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testify to active contacts between various cultural groups of the population — the local settled agri-
culturalists and the andronovo steppe people. The most striking and interesting finds came from the 
Late bronze age burial grounds of Kumsay and Tandyryul. These materials demonstrate a high level 
of cultural interaction, both in the sphere of funerary rites and in borrowing some technological and 
ornamental principles for the ceramic production.
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Городище Джанкент принадлежит к группе так называемых болотных городищ. Тер-

мин «болотные городища» был впервые введен С. П. Толстовым в 1946 г. для памятников, 
расположенных в районе старого русла р. Сырдарьи (Казахстан). К «болотным» городи-
щам были отнесены Джанкент, Кескен-Куюк-кала и Большая Куюк-кала. В  последние годы 
интерес к этим памятникам возобновился. Их исследование стало одним из приоритетных 
направлений в средневековой археологии Казахстана, так как именно этот регион и «бо-
лотные» городища с большой долей вероятности связывают с огузами, причем Джанкент 
считается резиденцией царя огузов (Толстов 1947: 56; Бартольд 1963: 235; Байпаков 2007: 
51, 52).

Основные работы по проекту сосредоточены на указанном городище (рис. 1), так как 
именно оно упоминалось несколько раз в письменных источниках как крупный торговый 
центр и порт, а также в качестве вероятной ставки огузского ябгу (сообщения Ибн-Русте, 
Ибн Хаукал, Ал-Макдаси — Струве 1939: 150, 184, 217). 

Крупномасштабные работы на памятнике начались в 2005 г. (Аржанцева, Тажекеев 
2014), но только в 2011 г. приступили к широкому применению междисциплинарных мето-
дов исследования, давших обширную информацию по истории возникновения, функцио-
нирования, планировке, структуре и датировке Джанкента.

Полученные в ходе многолетних работ материалы позволяют возобновить дискуссию о 
хронологии, происхождении и роли «болотных» городищ в раннесредневековой и средне-
вековой истории не только Приаралья, но и Юго-Восточной России.

Цели и основные задачи настоящего проекта, который начат в 2018 г., находятся в цен-
тре нескольких дискуссий, представляющих значительный интерес: степная урбанизация, 
кочевые государства, опустынивание в восточной части региона Аральского моря и изме-
нение стока дельтовых русел Сыр-Дарьи. 

Массовый материал с городища Джанкент датируется в основном IX–X вв. Тем не ме-
нее, радиокарбоновые даты нижних слоев, полученные при бурении культурного слоя 
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в нескольких разрезах, показывают, что памятник существовал и в более раннее время —  
в vI–vII вв. н. э.

В ходе планомерных раскопок Джанкента выяснилось, что краснолощеная керамика, в 
чем-то схожая с античной посудой Хорезма, встречается вместе с керамикой, датировать 
которую можно vII–X вв. по характерным формам сосудов с «пышным» орнаментам (пре-
имущественно X в.) и по аналогиям с поздним этапом (vI–vII вв.) джетыасарской культу-
ры. Таким образом, очевидна связь и преемственность «болотных городищ» со среднеаф-
ригидским периодом Хорезма и поздним этапом джетыасарской культуры. Откуда и когда 
именно происходила миграция населения в дельтовую область Сырдарьи, предстоит вы-
яснить в ходе дальнейших работ. 

Структура и планировка Джанкента были определены и продолжают пополняться но-
выми деталями благодаря геофизическим, топографическим и фотограмметрическим ме-
тодам. По результатам геоморфологических и почвенных исследований, которые ведутся на 
памятнике также с 2011 г., реконструированы палеоклиматические условия времени суще-
ствования Джанкента. Начиная с 2018 г. на памятнике проводятся археозоологические ис-
следования для определения состава стада, диеты жителей и выявления основных направ-
лений торговли скотом в раннем средневековье в зоне контакта земледельцев и скотоводов. 

Литература
Аржанцева И. А., Тажекеев А. (отв. ред.). 2014. Комплексные исследования городища Джан-
кент. Алматы.

Рис. 1. Цитадель Джанкента с расчищенными башнями, раскопами и разрезом 2, вид с С.  
Фото М. Гоффриллер
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The paper presents the results of interdisciplinary research at the ancient urban settlement of 

Dzhankent (Eastern aral Sea area, Kazakhstan). The goals and main issues of this project are at the 
center of several intersecting discussions of international scientific interest: steppe urbanization, no-
madic states, desertification in the eastern part of the aral Sea area and changes in the flow of the 
Syr Darya delta channels. The structure and layout of the site were determined by using geophysical, 
topographic and photogrammetric methods. according to the results of geomorphological and soil in-
vestigations, paleoclimatic reconstructions of the conditions, in which Jankent functioned, were made.
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Номадизм как социокультурный стандарт, венчавший тысячелетнюю историю евра-

зийского пастушества — явление моноцентричное, хотя и с обширным первичным аре-
алом. Попытки как-то ограничить этот ареал пока следует признать безуспешными. На 
сегодня он делегируется целому ряду областей Центральной Азии, у каждой из которых 
приблизительно равные шансы быть признанной в качестве такового (Алтай, Синцьзян 
[Джунгария], Восточный Казахстан, Семиречье, Тува). 

Предпосылки возникновения номадизма могут составлять более или менее значитель-
ный перечень различных состояний. Что же касается факторов, вызвавших к жизни дан-
ный феномен, то главным здесь видится природно-климатический. А его паневразийский 
характер был обусловлен такой универсальной формой организации культурного про-
странства, как миграция.

С экономической точки зрения номадизм, в особенности на ранней стадии, — явле-
ние маргинальное. И распространение такой формы хозяйственной стратегии в сочетании  
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