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the East and the manuscript archive of the Institute for the History of Material Culture RaS. as a result, 
it proved to be possible to identify the main characteristic features of the burial rites of the Christians 
of Central asia, which in whole did not differ much from the classical rites of the burial of a Christian, 
known from written sources.
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Борижарский могильник находится в Южном Казахстане, в среднем течении р. Арысь, 

правом притоке р. Сырдарья и является здесь крупнейшим погребальным комплексом. 
В могильнике, насчитывающем более 2000 погребальных сооружений, исследовано более 
100 разновременных погребальных комплексов.

Самыми ранними погребениями Борижарского могильника следует считать погребе-
ния в грунтовых ямах. По сохранившемуся инвентарю эти погребения могут датироваться 
II в. до н. э. — I в. н. э. Известен случай, когда катакомба Т-образной схемы прорезает такое 
погребение.

Следующим типом захоронения являются катакомбы Т-образной схемы, появление 
которых следует относить ко времени не ранее середины — конца II в. н. э. Основной блок 
катакомб этого типа относится к III–Iv вв. н. э.

На рубеже Iv–v вв. катакомбы Т-образной схемы сменяются наземными склепами. 
Наиболее ранние склепы были несколько углублены в землю. Склепы, предназначенные, 
как и ранее катакомбы, для коллективных захоронений, обычно представляли собой пря-
моугольную пахсовую постройку со входом. Все склепы в разной степени ограблены. В  не-
которых склепах не найдено даже костей, однако в ряде склепов сохранились представи-
тельные серии материала для датировки этих погребальных сооружений.

Помимо однокамерных известно несколько двухкамерных склепов, существовавших 
короткий промежуток времени (v–vI вв.). Из них происходит довольно значительный по 
объему материал, в том числе и большинство ювелирных украшений. Позднее vI в. двух-
камерные склепы пока неизвестны.

Однокамерные склепы, разнящиеся между собой размерами и сохранностью, существу-
ют вплоть до конца vII в. Также не исключено, что последние по времени склепы перестали 
использовать в начале vIII в., но это предположение основано лишь на косвенных данных. 

Городище Джуван-тобе, некрополем которого считаются склепы Борижарского мо-
гильника, погибло в большом пожаре в середине — третьей четверти vIII в. В последний 
период существования городища Борижарский могильник уже не использовали для погре-
бений, и где в это время хоронили умерших жители указанного поселения — неизвестно.
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The borizhar burial ground is the largest burial complex in Southern Kazakhstan, with more than 

2000 burial structures, of which more than 100 have been explored. The paper deals with its chronology. 
The earliest burials are ground pits (2nd century bC — 1st century aD). They were followed by T-shaped 
catacombs (mid-2nd — 4th centuries aD). at the turn of the 4th–5th centuries the catacombs of the 
T-shaped scheme were replaced by above-ground crypts that since the 5th century became the main 
kind of the burial structures at borizhar and existed there up to the turn of the 7th and 8th centuries.

ПОгРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД ОСЕДЛО-ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОгО НАСЕЛЕНИЯ 
МАВЕРАННАхРА (VII — НАЧАЛО VIII В.)1
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В настоящее время, опираясь на археологические материалы, в погребальном обряде 

оседло-земледельческого населения Мавераннахра (vII — начало vIII в.) можно выде-
лить два типа погребальных сооружений. Первый тип представлен наземными склепами, 
воздвигнутыми из сырцового кирпича и блоков пахсы. Они имели прямоугольную, реже 
квадратную и крестообразную планировку, часто со сводчатым, иногда с плоским или 
купольным перекрытием. Склепы были однокамерными (видимо, семейная усыпальни-
ца) (рис. 1, 1), двухкамерными или многокамерными (вероятно, усыпальница большого 
рода) (рис. 1, 2). Судя по археологическим данным, этот тип погребальной постройки 
был широко распространен в Мавераннахре в рассматриваемое время: склепы некро-
полей Байрам-Али в Мерве (Ершов 1959), Миздахкан (Ягодин, Ходжайов 1970: 144–150) 
и Ток-кала в Хорезме (Гудкова 1964: 90–110), Шураб курган в Тохаристане (Абдуллоев 
2015), Пенджикент (Ставиский и др. 1953; Маршак и др. 2006: 50–65) в Согде, Пскентские 
(Буряков 1968: 131–136) и Ахангаранские (Агзамхаджаев 1962) склепы в Чаче. Второй 
тип склепов представлен сооружениями, вырубленными в песчаных холмах и горных 
склонах (рис. 1, 3, 4). Они встречаются лишь в горных местностях. К ним относятся Бит-
тепинские склепы в Тохаристане (Ртвеладзе 1986) и Куркатские в Уструшане (Мирбабаев 
1994: 5–35) склепы. Для обоих типов погребальных построек характерны два способа за-
хоронения. Первый способ отличается захоронением предварительно очищенных костей 
покойника в керамических, каменных и алебастровых гробиках с крышкой. Эти гробики 
известны в археологической науке как оссуарии. Они имеют различную форму, ширина 
их варьирует от 20 до 30 см, а длина — от 45 до 50 см. Большинство гробиков, включая 
крышки, были богато украшены рельефами и росписью. На некоторых указаны имена 
покойников и даты их смерти. Гробики с очищенными костями человека и сопровождаю-
щим погребальным инвентарем помещали на суфах склепов. В каждом склепе покоились 
остатки 10–12 человека разного пола и возраста. Этот способ погребения представлен  

1 Работа выполнена в рамках программы ФНИ ГАН по теме государственного задания № 0184-
2019-0003 «Генезис древних цивилизаций Центральной Азии (v тыс. до н. э. — I тыс. н. э.) и их вза-
имодействие с земледельческими центрами Среднего Востока и пастушескими (кочевническими) 
обществами степной зоны Евразии».
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