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К. Ш. Табалдиев, К. Т. Акматов, А. Ашык, К. Белек

Кыргызско-Турецкий университет Манас, Бишкек (Кыргызстан)

РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК 
НА МАВЗОЛЕЕ КЁК-ТАШ В ПОЛЕВОМ СЕЗОНЕ  
2017–2018 ГГ. В КЫРГЫЗСТАНЕ1

Представлены основные результаты археологических раскопок мавзолея Кёк-Таш, 
расположенного в Кочкорской долине Кыргызской Республики. Исследования про-
водились в рамках совместного проекта Кыргызско-Турецкого университета Манас 
с управлением по сотрудничеству и развитию при аппарате премьер-министра Рес-
публики Турция (ТИКА). В результате проведенных работ полностью вскрыт первый 
известный на территории Кыргызстана подземный двухкамерный мавзолей. По своей 
планировке, строительному материалу, форме тромпов и арок он наиболее близок ар-
хитектурным сооружениям Средней Азии караханидского времени. Однако найден-
ные в мавзолее отдельные вещественные находки и результаты радиоуглеродного ана-
лиза образца черепа подростка указывают на вторую половину XIII в. В мавзолее были 
обнаружены скелеты и отдельные кости трех человек, не сохранившие своего первона-
чального положения. Вероятно, исследуемый объект является семейной усыпальницей, 
где были погребены муж, жена и их ребенок. Однако окончательные выводы на этот 
счет могут быть сделаны после радиоуглердного и ДНК-анализов образцов человече-
ских костей из исследуемого мавзолея.

Ключевые слова: мавзолей Кёк-Таш, Кочкорская долина, Средневековье, караха-
нидское и монгольское время, архитектура, вещественные находки, антропологиче-
ские материалы.

1 Результаты археологических раскопок на мавзолее Кёк-Таш в полевом сезоне 2017 г. нашли отра-
жение в отдельной статье [Табалдиев, Акматов, 2019: 595–622]. Настоящая работа, наряду с ито-
гами раскопок 2018 г., включает значительную часть аналитического раздела указанной статьи.
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K. Sh. Tabaldyev, K. T. Akmatov, A. Ashyk, K. Belek

Kyrgyz-Turkish Manas University, Bishkek (Kyrgyzstan)

RESULTS OF THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS  
AT THE KYOK-TASH MAUSOLEUM IN THE 2017–2018 FIELD 
SEASON IN KYRGYZSTAN

The paper presents the main results of the archaeological excavations at the Kyok-Tash 
mausoleum carried out in 2017–2018 field season in Kochkor valley, Kyrgyzstan. The researches 
were realized within the framework of the joint project of the Kyrgyz-Turkish Manas University 
and Turkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA). As the result of the conducted 
works first known two-chamber, underground mausoleum in the territory of Kyrgyzstan was 
uncovered. For its layout, building materials, form of its squinches and arches, the mausoleum 
is analogous to the architectural structures of the Karakhanids period in Central Asia. However, 
some artifacts (ceramic table, coin etc.) and results of the radiocarbon analysis of the samples 
from the mausoleum have given a later date — second half of the XIII century. Skeletons and 
several bones from three people were found during the excavations, which were not preserved 
in their original position. The human skeletons and bones indicate that the mausoleum is a 
family tomb, where a husband, wife and their child were buried. However, valid inferences on 
this issue will be made after a radiocarbon and DNA analysis of the bone samples from the site.

Key words: Kök-Tash mausoleum, Kochkor valley, Middle Ages, Karakhanids and Mongol 
period, architecture, material finds, anthropological materials.

Табалдиев Кубатбек Шакиевич, кандидат исторических наук, профессор Кыргыз-
ско-Турецкого университета Манас, Бишкек (Кыргызстан). Адрес для контактов: 
tabaldievk@yahoo.com. 
Акматов Кунболот Токтосунович, кандидат исторических наук, специалист Архео-
лого-этнографического музея-лаборатории Кыргызско-Турецкого университета Ма-
нас, Бишкек (Кыргызстан). Адрес для контактов: kunbolot@mail.ru. 
Ашык Алпаслан, PhD, доцент Кыргызско-Турецкого университета Манас, Бишкек 
(Кыргызстан). Адрес для контактов: ashik.alpaslan@hotmail.com. 
Белек Кайрат, PhD, и. о. доцента Кыргызско-Турецкого университета Манас, Бишкек 
(Кыргызстан). Адрес для контактов: kayratbek@gmail.com.

В полевом сезоне 2017–2018 гг. археологический отряд Кыргызско-Турецкого уни-
верситета Манас под руководством К. Ш. Табалдиева проводил раскопки в мавзо-
лее Кёк-Таш (Көк-Таш) в Кочкорской долине Кыргызстана. Исследуемый объект 

расположен в трех километрах к северо-востоку от села Кум-Дёбё (Кум-Дөбө), у оро-
сительного канала, сооруженного в советское время. Точные географические коорди-
наты объекта: N 42º14ʹ22,7ʺ, E075º34ʹ36.0ʺ.
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Памятник получил свое название по одноименной местности, на которой он рас-
положен, где местные жители неоднократно находили фрагменты керамики, покры-
тые голубой глазурью1. По результатам раскопок установлено, что эти фрагменты ке-
рамики принадлежат низкому столику на четырех ножках, который был почти полно-
стью реконструирован.

Мавзолей Кёк-Таш был случайно открыт в 1988 г. местными жителями при выка-
пывании силосной ямы с помощью землеройной техники. Видимо, в результате этих 
работ часть купола и стен была снесена, а его кирпичи вместе с землей были свале-
ны в кучу к северу от памятника. В 1991 г. памятник был осмотрен К. Ш. Табалдиевым 
и О. А. Солтобаевым [Табалдыев, 2011: 146]. Впоследствии он осматривался и други-
ми специалистами.

В 2015 г. с памятником были ознакомлены турецкие эксперты, которые рекомендо-
вали ТИКА поддержать спасательно-исследовательские работы на рассматриваемом 
объекте. Данная инициатива была одобрена руководством этой организации, и в 2017 г. 
начались археологические раскопки на памятнике Кёк-Таш.

В результате проведенных в течение двух полевых сезонов раскопок получено пол-
ное представление об архитектуре объекта, обнаружены различные вещественные на-
ходки и антропологические материалы, которые в настоящее время анализируются 
и консервируются в лабораторных условиях.

Архитектура мавзолея. Мавзолей представляет собой постройку, состоящую 
из двух лежащих на общей оси помещений: малого прямоугольного и большого ква-
дратного (рис. 1). Стены их ориентированы по сторонам света. Общая длина объек-
та — 9,5 м (С-Ю). Внутренние размеры прямоугольного помещения 2,4х4 м, толщина 
стен 50–55 см. Внешние размеры квадратного помещения — 6–6,3х6–6,3 м.

Рис. 1. План мавзолея Кёк-Таш. Кочкорская долина, Кыргызстан

1 Название Көк-Таш в переводе на русский язык означает «синий (голубой) камень».

ISSN 2542-2332  •  Народы и религии Евразии  •  2019  № 4(21). C. 48–69
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Рис. 2. Мавзолей Кёк-Таш. Восточная половина арочного проема в мавзолей и часть фасада
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Вход в мавзолей расположен в центре южной стены первого прямоугольного поме-
щения. Он перекрыт клинчатой пологой аркой из фронтально поставленных кирпи-
чей (см. рис. 2). Арочный проем заключен в прямоугольную нишу, которая заглублена 
в тело стены. Высота входа 1,9 м.

Внутренняя арка над входом, также сложенная клинчатой кладкой, заглублена на не-
сколько сантиметров в тело стены (рис. 3). Пяточный кирпич арки, являющийся гори-
зонтальным, расположен на высоте 106 см от пола. Над ним помещен кирпичный клин, 
выше которого кирпичи лежат наклонно. Внутренняя арка снаружи обведена одним 
рядом плашмя положенных кирпичей, отделяющих ее от кладки стен.

Рис. 3. Мавзолей Кёк-Таш. Арочный проем на внутренней южной стене камеры 1

Внутренние стены мавзолея ровной кирпичной кладки, выполненной цепной пе-
ревязкой швов. Кладка внешних стен сложена из целых кирпичей и их обломков, уло-
женных без соблюдения перевязки и рядов (см. рис. 4).

Основным строительным материалом служили квадратные кирпичи размером 
24,5–27х24,5–27х4–4,5 см. Наряду с ними для соблюдения перевязки рядов кладки ис-
пользовались прямоугольные кирпичи половинного формата (13–14х26–27х4–4,5 см). 
Кроме того, в процессе раскопок на разных частях мавзолея и на восточной стене пер-
вой камеры зафиксированы несколько кирпичей размером 33х21х4,5 см.

На лицевой стороне некоторых кирпичей отмечены отпечатки копыт мелкого 
рогатого скота, коровы, лап собаки и в одном случае подошв подростка, наступив-
ших на них до обжига, видимо, во время сушки под солнцем (см. рис. 5). Кроме того, 
было обнаружено несколько пережженных кирпичей. Все это свидетельствует о том, 
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что основной строительный материал изготовлялся в непосредственной близости 
от постройки.

Рис. 4. Вид на мавзолей Кёк-Таш с севера по состоянию на 2017 г.

Рис. 5. Мавзолей Кёк-Таш. Жженые кирпичи с отпечатками предположительно лапы собаки 
(слева) и подошвы подростка
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В углах второй камеры сохранились подкупольное устройство — тромп, служив-
ший для поддержания купола. Он состоит из перекинутой через угол стрельчатой арки 
с внутренним заполнением в виде вставленных одна в другую и уменьшающихся по на-
правлению к углу 14 эллипсоидных арочек (рис. 6). В специальной литературе такой 
тромп известен под названием перспективно-ступенчатого или перспективно-арочно-
го. Тромпы мавзолея не выделены в отдельный ярус, а втоплены в тело четверика. Он 
опирается на стену высотой всего 90 см от пола.

Рис. 6. Мавзолей Кёк-Таш. Тромп на северо-западном углу камеры 2

Над тромпами, через один ряд горизонтально уложенных кирпичей, сохранились 
нижние ряды кладки купола (см. рис. 7). Судя по ним, купол выложен кольцевыми ря-
дами, в которых кирпичи лежат наклонно. Здесь использован тот же кирпич и рас-
твор, что и в кладках стен. Диаметр основания купола, судя по сохранившейся клад-
ке, составлял 5,2 м.

Пол обеих камер вымощен жжеными кирпичами в два слоя (см. рис. 8). Эти слои 
скреплены между собой с помощью глиняного раствора толщиной 2–2,5 см. Основной 
строительный материал пола — квадратный кирпич размером 25,5х25,5х4 см. Наряду 
с ним, видимо, для соблюдения «перевязки», использованы прямоугольные кирпичи 
половинного формата (12–12,5х25,5х4 см). Кирпичи пола, в отличие от кирпичей стен, 
отшлифованы, в результате чего имеют ровные грани.

В середине северной половины второй камеры обнаружен прямоугольный погре-
бальный ящик, длинными сторонами ориентированный по линии восток — запад (см. 
рис. 9). Он был сооружен из прямоугольных жженых кирпичей на ганчевом раство-
ре прямо на полу. Как снаружи, так и изнутри ящик оштукатурен тонким слоем ган-
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ча. Каких-либо следов перекрытия ящика зафиксировано не было. Размеры кирпи-
чей ящика 13–13,2х27х4,3–4,5 см. Длина ящика — 238–240 см, ширина — 156–169 см, 
высота — 72–96 см.

Рис. 7. Мавзолей Кёк-Таш. Сохранившаяся нижняя кладка купола над тромпом

Рис. 8. Мавзолей Кёк-Таш. Вымощенный жжеными кирпичами пол камеры 1
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Рис. 9. Мавзолей Кёк-Таш. Погребальный ящик с верхней частью скелета женщины

Итак, перед нами первый известный на территории Кыргызстана подземный мав-
золей. О том, что он изначально был сооружен под землей, а не оказался там вслед-
ствие постепенного повышения уровня земли, свидетельствует ряд фактов. Несостоя-
тельно также мнение, что мавзолей был скрыт под землей в результате селевых по-
токов или иных природных катаклизмов. В стенах его отсутствуют какие-либо тре-
щины или иные повреждения и следы деформации, которые подтверждали бы такое 
предположение.

Грунт у внешних стен мавзолея, судя по его составу и твердости, можно охарактери-
зовать как материк, т. е. не тронутый человеком и, соответственно, не содержащий ка-
ких-либо следов человеческой деятельности. Ни одной находки не было сделано за пре-
делами мавзолея, в том числе и в шурфах, заложенных у внешних стен. Но, пожалуй, 
самым красноречивым свидетельством того, что мавзолей был сооружен в заранее вы-
рытом котловане, является неровная поверхность внешних стен, кладка которых вы-
полнена из обломков кирпичей без соблюдения перевязки и рядов. Очевидно, таким 
образом закладывалось пространство между ровными внутренними стенами и стенка-
ми котлована. Все это говорит о том, что мавзолей изначально был построен под зем-
лей и, соответственно, был рассчитан на обозрение изнутри.

Сооружение мавзолея под землей — известное явление в средневековой архитекту-
ре Средней Азии. Так, например, в Таджикистане был найден подземный однокамер-
ный мавзолей-склеп, построенный из квадратных жженых кирпичей (25х25х4–5 см). 
Свод его, согласно приведенным данным, был приподнят над землей и был оформлен 
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снаружи прямоугольным возвышением. Памятник датирован XI–XII вв. [Хмельниц-
кий, 1996: 240–242].

Еще по крайней мере два подземных мавзолея известны в Туркестане, близ архи-
тектурного комплекса Ходжа Ахмеда Ясеви. Более полные сведения имеются об одном 
из них. Известно, что купол его был зафиксирован на глубине 2-х м от современной по-
верхности. На основании этого можно предположить, что он являлся полностью под-
земным, хотя авторы почему-то считают, что у объекта была и надземная часть. Па-
мятник представлял собой однокамерное сооружение из жженых кирпичей размером 
25–26х25–26х5–6 см. Судя по найденным в нем погребениям, он являлся семейной усы-
пальницей. Мавзолей был отнесен к XVI–XVIII вв. [Ерзакович и др., 1977: 59–72].

Мавзолей Кёк-Таш пополняет немногочисленную группу подземных мусульман-
ских усыпальниц, известных в Средней Азии. Поскольку купол не сохранился, то нам 
сложно сказать, на какой глубине находилась его вершина. Возможно, что его купол, 
судя по сохранившейся высшей точке мавзолея (юго-западный угол второй камеры), 
несколько выступал над землей, как свод Саритальского мавзолея-склепа.

Еще одной особенностью мавзолея Кёк-Таш является его двухкамерная структура. 
Он, как было уже отмечено, состоит из лежащих на общей оси прямоугольного вести-
бюля и квадратной усыпальницы единовременного строительства. Появление таких 
мавзолеев в Средней Азии связывается исследователями с распространением суфизма 
с его культом могил. Поскольку ислам запрещал молиться на могиле человека, то для об-
рядов поминовения стали воздвигать отдельное помещение, примыкающее к усыпаль-
нице [Бородина, 1974: 127; Маньковская, 1983: 40; Хмельницкий, 1996: 70]. Первое по-
мещение, известное как зиаретхана, являлось поминальной мечетью и, как правило, 
имело михраб — нишу, указывающую на Мекку; второе же помещение, обозначенное 
термином гурхана, являлось собственно усыпальницей. Такие двухкамерные мавзолеи, 
по мнению знатоков средневековой архитектуры Средней Азии, распространяются 
в послемонгольское время [Маньковская, 1983: 43; Бородина, 1974: 106].

Однако в прямоугольном помещении Кёкташского мавзолея отсутствует михраб, 
что не позволяет видеть в нем поминальную мечеть. Кроме того, в отличие от «класси-
ческих» двухкамерных мавзолеев послемонгольского времени, первое помещение рас-
сматриваемого памятника значительно меньше, чем второе. Судя по его прямоугольно-
му плану, оно не перекрывалось куполом, что также отличает мавзолей Кёк-Таш от пе-
речисленных памятников.

Наиболее близкие, но не идентичные аналогии по планировке имеются в памятни-
ках XI–XII вв. Именно в это время, по мнению ученых, появляются первые двухкамер-
ные мавзолеи, образованные путем пристройки нового помещения к существующей 
усыпальнице [Хмельницкий, 1996: 70]. Эти памятники имеют меньшее прямоугольное 
или квадратное входное помещение и большее квадратное помещение, в котором на-
ходилось само погребение.

Руины одного из таких мавзолеев сохранились в Мерве (Туркменистан). Он был по-
строен из сырца на цоколе из жженых кирпичей размером 24–24,5х24–24,5х4–5 см. Мав-
золей состоит из двух квадратных камер, сдвинутых с общей оси. Интересно, что со-
хранившиеся подкупольные устройства памятника представлены перспективно-ароч-
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ными тромпами. Думается, что датировка мавзолея С. Б. Луниной XIV–XV вв. вызвала 
справедливую критику С. Хмельницкого, который отнес его к XI–XII вв. [Лунина, 1974: 
211–223; Хмельницкий, 1996: 247–248].

Другой двухкамерный мавзолей, построенный из пахсы и сырца, расположен близ 
селения Задиан в Афганистане и носит название Абу-Хурейра — по имени сподвижника 
пророка Мухаммада. Он состоит из прямоугольного вестибюля со сводчатым порталом 
на южной стороне и квадратной купольной усыпальницы, ориентированных по сто-
ронам света. Мавзолей отнесен к первой половине XI в. [Хмельницкий, 1996: 238–239].

Еще один двухкамерный мавзолей, также сооруженный из пахсы и сырца, известен 
под названием Саид Ходжа на юге Таджикистана. Он состоит из прямоугольного и ква-
дратного помещений, ориентированных по сторонам света. Первое помещение, судя 
по михрабу на западной стене, служило поминальной мечетью, а второе — усыпальни-
цей. Интересно, что нижние кладки свода квадратного помещения представляют собой 
перспективно сокращающиеся арочки, которые напоминают аналогичной конструкции 
тромпы. Исходя из положения, что двухкамерные мавзолеи распространяются после 
XIII в., авторы датируют изученный ими памятник в широких хронологических рам-
ках — от XII–XIII вв. до XVI в. Кроме того, по их мнению, помещения мавзолея разно-
временные — прямоугольная мечеть была позже пристроена к квадратной усыпаль-
нице [Мухтаров, Хмельницкий, 1978: 71–74]. Однако приведенные авторами аргумен-
ты для таких выводов представляются нам не совсем убедительными.

Все три вышеперечисленных памятника, сооруженных из сырца и пахсы, представ-
ляют собой, по мнению специалистов, первые двухкамерные мавзолеи и, в целом, да-
тируются XI–XII вв. У них, в отличие от двухкамерных мавзолеев послемонгольского 
времени, усыпальница всегда больше, чем входное помещение. Последнее только в од-
ном случае из трех имеет михраб в западной стене. В двух случаях подкупольные кон-
струкции представлены перспективно-ступенчатыми тромпами. Сырцовые и жженые 
кирпичи из стен, полов и цоколя вышеприведенных мавзолеев квадратного формата 
размером 24–30х24–30х4–6 см. Все это позволяет отнести изучаемый нами памятник 
Кёк-Таш в круг этих первых двухкамерных мавзолеев.

Судя по данным третьего и четвертого шурфов в юго-восточном и северо-запад-
ном секторах камеры 2, купол мавзолея Кёк-Таш опирался на восьмигранник, обра-
зованный из переброшенных через углы четверика перспективно-ступенчатых тром-
пов. Такие подкупольные устройства встречаются уже в ранних купольных и сводча-
тых помещениях Средней Азии. Так, например, тромп, состоящий из трех перспектив-
но сокращающихся арочек, отмечен под сводом галереи замка Мунчак-Тепе, датируе-
мого III–IV вв. н. э. [Воронина, 1953: 21, рис. 21].

Наиболее часто такие подкупольные устройства встречаются в раннесредневеко-
вых архитектурных сооружениях. Среди них прежде всего следует упомянуть тромпы 
в квадратных помещениях цитадели городища Баба-Ата в Казахстане, мавзолея Ходжа 
Рошнаи и буддийского храма Калаи-Кафирниган в Таджикистане [Байпаков, 2012: 242, 
табл. 54, 3; Литвинский, 1980: 132; Хмельницкий, 1992: 177]. Во всех трех случаях тром-
пы не выделены в отдельный ярус, а втоплены в тело стены или купола. Их основание 
расположено на высоте 0,4–1 м от пола. Этот же архитектурный прием, как описано 
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выше, обнаружен и в мавзолее Кёк-Таш. Однако здесь его применение, как нам пред-
ставляется, не является данью традиции, а связано со стремлением построить подзем-
ный мавзолей небольшой высоты.

Перспективно-арочные тромпы встречаются и в раннесредневековых памятни-
ках Семиречья. Так, некоторые квадратные помещения Краснореченских наусов со-
хранили подкупольные устройства, как пишет автор публикации, «в виде примитив-
ных тромпов, не выделенных в единый ярус, а вкомпонованных в оболочку купола» 
[Горячева, 1989: 88]. Действительно, тромпы эти состоят, как и отмеченные выше ка-
лаикафирниганские, из двух-трех перспективных арочек грубой кладки без опреде-
ленной формы. Более стройными и близкими по форме Кёкташским тромпам вы-
глядят арочки тромпа помещения в замке городища Луговое А [Байпаков, Горяче-
ва, 1999, табл. 105, 2].

Тромпы рассматриваемого типа в купольных сооружениях XI–XII вв. встречаются 
редко [Хмельницкий, 1996: 223–224; 1997: 166–167]. Их арочки не эллипосоидной фор-
мы, как в предшествующее время, а стрельчатой, что также характерно и для формы 
арок проемов. Интересно, что в Кёкташском мавзолее присутствуют обе формы: арки 
проема и арки, переброшенные через углы четверика, стрельчатой формы, в то время 
как арочки, заполняющие пазухи тромпа, эллипсоидного очертания.

В архитектурных памятниках Кыргызстана IX–XII вв. встречаются перспективно-
ступенчатые тромпы, как выражается С. Хмельницкий, в «модернизированном» вари-
анте [Хмельницкий, 1992: 49]. Речь идет о подкупольных устройствах квадратных по-
мещений караван-сарая Чалдывар и Южного Узгенского мавзолея [Хмельницкий, 1996: 
172, 313]. Здесь пазухи тромпов только частично заполнены ступенчато сокращающи-
мися арочками, а центральная их часть представлена или в виде консольной выемки 
(Чалдывар), или в виде сомкнутого свода (Южный Узгенский мавзолей).

На фоне всех вышеприведенных аналогий и примеров наличие перспективно-сту-
пенчатого тромпа с эллипсоидными арочками в мавзолее Кёк-Таш выглядит несколь-
ко архаичным.

В эту же категорию «архаичностей», на наш взгляд, следует отнести ориентиров-
ку погребального ящика с длинными сторонами по направлению восток — запад. Из-
вестно, что мусульманские могильные ямы обычно ориентированы по линии север — 
юг, как, например, погребения Буранинских, Узгенских мавзолеев и Гумбеза Манаса 
[Бернштам, 1950: 103; Горячева, 1983: 38, 41, 83, 84]. Однако в городских некрополях 
Средней Азии встречаются мусульманские кирпичные погребальные ящики, ориен-
тированные длинными сторонами по линии восток — запад, иногда с некоторыми от-
клонениями на север. В целом, они датируются IX–XIV вв. [Абдуллоев, 2010: 200–208]. 
Очевидно, кёкташское погребение следует отнести в круг этих памятников, несмо-
тря на то, что последние представляют собой, строго говоря, не погребальные ящи-
ки, а подземные или полуподземные могильные ямы, обложенные сырцовыми и (или) 
жжеными кирпичами.

Хотя формат кирпича, судя по многочисленным примерам, не может служить чет-
ким хронологическим индикатором, тем не менее, мы позволим себе привести в каче-
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стве аналогии формат кирпичей, обнаруженных на постройках городища Бурана, ко-
торое находится недалеко от мавзолея Кёк-Таш. Так, восьмигранный цоколь и цилин-
дрическое тело башни Бурана был сооружен из квадратных жженых кирпичей разме-
ром 23,5–25х23,5–25х4–4,5 см, 27,5х27,5х5 см [Иманкулов, Конкобаев, 2014; 87]. В руи-
нах известных мавзолеев встречаются кирпичи размером 23–26х23–26х4–5 см [Аман-
баева и др., 2013: 72–73]. Квадратные жженые кирпичи со сторонами 27 см, толщиной 
4,5–5 см отмечены в развалинах мечети [Хмельницкий, 1996: 120–121; Иманкулов, Кон-
кобаев, 2014: 75]. В помещении усадьбы на городище Бурана был зачищен пол, вымо-
щенный жжеными кирпичами размером 25х25х4,5 см [Горячева, 1983: 51]. Все эти по-
стройки, как и городище в целом, датируются XI–XII вв.

Таким образом, по своей планировке, строительному материалу, форме тромпов 
и арок мавзолей Кёк-Таш наиболее близок архитектурным памятникам Средней Азии 
XI–XII вв.

Антропологические материалы. Археологические раскопки показали, что погребе-
ния в изучаемом мавзолее были потревожены. Обнаруженные во второй камере пол-
ный скелет мужчины и неполный скелет женщины были перемещены с первоначаль-
ного местоположения. Кроме этих костяков, на разных частях мавзолея были найдены 
череп, несколько позвонков, лучевая и тазовая кости подростка. Судить об их исход-
ном положении и ориентировке сложно. Но на основании ориентировки погребально-
го ящика можно уверенно сказать, что умершие изначально были уложены длинными 
сторонами по направлению запад — восток или восток — запад.

В погребальном ящике была зачищена верхняя половина скелета женщины, со-
хранившаяся вместе с кожей, сплошь покрытой зеленым налетом (см. рис. 9). Зеле-
ный налет образовался вследствие окисла бронзовой сетки, которой была оберну-
та умершая. Костяк лежал вдоль западной стенки погребального ящика, на высоте 
5–7 см от пола, головой на юг. Место обнаружения верхней половины скелета жен-
щины — на западном конце погребального ящика, возможно, свидетельствует о том, 
что изначально умершая была уложена вытянуто на спине, головой на запад, что со-
ответствует погребальному обряду мусульманских захоронений IX–XIV вв. в Сред-
ней Азии [Абдуллоев, 2010: 205].

Кости нижней конечности, а именно тазовые, бедренная и берцовые кости правой 
ноги и фаланги ноги, скелета взрослого человека найдены у западной стены второй ка-
меры, на высоте 29 см от пола (см. рис. 10). Бедренная и берцовые кости сохранились 
в сочленении вместе с высохшей кожей. Эти кости ноги были обернуты бронзовой сет-
кой, окисли которой имелись на коже и костях скелета.

Кости нижней конечности, обнаруженные у западной стены второй камеры, и верх-
няя часть скелета женщины из погребального ящика дополняют друг друга и, видимо, 
принадлежат одному человеку.

Вдоль западной стены второй камеры, над костями нижней конечности женского 
костяка, обнаружен полный скелет взрослого мужчины, сохранивший анатомический 
порядок (см. рис. 11). Он лежал вытянуто на спине, головой на север на высоте 55–70 см 
от пола. На костях имеется зеленый налет, видимо, от окисла бронзовой сетки, фраг-
менты которой были обнаружены на разных частях мавзолея.
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Рис. 10. Мавзолей Кёк-Таш. Кости нижних конечностей женщины (?)  
и фрагмент керамического глазурованного столика

Рис. 11. Мавзолей Кёк-Таш. Скелет мужчины у западной стены камеры 2

Таким образом, судя по зеленому налету на скелетах мужчины и женщины, кото-
рый является результатом окисла бронзовой сетки, и по ширине погребального ящи-
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ка, умершие были погребены одновременно и, возможно, являются мужем и женой. 
Факт обертывания конечностей и, возможно, всего туловища покойных является уни-
кальным. На данном этапе исследования нам неизвестны точные аналогии. Косвенной 
аналогией может служить практика обматывания трупа войлоком, берестой и други-
ми материалами, существовавшая в различных культурах в разные исторические пе-
риоды, в том числе у средневековых мусульман.

Кроме скелетов мужчины и женщины в мавзолее были найдены череп, лучевая 
кость, тазовая кость и пара позвонков, принадлежащих подростку. Череп был обнару-
жен у северной стены второй камеры, на высоте 90–95 см от пола, остальные кости най-
дены снаружи мавзолея, у его входа. На костях отсутствует зеленый налет.

Половозрастные особенности найденных скелетов и костей людей могут наводить 
на мысль о том, что мавзолей Кёк-Таш является семейной усыпальницей, где были по-
гребены муж, жена и их ребенок. Если об одновременности скелетов мужчины и жен-
щины можно говорить с достаточной долей уверенности, то отсутствие большей ча-
сти костей подростка и зеленого налета на них не позволяет на данном этапе исследо-
вания утверждать о наличии какой-либо связи последнего с первыми скелетами. Оче-
видно, что без ДНК и радиоуглеродного анализов всех костяков ответить на данный 
вопрос невозможно.

Работа в данном направлении уже началась, и в настоящее время мы имеем ре-
зультаты радиоуглеродного анализа образца черепа подростка1. Согласно этому ана-
лизу, данный череп относится к человеку, умершему между 1264 и 1300 гг. (с вероят-
ностью 91.4 %).

Таким образом, если подтвердится одновременность всех человеческих скелетов 
и костей, то, опираясь на результаты радиоуглеродных анализов, время сооружения 
мавзолея Кёк-Таш следует определить второй половиной XIII в. Это несколько позже, 
чем дата, полученная методом аналогии (XI–XII вв.), который, впрочем, может допу-
стить погрешности. Как бы то ни было, на данном этапе исследования можно с уве-
ренностью сказать, что время сооружения мавзолея укладывается в хронологические 
рамки между XI и XIII вв.

Археологические находки. В процессе археологических раскопок в заполнении 
помещений мавзолея были обнаружены предметы из керамики, металла, стекла, де-
рева, гипса, нефрита и камня. Вместе с ними встречены отдельные кости животных 
и один скелет собаки. Большинство этих находок найдено на высоте одного метра 
и более от пола и, возможно, относятся не ко времени сооружения и функционирова-
ния мавзолея, а к периоду, когда он был заброшен и стал наполняться землей. Косвен-
но об этом свидетельствует тот факт, что из сотни фрагментов керамики нам удалось 
реконструировать полный облик лишь одного сосуда. Поэтому для нас интерес пред-
ставляют прежде всего находки, найденные на полу или невысоко от пола. При этом 
следует отметить, что в некоторых частях грунт внутри мавзолея был неоднократно пе-
реотложен как в древности, так и в наше время, в результате чего на нижние горизон-

1 Радиоуглеродный анализ проводился в лаборатории музея Токийского университета (TKA-19157) 
под руководством профессора Минору Йонеда (Minoru Yoneda), за что авторы выражают коллек-
тиву лаборатории огромную благодарность.
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ты попали пластиковые бутылки, пакетики и современные железные предметы. Неко-
торые находки, найденные на полу, как нам представляется, сохранили свое первона-
чальное положение.

Такими находками являются тарелочки из нефрита, обнаруженные на полу, в середи-
не южной половины второй камеры, у арочного проема (рис. 12). Большинство из них 
были сложены в стопку по 2 и 4 штуки и лежали рядом друг с другом. Косвенным под-
тверждением того, что тарелочки являются продуктом местных мастеров, служат на-
ходки необработанных нефритовых минералов, обнаруженных на разных частях вто-
рой камеры на высоте 5–10 и 20 см от пола.

Рис. 12. Мавзолей Кёк-Таш. Нефритовые тарелочки в положении in situ

К северу от местоположения тарелочек, на расстоянии около 30 см, на полу найде-
ны два бронзовых плоских диска округлой формы диаметром 23,5 см. На одном из них 
в центре имеется цилиндрический выступ, служивший, возможно, петлей. В настоящее 
время идут работы по консервации предметов, после чего они будут проанализированы.

Одними из интересных находок являются фрагменты керамики, одна сторона ко-
торых покрыта голубой глазурью. Они были обнаружены на разных частях заполне-
ния мавзолея, но наиболее крупные фрагменты встречены на уровне пола или ближе 
к нему. В результате реставрационных работ по этим фрагментам был восстановлен 
низкий столик на четырех подтреугольных ножках (см. рис. 13). Высота столика — 19–
21 см, длина — 53 см, ширина — 46,5 см. В процессе раскопок была найдена одна под-
треугольная ножка от другого аналогичного столика. Видимо, изначально в мавзолей 
были помещены по крайней мере два таких столика. Интересно, что идентичный сто-
лик с голубым покрытием был обнаружен в женском погребении XIII–XIV вв. в Тара-
зе [Сенигова, 1972: табл. XIII, 41].
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Рис. 13. Мавзолей Кёк-Таш. Керамический глазурованный столик

К металлическим находкам относятся железные гвозди конусовидной формы 
с шляпкой, фрагменты венчика бронзового котла (см. рис. 14), фрагменты бронзовой 
сетки, которой были обернуты умершие, и одна серебряная монета.

Дирхем был найден у западной стены второй камеры, под скелетом мужчины, на вы-
соте 30 см от пола. Монета покрыта слоем окислов, арабографическая надпись на ней 
частично стёрта. На дирхеме четко видна тамга в виде буквы «Ф», которая встречается 
на чагатаидских монетах конца XIII–XIV вв. По мнению нумизматов, эта тамга впер-
вые появилась на чагатаидских монетах при Дува-хане в 1287–1288 гг. и впоследствии 
использовалась его наследниками [Давидович, 1972: 63–65; Петров, 2009: 296, 299–300].

Самыми массовыми находками являются фрагменты керамических сосудов. Они 
представлены мелкими и отдельными крупными фрагментами стенок, венчиков, дон-
цев и ручек сосудов разной толщины. Обнаружено несколько экземпляров глазурован-
ной керамики голубого и зеленого цветов. Большинство из них изготовлено на гончар-
ном круге. По этим фрагментам удалось реконструировать один почти целый кувшин 
без ручки (см. рис. 15) и придонную часть нескольких сосудов типа хумчи. Абсолют-
ное большинство фрагментов керамики из заполнения мавзолея обнаружено на высо-
те выше одного метра от пола. Вероятно, они относятся к периоду запустения и напол-
нения мавзолея землей, когда часть купола была разрушена.

Таким образом, судя по результатам археологических исследований и архитектур-
ного анализа, время сооружения и функционирования мавзолея Кёк-Таш укладывает-
ся в хронологические рамки между XI и XIII вв. Более точная датировка будет предло-
жена после дополнительных исследований археологических материалов и проведения 
радиоуглеродного и ДНК анализов образцов человеческих костей. Как бы то ни было, 
перед нами первый известный на территории Кыргызстана подземный двухкамерный 
мавзолей, включающий в себя ряд архаических и новых для своей эпохи признаков, де-
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тальные исследования которых позволят понять его место и роль в истории сложения 
и развития мусульманской архитектуры в Кыргызстане.

Рис. 14. Мавзолей Кёк-Таш. Металлические находки: железные гвозди и фрагменты 
бронзового котла

Рис. 15. Мавзолей Кёк-Таш. Глиняный кувшин
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