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Городище Джанкент является одним из крупных средневековых памятников 

Нижней Сырдарьи. Оно имеет прямоугольную форму, размерами 600 х 500 м. На 
памятнике хорошо сохранилась фортификация – внешние стены с выступающими 
полукруглыми башнями. С западной и восточной сторон находятся въездные ворота. 
Цитадель, возвышающаяся почти на 8 м, расположена в северо-западной части 
городища, ее размер цитадели 100 х 100 м. Внешние стены, за исключением восточной, 
превратились в вал до 8 м высотой, вдоль которого местами на неравных дистанциях 
(25-40 м) видны расширения – следы бывших башен. Восточная стена городища 
сохранилась относительно хорошо. В основании ее прослеживается сырцово-кирпичная 
кладка, над которой на высоту около 3 м идет пахсовая кладка. Стена укреплена 
округленными башнями, расположенными на расстоянии около 30 м между осями. 
Ширина башен – около 3 м.  

В средневековых арабских и персидских письменных источниках Джанкент 
упоминается под несколькими названиями, которые в переводе означают «новый 
город»:  
1. Янгикент – тюркское название: янги – новый, кент – поселение, город; 
2. Ал-Карьят ал-Хадиса, ал-Мадина ал–джадида – арабское название: карьят, 
мадинатун – город, хадисун, джадидун – новый; 
3. Дих-и-нау – персидское название: дих – селение, нау – новый  

Современное название памятника Жанкент (в русской транскрипции Джанкент) 
происходит от тюркского «Янгикент». «Жан», измененная форма прилагательного 
«жана», переводится, так же как и «янги» - новый. Возникновение этих названий, по 
мнению К.М. Байпакова, связано с захватом огузами политической гегемонии в 
присырдарьинских степях.  

Сведения о Джанкенте встречаются в трудах средневековых арабских и 
персидских авторов. Ал-Масуди, арабский историк и географ, в своем сочинений «Китаб 
мурудж аз-захаб», написанном в 947 г., сообщает о Новом городе (ал-Медина ал-
Джадида), которые живут мусульмане. Персидский географ Ибн Хаукал в книге «Китаб 
ал-месалик ва-л-мемалик» пишет о Новом Селении у реки Шаша: «А в Новом Селении 
живут мусульмане и вместе с тем – оно столица государства гузов». Ал-Макдиси пишет 
о городе Дих – и – Нау, в котором зимой находится князь гузов.  

Выбор Жанкента в качестве политического центра огузской державы был 
обусловлен многими обстоятельствами: это и выгодное географическое расположение 
Янгикента на стыке с крупными земледельческими оазисами Казахстана и Средней 
Азии. 

Историко-географическое изучение низовьев Сырдарьи начинается с середины 
XVIII века. Среди археологических памятников Нижней Сырдарьи вниманию 
исследователей XVIII – XIX вв. особо привлекло городище Джанкент. В 1740-41 гг. по 
просьбе Абульхаир-хана, правителя Младшего жуза, территорию Нижней Сырдарьи 
посетили поручик Оренбургского Драгунского полка Д. Гладышев и геодезист Муравин 
по пути из Орска в Хиву. В их записках упоминается городище Джанкент под именем 
Янкент, и даны расстояния до некоторых памятников от обозначенных мест.  

Некоторые сведения о памятниках древности региона и жизнедеятельности 
местного населения  низовьев Сырдарьи отражались также в трудах П. Рычкова, М. 
Мейера, А. Левшина, А.И. Макшеева, В.В. Григорьева, С. Ремезова и др. Труды 
исследователей XIX в. отличаются тем, что в их страницах появляются первые научные 



гипотезы о памятниках, также сопоставление их данных со сведениями средневековых 
авторов.  

Дальнейшие исследования памятников Нижней Сырдарьи продолжались 
первыми археологическими раскопками П.Л. Лерха в 1867 г. 

В XX в. изучение археологических памятников Приаралья продолжалось 
исследованиями Хорезмской археолого-этнографической экспедиции Академии наук 
СССР под руководством С.П. Археологические разведывательные работы ХАЭЭ в 
низовьях Сырдарьи начались в 1946 году. В этом же году летная группа ХАЭЭ посетила 
городище Джанкент. Был снят план памятника и осуществлена аэрофотосъемка. 

В 2005 году начался новый этап археологического исследования памятников 
Нижней Сырдарьи. В результате археологических разведывательных работ для 
дальнейших стационарных археологических раскопок было выбрано городище 
Джанкент по нескольким причинам: слабая исследованность, научная значимость для 
изучения этнических и культурных процессов на территории Приаралья и южнорусских 
степей. 

Данные новых археологических раскопок датируют верхний слой памятника IX – 
1-ой половиной X вв. 
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