




































АКАДЕМИЯ НАУК УЗБЕКСКОЙ ССР 
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ 

ИСТОРИЯ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
УЗБЕКИСТАНА 

ВЫПУСК 21 

Ответственный  редактор 
академик АН УзССР Л. /1. Лскдрое 

ТАШКЕНТ. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФАН, УЗБЕКСКОЙ ССР. 19(17 



В  заключение следует отметить, что все без исключения вы
шеперечисленные памятники левобережья Сырдарьи так или ина
че связаны с транзитными  путями, пролегавшими через Голод
ную степь. Последующее их исследование позволит получить до
полнительные данные о караванных  дорогах,  объединявших в 
прошлом многие области Мавераннахра в единый социальноэко
номический узел. 

Д. К. МИРЗААХМЕДОВ 

МЕЧЕТЬ МАГОКИКУРПА  В  БУХАРЕ 

Бухара является одним из наиболее древних и известных ис
торикокультурных центров, включенных ныне в число городов
заповедников. Наличие большого количества архитектурных па
мятников последнего тысячелетия, как ни в каком другом городе, 
раскрывает динамику развития архитектуры и социальноэконо
мической истории региона в целом. Способствует этому сохране
ние не только уникальных памятников, но и большого количест
ва менее известных, которые дополняют или поновому освещают 
отдельные этапы ее истории. 

Одним из таких объектов, исследования на котором проводи
лись в 1971 г. по линии Ташкентской специальной научнорестав
рационной мастерской, является мечеть МагокиКурпа'. Она рас
положена на северной границе южного рабада и ориентирована 
по направлению стен шахристана, выходя порталом (через доро
гу) к западному арочному проходу ТокиТильпакфурушон (ку
пол продавцов головных уборов). 

От двухэтажной  мечети над современной поверхностью выс
тупает лишь второй и часть первого этажа с небольшими свето
выми проемами на месте заложенных кирпичом окон̂ . Большая 
же часть первого этажа на глубину более четырех метров уходит 
под культурные городские наслоения и имеет столбовоарочный 
интерьер, поэтому отдельные исследователи высказывали сомне
ние в том, что мечеть построена в XVII в., и предполагали, что в 
ее основе лежит более древнее общественное сооружение^.  При 
этом принималось во внимание наличие стоящей рядом мечети 
МагокиАттари, которая тоже носила полуподземный характер, 

' Мечеть получила название от расположения в яме (магок) и примыка
ния к ней торговых рядов по продаже ватных одеял  (курпа) См.: Сухаре
ва О. А. Квартальная община  позднефеодального  города Бухары.  М.,  1976. 
С. 193. 

* По этнографическим данным, верхний этаж служил летней мечетью, ниж
ний — зимней. См.: Сухарева  О. А. Квартальная община... С. 193. 

* Ш и ш к и н  В. А. Архитектурные  памятники  Бухары.  Ташкент, 1936. 
С  78; 3 а с ы п к и и Б. Н. Краткие сведения о мечети МагокиКурпа в Буха
ре (1636—1637). ЦГА УзССР. Личный  архив Засыпкина Б. Н. Р2406. Оп. 1, 
Ед. хр. 246. Л. 1. 
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имела перекрытие на столбах, более раннюю датировку основы 
и последующую перестройку в XVI в/ 

В процессе археологического выяснения вопросов историкоар
хитектурного характера мы  предполагали  продолжить  работу 
дальнейшими  исследованиями вплоть "до материка и определить 
стратиграфию и историческую топографию города на данной тер
ритории. Так как на северной и восточной  (фасадной)  частях 
здания проходит одна из центральных транспортных магистралей 
города, а западная вплотную  застроена,  мы заложили  шурф 
у южной стены мечети, вдоль третьего оконного проема (разме
ры 3,5x2 м). 

Отсчет ярусов начат с верхней балки оконного проема, возвы
шавшейся от дневной поверхности «а 1,25 м. Оставшаяся часть 
третьего яруса  (рис. 1) состояла из нисходящих от стен мечети 
на юг (для лучшего стока осадков)  асфальтового  покрытия и 
прослойки из битых кирпичей и щебня между ними. В четвертом 
ярусе лежала твердая, утрамбованная земля с многочисленными 
обломками кирпича, ганча, ганчевой крошки и незначительными 
зольными прослойками у стен мечети. В слое было найдено боль
шое количество фрагментов фарфора  и керамики, преимущест
венно относящихся ко второй и третьей четвертям XX в. К концу 
яруса к мечети примыкала выстилка из кирпича русского образ
ца (25X12X5 см) и квадратного местного (24X24x3,5 см). Под 
выстилкой, датируемой материалами комплекса первой четвертью 
XX  в., находился рыхлый слой со строительными остатками из 
обломков кирпича, ганча, извести и ганчевой крошки, а к концу 
яруса — прослойка из кирпичного боя и крошки красноватого цве
та. В юговосточной угловой части шурфа выявлены остатки фун
дамента какогото сооружения,  выбранные  при  строительстве 
выстилки. Сохранившись «а  высоту нескольких рядов кирпича 
(24—25x24—25X3,5, реже —  25X12X5 см), одной стороной он, 
видимо, примыкал под углом к стенам мечети, другой — отходил 
в югозападном направлении  (рис. 1). Возможно, это упоминае
мое О. А. Сухаревой помещение для омовения^. 

Слой яруса под выстилкой начала XX в. состоял, в основном, 
из включений большого количества фрагментов русского фарфо
ра, фаянса, стекла и глазурованной керамики. Фарфор и фаянс 
представлены в основном изделиями заводов Гарднера и Кузне
цова. Орнаментация состояла из растительноцветочных компози
ций, основанных на местных мотивах, которые  использовались 
русскими  промышленниками  применительно к местному рынку. 
По большей части это дешевые фаянсовые изделия с печатным 
рисунком  в виде широко распространенных композиций из ви
ноградных листьев по бортику. Фрагменты более дорогого фарфо

^ Ш и ш к и н  В. А. Археологические работы в мечети МагокиАттари в Бу 
%аре//Труды Института истории и археологии. Вып. 7. 1955. С. 31. 

* С у х а р е в а О. А. Квартальная община... С. 193. 
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Рис. 1. I. План и развертка шурфа № I: 

/ — асфальтовое  покрытие: 2 — прослойка  из  битых  кирпичей  и  щебня:  3 — рыхлая 
земля  со строительными  остатками:  4 — плотная  земля  со  строительными  остатками; 
5 — кирпичный  бой  красноватого  цвета; 6 —строительные  остатки  от разрушения  мечети; 
7 — трамбовочнозаливочные  земляные  прослойки: 8 — второй  этап  строительных  фунда
ментов; 9 — первый  этап  строительных  фундаментов:  /0 — культурные  слои, второй  пол. 
XVIII  в.; У/ — кыровоглинистые  прослойки; /2 —горелая  земля  из  слоя  начала  XIII в.. 
М — слой  строительных  остатков  и  керамики;  М —земля  темного  цвета;  /5 —горелая 
жемля  красноватого  цвета; /б — слой  битых кирпичей  и керамики;  77 — сероватозеленая 
болотистая земля; /9 — грунтовые воды; II. f — выступ от выстилки времени строительства 
ыечети; 2 — фундамент монументального сооружения XI в. 



pa с росписью золотом, встречавшиеся среди материалов Бухар
ского Арка, здесь редки. 

Глазурованная  керамика  напоминает находки  предыдущего 
яруса, представлена в основном фрагментами сосудов, орнамента
ция которых состоит из широко распространенных на бухарской 
керамике этого периода полив яркожелтого и различных оттен
ков зеленого цвета с потеками. 

Аналоги вышеперечисленных находок широко известны в ли
тературе, они датируют слой V  яруса второй половиной XIX — 
началом XX в. 

С северной стороны шурфа на стенах мечети до конца V яру
са сохранилась ганчевая штукатурка, ниже которой идет ровная 
кладка из кирпича (26—27X26—27x5 см) на ганчевом растворе. 

Шестой ярус охватывает нижнюю часть стены здания и сох
ранившуюся на ширину одногополутора рядов кирпича выстил
ку. Слой яруса в основном состоит из мелких обломков кирпича, 
штукатурки и ганчевой крошки,  образовавшихся  в результате 
разрушения памятника^. Керамика слоя представлена фрагмен
тарно, причем основную группу составляют неполивные образцы. 
Как неполивная, так и глазурованная керамика — очень низкого 
качества. В большинстве это фрагменты чаш и блюд с синей под
глазурной орнаментацией по белому фону. Донца кольцевые, в 
основной массе выполненные грубо. Меньшую группу составляют 
изделия с коричневой, голубой и черной росписью по белому фо
ну. Донца — кольцевые и дисковидные. Орнаментация как пер
вой, так и второй группы керамики изза слоя ирризации про
сматривается с трудом и состоит в основном из небрежно выпол
ненных  растительных  мотивов, причем  на отдельных образцах 
встречается «басма». К  этому же слою относятся девять фраг
ментов темносиних мозаичных изразцов и один фрагмент майо
лики с темносиним и голубым орнаментом по белому фону, воз
можно, имевшие отношение к декоративному убранству фасада 
мечети. 

Пять фельсов, три из которых были найдены в кирпичном бое 
и два — на уровне выстилки, сохранились плохо, условно могут 
быть отнесены к XVII—XIX вв. Более точной  датировки  слоя 
они, к сожалению, не дали?. 

Судя по значительным строительным остаткам  (от разруше
ния, прослеживающегося с конца V  яруса), здание мечети дол
гое время находилось без присмотра. 

Наличие сильно фрагментированной  керамики низкого каче
ства с толстым слоем ирризации, переход донец от кольцевых к 
дисковидным, небрежность росписи и появление мотива «басма» 

» Судя по фрагментам  керамики, конец V  яруса  (с кирпичного  боя)  и 
весь VI ярус, видимо, относятся к одному периоду. 

' Здесь и далее все нумизматические  материалы  определены Б. Д. Коч
невым. 
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дают возможность предположить, что слой конца V и VI ярусов 
относится к кризисному в истории Средней Азии периоду: вто
рая половина XVII — первая половина XVIII в. Данные литера
туры, относящие время возведения второго этажа мечети к пер
вой половине XVII вЛ, и слои разрушения, располагающиеся не
посредственно над выстилкой, в совокупности с данными страти
графии не противоречат такой датировке.  К этому же периоду 
относится выборка выстилки, от которой сохранилась лишь не
большая часть благодаря двум нижним рядам кирпича, прочно 
вделанным  в кладку стены. Необходимо отметить, что уровень 
пола первого этажа мечети оказался на 2,35 м ниже уровня внеш
ней выстилки. Предположение, что последняя  является  более 
поздней и не соответствует времени строительства мечети, опро
вергается тем, что под ней лежит неровная кладка из обломков 
кирпича (27—28X27—28X5 см) и рваных известняковых камней 
на ганчевом растворе. 

Под выстилкой с VII до конца XIV яруса земля представляет 
собой довольно плотную однородную массу, разделяющуюся на 
24 трамбовочнозаливочных слоя. Подобные слои земли, имеющие 
различную толщину и последовательно заливавшиеся водой, час
то встречаются на уровне и под фундаментами крупных архитек
турных сооружений в Бухаре или ее округе*. Они служили созда
нию  мощной уплотненной подушки для предотвращения дефор
мации и осадки фундаментов. Аналогичный строительный прием, 
видимо, был широко известен и за пределами Бухары, так как 
зафиксирован  при  археологических  исследованиях  фундаментов 
мавзолея ГурЭмир в Самарканде'", на каршинском  Намазгохе 
XVI в.", а также в более близких по времени этнографических 
параллелях — в жилой архитектуре'̂ . 

В начале IX яруса неровная кирпичная  кладка стен фунда
мента переходит в пятидесятисантиметровую прослойку из кыро
вого раствора и жирной глины, затем фундамент мечети, выло
женный тем же кирпичом  (27—28X27—28X5 см), продолжается 
до конца XI яруса, но уже связанный и покрытый двухтрехсан
тиметровым слоем кыра. На рубеже XI и XII ярусов пятидеся
тисантиметровая  кыровоглинистая  прослойка  в кладке стены 

» Ш и ш к и н  В. А. Архитектурные памятники... С. 78. 
* Глиняные заливки мощностью 60 см был»  зафиксированы  в  котлова

не под фундаментами  мавзолея Араб Ата в селении Тим у Нуратинских гор. 
См.: П у г а ч е нкова  Г. А. Мавзолей  АрабАта. Искусство  зодчих  Узбеки
стана. Вып. 2. Ташкент. 1963. С. 13. 

'* М а с с о й  М. Е. Результаты  археологического надзора за ремонтно ис
следовательскими  работами  Самкомстариса  на мавзолеях  ГурЭмир  и Акса
рай в Самарканде в 1924 г.//Известия  Средазкомстариса.  Вып. I. Ташкент, 
1926. С. 100. 

" К о ч н е в Б. Д. Средневековые загородные культовые сооружения Сред
ней Азии. Ташкент, 1976. С. 49. 

'* В о р о н и н а  В. Л. Узбекское народное жилище//Советская этнография. 
1949. №  2. С. 65. 

142 



вновь повторяется, затем фундамент мечети, покрытый кыровой 
обмазкой, вновь продолжается до середины XV  яруса. Здесь, в 
нижней части он выложен из небольших рваных  известняковых 
камней, также обмазанных кыровым раствором. 

Даже при визуальном наблюдении становится ясно, что клад
ка фундамента мечети с выстилки  (уровня дневной поверхности 
строительства сооружения) четко делится на три этапа. Они раз
граничены кыровоглинистыми прослойками  и на первых  двух 
этапах  (начиная с основания) связаны и покрыты также кыро
вым раствором. 

На третьем этапе кладки  (высота 1,14 м), располагавшемся 
у дневной поверхности, учитывая меньшую влажность, использо
вали обычный раствор ганча, без поверхностной обмазки кыром. 
Подобные строительные приемы по защите фундаментов зданий 
от длительного воздействия солей и влаги являлись характерны
ми для бухарской школы зодчества, так как здесь наличие боло
тистой почвы, высокого уровня грунтовых вод и их засоленность 
ставили эту проблему наиболее остро. В  нижних конструкциях 
здания видна не только связка кирпичей и их поверхностная об
мазка гидроизоляционным кыровым раствором, но и пятидесяти
сантиметровая кыровоглинистая прослойка  с целью  изоляции 
верхних строительных конструкций от нижних'^. 

На уровне XII яруса в тело фундамента мечети уходили шесть 
сгнивших деревянных балок, установленных для стягивания ниж
них конструкций здания и служивших для защиты от сейсмиче
ских колебаний  и неравномерной  осадки. Балки  располагались 
на 0,4 м ниже пола в интерьере мечети, были обмазаны кыровым 
раствором и имели толщину 0,15—0,22 м. 

Найденный на уровне фундамента  (VII — середина XV яруса) 
разнообразный  керамический и нумизматический  материал ока
зался смешанным, датируется в первом случае X—XVII вв., а во 
втором — XII—XVII вв., что объясняется расположением  шурфа 
на месте засыпки и заливки котлована для фундамента мечети. 
Учитывая, что наиболее поздний керамический материал (из слоя 
засыпки) под выстилкой предварительно отнесен к XVII в., да
тировка возведения второго этапа мечети—1637—1638 гг.'< — мо
жет быть взята за основу, в пределах которой построена и ниж
няя часть здания. 

В  числе находок — большое количество металлических криц, 
фрагментов стенок гончарных печей с потеками глазури и архи
тектурного декора. Это свидетельствует о том, что район являлся 
ремесленнопромышленным  рабадом города, а также о том, что 
значительное количество архитектурных сооружений Бухары пе

'з Прокладка между двумя этапами строительства фундаментов из вязких, 
жирных  глин, возможно, практиковалась не только  с целью  гидроизоляции, 
но и поглощения сейсмических волн. 

ч Ш и ш к и н  В. А. Архитектурное камл,,»^ '  С. 78. 
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риода развитого средневековья  не сохранилось  до настоящего 
времени. 

С  середины XV  яруса лежат  непотревоженные  культурные 
слои под фундаментом мечети. К концу яруса выявлены остатки 
двух  помещений, расположенных  по направлению  восток — за
пад. Они  разделялись небольшой кирпичной перегородкой с пе
репадом в уровне полов на 14 см и, видимо, принадлежали раз
ным хозяевам, так как в каждом имеется по ташнау. Полы, вы
ложенные из кирпича и его обломков  (23X23X3;  20X20X2,5; 
32x32x3 см), были по большей части выбраны и имели наклон 
к сливной яме. Ниже полов в обеих ташнау были установлены 
перевернутые хумы, причем в восточном помещении они сохра
нились от более раннего периода и использовались вторично пос
ле поднятия уровня кирпичами  (32X32X3 см), поставленными 
ребром. На полах обоих помещений валялись обломки кирпича, 
битой поливной и неполивной керамики — следы сильного разру
шения. Под полом найдена монета, которая изза плохой сохран
ности не может быть определена точно и отнесена приблизитель
но ко второй — третьей четвертям XIII в. Керамический матери
ал, следы разрушения и находка  монеты  позволяют  отнести 
вскрытые  помещения  ко времени  Хулагуидского  нашествия 
(1273 г.). 

На протяжении XVI и в начале XVII яруса лежат  горелые 
слои земли со следами сильных разрушений. В восточной части 
шурфа  на начало XVII яруса приходятся остатки полов, выло
женных кирпичом  (размерами  21x21X3; 23X23X3; 32X32X3; 
56X56X3,5) и стены  (размеры  кирпича —21x21X2,5—3 см), 
сохранившейся на высоту 28 см. Фрагменты кашина, керамики 
с голубой глазурью и выступающим на внешней поверхности крас
ным ангобом и караханидская монета (1170—1180 гг.) из восточ
ного ташнау датируют слой концом XII — началом XIII в., а сле
ды разрушений и пожара, видимо, приходятся на время монголь
ского нашествия (1220 г.). В слое также было найдено несколько 
криц, обломки стенок стекольных печей, фрагменты бракованной 
посуды — после монгольского разгрома эти помещения были за
брошены и какоето время служили свалкой. 

Культурный  слой темного цвета  под  помещением  начала 
XIII в. включал большое количество строительных остатков: об
ломки кирпича, многослойной ганчевой штукатурки,  отдельные 
экземпляры которой окрашены в красный цвет, фрагменты рез
ной облицовочной терракоты, покрытой голубой поливой, и два 
больших куска ганча, видимо, упавших со свода. 

Остатки этого сооружения — ориентированная по направлению 
восток — запад мощная стена  из жженого кирпича  (23x23X3; 
27—28X27—28X3 см) на глинистом растворе — выявлены с кон
ца XVIII яруса. Неполная ширина стены в южной части шурфа 
составляла 0,9 м. Стена сохранилась на высоту 0,5—0,7 м. По
верху она была аккуратно выложена из цельных кирпичей, в ниж
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ней же части шла неровная кладка из обломков: до нашего вре
мени сохранился фундамент и, возможно, часть цоколя. В северо
западной части шурфа, на верхнем уровне остатков здания, ле
жала небольшая прослойка (0,15 м) из обломков кирпичей и ке
рамики. С конца XVIII яруса на уровне и под фундаментами — 
мощные горелые слои земли красноватого цвета, наличие кото

Рис 2. Планы и разрезы помещений: 

I—схематический  план  первого  этажа  мечети;  II — ш у р ф  I. План  и  разрез  двух 
помещений  второй  половины  XVIII в.; III—шурф  1. План и разрез помещений  временя 
монгольского нашествия (1220 г.) 

рых указывает на то, что здание погибло при сильном пожаре, 
а затем до фундамента было разобрано на кирпичи. Керамиче
ский материал из слоев (с середины XVII до середины XX яру
са), непосредственно относящихся к остаткам этого сооружения» 
датируется в пределах XI — середины XII в. Толщина стены, мно
гослойность штукатурки и находки крупных кусков ганча, неког
да составлявших детали оформления интерьера здания, позволя
ют предположить, что это было монументальное  архитектурное 
сооружение, а резная облицовочная терракота с голубой поливой 
и фельс династии караханидов из слоя XVIII яруса  (Арслан
илек, Бухара, Г026—1027 гг.) указывают на вероятное время его, 
возведения в первой половине XI в. 
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В конце XX — начале XXI яруса располагался двадцатитрид
цатитрехсантиметровый  слой из битых  кирпичей  и окатанных 
мелких фрагментов керамики конца IX—X  вв. Слой постепенно 
сужался и заканчивался к восточной стене шурфа. Под ним ле
жали  незначительные прослойки темной земли с черными про
жилками, а в северовосточной части шурфа на небольшом рас
стоянии — тонкий слой песка табачного цвета. Далее на протя
жении нескольких ярусов — очень влажная земля сероватозеле
ного цвета. 

Археологические находки очень редки, состоят из фрагментов 
толстостенных сосудов, обломков кирпича  и крицы.  Под соб
ственной тяжестью они, видимо, опустились из верхнего культур
ного горизонта X в. На уровне XXIII яруса работы в шурфе из
за поднятия грунтовых вод пришлось прекратить. 

Наличие небольшой  песчаной  прослойки  в восточной части 
шурфа и скоплений сильно фрагментированных окатанных кера
мических материалов на болотистых отложениях свидетельству
ет о том, что еше в X в. данная территория представляла собой 
заболоченную низину, по всей видимости, примыкавшую к реч
ной магистрали, опоясывавшей южную стену шахристана. 

С целью контроля данных внешнего шурфа, определения уст
ройства и состояния фундамента, внутри мечети у западной сте
ны (между михрабной нишей и южной стеной) был заложен вто
рой шурф (размерами 2X1,7 м). 

Как уже отмечалось, уровень пола мечети располагался на 
2,35 м ниже уровня дневной поверхности времени строительства 
и на 5,30 м — верхней балки оконного проема, принятой за нуле
вую отметку. 

Пол  мечети, аккуратно выложенный  кирпичами  (25Х25Х 
Х5 см), связанными ганчевым раствором, и уложенный для проч
ности на двухтрехсантиметровую глинистую подушку, приходил
ся на вторую половину XI яруса. Под глинистым  раствором в 
западной части шурфа был выявлен выступающий от уровня сте
ны на 0,7 м, аккуратно обмазанный кыровым  раствором фунда
мент мечети, а в его восточной части — слой в 0,34 м рыхлой зем
ли коричневого цвета с редкими включениями фрагментов кирпи
ча и ганчевой крошки. От середины XII до середины XV яруса 
(где завершался фундамент мечети) лежали девять трамбовочно
заливочных слоев. Выступающий  фундамент мечети,  как и во 
внешнем шурфе, сложен из цельного  кирпича  и его обломков 
(28x28x5 см) и — изредка — небольших рваных известняковых 
камней, связанных  и  покрытых  двухтрехсантиметровым  слоем 
кырового раствора. На уровне XII яруса, как и во внешнем шур? 
фе, в тело фундамента уходит отверстие от сгнившей балки, а на 
уровне XIII и XIV ярусов—две тонкие (1—2 см) кыровоглинис
тые прослойки, которые, видимо, соответствовали трем этапам в 
строительстве фундамента. 
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Принцип строительства выступающих фундаментов  объясня
ется распределением единицы нагрузки верхних конструкций на 
возможно большую единицу площади. Этот прием, применяемый 
обычно для защиты архитектурного сооружения от осадков и де
формаций, был  широко известен в средневековом строительном 
искусстве'̂  и также являлся характерным для Бухарской школы 
зодчества. В Бухаре, в отличие  от других  крупных  историко
культурных центров, помехами при строительстве были не только 
многовековые культурные отложения разной плотности, но и спе
цифичная для города болотистая почва. Естественно, при возве
дении двухэтажного здания мечети требовался  дополнительный 
запас прочности фундамента. 

Керамический материал на уровне фундамента из трамбовоч
нозаливочных слоев также оказался смешанным. Земля заливоч
ных слоев коричневого цвета в середине XIV яруса за счет за
сыпки  почвы другой структуры приобрела красноватый оттенок 
(рис.3). 

Под фундаментом мечети с середины XV яруса лежал плот
ный слой земли серого цвета с включениями обломков кирпича 
и керамики XIII в. Слой продолжался вплоть до XVI яруса, где 
под пятисантиметровой прослойкой коричневатой земли распола
галась выстилка  (30x30X4,5; 32X32x5  см), соответствующая 
по уровню и времени (вторая половина XIII в.) выстилке внеш
него шурфа. Кирпичи выстилки для удобства связки  ганчевым 
раствором имеют косые срезы на ребрах и выложены с неболь
шим  наклоном  к западу, где располагалось ташнау. Среди на
ходок выделялись большие куски стекла, видимо, полуфабрика
ты стекольного производства; целый, богато орнаментированный 
котел из талькохлорита; фрагменты голубых мозаичных изразцов 
и майолики. 

На  10—12 см ниже выстилки находился первоначальный уро
вень пола, сохранившийся значительно хуже. Размеры кирпичей 
те же. К этому же периоду относилась находящаяся в североза
падном углу яма (диаметр 0,9 м). 

В конце XVI—XVII ярусе были вскрыты остатки фундаментов 
сооружения, ориентированного по линии восток — запад (разме
ры кирпича 23X23X3, глинистый раствор), частично выбранного 
при устройстве спускавшегося сверху ташнау. Лицевая его сто
рона  (северная) была выложена из целого кирпича, а внутрен
няя, уходящая за пределы южной стены шурфа,— из обломков. 
Сохранившаяся высота — 0,32 м, ширина  (в пределах шурфа) 
1 м  (рис. 3). Керамический  материал слоя незначителен, пред
ставлен поливными изделиями XI—XII вв. Фундамент сооруже
ния, видимо, датируется XII — началом XIII в., так как соответ
ствует уровню полов начала XIII в. во внешнем шурфе. 

'* В о р о н и н  Л. Н. Устройство  оснований в  памятниках  архитектуры 
Средней  Азии. Материалы  по истории и теории  архитектуры  Узбекистана. 
Вып. 1. Ташкент: Изд. Академии  архитектуры СССР, 1950. С. 19.  \  \ 
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Рис. 3. Развертка и планы помещений шурфа № 2. 

I. 7 —глинистая  прослойка; 2 —рыхлая  наносная  земля  коричневого цвета; 3 —третий 
этап  строительства  фундаментов; 4 —горелая  земля  красноватого  цвета; Д —второй  этап 
в  строительстве  фундаментов; б —земля  серого  цвета; 7 —третий  этап в  строительстве 
фундаментов; б —рыхлые  горелые слои красноватого цвета: II. План я разрез  помещения 
второй половины VIII в.; III. Остатки фундамента здания XII в. 



В XVIII ярусе лежали горелые слои с редкими включениями 
керамики, относящейся преимущественно к XI в. Сверху, от уров
ня второй половины XIII в., спускались яма и ташнау. 

На этом уровне дальнейшие исследования были прекращены, 
так как стратиграфические данные по обоим шурфам полностью 
совпали. 

На  основе археологических исследований  можно  предполо
жить, что место, занимаемое  ныне  мечетью  МагокиКурпа, в 
X  в. представляло собой болотистую низину, где некогда, судя 
по данным источников'^ и топографии местности, протекал один 
из крупных протоков Зарафшана, примыкая непосредственно к 
южным  стенам шахристана. Но к XI столетию,  видимо,  были 
проведены осушительные работы и оставлен лишь ров, остатки 
которого существовали, по данным источников, и во второй по
ловине XVI вЛ 

К  этому периоду изза чрезвычайной плотности и скученнос
ти городской застройки здесь, несмотря на пониженный рельеф 
местности, начали строиться крупные архитектурные сооружения. 
Возведение  монументальных  сооружений  в заболоченных низи
нах и местах протоков (мечеть и минарет Калян, медресе Мири
Араб и АбулФейзхан), видимо, удешевляло стоимость земельной 
площади под ними и являлось характерным для Бухары иссле
дуемого периода. На данной территории, являвшейся частью ре
месленнопромышленного  рабада,  довольно часто  встречаются 
промышленные остатки располагавшихся поблизости металлурги
ческих (X—XVI  вв.), стекольных и керамических (XIII—XVI в.) 
производств. Судя по качеству керамических изделий, наличию 
большого количества предметов из стекла и металла, выявленных 
в помещениях, Бухара  ко времени  Хулагуидского  нашествия 
(1273 г.) почти полностью  оправилась от последствий взятия ее 
монголами. Культурные слои, располагавшиеся выше, были раз
рушены  при строительстве фундамента мечети, однако наличие 
большого количества криц, найденных в этих слоях, полностью 
подтверждает высказанные ранее мнения о расположении вблизи 
мечети  купола  металлистов  (Чахарсуки Ахании)'*  и  ворот 
кузнецов'* (Ахангаран). Также мы считаем вполне допустимым 
мнение Г. А. Джураевой о тождественности нескольких названий 
для располагавшихся здесь ворот^, идентификация которых, ви
димо, была связана, вопервых, с изменением их названий со вре
менем, вовторых, в соответствии их названия с располагавшими

'* Н а р ш а х и М. Бухоро тарихи. Тошкент. 1966. Б. 27. 
'? Д ж у р а ев  Г. А.  Новые данные о воротах шахристана  Бухары  (По 

материалам вакфных грамот)//ОНУ. 1983. №  11. С. 40. 
'» Д ж у р а е в а Г. А. Указ. соч. С. 39—41. 
"  Сухарева  О. А. К  истории городов Бухарского ханства.  Ташкент, 

1958. С. 21. 
и Д ж у р а е в а  Г. А. Указ. соч. С. 41. 
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ся поблизости базаром или мастерскими кузнецов и, в третьих, 
с синонимичностью в названиях: купол кузнецов, ворота кузнецов 
и железные ворота. 

Археологические исследования нижних частей мечети в пер
вом шурфе на отметке 2,9 м выявили уровень дневной поверхнос
ти времени строительства. Точность этой отметки, вопервых, под
тверждается наличием остатков вделанной в фактуру стены вы
стилки, вовторых, аккуратно выложенной цокольной части зда
ния над выстилкой и находящихся вне обозрения нижних конс
трукций, сделанных значительно хуже, и втретьих,— идущих под 
выстилкой, на уровне фундамента, 24 заливочных слоев. 

Выявление уровня дневной  поверхности времени  строитель
ства мечети и привлечение данных керамических материалов в 
значительной степени прояснили и вопрос о времени ее строи
тельства. Слой  разрушений  над  выстилкой,  относящийся к 
VI ярусу, на основе  художественнотехнических  характеристик 
керамики датируется второй половиной XVII в. Наиболее позд
ний керамический материал из слоя под выстилкой относится к 
XVI — началу XVII в., что не противоречит дате возведения вто
рого этажа  (1636—1637 гг.), приведенной В. А. Шишкиным. Так 
как у нас нет оснований полагать, что второй этаж мечети был 
построен значительно позднее первого, то строительство послед
него, исходя из данных  археологических  исследований,  могло 
осуществляться в близких к этой дате пределах. К тому же явно 
заниженный уровень первого этажа мечети с самого начала пред
полагал строительство второго, который и должен был по уровню 
соответствовать окружающим  постройкам этого периода.  Свиде
тельство источников о возведении в 1636—1637 гг. второго этажа 
мечети лишь указывает на возможный перерыв в его строитель
стве, объясняющийся, видимо, экономическими причинами. Под
тверждением приведенной выше даты строительства мечети так
же могут служить вакфные грамоты, относящиеся к данной тер
ритории и опубликованные Г. А. Джураевой в связи с конкрети
зацией названия располагавшихся здесь южных ворот шахриста
на .Автор отмечает, что в более ранней вакфнаме второй полови
ны XVI в. мечеть МагокиКурпа не упоминается, в то время как 
в вакфнаме 1656—1657 гг. она отмечена̂ '. 

Археологическое обследование  нижних  частей  фундамента 
также показывает, что никаких  более  ранних  архитектурных 
конструкций, на основе которых могли бы возводиться стены вто
рого этажа, здесь не имеется. 

Данные материалов обоих шурфов полностью подтверждают
ся и показывают, что благодаря успешному решению строителя
ми вопросов гидроизоляции и сейсмической защиты, фундаменты 
мечети сохранились до настоящего времени в прекрасном состоя
нии. 

*' Там же. С. 42. 
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Болеесложнымявляется вопрос о причинах перепада в уров
нях дневной поверхности времени строительства (2,9 м) и пола 
в интерьере мечети (5,3 м), достигающего 2,4 м. Так как в обоих 
шурфах  более ранних архитектурных  конструкций, лежащих  в 
основе мечети, мы не обнаружили, понижение уровня мечети, по 
всей видимости, было предусмотрено строителями. Подобное ре
шение может быть объяснено несколькими обстоятельствами. 

Вопервых, исходя из топографии данной территории, являв
шейся низиной, строители еще более углубили ее**.  В условиях 
ограниченности  городской застройки  это позволило  построить 
вместо одноэтажного здания — двухэтажное. 

Вовторых, расположение первого этажа под землей в значи
тельной степени сокращало расходы на его внешнее оформление. 
Это также являлось немаловажным фактором, так как ко време
ни строительства мечети Средняя Азия вступила в полосу соци
альноэкономических трудностей и застоя, что привело и к огра
ничению субсидий на строительство^. 

Втретьих, целью  строительства мечети  полуподземного ха
рактера было и создание микроклимата внутри нее, что имело 
(немаловажное значение в условиях резко континентального кли
мата Бухары. Наглядным примером для строителей мечети Ма
гокиКурпа служила стоящая рядом мечеть  МагокиАттари, ко
торая к этому периоду уже на значительную высоту была пере
крыта культурными слоями, имела полуподземный характер и в 
XVI в. была перестроена с устройством  спускающегося сверху 
нового восточного входа. 

Исследования мечети МагокиКурпа показали, что хотя Сред
няя Азия к началу XVII в. вступила в полосу постепенного эко
номического и политического упадка, зодчество Бухары не толь
ко блестяще продолжало традиции  предшествующих столетий, 
«о и в новых условиях решало сложные задачи, связанные с сох
ранением масштабов строительства при все больших ограничени
ях субсидий. 

Т. И. ЛЕБЕДЕВА 

ТАГХОНА  В ЦИТАДЕЛИ  ТИМУРА 

В ходе археологических работ, проведенных в 1983 г. на ци
тадели Тимура сотрудниками  отряда Самаркандского рабада и 
его округи Института археологии А Н  УзССР под руководством 
Буряковой Э. Д., в северозападной части цитадели обнаружен 
подвал. Он напоминает афрасиабские подземные помещения ку

#Слово  «магок» в переводе с персидского  обозначает  «яма»,  «углубле
ние», «ров». 

а  П у г а ч е н к о в а  Г. А., Р е м п е л ь Л. И. История искусств Узбекиста
на. М.. 1965. С. 362. 
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