сыпей, сравнительно невелико·, так 

как многие из них заплыли под об

валами нависающих над могильником 

гор. Вместе с тем четко прослежи

ваются не только каменные насыпи 

курганов, но и каменные выкладки. 

над грунтовыми могилами. Наиболее 

замечательное явление было обнару

жено около этих могил. Здесь в на-

правлении с севера на юг тянулись 

от могил ряды обтесанных камней, 

вкопанных в землю и лишь на 10-
, 30 см выступаюших над поверхностью· 
(рис. 4). Часть этих камней оказа

лись каменными бабами, с изображе

нием лиц, исполненных желобчатой 

техникой. На одном таком камне 

было изображение мужского лица с большой окладистой бородой, исriолненнойв виде 
контура бороды, исчерченной вертикальными полосами . Часть каменных баб лежали 

уже выкопанными, все они-в той же желобчатой технике. Бросается в глаза разно

образны�й типаж на изображениях. В частности, на упоминающемся выше изображе

нии с бородой, несомненно, пытались отобразить отнюдь не тюрка, а скорей согдиЙца. 

Следует вспомнить, что изображения, которые ставились на курганах ТЮрI<ОВ, должны 
были изображать убитых врагов похороненного. Если это так, то неудивительно, 

что среди изображений находятся лица иранского (СОГДИЙСКОГО) происхождения. 

Аналогичного типа изваяния несколько лучшей техники были обнаружены в селе · 

НовороссиЙка. По технике они весьма сходны с Далпаранскими изваяниями. Извая~ 

ния эти весьма массивны, до) 12-15 ПУДОВ, с руками, держащими на животе чашу;. 
скупой, но выразительной отделкой лица и торса. На одном изваянии видны изображе~ 

ния серег калачиком. Находки этих изваяний ясно свидетельствуют о местонахождении 

здесь около села Новороссийка также тюркского могильника . 

Обследование долин Малого и Большого I{емина в районах, !lепосредственно при

мыкающих к Чуйской долине, позволяет поставить ряд вопросов исторической геогра

фии в связи с теми городищами, которые были обследованы в 1939 г. к востоку от гор. 
Фру'нзе (рис. 5). . 

Прежде всего остановимся на итогах раскопок I{раснореченского городища. Рас

копки выявили историю этого сложного КОмплекса поселений. Совершенно ясно, чт() 

образованию города здесь предшествовало заселение района отдельными укрепленными 

домами типа согдийских кешков (рис. б) . Дома имели массивные стены, сложенные из 
КРУПlIOГО сырцового кирпича и дувала, и представляли собой крепости в миниатюре_ 

Тип постройки, план первоначального земледельческого поселения аналогичен струк-
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туре поселений Хорезмского оазиса; такие дома могли быть СОЗданы только в условиях 

рабовладельческого способа ПРОИЗ80дства 1. О такой скученности феодальных замков 
не может быть и речи. 

Ко времени, близкому к арабскому завоеванию, вероятнее всего не ранее VI I в. 
т. е. ко "Времени увеличения здесь политической роли тюрков, начали вымирать эти 

Рис. 5. Историческая карта долины р. ЧУ6 V/-XH 66. 

('кешки». Без катастрофы, постепенно они опустели за счет развития поселения город

скоготипа-городища Красной Речки. Брошенные дома были использованы как клад

бища. К этому времени, т. е. к VII-VIII ВВ., относятся остатки :,юроастрийских по
гребений (р. 1) и образование": мощно-
го культурного слоя на городище 

(слой 1 II, р. IV), хараюерного поздне
согдийской неполивной керамикой 

в сочетании с тюргешскими монетами2 . 

Однако полный свои расцвет го

род получает позднее, в саманидскую 

эпоху. К этому времени относятся 

слой II (р. IV), постройка с распис
ной штукатуркой (р . VI), возможно, 
начало жизни постройки II раскопа. 
Здесь характерными явлениями, по

зволяющими датировать, будут те же 

тюргешские монеты, бытующие при са

манидах, полива, роспись по стенам, 

впушенные в землю постройки с кир

пичными полами, резьба и штамп на 

Рис. б. Стены (и часть С60да) согдllйского 
замка V - V If 66. Городище Красная Речка. 

неполивной керамике. Наряду с шах- , 
ристаном развивается и рабад (р. V), 05разуюший значительный комплекс сооружений 
вне стен города, датированный монетами Арслана (ХI в.). 

1 .См. С. П. т о л с т о в, Отчет о работах хорезмийской экспедиции; БДИ, 1939, 
NQ 3. 

2 Средиподъемного материала имеется монета (низкопробныйдирхем) типа бухар
худатов С именем халифа Махди (775-785), также относящаяся к этому этапу жизни 
поселения. Определение мусульманских монет произведено М. Е. Массоном, кото
рому, пользуясь случаем, выражаем свою глубокую благодарность. 

13* 
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Для караханидского периода большого расцвета данного поселения мы фиксировать 

-не можем, хотя несомненно, что в эту пору город продолжает свое. существование, о чем 

кроме культурных слоев с караханидскими монетами (слой 1, р. IV) свидетельствует 
караханидское клаJ;J,бище, в некоторых случаях перекрывающее зороастрийское (р. 1, 
р. lII). Погребения датируются как комплексом находок (янтарь, коралл), так и сама
нидской монетой Насра II (932), использованной как украшение (р. 1 1I). 

Палеоантропологические данные, собранные на караханидском кладбище, свиде

тельствуют об исключительном многообразии этнического состава населения1 • На это 

в известной степени указывает и факт находки согдийских и сирийских надписей2 , 

предметов с четко выраженными разнообразными идеологическими влияниями. 

Естественно возникает вопрос о названии этого города. Маршрутники Кудамы 

и Ибн Хордадбеха отмечают большое селение Сарыг, отстоящее в 4 фарсахах от Бала
сагуна (гор. Ак Пешин) и 7 фарсахах от Джуля (гор. Фрунзе). Местоположение Крас
нореченского городища больше всего соответствует этим расстояниям (25 км от Ак Пе
шина, 35 км от Джуля). Некоторая нетОчность расстояния от Джуля. не может быть 
принята во ВНИ~iание (на один фарсах), ибо здесь арабские географы неоднократно рас

ходятся в своих показаниях. Более сложный вопрос возникает в связи с тем, что имя 

города собственно известно для IX и Х вв., а затем оно исчезает. Только для начала 
Х 1 1 в. В безымянной рукописи Муждмиль' ат-теварих имеется указание, что ('в городе 
Салыге сидит царь Каладжур~>. Закономерность перехода ('Р~>//('Л» в тюркских языках 

вполне возможна и объяснена, но здесь, если принимать оба названия как тюркские, 

резко меняется значение: в одном случае это будет обозначать <'ЖеЛТЬIЙ'>, во втором
форма подати. 

Даже если допустить, что в XIIB. город Сарыг назывался Салыг и был, вероятно, 
заселен тюркским племенем халаджами (от чего и произошло имя их правителя), то 

начиная со второй половины Х В. И до началаХIl в. мы не имеем в источникахупомина

ния этого поселения. Для нас несомненно, что город потерял свое название Сарыг в 

.конце Х в. и выступает под другим названием. Макдиси .(конец Х в.) и Махмуд Каш

гарский (XI в.) называют около Баласагуна, к сожалению без ориентировки и указания 
на расстояние, гор'од Урду, имеющий стену, ров и цитадель. Согласные описания Мак

дисии Махмуда Кашгарскогопозволяют отождествлять городище Красная Речка 

с этим данными. Другого решения вопроса мы не находим3• Обращаем внимание на то 

обстоятельство, что город оставляет за собой тюркское название, несмотря на то, что 

КОНСТРУКТИВНО (цитадель) он согдийского происхождения. В аналогичном положении 
находится городБаласагун, название которого, наоборот, неизвестно для ранних эпОх 

(IХ-середина Х в.)и появляется лиш!, в конце Х в. (Макдиси). До этого времени, 

видимо, он существует под названием ('ставка тюргешского кагана,>. Намеченное нами 
решение вопроса: Красная Речка-Сарыг-Урду; Ак Пеши н-Ставка тюргешского 

i<агана-Баласагун; Орловка-Невакет, соответствует маршрутньiМ данным' и уклады
ваётся' В 'общую систему городов Семиречья . 

. Последним вопросом ИСТОРИ'lеской топографии, выясненным в экспедицию 1939 г., 
является вопрос о Суябе. Впервые Суяб отмечается китайскими источниками для VII в .. 
а как поселение он фигурирует главным образом с VI 1 1 в. В мусульманских источниках 
он отмечается авторами с середины IХ в. до СереДl-iНbI XI в., т. е. от Хордадбеха до 
Гардизи. Сун6 все время был ставкой каганов от Сюань Цзана VH в. дО XI в., начиная 
с западных тюрков, возможно племен дулу, вплотЬ до тюргешей и карлуков. Суяб нахо

дился по Кудаме в 4 фарсахах от Невакета и, судя по другим авторам, был в горах (Гар
дизи). ЧтобыдостичьСуяба, следов<lло переправиться через реку Чу. Весьма ценно пока
зание о Суябе Сюань Цзана. Вот что он о He1'tl сообщает: ('проехав, примерно, 500 ли на 

1 По заl{лючению антрополога Е. Жирова, среди этих черепов имеются тунгусоид
ные, иранские длинноголовые, тюркские и др. 

2 СИРИЙСI{ая надпись была на кирпичном надгробии, найденном на городище. 
А. Я. Борисову удалось здесь прочитать имя (,Гео.ргиЙ,>. 

3 Этим мы отрицаем имевшее место в литературе мнение, признававшее Красно
речеНСЮlе развалины Баласагуном, см. «Известия Турк. отдела РГО,>, т. XVlII, 1924. 
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сев~ро-запад от озера ЦЗИ\:i-ЧИ (Иссык-Куль), он достиг города на реке Су-е (Чу). 

Этот город ИМеет в окружности от 6 до 7 ли; он является местом встречи купцов, приез
жающих из различных госудаРСТIiI. Почва пригодна для развития красного проса, пше

ницы и винограда; садовая растительность редкая. Так как климат здесь холодный 

и свирепствует леденящий ветер, жители носят одежду из валяной шерсти. К западу 

. от Су-е расположено окОЛО десятка изолированных поселений, находящихся под управ
лением начальников, друг от друга независимых, но подвластных тюркамl). Нетрудно 

видеть из этого описания и вышеприведенных данных, что открытое экспедицией Ново

российское городище более всего можно отождествить с Суябом. Во-первых, оно отстоит 

от Невакета-Орловки на 30 км, что почти соответствует 4 фарсаха~ Кудамы и Ибн 
Хордадбеха (других городищ в этом районе нет); во-вторых, общая длина стен HOBOPOC~ 

СИйского городища равна примерно 3 км, что полностью соответствует 6'-7 ли, указан
ных Сюань Цзаном; в-третьих, Суяб жил, судя по письменным данным, с середины VII 
до середины XII в., чему соответствуют культурные остатки городища; в-четвертых, 

по Кудаме, Суяб СОJ:ТОЯЛ из двух частей--'-Сагур Кубала и Кубала, что опять-таки соот

ветствует городищам у новороссийки и Тарсу; в-пятых, Суяб-не согдийского проис-' 
хождения, а ставка кочеВНИI{ОВ, чему соответствует культурный слой, отсутствие цита

дели и окружение тюркскими кладбищами; наконец, в-шестых, нельзя не видеть в 'опи
сании кли,~атических условий Суяба, своеобразных по сравнению с Чуйской ДОлиной, 

климатических условий долины Чон Кемина, леденящий ветер которой, благодаря 

.холодному окружению и ледникам Зайлийскому и Кунгей Алатау, испытали сами со

трудники' экспедиции в конце сентября. 

Как ставка кагана кочевников Суяб перестал существовать весьма рано, видимо, 

после разгрома карлуками в 766 г. Ставки каганов переходят на запад; они были в Нева
кете, БаJiасагуне (ставка тюргешского кагана), Урду (бывшем Сарыге). 

Положение Суяба-недалеко от впадения реки Чон Кемина в реку Чу-объяс
няет, по-моему, и своеобразное происхождение этого названия: ТЮJjlко-согдийское su+ 
+ jab. Река Чу была сплошь освоена согдийскими поселениями, река Чон Кемин всегда 
оставалась в руках кочевников-тюрков. Слияние этих двух рек повлияло и на ориги

нальное образование древнего названия реки Чу-Суяб, которая, выходя из ущелья 

в долину, несла в себе скрещенные названия тюркского и согдийского происхождения. 

3HaKoJ~cTBO с местностью дало воЗможность также найти один древний перевал, 

который вел от Иссык-Куля в Суяб. Э;от перев~л имеет характерное название Калмак 
Ашу. Известно, что термин <'калмаю) обычно относится местным населением к явлениям 

весьма древнего происхождения. Несомненно, что этим перевалом пользовались в древ

ности для выхода из долины реки Чон Кемина. Перевал приводит к Иссык-Кулю У за

падного берега (ныне районный центр Балыкчи). Если считать, что Сюань Цзан прибыл 
к Иссык-Кулю, в район Барскаунского ущелья или Тонского городища (южный берег' 
Иссык-Куля) и перевалил через горы до Суяба (в ставку кагана), пройдя 500 ли, то это 
БШIее всего соответствует маршруту через Калмак Ашу. Этот путь тем более вероятен, 
что Сюань Цзан переваливал через горы, между тем как Буамское ущелье является 

собственно не перевалом, а ущельем. . 
Подводя итоги работам экспедиции 1939 Г., можно сказать, чтО основные этап,Ы. 

археологической разведки в части обследования левобережья реки Чу закончены. Вы
явлены основные города этой области, собран материал для составления археологиче

ской карты района. Работы, проведенные за советский период2 в Чуйской долине, за

фиксировали памятники, относящиеся 1< основным историческим периодам, которые 
переживала долина: усуньские, тюркские, согдийские, мусульманские, каракитайские . 
памятники старины. Результаты экспедиций, а 'также находки и обследования конца 

XIX в. (несторианские кладбища, поездка В. Бартольда) позволяют наряду с детали· 
зацией по обследованию района и продвижению работ в горные территории (Чон Ке
мин, Иссык-Куль, Джумгал, Нарын) поставить уже стационарные исследования, харю,-

1 Да Тан Сиюйцзи, цз. 1, л. 8IJ сл. 
2 См. статью А Тереножкина, ВДИ, 1938, NQ 1 (2). 
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тер к'оторых можно планировать в зависимОСТИ от текущих требовq.ниЙ исторической 

наукJ'I:. ,Такими :стационарными пунктами в ближайщее время должны быт.ь городище 

Нраская Речка, даlощее богатейший материал к истории возникновения Семиреченского 

города, городище Ак Пеши н-развалины Баласагуна, двукратной столицы Средней 

Азии, и" наконец, тюркский' могильник Чон Немина, который познакомит ИСТОРИl(а 

с l{очевым населением Джетысу V I-IX вв. н; э. 

А. БеРllшmалt 

о ~устьерской стоянке у Волчьего грота 

Цак и в прошлом rOAyl, раснопки 1939 г. организ'ованы Институтом антропологии 
Московского университета. 

Мы начали раскопки сразу с двух сторон. Прежде всего была вычищена до 

скалы вся' площадь самой пещеры. Она оказалась пустой. Лишь в caMoi,i глубине 
пещеры, близ раскопанного в 1938 г. углубления в скале, было найденонескольно ко
стей представителей ледниковой фауны, среди них-пещерного медведя. При расноп

юiх пещеры установлено, что обычные в пещерах отложения суглинна и прочих продук~ 

~OB раз'рушения известняка отсутствовали. Не подлежит сомнению, что пещера была 
'вычищена раскопнClМИ Н. С. Мережковского в 1879 г., охватившими всю пещеру. Учи
тывая же бедность собранного Н. С. Мережковским материала 2 и, с другой стороны, 

его изобилие на ~,скрытой нам,и площаДl{е' перед пещерой, мы можем заключить, что 
самая пещера не была излюблеННЫМ'lll.естом п'ребывания обитателей стоянки. Объясне

ния этому можно искать в том, что пещера совершенно открыта северо~заirадным вет
рам и очень, п.riохо обогревается солнцем. 

В этом году' удалось установить, что основным жилищем обитателей СТОЯНI(И 
являлась сраi3нительно узкая скалистая впадина прямо перед входом в пещеру. С юго
запада, со стороны отк рытог о склОНа к речной долине, описы�аемаяя впадина защищена 

,каменистым валом, имеющим высоту околоl,5м с наружной стороны и несколько более 

1 м с внутренней и состоящим из ДИНИХ' ИЗВl!стняновыхк'амней"различной величины, 
с суглинком между ними', плотно сцементированным известью. Вал естественного про
исхождения. Возникновение его объясняется тем, что до этой черты 'доходил карниз 

древнего HaBeca~ через который со склона над пещерой в течение тысячелетий скатыва
ли(:ь камни, естественно укладываясь вдоль линии, на которую проецировался край 

Ha~eca. Заключение о существованi1издесь в свое время широкого и глубокого навеса 
подкрепляется'тем,что' именном~жду валом и стеною нам пришлось в процессе ра

снопОК вывезти огромное ноличество обвалочного материала в 'виде меЛ1{ИХ и НРУПНЫХ 

намней(до тонны и более весом),' падавших ,сюда с разрушавшегося навеса. 'Еще 
лет 15 назад здесь можно было в'идеть довольно большой навес, взорванный при по
стройке дер. Бештерек. 

В скалистой впадине, между стеною и каменистым валом располагал ось жилье 
Мустьерской' стОянки. Весьма вероятно, что между валом и навесом мог существовать 

заслон из наваленных жердей, ветвей и т. п. Но даже без иснусственных сооружений 
описанная впадина, защищенная скалистыми стенами, валом и навесом, хорошо обо

'греваемая солнцем, расположенная на берегу речки; являл ась наилучшим естественным 
жильем. 

Во впадине между стеной и валом обнаружены мощные (свыше 1,5 м) культурные 
отложения. Относительно редкие находки осколнов кремня, костей и орудий свидетель
ствуют не о постоянном жилье человека, а лишь о посещении им стоянки время от 

времени:, Изучены два горизонта, содержавшие скопление 'остатков. В этих слоях среди 

хаотического нагромождения крупных костей мамонта-бивней, челюстей; лопатон, 

тазовых и длинных костей и т. Д.-в огромном' количестве лежали более мелкие кости 
мамонта и других животных и их осколни. Среди костей в нескольких пунктах зафикси-

1 О. Н. Б а д е р, Нрупнейшая мустьерская стоянка у Волчьего Грота в Нрыму. 
ВДИ, 1939, N2 1. 

I Так, в 1879 г. было найдено всего два законченных орудия. 
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