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В В Е Д Е Н И Е 

Сложные исторические процессы происходили в конце II—на» 
чале I тыс. до н. э. в Иране, Средней Азии, Индии и Афганистане» 
территориально граничащих друг с другом. К этому же времени 
относятся активное экономическое н социальное развитие в осед* 
лых оазисах, крупные миграции населения, формирование и распад 
культурных и этнических общностей. Особое звено в этой цепи за
нимают тесные контакты, культурные взаимодействия Ирана и 
Юго-Западного Туркменистана, отразившиеся на их материальной 
культуре. 

Территория Юго-Западного Туркменистана находится между 
хребтом Большой Балхан на севере, Каспийским морем на западе, 
долиной Атрека на юге. На востоке она включает западные отроги 
Копетдага с долинами рек Сумбар и Чандыр. Она представляет са
мые разные по характеру обширные низменности, равнины, долины 
рек. Низменность, примыкающая к Каспийскому морю, не раз за
тапливалась морскими водами, что сказалось не только на пони
жении и повышении уровня рек, но и явилось причиной появления 
террас и береговых валов Атрека и Сумбара [38, с. 25—26; 21, с. 3]. 

Для почвенных покровов Мсшед-Мнсрианской и Чатской равнин 
характерны тонкие пески и лессовидные супеси [34, с. 198]. Ме-
шедский песчаный массив находится восточнее Мисрианской рав
нины. Массивы эоловых песков, солончаков и такыров покрывают 
плоскую, безводную Мсшед-Мнсрнаискую и идущую далее на вос
ток Чатскую равнины. В рельефе этих равнин заметна наклонность 
в западном направлении [21, с. 3]. 

Растительность Юго-Западного Туркменистана позволяет от
нести его к Прикаспийскому округу Туранской пустынной провин
ции [21, с. 4]. Прикаспийский регион был одним из центров ста
новления земледельческого хозяйства [38, с. 8—10]. В долинах 
рек Сумбар и Чандыр, открытых к Каспийскому морю, влажный 
климат благоприятствует росту субтропической растительности. 

Территория Мешед-Мисрианской и Чатской равнин осваивалась 
и интенсивно использовалась человеком с конца II тыс. до н. э. 
Об этом свидетельствуют антропогенные почвы, искусственные ка
налы, сохранившиеся остатки древних поселений. В античных пись
менных источниках эта территория именовалась Гирканией, отлича
лась богатством и изобилием. Не исключено, что в конце II—нача
ле I тыс до н. э. здесь жнлн предки гирканцев [51, с. 451]. 
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И. Н. Хлопни углубил время существования древних гнрканцев в 
эпоху поздней бронзы, отнеся к ним носителей сумбарской куль
туры [101, с. 124]. 

В истории археологического изучения данного района просле
живаются три этапа, относящиеся к различным историческим пе
риодам Туркменистана, оказавшим влияние на состояние науки. 
Первые сведения о памятниках эпохи поздней бронзы и раннего 
железа получены в конце 1929 г. М. Е. Массоном в результате об
следования долины Сумбара — правого притока Атрека [64]. 

В 1930 г. аналогичные памятники открыты и обследованы на тер
ритории Мисрнанской равнины и в подгорной полосе Копетдага 
А. Л. Марущомко, который назвал их «культурой Мадау» f42, 43]. 
В 1939 г. А. А. Марущенко, обобщая и анализируя ' результаты 
работ на холме Анау, внос изменения в хронологию, данную 
Р. Пампеллн, и предложил считать конец II—начало I тыс. до н. э. 
началом железной эпохи. «...Возникают новые земледельческие 
культуры... на Сумбарс, Чандыре и Атреке (Мадау)» [44, с. 101]. 

Для I этапа исследовании (1929—1939 гг.) характерно посте
пенное накопление сведении о памятниках эпохи поздней бронзы и 
раннего железа на территории Юго-Западного Туркменистана. Все 
работы носили разведывательный характер. 

Создание ЮТАКЭ (Южно-Туркменистанская археологическая 
комплексная экспедиция) в 1946 г. янилось поворотным этапом в архео
логическом изучении памятников первобытной эпохи, античности и 
средневековья, находящихся в подгорной полосе Копетдага и в 
Юго-Западном Туркменистане. ЮТАКЭ наметила осуществление 
работ по уточнению периодизации истории Туркмеписгана, в связи 
с чем значительное внимание уделялось первобытным памятникам. 
В 1947 г. X отрядом ЮТАКЭ, возглавляемым М. Е. Массоном, 
впервые обнаружены и осмотрены остатки двух поселений древнего 
Дахнстана — Гангсикыльджа и Чиалык-депе [66, с. 21]. В 1948 г. 
поселения Мадау-депе, Тангсикыльджа и Чналик-депе обследовались 
отрядом 13. А. Литпннского Г67. с 197|. 

В 1950 г. отрядом ЮТАКЭ, руководимым А. А. Росляковым, 
открыто и обследовано новое крупное архаическое поселение — 
Изат-кули. находящееся севернее поселка Кизыл-Атрек [67, с 210]. 
В 1951—1953 гг. X отрядом ЮТАКЭ под руководством В. М. Мас-
соиа продолжены археологические работы по изучению культуры 
архаического Дахнстана на территории Мисрнанской равнины и в 
западных районах подгорной полосы Копетдага. В результате рас
копок валов, находящихся в Мисрнанской равнине, установлено 
существование развитой системы каналов — основы древнего оро
шения [49, 50, 56]. Изучением археологических объектов и приле
гающих к ним древних" русел и каналов на Мисрнанской равнине 
установлены три хронологические группы пямятнпко», соответ
ствующие трем плошадпм освоения равнины культурой земледелия. 

Самая древняя земледельческая культура Юго-Восточного При-
каспия, названная культурой архаического' Дахнстана и относящая
ся к I площади освоения, занимала территорию па юге и юго-вос
токе А1нсрнанской равнины [51, с. 3SS]. В результате этих работ 
дана характеристика хозяйства, общественного строя населения 
архаического Дахнстана [49—56]. 

В 1952 г. А. Ф. Ганялии обследовал археологические памятни
ки горных районов Северо-Западного Копетдага н сделал вывод о 
сущестпопаниц «культуры типа иранского Гюргсна» [8, с. 17]. В 
1953 г. А. Ф. Ганялин цел раскопки на поселении Койне-кала у се-
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лепня Беурме Бахарденского района в подгорной полосе Северо-
Западного Копетдага, относящемся к эпохе поздней бронзы и ран
него железа. Имеется сообщение о наличии в слое керамики как 
культуры Tvma Anav IV, так и культуры архаического Дахистана 
(типа Мадау) [45, с. 6]. 

II этап исследований (1947—1953 гг.) — начало планомерного 
изучения памятников архаической культуры, ирригации, древнего 
земледелия. Исследование принципов водоснабжения позволило 
установить искусственные каналы, характеризующие развитую ир
ригационную систему. В результате обобщения, сравнения ц интер
претации материалов, полученных с поселении культуры архаиче
ского Дахистана, В. №. Массоном впервые дана характеристика 
этой культуры, обоснованы хронологические рамки ее существова
ния. 

III чтап. начинающийся с 1968 г., продолжается по настоящее 
время. В 1969 г. на территории Мешед-Мнсрнанской равнины и 
Чатского массива совместными полевыми работами западно-туркмен
ского отряда по изучению истории земледелия, организованного 
Институтом археологии АН СССР и археологического отряда Инс
титута истории им. Ш. Батырова АН ТССР, обследовано и закар-
тировано 20 памятников, принадлежащих культуре архаического 
Дахистана [4, с. 166—183]. Из них на Тилькн-депе — самом вос
точном пункте культуры архаического Дахистана на Мнсрнанской 
и Чатской равнинах и на поселениях Бснгуванского оазиса проведены 
комплексные исследования [27; 37]. На поселении Чыглык-депе, на
ходящемся в 31 КМ к северо-востоку от поселка Кнзыл-Атрек и 
имеющем центральное укрепление с усадьбами, сосредоточенными 
вокруг него, проведены статиграфнческне исследования 14. с. 169]. 
В результате раскопок 1970 г., проведенных Г. Гутлысвым, на по
селении Чыглык-депе выявлена цитадель высотой 6 м, окруженная 
оборонительной стеной. Пространство между цитаделью и оборони
тельной стеной занимали жилые и хозяйственные постройки [II, с. 
47—49]. В 1970 г. археологической экспедицией Института нстопии 
им. III. Батырова АН ТССР и Института археологии АН СССР 
на поселениях Геокчнк-депе и Тангсикыльджа проведены страти
графические исследования, в результате которых получен керами
ческий материал, типичный для культуры архаического Дахистана 
[5, с. 95—100]. 

На поверхностях поселений культуры архаического Дахистана 
найдены различные металлические предметы, как оружие, орудия 
труда, так и сосуды, украшения. Впервые Ф. Г. Комаровской и 
С. А. Панариным проделаны анализы металлических дахнетанекпх 
предметов, результаты которых освещены в их работе. Отсутствие 
полиметаллических руд в Дахистане свидетельствует о том, что его 
снабжал сырьем Восточный Иран. Однородность химических соста
вов металлических изделий из Дахистана и Хакского клада под
тверждает специфичность культуры в Юго-Западном Туркмениста
не в эпоху поздней бронзы и раннего железа, «более тяготевшей к 
Прнкаспшо, чем к Восточной Туркмении» [25, с. 202]. 

С 1968 г. И. Н. Хлопнным и Л. И. Хлопиной ведутся плано
мерные археологические работы в долине Сумбара, где исследуют
ся памятники эпохи бронзы и раннего железа. Произведены пас-
копки на поселении Пархай-депе, впервые обнаруженном в 1968 1% 
где вскрыты слон, относящиеся к культуре архаического Дахиста
на. На южном склоне холма заложена стратиграфическая траншея, 
давшая восемь строительных горизонтов [96, с. 116]. В 1972 г. на 
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верху холма заложен раскоп площадью 300 м2. вскрывший два 
последовательных строительных горизонта. Керамический материал 
из раскопа исследован [105, с. 75—82]. В 1972 г. этим же отрядом 
на левом берегу Сумбара найдены кладбища эпохи поздней брон
зы, расположенные цепочкой на холмах. Систематические раскоп
ки проводились на могильниках Сумбар I, Сумбар II, Пархан I 
[94— 95: 97—104]. Исследование сумбарской культуры имело су
щественное значение для решения вопросов культурогенсза. 

В 1977 г. на возвышенности Бенгуван Е. Атагаррыевым впер
вые обнаружен памятник культуры архаического Дахистана 
(Д-104). В шурфе выявлен керамический материал, типичный для 
данной культуры [106]. Небольшая толщина культурных слоев и 
отсутствие архитектурных остатков в шурфе свидетельствуют о 
непродолжительности периода обживания на данном участке. 

В 1980 г. Мнсрианским археологическим отрядом Института 
истории им. Ш. Батырова АН ТССР с целью изучения керамиче
ского производства культуры архаического Дахистана произведены 
раскопки гончарных печей на Изат-кулн [109]. 

С 1981 г. археологическим отрядом Института истории им. 
Ш. Батырова АН ТССР проводятся систематические раскопки на 
поселениях Бенгуванского оазиса [72,—76; 111]. В 1985 г. прове
дены стратиграфические исследования на поселении Изат-кулн и 
раскопано сооружение на Беигувапской возвышенности [77]. 

III этап в истории изучения памятников эпохи поздней брон
зы и раннего железа характеризуется масштабностью, стационар
ностью и комплексностью археологических работ, проводимых на 
территории Юго-Западного Туркменистана. В результате этих ра
бот составлена археологическая карта, получены и интерпретирова
ны новые материалы по истории земледелия, техники орошения. На 
Мисрианской и Чатскоп равнинах открыты новые памятники, при
надлежащие культуре архаического Дахистана — Тилькн-депе, 
Д-45, Д-46, поселения Бенгуванского оазиса и памятник на Бен-
гуванской возвышенности. В долине Сумбара открыты и изучены 
сумбарская культура и памятник Пархай-депе культуры архаиче
ского Дахистана. Стратиграфические исследования, проведенные на 
некоторых археологических объектах, показали отсутствие на тер
ритории Мисрианской и Чатской равнин более ранних памялш-
ков, чем период существования культуры архаического Дахистана. 
Цитадели, обводные стены, центры керамического производства, 
имеющие место на крупных поселениях, свидетельствуют о фор
мировании поселений городского типа в конце II—начале I тыс. 
до и. э. 

Монография посвящена результатам многолетних исследова
ний, проводимых на территории Мисрианской равнины. Более 30 
лет в научной литературе существует характеристика культуры 
архаического Дахистана, данная В. М. Массоном. В связи с этим 
освещение результатов новейших исследований по изучению данной 
культуры актуально. 

Цель настоящего исследования — введение в научный оборот 
и интерпретация материалов раскопок 1980—1985 гг. На основе при
менения типологии с использованием статистических методов сис
тематизировать материал, дать историко-культурную характеристи
ку Юго-Западного Туркменистана в конце II — начале 1 тыс. 
до н. э. 

Источником при написании работы служил археологический 
материал, полученный автором в результате многолетних раскопок 
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на поселениях Бенгуванского оазиса, Изат-кулн, Мадау-депе. При 
классификации автор использовала как ранее известные коллекции, 
хранящиеся в фондах отдела археологии Института истории им. 
Ш. Батырова АН ТССР и фондах музея Министерства культуры, 
так и новые, полученные в результате археологических раскопок 
поселений Бенгуванского оазиса. 

В работе Бенгуванской археологической экспедиции принимали 
активное участие археологи И. С. Масимов (1981, 1989), Б. Н. 
Удеумурадов (1981. 1984). II. С. Бяшнмова (1983).| В. Ю. Вдовий 
(1984, 1986), антрополог О. Бабаков (1984), художник К. Дурдыев 
(1982, 1985), которым автор приносит искреннюю благодарность, а 
также руководителям Кизыл-Атрекского райкома партии, создав
шим условия для нормального функционирования экспедиции. 



Г Л А В А I 

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПОСЕЛЕНИЯХ 
БЕНГУВАНСКОГО ОАЗИСА 

Стратиграфия и планировка поселений Бенгуванскоп? 
оазиса 

Поселения Бенгуванекого оазиса сосредоточены в 
35 км к северо-востоку от поселка Кизыл-Атрек и на
ходятся в нескольких километрах южнее возвышенно
сти Бенгуван (рис. 1). Эта группа примыкающих друг к. 
другу поселений отмечена в каталоге памятников Ме-
шед-Мисрианской равнины под единым цифровым ко
дом — Д-48 (Бенгуванский оазис поселений архаиче
ского Дахистана) [27]. Площадь и сохранившаяся вы
сота их различны (рис. 2). 

Б е н г у в а н - 1 . Это западный холм, отстоящий от 
основной группы всхолмлений на 100 м, площадь его— 
730 м2, а высота — 2 м. Он невысокий, правильных, 
очертаний. Подъемный материал крайне скуден и пред
ставлен маловыразительными серыми, красными и свет
ло-желтыми черепками. По склону холма заметна рель
ефная полоса, разграничивающая возвышенную, в пла
не квадратную, часть от остальной более пониженной и 
пологой. 

В центральной части холма заложен раскоп пло
щадью 420 м2 (рис. 3). [75, с. 38—52]. Зачистка площа
ди раскопа оконтурила возвышенную центральную-
часть, а также выявила в северной и восточной частях-
раскопа стены помещений 1 и 2. Для обнаружения на
ружных краев возвышенности до подошвы, вдоль окон
туренной линии на северном и западном склонах холма-

9-
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Рис. 1. Схема расположения памятников культуры 
архаического Дахистана На Мисрнанской и Чатской 
равнинах. 

•1 

'1 

з 

19 

4 

J6 

17 

9 

IS 
• 

* 13 
11 Я • 
• • 
.10 

6 

О 54 АЛ 

Рис. 2. Схема расположения поселений 
Бенгуванского оазиса. 

заложены разведочные траншеи, позволившие зафикси
ровать остатки платформы. Верхняя площадка плат
формы — сплошной массив сырцовой кладки. При стро^ 
,-ительстве наружных краев платформы, а также ее 
.10 



Рис. 3. Бзнгуван-1. План раскопа: /— 
архитектура II периода обживания; 2— 
сырцовая платформа; 3—очаг. 

верхней площадки использовалась регулярная кладка. 
Размеры сырцового кирпича — 80x50x7 см. Крупный 
формат сырцовых кирпичей отмечен на памятниках 
культуры архаического Дахистана. Зафиксированы 
следующие размеры кирпичей: на Мада\'-дспе—70x42^ 
Х9 и 64X45X8 см ["51, с. 406], Изат-кули — 74X49 
Х9 см [51, с. 390], Чыглык-депе — 79X48X11 и 74Х 
X49X11 см [11, с. 47], на Геокчнк-депе—50X70X7 см 
[5, с. 93]. 

Таким образом, как и предполагалось, установлен
ные границы возвышения обособили центральную часть 
холма от остальной и выявили монолитное квадратное 
в плане сооружение со сторонами 12,5x12,5 м, ориенти
рованными по сторонам света. 

Следует отметить, что за пределами платформы по 
всей площади раскопа прослежены культурные наслое
ния, состоящие из материалов разрушения, глиняных 
прослоек с белесыми вкраплениями, мощных зольных 
слоев, фрагментов керамики. 

Вскрыты остатки стен двух помещений. Помещение 1 



расположено севернее платформы. Наибольшая вы
сота стен — 47 см, наименьшая—22 см. Колебание вы
сотных уровней обусловлено разной сохранностью стен. 
Помещение 2 находилось восточнее платформы. Сохран
ность стен в высоту — 40 см. Заполнение помещений 
состоит из материалов разрушений, зольников, костей 
животных, многочисленных фрагментов столовых, хо
зяйственных и кухонных сосудов (рис. 4—8). В юго-
западной части помещения 2 обнаружены стенки очага 
неправильных очертаний. В северо-восточном углу най
дена верхняя часть сосуда со сферическим туловом, к 
которому прикреплялись ручки. 

С целью решения вопроса о структуре холма и выяв-

Рис. 4. Бенгуван-1. Чаши, горшкообразные сосуды, 
кувшины, чаши с горизонтальной ручкой. 
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Рис. 5. Бенгуван-1. Бокалы, трпподы, чаша с вертикаль

ной ручкой, солонка, крышки. 
ления стратиграфии платформы заложена траншея* по 
линии совер-юг: длина—24 м, ширина—1 м, глубина— 
1,5 м (рис. 9). Стратиграфический разрез траншеи позво
лил выявить внутри монолитного сооружения материалы 
разрушении, натечные слон, сочетание вертикальных и го
ризонтальных рядов сырцовых кирпичей, косо на ребро 
поставленные сырцовые кирпичи, мусорно-зольные слои, 
известковые вкрапления, редкие включения керамики, 
часть зернотерки. Все это свидетельствует о разнород
ности и разнохарактерности заполнения платформы. 

* Репером служила наивысшая точка холма, к которой были 
привязаны ярусы траншеи и шурфа: I—III — ярусы траншеи, с 
IV яруса — шурф. 
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Рис. 6. Бенгуван-1. Котлы, жаровня, тагора, сосуд 
со сливом, горшкообразные сосуды, ручка маслобойки. 

От северной границы траншеи, выходящей на уро
вень современной поверхности, заложен шурф размером 
2X1 м (рис. 10). Шурф доведен до материка. Мощность-
культурных слоев шурфа — 4,5 м. Материковые слои,, 
представляющие собой речной аллювий, начинаются с 
середины XII яруса. Их перекрывают нижние культур
ные слои (XII—VIII ярусы) из песчано-глиннстой су
песи с вкраплениями извести и пепла, зольных слоев, 
прожженных прослоек красной земли с редкими вклю
чениями керамики, угольков. Начиная с VIII яруса и 
выше прослеживаются строительные остатки, включаю
щие обломки сырцового кирпича, натеки,, материалы» 
14 



Рис. 7. Бенгуван-1. Хум, хумча, горшкообразные 
и чашеобразные сосуды, сосуд со сливом, крышка, кув
шин, трипод. 

разрушений. В верхнем горизонте IV яруса выявлена-
часть южной стены, зафиксированной и в конце III яру-
са, направление которой совпадает с направлением сте
ны вышележащего помещения 1. 

Выявление культурных напластований толщиной 
4,5 м, находящихся ниже уровня современной поверх^ 
ности, свидетельствует как о нахождении поселений 
Бенгуваиского оазиса в зоне сильной аккумуляции, так 
и о длительности существования жизни на этих посе
лениях. 

Единственный вид находок в культурных слоях шур
фа — керамика, малочисленность и фрагментарность ко-* 



Рис. 8. Бенгуван—1. Сосуд с двумя ручками, бокал 
триподы, чаша с горизонтальной ручкой, хум. 

торой не позволили проследить распределение сосудов 
по ярусам. 

Учитывая технические признаки и цвет черепка ке
рамику из шурфа разделили на 4 группы: 1—сепая 
(29%); 2-свстлая (27%); 3-красная (35,4%); 4 -
с примесью в тесте (8,6%). 

Серый цвет черепка имеют фрагменты чаши из XII 
яруса, бокалообразного сосуда (диаметр венчика —10 
см) из XI яруса, трнпода из X яруса, миниатюрного со-0 

суда с налепом на плечике из IX яруса, тонкостенной 
чаши из IX яруса (диаметр венчика — 17 см), плоско
го дна из VIII яруса и несколько черепков, по'всей ве
роятности, чашеобразных сосудов. Как правило, серая 
керамика залощена, иногда и зачернена. 

Светлая керамика представлена фрагментом растру-
бообразного горлышка из XII яруса, археологически це-
16 



Рис. 9. Беигупан-I. Стратиграфиче
ский разрез западной стены тран
шеи: /—дерн; 2—кладка сырцовых 
кирпичей; 3—материалы разрушений; 
4—кирпич; 5—фрагменты керамики; 
6—рыхлое заполнение; 7—натечные 
слон; 8—материалы разрушений с 
включениями керамики, угольков, 
натеков и рыхлых слоев земли; 9— 
зольно-мусорный слой; 10—рыхлое 
заполнение с натеками и минерала
ми гипса; //—обожженная земля 
(с натеками); 12—материалы разру
шений с натеками; 13—горелая зем
ля; 14—зола; 15—толстые натечные 
слои; 16—плотные опесчаненяые на
течные слон с прослойками обож
женной земли; 17—песчано-глини-
стая супесь с вкраплениями извести 
и пепла; 18—материк; 19—плотные 
прожженные прослойки красной 
земли; 20—глинистая супесь с ред
кими включениями керамики; 21— 
прослойки слабо обожженной земли 
с тонкими линзами угольков и пеп
ла, а также включениями мелких 
вкраплений извести; 22—прослойки 
слабо обожженной земли с тонкими 
линзами угольков и пепла (без из
вести); 23 — глинистый слой с 
включениями обломков сырцового 
кирпича с натеками; 24—фрагмент 
керамики; 25—кирпич. 
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лой плоской круглой крышкой с плоским защипом-руч^ 
кой в центре (диаметр—И см)* и множеством невыра-* 
зительных черепков. 

Красные черепки представлены фрагментом дна 
Рис. 10. Бепгуван-1. 

Стратиграфический раз
рез шурфа: 1—дерн; 2— 
толстые натечные слон; 
3—плотные опесчаиен-
ные натечные слои с 
прослойками обожжен
ной земли; 4—слои зо
лы; 5—песчано-глнинстая 
супесь с вкраплениями 
извести и пепла; 6— 
материк; 7—плотные 
прожженные прослойки 
красной земли; 8—гли
нистая супесь с редкими 
включениями керамики; 
9 — прослойки слабо 
обожженной земли с тон
кими линзами угольков 
и пепла, а также вклю
чениями мелких вкрап
лений игвестн; 10—про
слойки слабо обожжен
ной земли с тонкими 
линзами угольков и пеп
ла (без извести); / /— 
глинистый слон с вклю
чениями обломков сыр-
цозого кирпича с нате
ками; 12—материалы 
разрушений; 13—натеки. 

крупного толстостенного сосуда из XII яруса, горлом 
кувшина с отогнутым иенчнком из XI яруса, овальной в 
сечении ручкой из IX яруса, пончиком чашеобразного 
сосуда из IX яруса, фрагментами стенок, чьи формы 
не восстанавливаются. В IX ярусе найдены фрагменты 
стенок кухонных котлов. 

Стратиграфические исследования, проведенные на 
холме № 1, позволили выявить 6-метровые культурные 
слои, в которых зафиксированы три периода обживания. 
К первому, наиболее раннему периоду относятся золь-
но-мусорные слои XII—VIII ярусов. Второй — пред-

* Необходимо отметить, что, несмотря на светлый цвет череп
ка, тесто с большой примесью шамота. Крышка изготовлена вруч-
ную. 

031 Щг Щъ Ш + 
о 1м 

«: 
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ставлен остатками стен помещений, вскрытых ниже по
дошвы платформы. К третьему принадлежит квадратное 
в плане сооружение (12,5X12,5 м), представленное ос
татками 0,5-мстровой монолитной сырцовой платформы. 

Использование искусственных платформ при строи
тельстве крупных сооружении (цитадель, культовые 
сооружения, храмы и дворцы правителей) известны 
повсеместно на древнем Востоке. 

На Елькен-депе в стратиграфическом шурфе на вер
шине холма цитадели выявлена мощная глинобитная 
платформа времени ЕДП [46, с. 59—62"|. На поселении 
Таип-дсге отмечено сооружение платформы квадратной 
формы (50x50 м) при высоте около 4 м [48, с. 568]. На 
поселении Кучук-тепе, в Бактрии, стратиграфический 
шурф № 3 позволил выявить 4-метровую платформу, 
лежащую на материке и относящуюся к первому строи
тельному периоду жизни поселения, хронологически от
носящегося к концу XI—середине VIII вв. до и. э. [3]. 

Не исключена вероятность использования искус
ственных платформ и на небольших поселениях таких, 
как Бенгуван-1. 

Орошение на поселении было искусственным. Запад
нее холма, на котором заложен раскоп, прослежены 
остатки валов, некогда являвшихся древними руслами 
каналов. 

Б е н г у в а н-3. Это поселение находится юго-восточ
нее поселении 1 и 2 и представляет холм, вытянутый с 
запада на восток, высотой около 3 м. Его длина—около 
230 м, ширина — около 100 м (рис. 11)*. Холм пред
ставляет единый комплекс, состоящий из небольших 
всхолмлении, являвшихся, по-видимому, отдельно стоя
щими домами. Северная половина холма разделена лож
бинкой на две части: восточную и западную. Высотный 
уровень западной выше, чем восточной. 

Южная половина холма — единая. В ее микрорелье
фе видны отдельно стоящие дома из нескольких ком
нат. В его юго-западной части размещался дом с поме
щениями, площадь которых—4—15 м2, 

На северной половине холма заложен раскоп пло
щадью 1220 м2 (рис. 12). в северо-восточном углу ко
торого — стратиграфический шурф (3X2 м), прорезав-* 

•Схема расположений Бенгуванекого оазиса и глазомерньпЧ 
план Бснгувана-3 выполнены Б. Н. Удеумурадовым. 
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Рас. 11. Бенгувап-3. Глазомерная съемка. 
ший 4,75-метров\чо толщу культурных напластований 
(рис. 13) [76, с. 58-77]. ' " 

В стратиграфическом шурфе установлено 3 строи
тельных горизонта. К первому, нижнему, принадлежат 
архитектурные остатки и культурные слои X—V ярусов, 
ко второму—IV—III, к третьему — II—I ярусов. 

К архитектурным элементам I строительного гори
зонта относится сырцовая платформа, лежащая на ма
териковом слое, представленном аллювиальными отло
жениями. Она зафиксирована между началом X и сере
диной VII яруса и имеет толщину 1,5 м. Выше платфор
мы прослежены строительные (бесформенные куски 
сырцового кирпича, рыхлые сырцовые прослойки, нате
ки) и культурные остатки (горелая земля, зола, известь, 
керамика). В восточной и южной стенах шурфа с начала 
VII и до середины Vlnpyca зафиксированы чередующиеся 
полосы: горелая земля, зола, зеленая прослойка с вклю
чениями остатков кирпича, угольков, извести, керамики. 
В юго-восточном углу середины VI яруса шурфа най
ден фрагмент бронзовой проколки. В начале VI яруса в 
южной стене шурфа отмечена горелая земля с уголь
ками. В юго-восточной части V яруса обнаружены золь
ные слои фиолетового цвета с известью и угольками, в 
восточной части найдены следы очага, а также большое 
количество костей животных. 
20 



Рис. 12. Бенгуван-3. План раскопа: /—архитектура 
IV строительного горизонта; 2—архитектура III строи
тельного горизонта; 3—архитектура II строительного 
горизонта. 

Стена высотой в 2 м, идущая с юго-востока на севе
ро-запад, относится ко II и III строительным горизон
там. При строительстве применялся сырцовый крупно
форматный кирпич 70x49x8 см. О двух этапах обжи-
вания во II строительном горизонте свидетельствуют 
полы, прослеженные на уровне 0,6 м от основания сте
ны, относящиеся ко II этапу обживания. Полов I этапа 
обживания не найдено, по это не исключает их нали
чия. Культурное заполнение IV и III ярусов, состоящее 
из материалов разрушений с известковыми включениями 
и без, горелой земли с угольками, пепельных слоев, на
теков, обломков кирпичей, костей животных, керамики, 
характеризует интенсивность обживания II строитель
ного горизонта. 

21 



Е р ж н и в и ш ^ ^ ш э н 
ш m 9 т и в ш в s is а и 

15 Н IS 16 I,' (в И I) II f2 13 ?• 

Рис. 13. Бенгуван-3. Стратиграфический разрез шурфа: /— 
зольный слом с известью, угольками, керамикой; 2—зола с пеп
лом; 3—зольный слон; 4—очаг; 5—натеки; 6—горелая земля с 
угольками; 7—рыхлое заполнение; S—материалы разрушений; 
9—кирпичи; 10—рыхлое заполнение с известью, керамикой, зо
лой, обломками кирпичей; 11—зола ярко-фиолетового цвета, 
угольки; 12—зольная ямка; 13—зольно-угольная прослойка; 14— 
рыхлое заполнение с золой; /5—кирпичная кладка; 16—чере
дующиеся полосы: горелая земля, зола, зеленая прослойка с 
включениями кирпича, угольков, извести, керамики; 17—пепел: 
18—бронзовая поделка; 19—зольный слой с угольками, горелой 
землей, костями; 20—зольный слой ярко-фиолетового цвета; 
21—полы; 22—фрагменты керамики; 23—горелая земля; 24— 
кирпичная забутовка (платформа). 

К архитектурным остаткам III строительного гори
зонта принадлежит вышеупомянутая стена и стена, за
фиксированная в восточной части шурфа, сохранившая
ся в высоту 35—40 см, у подошвы которой прослежены 
полы. К культурным наслоениям III строительного го
ризонта относятся материалы разрушений, зольные слон 
с известью, угольками, зольная ямка, рыхлое заполне
ние с известью, золой ярко-фиолетового цвета, облом
ками кирпичей и керамики. 

Основные находки из шурфа — керамика (рис. 14), 
не имеющая каких-либо фактурно-технологичееких раз
личий во всех трех строительных горизонтах и разделен
ная на 4 группы по фактуре и цвету черепка. 

1. С в е т л а я к е р а м и к а . Цвет черепка в изло-
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Рис. 14. Бенгуван-3. Керамика из шурфа. 

ме — беловато-желтый, светло-желтый, коричневато-
желтый, зеленовато-желтый, желтовато-коричневый, 
желтый. Цвет ангоба — беловато-желтый, белый, свет
ло-желтый, желтовато-белый, коричневато-желтый. Тес
то хорошей отмучки без видимых примесей. 

2. К р а с н а я к е р а м и к а . Цвет черепка в изло
ме — коричневато-красный, красновато-коричневый, ро
зовый, коричневый, розовато-коричневый, коричневато-
розовый. Цвет ангоба — беловато-желтый, коричневый, 
розовый, коричневато-красный, розовато-коричневый, 
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красный. Некоторые изделия залощены. Тесто хорошей 
отмучки без видимых примесей. 

3. С е р а я к е р а м и к а . Цвет черепка в изломе — 
серый, светло-серый, темно-серый. Серая керамика, как 
правило, залощена. Тесто хорошей отмучки, без види
мых примесей. 

4. Керамика с примесью в тесте. Цвет черепка в из
ломе — коричневый. Тесто с примесью шамота, квар
ца (?), известняка (?). Внешняя поверхность сосудов 
закопчена. 

В I строительном горизонте количество серой и с 
примесью в тесте керамики одинаково (30%), и эта ке
рамика преобладает в данном горизонте. Несколько 
меньше красной керамики. Меньше всего светлой ке
рамики (15%) (табл. 1). 

1. Соотношение групп керамики в трех горизонтах, % 

Строительные горизонты 
Керамика 

1 11 Ш 

Светлая 
Красная 
Серая 
С примесью 
В с е г о 

15 
25 
30 
30 

100 

24 
2Г 
27 
22 

1С0 

27,2 
31,8 
27,2 
13,8 
100 

Во II строительном горизонте соотношение групп ке
рамики сравнительно равномерное, преобладает крас
ная и серая керамика (27%) (табл. 1). 

В III строительном горизонте меньше всего найдено 
керамики с примесью (13,8%), больше всего — красной 
(31,8%). Количество светлой и серой керамики одина
ково (27,2%) (табл. I). 

Сравнение соотношения форм керамики из шурфа 
показывает распределение сосудов по строительным го
ризонтам. Кувшины, триподы, чаши, котлы представле
ны во всех горизонтах и являются ведущими формами 
(табл. 2). Горшки присутствуют в I и И строительных 
горизонтах (табл. 2). Чаши с горизонтальной ручкой 
появляются во II строительном горизонте и продолжа
ют существовать и в III горизонте (табл. 2), Чаши с 
желобчатым сливом представлены только в III строи
тельном горизонте (табл. 2). Чаши с перегибом и та-
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гора появляются и существуют только в III строительное 
горизонте (табл. 2). Корчага представлена только в Г 
горизонте (табл. 2). 

Во всех трех строительных горизонтах установлено 12' 
форм. 

В I строительном горизонте зафиксировано б форм 
(50%), во II—8 (66%), в III—8 форм (66%). Одни 
формы характерны только для нижних слоев и являют
ся более ранними во временном отношении, другие — 
только для верхних и они более поздние. Набор посуды 
в верхних горизонтах увеличивается по сравнению с 
нижним. В этом проявляется эволюция керамики ар
хаического Дахистана. 

2. Соотношение форм керамики из шурфа 
Строительный горизонт 

Форма 
I II 

с- 1 
III я 

КУВШИНЫ + + + 
Триподы + + + 
Чаши + + + 
Котлы + + + 
Горшки + + — 
Чаши с горизонтальной ручкой — + — 
Кружки — + + 
Чаши с желобчатым сливом — + — 
Чаши с перегибом — — + 
Тагора — — + 
Хумча — — + 
Корчага* + — — 

В с е г о 6 8 8 

П р и м е ч а н и е . *Корчага — крупный горшкообразнык со
суд с ручками, прикрепленными к тулову вертикально. Аналогичное 
прикрепление ручек характепнп для посуды из Шах-тепе [113] tr 
Г.™АЯПЯ Г97. 101]. 

В юго-восточной части поселения находится искус
ственная траншея, в северной степе которой отчетливо 
видна мощная сырцовая стена, выступающая на 80— 
90 см вперед от борта траншеи. От этой сырцовой сте
ны на восток шли культурные слои (чередование рых
лых прослоек- дольных и мусорно-зольных слоев давало 
спектр различных цветов). 

В результате зачистки северного борта траншеи-
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Хрис. 15) на участке шириной 5 м выявлено 3 строи
тельных горизонта. Общая мощность культурных слоев 
составляет 5,5 м. К первому, нижнему горизонту отно
сятся культурные слои XI—X ярусов, Ко второму — 
архитектурные остатки и культурные слои VIII—начала 
V ярусов и к третьему — V—I ярусов. 

Выше материка, представленного речным аллювием, 
шли культурные слои I строительного горизонта, состоя
щие из плотных натечных слоев, рыхлой песчаной су
песи. 

Рис. 15. Бенгувап-3. 
Стратиграфический раз
рез северной стены гран-
шеи: /—сырцовая клад
ка; 2—рыхлое заполне-
ние с известью, зо-

° лон; 3—зольно-мусорный 
слой; 4—ряд горнзон-

3 8 тально-положенных сыр
цовых кирпичей; 5—рых
лый глинистый слой с из
вестью; 6—рыхлый слой 
зеленовато - пепельного 
цвета; 7—рыхлая гли
нистая супесь; 8—кир
пичная забутовка; 9— 

песчанистая 
10 — плотный 

натечный слой; 11—плот
ный слой зеленовато-пе
пельного цвета; 12—кир
пичи; 13—глинистый 
слой с включениями са
мана; 14—прожженный 
красный ошлакованный 
слои земли; 15—глини
стый слой с известковы
ми вкраплениями и ош
лакованной землей; 16— 
зольно-мусорный слой 
с чередующимися черно-
бурыми слоями; 17— 
черно-бурый слой; 18— 
рыхлая прожженная зем
ля с известью. 
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Кирпичная забутовка толщиной 1 м, культурные 
£ЛОИ из рыхлой глинистой супеси, слоев зеленовато-пе
пельного цвета, золыю-мусорных слоев относятся ко 
II строительному горизонту. 

К III строительному горизонту принадлежат две сыр-



довые стены высотой 2,5 м, пространство между кото
рыми заполнено рыхлыми слоями с известкой и золой; 
он претерпел два этапа обживания. К первому этапу 
относятся культурные слои V и большей частью IV 
ярусов, идущие до ряда горизонтально положенных 
•сырцовых кирпичей, являвшихся полом II этапа обжи
вания. Выше этого пола прослежены культурные слои 
II этапа обживания (III—1 ярусы), состоящие из рых
лого заполнения с известкой и золой. При строитель
стве применялся сырцовый кирпич размерами 74X54X8; 
74X36X8 см. Зачистка стенки траншеи не дала никаких 
находок. 

Понижения и повышения, имеющие место на всем 
поселении, свидетельствуют о разной сохранности его 
архитектурных остатков. Этим обстоятельством и обус
ловлена сохранность IV строительного горизонта в вос
точной части раскопа, к которому принадлежит прямо
угольное помещение 8(4,7X3,6 м) (см. рис. 12), вытя
нутое по линии запад—восток, стены которого (толщина 
60—80 см) сохранились jia высоту 20—25 см. К восточ
ной стене этого помещения примыкал очаг, центр ко
торого находился в стене, а сам он выступал вперед. 
Нахождение пристенного очага выше уровня пола I 
этапа обживания, представляющего собой глиняную 
промазку с включениями извести, служит доказательством 
того, что помещение 8 претерпело два этапа обживания 
и очаг относился к более позднему его периоду. В за
падной части этого помещения найдена поделка из кос
ти в виде трубки, вдоль внешней поверхности которой 
вырезаны солярные круги (4 ряда по 6 кругов, из них 
22—одинарные и 2—двойные). К находкам из помеще
ния 8 относятся колесовидное и биконическое керами
ческие пряслица (см. рис. 18). Заполнение помещения 8 
состояло из керамики, костей животных, зольных слоев, 
материалов разрушений. Ниже глиняной промазки по
лой шла сплошная сырцовая забутовка, уровень кото
рой совпадает с уровнем сырцовой забутовки, просле
женной на всей окружающей помещение 8 площади. 
Ниже забутовки — строения III строительного гори
зонта, вскрытые по всей площади раскопа (см. рис. 12). 

В северо-западной части раскопа вскрыт прямоуголь
ный дом с 7 помещениями (дом 1),чвытянутый по линии 
север-юг, южная стена которого продолжается в запад
ном направлении и, образуя нишку. завершается суфой 
высотой 30—35 см. На расстоянии 0,7 м северо-западнее 
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суфы расчищено 4 очага-лунки, впущенных в пол и иду
щих цепочкой с юга на север. Это — небольшие полу
сферические ямки диаметром 10—-12 см. Три очажные 
ямки отстоят друг от друга на 5—6 см, а четвертая — 
в 40 см севернее от них. Две ямки обожжены, а две — 
нет. 

В 6,6 м к северу от суфы прослежена стена, парал
лельная ей и примыкающая под прямым углом к внеш
ней стене дома 1 и идущая в западном направлении 
(см. рис. 12). Длина стены — 4,35 м, ширина — 50—55 
см, высота — 30—35 см. Южнее стены на расстоянии 
1,3 м расчищен очаг неправильных очертаний с перего
родкой, возле которого обнаружена зольная яма диа
метром около 2 м, заполненная золой. В месте завер
шения данной стены имеется проход, от которого далее 
на запад идет другая стена, уходящая под дерновый 
слой. В проходе найден круглый каменный подпятник. 
Севернее этого прохода находится очажная яма диа
метром 13 см. Судя по наличию нишкн, суфы, четырех 
очажных ям, очага неправильных очертаний с перегород
кой, заполнению (установлено чередование зольных сло
ев с материалами разрушений, известковых вкраплений, 
кусочков угля), площадь, заключенная между суфой и 
параллельной ей стеной, — часть какого-то хозяйствен
ного двора, определенного нами как двор А. Прилегаю
щий ко двору А дом 1 имел два ряда анфиладио распо
ложенных помещений (см. рис. 12). 

П о м е щ е н и е 1, подквадратное в плане (1,8х 
Х2,0 м)—южное. Проход располагался в западной сте
не и вел в помещение 7. В юго-восточном углу стоял 
сосуд хозяйственного назначения (сохранилось тулово 
хумчи), вкопанный в пол. Прослежено два пола (на 
уровне 20 см—II пол, на уровне 40 см—I пол)*, свиде
тельствующих о двух этапах обживания помещения 1. 
Стены сохранились на высоту 40 см. Из-за большой сы
рости сохранность стен очень плохая (сырец крошится). 
При строительстве применялся сырцовый кирпич — 
?х36—38x8—10 ем. Судя по наличию хумчи, отсут
ствию в заполнении помещения золыю-мусорных про
слоек и прожженных слоев, помещение было хозяй
ственным. 

П о м е щ е н и е 2, подквадратное в плане (1,9х 
* Здесь и далее отсчет велся от верхней отметки уровня стен 

помещений. 
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Х1,6 м), находится севернее помещения I. Сохранность 
стен — 47 см. На отметке 40 см прослежены полы, 
включающие известковые прослойки. Невыразительный 
характер заполнения помещения свидетельствует о его 
подсобном, хозяйственном назначении. 

П о м е щ е н и е 3, трапециевидное в плане, пло
щадью 3,36 м2, расположено севернее помещения 2. 
Сохранность стен — 57 см. Пол I этапа обживания — 
черно-бурые слон в 1,5—2 см — выявлен на отметке 
50 см. В слоях, примыкающих к южной стене, на уров
не 20 см от I пола зафиксированы черно-бурые про
слойки толщиной 10 см, длиной 20 см, являющиеся, ве
роятно, следами очага и позволяющие утверждать, что 
на этом уровне находился пол II этапа обживания. На 
жилой характер помещения указывает интенсивное ис
пользование очагов, служивших, по всей вероятности, 
для обогрева помещения. 

П о м е щ е н и е 4, прямоугольное в плане (1,9Х 
Х2,5 м), находится севернее помещения 3. Сохранность 
стен плохая. Северная стена сохранилась на ВЫСОТУ 
:30 см, а западная — 5 см. В северо-западном углу н^ 
площади 1,1x0,8 м зафиксировано большое скопление 
пепла, золы, прожженной земли. После расчистки здесь 
обнаружен очаг-лунка диаметром 10—12 см, аналогич
ный очагам-лункам двора А. Прожженные ошлакован
ные стенки свидетельствуют о его длительном использо
вании. На жилое назначение помещения указывает ин
тенсивное использование очага и обнаруженные куль
турные слои. 

П о м е щ е н и е 5, подпрямоугольное в плане (2,75X 
Х2.5 м), находится западнее помещения 4. Сохранность 
стен плохая — 5—7 см. В юго-западной части выявлены 
сырцовая площадка (0,8x0,35 м) вытянутых очертаний 
со следами очага. По всей вероятности, этот очаг мог 
служить как для обогрева помещения, так и для при
готовления пищи. Это свидетельствует о назначении 
помещения, в котором могли не только готовить пищу, 
но и жить. 

П о м е щ е н и е 6, прямоугольное в плане (2,5х 
XI,7 м), расположено южнее помещения 5. Западная и 
северная стены сохранились на высоту 17 см, восточная 
и южная — 22 см. В северной части помещения на от
метке 14 см от верхнего сохранившегося уровня стен 
прослежены зольные слои толщиной 2 см, указывающие 
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на уровень нахождения I пола. Культурное заполнение 
помещения указывает на его жилой характер. 

П о м е щ е н и е 7, самое большое по размерам, 
прямоугольное в плане (4,2x2,7 м), находится южнее 
помещения 6. Стены разной сохранности. В юго-запад
ном углу помещения выявлена прямоугольная сырцовая 
платформа, вытянутая по липни восток-запад, размера
ми 2X1,5 м, на которой расчищены 4 очага-лункп, ана
логичные очагам-лункам двора А п помещения 4. Два 
очага со следами использования обожжены, находятся 
рядом и примыкают к южной стене помещения. Два 
других очага находятся севернее от них на расстоянии 
10—15 см и отстоят друг от друга на 15—20 см. Срав
нительно большая площадь помещения (11,34 м2) (по 
отношению к другим помещениям этого дома), наличие 
очага, его культурное заполнение свидетельствуют о его 
общественном назначении. Это помещение могло слу
жить местом сбора, отдыха или местом приема пищи 
(столовой). 

Таким образом, дом 1 состоял из двух помещений 
хозяйственного назначения, трех жилых помещений, по
мещения, имевшего функции и жилья, и кухни, и помп-
щепия, выполнявшего общественные функции. Судя по 
наличию полов, помещения обживались несколько раз. 
Культурное заполнение помещений содержало фраг
менты столовой, кухонной, хозяйственной посуды. Най
дена зернотерка ладьевидной формы. 

В северо-восточной части раскопа вскрыт дом с 7 
помещениями (дом 2), вытянутый по лилии север-юг и 
отделенный от дома 1 проулком. В центре северной 
части проулка зафиксированы следы очага, находяще
гося выше уровня пола I периода обживания и, веро
ятно, относящегося ко II этапу обживания. Дом 2 состо
ит из ряда помещений (см. рис. 12). 

П о м е щ е н и е 9, прямоугольное в плане, вытяну
тое по линии запад-восток (3x2,8 м), находится в цент
ре западной части дома. Высота сохранившихся степ — 
25—40 см. На восточной стене помещения сохранилась 
глиняная штукатурка с включениями извести. Удалось 
зафиксировать пол, представляющий глиняную промаз
ку, па котором со.чрпнилпсь следы циновок. "Циновки 
стелились на пол только в жилых помещениях. 

П о м е щ е н и е 10, прямоугольное в плане, вытя
нутое с запада на восток (3x2,5 м), расположено южнее 
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помещения 9. Сохранность стен—20—35 см. На полу об
наружены следы циновок, указывающие на жилой ха
рактер помещения. 

П о м е щ е н и е 11, сегмептовидиое в плане, пло
щадью 5,47 м2, находится севернее помещения 12. Со
хранность стен — 50—60 см. Степы, сложенные из сыр
цового кирпича размером 50x32x7 см, имели хорошую 
штукатурку толщиной 1 —1,5 см, состоящую из глины с 
примесью самана. Следы самана имеют рыжую (красно-
желтую) окраску. Швы между кирпичами толщиной 1— 
1,5 см. Пол помещения 11, относящийся к 1 этапу обжи-
вання и представляющий глиняную промазку с включе
ниями извести, был завален обломками сырцовых кирпи
чей, костями животных, керамикой, известью. Выше этих 
наслоений залегал зольный слой толщиной 10 см, вклю
чающий горелую землю, пепел, угольки, керамические 
черепки. Выше зольного слоя шли материалы разру
шений, перекрытые слоями с включениями золы, извес
ти. Чередование зольных слоев с материалами разру
шения свидетельствует об интенсивном использовании 
данного помещения. Видимо, это чередование характе
ризует несколько периодов обживапия. Промазки лолов 
толщиной 5 см были из глины с саманом, иногда с из
вестью. Очаг в кишке юго-западного утла помещения 
стоял на рыхлых зольно-мусорных слоях и, вероятно,, 
относился к более позднему периоду обживания. В 0,6 м 
от юго-восточного угла помещения найден целый кув
шин с плавно расширяющимся к устью горлом высотой 
25 см. В заполнении помещения 11 найдено большое 
количество керамики, костей животных. Нахождение 
здесь зеленоватых слоев, являющихся следами органи
ческих остатков, мощных зольно-мусорных и прожжен
ных слоев, костей животных указывает па то, что по
мещение можно считать кухней. 

П о м е щ е и и е 12, трапециевидное в плане, пло
щадью 5,5 м2, находится южнее помещения 11 и вытя
нуто по липни запад-восток. Сохранившаяся высота сте
нок — 30—40 см. В юго-восточном углу найден сосуд, 
перевернутый кверху дном. Рядом с ним — чаша. Не
выразительность культурных слоев свидетельствует о 
хозяйственном назначении помещения. 

П о м е ш,е н и е 13, трапециевидное в плане, пло
щадью 7,25 м2, находится восточнее помещения 12. Со
хранность стен — 0,2—0,3 м. Пол помещения представ-
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ляет глиняную промазку с включениями извести. На по
лу сохранились следы циновок, что свидетельствовало о 
жилом характере помещения. 

П о м е щ е н и е 14, прямоугольное (5,2x3,5 м), на
ходится южнее помещения 13. Заполнение помещения 
невыразительное. В отличие от остальных оно имеет 
большую площадь и, видимо, выполняло функции поме
щения общественного назначения, как и помещение 7 
дома 1. 

П о м е щ е н и е 15, в плане неправильный прямо
угольник, вытянутое с севера на юг (3X1,5 м), находит
ся восточнее помещения 13 в северо-восточном углу до
ма 2. В юго-восточной части помещения имеется ниша. 
Помещение 15 завалено сырцовыми кирпичами (остат
ками рухнувших стен), ниже которых шел пол, пред
ставляющий ровную земляную площадку. Узость поме
щения и его небольшая площадь позволяют предпола
гать его хозяйственное назначение, на что указывает и 
ниша. 

Таким образом, дом 2 состоял из двух помещений 
хозяйственного назначения, трех жилых помещений, од
ной кухни и одного помещения, возможно, имевшего об
щественные функции. 

Дом 1 и дом 2 близки друг другу по типу помеще
ний. Южнее дома 1 расположен дом 3, состоящий из 
одиннадцати помещений. 

П о м е щ е н и е 16, в плане г-образное, площадью 
10,25 м2, вытянутое с запада на восток, находится в 
северо-восточной части дома. Южная и восточная сте
ны помещения, идущие на восток, поворачивают на юг 
и образуют внешний угол дома 3. Северная стена по
мещения продолжается на восток, возможно, связывая 
дом 3 с каким-то другим строением, находящимся за 
пределами раскопа. Западная стена имеет небольшой 
выступ. В юго-западной части помещения имеется отсек, 
который и придает помещению г-образный план. Про
слежен пол, представляющий глиняную промазку с 
включениями извести. В заполнение помещения входили 
остатки сырцовых кирпичей, глиняные промазки, штука
турка, рыхлые слои, керамика. Форма помещения ука
зывает на его хозяйственное назначение. 

П о м е щ е н и е 17, в плане неправильный много
угольник, вытянутое с севера на юг, площадью 14,5 м2, 
расположено южнее помещения 16. Северо-западную 
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часть его занимает угол помещения 16, вернее его отсек. 
Восточная стена — часть внешней стены дома 3. Эта 
стена пахсовая. Вдоль северной стены сохранилась 
прожженная земля, возможно, здесь находился очаг. 
Местами сохранился пол помещения в виде глиняной 
промазки с включениями извести. По всему полу от
мечены зольные слои, прожженная земля. Отсутствие 
специальных сооружений, культурное заполнение поме
щения свидетельствуют о его жилом характере. 

П о м е щ е н и е 18, в плане почти квадратное (2,бХ 
Х2,25 м), находится южнее помещения 17. Пол помеще
ния представляет глиняную промазку толщиной 1 — 
1,5 см. На полу большое скопление золы, которое в 
центре помещения достигает толщины 7—8 см. В севе
ро-восточном углу помещения (выше уровня пола) со
хранились следы очага, уже более позднего. На рас
стоянии 0,5 м от юго-восточного угла помещения на его 
южной стене (выше уровня полов) отмечены следы оча
га (ошлакованные стенки, зольный слой толщиной 1,5 
см). Этот очаг, видимо,4 был пристенный и относился 
к более позднему времени. Помещение 18 примечатель
но и тем, что в северо-западной части его сохранился 
хозяйственный отсек (закром), отстоящий от западной 
стены, на расстоянии 33 см и примыкающий к северной 
стене помещения. Этот хозяйственный закром в виде 
части сегмента состоит из двух частей — западной и 
восточной. Отсек сооружен из сырцовых кирпичей тол
щиной 7 см, поставленных на ребро. Внутри западной 
части отсека, на глубине 10 см от верхнего края, най
дены остатки циновки на «полу» камеры. Восточная 
часть отсека заглублена всего лишь на 1,5—2 см и ее 
«пол» в виде глиняной промазки. Уровень восточной 
части отсека совпадает с уровнем пола помещения 18. 
Помещение 18 претерпело два этапа обживаиия, четко 
фиксируемых: к первому, раннему, относятся полы и 
хозяйственный отсек, ко второму, позднему — два оча
га, находящиеся выше уровня I пола. Судя по специ
альному сооружению (отсеку) и наличию очагов, это 
помещение было хозяйственным. 

П о м е щ е н и е 19, в плане неправильный прямо
угольник (4,5X3,8 м), расположено западнее помеще
ния 17. Пол в виде глиняной промазки фиксируется не 
на всей площади. На полу четко прослеживаются серо
ватые зольно-мусорные слои, толщина которых дости-
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гает 4—5 см. Выше этого слоя идут материалы разру
шений из обломков сырцовых кирпичей, рыхлый слой, 
известь, керамика. В помещении 19 найдено керамиче
ское колесико. К южной стене помещения прилегало 
зернохранилище: впущенная в пол хозяйственная яма 
в виде круга неправильных очертаний диаметром 0,7 м 
(вместе с сырцовой обкладкой, толщина которой 7—8 
см). Глубина хранилища — 20 см. Дно ямы обмазано 
глиняной промазкой с примесью извести (известковые 
прослойки хороню прослеживаются на се дне). Внешняя 
сырцовая обкладка хранилища (его внешние края) выше 
уровня пола на 6—7 см. Наличие специального соору
жения в помещении — хранилища — предполагает его 
хозяйственное назначение. 

П о м е щ е н и е 20, в плане прямоугольное (2,7Х 
Х2м), находится западнее помещения 18. Несмотря на 
сравнительно небольшие размеры помещения, здесь 
имеется несколько очагов, примыкающих к его северной 
стене. На сырцовой платформе размерами 0,95X04, м 
толщиной 8—10 см размещались два очага-лупки, диа
метром 15 см, с ошлакованными стенками. К северной 
стене помещения впритык на ребро был поставлен кир
пич 74Х?Х8 см, к которому примыкала другая сырцо
вая платформа размером 0,78X0,6 м с очагом более вы
тянутых очертаний (овальный) и с оштакованнымл 
стенками. В углу, образованном двумя сырцовыми плат
формами, размещался нссохранившийся очаг, пред
ставленный ошлакованными стенками. Этот очаг нахо
дился ниже подошвы сырцовых платформ, т. с. он более 
ранний во временном отношении. Помещение претер
пело два этапа обжнвеиня. К I, раннему, принадлежит 
очаг, находящийся ниже уровня сырцовых платформ, 
ко II— очаги-лунки, обнаруженные на платформах. 
Местами сохранились полы помещения в виде обрыв
ков глиняной промазки; они были покрыты коричнева
то-бурыми слоями, характерными для заполнения этого 
помещения, и рыхлыми зрльно-мусорными слоями ко
ричневатого цвета, содерлгавшими части ошлакованных 
стенок очагов, кусками сырцового кирпича, керамикой. 
Обилие очагов, характер культурных слоев, заполняв
ших помещение, указывают на использование его как 
кухни. 

П о м е щ е н и е 21, четырехугольное в плане (5.55Х 
Х4.6 м), расположено южнее помещений 18 и 20. Се-
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верная, южная, западная стены построены из сырцового 
кирпича. Восточная стена — внешняя стена дома 3, по
строена из пахсы от северо-восточного угла помещения 
до отметки 3,8 м, а далее этой отметки на юг — из сыр
цового кирпича. В юго-западной части помещения най
ден проход. Поскольку это помещение прилегает к по
мещениям хозяйственного и кухонного назначения, то 
оно, по всей вероятности, являлось жилым. 

П о м е щ е н и е 22, вытянутое с запада на восток 
(6X3 м), находится севернее помещений 19 и 23 и об
разует контуры внешней стены дома 3. Западная стена 
сохранилась не полностью: по нижнему уровню просле
живается ее продолжение на север. Видимо, эта стена 
почти перпендикулярно примыкала к внешней стене 
дома 2. Восточная стена, образуя угол, переходит в се
верную степу помещения 16. В этой части помещения 
имеется проход. Назначение помещения ие выяснено. 

П о м е щ е н и с 23, прямоугольное в плане (4.33Х 
X 2,4 м), вытянутое по линии север-юг, находится за
паднее помещения 19. В юго-западной части помещения 
отмечено большое скопление золы и прожженной земли. 
Ниже уровня полов помещения, на расстоянии 0,6 м от 
северной степы на юг прослежена другая стена толщи
ной 46 см, идущая с запада на восток и относящаяся к 
нижележащему строительному горизонту. Культурное 
заполнение помещения свидетельствует о его жилом 
характере. 

П о м е щ е н и е 24, аморфное в плане (неправиль
ный четырехугольник), площадью 52,5 м2, находится за
паднее помещений 20 и 21 и отличается большими раз
мерами. Западная стена четко не фиксируется (очень 
плохая сохранность). В северо-восточной части поме
щения от восточной стены на запад отходит часть степы 
более поздней, длиной 2 м и толщиной 1 м; она относи
лась к иесохранившемуся вышележавшему строительно
му горизонту. К этому же строительному горизонту от
носится и часть стены, примыкавшей к южной стене по
мещения 24. На расстоянии 1,6 м от западной стены на
ходится прямоугольное в плане хранилище размерами 
0,55X0,36 м, вытянутое по линии север-юг, впущенное а, 
пол. Толщина сырцовой обкладки хранилища соответ
ствует толщине сырцового кирпича, т. е. 7 см. Хранили
ще построено из сырцовых кирпичей, поставленных на 
ребро. Внутренняя глубина его — 18 см. Заполнение 
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помещения 24 включало зеленоватые слои, явно орга
нического характера, обломки сырцового кирпича, му
сора, керамики. Это помещение, вероятно, выполняло 
общественную функцию, как и помещение 7 дома 1 и 
помещение 14 дома 2, площадь которых была большей 
по сравнению с другими помещениями. 

П о м е щ е н и е 25, прямоугольное в плане (3X2,6 м), 
расположено южнее помещения 21. Пол в виде глиня
ной промазки. Вдоль западной и южной стен сохрани
лись следы применения огня (прожженная земля, золь
ный слой). Следы применения очага, компактность по
мещения позволяют предположить его использование 
как жилища. 

П о м е щ е и и е 26, прямоугольное в плане (5,6Х 
хЗ,7 м), вытянутое по линии запад-восток, находится 
западнее помещения 25. Пол в виде глиняной промазки 
толщиной 1,5 см. В северо-восточной части помещения, 
выше уровня иолов, сохранились следы применения 
очага (толщина прожженно-золыю-мусорного слоя со
ставляет 1,5—2 см). В этой части помещения явно на
ходился примыкающий к степс очаг (пристенный), но 
не сохранившийся. В северо-восточной части помеще
ния имеется проход в помещение 21. В заполнение по
мещения 26 входили крупные завалы сырцового кирпи
ча, зольно-мусориые слои, керамика. Размеры помеще
ния, культурные слои свидетельствуют о его жилом на
значении. 

П о м е щ е н и е 27 образовано углом южной и вос
точной стен, являющихся внешними стенами дома 3. 
Прослежен пол в виде глиняной промазки, ниже кото
рой идут рыхлые слои. В юго-восточном углу помеще
ния, на южной стене сохранился очаг вытянуто-округ
лых очертаний длиной 30 см, шириной 17 см. Толщина 
ошлакованных стенок —3 см. Этот очаг — поздний и 
относится к вышележавшему не сохранившемуся строи
тельному горизонту. На южной стене наблюдается скоп
ление следов очажков. Видимо, это — сохранившаяся 
часть площадки, интенсивно использовавшейся под оча
ги. Эта часть дома имела явно подсобную функцию. 

П о м е щ е н и е 28, прямоугольное в плане (2,бх 
Х2,2 м), находится южнее помещения 27. Северная 
стена в северо-восточном углу образует выступ, на ко
тором находилась вышеописанная площадка с очагами 
(высота этого выступа от пола — 34 см). Вдоль север-
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ной стены сохранились места со следами очагов, вдоль 
южной стены — выкружка на пол из глиняной промаз
ки толщиной 1 см. По всей площади пола четко видны 
прожженные (следы очагов) и серые (следы золы) 
слои. В заполнение помещения входили обломки сыр
цового кирпича, фрагменты штукатурки, промазки по
лов, зольные слои, прожженная коричневая земля, ош
лакованные стенки очагов, керамика. На жилой харак
тер помещения указывают его культурные слои. 

П о м е щ е н и е 29 (2,2X1,4 м) имеет 3 стены—север
ную, восточную и южную и находится южнее помеще
ния 28. Стены плохой сохранности вследствие того, что 
в более позднее время в них были впущены какие-то 
хозяйственные ямы, разрушившие их. В северную стену 
помещения заложены трипод и котел. Восточная стена, 
как и северная, неправильных очертаний. Южная сте
на помещения имеет какой-то выступ, причем последняя 
представлена сплошной поздней закладкой. Выявлены 
только внутренние контуры стены. Внешние стены из-за 
закладки не определяются. Сохранность южной стены в 
высоту—7 см, т. е. один ряд на ребро поставленного кир
пича. Южнее этой закладки находится вышеописанное 
хранилище помещения 24. Пол помещения 29 просле
живается четко и представлен в виде глиняной промаз
ки толщиной 1,5 см. Небольшие размеры помещения, 
культурные слои свидетельствуют о его подсобном, хо
зяйственном назначении. 

П о м е щ е н и е 30 сохранилось частично и имеет се
верную, восточную и южную стены, высота которых — 
7—10 см, т. е. один ряд сырцовых кирпичей. На всей 
площади помещения шла сплошная более поздняя сыр
цовая закладка, затруднявшая выявление стен. Это по
мещение, могло выполнять функции жилья. 

В юго-западной части раскопа вскрыт дом 4, со
стоящий из 15 помещений, вытянутый по линии север-
юг и отделенный от дома 3 проулком. 

П о м е щ е н и е 31, сохранившееся частично, нахо
дится в северо-восточной части дома 4, оно могло слу
жить жильем. 

П о м е щ е н и е 32, сохранившееся частично, нахо
дится западнее помещения 31 и имеет западную, южную 
и восточную стены; оно также могло быть жилым. 

П о м е щ е н и е 33, в плане неправильный прямо
угольник площадью 8,64 м2, находится южнее помеще-
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ний 31 и 32. В северо-восточной части помещения нахо
дится хранилище высотой 35—40 см, диаметром 65 см, 
толщина сырцовой обкладки, т. е. толщина его стенок— 
7 см. На уровне 15 см от верха внутреннего края хра
нилища вниз зафиксирована горизонтальная площадка, 
представленная в виде глиняной промазки. Видимо, 
хранилище использовалось в течение нескольких пери
одов. Ниже уровня северной, восточной и южной стен 
зафиксирована стена нижележащего строительного го
ризонта (отмечена на плане). В центральной части по
мещения находился очаг, прямоугольный в плане, раз
мерами с запада на восток — 65 см, с севера на юг — 
56 см. В западной части помещения найден переверну
тый кверху дном хум (придонная часть и дно не сохра
нились, венчик — манжетовидпый). На некотором рас
стоянии от хума найден целый светильник*. В заполне
ние помещения входили зольно-мусорные слои. Сохра
нившийся очаг, хранилище, хум, культурные слои ука
зывают на то, что помещение выполняло функции кух
ни. 

П о м е щ е н и е 34, прямоугольное в плане (4x1,1 м), 
вытянуто по линии запад-восток. Степы восточной час
ти помещения были разрушены поздней впускной ямой. 
Узость помещения свидетельствует о его подсобном, хо
зяйственном назначении. Оно могло являться каким-то 
хранилищем. 

П о м с ще н и е 35, прямоугольное в плане (2,8X2 м), 
находится юго-западпее помещения 34. В северо-вос
точном углу помещения имеется хранилище, примыкаю
щее к восточной стене помещения. Хранилище в плане 
округлое (диаметр — 0,8 м, глубина его резервуара — 
20 см, толщина стенок—10 см). Дно обмазано глиной. 
Заполнение помещения — строительные остатки. Спе
циальное хозяйственное сооружение в помещении сви
детельствует о его хозяйственном назначении. 

П о м е щ е н и е 36, прямоугольное в плане (2,5х 
XI, 1 м), вытянутое по линии ссвер-юг, находится вос
точнее помещения 35. Пол представлен глиняной про
мазкой. В южной части помещения, на полу, находи
лись сосуды, перевернутые кверху дном. У восточной 
стены найдена чаша с широким желобчатым сливом и 
вертикальной ручкой, рядом с ней — тонкостенная ча
ша, около нее — тагора, чуть севернее — кухонный ко-

* Его описание дано в группе сосудов редких форм. 
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тел. В 20 см западнее тагоры • - кувшин, который в от
личие от остальных сосудов лежал на боку вплотную к 
западной стене. Заполнение помещения —• рыхлое. Не
большая площадь, сосредоточение пяти сосудов в одном 
месте свидетельствуют о хозяйственном назначении по
мещения. 

П о м е щ е н и е 37, прямоугольное в плане (2,6Х 
><i.7 м), вытянуто по линии запад-восток и располо
жено южнее помещения 36. Ниже на 20 см верхнего 
края сохранившихся стен фиксируется пол 51 периода 
обживания (отмечены прожженные черно-бурые слои 
толщиной в 1,5—2 см), а на уровне 40 см—пол I перио
да обживания, представленный глиняной промазкой. 
Следы применения огня, культурные слон указывают на 
жилой характер помещения. 

П о м е щ е н и е 38, прямоугольное в плане (4,9Х 
Х2,4 м), вытянутое по липни запад-восток, находится 
южнее помещений 37 и 39. В центральной его части, ни
же уровня основных стен, зафиксирована более ранняя 
стена, идущая с севера на юг и относящаяся к нижеле
жащему строительному горизонту (на план нанесена). 
В разрезе помещения четко фиксировалось чередование 
культурных слоев. В 15 см выше пола I периода обжи
вания четко виден пол II периода обживания, пред
ставленный глиняной промазкой толщиной 1,5 см. Ни
же и выше этого пола — завалы сырцового кирпича, 
рыхлое заполнение, известь, кусочки угля, керамика. 
Выше иола I периода обживания идут коричневато-бу
рые слои, свидетельствующие об интенсивном исполь
зовании очагов. К южной стене этого помещения при
мыкал очаг (сохранились его следы). Размеры помеще
ния, очаги, культурные слои свидетельствуют с том, что 
это помещение могло выполнять общественные функции. 

П о м е щ е н и е 39, квадратное в плане (1,8X1,8 м), 
расположено западнее помещения 37. Компактность по
мещения и отсутствие очагов указывают на его подсоб
ное, хозяйственное назначение. 

П о м е щ е н и е 40, условное, почти квадратное в 
плане (1,8X1,6 м), имеет северную, западную и южную 
стены и находится по линии внешней стены дома 4. Не
большие размеры, связь этого помещения с проулком 
указывают на его подсобное назначение. 

П о м е щ е н и е 41, трапециевидное в плане, пло
щадью 3,96 м2, находится западнее помещения 38. Ком-
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пактность помещения и отсутствие культурных слоев 
свидетельствуют о его подсобной, хозяйственной функ
ции. 

П о м е щ е и и е 42, прямоугольное в плане (2,2х 1,9 
м), вытянуто с севера на юг и находится севернее поме
щения 41. Культурные слои помещения указывают на 
его жилой характер. 

П о м е щ е н и е 43, прямоугольное в плане (2,7х 
Х2,2 м), вытянутое по линии север-юг, находится север
нее помещения 42. Культурные слои помещения ука
зывают на его жилой характер. 

П о м е щ е н и е 44, прямоугольное в плане (3X2,4 
м), вытянутое по линии север-юг, находится севернее 
помещения 43. В северной стене имеется углубление, 
вероятно, служившее нишей. Культурные слои помеще
ния указывают на его жилой характер. 

П о м е щ е н и е 45, прямоугольное в плане (4,7х 
Х2 м), вытянутое по линии запад-восток, находится се
вернее помещения 44. Культурные слои указывают на 
его жилой характер. 

П о м едд е н и я 41, 42, 43, 44 и 45 входят в западную 
часть дома 4. Заполнение помещений представляло 
сплошную сырцовую закладку, служившую нивелиро
вочной площадкой для более поздних строений, в ко
торых перемежались культурные слои. 

Дом 4, как и дом 3, состоял из 15 помещений, вклю
чающих 6 хозяйственных, 8 жилых помещении, 1 кухню 
и 1 помещение, которое могло выполнять общественные 
функции. 

Вскрытые помещения являются частью домов, входя
щих в два жилищно-хозяйственных комплекса. Запад
ный комплекс объединяет двор А, дом 1 и дом 4. Вос
точный — двор В, дом 2 и дом 3. Площадь западного 
комплекса составляет 500 м2, восточного — 720 м2. Уз
кая улочка, идущая с севера на юг, отделяет эти два 
комплекса. Такое количество помещений на небольшом 
участке поселения свидетельствует о плотности застрой
ки. Дома построены спланированно, располагаются не 
хаотично, а подчиняются определенным принципам 
планировки, выражающимся в четкости и регулярности 
застройки. Дома не имели фундамента и строились на 
выровненном участке, на горизонтальной кладке из сыр
цовых кирпичей, покрывавшей забутованные помеще
ния нижележащего строительного горизонта. При по-
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стройке домов использовался крупноформатный сырцо' 
вый кирпич (70X49X8; 74х?х7 см) и пахса. Особен
ность формы сегментовидного помещения повлияла на 
уменьшение этого формата, достигшего здесь 50x32x7 
см. Толщина внутренних стен домов — 0,3—0,5 м, 
внешних — 0,5—1,3 м. Наблюдается кладка стен впе-
ревязку, где швы закреплялись глиняным раствором. 
Стены помещений были отделаны штукатуркой толщи
ной 1 —1,5 см из глиняной обмазки с примесью самана. 
В помещениях прослеживаются полы в виде глиняных 
промазок с включениями извести и без нее. О длитель
ном использовании помещений свидетельствуют промаз
ки полов. На полы жилых помещений стелили циновки. 
В некоторых помещениях имеются глинобитные лежан
ки, очаги, ниши, сырцовые сооружения — хранилища, 
указывающие на определенные функции помещений. Но 
все это в незначительном количестве и не везде. Нали
чие дверных проемов в некоторых помещениях и их от
сутствие в других, видимо, следует объяснить разной 
сохранностью архитектуры: пороги были высокими (вы
ше уровня пола помещения), а сохранность стен в по
мещениях на уровне высоты этих порогов. Трудно су
дить о характере перекрытий помещений. Раскопки на 
Мадау-депе позволяют предполагать, что их перекры
тие было плоским, балочным [51, с. 409]. По всей ве
роятности, жилища Бенгуванского оазиса не составляли 
исключения. 

Размеры помещений не имеют прямой связи с их 
функциональным назначением (табл. 3). На жилой ха
рактер помещения указывают циновки, очаги-лунки, 
впущенные в пол или располагавшиеся на специальных 
сырцовых вымостках (платформах), служащие для обо
грева помещений. О хозяйственном назначении помеще
ний свидетельствуют сырцовые сооружения — храни
лища, среди которых выявлено три типа: 1—округлые 
в плане, диаметром 0,65—0,7 м, высотой 20—40 см; 2— 
сегментовндные в плане, с сохранившейся высотой 
10 см; 3— прямоугольные в плане, размерами 0,36— 
0,55 м, высотой 18 см. 

Дома 1 и 2 состояли из 7 помещений, включающих 3 
жилых, 2 хозяйственных, 1 кухню и 1 помещение обще
ственного назначения (табл. 3). Дома 3 и 4 состояли из 
15 помещений, включающих 7 жилых, 6 хозяйственных^ 
I кухню и 1 помещение общественного назначения 
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3. Площадь помещении в 
многокомнатных домах, м-

{табл. 3). Перед нами два типа домов. В каждый, вы
деленный нами, жилшцно-хозяйственный комплекс вхо
дили оба типа домов с прилегающим к ним двором. 

Таким образом, на небольшом участке поселения 
выявлено 2 жилищно-хозяйственных комплекса (запад
ный и восточный). Каждый комплекс имел двор, ряд 
жилых и хозяйственных помещений: в первых находи
лись очаги, а во вторых размещались хозяйственные по
стройки, где хранились запасы продуктов питания. 

Раскопки части по
селения дают некото
рые данные для пред
варительной опенки 
численности его обита
телей. Вопросы демо
графии и связанные с 
ними расчеты не раз 
рассматривались со
ветскими и зарубежны
ми учеными. Существу
ет множество принци
пов и критериев опре
деления численности 
населения. Г. Н. Лиси
цына, занимавшаяся 
историей орошения и 
земледелия Юго-За
падного Туркмениста
на, уделила много вни
мания этому вопросу 
[38, с. 65—75; 21, 
с. 110—114]. Из демо
графических расчетов 

Г. Н. Лисицыной следует, что на Мадау-депе жилая 
площадь составляла до 50 га и его население было чис
ленностью более 7,5 тыс. человек [38, с. 74]. 

При решении вопросов, связанных с демографией 
населения, численный состав отдельной семьи — опре
деляющий. Оценивая численность населения Джейтуна, 
В. М. Массой исходил из предположения о средней чис
ленности парной семьи в 5—6 человек. Число жителей 
Джейтуна составляло в среднем 150—160—180 человек 
[57, с. 102—105]. Для Гарры-Кяриза, относящегося к 

HI азиачение п >мещени"| 
хозяйствен КУХ обще

О жилое ствени ное НЯ ное 

1 3.36 
4.25 
4.75 

3.04 
3.0 

6.S7 11,34 

П 7,25 
7,5 
8,4 

4.5 
5,5 

5.47 18,2 

III 5.72 
7,8 

10,39 
14,5 
17,1 
20,72 
25,5 

3,08 
5,85 

10.25 
18.0 
? 
? 

5,4 52,5 

IV 4,18 
4,42 
5,94 
7,2 
9,4 
о 
•? 

2.75 
3,24 
2,88 
3.9J 
5.6 
4,4 

8,64 II ,76 
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эпохе раннего железа, В. Н. Пплипко предполагает, что 
на одного жителя приходилось не менее 5 м2 [81, с. 54]. 
Исследуя шумерские источники, И. М. Дьяконов прихо
дит к выводу о том, что семья состояла из 4—5 человек 
[16, с. 20]. Принимая во внимание это число, попытаемся 
определить число жителей в последний период суще
ствования поселения Бенгуван-3. Сравнительно неболь
шие размеры дома 1, площадь которого составляла 
78 м2. дают основание полагать, что в нем жила от
дельная малая семья численностью в 4—5 человек. Ес
ли исходить из полезной площади дома 1 (37 м2) и чис
ленности семьи, то 8 м2 жилой площади приходилось и.• 
каждого её члена. Эта цифра и будет у нас исходной 
единицей при определении количественного состава оби
тателей других домов. Расчеты производились с учетом 
полезной площади домов. Так, в доме 2 проживали 7 
человек, в доме 3 — 19—20 человек. Всего на исследо
ванной площади (1220 м2) проживали до 40 человек. 
Площадь верхнего слоя поселения составляет прибли
зительно 7500 м2. Если учесть, что '/з этой площади 
приходилась на дворы и незастроенные участки, то 
численность его жителей составит в среднем 200—210 
человек. 

Со всей площади раскопа собрана керамика (рис. 
16—18), принадлежащая единому комплексу и отли
чающаяся стандартизацией форм. По фактуре и цвету 
черепка она разделяется на 4 группы: светлая, красная", 
серая и с примесью. Керамика как ручной, так и гон
чарной выделки. Керамический комплекс, представлен
ный на поселении Бенгуван-3, характеризуется стерео-
типизацией форм и находит многочисленные аналогии 
на памятниках культуры архаического Дахистана, а 
также в Северо-Восточном Иране. В Хурвинском мо
гильнике отмечены находки чаш с горизонтальной руч
кой, кувшинов, аналогичных бспгуванским. Трнподы, ча
ши с горизонтальной ручкой, тагора с утолщенным вен
чиком, кувшин, горшок со сливом и вертикальной руч
кой, чаша с желобчатым сливом и с боковой ручкой — 
существовали на поселении Тюренг-тепе в период IV в., 
относящийся к ЖВП [114, р. 175—180], что указывает на 
тесную взаимосвязь двух поселений и их синхронность. 
По вышеприведенным аналогиям, керамический ком
плекс верхнего строительного горизонта поселения Бен
гуван-3 можно датировать 1000—850/750 гг. до н. э. Не 
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Рис. 16. Бснгуван-3. Чаши с перегибом, чаши, кувшины, 
триподы, чаша с горизонтальной ручкой, тагоры, горшко-
образные сосуды, котлы, чаша с вертикальной ручкой. 

ситечко, крышки. 

исключена вероятность существования поселения Бен-
гуван-3 на последних этапах культуры архаического-
Дахистана, верхняя граница которой VII—VI вв. до н. э. 

На поселении Бенгуван-3 отмечены находки ладье
видных зернотерок, свидетельствующие о возделывании 
зерновых культур. Многочисленные находки костей до
машних животных дают основание полагать, что имело 
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Рис. J 7. Бешуваи-З. Чаши с перегибом, крышки, чаши с верти
кальной ручкой, кувшины, сосуд со сливом, горшкообразные и ми

ниатюрные сосуды, тагора, хумча. 

место и занятие скотоводством. Южнее, юго-восточнее 
и западнее поселения зафиксированы валы, которые 
скрывают остатки некогда действовавших каналов, 
обеспечивавших оазис водой. 

Б е н г у в а н-5. Это поселение находится восточнее 
поселения № 3 и представляет холм, вытянутый с севе
ра на юг, высотой около 2 м, длиной — 130 м, шириной— 
50 м. Нарушенность микрорельефа и поврежденность 
верхних слоев поселения, видимо, следует объяснять 
нахождением впускных погребений средневекового пе
риода. В микрорельефе заметны расплывчатые бугры, 
ориентированные с запада на восток, длиной 1,25—1,5 м, 
шириной 0,9 м. 

На северной половине холма был заложен раскоп 
площадью 143 м2 (рис. 19). На уровне верхнего строи
тельного горизонта вскрыто 7 помещений. 

П о м е щ е н и е 1, почти квадратное в плане, разме
рами 3X3,5 м, находится в северо-восточной части рас
копа. В юго-восточной части помещения расчищен 
проход шириной 60 см. В юго-западном углу помеще
ния размещался очаг. В северо-западном углу помеще
ния имеется глиняная вымостка, в юго-восточном уг-
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Рис. 18. Бенгуван-3. Чашеобразные, горшкообразные и 
миниатюрные сосуды, трниоды, чаша с горизонтальной 
ручкой, чаша с вертикальной ручкой, бокал, керамические 

пряслица, поделка из кости, крышка. 

лу которой находился обожженный кирпич — 40X40x4 
см. Наличие очага и характер культурных слоев поме
щения указывает на его жилой характер. 

П о м е щ е н и е 2, сохранившееся частично, нахо
дится западнее помещения 1. На глиняном полу поме
щения найден бронзовый четырехгранный гвоздь с 
овально-выпуклой шляпкой. На полу сохранились сле
ды огня, наиболее интенсивные в западной части поме
щения, позволяющие предполагать его жилой характер. 

П о м е щ е н и е 3, вскрытое частично (4,3х? м), рас
положено южнее помещения 1. Вскрыты северная, за
падная и южная стены. Восточная стена находится за 
пределами раскопа. В юго-западном углу помещения 
найден проход шириной 0,7 м. Фиксируются размеры 
крупноформатного сырцового кирпича — 74X49x7 см. 
Помещение имело два этапа обживания, соответственно 
двум уровням полов. К 1 относятся культурные слои 
толщиной 0,26 м, находящиеся выше первого уровня: 
пола и представляющие чередование прожженной зсм-
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Рис. 19. Бенгуван 5. План раскопа. 

ли, золыю-мусорных слоев. Ко второму — иол II этапа' 
обживания, культурные слон толщиной 0,4 м и очаг 
двухкамерной конструкции, расположенный на сырцо
вой платформе и примыкавший к западной стене поме
щения 3. Сырцовая платформа, размерами 1,25X0,7 м 
вытянута по линии запад-восток. Очаг имеет две каме
ры: западную и восточную. Западная камера, высотой 
38—-40 см, врезана в платформу. Южная стена камеры 
образует полукруг и сильно прокалена. Судя по ошла-
кованности стенок этой камеры, она — обжигательная 
(здесь горело топливо). Прослежены 4 ошлакованных 
уровня «полов» камеры, свидетельствующие о ее неод
нократном ремонте. Восточная камера, шириной 30 см,, 
не обожжена и, видимо, служила для циркуляции горя
чего воздуха, о чем свидетельствуют продухи, отходя
щие от южной стены камеры и выходящие через плат 
форму на восток. Северная стена восточной камеры, 
видимо, как и южная стена западной камеры, образовы-
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вала полукруг. Сложная конструкция очага свидетель
ствует о его специальных функциях. Верхняя площад
ка очага была ровной. Весь процесс сжигания топлива 
происходил в камерах, при этом накалялась верхняя 
площадка, предназначенная, вероятно, для выпечки 
(хлеба?). Специальное очажное сооружение помеще
ния 3 предполагает его кухонное назначение (кухня). 

П о м е щ е н и е ^ прямоугольное в плане (2,5X3,2 м), 
находится западнее помещения 3. Западная стена поме
щения повреждена более поздним очагом, относящимся 
к несохраннвшемуся самому верхнему строительному 
горизонту. Сохранившиеся стенки очага свидетельству
ют о том, что он был двухкамерный. Судя по культур
ному заполнению, помещение выполняло подсобные, хо
зяйственные функции. 

П о м е щ е н и е 5 (1,5X4? м), сохранившееся час
тично, коридорообразное, вытянутое по линии север-юг, 
расположено западнее помещения 4. Форма помещения 
предполагает его подсобную функцию, оно являлось 
проходным. 

П о м е щ е н и е 6, вскрытое частично (1,75х? м), 
находится между помещениями 1 и 3. Западная степа 
помещения не сохранилась и прослеживается по уровню 
пола помещения. В северо-восточной части помещения 
найдена двуручная тагора, впущенная в пол. Заполне
ние помещения представлено зольно-мусорными слоями 
в сочетании с рыхлой землей. Нахождение сосуда спе
циального назначения свидетельствует о хозяйственном 
назначении помещения. 

П о м е щ е н и е 7, четырехугольное в плане (2,75х 
ХЗ м), находится между помещениями 2 и 4. Восточная 
стена помещения не сохранилась и прослеживается по 
границе его пола. Нахождение помещения 1 рядом с хо
зяйственными помещениями предполагает его жилой 
характер. 

Описанные помещения принадлежат двум частично 
вскрытым домам, разделенным улочкой, идущей с се
вера на юг. Восточный дом включал не менее 7—8 по
мещений, 3 из которых вскрыты: жилое, хозяйственное 
и кухонное. Западный дом состоял не менее чем из 7—8 
помещений, 4 из которых вскрыты: 2 жилых и 2 хозяй
ственных. Эти дома аналогичны домам поселения Бен-
гуван-3. Судя по архитектурным остаткам, их плани
ровка совпадает с планировкой жилнщно-хозяйственных 
комплексов поселения Бенгуван-3. 
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Раскопки на Бенгуванской возвышенности 
На вершине Бенгуванской возвышенности, находя

щейся в 30 км юго-восточнее села Мадау, в 1977 г. 
Е. Атагаррыев открыл поселение культуры архаическо
го Дахистана, на котором выделялось небольшое силь
но оплывшее всхолмление диаметром около 20 м, вы
сотой 1,4 м, ограниченное с северной, западной и юж
ной сторон оврагами с крутыми склонами. Восточнее 
этого всхолмления находится средневековое кладбище*. 
Раскоп, заложенный на этом всхолмлении, выявил ос
татки отдельно стоящей постройки (рис. 20), ориенти
рованной по сторонам света. Юго-западная часть зда
ния сохранилась частично из-за оврага. Здание квад-

Рис. 20. Д-104 (Бенгуванская воз
вышенность). План раскопа. 

ратной планировки (21,5X21,5 м), построенное на сниве
лированной песчаной подсыпке, состояло из централь
ной монументальной части, вокруг которой сосредото
чивались обводные коридорообразные помещения. Цен-

* В 1984 г. отряд Бенгуванской археологической экспедиции 
Института истории им. Ш. Батырова АН ТССР проводил раскопки 
9 центральной части кладбища на площади 90 м2, где расчищено 
8 погребений различной конструкции: 1—яма с подбоем; 2 — сага
на; 3— яма с кирпичной обкладкой внутри. 
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тральная часть здания — сплошная сырцовая кладка, 
выложенная горизонтально (платформа). Восточный 
край этой платформы сохранился на высоту 1,1 м, за
падный — на 0,1—0,15 м. В центральной части здания 
обнаружены четыре помещения, прямоугольные в плане 
и вытянутые по линии север-юг. Помещения 1, 5 и б 
впущены в платформу, об этом свидетельствуют их полы 
(сырцовая вымостка), нивелировочный уровень которых 
выше уровня полов обводных коридорообразных и седь
мого помещений (см. разрез Aj—А на рис. 20). В по
мещении 1 найден единственный фрагмент сероглпняно-
го трипода. В помещении 6 на западной, северной и вос
точной стенах сохранилась штукатурка толщиной 1,5— 
2 см. Помещение 7, занимающее юго-западную цент
ральную часть здания, отличалось своими размерами. 
Полы помещения — песчаная подсыпка оранжевато-ко-
ричневого цвета и их уровень совпадает с аналогичными 
в коридорообразных помещениях. Все стены помещения 
имеют глиняную штукатурку толщиной — 1,5—2 см. В 
помещении найден венчик котла, на плечиках которого 
вредные насечки. 

Располагавшиеся по всему периметру здания обвод
ные г-образные коридоры имели пристенные суфы* 
(высота—0,35, ширина—0,4—0,7 м), выведенные в пе
ревязку с боковыми стенами и идущие вдоль них. Полы 
обводных коридорообразных помещений — песчаная 
подсыпка оранжевато-коричневого цвета. На полу юж
ной части восточного отсека помещения 3 отмечено 
очажное пятно. На западной стене восточного отсека 
помещения 3 сохранилась глиняная штукатурка тол
щиной 1,5—2 см. На полу помещения 2, на расстоянии 
4,75 м от северо-западного угла центральной монумен
тальной части здания прослеживаются зольные слои 
диаметром — 0,5 м, толщиной 3—4 см. В этом же поме
щении на полу — глинисто-песчаная вымостка толщи
ной 0,12 м. В северо-западном углу помещения 2, сопри
касающемся с центральной монументальной частью зда
ния, обнаружено очажное пятно, расположенное выше 
уровня пола, представляющее собой горелый слой с 
угольками и относящееся к более позднему периоду об-
живання. 

Заполнение всех помещений — чистый песок. Тол-
* Наличие пристенных суф отмечается в помещениях' усадеб 

Древней Бактрии [87, с. 24—251. 
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щина внешних обводных стен здания —1,13—1,17 м. 
Стены здания выложены горизонтальной кладкой с ис
пользованием сырцовых кирпичей: 46х?Х5; 48х?Х7; 
64X49X7; 68X52X7; 70X46X7; 70x49X7; 72Х?Х7; 
74X49X7 см, аналогичных применявшимся в архитекту
ре поселений архаического Дахистана. 

В 20 м западнее этого здания стратиграфическими 
исследованиями зафиксированы слон, содержащие ма
териалы культуры архаического Дахистана [106]. 

Находки фрагментов сероглиняного трипода и вен
чика котла, размеры использовавшихся в архитектуре 
сырцовых кирпичей, близкое расположение здания от 
мест со слоями культуры архаического Дахистана, дают 
основание полагать, что здание функционировало в эпо
ху раннего железа. 

Рассредоточение на равнине — характерная особен
ность поселений архаического Дахистана. Нахож
дение раскопанной постройки на возвышенности (вы
деленном месте), ее необычная планировка, заполнение 
помещений позволяют предполагать ее культовое наз
начение (храм). 

Аналогичные строения неизвестны на синхронных 
поселениях Древнейшего Востока. 

ГЛАВА И 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА 
ПОСЕЛЕНИИ ИЗАТ-КУЛИ 

На цитадели поселения Изат-кули*, расположенном 
в 21 км юго-западнее села "Мадау заложен стратигра
фический шу»рф размером 5x3 м, доведенный • до мате
рика. Мощность культурных напластований составляет 
8,75 м. В шурфе установлено 9 стратиграфических гори
зонтов**, входящих в три периода обживания (рис. 21). 

I стратиграфический горизонт (конец XVIII—сере
дина XV яруса), охватывающий 1,5-метровую толщу 
наслоений, резко отличается невыразительностью куль-

* Археологические работы на поселении Изат-кули проводились 
в летний полевой сезон 1985 г. Бенгуванской экспедицией • 177"}. 

** Мы придерживаемся понятия «стратиграфический горизонт», 
данного В. Н. Пилипко \82, с. 23]. 
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Рис. 21. Изат-кули. Страти
графический разрез восточной 
стены шурфа: /—зольно-му-
сорный слой; 2—материалы 
разрушений; 3—сероватый рых
лый слон с известью, уголь
ками; 4—кирпичная кладка; 
5—рыхлый культурный слой; 
6—рыхлая земля; 7—коричне
вый жженый слой; 8—полы; 9— 
зола; 10—зеленоватый слой с из
вестковыми вкраплениями; 11— 
зеленоватый слой с угольками; 
12—ошлакованные стенки оча
га; 13—рыхлый слой с уголь
ками; /-/—серовзтын зольный 
слой; 15—черно-бурый прож
женный слой; /6"—материк. 

турных остатков, представленных рыхлыми слоями с 
известковыми вкраплениями, и подстилающий матери
ковый слой (речной аллювий). В этом горизонте отсут
ствуют находки. Исключение составляет единственный 
фрагмент венчика сосуда ручной лепки*, не характер
ного для керамики архаического Дахистана (рис. 23, 1). 

II стратиграфический горизонт (с середины XV—XIV 
яруса) представлен печнной, рыхлыми культурными и 
черно-бурыми прожженными слоями. 

III стратиграфический горизонт (XIII—XII ярусы) 
характеризуется мощными зольно-мусорпыми наслое
ниями. 

IV стратиграфический горизонт (XI—середина IX 
яруса) представлен зольными слоями с угольками, рых
лыми культурными и прожженными слоями, зеленова
тыми полами (свидетельство наличия в слоях органи-

* Фрагмент керамики найден на глубине 8,5 м. Цвет черепка— 
розовато-коричневый. Внешняя и внутренняя поверхности покрыты 
светло-желтым ангобом. 
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ческих остатков), слоями с угольками. Прослеживаемое 
чередование культурных остатков позволило выделить в 
этом горизонте 5 этапов обживания. Отмечается обилие 
керамического материала. 

V стратиграфический горизонт (с середины IX—VIII 
ярусы). Заполнение этого горизонта, состоящее из рых
лых культурных и плотных глинистых слоев, натеков, 
полов, позволяет выделить существование трех этапов 
обживания. 

VI стратиграфический горизонт (VII Я|рус). К нему 
относятся рыхлые культурные слои и остатки какой-то 
сырцовой постройки I строительного периода, сохранив
шиеся на высоту 7—25 см. 

VII стратиграфический горизонт (VI—середина V 
яруса). К этому горизонту принадлежат рыжеватые на
течные слои, материалы .разрушений и архитектурные 
остатки сырцовой постройки II строительного периода, 
сохранившиеся на высоту 15—65 см. 

VIII стратиграфический горизонт (с середины V—III 
ярусы) состоит из материалов разрушений, черно-бу
рых прожженных и рыхлых культурных слоев, серова
тых (следы золы) рыхлых слоев с угольками. К этому 
горизонту относится железный шлак, найденный в се
веро-западной части шурфа на глубине 1,5—1,75 м. 

IX стратиграфический горизонт (II—I ярусы). Мощ
ные зольно-мусорные наслоения этого горизонта пере
крывают слои VIII горизонта. В этом горизонте, на глу
бине 0,75—1,00 м, найдена часть терракотовой статуэт
ки — голова верблюда (длина—6 см, ширина — 3,5 см), 
представляющая собой удлиненный брусок, поперечный 
разрез которого имеет форму параллелепипеда. Линии 
шеи подчеркнуто приострены. С двух сторон посередине 
шеи проходят две грани, заканчивающиеся в верхней 
части головы приплюснутыми ушами. Передняя часть 
головки вытянутая и отвислая. Сквозное отверстие, про
деланное на линии шеи, одновременно означало и глаза 
животного. Статуэтка — черноглиняная и, по всей ве
роятности, принадлежала части модели повозки (рис. 
22). 

Однородность культурных слоев в стратиграфиче
ских горизонтах позволяет выделить периоды обжива
ния, охватывающие определенные хронологические эта
пы. 

К первому, наиболее раннему периоду, относятся II 
63 



и Ill, ко второму—IV ii V, к третьему—VI—IX страти
графические горизонты. 

Основной вид находок шурфа — керамика, разде
ленная на четыре группы* по фактуре и цвету черепка. 

В I периоде обживания процент светлой керамики 
небольшой (19,1), во II периоде он возрастает (25,9), в 
III периоде эта керамика преобладает над другими 
•группами, составляя 62% всей керамики периода. Про
цент красной керамики, преобладающей в 1 периоде 
(47,6), постепенно уменьшается во И (43), в 111 периоде 
ее процент небольшой (7,3). 

Серая керамика распределяется по всем трем перио
дам равномерно. Керамика с примесью составляет не
большой процент во всех трех периодах (табл. 4). 

4. Соотношение групп керамики по трем периодам 
обживания. % 

Стратиграфический шурф 
Керамика 

I период 11 период III период 

Красная 
Серая 
Светлая 
С примесью 

47,6 
26.2 
19.1 
6,96 

43.0 
26.6 
25,9 
4,5 

7.3 
28.0 
62,0 
2.7 

Соответственно трем периодам обживания выделены 
три керамических комплекса: ранний (Изат-кули I), 
средний (Изат-кули II) и поздний (Изат-кули III). 

* Отношение керамики к той или иной группе, определяемое 
го фактуре и цвету черепка, дано в предыдущей главе. 



Для I периода характерны следующие формы сосу
дов (рис. 23, 24). Вся керамика —"фрагментарная. 

Т р и и о д ы (28,0%). Круглодонные сосуды полусфе
рической формы на трех конусовидных ножках (диа
метры венчиков — 18—24 см). Цвет черепка п изломе— 
светло-серый, серый, черный. Преобладают триподы с 
черным цветом черепка в изломе, с синеватым оттенком 
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Рис. 23. Изат-кули. Керамика из шурфа: 1 период 

обживания. 
поверхности и залощенные до металлического блеска. 
Имеются фрагменты триподов со светло-серым цветом че
репка, внешняя поверхность которых местами имеет свет
ло-серый цвет, а у венчика (в виде треугольника)—чер
ный цвет. Внутренняя поверхность таких триподов име
ет черный цвет, а край венчика — светло-серый. Ло
щение до металлического, блеска. 
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Рис. 24. Изат-кулн. Керамика из шурфа: 1—9— 
I период обживання; 10—29—II период обживания. 

Ч а ш и (20%). Отличительные особенности венчи
ков позволяют выделить два подтипа чаш: с прямым и 
с косо срезанным венчиком. Диаметры венчиков —18— 
26 см. Цвет .черепка в изломе — розовато-коричневый, 
коричневый, коричневато-желтый, коричневато-красный, 
серый. Поверхность чаш залощена, либо ангобирована. 
Применен гончарный круг. 

М и с к и (10,0%). Основное их отличие от чаш — 
больший диаметр венчика (свыше 28 см). Диаметры 
венчиков — 28—38 см. Отмечаются два подтипа: миски 
с прямым и с косо срезанным венчиком. Цвет черепка в 
изломе — коричневато-розовый, розовато-коричневый., 
коричневато-желтый. Применен гончарный круг. 



К р у ж к и (9,3%). Представлены стенки кружек-
Диаметр венчиков (приостренных) — 12, 14—18, 22 см. 
Цвет черепка — серый, темно-серый (черный), коричне
вато-желтый, коричневый. Кружки, имеющие серый или 
черный цвета, залощены с двух сторон. Судя по некото
рым фрагментам стенок, кружки имели ручку, прикреп
ленную к тулову сосуда вертикально. Внешний край 
венчика некоторых кружек оформлен слегка за
метным тоненьким рельефным валиком. Изготовлены 
кружки на гончарном круге. 

Г о р ш к и (3,3%). Сосуды с низким широким гор
лом, употреблявшиеся в качестве столовой посуды. 
Представлены венчики сосудов, диаметры которых рав
ны 10, 24, 32 см. Цвет черепка в изломе — коричнева
то-желтый, светло-коричневый. Тесто хорошей отмучкиг 
без видимых примесей. Внешняя поверхность сосудов-
покрыта светло-желтым ангобом. Изготовлены на гон
чарном круге. 

К у в ш и н ы (7,3%) — сильно фрагментарны. Судя 
по сохранившимся стенкам, кувшины имели 'ручку, при
крепленную вертикально. Представлены кувшинчики с 
прямым и раструбообразным горлом. Сосуды, имею
щие серый или черный цвета, залощены до металличе
ского блеска и тонкостенны. Отличительная особен
ность — наличие рельефного валика на шейке некото
рых сосудов. На глубине 6,25—6,50 м шурфа появляют
ся сосуды* с узким, низким, расширяющимся к устью-
горлом, имеющие подтреугольный в сечении венчик. 
Цвет черепка — коричневато-розовый. Покрыт с двух 
сторон светло-желтым ангобом. Эти сосуды ранее не
известны для керамики архаического Дахнстана. Кув
шины изготовлены на гончарном круге. 

М и с к и с г о р и з о н т а л ь н о й р у ч к о й (4 %) -
Представлены стенки сосудов. Диаметры косо срезан
ных венчиков — 28—30 см. Горизонтальная, слегка уп
лощенная с двух сторон ручка находится на уровне вен
чика или чуть ниже его. Миски имеют розовато-корич
невый цвет черепка и покрыты кремовым ангобом. Из
готовлены на гончарном круге. 

С о с у д ы со с л и в о м (3,3%). Представлены 

* Эти сосуды условно отнесены нами к кувшинам, так как их-
фрагментарность не позволяет судить о наличии или отсутствии' 
вертикальной ручки на этих сосудах — необходимого элемента,, 
своеобразного индикатора принадлежности к кувшинам. 
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•стенки сосудов, сливы. Выделяются два подтипа сосу
дов:'кружки,'со сливом, (диаметр бенчика1—18" см|'на 
стенке сохранились следы прикрепления слива) и чаши 
со сливом (сохранился желобчатый слив чаши, имею
щий серый с синеватым оттенком цвет черепка, зало
щенного до металлического блеска). 

В а з а (0,7%) представлена одним фрагментом — 
ножкой сосуда. Диаметр основания — 12 см. Цвет че
репка — серый, с двух сторон ножка имеет черный цвет. 
Внешняя поверхность залощена до металлического блес
ка. 

К р ы ш к а (0,7%). Представлена единственным 
фрагментом. Крышка — плоская, ее диаметр — 27 см. 
Цвет черепка — розовато-коричневый. 

С о л о н к а (0,7%). Археологически целая миниа
тюрная чашечка, имеющая серый цвет черепка. Приме
нен гончарный круг. 

Г о р ш к о о б р а з н ы е с о с у д ы (2,7%), корчаги— 
крупные широкогорлые сосуды хозяйственного назначе
ния. Диаметры утолщенных, подтреугольных в сечении 
венчиков — 40—46 см. Цвет черепка — розовато-ко
ричневый. Изготовлен на гончарном круге. 

Т а г о р а (1,3%) — крупные чашеобразные сосуды 
хозяйственного назначения. Найдены 2 венчика, отлич
ные друг от друга, диаметры которых равны 50 см: 1 — 

•утолщенный, в виде бортика переходит в стенки сосуда, 
которые утоньшаются к основанию; 2— отличается внут
ренним краем венчика, образованным скругленнем ва-

.лнка. Цвет черепка — коричневато-розовый. Ангоб с 
двух сторон — желтовато-белый. Оба венчика принад
лежат сосудам, изготовленным на гончарном круге. 
Аналогичные венчики ранее неизвестны для керамики 
.архаического Дахистана. 

К о т л ы (6,7%). Отличаются от горшков наличием 
примесей в тесте и изготовлены ручным способом. Со
хранились стенки котлов. Выделяются котлы четырех 
подтипов: 1—с рельефным валиком на плечиках; 2— с 
врезными насечками на плечиках; 3—с точечным ор
наментом на плечиках; 4— со сливами. 

Ж а р о в н и (1,3%). Несмотря на отсутствие следов 
•копоти на стенках сосудов — признаков употребления 
их в качестве кухонной посуды, к этой категории отне
сены два фрагмента, имеющих низкую вертикальную 
стенку и большую примесь в тесте (шамот). Один фраг-
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М£нт имеет светло-желтый ангоб, другой — оранжево-
коричневый, Диаметр венчиков —28г-30 см, высота со
судов —4—4,5 см. Изготовлены вручную. 

К у л ь т о в ы й , с о с у д (0,7%), представлен, фраг
ментом зубчатого венчика, диаметр которого не опре
деляется. На плечиках — врезной точечный орнамент. 
Внешняя поверхность сосуда и венчик внутренней по
верхности покрыты ангобом красного цвета. Тесто с 
примесью шамота. Сосуд ручной лепки. 

Для II периода обживания характерны следующие 
формы (рис. 24, 25). 

Т р и п о д ы (18,5%). Диаметры венчиков — 14—26 
см. Цвет черепка — серый, темно-серый. На последних 
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Рис. 25. Изат-кули. Керамика нз шурфа. II 
период обживания. 

этапах этого периода количество черноглиняных три-
подов с синеватым оттенком и залощенных до металли
ческого блеска сокращается. 
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Ч а ш и (.27,3%). Выделяются чашн с прямым, заг
нутым и косо срезанным вовнутрь венчиками, диаметры 
которых — 12, 14, 20—26 см. Цвет черепка — светлый, 
красный, серый. Чаши либо залощены, либо ангобиро-
ваны. Изготовлены на гончарном круге. Исключениями 
являются чаша с приостреиным венчиком, залощенная, с 
розоватым цветом черепка и тонкостенная чаша с загну
тым вовнутрь венчиком. Обе чаши — ручной лепки. 

М и с к и (8%). Как и в предыдущем периоде, име
ются миски с прямым и косо срезанным вовнутрь вен
чиками. Появляются в этот период миски с загнутыми 
и косо срезанными наружу венчиками. Найден фрагмент 
стенки миски, на венчике которого имеется врезной же
лобок. Миски изготовлены на гончарном круге. 

К р у ж к и (3,8%). Наряду с существованием кру
жек, имеющих приостренный венчик, появляются круж
ки с кососрезанным и загнутым вовнутрь венчиком, ди
аметры которых — 18—22 см. Цвет черепка — серый,, 
светлый. Применен гончарный круг. 

Г о р ш к и (2,6%). Представлены венчики сосудов,, 
диаметры которых — 12—32 см. Цвет черепка в изломе 
розовато-коричневый, светло-желтый, коричневый, ко
ричневато-розовый. Тесто хорошей отмучки, без види> 
мых примесей. Внешняя поверхность сосудов ангобиро-
вана. Изготовлены на гончарном круге. В этот период 
отмечается появление горшков с уплощенным венчиком 
и сильно отогнутым наружу венчиком. 

К у в ш и н ы (16%). Представлены горла кувшинов. 
Диаметры венчиков — 7—13 см. По сравнению с пред
шествующим периодом число кувшинов увеличивается. 
Сохраняются кувшинчики, горлышко которых оформле
но рельефным валиком. Цвет черепка — серый. Имеют
ся также сосуды с низким, узким, расширяющимся к 
устью горлом, имеющим подтреугольиый в сечении вен
чик (иногда этот венчик — валикообразный). Цвет че
репка — светлый. Появляются кувшины с раструбооб-
разным горлом и кувшины с венчиком, внешний край 
которого оформлен чуть заметным валиком. Цвет че
репка — серый. К этому же периоду относится и фраг
мент кувшина, найденный на глубине 4,50—4,75 м, от
личающийся некоторыми деталями формы сосуда и на
личием орнамента (рис. 25, 9). Сохранились часть горла 
и тулова сосуда, на котором имеется перегиб. На пле
чике — врезанные треугольники, вершины которых об-
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ращены вниз, внутри треугольников имеется точечный 
орнамент. На тулове сосуда, сразу же после перегиба 
имеется часть сохранившегося налепа (ниже этого на-
лепа стенка сколота, поэтому трудно судить на сколько 
продолжался вниз этот налеп). Кувшинчик — серогли-
няный. Его внешняя поверхность залощена. Применен 
гончарный круг. 

М и с к и с г о р и з о н т а л ь н о й р у ч к о й (4,6 %) • 
Как и в I периоде, сохраняются миски с косо срезан-
ным внутрь венчиком. Впервые появляются миски с 
прямым венчиком. Светлый цвет черепка сохраняется. 
Миски покрыты беловатым ангобом. Изготовлены на 
гончарном круге. 

С о с у д ы со с л и в о м (3,8%). Представлены стен
ки кружки со сливом и чаши со сливом. Следует отме
тить находки длинных узких и широких желобчатых 
сероглиняных сливов, носика-слива. 

В а з ы (0,8%). Представлены фрагменты ножек ваз, 
диаметры основания которых — 5, 8, 14 см. Цвет череп
ка — серый. Внешняя поверхность имеет лощение до 
металлического блеска. На одной ножке сохранился 
рельефный валик. Изготовлены вазы на гончарном кру
ге. 

К у б к и (0,4%). Представлены единичным экзем
пляром — ножкой. Диаметр основания равен 8 см. Цвет 
черепка — темно-серый. С двух сторон покрыт корич
невым ангобом. 

К р ы ш к и (2%). Во II периоде выделяются четыре 
подтипа крышек: 1—плоская дискообразная с верхней 
выпуклой плоскостью, изготовленная на гончарном кру
ге; 2—плоская дискообразная с верхней вогнутой плос
костью, ручной лепки; 3—полусферическая, изготовлен
ная на гончарном круге; 4—блюдцеобразная, изготов-
.ленная на гончарном круге. Диаметры крышек —• 11— 
26 см. 

К о р ч а г и (4,2%) — крупные сосуды горшкообраз-
•ной формы хозяйственного назначения. Найдены венчи
ки сосудов, диаметры которых 36—62 см. Отмечаются 
отогнутые наружу, молоточкообразные, подтреугольные в 
сечении венчики. Цвет черепка — желтовато-коричне
вый, коричневато-розовый. Цвет ангоба — светло-жел
тый, розовый. Изготовлены на гончарном круге. 

К о т л ы (7,2%). Процентное соотношение котлов уве
личивается по сравнению с предшествующим периодом. 
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Изменяются формы венчиков, диаметры которых равны 
8—32 см. Тесто с большой примесью. Сосуды .ручной 
лепки. 

К у л ь т о в ы й с о с у д (0,4%) представлен еди
ничным экземпляром — зубчатым венчиком, диаметр 
которого равен 16 см. На внешней поверхности по низу 
горла имеются округлые углубления. Внешняя поверх
ность сосуда и внутренняя поверхность венчика покры
ты бордовым (красным) ангобом. Тесто с примесью ша
мота. Сосуд ручной лепки. 

Ж а р о в н я (0,4%) представлена единичным экзем
пляром. Тесто с примесью шамота. Изготовлена вруч
ную. 

Для III периода обживания характерны следующие 
формы (рис. 26, 27). 

Т р и п о д ы (30,2%) количественно возрастают. Ди
аметры венчиков — 18—30 см. Найдены фрагменты 
триподов как с короткими, так и с длинными массивны
ми ножками. Цвет черепка — светло-серый, серый. Tipn-
поды залощены. Исчезли черноглиняные трииоды с си
неватым оттенком, имеющие лощение до металлическо
го блеска. 

Ч а ш и (20,5%). Выделяются чаши с прямым, за-
" гнутым внутрь, косо срезанным внутрь, косо среза'нным 
наружу венчиками. Найдены археологически целые ч'а-
ши. Цвет черепка — коричневато-желтый, светло-жел
тый, розоватый, коричневый, красновато-коричневый-
Чаши залощены или ангобированы. Ангоб —' беловато-
Желтый, светло-желтый, красный. Чаши •'изготовлены с 
применением гончарного круга.'На глубине'1,75—2,00"м: 
шурфа найден фрагмент чаши*, отличающийся фо'рмой 
венчика, диаметр которого равен 22 см. Ниже венчитса 
тулово чаши опоясывает кольцеобразный диск, который 
образует выступ, служивший для опоры крышки? Цвет-
черепка — желтовато-серый. Поверхность фрагмента 
местами закопчена. О частом использовании чаши на 
огне свидетельствует и слоистость черепка. Изготовлена-
чаша с применением гончарного крута. 

М и с к и (2,3%). Диаметры венчика — 28—38 см_ 
Выделяются миски с косо срезанным внутрь и :косо 
срезанным наружу венчиками. Основное отличие их or 
тагор — тонкостенность. Цвет черепка — коричисвато-

* Аналогичные ' венчики паш, найденные ^ на Гарры-кяризе 1„ 
именуются «двурогими» и имеют красный цвет черепка [81, с. 50]. 
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Рис. 26. Изат-кули. Керамика из шурфа. III пе
риод обживания 

красный, коричневатый, серый, (розоватым. Применен^ 
гончарный круг. 

К р у ж к и (7,5%). В этот.период сохраняются круж
ки с прямым венчиком. Встречаются кружки с косо-
срезанным венчиком. Исчезают кружки , с загнутым-

внутрь венчиком. Диаметр венчиков — 8—18 см. Свет-
логлиняные кружки ангобированы. Внешняя поверх
ность сероглиняных кружек имеет лощение. Использо
ван гончарный круг. 

Г о р ш к и (0,8%). Представлены горла сосудов. Со
храняются горшки ,с отогнутым наружу венчиком.. Диа
метры венчиков — \А—2А см. Найден .фрагмент стенки-
небольшого горшкообразного сосуда. Диаметр отогну
того наружу венчика — 14 см. На плечиках сосуда име-

* о 
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PHC. 27. Изат-кули. Керамика из шурфа. III пе
риод обживания. 

ются треугольники с косыми насечками внутри. Цвет 
черепка — коричневый. Горшочек изготовлен с приме
нением гончарного круга. 

К у в ш и н ы (11,6%). Представлены горла кувшинов, 
диаметры которых — 10—13 см. В этот период преоб
ладает количество фрагментов кувшинов с прямым гор
лом. Исчезают черноглиняные кувшины с рельефным 
валиком на шейке, сосуды с низким узким расширяю
щимся к устью горлом, имеющие подтреугольный в се
чении венчик. Цвет черепка представленных фрагмен
тов — светло-желтый, серый, коричневато-красный. От-
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мечены находки краснолощеиого сосуда (кувшина). Со
суды изготовлены с применением гончарного круга. 

М и с к и с г о р и з о н т а л ь н о й р у ч к о и (2,3 %) • 
Появившиеся в предшествующем периоде, миски с пря
мым венчиком сохраняются. Диаметры венчиков умень
шаются до 16—24 см. Меняется цвет черепка (светлый 
на серый). Для третьего периода характерны миски с 
горизонтальной ручкой с серым цветом черепка. Миски 
уже не ангобируются, а залащиваются. Горизонтальная 
ручка не уплощенная в сечении, как в предшествую
щих периодах, а округлая. В этот период исчезают мис
ки с косо срезанным внутрь венчиком. Миски с гори
зонтальной ручкой изготовлялись на гончарном круге. 

С о с у д ы со с л и в о м (1,6%). Как и в предше
ствующих периодах, сохраняются два подтипа сосудов: 
кружка со сливом и чаша со сливом. Найдены фрагмен
ты трубчатого носика, по всей вероятности, заканчиваю
щегося желобчатым сливом и принадлежащего красно-
лощенному сосуду. О наличии чашеобразных сосудов со 
сливом свидетельствуют находки крупных широких и 
узких желобчатых сливов. Цвет черепка — светло-жел
тый, серый, красный. Изготовлены гончарным способом. 

К р ы ш к и (1,6%). Представлены два подтипа кры
шек: дискообразные и блюднеобразные. Найдена архео
логически целая дискообразная крышка с одной плоской и 
другой выпуклой сторонами, диаметром 12 см. Тесто с 
примесью шамота, ква|рца. Трудно судить о наличии 
ручки, а тем более о её форме. Вторая целая дискооб
разная крышка диаметром 14 см, в центре крышки — 
петлеобразная ручка. Тесто хорошей отмучки. Цвет че
репка — коричневый. Третья целая крышка — блюдце-
образная, диаметр — 9 см. Цвет черепка — коричне
вато-красный. Внешняя поверхность крышки залощена. 

С о л о н к и (0,3%). Найден единственный фрагмент 
солонки. Диаметр загнутого внутрь венчика — 7,5 см, 
высота — 3,5, диаметр дна —3,5 см. Цвет черепка — 
серый. Применен гончарный круг. 

Т а г о р а (13,6%) — крупные чашеобразные сосуды 
хозяйственного назначения. Количество этих сосудов в 
третьем периоде резко увеличивается. Диаметры вен
чиков — 35—46 см. Выделяются тагоры с косо срезан
ным внутрь венчиком и с подтреугольным в сечении 
венчиком. Цвет черепка — розоватый, коричневато-
желтый, красновато-коричневый, коричневато-красный. 
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Ангоб — 'беловато-желтый, -красный. 'При iизготовлении 
сосудов применен гончарный круг. 

' К о р ч а г и (1,2%). Представлены стенки корчаг с 
крупной дугообразной ручкой. "Цвет черепка — розова
тый. Ангоб — светло-желтый. Применен гончарный 
круг. 

К о т л ы (3,9%). Представлены фрагменты стенок 
котлов. Диаметры венчиков —12—32, 40 см. Выделяют
ся котлы с прямым и отогнутым наружу венчиками. На 
плечиках некоторых сосудов врезной орнамент — косые 
насечки. На некоторых сосудах сохранилась вертикаль
но прикрепленная уплощенная ручка. Тесто с большой 
примесью кварца, шамота. Сосуды ручной лепки. 

С в е т и л ь н и к и (0,3%). Найден единственный 
фрагмент светильника — блюдцеобразный сосуд со слив
няком. На стенках светильника имеются следы копоти. 
Цвет черепка — серый. Лощение — двустороннее. 

На протяжении трех периодов обживання существо
вало 18 форм сосудов, .появляющихся в одном периоде и 
исчезающих в другом. -Иногда форма сохраняется во 
всех трех периодах, отличаясь деталями. Рассмотрим 
соотношение форм керамики по трем периодам обжива
ння (табл. 5). 

Т р и п о д ы — индикатор принадлежности к кера
мическому комплексу архаического Дахистана — пред-
ставлены во всех трех периодах. Триподы I периода 
имеют темно-серый (черный) цвет черепка с синеватым 
оттенком поверхности, залощенной до металлического 
блеска. Лощение — полосчатое. Встречаются триподы с 
мелким резервуаром. Во II периоде эти триподы со
храняются, по наряду с ними появляется незначительный 
процент сероглнняных триподов. На последних этапах 
этого периода количество черноглиняпых триподов с си
неватым оттенком и залощенных до металлического 
блеска резко сокращается. В III периоде исчезают чер-
ноглтшяные триподы с синеватым оттенком, залощен
ные до металлического блеска. Для III периода харак
терны только сероглиняные триподы с глубоким резер
вуаром (эти триподы емкие). 

К у в ш и н ы представлены во всех трех периодах, 
но они различаются деталями. Для I периода характер
ны тонкостенные, миниатюрные, черноглиняные, зало
щенные до металлического блеска кувшинчики с рель
ефным валиком на шейке. Аналогичные сосуды, .напден-
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5. 'Соотношение форм 'керамики по трем периодам обживання, % 

Формы сосудов I период Ппсриод III период 

Триподы :8 .2 18,5 •30..? 
Кувшпны А.'' I ' . 1 11.'5 
Чаши 20.1 /7.-1 20.5 
Миски 10,1 ?,0 2, а 
Кружки 9,4 3,8 7,5 
Миски с горизонтальной 
ручкой 4.0 4,6 2.3 
Горшки 5.0 7.2 0,8 
Сосуды со сливом 3. » 3.8 i . 6 

Котлы 6.7 7.2 З.н 
Тагора 1.5 — 1\6 
Корчаги 2.7 4.? 3, ' 
Крышки 0.7 2.0 1.6 
В а ы 0.7 0.S — 
Культовый сосуд 0,7 0 , ' — 
Солонки 0,7 — 0,3 
Жаровни 0.7 0.4 — 
Кубок — 0,4 — 
Светильник — — 0.3 

1 100 100 100 

ные в могильнике Сумбар I, именуются графинами 
[101, табл. IV, 12: с. 11, рис. 3 ] . В этот период появля
ются сосуды с узким, низким, расширяющимся к устью 
горлом, имеющие подтреугольные в сечении венчики. 
Цвет черепка этих сосудов — светлый. Аналогичные 
венчики принадлежат сферическим сосудам с двумя 
ручками, найденным в могильнике Сумбар I [101, табл. 
XLIV, 21. В I периоде процент кувшинов незначитель
ный (4,7). Во II периоде кувшинчики с рельефным ва
ликом на шейке и кувшпны с подтреугольным в сечении 
венчиком сохраняются. Появляются в незначительном 
количестве кувшпны с прямым горлом, с округлым ту-
ловом. В III периоде исчезают черноглиняные кувшин
чики с рельефным валиком на шейке и кувшины с под
треугольным в сечении венчиком. Сохраняются только 
кувшины с прямым горлом и округлым туловом. Эти 
кувшины характерны верхним слоям поселений архаи
ческого Дахистана (Бенгуван, Мадау-депе, Изат-кули). 
Во II и III периодах процентное содержание кувшинов 
увеличивается. — -

Ч а ш и. Во всех трех периодах процентное соотно
шение одинаковое, с небольшим преобладанием во II 
периоде. Для I периода характерны чаши с прямым и 
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косо срезанным венчиками. Во II периоде, наряду с эти
ми двумя подтипами чаш, появляются чаши с загнутым 
венчиком. В III периоде сохраняются чаши с прямым, 
загнутым, косо срезанным внутрь венчиками. Появля
ются чаши с косо срезанным наружу венчиком. 1(111 
периоду относятся сероглиняная чаша с «двурогим» 
венчиком, аналогичная чаше с Гарры-кяриза 1,'но там 
эти чаши имеют красный цвет [81, с. 50]. 

М и с к и . В I периоде представлены миски с прямым 
и косо срезанным венчиками. Во II периоде эти два под
типа сохраняются, появляются миски с загнутым и косо 
срезанным наружу венчиками. Встречаются миски 
с врезанным желобком на венчике. В III периоде выде
ляются миски с косо срезанным внутрь и косо срезан
ным наружу венчиками. 

К р у ж к и . Для I периода характерны кружки с 
приостренным венчиком. Венчики некоторых кружек 
оформлены слегка заметным тоненьким рельефным ва
ликом. Во II периоде, наряду с существованием кружек 
с приостренным венчиком, появляются кружки с косо 
срезанным и загнутым венчиками. В III периоде пред
ставлены два подтипа кружек. Исчезают кружки с за
гнутым венчиком. 

М и с к и с г о р и з о н т а л ь и о й р у ч к о п. В I перио
де представлены миски с косо срезанными венчиками, ди
аметром 28—30 см. Горизонтальная, слегка уплс щепная с 
двух сторон ручка находится на уровне венчика или 
чуть ниже его. Миски имеют светлый цвет черепка. По
крыты кремовым ангобом. Во II периоде сохраняются 
миски с косо срезанным внутрь венчиком. Впервые по
являются миски с прямым венчиком. Светлый цвет че
репка сохраняется. Покрыты беловатым ангобом. В III 
периоде сохраняются миски с прямым венчиком, по
явившиеся в предшествующем периоде. Диаметры вен
чиков уменьшаются до 16—24 см. Меняется цвет че
репка (светлый на серый). Для III периода характерны 
серые миски с горизонтальной ручкой. Миски уже не ан-
гобируются, а залащиваются. Горизонтальная ручка не 
уплощенная в сечении, как в предшествующем периоде, 
Ь округлая. В этот период исчезают миски с косо сре
занным внутрь венчиком. 

Г о р ш к и . В I периоде представлены горшки с ото-
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гнутым наружу и подтреуголышм в сечении венчиками. 
Во II периоде эти два подтипа сохраняются. В этот пе
риод отмечается появление горшков с уплощенным и 
сильно отогнутым венчиками. В III периоде сохраняют
ся горшки с отогнутым венчиком. Встречаются горшки 
с врезным орнаментом на плечиках. 

С о с у д ы со с л и в о м . В I периоде представлены 
два подтипа сосудов: кружка со сливом и чаша со сли
вом. Для этого периода характерен серый цвет черепка 
с синеватым оттенком, залощенный до металлического 
блеска. Во II периоде эти два типа сохраняются. Отме
чены находки длинных узких и широких желобчатых 
сероглиняпых сливов, носика-слива. В III периоде со
храняются два подтипа сосудов: кружка со сливом и 
чаша со сливом. Появляются сосуды со светлым и крас
ным цветом черепка. Серый цвет черепка не имеет си
неватого оттенка, как в предшествующих периодах. Ис
чезает лощение ло металлического блеска (полосчатое). 

К о т л ы . В I периоде выделено 4 подтипа котлов: 
I—с рельефным валиком на плечиках; 2— с врезными 
насечками на плечиках; 3— с точечным орнаментом на 
плечиках; -1— со сливами. Во II периоде процентное 
соотношение котлов увеличивается. Изменяются формы 
венчиков. В III периоде представлены котлы с прямым 
и отогнутым венчиками. В этот период упрощается фор
ма венчика. На плечиках некоторых сосудов — впезной 
орнамент (косые насечки). Процентное соотношение 
котлов уменьшается по сравнению с предшествующими 
периодами. 

Т а г о р а . В I периоде представлены два венчика, от
личающихся друг от друга и не характерных для кера
мики архаического Дахистана: 1—утолщенный венчик 
в виде бортика и 2—венчик, образованный скруглением 
валика. Цвет черепка — коричневато-розовый. Ангоб с 
двух сторон — желтовато-белый. Во II периоде тагоры 
отсутствуют. В III периоде количество этих сосудов 
резко увеличивается (если в I периоде их насчитыва
лось 1,3%, то в III периоде их — 13,6%). В Ш периоде 
выделяются тагоры с косо срезанным внутрь и с под-
треугольным в сечении венчиками. Отмечаются тагоры 
с утолщенным венчиком. 

К о р ч а г и . В I периоде представлены корчаги с 
утолщенным и подтреугольным в сечении венчиком. Во 
II периоде отмечаются корчаги с отогнутыми наружу, 
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молоточкообразными, подтреугольными; в сечении, вен=-
чиками. В III периоде представлены корчаги с отогну
тым, венчиком. В III периоде сокращается число корчаг. 

К р ы ш к и . В I периоде представлена плоская 
крышка. Во II периоде выделяются четыре подтипа 
крышек. Два подтипа представлены плоскими дискооб
разными крышками. Третий подтип — блюдцеобразная 
крышка, четвертый подтип —• полусферическая крыш
ка. В III периоде представлены два подтипа крышек: 
дискообразная и блюдцеобразная. 

В а з ы . Представлены ножки ваз, находки которых 
отмечены в I и II периодах. Цвет черепка — темно-се
рый с синеватым оттенком. Лощение до металлического 
блеска (полосчатое). В III периоде вазы отсутствуют. 

К у л ь т о в ы й с о с у д . В I и II периодах представ
лены зубчатыми венчиками, покрытыми бордовым ан
гобом. Отмечается большая примесь в тесте (шамот). 
Изготовлены ручным способом. В III периоде эта фор
ма сосудов отсутствует. 

С о л о и к и. Эта форма сосудов представлена в I и 
111 периодах. В двух периодах отмечены солонки с се
рым цветом черепка. 

Ж а р о в н и представлены в I и II периодах. Отме
чается большая примесь шамота в тесте. 

К у б о к представлен во II периоде. В I и III перио
дах кубки отсутствуют. 

С в е т и л ь н и к представлен только в III периоде. 
Таким образом, перед нами керамические комплек

сы трех периодов обживания. Для суждения об их 
сходстве или различии применим метод Д. Брейнерда— 
В. Робинсона, который сводится к нахождению коэф
фициентов сходства каждой пары сравниваемых ком
плексов [24, с. 26—29]. 

Коэффициент сходства I и II периодов ранен 147,6%, 
II и III—124,5%, III и 1—130,7%. Полученные коэффи
циенты сходства показывают сравнительно небольшое 
отличие трех сравниваемых комплексов, свидетельствуя 
о принадлежности их одной культуре. Наблюдающиеся 
отличия в комплексах следует связывать с их хроноло
гическим несовпадением (1 комплекс — ранний, II— 
средний и III — поздний). Перед нами эволюция куль
туры архаического Дахистана, проявляющаяся в изме
нении деталей керамических форм. 

В керамических комплексах I и II периодов обжнва-
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ния на.блюдает.ся; большое, сходство, В керамическом 
комплексе II. периода обживания. подвляю'т.ся. формы, со
судов, характерные и, существующие, только в Ij.li пе
риоде обживания. Наличие в керамическом комплексе 
II периода обживания. форм, сосудов I и. Щ пер>ис>дрв 
обживания свидетельствует, о том, что II. период об
живания является переходным этапом от более ранних 
комплексов к более поздним. 

Керамические комплексы* I и II периодов обжи
вания следует, относить к ЖВ1 Ирана, т. е. 1300/1250';— 
1000 гг. до н. э., так как сосуды этих комплексов нахо
дят соответствия в Сумбарской культуре, в Сналке А, 
Кайтарие, Хурвпне, Марлик-тепе. 

Керамический комплекс III периода обживания на
ходит прямые аналогии в. комплексах ЖВП Ирама— 
Сиалк В, Тюренг-тепе, датируемых 1000—800/750 гг. 
до н. э. 

Г Л А В А Ш 

КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС АРХАИЧЕСКОГО 
ДАХИСТАНА 

Классификация 

Отсутствие письменных источников для многих древ
них культур и цивилизации заставляет отнестись с осо
бым вниманием к предметам материальной и духовной 
культур как специфической категории источников — ар
хеологических, среди которых самая многочисленная— 
керамика. 

Керамика — часто основной показатель культуры 
древнего населения. Керамические комплексы н сочета
нии со стратиграфическими данными определяют куль
турную и временную принадлежность археологических 
памятников. 

Источниковедческое исследование предметов мате
риальной культуры вызывает необходимость разработ
ки и совершенствования методов её обработки. 

* Обоснование датировок 3 периодов обживания Изат-кулн 
дано в главе IV. 
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С момента становления археологии как пауки мас
совый материал подвергался учету и систематизации, 
выявляются устойчивые признаки, совокупность кото
рых дает тип. Типологический метод определяет функ
циональную классификацию, имевшую место в сущест
вовавшей культуре [2; 10; 19 и др.]. 

Диалектический характер развития археологии, как 
науки, совершенствует и модифицирует методы ее изу
чения. В решении проблем, связанных с классификаци
ей предметов материальной и духовной культур, стали 
широко применяться статистический и математический 
методы, использование которых нашло отражение в ря
де работ [12—14; 23—24; 32; 47; 92; 112]. 

Археологические работы, проведенные на территории 
Миорианской и Чатской равнин, привели к накоплению 

массового археологического материала (керамики), 
принадлежащего культуре архаического Дахистана 
[4—5, 11, 21, 36—37, 49—54]. Керамический материал, 
собранный на 13 обследованных памятниках, подвергся 
тщательному анализу и систематизации [85]. 

После почти десятилетнего перерыва работы на Мис-
рианской равнине по изучению культуры архаического 
Дахистана возобновлены и сосредоточены на поселени
ях Бенгуванского оазиса. С 1980 по 1985 гг. собрана 
значительная коллекция керамики, совершенство и раз
нообразие форм которой требуют ее специального изу
чения и систематизации. Для восполнения данного про
бела на основе применения простейших статистических 
методов классифицируется керамика изучаемой куль
туры, представленная 1836 единицами* (табл. 6). 

6. Распределение керамических единиц 

Керамические 
единицы 

Количество 
единиц 

Содержа
ние, % 

Целые сосуди 
Венчики 
Донца, сливы 
В с е г о 

I2R 
1527 
183 

1836 

6.8R 
83.18 
9,9о 

100 

• Сюда вошла имеющаяся в публикациях керамика (356 ед.), а 
также керамика, собранная за последние тды на Бенгуване 
(1468 ед.) 



Сравнительная фрагментарность материала затруд
няла широкое применение статистико-математических 
методов, что явилось причиной их частичного исполь
зования. 

Основные критерии классификации — морфологи
ческая, количественная и качественная характеристики 
(Приложение). 

Классификация построена на иерархии: категория — 
тип — подтип. 

Принципом деления на категории служило функцио
нальное назначение, позволившее выделить при боль
шие категории: I—столовая посуда; II—сосуды хозяй
ственного назначения; III—кухонные сосуды. 

Морфологические и количественные признаки служат 
критерием при выделении типов. Отличительная особен
ность форм венчика, тулова предполагает деление ти
пов на подтипы. 

К количественным признакам отнесены измеримые 
величины, внутри которых выделены две категории по
казателей: по абсолютным размерам и форме*. 

Символами Д и Н обозначены параметры сосудов,-
всего их 8: Д,—диаметр по венчику, Д2—диаметр по 
основанию шейки, Д3—наибольший диаметр по тулову,-
Дч—диаметр дна, Ht—общая высота, Н2—высота uieiV 
ки, На—высота плечика, Н*—высота придонной части. 

Однако по абсолютным размерам не устанавливается 
форма сосудов. Для этого необходимо получить отно
сительные величины (указатели форм), вычисляемые по 
формулам, выражающим соотношения отдельных пара
метров сосуда. Установлено 6 указателей: 1—высотный,-
2—высотногорловинный, 3—широтногсцрловинный, 4— 
высотный указатель плечиков, 5—высотный указатель 
тулова, 6—указатель ширины днища (Приложение). 

Проведен сравнительный анализ количественных,-
морфологических признаков, выделивший наиболее сход
ные и различные признаки, давшие в совокупности оп
ределенные типы сосудов. 

I категория насчитывала 22 типа сосудов. 
Т и п 1. Чаши — широко открытые сосуды с туловоьг 

полусферической или конической формы, плоским дном. 
Для чаш характерно расширение резервуара к устью. 

* При классификации частично нсполь-овалась работа: Ге-
нинг В. Ф. Программа статистической обработки керамики из ар' 
хеологическнх раскопок//СА. 1973. № 1. 
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ГВаридцирннын, размах, диаметров венчиков.,— '5—25 см. 
Высота, чаш —: 5~~~9, см. Измерены три. параметра и вы
числены три указателя. Высотный указатель т.улова. и 
высотный указатель сосуда равнозначны (^Приложение, 
табл. 1). В зависимости от профиля, венчика и тулова, 
т. е. по морфологическим признакам, выделено три под
типа (рис. 28): а) чаши с подтреугольным в сечении 
венчиком, коническим туловом; б) чаши с прямым или 
загнутым вовнутрь венчиком, туловом полусферической 
формы; в) чаши со сложнопрофилированным венчиком, 
туловом полусферической формы. 

X и п 2. Миски •— чашеобразные сосуды с плоским 
дном. Представлены фрагментарно, вследствие чего па
раметры и указатели не определялись. Диаметры вен
чиков — свыше 28 см (см. рис. 28). Это их основное 
отличие от чаш. Различаются между собой формой венг 
чика. Встречаются прямые, подтреугольные в сечении, 
загнутые, сложнопрофилированные венчики. В отличие 
от тагор эти сосуды — тонкостенные. В основном, миски 
светлоглиняные и сероглиняные, изредка встречаются 
красноглиияные. Изготовлены на гончарном круге. 

Тип 3. Чаши с горизонтальной ручкой" — полу
сферической или. конической формы сосуды с плоским 
дном (см. ipuc. 28). Дугообразная округлая или оваль
ная в сечении ручка прикреплена к венчику сосуда го: 
ризонталыю. Диаметры прямых или загнутых внулрь 
венчиков — 12—25 см; высота чаш — 6—11 см (Прило
жение, табл. 2). Эти сосуды изготовлены на гончарном 
круге. Тесто хорошей отмучки без видимых примесей. 
Цвет черепка в изломе — коричневато-желтый, светло-
коричневый, серый. Серые чаши залощены. Светлые ча
ши ангобированы. Встречаются экземпляры с белова
тым ангобом. 

Т и п 4. Миски с горизонтальной ручкой — чаше
образные сосуды с туловом полусферической или кони
ческой формы, с плоским дном. Дугообразная округлая 
или овальная в сечении ручка прикреплена к венчику 
сосуда горизонтально. Диаметры венчиков — свыше 
28 см; высота мисок— 10—11 см (Приложение, табл. 2). 
По морфологическим признакам, форме венчика и т.у-

.лова, выделены два подтипа (рис. 28): а) миска с косо 
* Наличие горизонтальной или вертикальной ручки — свое

образный индикатор, поэтому данные чаши выделены в отдельные 
типы. 
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Рис. 28 Чаши, миски, чаши с горизон
тальной ручкой, миски с горизонталь
ной ручкой, чаши с вертикальной руч

кой, чаши с перегибом. 
срезанным венчиком, ц. туловом полусферической фору
мы; б) миска с прямым венчиком и туловом конической 
формы. 

Сосуды изготовлены на гончарном круге. Цвет че
репка в изломе — светло-желтый, серый. Светлые мис
ки ангобированы, серые — залощены. 

Т и п 5. Чаши с вертикальной ручкой. Представлены 
•фрагментарно. Тулово — полусферической формы. Пет
леобразная ручка прикреплена к венчику вертикально 
(см. рис. 28). Диаметры венчиков — 15—22 см. Найде
ны чаши с косо срезанным венчиком. Встречаются чаши 
с косо' срезанным венчиком, на внешней поверхности 
которого имеется желобок чуть ниже венчика. Чаши из
готовлены на гончарном круге. Цвет черепка в изломе— 
светло-желтый, серый. Светлые чаши ангобированы, 
серые — залощены. 

Т и п. 6. Чаши с перегибом. — сосуды, верхняя часть 
которых конусовидной формы резко переходит в ниж
нюю, часть полусферической формы. Дно сосудов. — 
плоское. Высота, сосудов, меньше диаметра венчика (см. 



рис. 28). Диаметры отогнутых наружу венчиков — 9— 
14 см (Приложение, табл. 3). Цвет черепка в изломе 
светло-желтый. Чаши аигобированы. Цвет ангоба — 
светло-желтый, беловато-желтый. При изготовлении со
судов использован гончарный круг. 

Т и п 7. Чашеобразный сосуд с трубчатым носиком. 
Сохранился частично. Диаметр венчика —36 см. Цвет 
черепка в изломе — серый. Лощение на внешней по
верхности. Изготовлен на гончарном круге. 

Т и п 8. Чаши со сливом. Сосуды с туловом полу
сферической формы, загнутым венчиком, плоским дном. 
Широкий желобчатый слив отходит от венчика. Слив 
приподнят кверху и находится выше уровня венчика. 
В зависимости от наличия или отсутствия ручки выде
лены два подтипа (рис. 29): а) чаша со сливом без. 
ручки; б) чаша со сливом и вертикальной ручкой. 

Чаши имеют коричневато-красный цвег черепка». 
превосходно залощены снаружи. Изготовлены па гон
чарном круге. 

Тип 9. Триподы — широкооткрытые сосуды с ту-
ловом полусферической формы, имеющие круглое дно. 
Сосуды имеют три ножки, прикрепленные к тулову. В 
большинстве случаев ножки книзу прнострсны, но есть 
экземпляры с утолщенными ножками. Для Юго-Запад
ного Туркменистана характерно присоединение ножек к 
венчику сосуда, но найдены экземпляры, у которых 
ножки присоединены к средней части резервуара или ко 
дну сосуда, что указывает на внешние влияния или-
просто является импортом. Вариационный размах диа
метров венчиков — 11—27 см. Высота резервуара три-
подов —3—8 см (Приложение, табл. 4). Внутри этого 
типа выделены подтипы (рис. 29): а) трипод; б) трнпод. 
с горизонтальной ручкой у венчика. 

Плотные глиняные черепки триподов без видимых 
примесей в изломе имеют серый, светло-желтый и крас
ный цвета. Наиболее распространены триподы серого 
цвета, встречаются светлых тонов. Наиболее редки; 
красные триподы. Светлые и красные триподы в боль
шинстве покрыты ангобом, иногда залощены. Серые 
триподы имеют лощение. 

Т и п 10. Ситечко. Полусферический круглодонный 
сосуд с горизонтально прикрепленной петлеобразной 
ручкой. Дно имеет многочисленные сквозные отверстия, 
предназначенные для процеживания. Диаметры венчи
ков — 12—18 см. Цвет черепка в изломе ' - светлый. 



a. 

о; 
< а. 
4) 

WW 
СП 

/1 
Рис. 29. Чашеобразный сосуд с трубча

тым носиком, чаши со сливом, триподы, 
ситечки, чашки, кубки. 

Выделены ситечки двух подтипов (см. рис. 29); а) си
течко с полусферическим туловом; б) ситечко с конусо
образным туловом. 

Изготовлены на гончарном круге. 
Т и п 11. Чашки. Сохранились фрагментарно. Отсут

ствие целых форм не дало возможности применить ука
затели. Это — небольшие сосудики, тулово которых име
ет форму усеченного шара. Петлеобразная ручка при
креплена к тулову вертикально (см. рис. 29). На ручках 
некоторых сосудов имеется конусовидный налеп. Диа
метры венчиков — 8—12 см, изредка—до 14 см. Высота 
сосудов — около 10 см. Вероятно, эти сосуды были 
плоскодонными. Цвет черепка в изломе — серый, крас
ный, светло-желтый. Большинство сосудов имеет крас
ный цвет черепка. Внешняя поверхность красных и се
рых чашек залощена, светлых — ангобирована. При 
изготовлении сосудов применен гончарный круг. 

Т и п 12. Кубки. Из-за сильной фрагментарности 
форма сосуда не восстанавливается даже частично. Этот 
тип сосудов представлен ножками, полыми внутри. Цвет 
черепка — серый. Внешняя поверхность залощена. 



Тип 13. Кружки. В этот тип вошли сосуды, имеющие' 
округло-цилиндрическую форму тулова, плоское дно. Из
менение угла наклона стенок к вертикали несколько ви
доизменяло корпус сосуда, соответственно чему он мог 
быть цилиндрическо-окрутлым, яйцевидным. Выпук
лость плечиков достигалась сужением придонной части 
и, наоборот, выпуклость придонной части достигалась 
сужением сосуда к плечику и устью. Округлая в сечении 
ручка прикреплена к тулову вертикально: один конец 
ее находился на некотором расстоянии (3—5 см) от 
венчика, другой — ниже срединной линии тулова. Ва
риационный размах диаметров венчиков—9—12 см. Вы
сота сосудов — 16—19 см. В основном представлены 
венчики, стенки сосудов. Форма сосудов восстановлена 
благодаря одной археологически целой кружке. По» 
форме венчика, тулова и ручки выделено три подтипа 
(рис. 30): а) кружка с туловом яйцевидной формы; б) 
кружка с округло-цилиндрическим туловом; в) кружка 

Рнс. 30. Кружки, цилиндрические сосуды со сливом; 
конический сосуд со сливом. 

с яйцевидным туловом *и конусовидным налепом на» 
ручке. 

Кружки встречаются;как серых, «так.и«тсветло-желтыве. 



тонов. Серые кружки, как правило, имеют лощение.-. 
Светлые кружки имеют ангоб на внешней поверхности. 
Тесто хорошее, без видимых примесей. Сосуды изго
товлены на гончарном круге. 

Т и п 14. Цилиндрические сосуды со сливом. В за
висимости от формы тулова, различия в сливах, спосо
бах прикрепления ручек выделено три подтипа (Прило
жение, табл. 5) (рис. 30): а) сосуд со сливом и двумя 
ручками. Тулово — яйцевидное, дно — плоское. Две ду
гообразные ручки, овальные в сечении, прикреплены к 
ту лову сосуда вертикально. Открытый желобчатый слив, 
приподнятый кверху, находится на одинаковом расстоя
нии от каждой ручки; б) сосуд со сливом. Тулово сосуда— 
округло-цилиндрическое. Длинный, сильно приподнятый 
кверху (уровень слива выше венчика) желобчатый, 
слив прикреплен к венчику сосуда. К боковой поверхно
сти сосуда была вертикально прикреплена ручка; в) бо
каловидный сосуд со сливом. Косо срезанный изнутри, 
венчик переходит в тулово яйцевидной формы. Дно — 
плоское. Чуть ниже венчика — открытый носик. К про
тивоположной от носика боковой поверхности сосуда: 
вертикально прикреплена округлая в сечении ручка. 

Выделенные подтипы сосудов со сливами имеют 
светло-желтый и красновато-коричневатый цвет череп
ка. Сосуды ангобированы. Внешняя поверхность имеет" 
светло-желтый или беловато-желтый ангоб. Изготов
лены на гончарном круге. 

Т и п 15. Конический сосуд со сливом. Длинный уз
кий желобчатый слив, отходящий от венчика, припод
нят кверху. На некоторых экземплярах под сливом 
имеется ушко для подвешивания. Сосуд — плоскодон
ный (см. рис. 30). 

Т и п 16. Горшки. Сосуды с низким широким горлом 
или без него, с туловом сферической или округлой фор
мы. Большей частью сохранились фрагментарно. В за
висимости ит венчика сосудов выделено два подтипа 
(рис. 31): а) горшок без горла с уплощенным (нави
сающим) венчиком; б) горшок без горла с манжето-
вндным венчиком. 

Горшки изготовлены на гончарном круге. Цвета че
репка в изломе — светлый, серый, красный. Светлые 
горшки ангобированы. Ангоб — светло-желтый, желто
вато-белый. Красные и серые горшки залощены. 

Тип 17. Сферический сосуд с носиком-сливом. Пред
ставлен фрагментарно (см. рис. 31). 

УЗ* 
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Рис. 31. Горшки, сферический сосуд с носиком-
сливом, горшкообразпыГ! сосуд со "сливом, чай-

ЯН1С. 

Тип 18. Горшкообразный сосуд со сливом. Венчик 
изнутри косо срезанный. Тулово — округлое. Дно — 
плоское. Петлеобразная, округлая в сечении ручка при
креплена вертикально: одним концом — чуть ниже вен
чика, другим—к тулову. На противоположной от ручки 
стороне (на венчике) сохранились следы прикрепления 
слива (см. рис. 31). 

Тип 19. Чайник. Сосуд со сливом. Тулово — округ
лой формы. Сохранился фрагментарно. Нижняя закры
тая трубчатая часть слива, прикрепленная к тулову, 
прогибаясь, переходит под углом в длинный открытый 
узкий горизонтальный желоб, находящийся ниже уров
ня венчика. Имеется соединительный мостик между 
концом слива и венчиком. Находки таких сливов много-
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численны. Все они имеют красный цвет черенка и пре
восходное лощение. Чайник изготовлен на юнчарном 
круге. 

Т и п 20. Кувшины — сосуды с высоким широким 
или узким горлом, с округлым туловом, плоским дном 
(Приложение, табл. 6). Ручка круглая или овальная в 
сечении прикреплена вертикально: одним концом — чуть 
ниже венчика, другим — к плечикам тулова. Диаметры 
венчиков имеют вариационный размах — 3,5—12,5 см. 
Высота сосудов — 15—38 см. Этот тип имеет четыре 
подтипа, различающихся морфологическими призна
ками (рис. 32): а) кувшин больших размеров с отогнутым 
наружу венчиком, со сферическим туловом, плоским 
дном; б) кувшин с прямым горлом, яйцевидным туло
вом, плоским дном; в) кувшин с отогнутым наружу 
венчиком, с округлым туловом, плоским дном; г) кув
шин с высоким узким цилиндро-коннческим (раструбо-
образным) горлом, с грушевидным туловом, плоским 
дном*. Имеет вертикальную ручку, прикрепленную к 
закраине сосуда. 

Фактура черепков этих сосудов—высококачественная, 
плотная, хорошо отмученная глина без видимых приме
сей. Цвета черепка в изломе — светло-желтый, серый, 
красный. Ангоб или лощение покрывают внешнюю по
верхность сосудов. Все сосуды сформованы на гончар
ном круге (отдельные детали присоединялись уже после 
изготовления тулова). Готовое изделие срезалось нит
кой. Обжиг хороший, равномерный. 

Т и п 21. Сферический сосуд с двумя ручками, при
крепленными к тулову. Венчик — подтреугольный в се
чении. Сохранился фрагментарно. Цвет черепка в из
ломе — светло-желтый. Ангоб покрывает внешнюю по
верхность. Цвета анп?ба — желтовато-белый, кремовый. 
При изготовлении сосуда применялся гончарный круг. 

Т и п 22. Крышки многочисленные. Диаметры кры
шек — 10—28 см. Установлено четыре подтипа (см. 
рис. 32): а) полусферическая с конусовидной шишеч
кой-ручкой в центре; б) куполообразная с конусовид
ной шишечкой-ручкой в центре; п) блгодиеобразнля с ок
руглым навершием в центре; г) плоская с ручкой в 
центре. 

* В имеющейся литературе они именуются графинами [85, 
с. 190]. 
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Рис. 32. Кувшины, сферический сосуд с двумя 
ручками, крышки. 

Хозяйственные сосуды, относящиеся ко 11 категории, 
были трех типов. 

Т и п 1. Тагора. Крупные толстостенные раскидистые 
сосуды чашеобразной формы. Характерно сильное рас
ширение стенок к устью. Дно сосудов — плоское. Диа
метры венчиков — свыше 36 см (Приложение, табл. 7). 
Удалось установить три подтипа (рис. 33) : 
а) тагора конической формы с венчиком подтреугсль-
ным в сечении; б) тагора конической формы с утолщен
ным венчиком; в) двуручная тагора — крупный толсто
стенный сосуд в разрезе трапециевидной формы. Вен
чик — подтреугольный в сечении. Дно — плоское. К 
боковым поверхностям сосуда вертикально прикрепле
ны петлеобразные ручки, округлые в сечении. Изготов
лена вручную. 
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Рис. 33. Тагора, корчаги. 
Первые два подтипа сосудов изготавливались на 

гончарном круге. Третий — вручную. Цвета черепка в 
изломе — светло-желтый, розоватый. Покрыты ангобом. 
Цвета ангоба — светло-желтый, кремовый. Тагора тре
тьего подтипа покрыта красным ангобом. 

Т и п 2. Корчаги. Крупные толстостенные широко-
горлые сосуды горшкооб.разнон формы хозяйственного 
назначения. Представлены фрагментарно (обнаружены 
горла корчаг). Диаметры венчиков — свыше 30 см. По 
форме венчиков выделено четыре подтипа (см. рис. 33): 
а) с крючкообразным венчиком (к тулову сосуда верти
кально прикреплены ручки); б) с молоточкообразным в 
сечении венчиком; в) с отогнутым наружу венчиком; г) 
с валикообразным венчиком. 

Корчаги имеют желтовато-зеленый, желтый цвета 
черепка в изломе. Как изнутри, так и снаружи покры-
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Риа 34. Хумы, котлы, жаровни. 

ты светло-желтым ангобом. Изготовлены вручную или 
на гончарном круге. 

Тип 3. Хумы. Крупные толстостенные сосуды с 
низким широким горлом или без него. Тулово — сфери
ческое. Представлены фрагментарно. Диаметры венчи
ков — 12—32 см. Предназначались для хранения и транс
портировки продуктов. По форме венчика выделено пять 
подтипов (рис. 34): а) с утолщенным венчиком; б) с ва-
ликообразным венчиком; в) с манжетовидным венчи
ком; г) с отогнутым наружу венчиком; д) с крючкооб
разным венчиком. 

Хумы имеют светлый, серый, красный цвета черепка 
в изломе. Красные и серые хумы залощены, светлые— 
ангобированы. Изготовлены на гончарном круге. 

В III категории, кухонной посуде, выделено два типа. 
Тип 1. Котлы. Сосуды горшкообразной формы ку

хонного назначения. Представлены многочисленными 
фрагментами венчиков с вариационным размахом — 
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12—36 см. Тесто с большой примесью кварца, дресвы 
или шамота. Изготовлены вручную. Найдены прямые, 
крючкообразные, отогнутые наружу, подтреуголыше в 
сечении венчики. Для некоторых сосудов характерно 
сильное расширение горла к устью. В большинстве слу
чаев сосуды орнаментированы. Орнаментация наноси
лась на плечики сосудов в виде косых врезных насечек, 
кружков, треугольников, конусовидных налепов. Выде
лены два подтипа (см. рис. 34): а) котел с двумя вер
тикальными уплощенными ручками; б) котел без ручек. 

Т и п 2. Жаровни — плоскодонные сосуды с низкой 
вертикальной стенкой. Диаметр венчика приближается к 
диаметру дна. Диаметры венчиков—свыше 30 см. Тесто 
с большой примесью шамота, кварца. Изготовлены 
вручную. Выделено два подтипа (см. рис. 34): а) жа
ровня; б) жаровня со сливом. 

Таким образом, керамический комплекс, происходя
щий из памятников культуры архаического Дахистана, 
разделен на 3 категории, в которых насчитывалось 27 
типов и 38 подтипов. 

Наряду с основными формами найдены (редкие со
суды, представленные в единичных экземплярах. 

На Мадау-депе [51, с. 413, рис. 28, 9] найден сосуд с 
высоким широким цилиндрическим горлом, округлым 
туловом, плоским дном, без ручки. На плечиках имеют
ся два ушка. Сосуд орнаментирован. На тулове —• 
кружковый орнамент, вертикальные налепные полосы— 
тяги (рис. 35). На Мадау-депе найден бутылевидный 
сосуд. Высокое узкое горлышко переходит в округло-ци
линдрическое тулово. На горлышке и верхней части ту-
лова сохранились места прикрепления ручки. Сосудик —-. 
сероглнняный, залощенный (рис. 35, 2). На Бенгуване 
найдена кружка — бокаловидный сосуд, тулово кото
рого имеет яйцевидную форму, отличается от типа 13 
(кружки) отогнутым наружу валнкообразным венчиком. 
Дугообразная, овальная в сечении ручка была прикреп
лена к тулову сосуда (рис. 35, 3). Сосуд — сероглння
ный, внешняя поверхность зачернена, залощена, приме
нен гончарный круг. На поселении Бенгуван-3, в поме
щении 35, найден уникальный целый светильник — не
большой плоскодонный сосуд с отогнутым наружу вен
чиком, низким узким горлом, с округлым туловом (рис. 
35, 4). Верхняя часть тулова имеет два рельефных пе
региба (ребристость). На плечиках тулова, на уровне 
верхнего перегиба, — девять круглых сквозных отвер-
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Рис. 35. Уникальные сосуды. 

стнй, чередующихся с девятью конусовидными налепа-
ми. На уровне нижнего перегиба сохранилась верхняя 
часть сколотой ручки, прикрепленной к тулову верти
кально. Ниже этого скола на тулове сохранились сле
ды прикрепления нижнего конца ручки. На поверхности 
тулова, посередине сосуда, имеется отверстие, пред
ставляющее неправильный прямоугольник. После фор
мовки сосуда на сыром изделии было вырезано это 
отверстие. Несмотря на примесь в тесте шамота и квар
ца, сосуд изготовлен на гончарном круге (на внутренней 
поверхности его дна сохранились вихревые завитки). На 
поселении Беигувап-3 найдены бокалообразные сосуды— 
невысокие плоскодонные сосуды (рис. 35, 5). Высота 
сосудов больше или равна диаметру венчика. Нижняя 
полусферическая часть переходит в верхнюю, стенки 
которой суживаются к устью. Встречаются экземпляры, 
на плечиках тулова которых имеется рельефная гори-
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7. Соотношение целых фори сосудов 

Количество 
Категория, 

тип 
Сосуды целых % Категория, 

тип сосудов 

1. 9 Триподы 34 26.98 
I, 20 Кувшины 20 15,87 
1.1 Чаши 16 12,72 
I, 22 Крышки 12 9,52 
I, 8, 15, 17 Сосуды со сливом 8 в,35 
18, 1У 
I. 3, 4 Чаши и миски с горизон

тальной ручкой 
7 5,56 

1, fi Чаши с перегибом 6 4,76 
1. 10 Ситечко « 4,76 
И, 1 Тагора 5 3.96 
!, 13 Кружки 3 2,38 
III, 2 Жаровня 3 2,^8 
III, I КОТЛЫ 2 1,59 
1,2 Миски 2 1,59 

Редкие формы , 2 1,59 
В с е г о ! 123 99,98 

зонтальная полоса, идущая по кругу. Сосуды светлогли-
няные, изготовлены на гончарном круге. Внешняя по
верхность залощена. На поселении Бенгуван-3 найден 
фрагмент сосуда округлой формы, отличающийся орна
ментацией. Ниже венчика имеются два рельефных ва
лика, на которых нанесены врезные линии. Выше и ниже 
этих валиков — врезные кружки (рис. 35, 6). 

В табл. 7 дано процентное соотношение целых форм 
сосудов, входящих в керамический комплекс архаиче
ского Дахистана. Наиболее многочисленны триподы, 
составляющие 26,98% всех целых сосудов. Содержание 
кувшинов и чаш почти одинаковое с небольшим коле
банием (3—4%). Худшей сохранности кружки, жаров
ня, котлы, миски. Они составляют 3—2%. 

Значительная коллекция, полученная из Бенгувана, 
дает возможность наиболее полно охарактеризовать 
представленный на этом поселении керамический ком
плекс, происходящий из верхнего строительного гори
зонта. 

По фактуре и цвету черепка она разделяется на че
тыре группы: светлая, красная, серая и с примесью. 

Высчитано процентное соотношение групп керамики 
при различных выборках (табл. 8). 

Для установления реальных значений полученных 
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в. Соотношение групп керамики при различных выборках 
Бенгуван-1 , Бенгуван-3 Бенгуван-3 

Керамика количество % 
единиц •* 

количество 1 „ 
единиц 1 

Светлая 
Серая 
Красная 
С примесью 
В с е г о 

Г, 28 
282 
134 
80 

1194 

55.87 
25,08 
11,92 
7,12 

100 

258 
1 0 
79 
43 

4)0 

62,65 
22.45 
16,12 
8.78 

100 

процентов найден доверительный интервал при различ
ных выборках (керамика с поселений Бенгуван-1 и Бен
гуван-3 (1194 ед.) и керамика с поселения Бенгуван-3 
(490 ед.), который вычисляется по формуле: 

»±1,96 | / Р ( 1 - Р ) 
п 

где Р—эмпирическое значение процента; 
п— количество материала, по которому считалея-

процент; 
1,96—коэффициент, соответствующий уровню до
стоверности 
95% [84]. 

P ± l j 9 6 j / H E 2 E I =0,558^1,961/0.558(1-0,558)^ 

=0,558*1,96-0,01435=0,558*0,028126. 
Доверительный интервал % 58,61—52,98 

0,25*1,96 | / - ^ п ^ — * - -0,26*1,96.0,01262-0,26* 

±0,0245392. 
Доверительный интервал % 27,45—22,54. 

0,119*1,96 , / 0 Л 19 (1-0,119) =0>11д±1>96.оэ00935= 
у 1194 

= 0,119*0,018326. 
Доверительный интервал % 13,73—10,06 

0,07*1,96 у ШЗЕЕШП=0,07± 1,96-0,00738 = 0,07=Ь 
*0,014464. 
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Доверительный интервал % 8,44—5,55 

0,526±1,96 j / P ' 5 2 6 ( 4 ^ 0 , 5 2 6 ) =0,526*1,96-0,02254=-

« 0,526 ±0,044. 

Доверительный интервал % 57,01—48,18 

= Q,224±l?S6 | / 0 , 2 2 4 ^ 0 °> 2 2 4 ) =0,224+1,96 X 

X 0,01882= 0,224 ±0,0368. 

Доверительный интервал % 26,08—18,71. 

0,161 ±1,96 j / ^ 1 6 1 ^ Q ^ 1 6 1 * -0,161±1,96-0,01бб0--

= 0,161 ±0,0325. 

Доверительный интервал % 19,35—12,84 

0,087±1,96 Г / 0 , ° 8 7 4 Q 7 0 , 0 8 7 ) =0,087± 1,96-0,01273-

= 0,087± 0,0249. 

Доверительный интервал % 11,19—6,2. 

Таким образом, процент светлой керамики на боль
шом количестве материала (628 и 258) должен иметь-
поправку 2,81 и 4,41, серой (282 и ПО) — 2, 45 и 3, 68г 
красной (134 и 79) —1,83 и 3,25, с примесью (80 и 43) — 
1,44 и 2,49. 

Чем меньше доверительный интервал, тем надежнее 
полученная статистическим путем информация. Неболь
шой размах доверительных интервалов подтверждает 
правильность полученного соотношения групп керамики" 
на поселениях Бенгуванского оазиса (табл. 9). 
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9. Соотношение типов керамики поселения Бенгуван-3, % 
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Тагора 115 23,5 91 79,2 1 0,86 23 20 __ ,^я^ 

Трииоды 71 14,5 6 8,45 61 85,9 4 5,63 — — 
Чаши 65 13,3 38 58,5 16 24,6 II '6,9 — — 
Миски 50 10,2 35 70 7 14 8 16 — — 
Котлы 40 8,2 __ — —. — — — 40 100 
Кувшины 37 7.5 25 «7,55 6 16,22 6 16,2 — — 
•Сосуды со сливом 22 4,48 5 22,72 9 40,9 8 36,30 — — 
1 оршки 18 3,7 12 5«,6 2 4 , 1 4 22,2 — — 
Крышки 17 3,5 13 76,47 — — 2 17,0 2 11,1 
Кружки 12 2,5 9 75 2 16,6 1 8,4 — — 
Хумы 9 1,8 1 11,1 3 33,3 5 55,5 — — 
Чаши с горизон

тальной ручкой 7 1,4 4 57,14 3 42,85 — — — — 
Ситечко 7 1,4 6 85,7 — — 1 14,3 — — 
Банки б 1,2 4 66,7 — — 2 33,3 — — 
Чашки 5 1 2 40 — — 3 60 — — 
Пиала б 1 4 80 — — 1 20 — — 
Чаша с перегибом 3 0,6 3 100 
Жаровня 1 0 ;2 1 100 
Б с е г о 490 100 258 52,6 100 22,5 79 16,1 43 8,8 

Преобладание светлой керамики характерно для 
-небольших поселений сельского типа [27, с. 57; 37, с. 6]. 

Столовая посуда (1 категория), сосуды хозяйствен-
ного назначения (II категория) относились к первым 
трем группам керамики. Четвертая группа представлена 
кухонными сосудами (III категория). 

Выделенные при классификации типы представлены 
на поселении Бенгуван-3 (табл. 9). Для выявления ве
дущих типов было высчитано их процентное соотноше
ние при выборке в 490 керамических единиц (табл. 9). 

Среди представленной керамики наибольший про
цент приходится на тагоры (23,5%), триподы (14,5%), 
чаши (13,3%), указывая на их ведущую роль в ком
плексе верхнего строительного горизонта. Для изучае
мого керамического комплекса характерны миски 
(10,2%), котлы (8,2%), кувшины (7,5%), СОСУДЫ СО 
сливами (4,48%). Горшки (3,73%), крышки (3,5%), 
-кружки (2,5%), хумы (1,82%), чаши с горизонтальной 

50 



ручкой (1,4%), снтечкн (1,4%) составляют небольшой 
процент. 

Технологическая характеристика 

Высокая техника и разнообразие форм глиняных 
сосудов, кварталы гончаров восточнее и западнее цен
трального укрепления на Изат-кули [51, с. 390], на Чыг-
лык-депе [11] свидетельствуют о специализации кера
мического производства. 

Столовая и хозяйственная посуда рассматриваемой 
культуры — кувшины, чаши, триподы, сосуды со сли
вами, кружки, тагора, хумы — отличается плотностью и 
высоким качеством черепка, что дает право говорить о 
том, что глина, из которой сформованы сосуды, была 
пластичной, хорошей отмучкн. огнеупорной, а изделия 
водонепроницаемыми. 

В природе существуют две разновидности глин — 
каолин (первичные глины) и пластичные глины (вто
ричные), последние и являются основным сырьем при 
изготовлении керамических изделий [31, с. 11]. 

Главным компонентом природной глины является 
глинистое вещество — водный силикат алюминия. При 
просушивании в глиняной массе теряется механически 
связанная вода, а «при 575° или выше теряет химически 
связанную или конституционную воду» и «утрачивает 
окончательно способность давать с водой пластичное 
тесто» [31, с. 10]. Вторичные глины часто бывают жир
ными, что отрицательно отражается на их технологи
ческих свойствах, а именно: без меры пластичные гли
ны давали при сушке сильную усадку сосуда, а при об
жиге наблюдалось растрескивание поверхности изде
лий. Применение такого технологического приема, как 
отощепис, улучшило качество сырья и позволило сокра
тить как усадку, так и растрескивание. В качестве ото-
щителя использовались органические и неорганические 
вещества природного происхождения: кремнезем (пе
сок), дресва, шамот (толченая керамика). При отоще-
нии учитывалось определенное соотношение глины и 
отощнтеля, при этом обязательным было сохранение 
такого ее основного свойства, как пластичность, необхо
димое при формовке сосудов. Спектральные анализы* 

* Спектральные анализы проделаны в Центральной лаборато
рии Управления геологии ТССР инженером Е. Ф. Богдановой, ко
торой автор выражает благодарность (см. Приложение, с. 135). 



и характер плотности керамических черепков (целост
ность поверхности) столовой и хозяйственной посуды 
показывают, что к природной глине в качестве отощи-
теля примешивали песок. В глиняное же тесто кухонных 
сосудов включали большое количество шамота (толче
ная керамика), кварца или дресвы. 

Этнографические данные свидетельствуют о том, что 
доведенную до однородной консистенции глину «месят 
руками, как тесто», а «затем начинают мять ногами и 
мнут около 2 часов» [78, с. 24]. Доведенную до опреде
ленного состояния глину покрывают мокрыми тряпками. 
На следующий день эта процедура вновь повторяется. И 
только после этого глина готова для формовки [78, с. 24]. 
Вылеживание керамической массы в ямах или подвалах 
способствует улучшению ее качества [31, с. 21—22]. 

Из приготовленного тем или иным способом гончар
ного теста формуются сосуды тремя техническими при
емами: 1—вручную, 2—на круге быстрого вращения, 3— 
комбинированно. 

Кухонные горшки различных размеров и форм, ско
вороды лепились от руки: сохранились пальцевые вдав
ливания на стенках сосудов, не соблюдена пропорцио
нальность форм. 

Геометризация, пропорциональность форм и спирале
видные завитки внутри сосудов столового и хозяйствен
ного назначения свидетельствуют об использовании 
гончарного круга быстрого вращения. В. М. Массой 
предполагает применение в этот период ножного гон
чарного круга [50, с. 9]. 

За счет удлинения оси станка достигалось переме
щение рабочей площадки вверх. При этом не менялось 
прежнее положение маховика. Сидя на скамейке, гон
чар толчками ног мог производить вращение колеса, при 
этом руки у него оставались свободными для формов
ки [31, с. 23]. 

Сосуды открытой формы (чаши, миски, тагоры), не 
имеющие дополнительных деталей, формовались на гон
чарном круге в один технический прием, из одного ком-* 
ка глины. Сосуды сложных форм—кувшины, горшки, со
суды со сливами, трнподы, кружки, чаши с горизон
тальными и вертикальными ручками при изготовлении 
проходили две стадии: 1—сначала из одного кома гли
ны формовалось на круге тулово сосуда; 2—затем сде
ланные из этого же кома отдельные детали присоединя-

92 



лись к окрепшему до определенной степени тулову со
суда. Второй прием хорошо прослеживается на сосудах 
со сливами: изнутри сосуда в месте прикрепления слива 
к тулову видна шероховатость и слегка отстоящие от 
стенки затвердевшие кусочки глины. 

Этнографические наблюдения по технологии гон
чарного производства среднеазиатских мастеров дали 
возможность Е. М. Пещеревой заметить, что при изго
товлении кувшина с носиком, в боковую часть тулова 
«на нужной высоте вставляется палочка, которая облеп
ляется глиной» [78, с. 28]. 

Простые технические приемы также имели место в 
работе древних гончаров, в частности, необходимо ос
тановиться на технологии изготовления плоского дна со
суда закрытого типа с многочисленными сквозными 
круглыми отверстиями, предназначенного выполнять 
функцию дуршлага или ситечка. Здесь можно выделить 
два этапа: формовку тулова на гончарном круге и про-
давливание отверстий с внешней стороны сосуда на дне 
еще сырого полуфабриката при помощи твердого пред
мета, круглого в сечении. 

Для удаления механически связанной воды и устра
нения пластичности глины готовые сформованные изде
лия подвергают сушке. Сушат сосуды в течение не
скольких дней «сначала в тени, а затем по возможности 
на несильном солнце» [78, с. 28]. 

При применении ножного гончарного круга требова
лось плотное прилегание глиняного кома на круге, за
менившего подсыпку песком и золой срезанием ниткой 
готового сосуда с круга, что приводило к образованию 
на дне сосуда дугообразных линий [86, с. 169]. Такие 
дугообразные завитки наблюдаются и на сосудах изу
чаемой культуры. 

Керамика архаического Дахистапа, за исключением 
кухонной посуды, ангобировалась или залащивалась, 
что придавало изделиям декоративность и повышало их 
технические качества. 

Состав ангобной массы отличается по структуре и 
характеру от состава черепка, образуя «выразительную 
поверхность, обладающую определенными техниче
скими и декоративными особенностями» [87, с. 75]. 

Исследуя технологию керамики Древнего Египта, 
А. Лукас пришел к выводу о том, что ангоб обладает 
•четырьмя свойствами: 1—меняет цвет сосуда; 2—по-
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вышает водонепроницаемость; 3 — делает поверхность 
гладкой; 4—«образует прекрасный грунт для росписи» 
[40, с. 557]. 

Известны два способа нанесения антоба; 1—погру
жение сосуда в ангобную массу; 2 — нанесение 
ангоба на поверхность при помощи кисти или тряпки. 

Различие цвета черепка и поверхности сосудов сви
детельствовало о том, что они ангобировались. Для ке
рамики архаического Дахистана характерен желтовато-
белый, беловато-желтый, розовый ангоб. 

Ангобирование не единственный способ декорирова
ния. 

Особый эффект придавало сосудам лощение — ха
рактерный признак керамики архаического Дахистана. 
Лощению подвергались в основном сосуды с красным и 
серым цветом черепка. Поверхность красноглиняных и 
сероглиняных сосудов со сливами, сероглиняных цт-
подов, кувшинов, тагор, сероглиняных чаш с горизон
тальной ручкой из Мадау-депе, Изат-кули, Чыглык-де-
пе, Бенгувана выполнена техникой лощения и обладала 
прекрасной полировкой, что придавало сосудам изяще
ство и парадность. Лощение улучшало технические 
свойства глины, так как способствовало повышению' 
влагонепроницаемое™. Характер лощения этих изде
лий — сплошной. 

На Изат-кули, Бенгуване найдены лощила, пред
ставленные в виде отполированного каменного бруска 
прямоугольной формы и полусферы. Сосуды открытого-
типа залащивались с двух сторон, закрытого — лишь с 
внешней стороны. 

Самая последняя завершающая стадия технологи
ческого процесса изготовления керамики — обжиг. 

Архаическая керамика Дахистана обожжена в не
больших печах простейшей конструкции. Остатки печей: 
обнаружены на Изат-кули, Чыглык-депе, Мадау-депе. 
Раскопаны печи на поселении Изат-кули [109, с. 469— 
470], Благодаря двум наиболее сохранившимся печам,, 
выяснена их конструкция и реконструирован процесс-
обжига. Печи состояли из топочной и обжигательной ка
мер. С целью сохранения высокой температуры в об
жигательной камере и наименьших затрат топлива, то
почная камера углублена в грунт. Топочная камера от
делялась от обжигательной подом, представленным Bs 
виде горизонтального плоского перекрытия прямоуголь-
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наго в плане и имеющего целостный характер. Толщи
на пода соответствует толщине горизонтально выло
женных сырцовых кирпичей вместе с глиняной промаз
кой, т. е. 8,5 см. Верхняя площадка пода обмазана бе-
ловатой глиняной промазкой и заглажена. Судя по со
хранившимся поперечным выкружкам, края пода, за
кругляясь кверху, непосредственно переходили в стен
ки обжигательной камеры. Продольные края пода, за
кругляясь кинзу и, образуя длинные горизонтальные же
лоба, выполнявшие функции продухов печи, также пере
ходили в стенки обжигательной камеры. Верхняя часть 
обжигательной камеры не сохранилась, что затрудняет 
суждение о характере перекрытия. Края продольных и-
поперечных стен обжигательной камеры имеют наклон
ность к центру, видимо, свидетельствуя о сводчатом 
перекрытии печи. Керамические печи Изат-кули—про
стейшей двухъярусной конструкции: топочная камера 
отделялась от обжигательной горизонтальным подом,, 
на котором размещалась готовая высушенная продук
ция. Через устье печи топливо загружалось в топочную-
камеру, а оттуда по горизонтальным желобчатым про
духам, идущим вдоль пода, горячий воздух поступал в; 
обжигательную, где происходил процесс обжига кера
мической продукции. Разгрузка лечи осуществлялась 
после полного её остывания. 

Для выяснения вопроса зависимости цвета черепка 
от состава глиняного сырья проделаны спектральные-
анализы по определению химических компонентов че
репков четырех фактурно-технологических групп по пя
ти памятникам культуры архаического Дахистана (Ма-
дау-депе, Изат-кули, Чыглык-дсле, Бенгуваи, Грнн-депе). 

Проделанные спектральные анализы показали, что в-
четырех группах ч&репков из пяти памятников процент
ное содержание основных элементов кремния, алюми
ния, магния, калия совершенно одинаковое, а количе
ство процентов кальция, железа, марганца, никеля, ме
ди колеблется в пределах 1 или 2%. 

Известно, что соединения железа имеют способиость-
окрашивать изделия в красные тона, однако, и ссрыег 
и красные глиняные черепки из Грин-депе, Бенгувана,. 
Чыглык-депе содержат 5% железа, а если и есть раз
ница в процентном содержании железа, например, на-
памятниках Мадау-депе, Изат-кули, то она минималь
ная и, на наш взгляд, не может влиять ни в коей сте
пени на цвет черепка. 



Проведенный сравнительный анализ процентного 
содержания химических элементов в четырех группах 
керамических черепков из пяти памятников дает осно
вание полагать: во-первых, что источник сырья (карь
ер), из которого изготовлялись глиняные изделия, для 
всех памятников был один или тождественен по отно
шению друг к другу; во-вто;рых, цвет черепка не зависит 
от состава глинищ; особый технологический прием, ис
пользовавшийся при обжиге, мог давать ту или иную 
окраску черепка. 

Древние мастера в совершенстве владели всеми тех
нологическими приемами. Им хорошо был известен и 
восстановительный обжиг, дававший возможность полу
чать совершеннейшую серую или черную керамику. 

При экспериментальном изучении технологии чер
ных и серых лощеных сосудов 3. П. Майсурадзе полу
чил интересные факты. Температура обжига в печах 
достигала 800—900°С. Однако процесс задымления на
чинали после того, как температура спадала до 400°С. 
По мере охлаждения печи, при закрытой дымовой вы
тяжной трубе, дым впускают через топку. Сажа про
никает в поры продукции, покрывая сосуд как снаружи, 
так и изнутри. Если же в печи после завершения задым
ления и сохраняется довольно высокая температура, 
то сосуды приобретают серый цвет. Это происходит за 
счет выгорания сажи или негерметически закрытой пе
чи [41, с. 254—255]. 

Г Л А В А IV 

ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ И АБСОЛЮТНОЙ 
ХРОНОЛОГИИ 

Вопросы хронологии культуры архаического Да-
хистана не раз рассматривались А. А. Марущенко, 
В. М. Массовом, И. Н. Хлопиниым. А. А. Марущенко, 
анализируя работы, проделанные на холме Анау, коррек
тирует хронологию, данную Р. Пампеллн, и предла
гает считать конец II—начало I тыс. до н. э. — началом 
железной эпохи, к которой он относит и «культуру 
Мадау» [44]. В настоящее время существует три точки 
зрения относительно хронологии культуры архаического 



Дахистана (Массой В. М., Хлопни И. Н., Кол Ф.). 
Сравнивая археологические комплексы, представлен
ные на Мадау-депе, Изат-кулн, и аналогичные комплек
сы Северо-Восточного Ирана, В. М. Массой пришел к 
выводу, что культуру архаического Дахистана можно 
датировать концом II—началом I тыс. до н. э. Верхняя 
граница этой культуры определена VII—VI вв. до н. э. 
по керамике типа Яз II и находкам втульчатых двупе-
рых наконечников стрел [51, с. 448—449; 54, с. 96—97]. 
Сумбарские могильники, открытые в Юго-Западном 
Туркменистане, ранее синхронизировались с культурой 
архаического Дахистана. Результатами работ последних 
лет была пересмотрена хронология Сумбарской куль
туры, которую стали относить к поздне-бронзовому ве
ку. Различия в культурных комплексах архаического 
Дахистана и Сумбара стали объяснять их хронологи
ческим несовпадением. Культура архаического Дахис
тана была омоложена, и хронологические рамки ее бы
ли определены 1000—650 гг. до н. э. [99, с. 95—99; 101, 
с. 36—38]. Американский исследователь Ф. Кол, обоб
щая работы советских ученых в Средней Азии, пред
ложил считать 1500—700 гг. до н. э. — датами культу
ры архаического Дахистана [120, с. 208]. 

Археологические исследования, проведенные на по
селениях культуры архаического Дахистана в послед
ние годы, пополнили источниковедческую базу, что по
зволит вновь рассмотреть вопросы хронологии этой 
культуры. 

Классификация массового археологического мате
риала — керамики — привела к выделению типов и 
подтипов сосудов, совокупность которых дала керами
ческий комплекс архаического Дахистана. 

Проведем типологическое сопоставление керамиче
ских комплексов Мадау-депе, Изат-кули и Бенгувана, 
отливающихся от других исследованных комплексов 
лучшей степенью изученности. 

П е р в ы й т и п — чаши — имеет три подтипа. Пер
вый подтип — чаши с подтреугольным в сечении вен
чиком и туловом полусферической формы, представлен 
только в Бенгуване. Второй подтип — чаши с прямым 
или загнутым внутрь венчиком, представлен на Мадау-
депе, Изат-кули и Бенгуване. Третий подтип — чаши 
со сложиопрофилированным венчиком, представлен 
только на Мадау-депе (рис. 36). В т о р о й т и п — мне-
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ки, представлен на Мадау-депе, Изат-кули, Бенгуване 
(см. рис. 36). Т р е т и й т и п — чзши с горизонтальной 
ручкой, представлен на Мадау-депе, Изат-кули и Бен
гуване (см. рис. 36) . Ч е т в е р т ы й т и п—миски с го
ризонтальной ручкой, разделяется на два подтипа: I — 
с косо срезанным венчиком и туловом полусферической 
формы, найден только в нижних слоях Изат-кули; 2— 
с прямым венчиком и туловом полусферической формы, 
найден на Мадау-депе, Изат-кули и Бенгуване (см. рис. 
36) . П я т ы й т и п — чаши с вертикальной ручкой, 
представлен только на Бенгуване (см. рис. 36). Ш е с 
т о й т и п — чаши с перегибом, представлен на Мадау-
депе и Бенгуване. С е д ь м о й т и п — чашеобразные 
сосуды с трубчатым носиком, представлен на Мадау-
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депе и Бенгуване. (см. рис. 36). В о с ь м о й т и п — 
чаши со сливом, разделяются на два подтипа: 1—со 
сливом без ручки, найден на всех трех памятниках; 2— 
со сливом и вертикально прикрепленной к тулову руч
кой, представлен только на Бенгуване (рис. 36а). Де 
в я т ы й тип—трнподы—делится на два подтипа: 1 — 
без ручки, представлен на Мадау-депе, Изат-кули, Бен
гуване; 2—триподы с горизонтальной ручкой у венчи
ка сосуда, представлен только на Изат-кули и Бенгу
ване (см. рис. 36а) . Д е с я т ы й ти п—ситечки, делится 
на два подтипа: 1—с полусферическим туловом, пред
ставлен на Мадау-депе, Изат-кули и Бенгуване; 2—с 
конусообразным туловом, найден только на Бен
гуване (см. рис. ' 36а). О д и н н а д ц а т ы й т и п — 
чашки, представлен только на Изат-кули и Бенгуване 
(см. рис. 36а) . Д в е н а д ц а т ы й т и п — кубки, пред
ставлен на Мадау-депе, Изат-кулн и Бенгуване (см. 
рис. 36а). Т р и н а д ц а т ы й т и п — кружки, де
лится на три подтипа: 1—кружки с туловом яйцевид
ной формы, представлен только на Бенгуване; 2—с ок
ругло-цилиндрическим туловом, представлен на Мадау-
депе, Изат-кули и Бенгуване; 3— с яйцевидным туловом 
и конусовидным налепом на ручке, представлен только 
на Бенгуване (рис. 36а) . Ч е т ы р н а д ц а т ы й ти и—• 
цилиндрические сосуды со сливом, делится на три под
типа: 1—сосуды со сливом и двумя ручками, найден 
только на Изат-Кули; 2—со сливом и округло-цилинд
рическим туловом и вертикально-прикрепленной ручкой, 
представлен на Мадау-депе, Изат-кули и Бенгуване; 
3—бокаловидный сосуд со сливом и косо срезанным 
венчиком, с яйцевидным туловом и с вертикальной руч-
кои, представлен только на Бенгуване (см. рис. 36а). 
П я т н а д ц а т ы й т и п— конический сосуд со сливом, 
представлен только на Мадау-депе (см. рис. 36а). 
Ш е с т н а д ц а т ы й т и п — горшки, делится на два 
подтипа: 1 — без горла с уплощенным (нависающим) 
венчиком, представлен па Изат-кули и Бенгуване; 2—с 
манжетовидным венчиком, представлен на Изат-кули и 
Бенгуване (см. рис. 366). С е м н а д ц а т ы й т и п — 
сферические сосуды с носиком-сливом, представлен на 
Мадау-депе и Изат-кули (см. рис. 366). В о с е м н а д 
ц а т ы й т и п — горшкообразные сосуды со сливом, 
найден на Мадау-депе и Бенгуване (см. рис. 366). Д е 
в я т н а д ц а т ы й ти п—чайники, представлен только 
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Рис. 36a. Продолжение. 

на крупных памятниках — Мадау-депе и Изат-кули (см. 
рис. 366) . Д в а д ц а т ы й ти п—кувшины, делится на 
четыре подтипа: 1—сферические кувшины больших раз
меров с отогнутым наружу венчиком, представлен толь
ко на Бенгуване; 2— кувшины с прямым горлом и яй
цевидным туловом, представлен на Мадау-депе, Изат-
кули и Бенгуване; 3— кувшины с отогнутым наружу 
венчиком и округлым туловом; найден на Мадау-депе. 
Изат-кули и Бенгуване; 4—кувшины с высоким узким 
цилиндро-коническим (раструбообразным) горлом, с 
грушевидным туловом, представлен на Мадау-депе, 
Изат-кули и Бенгуване (см. рис. 36 б). Д в а д ц а т ь 
п е р в ы й тип — сферические сосуды с двумя верти
кальными ручками и с подтреугольным в сечении вен-

, чиком, найден в нижних слоях Изат-кули и на Бенгу-

Д°° 



Рис. 366. Продолжение. 

ване (см. рис. 366). Д в а д ц а т ь в т о р о й т и п —» 
крышки, делится на четыре подтипа: 1—полусфериче
ские крышки с конусовидной шишечкой-ручкой в цен
тре, представлен на Мадау-депе, Изат-кули и Бенгува-
не; 2—куполообразные крышки с конусовидной шишеч
кой-ручкой в центре, представлен на Мадау-депе и Бен-
гуване; 3— блюдцеобразные крышечки с округлой руч
кой в центре, представлен на Изат-кули и Бенгуване; 
4—плоские крышки с ручкой в центре, представлен на 
Мадау-депе и Изат-кули (см. рис. 366). 

Хозяйственные сосуды, относящиеся ко II категории, 
имеют три типа. П е р в ы й т и п — тагора, имеет три 
подтипа: 1—Taroipa конической формы с подтреуголь-
ным в сечении венчиком, представлен на Мадау-депе* 
Изат-кули и Бенгуване; 2—конической формы с утол-
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щенным венчиком, представлен на Мадау-депе, Изат-ку
ли и Бенгуване; 3—двуручная тагора, представлен толь
ко на Бенгуване (рис. Збв). В т о р о й т и п — корчаги, 
имеет четыре подтипа: 1—корчаги с крючкообразным 
венчиком, с двумя вертикальными ручками, представлен 
на Изат-кули и Бенгуване; 2—с молоточкообразиым в 
сечении венчиком, представлен на Мадау-депе, Изат-ку
ли и Бенгуване; 3—корчаги с отогнутым наружу венчи
ком, представлен только на Изат-кули; 4—корчаги с ва-
ликообразным венчиком, представлен только на Изат-
кули (см. рис. Збв). Т р е т и й т и п — чумы, делится 
на пять подтипов: 1—хумы с утолщенным венчиком, 
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Рис. Збв. Продолжение. 

представлен на Мадау-депе, Изат-кули и Бенгуване; 2— 
с валикообразным венчиком, представлен на Мадау-де
пе, Изат-кули и Бенгуване, 3—с манжетовндным венчи
ком, представлен на Мадау-депе, Изат-кули if Бенгу
ване; 4—с отогнутым наружу венчиком, представлен на 
всех трех памятниках; 5—хумы с крючкообразным вен
чиком, представлен на Изат-кули и Бенгуване (см. рис. 
Збв). 
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В третьей категории, кухонной посуде, выделено два 
типа. П е р в ы й т и п — котлы, делится на два подти
па: 1— с двумя вертикальными уплощенными ручками, 
представлен на Мадау-депе и Бенгуване; 2—без ручек, 
представлен на Мадау-депе, Изат-кулн и Бенгуване. 
В т о р о и т и п—жаровня, имеет два подтипа: 1—жаров
ня без слива, представлен на Изат-кулн и Бенгуване; 2— 
жаровня со сливом, представлен на Бенгуване (см. рис. 
36в). 

Итак, на Мадау-депе представлены 21 тип и 23 под
типа сосудов, что составляет 77,7% всех типов и 53,4% 
всех подтипов, полученных при классификации керами
ческого комплекса архаического Дахистана. На Изат-
кули представлены 21 тип и 31 подтип сосудов, что со
ставляет 77,7% всех типов и 72% всех подтипов сосу
дов, полученных при классификации керамического 
комплекса архаического Дахистана. На Бенгуване пред
ставлены 25 типов и 37 подтипов сосудов, что состав
ляет 92,5% всех типов и 86% всех подтипов, получен
ных при классификации керамического комплекса ар
хаического Дахистана. 

В керамических комплексах Мадау-депе, Изат-кули 
и Бенгувана прослеживается большое сходство: веду
щие типы керамики представлены на всех трех поселе
ниях, подтверждая единые истоки, единую культуру и 
указывая на единую устойчивую общность по типам. На-
бор керамических сосудов приблизительно одинаков как 
на крупных, так и небольших поселениях. 

Сопоставим керамические комплексы культуры ар
хаического Дахистана, Пархай-дене и Сумбарской 
культуры. П е р в ы й т и п — чаши, имеет три подтипа: 
1—чаши с подтреугольным в сечении венчиком, не 
представлен на Пархае и Сумбаре; 2—чаши с прямым 
или загнутым внутрь венчиком, туловом полусфериче
ской формы, представлен на Пархае и Сумбаре; 3— 
чаши со сложноцрофилированным венчиком, представ
лен на Пархае и нет их в Сумбаре. В т о р о й т и п —• 
миски, представлен на Пархае и нет их в Сумбаре. 
Т р е т и й т и п — чаши с горизонтальной ручкой, пред
ставлен на Пархае и нет их в Сумбаре (см. рис. 36)., 
Ч е т в е р т ы й тип — миски с горизонтальной 
ручкой, не представлен на Пархае и Сумбаре (см. рис. 
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36). П я т ы й т и п — чаши с вертикальной ручкой, не 
представлен на Пархае и Сумбаре (см. рис. 30). Шес
т о й тип—чаши с перегибом, не представлен на Пар
хае и Сумбаре (см. рис. 36). С е д ь м о й т и п — чаше
образные сосуды с трубчатым носиком, не представлен 
на Пархае и Сумбаре (см. рис. 36). В о с ь м о й тип— 
чаши со сливом, имеет два подтипа: 1—чаши <"о сливом 
без ручки и 2 — чаши со сливом и вертикально при
крепленной к тулову ручкой. Оба подтипа не представ
лены на Пархае и Сумбаре (см. рис- 36а). Д е в я т ы й 
т и п — триподы, имеет два подтипа: 1—триподы беа 
ручки, представлен на Пархае и нет их в Сумбаре; 2— 
триподы с горизонтальной ручкой у венчика 
сосуда, не представлен на Пархае и Сумбаре (см. 
рис. 36а). Д е с я т ы й т и п — ситечки, имеет два под
типа: 1—с полусферическим туловом и 2—с конусообраз
ным туловом. Оба подтипа не представлены на Пархае 
и Сумбаре (см. рис. 36а) . О д и н н а д ц а т ы й т и п— 
чашки, представлен на Пархае и пет их в Сумбаре 
(см. рис. 36а). Д в е н а д ц а т ы й т и п — кубки, не 
представлен на Пархае и Сумбаре (см. рис 36а). Т р и 
н а д ц а т ы й т и п — кружки, имеет три подтипа: 1 — 
с туловом яйцевидной формы, кружки с туловом округ
ло-цилиндрической формы и кружки с яйцевидным туло
вом и конусовидным налепом на ручке. Ни один из под
типов не представлен на Пархае и Сумбаре (см. 
рис. 36а). Ч е т ы р н а д ц а т ы й т и п — цилиндри
ческие сосуды со сливом, имеет три подтипа: 1—• 
сосуд со сливом и двумя ручками: 2 — со сли
вом и туловом округло-цилиндрической формы; 3— 
бокаловидный сосуд со сливом. Все три подтипа не 
представлены на Пархае и Сумбаре (см. рис. 36а). 
П я т н а д ц а т ы й т и п — конический сосуд со сливом, 
не представлен на Пархае и есть в Сумбаре (см. рис. 
36а). Ш е с т н а д ц а т ы й т и п — горшки, имеет два 
подтипа: 1—без горла с уплощенным (нависающим) 
венчиком и 2 — без горла с манжетовидным венчиком. 
Оба подтипа не представлены на Пархае и Сумбаре 
(см. рис. 366). С е м н а д ц а т ы й т и п — сферические 
сосуды с носиком-сливом, представлен на Пархае и пет 
их в Сумбаре (см. рис. Збб). В о с е м н а д ц а т ы й 
тип—горшкообразные сосуды со сливом, не представ
лен на Пархае и Сумбаре (см. рис. 366). Д е в я т н а д-
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ц а т ы ft тип—чайники, представлен иа Пархае и Сум-
баре. Если чайники керамического комплекса архаи
ческого Дахистана имеют перемычку, то на чайниках 
Сумбара этой перемычки нет (см. рис. 366)- Д в а д 
ц а т ы й т и п — кувшины, имеет четыре подтипа: 1 — 
сферические кувшины больших размеров с отогнутым 
наружу венчиком, не представлен на Пархае и Сумба-
ре; 2—кувшины с прямым горлом и яйцевидным туло-
вом, не представлен на Пархае и Сумбаре; 3— кувши
ны с отогнутым наружу венчиком и округлым туловомг 
не представлен на Пархае и Сумбаре; 4—кувшины с 
высоким узким цилиндро-коническим (раструбообраз-
ным) горлом и грушевидным туловом, не представлен 
на Пархае (см. рис. 366). Все кувшины изготовлены на 
гончарном круге. В тесте нет цримесей. На Пархае 
представлены кувшины с прямым горлом и венчиком, 
имеющим рельефный валик [105, с. 75]. На Сумбаре 
представлены 75% широкогорлых кувшинов, изготов
ленных без применения гончарного круга, и 92% узко
горлых кувшинов, сделанных из столового теста на гон
чарном круге [101, с. 17]. Все кувшины Сумбара имели 
ручку, вертикально прикрепленную к закраине сосуда 
[101, рис. 3]. Д в а д ц а т ь п е р в ы й тип—сфериче
ские сосуды с двумя ручками, прикрепленными к тулову, 
не представлен на Пархае [105] и есть в Сумбаре [101] 
(см. рис- 366). Д в а д ц а т ь в т о р о й т и п—крышки, 
имеет четыре подтипа: 1—полусферические с конусо
видной шишечкой-ручкой в центре; 2—куполообразные 
с конусовидной шишечкой-ручкой в центре; 3—блюдце-
образные с округлым навершием в центре и плоские с 
ручкой в центре. Первые три подтипа не представлены 
на Пархае и Сумбаре. Четвертый подтип представлен 
на Пархае [105, с. 76] (см. рис. 366). 

Среди хозяйственных сосудов, относящихся ко вто
рой категории, выделяются три типа. П е р в ы й т и и— 
тагора, имеет три подтипа: 1—конической формы с под-
треугольным в сечении венчиком; 2—конической формы 
с утолщенным венчиком и 3 — двуручная тагора. Все 
три подтипа не представлены на Пархае и Сумбаре 
(см. рис. 36в). На Па.рхае представлена тагора со 
сложно профилированным венчиком (венчик- с виде 
рельефного валика) [105, с. 76]. В т о р о й тип — кор
чаги, имеет четыре подтипа: 1—двуручная, 2—с моло-
точкообразным в сечении венчиком, 3—с отогнутым' 
наружу венчиком и 4—с валикообразным венчиком. 
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.Все четыре подтипа корчаг не представлены на Пархае 
и Сумбаре (см. рис. Збв). Tip е т н й т и п — хумы, име-
,ет пять подтипов: 1—с утолщенным венчиком, 2—с ва-
ликообразным венчиком, 3—с манжетовндным венчи
ком, 4—с отогнутым наружу венчиком и 5—с крючко
образным венчиком. Все пять подтипов не представле-
-ны на Пархае и Сумбаре (см. рис. Збв). На Пархае 
.представлены хумчи [105, с. 78]. 

В III категории, кухонной посуде, выделены два ти
па. П е р в ы й тип—котлы, имеет два подтипа: 1 — с 
двумя ручками, прикрепленными вертикально, пред
ставлен только в Сумбаре; 2—без ручек, представлен 
только на Пархае (см. рис Збв). В т о р о й тип—жа
ровня, имеет два подтипа: I—'без слива и 2—со сливом. 
Оба подтипа не представлены на Пархае и Сумбаре 
(см. рис. Збв). 

Итак, на Пархае представлено 12 типов и 5 подтипов 
сосудов, что составляет 47% всех типов и 11% всех 
подтипов сосудов, представленных в керамическом ком
плексе культуры архаического Дахистана. Принадлеж
ность этого поселения к культуре архаического Дахис
тана определяется наличием ведущих типов керамики 
этой культуры. На Сумбаре представлено 6 типов и 2 
подтипа, что составляет 22% всех типов и 4,6% всех 
подтипов сосудов, представленных в керамическом ком
плексе культуры архаического Дахистана. Незначитель
ный процент типов керамики архаического Дахистана 
на Сумбаре дает основание полагать, что существовали 
две культуры — архаического Дахистана и Сумбар-
.ская, не исключая при этом культурных взаимодей
ствий. 

К настоящему времен]! на территории Мешед-Мис-
рианской и Чатской равнин известен 21 памятник, при
надлежащий культуре архаического Дахистана. Памят
ник Д-48 поселения Бенгуванского оазиса отличается 
от остальных групповым расположением 34 холмов—де-
пе, отстоящих друг от друга на сто и более метров. 
Поселения культуры архаического Дахистана изучены в 
•разной степени. На Тангсикыльджа [5], Чиалык-депе 
[37], Мадау-депе [51], Изат-кули [77], Геокчик-депе [5], 
Тильки-депе [37], поселениях Бенгуванского оазиса [27],, 
Бенгуван-1 [75], Бепгуван-3 [76], Д-104 [106] проведены 
стратиграфические исследования. Самая большая мощ
ность культурных напластований около 9 м зафиксиро-
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вана на Изат-кули, самая меньшая — около 1 м — на 
Д-104. На Мадау-депе [51], Чыглык-депе [11], Изат-кули 
[51], Бенгуван-1, Бенгуван-3 и Бенгуван-5, Д-104 [75— 
76] проводились раскопки по выявлению архитектуры 
культуры архаического Дахистана. На памятниках 
Д-10,'Чопан-депе (Д-9), Ханлы-депе (Д-20?), Едидже-
депе (Д-40), Д-41, Д-42, Д-45, Д-46, Д-47, Д-71, Д-100 
найдена керамика архаического Дахистана. Никаких 
исследований на этих памятниках не проводилось. 

Проведем сопоставление стратиграфических напла
стований трех наиболее хорошо изученных памятников 
культуры архаического Дахистана—Мадау-депе, Изат-
кули и Бенгуван-3 (рис. 37). Поскольку мощность куль
турных напластований на Изат-кули самая большая — 

Рис. 37. Стратиграфическая колонка поселении 
культуры архаического Дахистана. 

9 м, то стратиграфическую колонку Изат-кули возьмем 
за основу. На Изат-кули выделено 9 стратиграфических 
горизонтов, входящих в три периода обживанчя. Самый 
ранний — 1 период, самый поздний — '6 период В Ш 
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периоде обживания отмечено два строительные периода. 
На Мадау-депе, мощность культурных напластований 

которого составляет 7 м, выделено пять строшельных 
горизонтов [51]. На Мадау-депе самый ранний — I 
строительный горизонт, самый поздний — V. На Беп-
гуване-3, мощность культурных напластований шурфа 
которого составляет около 5 м, выделено три строитель
ных горизонта (самый ранний — I, самый поздний—III) 
[76]. Итак, строительные горизонты на Изат-кули за
фиксированы в III периоде обживания, тогда как на 
Мадау-депе и Бенгуване-3 они представлены как в 
нижних, так и в верхних слоях шурфа. На Изат-кули 
отмечено два строительных горизонта, на Мадау-депе— 
пять, на Бенгуване-3—три. Сопоставление культурных 
напластований шурфов трех памятников не дает воз
можности синхронизировать периоды обживания и 
строительные горизонты. Проведем сопоставление кера
мического материала, представленного в шурфах Ма
дау-депе, Изат-кули и Бенгувана-3. Сравним керами
ческий материал из шурфов на Мадау-депе и Изат-ку
ли. В I строительном комплексе Мадау-депе представ
лены триподы, цилиндрические сосуды с желобчатым 
сливом, кувшин с высоким горлом, кувшинчик с невы
сокой шейкой и отогнутым наружу лодтреугольным в 
сечении венчиком и горшкообразный сосуд. На Изат-
кули в I периоде обживания представлены триподы, 
чаши, миски, кружки, горшки, кувшины, миски с гори
зонтальной ручкой, кружка со сливом, чаша со сливом,, 
ваза, плоская крышка, солонка, горшкообразные сосу
ды, тагора, котлы, жаровня, культовый сосуд. Численно 
и типологически керамики I периода обживания Изат-
кули больше, чем керамики I строительного периода 
Мадау-депе. Это создает определенные трудности при 
сравнении. Наиболее ранние элементы I периода об
живания — чернолощенные триподы, кувшинчики тон
костенные с рельефным валиком на шейке, вазы, миски 
с горизонтальной ручкой, с косо срезанным венчиком, 
ранние формы тагоры, жаровни, культовый сосуд — не 
представлены в I строительном комплексе Мадау-депе. 
Три сосуда I строительного комплекса находят соот
ветствия в I период обживания Изат-кули, но эти три 
формы керамики проходят через все горизонты Изат-
кули. Сравним керамику I строительного комплекса 
Мадау-депе и II периода обживания Изат-кули. Во,II 
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периоде обживания Изат-кули представлены черноло-
щениые триподы, чаши, миски, кружки, горшки, кув
шины, миски с горизонтальной ручкой, кружка со сли
вом, чаша со сливом, вазы, кубки, крышки, корчаги, 
котлы, культовый сосуд, жаровня. К концу II периода 
Изат-кули исчезают чернолощенные триподы и вместо 
них появляются серые; кувшинчики тонкостенные с 
рельефным валиком на шейке и вместо них появляются 
кувшины с прямым горлом и округлым гулэвом; исче
зают вазы, культовые сосуды, вместо мисок с горизон
тальной ручкой с косо срезанным венчиком появляются 
миски с горизонтальной ручкой с прямым венчиком. Ке
рамика I периода строительного комплекса Мадау-де-
пе находит соответствия в керамике конца II периода 
обживания и это позволяет синхронизировать конец II 
периода обживания Изат-кули с I строительным ком
плексом Мадау-депе (рис. 38). Сравним керамику II 
строительного комплекса Мадау-депе с керамикой III 
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Рис. 38. Сравнительная таблица ке
рамических комплексов I строитель
ного горизонта Мадау-депе и II пе
риода обживания Изат-кули. 

периода обживания Изат-кули. Керамика II строитель
ного комплекса Мадау-депе представлена триподами, 
кружками, кувшинами, чашей со сливом, плоской 
крышкой, миской с горизонтальной ручкой с прямым 
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венчиком, котлами, горшкообразными сосудами с пря
мым венчиком, кухонным сосудом со сливом. На Изат-
кули в III периоде обживания представлены Триполи,, 
чаши, миски, кружки, горшки, кувшины, миски с гори
зонтальной ручкой с прямым венчиком, чаши со сли
вом, кружки со сливом, крышки блюдцеобразные и 
дискообразные, тагоры. Керамика II строительного ком
плекса Мадау-депе находит соответствия в керамиче
ском комплексе III периода обживания, что дает осно
вание синхронизировать II строительный комплекс Ма
дау-депе и III период обживания Изат-кулн (рис. 39), 
Керамика III строительного комплекса Мадау-депе и 
III периода обживания Изат-кули также находят соот
ветствия: и на Мадау-депе, и на Изат-кули представле-
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Рис. 39. Сравнительная таблица-

керамических комплексов II строи
тельного горизонта Мадау-депе и III 
периода обживания Изат-кули. 

ны кувшины с прямым горлом, сероглиняные триподы,. 
кружки, цилиндрические сосуды со сливом, котлы, гор
шки, что дает возможность синхронизировать III строи
тельный комплекс Мадау-депе и Ш период обживания: 
Изат-кули (рис. 40). Керамика IV строительного ком-
по 



плекса Мадау-депе — чаши, кувшины с прямым гор
лом и округлым туловом, кружки со сливом, серогли-
няные триподы, кубки, миски находят соответствия так
же в III периоде обживания Изат-кули и синхронны-
данному периоду. Керамика V строительного комплекса 
Мадау-депе находит соответствия в керамике, пред
ставленной на поселении Изат-кули, но не зафиксиро
ванной в шурфе. Это следует объяснить тем, что место». 
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Рис. 40. Сравнительная таблица 

керамических комплексов III строи
тельного горизонта Мадау-депе и III 
периода обжнвання Изат-кули. 

где был заложен шурф, к концу III периода обживания 
было заброшено и стало использоваться как место сбро
са бытового мусора, на что указывают мощные зольно-
мусорные слои толщиной около 1 м, перекрывающие 
нижележащий VIII стратиграфический горизонт. Об
живать стали другие участки поселения, вероятно, там, 
где найдена более поздняя, чем в шурфе, керамика. На 
Бенгуване-3 соответственно трем строительным гори
зонтам выделено три керамических комплекса, которые 
не расчленяются на более ранние и более поздние, что 
дает право объединить их в один керамический ком
плекс и сравнить с керамическими комплексами трех 
периодов обживания Изат-кули. Поскольку I и II пе
риоды обживания Изат-кули — ранние, проведем срав-
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нение III периода обживания Изат-кули и керамиче
ского комплекса Бенгуван-3. Кувшины, триподы, чаши, 
горшки, чаши с горизонтальной ручкой, кружки, чаши 
со сливом, тагора, корчага представлены и в II] перио
де обживания Изат-кули и керамическом комплексе 
Бенгувана-3 (рис. 41). В III периоде обживания не 
лредставлены чаши с перегибом и хумча, представлен-

crvfH 

Рис. 41. Сравнительная таблица керамиче
ских комплексов верхнего строительного го
ризонта Бенгувана-3 и 111 периода обжнвання 
Изат-кули. 

ные только на Бенгуване-3. Эти соответствия позволяют 
синхронизировать III период обживания Изат-кули и 3 
строительных горизонта Бенгувана-3. 

Типологическое сопоставление керамических ком
плексов периодов обживания Изат-кули и строительных 
комплексов Мадау-депе выявило более ранние горизонты 
керамики архаического Дахнстана, что позволяет уве
личить мощность культурных напластований культуры 
архаического Дахнстана до 9,5 м. 



Проведем сравнение керамических комплексов верх
него строительного горизонта поселения Бенгуван-3 и 
I периода обживания поселения Изат-кули. 

Т р и п о д ы. Представлены и в верхнем строитель
ном горизонте Бенгувана-3, и I периоде обживания 
Изат-кули. На Бенгуване-3 триподы сероглиняные и 
представлены двумя подтипами: трнподы и триподы с го
ризонтальной ручкой. В I периоде обживания Изат-ку
ли не представлены триподы с горизонтальной ручкой, 
а триподы первого типа отличаются от бенгуванских чер
ным цветом черепка в изломе, имеют синеватый оттенок 
поверхности и залощены до металлического блеска. Ча
ши представлены и в верхнем строительном горизонте Бен
гувана-3, и I периоде обживания Изат-кули. На Бенгу-
ване представлены чаши только с прямым или загну
тым внутрь венчиком, тогда как на Изат-кули — чаши 
с прямым и косо срезанным венчиками. 

М и с к и . В верхнем строительном горизонте Бенгу
вана-3 и I периоде обживания Изат-кули поепстяпленьт 
миски с прямым венчиком. Миски с косо срезанным вен
чиком предстарлены только в первом периоде обживания 
Изат-кули. 

К n v ж к и. В верхнем отопительном горизонте Бен
гувана-3 и I периоде обживания Изат-кули представлены 
кружки с округло-цилиндрическим туловом. Кружки с 
туловом яйцевидной формы представлены только на 
Бенгуване-3. 

Г о р ш к и . В верхнем строительном горизонте Беи-
гувана-3 представлены горшки с уплощенным и манже-
товидным венчиками, тогда как в I периоде Изат-ку
ли—горшки с отогнутым венчиком, xaipaKrepubie только 
для нижних слоев. 

К у в ш и н ы . На Бенгуване-3 найдены кувшины 
больших размеров с шаровидным туловом и отогнутым 
наружу венчиком, с прямым горлом и округлым туло
вом. С ОТОГНУТЫМ глп.пом И ОКРУГЛЫМ ТУЛОВОМ И KVTWTW-
яы с нилиндро-коническим (раструбообразным) горлом 
и лрушевидным туловом (эти кувшины имеют красный 
цвет черепка и залощенную до блеска внешнюю поверх
ность). В I периоде обживания Изат-кули представлены 
тонкостенные черноглиняные кувшинчики с раструбооб
разным горлом, имеющие рельефный валик на шейке. 
Численно кувшинов на Бенгуване-3 больше и они отли
чаются типологически от изат-кулинских. 
8—1557 ИЗ 



М и с к и с горизонтальной ручкой представлены и в 
верхнем строительном горизонте Бенгувана-3, и 1 пе
риоде обживания Изат-кули, но бенгуванские миски 
имеют прямой венчик, а изат-кулинские — косо срезан
ный. 

На Бенгуване-3 найдены чаши с горизонтальной руч
кой, отличающиеся от мисок с горизонтальной ручкой, 
меньшим диаметром венчика. 

С о с у д ы со с л и в о м . В I периоде обживания 
Изат-кули представлены только кружки со слиьом и 
чаши со сливом. На Бенгуване-3 чаши со сливом имеют 
два подтипа: 1—с желобчатым сливом и 2 — с желобча
тым сливом, загнутым внутрь венчиком и ручкой, при
крепленной вертикально к венчику сосуда. Эти чаши со 
сливами отличаются от изат-кулинских не только мор
фологически, по и фактурой черепа. Изат-кулипские 
чаши со сливом имеют черный цвет черепка с синева
тым оттенком, залощенные до металлического блеска. 
Бенгуванские чаши со сливом имеют красный цвет че
репка и залощенную поверхность. Бенгуванские кружки, 
со сливом отличаются от изат-кулинских морфологи
чески. В верхнем строительном горизонте Беигувана-3-
представлено гораздо больше типов сосудов со слива
ми: сферические сосуды с носиками-сливами, горшка-
видные сосуды с носиком-сливом, бокаловидный сосуд 
с иосиком-сливом, чашеобразные сосуды с носиком-
сливом. 

В а з ы представлены только в I периоде обживания 
Изат-кули, они имеют черный цвет черепка и залощен
ную до металлического блеска поверхность. Культовый 
сосуд представлен только в I периоде обживания Изат-
кули. 

К р ы ш к и . В нижних слоях Изат-кули представле
на плоская крышка. В верхнем строительном горизонте 
Бенгувана-3 крышки численно и типологически возрас
тают. Кроме плоских крышек, на Бенгуване-3 представ
лены полусферические, куполообразные и блюдцеобраз-
ные. Крышки Бенгувана-3 усложняются морфологиче
ски. 

С о л о и к и представлены и на Бенгуване-3, и на 
Изат-кули. Отличаются цветом черепка: бенгуванские— 
светлоглиняные, сероглпняные, красные, а язат-кулин-
ские — только сероглиняные. 

С и т е ч к и д в у х п о д т и п о в : , с полусферическим 
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туловом и конусообразным туловом, представлены в 
верхнем строительном горизонте Бемгувана-3. В I пе
риоде обживания Изат-кули ситечки не представлены. 

Ч а ш к и , к у б к и, ч а ш и с перегибом, чаши с вер
тикальной ручкой, хумы представлены только в верх
нем строительном горизонте Бенгувана-3 и нет их в I 
периоде обживания Изат-кули. 

К о р ч а г и представлены в верхнем строительном 
горизонте Бенгувана-3 и в I периоде обживания Изат-
кули. На Бенгуване-3 представлены двуручная корчага 
и корчага с молоточкообразным венчиком. На Изат-ку
ли представлены корчаги с утолщенным и подтреутоль-
ным в сечении венчиками. 

Т а г о р а . В верхнем строительном горизонте Бен
гувана-3 представлены тагоры с подтреугольными в сече
нии и утолщенными венчиками. В I периоде обживания 
Изат-кули представлены два венчика тагор: утолщен
ный в виде бортика и образованный скругленнем пали-
ка, не характерные для керамики архаического Дахис-
таня. Не исключена вероятность, что выявлены тапь 
ры, относящиеся к ранним этапам культуры архаиче
ского Дахистана. 

К о т л ы . В верхнем строительном горизонте Бенгу
вана-3 представлены котлы с двумя ручками и без ру
чек. В I периоде обживания Изат-кули представлены 
котлы с рельефным валиком на плечиках, с врезными 
насечками на плечиках, с кружковым орнаментом на 
плечиках и со сливом. 

Ж а р о в н и. В верхнем строительном горизонте 
Бенгувана-3 представлены два подтипа жаровен: 1 — 
без слива и 2—со сливом. В I периоде обживания Изат-
кули представлены только жаровни без слива. 

Итак, в верхнем строительном горизонте Беигува-
на-3 и в I периоде обживания Изат-кули — общих 14 
форм, но они отличаются морфологическими признака
ми: 2 формы представлены только в I периоде обжива
ния Изат-кули, 6 форм сосудов представлены только в 
верхнем строительном горизонте Бенгувана-3. Типоло
гическое сопоставление керамических комплексов I пе
риода обживания Изат-кули и верхнего строительного 
горизонта Бенгувана-3 дает основание полагать: 1) ке
рамический комплекс I периода обживания Изат-кули 
более ранний, а керамический комплекс верхнего строи
тельного горизонта Бенгувана-3 более поздний; 2) про> 
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слеживается эволюция форм керамики архаического 
Дахистана, проявляющаяся в изменениях деталей форм 
и появлении одних форм и исчезновении других. 

Типологически сопоставим керамические комплексы 
верхнего строительного горизонта Бенгувана-3 и перио
да JVa Тюренг-тспе (рис. 42). На Тюренг-тепе в пе
риод IVa преобладает красная керамика, изготовленная 
на гончарном круге, с залощенной поверхностью. Не
значительный процент (5%) составляет серая и свет
лая керамика, изготовленная на гончарном круге [114, 
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Рис. 42. Сравнительная таблица керамических 
комплексов Тюренг-тепе IVa и верхнего строи
тельного горизонта Бенгувана-3. 

р. 176]. В верхнем строительном горизонте Бенгувана-3 
преобладает светлая керамика (52,65%), изготовленная 
на гончарном круге. Серая керамика составляет 22,45%, 
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а красная — 16%. И серая, и красная керамика изго
товлены на гончарном круге [Мурадова, с. 84]. 

Трнподы представлены в верхнем строительном го
ризонте Бенгувана-3 и в периоде IVa Тюренг-тепе. И в 
верхнем строительном горизонте Бенгуван-3, и в период 
IVa Тюренг-тепе представлены трнподы с туловом по
лусферической формы- На Бенгуваие-3 представлены 
триподы, ножки которых прикреплены к венчику сосу
да. На Тюренг-тепе в период IVa представлены трипо
ды с туловом полусферической формы, ножки которых 
прикреплены к венчику сосуда и триподы с туловом 
полусферической формы, но с более емким резервуаром. 
Ножки этих триподов прикреплены ко дну сосуда [114, 
рис. 6, № 1]. 

Ч я HI н. В вдохнем строительном т-опизонте Бенгува
на-3 представлены чаши с прямым венчиком и туловом 
полусферической формы, резервуар чаш расширяется к 
устью. Чаши — узкодонные и плоскодонные. Чаши пе
риода IVa Тюренг-тепе отличаются формой тулова, ко
торая, как и бенгуванская,—полусферическая, но ре
зервуар чаши более емкий за счет широкодонности со
суда. Эти чаши имеют поддон [114, рис. 6, № 3]. В пе
риод IVa на Тюренг-тепе представлены чаши с загну
тым внутрь косо срезанным венчиком [114, рис. 6, № 6]. 
Чаши с горизонтальной ручкой представлены ь верхнем 
строительном горизонте Бенгувана-3 и в период IVa 
Тюренг-тепе. В период IVa Тюренг-тепе представлены 
три подтипа чаш с горизонтальной ручкой: емкие полу
сферические, широко открытые полусферические и ши
роко открытые чаши, имеющие горизонтальную ручку, 
конец которой направлен вниз [114, рис- 6, №5—7]. 
Второй подтип, широко открытые полусферические чаши 
с горизонтально прикрепленной ручкой, находит полное 
соответствие в Бенгуване-3. 

Т а г о р а в период IVa Тюренг-тепе представлена 
утолщенным венчиком [114, рис. б, № 9]. Аналогичные 
тагоры имеют место и в верхнем строительном горизон
те Бснгувана-3, и в период IVa Тюренг-тепе [ 114, 
рис. 7]. 

К у в ш и н ы периода IVa Тюренг-тепе отличаются 
от бенгунанеких способом прикрепления вертикальной 
ручки: на Бенгуване-3 вертикальная ручка прикреплена 
чуть ниже венчика, а в период IVa Тюренг-тепе есть 
кувшины, ручки которых прикреплены вертикально чуть 
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ниже венчика и есть кувшины, ручки которых прикреп
лены к закраине сосуда. В период IVa Тюренг-тепе 
представлены кувшины, ручки которых прикреплены 
вертикально чуть ниже венчика, но эти кувшины имеют 
врезной орнамент в виде параллельных линий, опоясы
вающих горло сосуда. 

Ч а ш и со с л и в о м . Представлены в верхнем 
строительном горизонте Бенгувана-3 ив период IVa Тю
ренг-тепе. Чаши аналогичны [114, рис. 12]. Обе чаши 
имеют загнутый внутрь венчик, полусферическое туло-
ео, плоское дно. Слив чаш — желобчатый. Единствен
ное отличие — морфологическое. На бенгуванской чаше 
ручка прикреплена вертикально к поверхности тулова, 
противоположной сливу. На тюренг-тепинской чаше 
ручка прикреплена вертикально к боковой поверхности 
тулова чаши. Обе чаши имеют красный цвет черепка 
и залощенную поверхность. Изготовлены на гончарном 
круге. 

С о с у д ы со с л и в о м . В верхнем строительном 
горизонте Бенгувана-3 представлены сферические сосу
ды с носиком-сливом, прикрепленным чуть ниже венчи
ка. В период IVa Тюренг-тепе сосуды со сливом имеют 
шаровидное тулово, желобчатый слив, прикрепленный 
к венчику сосуда и ручку, прикрепленную вертикально 
к противоположной сливу поверхности тулова сосуда. 
Эти сосуды именуются вазами [114, рис. 8, № 1, 2]. 

Ч а й н и к и . В период IVa Тюренг-тепе представле
ны три подтипа чайников: 1—с шаровидным туловом и 
длинным носиком; 2—с косым трубчатым носиком; 3— 
со сливом, имеющим перемычку с венчиком сосуда [114, 
рис. 8, № 3, 5—7, 9, 11]. Все эти три подтипа чайников 
не представлены в верхнем строительном горизонте Бен
гувана-3. 

К р ы ш к и . Представлены в верхнем строительном 
горизонте Бенгувана-3 и в период IVa Тюренг-тепе. 
Крышки периода IVa Тюренг-тепе имеют три подтипа: 
1—полусферические с ручкой в центре; 2—конусообраз
ные с ручкой в центре и 3—блюдцеобразные с ручкой-
крючком в центре [114, рис. 11]. Первый подтип, полу
сферические крышки с ручкой в центре, аналогичен 
бенгуванским. На Бенгуване-3 представлен и третий 
подтип — блюдцеобразные крышки, но в отличие от 
тюренг-тепинских имеют конусовидную ручку в центре. 
Первый подтип крышек на Бенгуване и Тюренг-тепе 
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имеет розоватое тесто и светло-желтый или белый ан
гоб. Бенгуванская блюдцеобразная крышка с конусо
видной ручкой в центре имеет красновато-коричневатый 
цвет черепка и залощенную поверхность. 

В период IVa Тюренг-тепе представлены шаровид
ные сосуды с округлым дном, с широким или слегка 
скошенным, сделанные из теста с поимесью Г? 14, рис. 
10]. Эти сосуды не представлены в верхнем строитель
ном горизонте Бенгувана-3. Только на Тюренг-тепе в 
период IVa представлены «танкарды» с двумя ручка
ми. Хумы, чаши с перегибом, чаши с вертикальной руч
кой, кубки, ситечки, чашки, котлы, жаровни представ
лены только в верхнем строительном горизонте Бенгу
вана-3. 

Различия в керамических комплексах верхнего стро
ительного горизонта Бенгуван-3 и периода IVa Тюренг-
тепе следует связывать с локальными проявлениями 
культурных комплексов ранне-железного века Ирана. 
Сходства в керамических комплексах верхнего строи
тельного горизонта Беигувана-3 и периода IVa Тюренг-
тепе свидетельствуют о их одновременности и, вероят
но, единых генетических истоках- На основании анало
гий с керамическими комплексами культур Иранского 
плато Клезиу датирует период IVa Тюрепг-тспс—1000— 
800/750 гг. до и. э. f22]. Соответственно к этому хроно
логическому периоду относится и верхний строительный 
горизонт Бенгувана-3. Верхний строительный горизонт 
Бенгувана-3 синхронен III периоду обживания Изат-
кули. На этом основании III период обживания Изат-
кули можно датировать 1000—800/750 гг. до и. э. 

Сравним керамические комплексы I периода обжи
вания Изат-кули и Сумбарской культуры (рис. 43). В 
Т периоде обживания Изат-кули представлены тонко
стенные черноглиняные кувшинчики, аналогичные кув
шинчикам Сумбарской культуры, именуемым графи
нами [101]. В I периоде обживания Изат-кули представ
лены сосуды с широким узким горлом и подтреуголь-
ным в сечении венчиком. Аналогичные сосуды найдены 
и на Сумбаре и именуются сферическим сосудом с дву
мя ручками [101]. В I периоде обживания Изат-кули 
представлены ножки ваз. Вазы представлены и в кера
мическом комплексе Сумбарской культуры [101, табл. 
XXIV, 2; табл. XXIX, 10]. В I периоде обживания Изат-
кули найдены желобчатые сливы чаш, аналогичные сли-
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~Л керамических комплексов Сум-

/ барской культуры и I периода 
*' обжнвания Изат-кули. 

вам конических сосудов из Сумбара. Чаши представ
лены и в I периоде обживания Изат-кули, и в Сумбар-
ской культуре. Трииоды, кружки, миски с косо срезан
ным венчиком, миски с горизонтальной ручкой, горш
ки, корчаги, тагоры, крышки, солонка, котлы, жаровня 
представлены только в I периоде обживания Изат-кули. 
Хумчи, горшочек с открытым носиком, чаша с верти
кальной ручкой у дна, чайники, сосуды с трубчатым но
сиком, кувшины с прямым и отогнутым горлом, горшоч
ки, кубки представлены только в Сумбарской культу
ре. Соответствий в сравниваемых комплексах меньше,, 
чем различий, что даст основание полагать, что Сум-
барская культура генетически предшествовала культуре' 
архаического Дахистана. Не исключено, что поздние эта
пы Сумбарской культуры соответствуют ранним этапам 
культуры архаического Дахистана, зародившейся в 
недрах поздней бронзы, когда происходил процесс пере
хода от бронзы к металлургии железа. Расцвет куль
туры архаического Дахистана падает на 1 тыс до и. э., 
когда появляются крупные поселения с выделенным 
центральным укреплением, отмечается использование 
железа (находки железа в III периоде обживания Изат-
кули), увеличивается набор керамических форм, отра
жающий статистически устойчивое сочетание типов. 

Сравним керамические комплексы 1 и II периодов 
обживания Изат-кули с культурными комплексами 
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Иранского плато. Кувшинчики с рельефным валиком 
на шейке, кружки, плоские крышки, триподы, представ
ленные в I и II периодах обживания Изат-кули, нахо
дят аналогии в некрополе А Спалка, датирующегося 
ЖВ I, т. е. 1300/1250—1000 гг. до н. э. [23]. Но триподы, 
представленные в Сиалке А, отличаются от изат-ку.-.пн-
ских формой тулова и способом прикрепления ножек. 
Чаши с горизонтальной ручкой и кружки, представлен
ные в 1 и II периодах обживания Изат-кули, находят 
аналогии в могильнике Хурвин, датируемом 1300— 
1000 гг. до н. э. [124]. 

Чаши со сливом, вазы, кувшины с рельефным вали
ком на шейке, триподы, представленные в 1 и II перио
дах обживания Изат-кули, находят аналогии в могиль
нике Кайтарие, датируемом ЖВ I Ирана, т. е. 1300/ 
1250—1000 гг. до н. э. [69]. 

На основании этих аналогий I и II периоды обжи
вания Изат-кули можно датировать 1300/1250—1000 гг. 
до н. э. 

Итак, керамические комплексы трех периодов об
живания поселения Изат-кули можно датировать 1300/ 
1250—800/750 гг. до н- э. Керамический комплекс, соб
ранный с поселения Изат-кули, отличающийся большим 
разнообразием форм, следует относить к последним 
этапам существования культуры архаического Дахиста-
на, по аналогиям форм верхняя граница которого VII— 
VI вв. до н. э. 

На поселении Изат-кули найдены бронзовые нако
нечники стрел (рис. 44), выделенные в четыре типа: 
тип 1—лавролистный черешковый — 2 экз.; тип II— 
пулевидный втульчатьш—1 экз.; тип III—двулопастной 
втульчатый — 9 экз.; тип IV — пирамидальный череш
ковый—2 экз. Находки бронзовых наконечников стрел 
типа I, III, IV и ранее известны на поселениях культу
ры архаического Дахистана [51, с. 401—421; 54, с. 46— 
49]. Черешковые листовидные бронзовые наконечники 
стрел с заостренным пером существовали в Иране в 
период ЖВ I [70, с. 26], но они отличаются от изат-ку-
линских формой пера- На территории Средней Азии и 
Казахстана бронзовые черешковые наконечники стрел 
входили в «доскифский» набор стрел [68, с. 76—89]. 
Бронзовые втульчатые наконечники стрел найдены ви
слое 1 поселения Яз-депе [54, с. 45—49J. Бронзовые 
втульчатые наконечники стрел, найденные на Мадау-
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PHC. 44. Изат-кули. Бронзовые наконечники 
стрел. 

депе, датированы концом II — началом 1 тыс. до н. э. 
[33, с. 341, верхняя граница которого определяется VII— 
VI вв. до гг. э. Пирамидальные черешковые наконеч~ 
ники стрел известны в некрополе В Сиалка [70, с. 26— 
27]. На поселении Куюсай-2, датированном VII—VI вв. 
до н. э., найдены бронзовые трехлопастные черешкооые 
яаконечники стрел [7, с. 21, 42—451, аналогичные изат-
кулинским. Опираясь на вышеприведенные аналогии, 
комплекс бронзовых наконечников стрел, представлен
ных на поселении Изат-к\тш, можно датировать XIII— 
VII/VI вв. до н. э. 

Итак, на основании анализа керамического материа
ла и аналогий бронзовых наконечников стрел культуру 
архаического Дахистана можно датировать XHI/XII— 
VII/VI вв. до н. э. Эта датировка подтверждается и ра-
диокарбоновыми анализами [90, с. 83]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В конце II—начале I тыс. до н. э. происходил про
цесс постепенного перехода от бронзы к металлургии 
.железа, повлекший за собой социально-экономические 
изменения. На территории Южного Туркменистана это 
привело к усилению процесса разложения первобытно
общинного строя и становлению раннеклассовых отно
шении. К этому периоду относится существование двух 
различных культур: культуры архаическото Дахистана 
в Юго-Западном Туркменистане и комплексов типа Яз-
депе I в подгорной полосе Копетдага и в дельте Мурга-
ба [51; 541. 

Вопрос об определении археологической культуры и 
•ее признаков рассматривался в научной литературе [18; 
58; 60; 62—63]. Определяющие признаки культуры ар
хаического Дахистана — единая территория (эта куль
тура охватывает Мисрианскую и Чатскую равнины, до
лину Сумбара, запад подгорной полосы Копетдага), ог
раниченность во времени (эпоха поздней бронзы и ран
него железа), заселение этой территории единой этни
ческой общностью (В. М. Массой, а затем и И. Ы. Хло
пни предполагают, что эта территория была заселена 
.древними гиркандами), устойчивость культурных ком
плексов как набора типов артефактов (керамики и 
т. д.). 

Археологические материалы, полученные с памят
ников Юго-Западного Туркменистана, позволяют осве
тить ее культуру. Племена, населявшие эту территорию, 
вели оседло-земледельческое хозяйство. Сосредоточен
ные вокруг поселений поля, разделенные на небольшие 
участки валиками, каменные ладьевидные зернотерки 
свидетельствуют о возделывании зерновых культур, из
вестных по растительным отпечаткам на сырцовых кир
пичах. Палеоботанические исследования показали, что 
древние земледельцы возделывали такие культурные 
злаки, как пленчатый многорядный ячмень, пшеницу 
[38, с. 92]. Древние орошаемые земли, сосредоточенные 
только в Бенгуванском оазисе, составляли около 2 тыс. 
та [36, с. 51]. Земледелие было основано на искусствен
ном орошении [35—36; 20; 21; 28—303. «Первое условие 
•земледелия... — это искусственное орошение, а оно яв
ляется делом либо общин, либо провинций, либо цент
рального правительства» [1, с. 221]. 
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Определенную роль в жизни населения этой терри
тории играло и скотоводство. Многочисленны находки 
костей домашних животных* (овца, коза, свинья, осел, 
корова, верблюд), происходящих из культурных слоев 
раскопанных комплексов. 

Находки керамических прясел (рис. 45) на поселе
ниях изучаемой культуры свидетельствуют о ткачестве, 
об обработке шерсти домашних животных. 

Несмотря на отсутствие находок, изготовленных из 
дерева, являющегося результатом плохой сохранности 
последнего, найдены узкие и широкие бронзовые ста
мески, указывающие на то, что была обработка дерева. 
Анализ углей из Мадау-депе, Тильки-депе показал су
ществование древесной породы растительности, таких. 

Рис. 45. Бенгуван-3. Керамические изделия. 
как тополь, вяз, тамариск, ясень, характерны* для оа
зисов и тугайных лесов Южного Туркменистана [38, 
с. 97]. 

Кварталы гончаров, зафиксированные на крупных 

* Остеологический материал определен Н. М. Ермо
ловой, которой автор выражает свою признательность н 

благодарность. 
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поселениях, таких как Мадау-депе, Изат-кули, Чыглык-
депе, дают основание полагать о уже имеющемся раз
делении труда. Наряду с гончарным производством су
ществовало и производство изделий из металла, сви
детельством которого являются многочисленные наход
ки на поселениях бронзовых шлаков, различных укра
шений, гвоздей, булавок, стамесок, игл и т. д. (рис. 
46—48). На поселениях культуры архаического 
Дахистана найдены лазуритовые бусы, вставки от 

Рис. 46. Изат-кули. Изделия из бронзы и камня. 

•перстня, свидетельствующие о ювелирном производстве. 
Этим сырьем Юго-Западный Туркменистан обеспечивал 
Бадахшан, где известны его месторождения. 

Л. Г. Морган писал, что «состояние общества и семьи 
отражено в жилищной архитектуре» [71, с- 45]. На по-
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Рис. 47. Изят-кулн. Изделия из бронзы. 

селении Бенгуван-3 раскопаны два жилищно-хозяйствен-
ных комплекса, состоящих из ряда жилых и хозяйствен
ных помещений, дворов. По всей вероятности, эти ком
плексы принадлежали болынесемейным общинам. Ха
рактеризуя сущность семейной общины, М. О. Косвен 
писал, что она — «специфическая принадлежность ро
дового строя» [26, с. 5]. Несмотря иа то, что семейная1 

община являлась сущностью родового строя, она играла, 
существенную роль в формировании классовых отно
шений на Востоке, способствуя разложению родового-
строя. 

В результате раскопок на поселениях Бенгуванского 
оазиса установлена планировка небольших поселений: 
культуры архаического Дахистана. Сосредоточение на 
небольшом участке поселения многокомнатных домов 
свидетельствует о плотности застройки. Дома построе
ны спланированно, располагаются не хаотично, а подчи
няются определенным принципам планировки, выра^ 
жающимся в четкости и регулярности застройки. Из де
мографических оценок можно заключить, что на поселе
нии Бенгуван-3 проживало в среднем 200—210 человек.. 
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Рис. 48. Бенгувак-3. Изделия из бронзы. 

В конце II тыс. до н. э. на территории Юго-Западного-
Туркменистана не прослеживаются изменения в мате
риальной культуре, отмеченной на синхронных памят
никах Ирана, где эту смену некоторые исследователи 
связывают с приходом нового этноса на Иранское пла
то. 

Многометровые культурные слои поселении свиде
тельствуют о длительном (XIII/XII—VII/VI вв. до н. э.) 
существовании культуры архаического Дахистана. 
Стратиграфические исследования как на крупных по
селениях городского типа (Мадау-депе, Изат-кулп), так 
и небольших поселений (Бенгуванский оазис, Тильки-
депе) не установили пока более ранних культурных 
комплексов на территории Мисрианской и Чатской рав
нин, чем культура архаического Дахистана. Стратигра
фическими исследованиями, проведенными на поселе
нии Изат-кулн, установлена эволюция культуры арха
ического Дахистана, проявляющаяся в изменении кера
мических форм. 

Культурные комплексы, представленные на посе
лениях архаического Дахистана, свидетельствуют о том, 
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что данная культура была уже сформировавшейся и 
стояла на высокой ступени развития, что свидетель
ствует о том, что она в сложившемся виде привнесена 
на данную территорию извне. Не исключено, что архео
логические комплексы типа Сумбара, найденные также 
и в северной подгорной равнине Эльбруса (Щах-тепе, 
Тюрснг-тепе [113; 115—119; 125]) генетически предше
ствовали культуре архаического Дахистана. В Юго-За
падном Туркменистане и Северо-Восточном Иране на
блюдается высокая степень культурной интеграции, 
проявляющаяся в стандартизации и стереотипизации 
керамических форм. 

Наблюдающиеся соответствия в керамических ком-
плексах культуры архаического Дахистана и Северо-
Восточного Ирана указывают на общие генетические 
истоки, единство происхождения, что, видимо, следует 
связывать с явлениями сегментации, когда перенаселе
ние приводило к переселениям и передвижениям пле
менных групп. Сегментация — «выделение из уже сло
жившегося социального организма самостоятельной со
циальной общности» [93, с. 99]. 

Культура архаического Дахистана — локальное про
явление культурных общностей, охватывающих в пору 
раннего железа значительную часть районов Иранского 
нагорья. 

На сложный характер общества указывают высоко
развитая ирригационная система и цитадели на круп
ных поселениях, свидетельствующие о сосредоточении 
власти в руках выделившейся верхушки. Строительство 
ирригационных каналов требовало не только колос
сальных затрат, но и определенной организации работ. 
Разобщенные общинники не могли наладить искусствен
ное орошение на таком высоком уровне. Те же явления, 
но в иной культурной среде мы наблюдаем в это время 
в Маргиане и Бактрии. 

Проделанные археологические исследования по изу
чению культуры архаического Дахистана в определен
ной мере ограничены и ряд аспектов и проблем подле
жит дальнейшей разработке. 

Несмотря на значительные размеры поселений, еще 
не выявлены могильники этой культуры, позволившие 
бы заполнить лакуну в изучении социального строя и 
идеологии общества, населявшего Мисрианскую и Чат-
скую равнины в конце II—начале I тыс. до и. э. 
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Стратиграфические исследования на большой пло
щади на наиболее крупных памятниках Мадау-депе, 
Изат-кули и Чыглык-депе позволят выявить археологи
ческие комплексы типа Сумбарской культуры. Раскоп
ки широкими площадями на поселениях этой культуры 
Мадау-депе, Изат-кули и Чыглык-депе позволят уточ
нить планировку крупных поселений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Высотный указатель (ВА), выясняющий общую про
порцию сосуда, вычисляется из отношения общей вы
соты сосуда к наибольшему диаметру тулова (Н^Дз). 
Для чашевидных сосудов—Н^Д,. 

Высотиогорловиннын указатель (ВБ) выражается 
отношением высоты горловины к ее диаметру (г^ДО-

Высотиогорловиннын указатель (ВВ), определяю-

Д1+Д2 „ , 
щий ширину горловины сосуда ~ :Дз (упрощен
ное вычисление Д^Дз). 

Высотный указатель плечиков (ВГ) вычисляется из 
отношения высоты плечика к высоте придонной части 
(H3:H.i). 

Высотный указатель тулова (ВД), служащий оире-

- r A Нз+Н4 
делителем оощеи профилировки тулова сосуда —ц—» 

для сосудов без горла однозначен с высотным указате
лем. 

Указатель ширины днища (BE) вычисляется по фор-

Дз+Д* Д. 
муле: т; , для чашевидных • . , . для баночных 

Д . - Д , 
сосудов -g— -
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Качественные признаки: I. Фактура черепка: 1. 
Цвет черепка в изломе*: а) светло-желтый; б) серый; 
в) красный; г) коричневый; 2. Цвет внешней поверх
ности: а) светло-желтый; б) серый; в) красный; г) ко
ричневый. 3. Характер нанесения ангоба: а) покрывает 
внешнюю и внутреннюю поверхности сосуда; б) покры
вает всю внешнюю поверхность. 4. Отощители: а) ша
мот; б) дресва; в) кварц. 5. Лощение: а) сплошное; 
б) полосчатое горизонтальное; в) полосчатое верти
кальное. 6. Характер лощения: а) лощение изнутри и 
снаружи сосуда; б) лощение внешней поверхности. 
7. Качество обжига: а) равномерный; б) неравномерный. 
II. Техника изготовления керамики: 8. Техника формов
ки: а) на круге; б) вручную; в) комбинированная. 
9. Техника обработки дна: а) подсыпка дна; б) срез нит
кой. 

Морфологические признаки: I. Форма: 1. Венчик 
а) прямой; б) валикообразный; в) крючкообразный; 
г) утолщенный; д) уплощенный; е) подтреугольный в се
чении; ж) сложиопрофилированный; и) отогнутый; 
к) загнутый; л) косо срезанный. 2. Горло: а) цилиндриче
ское; б) коническое; в)цилиндро-коническое (раструбо-
образное). 3. Тулово: а) сферическое; б) округлое; 
в) полусферическое; г) коническое; д) цилиндрическое; 
е) цилиндро-коническое; ж) округло-цилиндрическое; 
и) вытянутое; к) яйцевидное. 4. Дно: а) плоское; б) круг
лое. 5. Ручка: 1. Способ прикрепления: а) горизон
тальный; б) вертикальный. 2. Форма ручки: а) дугооб
разная; б) петлевидная (полукольцевая); 3. Форма 
ручки в сечении: а) круглая; б) овальная. 6. Слив: 
а) открытый носик; б) трубчатый слив; в) желобчатый 
слив; г) двучастный слив. 7. Ножки: а) три ножки. 
8. Другие детали: а) ушко; б) петельки для подвешива
ния. III. Орнаментация: а) косые насечки; б) на леп
ной валик; в) процарапанная волнистая линия; г) то
чечные вдавления; д) штампованные кружки; е) вер
тикальные налепы-тяги; ж) конусовидные налепы; 
и) налепная шишечка. 

* В условны» цвет «светло-желтый» вошли светло-желтый, 
зкелтовато-белыП, беловато-желтый. коричневато-желтый цвета. 
В условный цвет «красный» — красновато-коричневый, коричнева
то-красный, красный. 
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Таблица 1 

Па раметр ы У 'казателн Морфологические 
признаки 

Д1 Д4 н, В А вд BE венчик тулово дно 

21 10 8 0,4 0,4 1,3 'а Зг 4а 
23 8.5 9 0,4 0,4 1,3 ' ж Зв 4а 
22 7.5 8,5 0,4 0,4 1,3 'к з„ 4а 
15 4 6 0,4 ПИ 1,3 'К зв 4а 
19 6 7 0.4 0,4 1,4 ' к Зв 4а 
16 5,5 5,5 0,3 0,3 1,5 |{ Зв 4Л 
20 8,5 8 0,4 0,4 1,3 *х 30 4а 
10 6,4 6,4 0,4 0 , ' 1,3 *Я{ Зг 4а 
22 7 7,5 0,3 0.J 1,5 'к Зп 4а 

Таблица 2 

Параметры 

Д, н, 

Указатели Морфологические 
признак-i 

15 
13 
40 
13 
26 
26 
18 

0,5 0,5 0,5 0,5 1,2 'а Зв °ia 4.6 6 0,5 0.5 1,1 ' е з в 5,а 
10 11 0.3 0,3 1,8 •а Зи " l a 

5 6,5 0.5 0,5 1,0 'к Зг э 1а 
9 10,5 0,4 0,4 1,2 'а й в 5ia 

10 10 0,4 0,4 1.3 •а Зв °ia 
7 8 0,4 0,4 1,1 ' к 3„ 5 (а 

4а 
4 Л 

Таблица 3 

Параметры Указатели Морфологические 
признаки 

д. Д4 н, В А вд BE венчик тулово дно 

11 
9 

12 
13,5 
10,2 
9 

4 
*.5 
5,5 
0.5 
G 
4 

6 
5,5 
6,5 
8.5 
7,3 
7 

0,5 
0.6 
0,5 
0,6 
0,7 
0.7 

0,5 
0,6 
0,5 
0.6 
0,7 
0,7 

0.9 
0,8 
0,9 
0.8 
0,9 
0.9 

•и 
'к 
*а 
Ml 
М! 

'и 

Зе 
Зе 
Зе 
Зе 
зс 
Зе 

4а 
4а 
4а 
4а 
4а 
4 а 



Таблица 4 

Параметры Указатели Морфологические при. шаки 

д» н, В А Вд венчик тулово дно ручка НОЖКИ 

12,8 6 0,5 0.5 з„ Ч 
\ 

Та" 
13 5 0,4 0,4 3* 4б ! 7,ч 
20 7.5 0,4 0,4 За 46 — 7а 
12,4 5 0,4 0,4 зв 46 

7 а 
22 7 0,3 0,3 За 4б 

7а 
18 6 0.3 0,3 з„ Ч — 7а 
25 7,5 0.3 0,3 ' а з„ 4б — 7а 
21 7,0 0,3 0,3 'а з„ 4г, 7 я 
17,5 5,5 0,3 0,3 'а зв 4б — 7 а 

7а 

I; 
27 7,5 0,3 0,3 ' а зв Ч —~ 

7 а 
7а 

I; 21 8 0,4 0,4 *а з„ 46 

7 а 
7а 

I; 24 8 0,3 0,3 •и Зв 4б 

7 а 
7а 

I; 21 7,5 0,3 0,3 'а ь Ч 

7 а 
7а 

I; 
11 3,2 о.з 0,3 'а Зц Ч 5, я 7 а 

Таблица 5 

Параметры Указатели Морфологи ческне признаки 

Д. | Дз Д. | Н, Н3 | Н4 ВА ВД ВГ BE венчик | тулово дно | ручка | слцв 

16 
10,5 
13,5 
23 
9,8 
8 
17 
33 

20 
17,3 
16 
25,5 
14,8 

= 1 

8,4 
7.4 
7,8 
8.4 
6,5 
4 
6,5 

26 
20.5 
18,7 
15 
14 
10 
8,6 

9,5 
7,8 
7 

6 

16.5 
12.7 
11,7 

8 

1.3 
1,18 
1,2 

0,58 
0,94 
1,25 
0,5 

1.3 
1.18 

1.2 
0,58 
0,94 
1,25 
0,5 

0,57 
0,6 
0.5Н 

0,75 

0,35 
0,77 
0,35 
0,76 
0,5 
0.2 
0,98 

' я 
'л 
'а 
'к 
'л 
1а 

I" 1 ' а 

З к 
м 
Ч { 
Зд 
3« 
зл 
Зг 
З в 

зв 

4а 
4 а 
4 а 
4 а 
4 а 
4а 
4 а 
? 

5,0 
5 if) 
5ifi 
5i6 
5|б 

? 

6„ 
ба 
6„ 
бя 
ЧУ 
6В 
6В 
6б 



Таблица б 

Параметры Указатели Морфологические признаки 

Д. д 3 Дз ' Д, н, н, н3 н, ВА ВБ ВВ ВГ вд BE вен
чик горло туло-

во дно ручка 

10 10 20 11 27 70 7 13 1 ,3D 7 0,5 0,54 1 0,35 ' а 2а За 4а 5i6 

10 8 21 8 30 80 И 11 1,42 8 0,43 1 1,04 0,59 1 а 2а За 4а 5 1б 

10 8,5 18 7,5 22 60 8 8 1,22 6 0,52 1 0,88 0,65 'а 2з Зб 4а 6i6 

И 8 17,5 9 25 70 7 11 1,42 6,36 0,62 0,63 1,02 0,38 1а 2а За 4а 5t6 

8,5 б 14,2 6,5 22 55 6,5 10 1,54 6,47 0,59 0,65 1,16 0,38 'а о 
<-а За 4а 

5 i 6 

9 7 12 6 15,2 35 4,6 7,1 1,26 3,88 0,75 0,64 0,97 0,43 •а 2а За 4б 5i6 

3,5 3,2 8,6 4 19 35 4,8 10,7 2,2 10 0,38 0,44 1,88 0,2 •а 2а з„ 4а 5i6 

9 9 16 7 19 80 5 G 1,18 8,88 2,25 0,83 0,68 0,75 'а 2а Зб 4„ — 

9,5 8,5 18,2 8,5 30 75 7,8 И,7 1,64 7,89 0,52 0,53 1,23 0,33 ' а 2а Зб 4а 5 i 6 

8,4 8 13,6 6,5 21 75 3,8 9,7 1,54 8,92 0,62 0,39 0,99 0,36 'а 2а зб 4а 5 i 6 

8,4 6,8 13 7,6 25 75 8 10,5 1,92 8,92 0,64 0,76 1,42 0,25 'а 2а 3>к 4Ь 5,6 
12,5 ю 24 10,5 37 80 И 18 1,54 6,4 0,5 0,6 1,2 0,37 •а 2а з„ 4а 5i . 

11 8 25 9 38 G5 13,5 18 1,52 5,9 0,44 0,75 1,26 0,44 'а 2б з„ 4а 5м 
9,5 9 15,4 8 27 65 6,5 14 1,75 6,8 0,6 0,46 1,3 0,26 'а 2а з„ 4а 5м 

5 3 12 4 16,5 60 4,5 в 1,3 12 0,33 0,85 0,88 0.CG 'а 2в Зб 4а 5 i 6 



Таблица 7 

Параметры Указатели Морфологические 
признаки 

д. д* н, ВА вд BE вен
чик 

туло-
во ДНО ручка 

40 
36,5 
40 
40 
38 

10 
23 
8,5 
10 
9 

17,5 
14,5 
17 
16,8 
17 

0,4 
0,4 
0.4 
0,4 
0,4 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

1.1 
1,3 
1,1 
1,1 
1,1 

'с 
'о 
'е 
•г 
'г 

Зг 
Зг 
Зг 
Зг 
Зг 

4а 
4а 
4а 
4Ь 
4а 

5 1 б 

ОПИСАНИЕ ПЕЧЕИ 

О наличии керамического производства на поселе
нии Изат-кули свидетельствуют многочисленные выбро
сы керамического шлака, стенки и полуразвеянные топ
ки гончарных горнов. 

Западнее центрального укрепления расположен 
квартал ремесленников-гончаров площадью приблизи
тельно 3600 м2, где обнаружены и расчищены остатки 
8 керамических горнов (рис. 49), из которых только 2— 
хорошей сохранности. От остальных горнов сохрани
лись лишь полуразвеянные топки. 

П е ч ь № I. Сохранилась топка печи, углубленная в 
грунт, вытянутая по линии север-юг, подпрямоугольная 
в плане. Топка в разрезе — трапециевидная: глубиной 
0,8 м, длиной—1,9 м, шириной—05—0,85 м. Толщина 
стенок топки — 4—9 см- Топка обмазана глиняной про
мазкой с большой примесью растительности, которая в 
результате высокой температуры в печи превратилась 
в ошлакованную затвердевшую массу. Северная, за
уженная и скругленная часть топки служила ее устьем. 
Топочная камера была заполнена золой (0,4 м) и обва
лившимися стенками печи. 

П е ч ь № 2 расположена северо-западнее печи Л'? 1 
и отстояла от нее на 1,5 м. Представлена топочной ка
мерой, углубленной в грунт, вытянутой с запада на 
восток, подпрямоугольной в плане. Устье печи, округлое 
в плане, располагалось в восточной части топки. Топка 
в разрезе — трапециевидная: глубиной — 0,95 м, дли
ной — 1,6 м, шириной —0,3—0,5 м. Камера была за
полнена обвалившимся перекрытием (размеры куска— 
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Рис. 49- Изат-кулн. План печей. 

30X25X6 см), фрагментами обожженной керамики, 
золой, ошлакованными частями стенок. 

П е ч ь № 3 размещалась восточнее печи № 2. Об
наружена топочная камера, углубленная в грунт, вытя
нутая по линии север-юг, прямоугольная в плане. Глу
бина топки — 0,4 м, длина —1,35 м, ширина — 0,75 м. 
Толщина ошлакованных стенок — 7—8 см. Внутренние 
края топочной камеры имеют глиняную промазку тол
щиной 2—3 см, ошлакованную в результате воздействия 
высокой температуры, Низ "топки (0,15 м) заполнен зо
лой. 

П е ч ь № 4 расположена севернее печи № 2. Она— 
простейшей двухъярусной конструкции: топочная ка
мера отделялась от обжигательной подом, на котором 
размещалась готовая высушенная продукция. Под об
жигательной камеры, вытянутый по линии запад-вос
ток, представлен в виде плоского перекрытия, прямо
угольного в плане (2X1,3 м) и имеющего целостный ха
рактер. Толщина пода соответствует толщине горизон-
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тальио выложенных сырцовых кирпичей вместе с глиня
ной промазкой, т. е. 8,5 см. Верхняя площадка пода об
мазана беловатой глиняной промазкой и заглажена. 
Судя по сохранившимся поперечным выкружкам, края 
пода, закругляясь кверху, непосредственно переходили в 
стенки обжигательной камеры. Продольные края пода, 
закругляясь книзу и, образуя длинные горизонтальные 
желоба, выполнявшие функции продухов печи, также 
переходили в стенки обжигательной камеры. Топочная 
камера длиной 1,6 м, глубиной 0,46 м ориентирована с 
севера на юг и вкопана в грунт. Южная, зауженная 
часть топки служила устьем печи. Верхняя часть обжи
гательной камеры не сохранилась, что затрудняет суж
дение о характере перекрытия. Края продольных и по
перечных стен обжигательной камеры имеют наклон
ность к центру, видимо, свидетельствуя о сводчатом 
перекрытии печи. 

П е ч ь № 5 находилась севернее печи № 4 и была 
такой же сохранности. Подпрямоугольный в плане 
(2,6X1,1—1,0 м) под обжигательной камеры ориентиро
ван с запада на восток и обмазан светлой глиняной 
промазкой. Поперечные края иода имеют выкружку на 
стены обжигательной камеры. Под соединяется с се
верной и южной стенами обжигательной камеры 
при помощи желобов, идущих горизонтально вдоль 
пода. Топочная камера, врытая в грунт, находилась 
лод подом обжигательной камеры и вытянута с 

Рис. 50. Изат-кулн. Топка печи. 



севера на юг. Устье печи размещалось в северной час
ти топки. 

П е ч ь № 6 расположена восточнее печи № 4. Сох
ранилась и расчищена топочная камера печи, углуб
ленная в грунт и имеющая направленно север—юг. Ее 
глубина — 1,1 м, длина —0,94 м, ширина—0,46 м. На 
верхнюю часть юго-западного утла топки положен кир
пич (ошлакованный)—42х?х7—8 см. Северная часть 
топки — устье печи. Топка заполнена ошлакованными 
стенками, золой. 

Печи № 7 и 8 обнаружены северо-восточнее печи 
N° 6. Сохранились только продольные стенки двух то
пок, примыкающих друг к другу и вытянутых с запада 
на восток. 

На востоке от центрального укрепления расчищена 

Памятник Тесто 
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топочная камера (1,5X0,9 м) печи (рис. 50). Глубина, 
топки — 0,7 м, толщина стенок—4—8 см. Подпрямо-
угольная топка, расширенная в верхней части, сужается 
книзу до 28 см, вследствие чего в разрезе она трапецие
видная. С целью наименьших потерь тепла топка врыта 
в землю и обмазана глиной с большими включениями 
растительности, которая в результате высокой темпера
туры в камере превратилась в затвердевшую отшлако
ванную массу. От верха топки до уровня 0,3 м .верти
кально идут б желобов (широкие в верхней части и су-
живающиеся книзу), функция которых — подача горя
чего воздуха из топочной камеры в обжигательную. 
Топка заполнена обвалившимися частями стенок, бело
ватой золой, а в ее южной части найдено большое ко
личество древесины. 

Содержание химических элементов в керамике архаического 
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