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ции накладными нитями, оформления горлышек в виде накладных 
ков, манжет и типичных форм. Источником распространения этого вида р 
месла была Средняя Азия, имевшая высокий уровень развития в раннем cppJ? 
невековье. К Х-ХИ вв. оно уже являлось массовым и было доступно ' 
слоям населения и широко применялось в повседневной жизни. Также оц 
оказало влияние на развитие стеклоделия в Китае. Хроника Бей-щи 
424 г.н.э. свидетельствует об этом.

Связанная с Великим Шелковым путем и соседними странами и народа. 
ми столица карлукских джабгу -  г. Койлык на основании письменных источ
ников был центром своеобразной оседло-земледельческой и городской куль- 
туры12, где с появлением поселений развивались торговля и ремесло. Появи
лась прослойка купцов и мастеровых людей, которые плавили железо, изго
тавливали оружие, предметы труда и быта, делали украшения, ткали полот
на, обжигали керамику, выдували стекло.

Комплекс стеклянных изделий из городища Койлык немногочислен, воз
можно, дальнейшие археологические исследования помогут найти и опреде
лить иные виды стеклянной продукции, ее локальные особенности и места 
производства.

Summary

Article contains data on new forms of glasswares from Kuiryk-tobe city, collected during twenty 
years. Four forms of a dining room of utensils have filled up a collection of a glass of Otrar’s oasis. 
Are given their description and methods of manufacturing are determined. The big collection of a 
window glass found in 1999 and 2000 on Koylik ciity is considered. Influence of southern regions in 
development of glass craft at Djungaria side is traced. The question on adjustment of local manufacture 
in this region is put.

12 Байпаков K.M. Средневековые города Казахстана на Великом Шелковом пути. Алма
ты, 1998. С. 153-159.

Известия НАН РК.
Серия общественных наук. 2003. №

Е. СМАГУЛОВ 

КЯРИЗЫ ТУРКЕСТАНСКОГО ОАЗИСА

Трудно переоценить значение воды для зарождения и развития древних  
культур в Центральной Азии. В доисторический период человек осваивал  
легко доступные поверхностные источники воды, вблизи которых и появи
лись первые временные поселения. Вследствие “неолитической революции > 
сопровождавшейся демографическим взрывом, на их месте разрослись про-
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^ го р о д з , в которых не могла не возникнуть проблема дефицита воды. В боль
шинстве цивилизованных стран центральноазиатского региона того времени 
0ца усугублялась прогрессирующей аридизацией климата. Производящая эко
номика и рост городов настоятельно требовали вовлечения в сферу культуры 
вСе новых водных резервов. На новом этапе развития адаптация к изменяю
щимся условиям не могла идти только по пути миграции части населения в 
п0исках благоприятных для жизни условий. Другим путем стало техничес- 
к0е совершенствование ирригационных систем и освоение подземных грун
товых вод, ставших актуальным резервом природных богатств. Начало осво
ения этих водных резервов с помощью подземных дренажных галерей -  кя
ризов скрыто “во тьме веков”.

Распространено документально обоснованное мнение, что историческое 
развитие кяризных систем орошения произошло как следствие строитель
ства рудников в Древнем Урарту (Северный Иран, VIII в.до н.э.). Подземные 
наклонные галереи строились первоначально для дренажа подземных вод и 
только затем стали применятся и развиваться в цеЛях ирригации. Воду, най
денную в шахтах среди минеральных отложений, следовало как-то удалять. 
В течение I тыс. до н.э. хорошим техническим решением явились подземные 
галереи, построенные с небольшим уклоном (вода стекала самотеком) от во
доносных пластов к удобному на поверхности месту сброса, с рядом колод
цев вдоль всего курса, предназначенных для выноса вырытого грунта, аэра
ции и обслуживания. Этот метод, возможно, затем использовали для добычи 
собственно воды из водоносных пластов и ее транспортировки на поверх
ность в местах, предусмотренных для культивации. Достоверно известно, что 
в горах Курдистана с их богатыми залежами руд и самыми древними рудни
ками были также впервые исторически зафиксировны особые системы гале
рей подземного дренажа. Этот документ существует в записях о разрушении 
в 714 г. до н.э. ассирийским царем Саргоном II подземной системы водоснаб
жения г. Ульху (Ула -  в наши дни), возможно, построенной столетием ра
нее, во время правления царя Урарту Мейнуа (800 лет до н.э.)1. Ахеменид- 
ские правители использовали строительство дренажных галерей в качестве 
основного средства для распространения новых поселений в аридных зем
лях империи, рассматривая это как государственное дело. Под их управле
нием дренажные галереи распространились в долину верхнего Тигра, в Ми
дию (Экбатана) и на Иранское плато (Персеполь), где были построены 
тысячи новых деревень. Затем они появились на Среднем Востоке и в Ара-

’ Laessoe J. (1951), The irrigation system at Ulhu, VIII BC. Journal of Cuneiform Studies 
5,1951.; Salvini Mirjo (2001) Pas de qanats en Urartu.// Irrigation and drainage dans I’antiquite. 
Qanats and canalizations souterraines en Iran, Egypte et en Grece, Thotm ed. Paris,2001. 
P. 154-155.

2 Bouchalard R. Les galleries de captage edans la peninsula d’Oman au premier millenaire 
avant JC.//Irrigation and drainage dans l ’antiquite. Qanats and canalizations souterraines en Iran, 
Egypte et en Grece, Thotm ed. Paris, 2001. P.157-184.
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вии (Оман)2 и даже в Египте, где во времена Персидского влияния некогц! 
заброшенные оазисы (Душ-Айн-Манавир, Харга) были реабилитирован® 
посредством строительства более 100 сооружений3. На их существование в 
течение 2-й половины I тыс. до н.э. ссылаются древние историки Геродот 
Полибий, Диодор Сикул4. Во времена Римской империи еврейские колонне! 
ты экспортировали их в Северную Африку (118г. н.э.)5. Сасаниды продол
жили ахеменидскую политику аграрной колонизации путем поощрения ир
ригационных программ на аллювиальных равнинах и строительства подзем- 
ных галерей на засушливых склонах. При этом они развили управление вод. 
ными ресурсами территории в непревзойденное мастерство, а население Се
верного Ирака во времена их правления достигло 15 млн человек (на 40% 
больше, чем сегодня). Во времена арабского господства галереи распростра
нились из Среднего Востока на Кипр, Сицилию, Марокко, Испанию, Канар
ские о-ва; во времена Абассидов -  из Восточного Ирана в Центральную Азию 
и Мекку. После завоевания Америки испанцы распространили строительство 
галерей в Мексике и Перу (“минас де аква”) вместе с серебряными рудника
ми (минас де плата)6.

В разных частях мира дренажные галереи называют по-разному: “канат” 
в Иране; “карез, кяриз” в Восточном Иране, Балухистане, на западе и востоке 
Центральной Азии; “фалаи” в Аравии; “фоггара” в Магрибе; “реттара” в 
Морокко; “подзерия” или галерея “фольтранте” в Испании; “фалай, мамбо 
или алькавор” в Мексике; “фукес или пукиос” в Перу.

В мире 15 млн га (0,6% всех орошаемых земель) поливаются из дренаж
ных галерей. Почти половина из них находится в Иране, остальные -  в Паки
стане, Туркмении, Азербайджане, в бассейне Тарима, Омане, Магрибе, Ма
рокко и Мексике. Широко использовались они и в Афганистане7. Посетив
ший южную часть Хорасана Н. Ханыков называл их “подземными каналами, 
галереями”8.

До сих пор Иранское плато является регионом, в котором дренажные га
лереи представляли основную, если не единственную, гидросистему с при
вилегированным классом особых копателей (“муканни”) и где такая техно
логия постоянно улучшается и экспортируется. На этой территории до 1950 г.

3 Wuttmann Michel. Les qanats de Ayn-Manawir.//Irrigation and drainage dans l ’antiquite. 
Qanats and canalizations souterraines en Iran, Egypte et en Grece, Thotm ed. Paris, 2001. P. 109-136.

4 Briant P. Polybe X.28 et les qanats. Le temoignage et ses limites // Irrigation and drainage 
dans l’antiquite. Qanats and canalizations souterraines en Iran, Egypte et en Grece, Thotm ed. 
Paris,2001. P. 15-40.

3 Beaumont P., Bonine K., McLachlen. Qanats, Kariz and Khattara. Traditional water systems 
in the Middle East and North Africa. Oriental and African Studies UK, 1987.

6 Beckman C.S, Weigand P.C, Pint JJ. Old World irrigation technology in a new c o n t a c t :  

Qanats in Spanish colonial western Mexico. Antiquity 73 (279), 1999.
7 Давыдов Л.Д. Кяризное орошение в Юго-Восточном Афганистане // Водные ресурсы и 

водохозяйственные проблемы стран Азии. М., 1967.
8 Ханыков Н. Экспедиция в Хорасан. М., 1973. С. 149, 173 и др.
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находились в пользовании 38 ООО галерей (общей протяженностью 160 ООО км), 
обеспечивавших общую потребность в воде таких городов, как Тегеран, Кум, 
^ишапур, Иезд, Керман, и половины орошаемых земель (7 млн га садов и 
полей). Из них по разным причинам 17 ООО пришло в запустение, а 21 ООО галерей 
е1це функционирует, представляя собой главный источник воды на Иранском 
плато и почти половину дренажных галерей в мире. Основное их сосредото
чение было найдено на склонах гор Шир-Ху в окрестностях средневекового 
города Иезд9.

Кяриз (kariz, kanat, falai, rettara и др.) представляет собой гидротехничес
кое сооружение, предназначенное для самотечного вывода на поверхность 
грунтовых вод. Выглядит как подземный горизонтальный или слегка наклон
ный водовод, один конец которого врезается в водоносный слой, а другой 
выходит на поверхность земли. Строятся кяризы преимущественно в слабо
наклонных пустынных, полупустынных предгорьях для водоснабжения зем
ледельческих оазисов и их городских центров10. Г. Е. Грум-Гржимайло так 
описывает устройство и принцип действия кяризов: “В местности, извест
ной населению не глубоким сравнительно залеганием водосодержащих сло
ев, роется головная “дудка”, т.е. узкий и глубокий колодезь, который закан
чивается в этих слоях; отступая метров 8, роется вторая такая же дудка, по
том третья, четвертая, сотая, до тех пор, пока их глубина не дойдет до 2 м, 
тогда эти “дудки”, начиная с последней, соединяются между собой подзем
ным каналом, прорезающим таким образом всю длину водосодержащей по
чвы... Для того чтобы увеличить струю карысной воды, в магистральный 
канал проводятся ветви. Если посмотреть с высоты птичьего полета, то 
поверхность покажется нам точно изрытой какими-то гигантскими зем
леройками, с тем, впрочем, отличием, что значительные кучи земли не раз
бросаны в беспорядке, а вытянуты стройными линиями. Это и есть кары- 
зи”11 (курсив мой. -  С.Е.). Как видим, в этом описании даны, как сказали бы 
археологи, внешние наземные поисковые признаки кяризных систем водо
снабжения. Описание Г. Е. Грум-Гржимайло дополняет справка, составлен
ная Г. Н. Черданцевым на основе исследования кяризов Северного Хорасана 
(Туркмении): “Цель кяризного орошения -  использовать подземные воды. 
Эти воды скапливаются под землей в результате просачивания выпадающих 
осадков через водопроницаемые почвенные породы. Иногда они получаются 
также вследствие просачивания в почву вод естественных источников или 
же внутренних перемещений земных пластов (сдвигов, сбросов). Дойдя до

9 Goblot Н. Les qanats, une technique de acquisition de l’eau. Mouton eds, Paris-NewYork, 
1979; Baillant D (ed 1992), Les eaux caches. Etude geographique sur les galleries drainantes 
souterraines. Dept of Geographie, Un Paris-Sorbonne.

10 Paul Ward Tnglich. Qanats and Lifeworlds in Iran Plateae Viladges // Yale f & es 
bulletin 103.

11 Грум-Гржимайло Г.Е. Описание путешествия в Западный Китай. СПб., 1896. Т. 1. 
С. 127.
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пород, не пропускающих воду (жирных глин, гранитов, глинистых сланцеь 
кристаллических пород и т.п.), просочившиеся воды образуют подземнц* 
водоносный слой. Для сооружения кяриза по направлению подземного водя, 
ного слоя роют ряд колодцев. Колодцы эти, начинаясь обычно в предгорья» 
достигают глубины 50 м, но постепенно, по мере перехода от предгорий к 
степным пространствам, они уменьшаются в глубине до 1,5 м. Колодцу в 
зависимости от местных условий, особенно от характера пород, отстоят дрЛ  
от друга на расстоянии от 4,5 до 42-43 м. Колодцы доходят до водоносного 
пласта. Между колодцами сооружают подземную невысокую галерею, верх 
и боковые стенки которой укрепляют, обкладывая кирпичом или досками. 
Часто такое крепление заменяют широкие глиняные трубы, укладываемые 
под землей по линии колодцев. Пока такая галерея идет в водоносном плас
те, она называется водосборной галереей. Когда же воду нужно вывести на 
поверхность земли, глубину колодцев постепенно уменьшают, не доводя уже 
их до водоносного пласта, а оканчивая в более высоких горизонтах. Эта часть 
галереи носит название водопроводной галереи и примыкает непосредствен
но к водосборной части. Само собой понятно, что вывести воду кяриза на 
поверхность в нужном месте можно только в том случае, если дно последне
го колодца, лежащего в водоносном пласте под землей, выше той точки зем
ной поверхности, куда нужно вывести воду. Последнее же обстоятельство 
зависит от положения водяного пласта и уровня того места, куда следует вы
вести воду. Поэтому иногда устье кяриза оканчивается не арыком, а водо
сборным колодцем, из которого вода поднимается на поверхность при помо
щи водоподъемных сооружений. Понятно, что сооружение кяриза требует 
специальных знаний, передаваемых по традиции из поколения в поколение: 
нужно уметь определить местоположение водяного пласта, требуется много 
искусства, чтобы построить кяриз, избежать обвалов колодцев и галерей. 
Поддерживание кяриза в исправности также требует большого труда и по
стоянного наблюдения. На поверхности земли кяриз представляется иногда 
в виде линии колодцев, а иногда беспорядочного их нагромождения. После
днее зависит от того, что часто одни системы кяризов пересекают другие и 
на ряду со старыми, обвалившимися колодцами вырываются новые или же, 
наконец, сам кяриз разветвляется по ходу водоносных пластов”12.

Дополним это описание, отметив, что устье вертикальных колодцев обыч
но сужалось и укреплялось камнем или деревом, чтобы предотвратить обвалы 
и засорения горизонтальной галереи. Горизонтальные галереи в некоторых 
случаях представляли собой грандиозные сооружения. Кяриз “Коне Мурча” -  
крупнейший в Туркмении имеет глубину 50-70 м, высота галереи 3-4  м, 
ширина 2 м; на выходе глубина 2-1,5 м, общая длина 3 км, 120 вертикальных 
колодцев через 20-30 м13.

12 Черданцев Г.Н. Средне-Азиатские республики. М., 1928. Вып. 3. С. 80-83.
13 Овезов Д.М. Кяризная система водоснабжения копетдагской группы районов Туркме

нии в XIX- нач. XX вв. // Очерки по истории хозяйств народов Средней Азии и Казахстана. 
Л., 1973. С. 22-31.
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Таким образом, можно констатировать, что кяризные системы могут по
литься и распространиться, прежде всего, при наличии определенных гео- 
j-идрологических условий. Южные склоны Каратау входят в один из немно
гих в Казахстане и Средней Азии регионов самоизливающихся артезианских 
(грунтовых) вод (“Каратауский субартезианский бассейн”). Туркестанский 
оазис, расположенный на наклонной аллювиальной равнине между южными 
склонами гор Каратау и поймой р. Сырдарьи, представляет собой самый се
верный из известных регионов распространения кяризов. Прикопетдагская 
равнина Туркмении -  регион традиционного распространения кяризов -  близ
ка по орографическим признакам туркестанским районам, но отличается лишь 
направлением наклона предгорной равнины. В Северном Хорасане первые 
кяризы появились, как считают специалисты, в конце I тыс. до н.э.14 Извест
но, что с приходом арабов водопользование здесь должно было быть опреде
ленным образом кодифицировано в соответствии с мусульманским правом. 
Для этого наместнику Хорасана, северной частью которого являлась Туркме
ния, Абдаллах Ибн-Тахиру (830-844 гг.) потребовалось созвать всех хора
санских знатоков религиозного права и разработать специальный свод правил 
по решению споров, которые возникали при пользовании водой кяризов15.

“Земли сами по себе, без орошения, не имели для земледельцев цены, и 
право на воду определяло право на землю”, -  констатировал К. Атаев, иссле
довавший вопросы традиционного водопользования в Туркмении16. В пред
горной Фергане, в Нуратинских предгорьях Бухары, а также в предгорных 
районах Таджикистана -  в средневековой Уструшане строительство подзем
ных водоводов началось в VI-VIII вв.17 Из всех известных способов снабже
ния питьевой водой средневековых городов Средней Азии кяризные систе
мы наиболее интересны и наименее исследованы18.

Итак, кяризы распространялись исключительно в засушливых предгор
ных регионах стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, Закав
казья, Средней Азии и Восточного Туркестана, где водоснабжение поверх
ностными водами было не стабильно и имелись благоприятные гидрогеоло
гические и ландшафтные условия. В этих странах, где урожай обеспечивался

14 Нургельдыев Я.Х. Кяризы Северного Хорасана // Мерв в древней и средневековой ис
тории Востока V: “Мерв древний -  Мары современный”: Тезисы докладов. Мары, 1994. 
С. 62-65.

15 Бартольд В.В. К истории орошения Туркестана // Соч. М., 1965. С. 116.
16 Атаев К. К вопросу о водо-земельных отношениях у туркмен Атека в конце XIX -  

нач. ХХв. // Очерки по истории хозяйств народов Средней Азии и Казахстана. JL, 1973. 
С. 133-139.

17 Что касается предгорных зон Таджикистана, то приведенные в исследовании А. И. Била
лова подземные водоводы, наверное, нельзя отнести к собственно кяризам, т.е. первому типу 
( Из истории ирригации Уструшаны. Душанбе, 1980. С. 92-93.).

18 Анарбаев А. Благоустройство средневекового города Средней Азии. Ташкент, 1981. 
С. 71-94; в обзорной статье по ирригации Южного Казахстана кяризам посвящено подстро
ки: Байпаков К.М., Грошев В.А. Историческая динамика ирригации на Средней Сырдарье // 
Аральский кризис. М., 1991. С. 179.
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преимущественно водой, а не землей, их насчитываются многие сотщ Н^И  
сторонние исследования этих уникальных инженерных гидротехничес*!?' 
сооружений древности и средневековья оформились в современной нау^В 
специфическое научное направление, поскольку, как писал еще в XIX в. Г. Е. Г р у 9 | 
Гржимайло, кяризы “сооружения столь же изумительные по своей громадЯ  
сти, сколько и по смелости замысла” 19. °'

Явным преимуществом подземных водоводных систем было, не смог* 
на большие трудозатраты, то, что они обеспечивали стабильное, не завис? 
щее от сезонных колебаний водоснабжение важных населенных пунктов чи' 
стой и холодной питьевой водой при малых потерях влаги на испарение. I 

Везде, где кяризы становились одним из способов водоснабжения, их стрЯ 
ительство и эксплуатация осуществлялись специализированной группой про- 
фессионалов, деятельность которых регламентировалась особыми правила- 
ми. Деятельность по добыче воды в засушливых регионах, где она была в 
буквальном смысле основой жизни, естественно сакрализовывалась, как и 
все, связанное с этим сложным процессом. Мастера кяризных дел обладали 
уникальными способностями, основанными на эмпирических знаниях, на
блюдательности и опыте, и заслуженно пользовались в обществе особым ста
тусом20. Знания эти, как это было принято, бережно охранялись и передава
лись из поколения в поколение. Не удивительно, что в Центральной Азии 
многие святые, культ которых был воспринят исламом, в народных легендах 
и преданиях выступают, кроме прочего, и как “податели вод”. Именно они, 
придя в прежде не освоенную человеком (=культурой) местность, каким-либо 
чудесным образом, обычно ударом посоха о землю (о скалу), отверзали под
земные воды и тем самым давали жизнь городу, оазису, стране. Подобный 
сюжет, в частности, связан в казахских народных преданиях с первыми “дея
ниями” Ходжа Ахмеда Ясави в Туркестане21. Позже для этого вообще не нуж
но было ничего делать. Одной только молитвой открыл источник воды по 
просьбе “одного из государей казахов и киргизов” Хазрет-и Ишан (Ходжа 
Исхак) -  один из пиров суфийского ордена накшбандийя второй половины 
XVI в. Место это в народе получило название Назаргах-и Хазрат-и Ишан” 
(т.е. место, на которое упал взгляд Хазрат-и Ишана), “и там воздвигли пост
ройки, и там поселилось много людей”22. В народных легендах Хорезма по
чти все святые выступают в этой почетной роли “подателей воды”, т.е. абсо
лютного блага23.

19 Грумм-Гржимайло Г.Е. Описание путешествия в Западный Китай. М., 1948. С. 228.
20 Стоит упомянуть, что современные гидрометрические исследования в Средней Азии, 

в Туркестанском крае Российской империи, были начаты лишь в 1910 году с созданием спе
циальной гидрометрической службы в Управлении земледелия при краевой администрации.

21 Массон М.Е. Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави. 1930. С. 20. (См. переиздание работы 
М.Е.Массона в сб.: Города Туркестана. Алматы,1999. С. 27.)

22 Мухаммад Аваз. Зийа ал-кулуб // Юдин В.П. Центральная Азия в XIV-XVIII вв. глаза
ми востоковеда. Алматы, 2001. С. 174.

23 Стеблюк Ю.В. Исмамут-ата // СЭ. 1959. № 3. С. 90.
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gme П. И. Jlepx обратил внимание на сообщение в “Удивительных собы- 
■ х” Махмуда Зайнаддина Васифи о постройке известным в Средней Азии 
Р!гяатом и духовным авторитетом Мир-Арабом в Сауране, откуда он был 

одоМ, особого рода ирригационных сооружений -  двух кяризов с защищав- 
цм их укреплением, в котором был устроен глубокий колодец глубиной в 

l оо ГЯ30В и большим садом при нем24. В последующем сведения Васифи нео- 
иократно привлекались В. В. Бартольдом, а за ним и рядом исследовате

лей25. Васифи упоминает о том, что для строительства кяризов Мир Арабом 
,1Ли использованы индийские рабы, а столб воды в колодце был 150 гязов. 
статки этих кяризов удалось обнаружить лишь в 1969 г. при дешифровке 

эрофотоснимков городища Сауран и его округи. С высоты 1600 м отчетливо 
^осматривались две цепочки темных круглых пятен, протянувшихся от се
веро-западной окраины города в направлении северо-востока. Наземными ис
следованиями было установлено, что исток одного из кяризов начинается в 
районе городища Мыртобе, расположенного в 7 км к северу от Саурана26. 
Темные пятна на аэрофото -  это цепочки кольцевых выкидов щебенки из 
вентиляционных колодцев-люфтлохов. Диаметры этих колец около 5 м, рас
положены они на расстоянии 15 м друг от друга. От основной трассы этого 
кяриза отходят две короткие цепочки на восток и на запад, каждая из кото
рых имели до 10 колодцев27.

Долгое время наличие кяризов в окрестностях Саурана оставалось зага
дочным явлением в истории средневековой ирригации Казахстана, а строи
тельство столь сложного гидротехнического сооружения -  эпизодическим 
фактом. Поэтому в 1986 г. ирригационным отрядом ЮККАЭ (рук. В. А. Гро
шев) были начаты всесторонние исследования системы сауранских кяризов. 
Была проведена инструментальная топосъемка отдельного участка местнос
ти со следами кяриза и агроирригационных планировок (рис. 1; 2 ,1), начаты, 
но, к сожалению, не доведены до конца раскопки двух колодцев. Работы про
должались в 1986-1988 гг. и при этом установлено, что дудка кяризного вен
тиляционного колодца имеет диаметр 0,9 м. Верхняя часть ее укреплена спе
циально изготовленными обожженными керамическими кольцами, постав
ленными друг на друга, которые предохраняли устье колодца от осыпания. 
Высота этих керамических колец 17-20 см, толщина стенок 5 см. Внутри ко
лодцев удалось углубиться до 4-5  м, после чего работы были прекращены28.

24 Jlepx П. Археологическая поездка в Туркестанский край в 1867г. СПб., 1870. С. 14,21,31.
25 См., например: Пугаченкова Г.А. Сауранские башни // Труды САГУ. 1954. Вып. LVII. 

С. 164.
26 Акишев К.А., Байпаков К.М. Кяризы Саурана // Вестник АН КазССР. 1973. № 4. С. 76- 

78. “Мыртобе” от имени Мир-Араб, спонсировавшего строительство кяризов.
27 Грошев В. А. Ирригация Южного Казахстана в средние века. Алма-Ата, 1985. С. 96-97; 

см. также: Свод памятников истории и культуры Казахстана. Южно-Казахстанская область. 
Алматы, 1994. С. 310-311.

28 Грошев В.А. Древняя ирригация юга Казахстана. Алматы, 1996. С. 180-189.
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Рис.1. Топосъемка участка сауранского кяриза (по В. А. Грошеву)



( яубина колодца кяриза внутри укрепления, по словам 3. Васифи, 200 гя- 
„ Гяз -  это средневековая мера длины, которая в разных районах Востока в 

а л1Ые времена имела разную длину. Есть веские основания считать, что в 
fr ркестане в XIV-XV вв. строительный гяз равнялся примерно 60,6 см29.

с пи в тексте 3. Васифи нет ошибки, что вполне возможно при переписыва
нии сочинения, то глубина колодца была близка 120 м, а толщина столба грун- 
Овой воды -  около 90 м. Ниже мы остановимся на критике этих данных сред

невекового автора.
Кроме этого, исследователями были получены сведения о существова

нии также и в районе г. Туркестана кяризной системы подачи воды в город, 
реальных следов этих кяризов тогда обнаружить и зафиксировать не удалось, 
но, по свидетельствам старожилов, еще в начале 20-х годов XX в. остатки 
колодцев от кяризов можно было наблюдать в 3 км к северу от Туркестана. В 
ходе археологических работ в самом г. Туркестане и на памятниках его окру
ги в 80-90-х годах прошлого века от местного населения поступала инфор
мация о кяризах, существовавших в окрестностях г. Туркестана. Отметим, 
что ближайший к северу от города аул называется Кяриз. Один из арыков, 
подводивших воду к городу, назывался Джука-кяриз30. Старожилы до сих 
пор рассказывают о неких загадочных подземных галереях (“дорогах”, “хо
дах”), которые были когда-то под городом, и еще лет 50 назад, в годы их 
молодости, отдельные участки этих подземных галерей были доступны для 
любопытных мальчишек. Естественно, что память о них обросла массой до
мыслов. Они в первую очередь, конечно, связывались с жизнью и деятельно
стью Ходжа Ахмеда; в них видели остатки якобы существовавших некогда 
подземных дорог, связывавших Туркестан с Сайрамом, Отраром, Ташкентом 
или же прямо с самой Меккой.

Сотрудниками Туркестанской археологической экспедиции, работавши
ми по программе “Туркестанский оазис”, в июне 2002 г.31 были найдены и 
осмотрены три местонахождения характерных цепочек кольцевых галечных 
выкидов, расположенных к северо-западу от г. Туркестана (см. рис.2, 2-4). 
Первая из зафиксированных цепочек расположена выше (северо-восточнее) 
пос. Чорнак, справа от трассы Туркестан-Кызылорда, восточнее поворота с 
трассы на пос. Бабайкорган (N43°25’40", Е68°04’200"). Позднее для фото
фиксации обнаруженных следов найденного кяриза и более эффективной 
разведки окрестностей был привлечен мотодельтаплан. Цепочка кольцевых

29 Имажанов Н., Бейсенбава Л. Геометрия мавзолея ходжа Ахмеда Ясави (о методах про
ектирования) // Известия МОН РК,НАН РК. Сер. обществ, наук. 2002. № 1. С. 269.

30 Грошев В.А. Ирригация Южного Казахстана... С. 101.
31 В этих исследованиях ТАЭ принимали активное участие СНС музея-заповедника “Аз- 

рет Султан” М. К. Туякбаев, аспирант ИА А. А. Ержигитова. Неоценимую помошь в этих 
работах и написании статьи оказали сотрудники IRP, историки Ренато Сала и Жан-Марк 
Деом, пилот дельтаплана Ю. Курузян.
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Рис.2. Карта северо-западной части Туркестанского оазиса. 1 -  кяризы у г. Сауран;
2 -  кяриз у с.Чернак; 3 -  кяриз у с. Бабайкорган; 4 -  кяриз у городища Тортколь I (Карашык)

образований здесь прослеживается на протяжении 1000-1200 м. Внешний диа
метр колец 10,5-11,0 м, ширина кольцевого вала до 3,3 м, высота 0,4-0,5 м, 
диаметр круглой внутренней западины 3,5-4,0 м. Кольца состоят преимуще
ственно из песка и гальки, которые достаточно четко обрисовывают круглые 
кольца валиков на фоне желтоватой окружающей поверхности. Кольца рас
положены цепочкой на расстоянии 15-20 м друг от друга в направлении с 
юго-запад на северо-восток, вдоль извилистого оврага Тастаксай, в сторону 
гор (рис. 3). Так как эта местность в прошлом распахивалась под бахчевые 
культуры, то многие кольца теперь несколько деформированы, частично унич
тожены. Главная ветвь из 70 колодцев видна отчетливо, длиной более 1 км.
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От северного колодца этой ветви расходятся две вет
ки из 10-15 колодцев в направлении СЗ и СВ к двум 
параллельным сухим руслам. Ветка, уходящая в СВ 
направлении, в конце разветвляется на три конеч
ные, которые, вероятно, соответствуют головному 
колодцу.

Далее в сторону гор в 2 км выше пос. Бабайкор- 
ган зафиксирован вдоль того же речного русла еще 
один участок цепочкой расположенных кяризных 
колодцев. У местного населения эта местность на
зывается “кырк кудук”, что свидетельствует о глу
бине народной памяти. Внешние признаки и раз
меры кольцевых выбросов, маркирующих направ
ление кяриза, аналогичны таковым в цепочке, за
фиксированной выше аула Чорнак. Эта цепочка Рис.З. Аэрофото участка 
хорошо прослеживается в сторону гор почти на 0,8 кяриза у с. Чернак 
км (N 43°34’38.6", Е 68°08’17.3"). Расстояние по карте между этими двумя 
условно называемыми нами Чорнакский и Бабайкорганский кяризы около 
20 км (см. рис.2,3).

Гидрография местности здесь выглядит следующим образом. Выше пос. 
Бабайкорган сливаются две речушки, вытекающие из соседних ущелий -  
Актобе и Коксарай32. В самом поселке в нее впадает еще одна речушка Кара- 
булак. Выше слияния река, точнее ее сухое русло, называется Жанакоргано- 
зен, ниже Бабайкоргана -  Тастаксай. Вода ее полностью разбирается на по
лив, а ниже Арысь-Туркестанского канала и пос. Чорнак извилисто тянется 
сухой овраг Ашасай.

В прошлом, в более влажный период, это была, вероятно, единая река с 
более-менее постоянным течением длиной примерно 55 км, берущая начало 
в ущельях Каратау. Немного не доходя до р. Сырдарьи, она образовывала 
болотистую пойму. Сейчас это место называется Жайылма. По берегам этой 
реки и ее протоков расположены ряд разновременных городищ и поселений, 
объединяемых нами в “Сидак-Бабайкорганский микроаозис”: Коксарай (VII- 
X вв.), Айнаколь (VI-XIV вв.), Тортколь Бабайкорганский (XIV-XVIII вв.), 
Сасыкбулак (VI-XII вв.), Саухымата (XIV-XVIII вв.), Шорнактобе (IV-ХП вв.) 
и Сидак (IV-IX вв.).

32 При выходе речки Коксарай из ущелья слева на склоне старожилы показывают место 
древнего караван-сарая. Развалины его еще в середине XX в. были окончательно разобраны. 
Сейчас на этом месте зимовка. А рядом, в 70 м ближе к речной пойме, сохранилась, видимо, 
половина небольшого укрепленного прямоугольного в плане поселения. Размеры 80x45м. 
Половина его, обращенная к речной пойме, в настоящее время смыта. Высота валов на месте 
стен 2,0-2,5 м. Стены были сложены из валунов средних размеров на глиняном растворе. 
Внутри стен плоская пониженная площадка. В обрыве культурного слоя собраны фрагменты 
крупных хумов, кувшинов, наружная поверхность которых была покрыта черным, розовым, 
беловатым ангобом. Предварительно эту керамику можно отнести к VII-X вв.
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Следы еще одного кяриза в виде расположенных цепочкой все тех же 1 
кольцевидных галечных выкидов зафиксированы на протяжении 700-800 щ 
между руслом р. Карачика и сухим руслом Ермексая (рис. 2 ,4). Он фиксируется 
в виде цепочки из 50 колодцев одинаковых размера и формы и расположен в 
12 км к северу от Туркестана, в 7 км к северу от аула Кяриз, в 3,5 км севернее 
деревни Карашик (N 43° 24’ 20", Е 68° 17’ 30"). Этот кяриз собирает грунто-1 
вые воды Ащибулакского ручья и несет их примерно в направлении средне-1 
векового городища Тортколь I на правом берегу р. Карачика. Городище дати- |  
руется VIII-XIV вв. и отождествляется со средневековым городом Карачу- | 
ком. Кяриз выше с. Чорнак, по всей видимости, ведет к городищу Саухымата,! 
расположенному в центре этого села. Городище датируется XIV-XVHI вв. В селе 1 
Бабайкорган находится крупное городище Тортколь (Бабайкорганское). Про-1 
веденные здесь стратиграфические археологические исследования позволи-1 
ли датировать его от XIV в. вплоть до начала XIX в.33 Два кяриза в окрестно- | 
стях Саурана, как отмечалось, подходят к его северным окраинам34.

Открытие, по крайней мере, трех новых кяризов в Туркестанском районе, 1 
а, вероятно, со временем последуют и новые находки, заставляет пересмот- | 
реть наши взгляды на роль кяризного водоснабжения и орошения в средневе- ! 
ковых городах Южного Казахстана. Стало ясно, что давно известные благо-1 
даря Васифи сауранские кяризы не являются для Туркестанского оазиса чем- | 
то необычным. Такое первоначальное мнение вполне возможно при ознаком- f 
лении с соответствующим текстом: кяризы, “подобных которым не видели 
люди, объехавшие весь мир на суше и на море”, строительство сотнями ин
дийских рабов, двести гязов глубиной и пр. Вполне возможно, что здесь опи
сание Васифи грешит невероятными преувеличениями, свойственными “при- | 
дворному стилю”. И прежде всего, вероятна ли здесь такая глубина колодца 
и, главное, высота столба воды в нем? Как отмечено, по описанию до уровня 
воды в головном колодце было более 30 м, общая глубина его 120 м, а толщи
на столба грунтовой воды -  около 90 м. Гидрологическая карта данной мест
ности35 показывает, что к СВ от р. Сырдарьи на расстоянии 30-32 км до 
предгорий расположен водоносный горизонт в верхнечетвертичных аллюви
альных отложениях надпойменных террас (пески с прослойками суглинка), 
который упирается далее в песчаники на высоте 450 м от 0. Перепад уровня 
рельефа горизонта не менее 200 м. Уровень грунтовой воды со свободной 
поверхностью на глубине 5-7,5 м. В районе городища Сауран на карте пока
заны два колодца (шурфа) с глубиной установившегося уровня воды 8,4 м 
(у ближнего) и 4,9 м (в колодце в 5 км к СВ). В других двух колодцах, распо-

33 Туякбаев М. Позднесредневековые города Туркестанского оазиса // Известия МОН 
РК, НАН РК. Сер. обшеств. наук. 2002. № 1. С. 184.

34 Свод памятников истории и культуры Казахстана. Южно-Казахстанская область. Ал
маты, 1994. С. 311.

35 Гидрологическая карта СССР. М-б: 1:200 000, К-42- II. / Н. Н. Салов. Одобрена Науч- 
но-тех. советом ЮКГУ в 1967г.
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.ценны х в 20 км к СВ от Саурана, этот уровень 3,4 и 
6 4 м. Особенностью каратауского субартезнанского 
бассейна является то, что напорные воды здесь фор
мируются уже на глубине 100 м за счет того, что водо
носные слои перемещаются водоупорными слоями ар
гиллитов и сланцев36. Так что прорыть здесь ручным 
0бычным способом колодец на глубину 100 м практи
ческий не возможно. Уже на глубине 6-10 м нужно 
применять водооткачивающую технику. Очевидно, что 
метрические данные, приводимые Васифи, завыше
ны, по крайней мере, на порядок.

Об этом свидетельствует и наш опыт расчистки 
колодцев на территории городища Туркестан и в его 
округе. Летом 2002 г. при реставрационных работах 
на объекте “хильвет Аулие Кумчик-Ата” 1 км к югу от 
ханаки Ходжа Ахмеда Ясави и 600 м от раннего городища Ясы, локализуемо
го нами на городище Культобе, за пределами средневекового Туркестана слу
чайно было зафиксировано устье вертикального колодца, вероятно, вентиля
ционного колодца кяриза. Колодец расположен 1 м к востоку от спуска в из
вилистый подземный коридор37. Верхняя часть дудки колодца была укрепле
на короткими керамическими трубами, поставленными друг на друга (рис.4). 
Аналогичные по форме керамические изделия из раскопок Пайкенда назва
ны авторами раскопок “вентиляционными люками”38. Внутренний диаметр 
колец в верхней части -  60 см, в нижней -  72-75 см. Верхний край имеет 
утолщенный отогнутый и уплощенный сверху венчик, на который опирается 
основание верхнего кольца. Толщина хорошо обоженных стенок 2-2,5 см. 
Высота колец различна. Два верхних кольца имеют высоту по 79 см, следую
щее -  70 см, кольцо под ним -  40 см, т. е. удалось проследить дудку колодца 
на глубину около 3 м. Устье верхнего кольца было перекрыто каменной пли
той, над ним лежал культурный слой толщиной до 3 м. Устье расположено 
чуть ниже уровня пола подземной чилля-ханы, чем и является так называе

16 Формирование и гидродинамика артезианских вод Южного Казахстана. Алма-Ата, 1973. С. 7.
37 Археологический надзор осуществлял СНС музея-заповедника “Азрет Султан” М. К. Туяк- 

баев, которому мы обязаны подробными сведениями об этом колодце.
38 Мухамеджанов А.Р. и др. Городище Пайкенд. К проблеме изучения средневекового 

города Средней Азии. 1988. С. 128. Рис. 10.
38 Постройка чилля-ханы датируется Т. Н. Сениговой временем жизни Ходжа Ахмеда 

Ясави (Сенигова Т.Н. Уникальное культовое сооружение Аулие Кумчик-Ата в районе г.Турке
стана // Прошлое Казахстана по археологическим источникам. Алма-Ата, 1976, С. 105-121). 
С. Хмельницкий, сомневаясь в аргументации Т. Н. Сениговой, но не обсуждая выдвинутой ей 
версии, “из уважения к исследователю”, предложил свое функциональное определение этой 
оригинальной постройки. Он предлагает видеть здесь “чилля-хану своеобразного вида” (Хмель
ницкий С. Между саманидами и монголами. Берлин; Рига, 1997. Ч. 1. С. 174—175).
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мая “подземная мечеть Аулие Кумчик-Ата. Есть стратиграфические основа, 
ния считать, что этот вентиляционный колодец, а значит и сам кяриз, быд 
сооружен раньше постройки на этом месте мечети и чилля-ханы при ней39

При попытке расчистить этот колодец уже на глубине 5 м обильно выс
тупила грунтовая вода, и работы пришлось прекратить. Ранее предпринима
лись попытки расчистить колодцы в самом архитектурном комплексе ханака 
и к западу от нее40. На глубине 4,5-5 м (от дневной поверхности XV в.) колод
цы, прорезав аллювиальный слой, врезались в галечно-песчаный водонос
ный слой и расчистку вести было уже невозможно из-за обильно поступав
ших грунтовых вод41, т. е. даже если предположить невероятно катастрофи
ческое падение уровня грунтовых вод, произошедшее в регионе в XV-XVI вв., 
о чем нет никаких данных, то существование здесь колодца глубиной 120 м 
со столбом воды 90 м выглядит с гидрогеологической и технической точки 
зрения совершенно невероятным. Устроить достаточно эффективный кяриз 
в Предкаратауской зоне можно было, располагая водосборную галерею на 
значительно меньших глубинах. Как видим, метрические данные, приводи
мые Васифи, не выдерживают критики. Находка кяризов у соседних и синх
ронных с Саураном средневековых городищ свидетельствует о том, что этот 
способ подачи воды к городам был в Туркестанском регионе достаточно рас
пространенным явлением. К тому же теперь можно обоснованно предпола
гать, что не с Саурана началось строительство кяризов в регионе. Кяриз вдоль 
правого берега р. Карачика, как мы отметили, направлен к городищу Торт
коль I, а проведенные нами исследования на городище показали, что в XV в., 
тем более в XVI в., этот город был уже заброшен42. Естественно, что кяриз, 
ведущий к этому городу, был построен, скорее всего, во время его расцвета, 
т. е. в Х-ХИ вв. О более раннем появлении кяризов в туркестанском оазисе 
свидетельствует как будто бы и колодец с “вентиляционными люками”., най
денный рядом с чилля-ханой Аулие-Кумчик-Ата.

Странным представляется также и сообщение Васифи о том, что строи
ли сауранские кяризы 200 индийских рабов. В начале XVI в. в ходе завоева
ния кочевыми племенами под руководством Мухаммада Шейбани-хана горо
дов Мавераннахра, Балха, Бадахшана, Уструшаны, Хоросана, Хорезма, Фер
ганы и Присырдарьинского региона Средняя Азия на некоторое время была 
объединена в единое государство, во главе которого стояла новая политичес

39 Смагулов Е.А. Комплекс керамики из бадраба городища Ески-Туркестан // ИМКУ. 1992. 
№26. С. 156; Смагулов Е. Археологические исследования в средневековом Туркестане // Кум- 
без. 1998. № 1. С. 14.

40 При расчистке колодца в зале “казанлык” нам удалось использовать мощную помпу 
пожарной машины для откачки воды. Но чем больше откачивали, тем больше поступала вода 
из галечно-песчаного слоя, размывая и обрушивая стенки колодца.

41 Туякбаев М. Позднесредневековые города... С. 182.
42 История Узбекистана. 1993. Т. 3. С. 46-47.
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кая элита. Походы Шейбани-хана (ум. в 1510 г.), хотя он и вынашивал планы 
распространения экспансии на юг, не простирались далее Герата, т.е. не дос
тигали границ Индии43. На южном направлении устремления Шейбани-хана 
натолкнулись на не менее амбициозные планы сефевидского хана Исмаила I, 
объединившего к тому времени весь Иран, Южный Хорасан и другие земли. 
“Индийские рабы”, конечно, могли появиться в ходе захвата городов, в кото
рых проживали индийские купцы. Но тогда необходимо признать, что Му
хаммед Шейбани, основатель нового централизованного государства и дина
стии, сыгравших важную роль в истории Центральной Азии, легкомысленно 
и целенаправленно подрывал международную торговлю своего государства. 
Можно предположить, что “индийцами” названы пленники, захваченные 
Шейбанидами в ходе завоевания городов Хорасана, региона, где как мы уже 
отмечали, строительство кяризных систем орошения имело многовековой 
опыт. Известно, что в 1504 г. при завоевании южных регионов Средней Азии 
(современный Таджикистан), где было по преимуществу шиитское населе
ние, Шейбаниды захватили и переправили в Мавераннахр почти 50 тыс. плен
ных. Переправа этой и другой добычи за р. Амударью растянулась на два 
месяца44. Можно также предположить, что индийские рабы достались Шей- 
банидам от прежних хозяев Средней Азии -  Тимуридов. Как известно, Ти
мур трижды предпринимал успешные грабительские походы в Индию, а в 
1598 г. даже захватил Дели. Эти походы принесли в Самарканд не только 
несметные богатства в виде золота и прочих драгоценностей, но и десятки 
тысяч пленных рабов. Тогда, вероятно, что строительство сауранских кяри
зов Мир-Арабом было осуществлено, когда Южно-Казахстанский регион еще 
был под властью Тимуридов44.

Кроме этого, по сведениям Васифи, головной (?) вертикальный колодец 
кяриза находился в специальном укреплении и из этого колодца вода для по
лива сада поднималась посредством чигиря. Собственно для охраны и конт
роля за этим истоком кяриза и была построена крепость, которую мы теперь 
отождествляем с Миртобе (Мыртобе). Однако обследование окрестностей 
Миртобе, расположенного в 5,5 км к северо-востоку от Саурана, показывает,

43 Там же. С. 35.
44 При этом становится понятным, почему у Васифи строительство кяризов связывается 

с именем Мир-Араба, а вакуфная грамота, приводимая в сочинении Васифи, написана от 
лица везира Султан-Ибрахима, распорядителя строительством Сауранского медресэ, являв
шегося представителем светской шейбанидской власти в этом вилаяте. По мнению JI. Н. Бол
дырева, захват кяризов Султан-Ибрахимом произошел в 1515 г., т.е. в след за утверждением 
шейбанидских представителей власти в городах Южного Казахстана и когда в результате 
интриг Султан-Ибрахима упало влияние Мири-Араба. За этим последовало разграбление его 
дома и имущества в Сауране. Эти события явились отголоском убийства везира Убайдулла- 
хана Ходжа-Низама в Бухаре, а в целом отражением борьбы двух партий при шейбанидском 
престоле. (Болдырев JI.Н. Зайнаддин Васифи. Таджикский писатель XVI в.: (Опыт творчес
кой биографии). Сталинобад, 1957. С. 167-168.)
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Рис.5. Топосъемка окрестностей городища Миртобе. 1 -  Миртобе; 
2 -  чорбаг, огороженный сад; 3 -  цепочка колодцев кяриза

что цепочка колодцев кяриза начинается отнюдь не от Миртобе, а значитель
но выше. Она подходит с северо-востока к восточной стороне укрепления и 
тянется далее на юго-запад в сторону Саурана, а исток кяриза расположен, по 
крайней мере, в 1,5 км к северо-востоку от Миртобе (рис. 5).

Пока мы не можем сравнить параметры сауранских кяризов с известны-



известны датировки, детали устройства, характер распределения воды и дру
гие важные особенности их устройства. Выяснить эти и другие моменты стро
ительства и использования кяризов в регионе возможно при реализации ком
плексной программы исследования этой важной составляющей средневеко
вой культуры южноказахстанских городов. Насколько было значительным 
влияние кяризов на культуру городов и поселений, говорит такой факт — 
даже топография поселения, размещение социально значимых построек и 
домовладений знати и прочие особенности были обусловлены расположени
ем кяриза и его структурных элементов. Интересно, например, что специали
стами по строительству кяризов в Туркмении и Иране являлись и являются 
преимущественно представители полукочевых племен. Наличие кяризов пред
полагает существование специальной соответствующей инфраструктуры, 
особой социальной категории населения, особой мифологии и системы пра
вовых отношений, т.е. многие стороны средневековой культуры Южного Ка
захстана гак или иначе должны были, в свете новых открытий это становит
ся наиболее ясно, запечатлеть существование кяризной ирригационной сис
темы.

Summary

The article shows the research hydrographic data of Turkestan oasis obtained by Turkestan 
archaeological expedition. One of the results of this work was the discovery of another three kiryaz 
systems in addition to the known kiryaz near Sauran ancient settlement. Two kiryaz were found in the 
“Chomak-Babaikorgan irrigation micro-district” near to late medieval ancient settlements of Tortkul 
Babaikorgan and Auliye Saukhym-Ata. The third kiryaz is situated close to Karachik river basin and 
is connected with Tortkul 1 ancient settlement. The indirect evidences on kiryaz water-supply in the 
medieval Turkestan city are being gathered.

On the basis of the new data one can doubt the authenticity of the evidence of the written sources 
(Vasifi) as well as to reappraise the meaning and scope of the development of kiryaz water-supply in 
Yuzhny Kazakhstan. The data obtained enables to set new research tasks of the kiryaz water-supply 
systems as major component of the medieval culture.


