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ПУЛЬЖАЙ – ПАМЯТНИК ГОРОДСКОЙ  КУЛЬТУРЫ

 ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ

© 2018 г. О.–Ш. Кдырниязов

В статье рассматриваются результаты археологического изучения городище Пульжай, 
расположенного в северной части Каракалпакстана. Результаты исследований показывают, что он 
являлся периферийным торгово-ремесленным неукрепленным городом Южного Приаралья в эпоху 
Золотой Орды. Выявленные артефакты свидетельствуют о хозяйственно-ремесленной деятельности 
горожан Пульжая. Дома неукрепленного поселения памятника состоят из групп по две–три постройки 
или отдельно стоящие, разделены интервалами. Отсутствует четко спланированная квартальная 
застройка. Конструкция и интерьеры хозяйственно-жилых и бытовых помещений тесно соприкасаются 
с жилищами центральных городов оазиса. С другой стороны в них присутствуют элементы интерьера 
золотоордынской эпохи: очаг-кан, суфа, тошна и тандыр. В археологическом материале встречаются 
кочевнические и привозные вещи. В целом, возрождение неукрепленного города Пульжая связан 
с общим урбанизационным процессом региона в составе хорезмско-джучидского улуса. Раскопки 
выяснено, что вся территория неукрепленного поселения занята археологическими объектами 
золотоордынской эпохи.

Ключевые слова: Южное Приаралье, Пульжай, жилище, производственные объекты, мавзолей, 
артефакты и торговые связи XIII–XIV вв.

Пульжай расположен в Кунград-
ском районе Республики Каракалпакстан 
(Узбекистан). Географические координаты 
памятника 43°10'37.93" С.Ш., 58°22'4.19" 
В.Д. Этот памятник является своеобраз-
ным комплексом, состоящим из сигнальной 
башни, остатков зданий таможни, крепо-
сти домонгольского времени (IX–XI вв.), 
они сооружены на пологих террасах чинка 
Устюрта. Внизу под обрывом, на равнине распо-
ложено неукрепленное поселение площадью 
100 га (XIII–XIV вв.) и средневековый город-
ской некрополь (30 га). Начиная с 2004 г., 
археологическим отрядом кафедры «Архео-
логия» КГУ им. Бердаха впервые в стационар-
ном плане были начаты раскопки на городище 
Пульжай (Кдырниязов, Искандерова, Турга-
нов, 2006). К настоящему времени на терри-
тории памятника археологами КГУ заложены 
более десятка раскопов. Цель этих исследо-
ваний – изучение планировки и назначения 
отдельных построек, уточнение стратигра-
фии и хронологии объектов неукрепленного 
поселения, выяснение архитектурно-строи-
тельных приемов изучаемых сооружений. В 
ходе этих работ собран большой материал по 
планиграфии памятника и составу матери-
альной культуры археологического комплек-
са Пульжай. Подробный анализ материалов 
и артефактов, полученных при раскопках, 
позволяет решить вопросы генезиса и связей 
этого уникального памятника периферийной 
зоны хорезмийской цивилизации. 

В ходе раскопок выяснено, что вся 
территория неукрепленного поселения 
занята археологическими объектами золо-
тоордынского времени. Среди них подроб-
но изучены мечеть и караван сарай города 
XIII–XIV вв. (Кдырниязов, 2016), жилые, 
хозяйственные помещения, ванные комна-
ты, мавзолей, кирпичеобжигательные печи 
и разрушенная гончарная печь. Они явля-
ются планиграфическими элементами 
неукрепленного поселения. Строения в основ-
ном расположены по берегам старого дельто-
вого русла реки. Тщательный осмотр и обмер 
уровня расположения поселения показывают, 
что жилые и промышленные постройки еще 
в изначальный период были построены на 
естественных возвышенностях, выделяющих-
ся на плоскости такыров. Возвышенности 
защищали поселенческие постройки от смыва 
дождевой и талой водой, в период обильных 
осадков.

Среди раскопанных объектов инте-
рес представляют конструкция и интерьеры 
хозяйственно-жилых и бытовых помещений. 
В караван-сарае девять помещений размеще-
ны вокруг входного центрального зала. Поме-
щение № 1 размером 7×9,5 м расположен в 
северо-западном углу. Стены сооружены из 
обработанных рядов каменных плит различ-
ного размера (высота стен до 1 м). Внутри 
помещения по оси запад–восток расположены 
две каменные базы ступенчато-пирамидаль-
ной формы (размеры: высота – 0,45 м, нижней 
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части – 0,55 м, верхней – 0,22 м). Эти камен-
ные ступенчатые плиты служили основанием 
деревянных балок (или кирпичных колонн), 
опирающихся на них плоского перекры-
тия. Такие базы обнаружены в архитектур-
ных сооружениях: Кават-калы (Вактурская, 
Вишневская, 1959), Жума-мечеть Миздахкана 
(Кдырниязов, Кдырниязов, 2011), Бограхан 
(Туребеков, 2013) и в других общественных 
сооружениях хорезмского оазиса средневеко-
вой эпохи. Помещение № 2 размером 4,8×6 м 
расположено в северной части объекта, вытя-
нутого вдоль северо-южной стены сооруже-
ния. Большая часть помещения № 2 занята 
суфой. Вдоль к восточной стене приспособлен 
дымоход-кан, соединенный с южной стороны 
керамическим очагом, северный конец гори-
зонтального дымохода соединяется с верти-
кальным дымоходом в стене. Горизонтальный 
дымоход накрыт сверху плоскими камен-
ными плитами и жженым кирпичом. Очаг 
диаметром 0,60 м, высотой 0,48 м расположен 
ближе к восточной стене. В правой стороне 
очага в углу сохранилась разрушенная пере-
городка, ниша для хранения домашней утва-
ри. Раньше кан с очагом был обнаружен и в 
других домах Пульжая. При входе, слева, у 
южной стены был раскопан ташнау с обли-
цованной площадкой, размером 1,5×1,5 м из 
жженого кирпича. Таким образом, внутрен-
ний интерьер помещения № 2 позволяет отне-
сти его к жилым помещениям типа гостиной. 
Помещение № 3 находилось в восточной 
части помещения № 2. Оно представляет 
собой узкий тамбуровидный коридор разме-
рами 1,50×8,5 м, вытянутый вдоль восточ-
но-западной общей стены помещений № 1 и 
№ 2. Помещение № 4, размером 4,5×5,5 м 
расположено в середине архитектурного 
комплекса к востоку от вестибюля (помещение 
№ 6). Размеры комнаты 4,50×5,50 м, помеще-
ние вытянуто от севера к югу. В северном углу, 
примыкая к восточной и южной стене поме-
щения, расположено суфаобразное возвыше-
ние размером 3,25×1,5 м. Поверхность суфы 
частично облицована фрагментами жженого 
кирпича. Помещение № 4 использовалось 
для молельни. С наступлением времени нама-
за постояльцы караван-сарая собирались и 
молились здесь. В южном конце помеще-
ния № 4 находился тамбуровидный кори-
дор (помещение № 5). Помещение № 6 – это 
центральный зал-вестибюль, расположенный 
в входной части архитектурного комплекса 
(10,5×10,5 м), является единственным круп-
ным помещением, через него шло сообще-

ние с соседними помещениями. Помещение 
начинается от центрального входа (портала), 
который находился в середине южной стены 
сооружения. Здесь, также как и в помещении 
№ 1, вдоль центральной оси располагались 
поставленные на уровне пола четыре камен-
ных базы округлой формы, одинакового разме-
ра 35×45×35 м. Они размещены на квадрат-
ных каменных подставках (плитах). Все это 
позволяет считать, что плоское (возможно, 
куполообразное) перекрытие входного зала 
опиралось на четыре колонны. 

В южной стороне зала расположены 
три помещения (№ 7, 8, 9). Помещение № 7 
размером 4×5 м является кладовой. В поме-
щение пять отсеков, имеющих прямоуголь-
ную форму. Тонкие стенки отсеков соору-
жены из каменных плит, высота их стен 
сохранились + 1 м. В среднем большом отсеке 
находится подставка под жернова, диаметр 
которой 0,70 м, высота 1, 20 м. Кроме того, 
в восточном отсеке у стены находилась 
каменная база округлой формы (размеры: 
0,35×0,30×0,18 м. Помещение № 8 имеет 
размеры 4,5×4,7 м. В этой комнате располо-
жены два тандыра размерами: диаметр перво-
го тандыра 0,50 м, высота сохранилась на 
27 см. Диаметр второго тандыра 0,70 м, высо-
та – 0,30 м. К северу от тандыров на площа-
ди 2,50×2,10 м легко расчищается зольно-
пепельный слой толщиной 32 см. Учитывая 
наличие двух тандыров и толстый слой пепла, 
можно предположить, что помещение исполь-
зовалось в хозяйственных целях. Аналогич-
ные хозяйственные помещения известны в 
комплексе общественных зданий Миздахка-
на и др. памятниках средневекового Хорезма 
(Кдырниязов, 2015). Помещение № 9 разме-
ром 5×6 м расположено в восточном углу 
изучаемого комплекса. Жилище через проход 
в западном углу связано с помещением № 8. 
Порог прохода облицован каменными плита-
ми. В середине комнаты устроен ташнау, стен-
ки которого облицованы жжеными кирпича-
ми. Аналогичные ванные комнаты известны 
по раскопкам в Джанпык кала, Миздахкана 
(Кдырниязов, 2015) и сельских поселениях 
западного Хорезма. В целом караван-сарай 
включал в себя девять помещений, из кото-
рых четыре – жилые комнаты с элементами 
обогрева, два – хозяйственных (помещение 
№ 7, 8), два коридора и входной зал – вести-
бюль. 

 Кроме того, в 2016 г. в южной стороне 
караван-сарая были открыты восемь помеще-
ний различного размера и назначения (пом. 
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№ 11–18). Стены этих помещений сложе-
ны горизонтально лежащими постелистыми 
рядами слабо обработанных каменных плит, 
имеющих аналогии и в других жилищах 
Пулжая. Судя по характеру интерьеров поме-
щений, они являются жилыми, хозяйствен-
ными и санитарно-гигиеническими. В поме-
щениях № 14, 18 находились суфа и очаги, а 
для комнаты № 17 имеется ташнау и лежан-
ка сплошь облицованная жженым кирпичом. 
Эти помещения входят в комплекс подсоб-
ных сооружений караван-сарая. В целом это 
не придорожный караван-сарай, а гостевой 
двор внутригородского типа. Несомненно, 
караван-сараи обслуживали элитарный слой 
публики. Это часть урбанистических застроек 
городской структуры. История архитектуры 
Средней Азии и Хорезма, в частности, знает 
немало ансамблей и комплексов, возникших 
путем пристроек и позднейших наслоений.

Кроме того, археологические раскопки 
в 2015–2016 гг. в неукрепленной части посе-
ления Пульжая выявили очертания одиноч-
ных прямоугольных и квадратных в плане 
помещений. Несомненно, некоторые из них 
являются частью жилых и хозяйственных 
построек с очагами открытого типа, танды-
ра или ташнау. В процессе работы удалось 
расчистить хорошо сохранившееся поме-
щение. Вполне вероятно, что оно является 
отдельным элементом жилого комплекса, 
впоследствии разрушенного. Помещение 
расположено близко к открытой в 2014 г. мече-
ти Пульжая. Размер помещения 5,50×6,20 м. 
Стены сохранились хорошо выявляются их 
очертания. Толщина стен 0,40 м, сложены из 
каменных плит размерами 0,35×0,35×0,10, 
0,40×0,36×0,15 м и по верху выложена из 
жженого кирпича размером 21×21×4; 24×24×5 
см. Вся поверхность помещения вымоще-
на жжеными кирпичами, которые просле-
живаются и в других соседних помещени-
ях. У восточной стены выявлена очажная 
конструкция, округлая в плане, сложенная из 
керамического сосуда и фрагментов жженого 
кирпича. В центре помещения имеется вось-
миугольная в плане площадка-ташнау, вокруг 
которой также имелась тщательно сложенная 
облицовка из жженого кирпича (21×21×4,5; 
15×17×4,5; 16×18×4,5; 13×14×4,5 см). Крыш-
ка ташнау восмиугольной формы, выточена из 
желтоватого устюртского песчаника. Поверх-
ность крышки имеет орнаменты восьми-
гранной формы и округлого многоугольного 
зубчатого фестона. Диаметр крышки 0,46 м, 
толщина 0,10 м, диаметр сточных отверстий 

2,5, 3 см. Такие резные плиты водостоков-
ташнау из мрамора, песчаника и талькохлори-
та ранее были найдены в Миздахкане, Джам-
пык кала, Каваткалинском оазисе и сельских 
поселениях Хорезма. Согласно архитектурно-
строительным приемам и археологическим 
находкам это комната датируются XIII–XIV 
вв. По всей вероятности, помещение является 
ванной комнатой, элементом жилишно-хозяй-
ственного комплекса при городской мечети 
Пульжая. Открытие хорошо оборудованно-
го банного помещения свидетельствует, что 
здесь могли находиться санитарно-гигиени-
ческие сооружения, обслуживающие посети-
телей мечети.

В раскопках № VIII, IX–X также 
были вскрыты остатки жилищ. Раскоп VIII 
(2012 г.) открыл восьмикомнатный жилой 
дом. В раскопках 2014 г. открыты остатки 
жилищ IX–X в., состоящие из одного и трех 
помещений. В них присутствуют элементы 
интерьера золотоордынской эпохи (очаг-кан, 
суфа, тошна и тандыр). Конструкция жилищ 
находит аналогию в сельских поселениях 
левобережной Амударьи, в домах вблизи 
Айгельды, урочище Дарьялык-куль и в горо-
дах Золотой Орды. В целом дома, открытые 
в Пульжае, несколько отличаются от других 
городских жилищ Южного Приаралья своим 
отдельным расположением от других постро-
ек. Дома неукрепленного поселения памятни-
ка, состоят из групп по две-три постройки или 
отдельно стоящие; разделены интервалами. 

Раскоп II заложен на территории неукре-
пленного поселения, вблизи от южной сторо-
ны крепости. Здесь открыты остатки сильно 
разрушенной гончарной печи. Она с трех 
сторон – северной, восточной и западной 
– ограждена стенкой из тесаных каменных 
плит, сырцового кирпича и сохранилась на 
высоту около 0,5×0,7 м. Печь еще в древно-
сти была сильно разрушена, стены и кера-
мический шлак полностью заполняют сохра-
нившиеся стены. Полуразрушенная топочная 
камера имеет диаметр 1,6 м. Она построена из 
кирпича размером 22×22×3,5 см, т.е из стан-
дартных кирпичей, характерных для памят-
ников Южного Приаралья золотоордынско-
го времени. По археологическим признакам 
собранные артефакты (кувшин с округлой в 
сечении ручкой, фрагменты сосудов серого 
обжига, шлак, кирпичи), гончарная печь дати-
руются XIII–XIV вв.

В раскопках VI и VII выявлены объекты 
производственного характера, остатки кирпи-
чеобжигательной печи. Эти промышленные 
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объекты обнаружены на берегу поймы старо-
го русла-старицы. Первая печь (раскоп VI) 
расположена в восточной ветви русла, рассто-
яние между печью и старицей 60 м. В резуль-
тате расчистки выявлены внешние контуры 
печи. Ее размеры: длиной 3,2 м, шириной 
3 м, высотой 1–1,20 м; подквадратной формы. 
Топочная камера представлена в виде котло-
вана в материке. Ошлакованность топочной 
камеры мощная. Диаметр топочной каме-
ры 0,70 м. Вокруг нее расчищено простран-
ство, образующее 1,5×1,30 м, ограниченное с 
двух сторон стеной из обожженного кирпича 
размерами 22×22×5, 23×23×5 см. Остальные 
внешние и внутренние стены печи сооруже-
ны из кирпичей размерами 22×22×5, 23×23×5; 
25×25×5 см. В южной части печи имеются 
стенки-перегородки с проемом, перекры-
тым аркоообразной формой. Проемы-отвер-
стия являются продухами, размеры которых 
составляют 15×26 см. В хорошо сохранив-
шихся местах с продухами кирпичи лежат 
в вертикальном и постелистом положе-
нии, высота кладок – в 5–7 рядов кирпичей. 
Промежутки между продухами – 0,46×0,50 
м. Здесь обнаружена только нижняя топочная 
камера. Верхняя обжигательная камера упала 
вниз, при этом разрушив топочную камеру. 
Внутренняя поверхность стенок печи ошла-
кована от воздействия высокой температуры. 
Вторая кирпичеобжигательная печь (раскоп 
VII) расположена на возвышенности право-
го берега в западной части старицы. Здесь 
после зачистки были хорошо видны контуры 
кирпичеобжигательной печи. Размеры стен 
печи 7×4,70 м, печь имеет четырехугольную 
форму и направлена по линии запад–восток. 
Кроме того, в южной части печи вплотную 
к основной стене обнаружена кирпичная 
стена длиной 5,60 м, сложенная из жженого 
кирпича размерами 23×23×5 см и 23×17×5 см. 
Дальнейшая зачистка показала, что основные 
наружные стены производственного объек-
та возведены из каменных плит. Судя по 
очертаниям сохранившейся части, наличию 
фрагментов обожженного кирпича и красно-
го землянисто-пепельного слоя внутри стен, 
обнаруженный объект является остатком 
(нижней частью) топочной камеры. 

В целом предварительное обследование 
показывает, что здесь, как и в восточной ветви 
сухоречья, находится кирпичеобжигательная 
печь. 

Кирпичеобжигательные печи ранее 
обнаружены в урбанизационных центрах 
Средней Азии и Казахстана. На юго-запад-

ной границе Хорезмского оазиса, на границе 
с Каракумом, в 50 м к северо-востоку от кара-
ван-сарая Талайхан-ата в 1952 г. раскопана 
кирпичеобжигательная печь. Кирпичеобжига-
тельная печь Талайхан-ата, как и печи Пуль-
жая, прямоугольной (почти подквадратной) 
в плане формы (Вишневская, 1958). Таким 
образом, обнаруженные подобные объекты 
Пульжая на сегодняшний день первые произ-
водственные образцы, связанные со строи-
тельным делом в периферийной зоне город-
ской культуры Южного Приаралья.

Раскоп III расположен в районе некропо-
ля, здесь в 2012 г. был исследован мавзолей с 
погребениями. Объект ориентирован по углам 
север–юг, восток–запад. Стены сооружения 
сложены из массивных каменных плит, сред-
ний размер которых варьирует в пределах от 
0,32×0,60×0,55 до 0,35×0,75×0,52 м. Камен-
ные плиты положены друг на друга в три ряда 
и достигают высоты 0,90–1 м. Поверхность 
стен обмазана толстым слоем алебастра. 
Толщина стены 0,60 м. Такой высокий и проч-
ный фундамент очень типичен для аналогич-
ных сооружений Устюрта. Внутри мавзолея 
выявлено погребение взрослого человека и 
четырех детских погребений со слабо сохра-
нившимися костями. Детские кости сильно 
истлели (в результате просачивания влаги 
сверху). Исключение составляет погребение 
взрослого человека, расположенное в центре 
ограды ближе к западной стене. Захоронение 
было разграблено в позднее время. Погре-
бенный лежал на уровне пола сооружения, 
на спине, кисти рук по бокам, ориентирован 
головой на запад. Костяк сохранился полно-
стью, длина его составляла 185 см. Здесь 
найден артефакт – двухсоставное железное 
удило с псалиями. Захоронения с конскими 
принадлежностями являются несомненным 
атрибутом кочевников Арало-Каспийского 
региона XII–XIV вв. Аналогами данного арте-
факта являются находки из курганов Казган-3 
(Восточный Устюрт) (Ягодин,1991), Южного 
Урала и кочевнических древностей Нижнего 
Поволжья.

В ходе археологических работ найдены 
керамический материал, бронзовые и камен-
ные изделия XIII–XIV вв. Среди них преоб-
ладают хорезмийская поливная и кашинная 
керамика. Большая часть красноглиняной 
поливной керамики Пульжая покрыта зеленой 
или желтовато-белой поливой. Подглазурная 
роспись выполнена темно-коричневой, покры-
той желтой поливой, или черной краской, в 
виде скрученных пятен, подтеков, лепест-
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ков и рельефов. Кашинная керамика пред-
ставлена образцами сосудов с двусторонней 
бирюзовой поливой, с подглазурной черной 
росписью, изделиями, покрытыми с одной 
стороны кобальтом, с другой – бирюзовой 
бесцветной поливой с подглазурным расти-
тельным орнаментом, красками других оттен-
ков. Аналогичные кашинные изделия встреча-
ются в керамике Куня-Ургенча, Шемаха кала, 
Миздахкана, а также в керамике золотоордын-
ских памятников Нижнего Поволжья. Привоз-
ная керамика представлена в небольшом 
количестве фрагментами селадона, люстр, 
минаи и красноглиняной тарной керамикой 
(краснолощеные амфоровидные кувшины 
из Нижнего Поволжья). Эти перечислен-
ные образцы импортной керамики являют-
ся свидетельством торговых связей Пульжая 
с Восточной Европой, Ближним и Дальним 
Востоком. 

В заключение надо отметить, что Пуль-
жай возрождается в середине XIII в. Это 
связано с общим подъемом урбанизацион-
ного процесса в Южном Приаралье в золо-
тоордынское время. Следует указать, что 
город формировался около домонгольской 
крепости, является неукрепленным поселе-
нием нерегулярной застройки, типичным 
для этих мест в золотоордынское время. В 
нем отсутствует четко выраженный ремес-
ленный квартал и пригород-рабад. Своео-
бразие наблюдается и в археологическом 
материале. Они представлены в виде сплава 
хорезмийских традиций и влияний извне, из 
сопредельных районов Арало-Каспийских 
огузо-кыпчакских владений. Это показывает 
начавшееся ранее (IX–XII вв.) и продолжав-
шиеся в XIII–XIV вв. проникновение в города 
Хорезма новых этнических элементов, актив-
ной тюркизацией его коренного населения.
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PULZHAY: MONUMENT OF THE URBAN CULTURE OF 
THE SOUTH ARAL SEA REGION 

Omar–Sharip Khdirniyazov

The article examines the results of archaeological studies of the ancient settlement of Pulzhai located in 
the northern part of Karakalpakstan. The results of the research show that it was a peripheral trade and craft 
unfortifi ed city of the South Aral Sea region during the Golden Horde era. The revealed artifacts testify to the 
economic and craft activity of the citizens of Pulzha. The houses of the unfortifi ed settlement of the monu-
ment consist of groups of two or three buildings or separately standing, separated by intervals. There is no 
well–planned quarterly development. The design and interiors of the residential and household premises are 
in close touch with the dwellings of the central cities of the oasis. On the other hand, they contain elements of 
the interior of the Golden Horde era: the hearth–kan, sufa, nausea and tandyr. In the archaeological material 
there are nomadic and imported things. In general, the revival of the unsettled city of Pulzha is connected with 
the general urbanization process of the region as part of the Khorezm–Zhuchid ulus. Excavations revealed that 
the entire territory of an unfortifi ed settlement is occupied by archaeological objects of the Golden Horde era.

Keywords: South Aral, Pulzhai. Dwelling, production facilities, mausoleum, artifacts and trade ties 
13th–14th centuries.
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