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archaeological investigations of pre-Mongol Panjikent (The Republic of Tajikistan) started in 2015. 

Since then, several areas were excavated, where found were architectural structures, glazed, unglazed 
and painted pottery vessels, coins, glass and metal objects. It turned out that Panjikent of the 9th — early 
13th centuries was situated in the eastern part of the modern city of Panjakent.

ОБъЕКТ «ПАНЧМАНОР» НА гОРОДИщЕ КАЛАИ КУхНА (КАРОН) 
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Городище Калаи Кухна (Каррон) находится в Дарвазском р-не Горно-Бадахшан-

ской обл. Республики Таджикистан, в 2 км от кишлака Рузвай и в 8,5 км от районного 
центра, г. Калаи-Хумб. На картах советского времени это место помечено как «перевал 
Кеврон».

Самое раннее упоминание памятника в литературе относится к 1880-м гг. О разва-
линах и о связанной с ними легенде писал А. Э. Регель. Я. И. Беляев изложил легенду о 
возникновении названия «Дарваз», связанную с памятником Калаи Кухна (Карон). На 
археологической карте М. А. Бубновой памятник назван также Кала-и хана (Мудукакай, 
Калаи хун, Калаи кун) (Бубнова 1997: 54–56)

В 2012–2014 гг. под руководством академика АН Республики Таджикистан Ю. Я. Яку-
бова городище Калаи Кухна (Карон) исследовал Дарвазский археологический отряд, в 
работах которого приняли участие А. Б. Никитин и автор настоящей статьи. Были раско-
паны несколько объектов: дворец на вершине южного холма, мавзолей (Айванный дом), 
винодавильня, «Красный зал» и лестница в малом комплексе террас, архитектурное со-
оружение условно названное «Панчманор»; изучены составляющие памятник террасы, 
описаны и другие, видимые на поверхности 
остатки построек; сделаны архитектурные 
планы и разрезы объектов и всего городища 
в целом (Якубов 2016; Якубов и др. 2017).

Объект «Панчманор» (рис. 1)раскопан 
в 2012 г. под руководством Ю. Я. Якубо-
ва и доисследовали в 2014 г. Ю. Я. Якубов 
на основании монет, найденных в шурфе 
у северо-западной башни (Канишка I) и в 
нише центральной башни по южному фаса-
ду (кай юань тун бао), считает, что «башня 
существовала в кушанском периоде и явля-
ется зороастрийской башней священного Рис. 1. «Панчманор», вид с южной стороны



202 СЕКЦИЯ II

огня. По существу она имеет 5 башенок и не находит прямых аналогий среди культовых 
памятников — зороастрийских храмов. К сожалению, верхняя часть башни не сохра-
нилась, поэтому ритуал разведения огня восстановить не удается... Башня относится к 
раннему периоду зороастризма — времени, когда огонь разводился на вершине горы, 
на каменных алтарях под открытым небом» (Якубов 2016: 151). В качестве аргументов в 
пользу такой интерпретации «Панчманора» он упоминает каменные алтари с башенками 
по углам, найденные в горах Пасаргады, башня Саманган в Афганистане, а также пись-
менные источники (Там же: 151–152).

Однако, монетные находки, на наш взгляд, недостаточны для обоснования датиров-
ки «Панчманора» (Никитин, Смирнова 2019). Основанием для сомнений в интерпре-
тации и датировке «Панчманора» стали сходство кладки, конструкции фундамента и 
размера кирпича «Панчманора» и однопортального мавзолея (Айванного дома), най-
денного на городище и датированного нами второй половиной XIv–Xv вв. (Никитин,  
Смирнова 2017).

Ближайшей аналогией для «Панчманора» видится бухарский Чор-минор. В настоящее 
время Чор-минор датируется 1809 г. Однако О. А. Сухарева в 1976 г. и Анке фон Кюгельген 
в 2001 г. усомнились в датировке Чор-минор (Сухарева 1976: 305; Хисматулин 2001: 313). 
О. А. Сухарева высказала мнение, что памятник был создан ранее конца XvII в.

Для обоснования предполагаемой датировки «Панчманора» были выделены призна-
ки, рассмотренные по отдельности: планировка здания; строительные материалы и клад-
ка стен «Панчманора»; гофры, украшающие боковые башни-колонны; расположение 
лестницы и ее конструкция; двухуровневая конструкция здания; композиция фасада. 
Датировка объекта дана по самому позднему признаку. Сделана также попытка выстро-
ить небольшой типологический ряд, вписывающий исследуемый объект в архитектур-
ный контекст.

В результате появилась возможность датировать «Панчманор» Xv в. и предполо-
жить, что объект являлся мечетью-усыпальницей.
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The paper expresses doubt about the Kushan-period dating of the “Panjmanor” structure discovered 

at Kala-i Kukhna (Karon) in Tajikistan, which was proposed by the director of the excavations,  
Yu. Ya. Yakubov. The present author dates the structure to the 15th century.

DECORATIVELy CUT NARROW RIDgES OF ONE TyPE OF SASANIAN 
HELMETS AS A MARkER OF CONTACTS BETWEEN IRAN,  
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The decoratively cut edges of ridges constitute an evident eastern borrowing, which appear 

in Iran, Central asia and Eastern Europe in Sasanian period. While the mere appearance of 
decorative cut-outs on segments cannot be the basis for the dating of Euro-asiatic helmets (Бо-
бров, Худяков 2006), some specific forms allow for the grouping of findings and their chronol-
ogy (Kubik 2017: 33–42; Kubik, Nicolle 2018: 19–20). In the following paper current author will 
examine a number of findings from the area of greater Iran, Central asia and Eastern Europe 
with the type of decorative cut-outs that first appeared on the Iron and copper alloy helmet 
with remains of iron ring-mail neck-guard stated to be from Kuyunjik, suggesting that it was 
found during Layard’s excavations of Nineveh, Northern Iraq, in late 19th century (James 1986: 
118–119; Nicolle 1996: Fig. 34g), currently held in the british Museum (bM. 22495). The author 
is familiar with more findings with similar form of cut-outs visible on the edges of segments. 
Second find of such helmet came from the David Collection, Kopenhagen (Inv. nr. 24/2005). 
The helmet itself is of a fourpiece spangenhelme construction, where the main triangle-shaped 
pieces of the main bowl are conjoined by decorative, spade-form ridges (Kubik 2018; Kubik, 
Nicolle 2018). according to the David Collection Museum, this helmet was discovered in what 
is now Iranian territory but was bought from a private collection so the precise location of 
the find is unknown. Third, similar in construction, came from Perm region, Russia, currently 
held in Perm Museum, firstly published by M. v. gorelik (Горелик 2002: 75). Fourth was dis-
covered in Ryelka cemetery and firstly published by L. a. Chindina (Чиндина 1977: рис. 10), 
currently held in Tomsk University Museum. all of those helmets share some common char-
acteristic: the rivets on the sides of the ridges are placed in vertical lines and grouped in three 
groups of one (with frontal exception) and there are two decorative cuts between these groups 
of rivets. We can also observe such decorative cut-outs on segments of the mentioned span-
genhelme type helmet in the scenes depicted in the Hall of the ambassadors of the afrāsiāb 
painting (Kubik 2017: rys. 58), date to the mid. — 3/4 of the 7th century. Such form of decora-
tive cut-outs could be observed also on the segments of later helmet constructions (up to the 
9th century very beginning of the 10th century), for example on finds from Diurso cemetery in 
Krasnodar Krai or on the helmet discovered close to the village Moldovanovskoe, Krasnodar 
Krai territory. We can state that in the 7th–9th century on the territory between current South 
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