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В.М.Массой 

ИЗУЧЕНИЕ ЭПОХИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО ТУРКМЕНИСТАНА 

В археологии и древней истории Средней Азии к эпохе ряннеке-
леэного века относят время первого внедрения железных изделий и 
постепенного вытеснения ими предметов из других металлов. Хроноло
гически это период Х-1У вв. до н.э., верхняя граница которого не
сколько условно определяется крушением ахеменидской державы и по
ходом Александра Македонского. Содержательный анализ показывает, 
что выделение данного времени в особую эпоху полностью оправдано, 
и с точки зрения исторической периодизации это был период сложения 
раннеклассового общества, социальные 'и политические формы которо
го нашли завершение в пору присоединения оседлых оазисов Средней 
Азии к державе Ахеменидов. Появление на крупных поселениях мощных 
укрепленных цитаделей, а в самих оазисах сложных ирригационных си
стем, ярко отражают коренные перемены, происходившие в обществе. 

Археологические памятники раннежелеэього века Средней Азии 
впервые были открыты на территории Туркменистана, когда при раскоп
ках южного холма Анау был выделен комплекс Анау 1У, сопровождавший
ся сделанной с помощью гончарного круга керамикой баночных форм, 
бронзовыми наконечниками стрел и железными изделиями (Punpeiiy, 
1903). Дальнейшие исследования, широко развернувшиеся в советский 
период, показали, что памятники данного типа были широко распро
странены на подгорной равнине к в дельте Мургаба, где стационарные 
раскопки на поселении Яз-депе дали хронологическую колонку разви
тия культуры раннежелеаного века, расчленяющуюся на три комплекса -
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Я з 1 , Я з П и Я э Ш ( М а с с о й , 4959). Вместе с тем окьэ&яось,' 
что области Юго-Западного Тур««биистала принадлежали со:ерввьно иной 
культурной провинции, где бмаа распространена культура архаическо
го Дахистана. характеризующаяся серой керамикой специфических форм, 
в частности часами на трех ножках (И а р у ч в и к о, '1939; И а с-
с о н , -1956). 

Яздепинская колонка явилась эталонной для всей Средней Азии и 
сохраняет свое значение в настоящее время. Вс всяком случае,когда 
были открыты близкие памятники в Бактрии, а затем и Ш территории 
Пжного Согда (долина Каакадарьи), их типология и хронология во мно
гом отроились на яздепняской колонке. Новые исследования убедитель
но показали, что это была культура во многом единая для основных 
осодлых оазисов Средней Азии. Так, комплексы типа Яз-депе I были 
открыты на Кучук-тепе в Северной Бактрии ( А с к а р о в , А л ь -
б а у ы, 1976), а затем и в Виной ( С а р и а н н д и , 4972). Ис
следования показали, что эти комплексы имеют широкое распростране
ние в долине Сурхандарьн, где находился кдешшЯ центр с ^таделью 
Кызыл-тепе ( Б е л я е в а , X а к и м о в, -1973; Са г д у л -
л а в в, 1978, 1981). Затем керамика типа Яз-депе I была обнару
жена в долине Кащкадарьи на тетфитории Южного Согда, причем также 
г.аа и в Северной Бактрии с нес связано возникновение крупного цент
ра - Ёр-кургана, ставшего затем своеобразной столицей кашкадарыш-
ского Согда ( С а г д у л л а е в , 19791. 

В 70-э гг. было продолжено изучение па\<яткй:соз поры раннего же
леза и на территории Туркменистана, работы велась в обеих культур
ных зонах ожных оазисов. Б Йго-Заладкоы Туркменистане в этом отно
шенья особенно важнмыи были комплексные исследования проводившиеся 
Г.Н.Лисицыной ( К о с т ю ч е н к о , Л и с и ц ы н а , П р и 
ц е п в н к о, 1972). В ходе этих работ были открыты новые посе
ления культуры архаического д^истана, образующие компактные микро-
оаэисы, и детально исследована оросительная система данного пери
ода. Документально установлено, что древняя оросительная сеть име
ла сложный и разветвленный характер ( Л и с и ц ы н а , -1978,с. 429-
137). Магистральные каналы с нивелировочными дамбами в основании 
•мели ширину 5-7 м при глубине 2,3-2,7 м. Каналы прослежены в дли
ну на многие десятки километров. От них отходили оросители вер -
вого (ширина-!,5-3 м) и второго (ширина - 0,8-4,3 м) порядка, а 
непосредственно на поля вода подавалась густой сетью мелких ары
ков, шириной 0,5-0,7 ы. Отмывка сырцовых кирпичей показала, что на 
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ороагаемых полях выращивались мягкая пшеница и голозерный ячмень. 
Обстоятельно исследованная система орошения древнего Дахистана сви
детельствует о высоком развитии производительных сил в первой тре
ти I тыс. до н.э. и необходимости централизованных усилий и органи
зации значительных масс рабочей силы для создали и поддержания раз
витой ирригационной системы. 

На поселениях были продолжены раскопки культуры архаического 
Дахистана (Г у т л ы е в, <1972). Систематические раскопки прово
дятся в Еенгувгшсксм оазисе, открытом работами Г.Н.Лисяиыной. Здесь 
раскапквшотся небольшие поселки, состояние, :сак я п о м м в ходе 
работ, из нескольких многокомнатных домов. Примечательно, что • 
основании некоторых из них имеется монолитная домфори кз сырцо
вого кирпича (Ч а р ы е в а, I960; 1982; '1983). 

В восточной культурной зоне характеризуемой кермово! лэдепин-
ского типа, раскопки проводились ни целом ряде воселеюА подгорной 
полосы, для которое в этот период уже можно применять вваишм Пар-
фия, и в дельте Мургаба - древней Каргиане. Стратиграфические шур
фы, заложенные на поселениях Яшллы-депе, Ясск-деле • Гара-оЙ по
казали, что эсе эти памятники возникли именно в перу раннекелезно-
го века и даот в нижних слоях лепную расписную керамику типа Аз I. 
Последующее становление баночной посуды, сделанной на гончарном 
круге, Б принципе повторяет эволюцию,,установленную для того же 
Яз-депе (Г у т л ы е в, 197?; i960; 1992). Та же картина наблюда
лась В.Н.Пилипко при расколках небольших поселений в Дашшнсхом 
оазисе. 

На территории Маргяаиы разведки, проведенные И.С.Масимовкм м 
В.И.Сарианиди, привел* к открытию целого р-да новых, ранее неизвест
ных памятников эпохи раннего железа. Сколько-нибудь значительные 
раскопки ка них не производилась, но новый материал показывает, 
что памятники данного типа ванЮвДО значительно большую тор -
риторкю, чем это представлялось ?ачее ( М а с и м о в , J982 ; 
S а г | я и .1 d 1 , 1981). Дил уточнения пространственных границ 
культуры яздепннекого ПВЯ особенно важно открытие комплекса этого 
круга на среднем течении Амударьи в 30 км к северо-западу о? Чард
жоу. Здесь в нижних слоях городища Одей-депе была обнаружена рас
писная керамика типа 8я-дем Г., сменяемая затем баночной керамикой, 
сделанной с помощью гончьржнQ круга (П и л и п к о, /1979). Таккм 
образом, Одей-депе как бы соединяв? два ареала распрл -.гранения комп
лексов типа Яз-депе I - маргиакский и бвктр«ЙС!СО-1ШГ0-СОГЯ»ЙСЯВ1« 
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Все новые материалы, полученные при изучении оседдоземледель-
ческих поселения Южного Туркменистана поры раннего железа, особен
но важны для изучения процесса культурогенеза. Для историко-куль
турного районирования существенно открытие в Северном Туркмениста
не в районе древней присарыкамыиской дельты Амударьн культуры,прин-
1̂ ипиально отличающейся от комплексов южных памятников и датируемой 
УП-У1 вв. до н.э. (В а й н б е р г, '1975; 1977). Эта культура была 
выявлена в результате раскопок на поселении Куюсай 2, состоящем из 
каркасных домов столбовой конструкции и полуземлянок, что указыва
ет на быт, принципиально отличный от оседлых земледельцев юга,оби
тавших в прочных домах из сырцового кирпича. Отлична от южных комп
лексов и ленная керамика, среди которой имеются и круглодонные фор
мы* Железные ножи и бронзовые наконечники стрел характеризуют пред
меты вооружения. Вместе с тем при раскопках найдена как серая кера
мика культуры архаического Дахистана, так и сосуды баночной формы 
язовского культурного ареала. Это позволяет синхронизировать Кугн 
сай с памятниками юга и указывает на наличие тесных культурных свя
зей. По культурному облику куосайская культура представляет собой 
культуру скотоводов или кочевников и.во всяком случае.явно харак
теризует одну из групп раннекочевнических племен, бывших в пору 
раннего железа непосредственными соседями оседлых оазисов. Соглас
но эпической традиции.между индийской ДОряаВОЙ В саками происхо
дила упорная борьба за Парфиго, и вооруженные куюсайцы вполне могут 
представлять один из компонентов сводкой конфедерации. Разумеется» 
это отнюдь не говорит еще о том,- что они принадлежали к сакским пле
менам. Е. И.Вайнберг справедливо отмечает, что куюсайский археологи
ческий комплекс заметно отличен от круга памятников, относимых к 
•телу саксквх (В а Я к о" е р г, 4977, с.-45). 

Четкое деление оседлых оазисов Южного Туркменистана на две 
культурные зоны повторяет в значительной мере ситуацию, сложившую
ся еще в эпоху бронзового века. Сложнее обстоит вопрос с происхож
дением двух основных культур поры раннего железа - архаического Да
хистана и Яэ-депе I. В комплексе архаического Дахистана четко про
слеживаются, генетические связи с культурой астрабадского бронзово
го века в той мере, в какой она представлена раскопками на Шах-те-

(Н в о о О Н, 4956, с.449). Открытие И.Н.Хлопиным в долине Сум-
бара комплексов второй половины П тыс. до Н.Э. (X Я о В и н, 1983) 
характеризует,видимо, одно из промежуточных звеньев этой генетиче
ской цепочки. Для яэдепинской свиты относительно определенно уста-
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навлиоается взаимосвязь и последовательность комплексов Из I, с 
одной стороны, и Яз П - Яз Ш, с другой. Вместе с тем связь комплек
сов Яз I с поэдчебронаовсй культурой в подгорном или мургабском ва
рианте косит БИШЬ обшчй характер, хотя, например, традиции сырцо
вого домостроительства явно л'родолжаются. Предлагалось несколько 
миграционных гипотез происхождения комплексов типа Яз-депе I от при
хода каких-то племенных групп из иранского Хорасана до оседания 
степных племен в оседлых оазисах. Совершенно ясно, что при сохране
нии ряда более древних традиций эпоха бронзы комплексы шла Я? I ь 
целом представляют собой принципиально новое явление - трансформа
цию всего культурного комплекса. С нашей точки зрения,здесь налицо 
не иехаютескнй перенос путем миграции сложившейся культуры из не
ведомого центра, а культурная мутация, изменение культурных этало
нов, сравнительно быстро распространившихся на большой территории, 
включающей йарфию, Согд, Маргиану и Бактриа ( М а с с о й , -1962). 
Скорее всего здесь действовал механизм культурной интеграции, со
провождавший становление раннеклассового общества с ориентацией Н Е 
новые культурные стандарты и эталоны. Возможно, в особенностях куль-
туре проявились и этнические процессы - обособление зосточно-иран-
ской языковой группы, во всяком случае,оседлых племен этой лингви
стической общности.Б это* отношении весьма показательна близость 
кощшексов типа Яз - деле I к вультурвм ракяе;лел9зкого века в ару -
гих областях , населенных вдсточнс-Ерансншлк племенами - в Ара -
хосиз ( Мунгдгэк. У1) к Дрангиане (Наш* - Али I) . Если про -
должить эти сопоставления , то хотелось бы видеть а комплексах, 
выросших на традициях серой керамики, в тем числе в культуре архаи
ческого Дахпсгака, памятники, оставленные племенами западно-иран
ской языковой группы, а я комплексах типа Яз-депе I - памятники пле
мен, говоривших на языках восточно-иранской" группы ( М а с с о й , 
4973). Условной границей в такой диалектологической классификации 
древнеира!1ски7. языков считается пустыня Дегате-Кевир ( О р а н с к и й , 
1963, с.37). При таком сопоставлении, правда, несколько выбивается 
распространение комплексов типа Яз-депе I на территории Парфии, по
скольку парфянский язык, во всяком случае для среднеиранекой яоы-
ковой эпохи, начавшейся с 1У-Ш вв. до н.э., принадлежит к числу за-
гашмрнсвих* 

Новые археологические данные, убедительно свидетельствую»^ о 
подъеме централизованной экономики и развитии фортификации в Х-УУ1 вв. 
до н.э., перекликаются с опытом исторического истолкования аэестиЯ-
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ской традиции, предпринятым И.Ы.Дьяконовым (Д ь я к о н о в,'197-1). 
По его мнению, эпико-героическая традиция Авесты свидетельствует о 
существовании объединения Арьйошайана ("страна ариов"), центр кото
рой составляли Согд, Маргнана, Арея и среднее течение Лмударьи, а 
на периферии располагался Хорезм ( Д ь я к о н о в , -1971, с. 136). 
К этому "героическому веку" относятся и предания о сорное кочевых 
племен, покоряющих оседлые оазисы. Поскольку все эти события, по 
И.U.Дьяконову, следует относить до времени Кави Бигатаспы и Заратув»-
трн, то дата возможного возникновения подобных военк^-политических 
объединений предшествует УП в. до н.э. Б сохранившем соответствую
щие предания гимне Митре (Ыихр-Ятте*> говорится оо отважных предво
дителях (састарах), совершающих многочисленные набеги. Мощные цита
дели и укрепленные поселения раннежелеэного века южных оазисов Сред
ней Азии служат яркой иллюстрацией напряженной военной ситуации,ха
рактеризующей данную эпоху. Возникающие военно-политические обьеди-
нения могли сыть временными и непрочными, но это оыли уверенные та
ги становления среднеазиатской государственности. Как полагает 
И.U.Дьяконов, более высокую степень унификации представляло доахе-
менидское бактрийское царство ( Д ь я к о н о в , 1971, сЛ45). Бо
лее широкое изучение памятников раннежелеэного века позволяет на 
оснозе новых материалов вернуться к рассмотрению этих вопросов,тем 
более важных и ответственных, что это было время становления древ
нейшей из мировых религий - зороастризма. 
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И. С. Масйьгов, В. H.Удеуыурадов 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛУ ПО РАНИЕМЕЗЖЖ В£КУ 
НИЗОВИЙ ЫУРГАБА 

Изучение культуры раннежелезного века Средней Азии в послед
ние годы приобретает большое научное значение. В решении данной про
блему C£,a3aK7i определенные сдвиги благодаря интенсивным археологи
ческий исследованиям, лроводишы на территории Древней Бактрии. В 
самом деле, за каких-нибудь два десятка лет в Бактрии, границы ко
торой соответствуют современным территориям Северного Афганистана 
и Окного Узбекистана, были обнаружены десятки новых поселений ран
него железа с многометровой толщей культурных напластований. Рас
копки таких важных памятников, как Тилля-тепе, Кучук-тепе, Джарку-
тан, Миршаде, Бандыхан и др., обогатили наши знания новыми фактами, 
характеризующими особенности материальной культуры и географию рас
пространения памятников этого времени в пределах среднеазиатского 
региона и прилегающих к нему областей. 

Территории Южного Туркменистана принадлежит особое место в изуче
нии данной культуры. Вне в начале ХХв. американской экспедицией Р.Пам-
пелли на одном из холмов Анау были получены первые материалы этого 
времени. В 1904 г. американской экспедицией обследовано несколько 
холмон в Мервском оазисе, отнесенных к культуре Днау(Huntington , 
19С8). Затем в '1916 г. Д.Д. Букиничем и в -1937 г. А.А.ЬСарущенко, а 
также Б.Б.Пиотровским на городище Гяур-кала проводятся исследова
ния по изучению Старого Мерва, где они обнаружили материалы, отно-
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сящиесл К середине I тыс. до н.э. ( П и о т р о в с к и й , Я949). 
Однако основные успехи в изучении памятников раннежелеэного века 
связаны с деятельностью Х1У отряда ЮТАКЭ, развернувшего в начале 
50-х гг. работы в Мервском оазисе. В.М.Ыассон в течение нескольких 
полевых сезонов пропел обследование поселений и стратиграфическое 
изучение крупнеПшего памятника области Яэ-депе. Публикации мате
риалов экспедиции по-существу - первые научно обоснованные иссле
дования по культуре раннежелеэного века не только для территории 
Южного Туркменистана, но и всей Средней Азии (Ы а с с о н, 4959). 

До качала 70-х гг. археологические исследования на этой тер
ритории были временно приостановлены. И лишь с 1972 г. они вновь 
возобновились, в результате чего были обнаружены новые памятники. 

Настоящая работа посвящена одной из групп поселений, обнару
женных к вру от Уч-депе в 6-7 км к северо-западу от совхоза "Целин
ный" Каракумского района Марийской области. Еще в -1975 г. во время 
маршрутных обследований здесь было открыто семь холмов (М а с и -
м о в, 1962, с.23-25), а в <Г98€ г. к ним прибавилось еще четыре,не 
считая многочисленных участков с россыпями керамики на поверхности. 
Поскольку в^е поселения располагаются в районе Уч-депинского оази
са, они получили соответствующие цифровые обозначения Уч-депе 4-14, 
вслед за тремя первыми памятниками, изученными еще В.М.Массоном 
(Н а с с о н, 1969, с.33-84). , 

Территория, на которой располагаются эти памятники, характе
ризуется иалкчяем незначительныхгпо высоте песчаных бугров, зарос
ших кустарником и яндаком. Рельеф местности в некоторых местах уже 
искажен оросительными и дренажными каналами, кое-где на поверхно
сти проступают грунтовые вода. Поселения н'значительной высоты силь
но распластаны ч аморфны по форме. На поверхности много обломков 
керамит. На некоторых поселениях обнаружены остатки керамических 
горнов (Уч-депе 4/Л. Поселение Уч-депе i0 - объект специальных ис
следований, состоит из трех холмов. Наиболее крупный - около 180 и 
в диаметре и. г-ысотой 3 м, вероятно, "цитадель" памятника. В '150 м к 
востоку от .чего находится второе всхолмление размером 70x50 м, а 
в 60 м к югу третье - размером 85x70 м. Их высота чуть более 4 м. 
Северную часть "цитадели" пересекает коллекторная сеть, за которой 
продолжается пологий склон холма с россыпями керамики на поверхно
сти. На "цитадели" и соседних с ней холмах встречено большое коли
чество керамики, а также обломки металла, глиняные шлаки. Найдено 
слегка уплощенное круглое каменное прясло диаметром 4,5 см со сквоэ-
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кыы отверстием. Подъемный керамический материал памятника представ
лен в основном сосудами ручной лепки, фрагментам!; которых наиболее 
насыщена поверхность центрального холма, в то время как на двух дру
гих соотношение лепной и гончарной посуды примерно равное. Формы 
сосудов представлены горшками, мисками, хумчами, котлами, нередко 
оформленными ручкой-петелькой (рис. -I). 

По сравнению с лепной гончарная посуда характеризуется плотно 
отмученной глиной без примеси и хорошим качеством обжига. Аналогич
но в этом отношении и небольшое количество фрагментов серохшгая -
ной керамики (рис. 1, IB—2-1, 25). 

Отметим, что в исследуемом районе поселение Уч-дег.е 10 - вто
рое по величине после Северного Уч-депе и одно ка крупнейших из 
числа обнаруженных в последние годы. Размеры в распслокение среди 
менее выделяющихся по масштабам памятников ПОЗВОЛЯЙ считать его 
также как Северное Уч-депе центром небольшого древнего оазиса. Это 
обстоятельство вызвало необходимость его изучения проведением рас-
копочных работ, начавшихся в T96-I г. с закладки вурфа, с целью оп
ределения стратиграфш в хронологии памятника. Нурф >- I размером 
4x4 и заложен в 4 м к западу от тригонометрического знака. На всей 
площади шурфа, начиная с самых верхних слоев, фиксировались архи
тектурные останки, в частности на западной и северном участках ча
стично ВЫЯВДОШ КОНТурЫ PJOMBBjgtfllfl i И 2 (рИС. 2>, а. Б ЮГО-ВОСТОЧ
НОМ углу зафиксирован край дугообразной стены башня (стена "ВГ').Ь 
верхних участках шурфа прослежены мусорные ж.гы позднего происхожде
ния, врезанные в культурные нвслоеняя и перекрытие лишь дерновым 
сдоем (ряс. За). Заполнение поиощонмвЛ - иовршй глинистый слой 
средней ааотыоотв, весьыв похожий на забутовку, нестсшм перемешак-
ВЫЙ с размытой СМрЦОВОЯ НВСООЯ* Незначительное количество находок, 
сделанных в втом помещения! вероятно! можно объяснить налячжем эа-
бутовяя. То ка самое молю сказать л о вространстве невод вомецв-
ним •.' в дугообразноЯ стеной* Заполнение оомеарнив <! представлено 
ры/лии иусоршл4 zjiOi-u. •1ОЛ141Ш0Й около 2 м, перемененным с уголька
ми, материалом рвзруиеннА| куоочкамв глины и фрагментами керамики. 
li<c.;.;c вз этого во'.*ещбнкя происходит основная масса находок. Под 
мусорным сдоенi почти с середины У яруса идет слов светлого олес-
ЧПНенногО суглинка, мощность которою не превышает 60 см. Он лежит 
Непосредственно на полу, представленном pOBMOfl горизонтальной гли
няной прослойкой толщиной 5-7 см. Пол, обнаруженный в У1 ярусе,под
стилается тонким (около 7 см) гумусныа слоеы эелеловатого цвета. 

и 
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Рис. £. 
ПодьемныР керамический материал с поселения Уч-депе 10: 1-12 - лепная расписная керамика, 13-17, 22-23, 26 - лепная, 18-21, 25 - серогляняная, 28-33 - станковая керамика. 



Рис. 2 

Схематический план шурфа * Т: 
I - стена "А"; 2 - стена "Б"; 3 - забутовка; 
4 - стена "В". 
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FHC. 3, 
Развертка шурфов !? •! (а) и * 2 (б): Я - дерновый слой; 2 - заполнение, 

состоящее из надувного песка, кусочков глины, сырца, фрагментов керамики; 
3 - опесчаненноэ заполнение;А - разрушенный слой из сырца; э - рыхлые слоя с 
кусками глины; 6 - слой срсднг:!5. плотности с обломками кирпича; 7 - куски сыр
ца; В - плотный глинистый слой; 9 ~ пол; 10 - натечные слои; 11 - зольник; 
12 - гумусные прослойки зеленоватого цвета; 13 - туюн; -14 - слои обвалившейся 
штукатурки; Л.Ъ - песок; 16 - сырцовая кладка. 



Далее следует сырцовая выкладка высотой 10-42 см» под которой с 
конца У1 - начала УП ярусов начинается материковый слой, представ
ленный плотными аллювиальными отложениями темно-коричневого цвета. 
Таким образом, материк по уровню залегания полностью соответству
ет сопременной поверхности такыров, окружающих поселение. Прекр^с -
паи сохранность стон,состкгащих в шурфе 2,5 м, позволяет вред -
по-чожлть, что на поселении существовала мощная монументальная архи
тектура. Все стены помещений построены из прямоугольного сырцово
го П ф Ш П а размерами 59хИ,5х? см; 55xI0x? ;24х9^Их?;47х24хИ,5 см, 
в то врет как размера кирпичей дугообразной стены ш^ели иные па
раметры (Л5х9х9 см; 43x9x7; 20x7x10; 33x7x9; 44х?х8-9 см). Основа
ния северной (стена "А") н восточной (стена ''В") стен помещения 4 
находятся на одном уровне (270 си от репера), при этом глиняная об
мазка (пол4! уходит под их основание, в то время как дугообразная 
стена кончается лиль па глубине 3 м. Поэтому можно предположить,что 
стены помещения В i были возведены несколько позднее, чем стена 
"башни". 

С целью получения дополнительного материала с нижних ярусов и 
контрольной проверки слоев на северном склоне поселешш был зало
жен турф № 2 (3x2 ы) (рис, 36), где также,как х в шурфэ )? 1,а пре
делах У1 яруса был обнаружен пол (помещения ?), прорезанный мусор
ной ямоч, границы которой фиксировались в северо-западном углу 
шурфа- В южной части шурфа была обнаружена сырцов&я стена, которой 
соответствовал уровень пола. Стена построена из болыяих кирпичей-
блоков нестандартных размеров: (7£х10х? см, 65x11x7, 55xi£x?,41x9x7, 
50xi0x?, 39x8-9,5x7 см и т.д.). Под уровнем пола следовали культур
ные отложения средней плотности с материалами разрушения, натечны
ми линзами, обожженными кусочками глины и пр. ite границе У1 и УП 
ярусов проходила натечная прослойка толщиной не более 12 см, кото
рая начиналась у поднокмя стены в отмой части •яурфа и, постепенно по
нижаясь в северном направлении, прерывалась мусорной ЯУ.ОЙ на гра
нице УП и УШ ярусов. Материк в виде "опесчшюнных аллювиальных от
ложений, нечинающийсл в пределах УП яруса, был прослежен до конца 
УШ яруса. 

Исходя из полученных данных, предварительно можно проследить 
историю становления и запустения комплекса. Центральное поселение 
было основало на небольшой возвышенности, которая постепенно понн-
Г"й-Пась в сеперном напрС|з.' !ении, о чем свидетельствует различный уро
вень залегания f-мгеркка и шурфгос. Первые пострейки, в частности 
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так называемая башня, возводились,по всей вероятности, прямо на по
верхности, которую местами предварительно покрывали одним рядом кир
пичей, как это видно на северной и северо-восточной частях шурфа. 
По истечение нэкоторого времени, когда в процессе обживания над 
уровнем пола нараотал культурный слой, происходило возведение но
вых строений, в частности помещения 'I. В процессе запустения памят
ника, причины которого нам еще неизвестны, некоторые помещения ли
бо вабутовываот (пои. 1), либо превращают в мусорные свалки (пом.2). 
Следует также предположить, что цитадель обживалась и забрасывалась 
не единовременно, а поэтапно, но без больших разрывов во времени. 

Переходя к описанию находок следует отметить, что все они пред
ставлены главным образом керамикой и всего лишь несколькими экземп
лярами небольших биконических ядер из глины. 

Весь керамический материал по фактурно-технологическим призна
кам и характеру внешнего оформления можно разделить на две основ
ные группы - лепную и станковую, каждая из которых подразделяется 
на ряд типов . Посуда, сделанная от руки, в комплексе составляет 
72,5 % всей обнаруженной керамики, а на долю гончарной посуды при
ходится лишь 27,5 %. 

Лепная керамика подразделяется на два типа: /I) серо-черио-ло-
цеяая* 2) лепная. Первый тип, составляющий 35 % керамики данной 
группы, или 25 '/• всей по суды, обнаруженной в процессе работ - кера
мика с серым или черным в изломе черепком, с ярко выраженными сле
дами лощения снаружи. В тесте, как правило, всегда имеется примесь 
мелкотолченого шамота, однако керамика характеризуется высокой 
тщательностью изготовления (рис. 4). Из различных форм, представ
ленных здесь, следует отметить неглубокие чаши с широким резервуа
ром и венчиком, слегка загнутым внутрь (рис. 4,5,7,8), или отогну
тым наружу (рис. 4,d"i). Среди этих чаш встречаются и такие, у ко
горт под венчиком идет горизонтальный ряд небольших шишечек-нале-
поо (рис. 4, 2'\. Имеются и другие формы этого типа, например, ча
ши г. глубоким резервуаром (рис. 4,-1), а также небольшие горшочки 
(рис. 4,6, Ю>, сосуды типа хумчи с горилонтальными рельефными вы-
09уваиа на плечиках '.рис. 4,3) и стаканообразные сосуды со слегка 
отогнутым наружу венчиком (рис. 4,9). Некоторые формы серо-черно-
лощеных сосудов имели ручки (рис. 4,12,13), которые могли крепить
ся как горизонтально (под венчиком), так и вертикально (на плечи
ках). Аналогии различным формамсеро-черно-лощеиых сосудов, найден-

Поскольку материалы керамики обоих шурфов не отличаются, 
рассмотрим их в комплексе. 

19 



Рис-. 4 • 

Летая овро-черно-лоаюная коршчка. 
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ных на Уч-деле '20, можно обнаружить в комплексах .>1з I на поселении 
Яз-депе (II а с С о н, 1959, табл. XXI, ХХЛ), На поселении Дальвер-
зик в Ферганской долине ( З а д н е п р о в с к н й,1962,рис. б, II, 
13) и др. 

Второй тип керамики данном группы - посуда, B1QO дневная из теста 
с большой примесью дресвы к крупнозернистого шамота (рис. 5). Че
репок в изломе - .красный, розоватый или коричневый, а снаружи -
либо светлых оттенков (желтоватый и светло-зеленоватый J ,либо тако
го же цвета, что и в изломе. По формам здесь выделяется крупные 
толстостенные сосуды ?ипп кумов .? отогнутым наружу водпрямоуголь-
ным (рис, 5,1,7,9,19) или округлым краем венчика (рис. 5,3,4,13, 
14). На плечиках некоторых сосудов имеется небольшие налепы в ви
де прямоугольников со слегка округленным гранями (рис. 5, 13),со
сков (рис. 5,14) и кругов (рис. б»2). Встречаются также хумчи (рис.5, 
6,П), горшки (рис. 5,12), сосуды типа тагорн (рис. 5,8>, а также 
жаровни с невысоким бортиком (.рис. 5,5) ;• больные нхосхио врыикм с 
ручкой (рис. 5,15). Формы сосудов второго типа первой группы мож
но сравнить с некоторыми находками с других поселений. Так, напри
мер, крышки и жаровни встречаются во втором периоде поселения Ку~ 
чук-тепе в Узбекистане ( А с к а р о в , А л ь б а у м, 1979,табл.£0, 
6; табл. 8,И,42: табл. 11,24,25) и нижних слоях Яз-депе (М а с -
с о н, 1959, гаСД, ХХШ, 3,4). В выдоупомянутых слоях зги:»: поселе
ний можно также встретить сосуды с швяечками-налепа'.ш и кругами 
на плечиках ( А с к а р о в , I л ь б а у м, '1979, табл. 14,4-9), 

Гончарная посуда также делится на два типа: I) расписная; 
2) нерасписная (рис. 6). Черепок у сосудов этой группы как в изло
ме, так и снаружи, - розоватый или коричневый, при ЭТОМ 23,8 % ке
рамики не имеет в составе теста никаких примесей, в то время как 
9,5 % посуды содержит примесь мелкотолченого шамота, а 6о,7 % -
примесь крупнозернистого шамота. 

Расписная керамика составляет незначительный процент посуды 
(около 4-5 %). Орнамент наносился коричневой или красной красками 
по светлому фону. Он представляет собой роспись в виде треугольни
ков, обращенных вершинами вверх в заполненных внутри косыми линия
ми (рис. 6,13,-14) или сеткой (рис. 6,-15). Верхний, а иногда и ниж
ний край всей орнаментальной композиции, расположенной В основном 
на плечиках, завершает горизонтальная полоса. Такой орнамент типи
чен для ранней керамики Яз-депе ( М а с с о й , -1959, табл. ХУП, -14, 
19; табл, XIX,7; табл.ХХ,22), а также в расписной посуде поселения 
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Рис. 5. 
Лепная керамика. 
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Рис. 6 . 

Станковая керамика. 
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Тилля-теле в Северном Афганистане (С а р и а н и д и, 'I972j 1977, 
с. 108-109)* BaciZHCtOfe сосуды с Уц~депе <Т.О представлены' иискшш 
(рис. 6,13) и горшками (рис. 6,'15). Ь числе нерлеписно!'. посуда фи
гурируют 'такие форми, как горьки (рис. 6,8}, хумы, хумчи (рис. о, 
-1-7,10) и котлы. 

В комплексе представлеке лишь три экземпляра расписное кера
мики. Ее малочисленность, видимо, объясняется теи, что шурф почти 
до уровня материка прорезал слой строительной забутовки, где кера
мика была представлена в единичных: экземплярах. Однако отсутствие 
расписной керамики в wypuo компенсируется подъемник материалом,от
меченным нами выше. Судя по подъемному материалу, на поселении,кро
ме мисок и горшков, русплсувадисл; еще и толстостенные сосуды, а 
такяе крупные котлы. Таким образом, весь керамический материал ил
люстрирует в целом стандартизирОЕаш'кй набор форм. Определяя функ
циональнее лазпачег'-лс сосудов, ми предполагаем разделить посуду аа 
столовую, тарную и кухонную. К столовое дожво отнести основную 
массу сера-чэряо-.тоярно;:, расписное и частично го/гчарной (ЧАШИ, * И -
СКИ, горшки). Крулнне сосуды (хумы, хумчи), необходимые при хране
нии запасов водн, зорна и пр. можно отнести к посуде т&рко-хозяЬ-
ственного характера. "И наконец, к кухонной категории сосудов мож
но отнести такие формк, как котлы, жароаки. 

В шурфе, помимо керамического материала, других неходок не бы
ло, за исключением нескольких глиняных ядер для пралци. Такие ядра 
хорошо известны по древнеземледельческим поселениям юга Средней 
Азии. Они найдены и на цитадели Яз-депе ( " К а с с о й , 4959г с.38, 
табл. ХХХП) и в старом Мерзе. 

Прежде чем приступить к выявлению непосредствень'ой датировки 
материалов с Уч-депе -ТО, обратимся вначале к краткому обзору хроно
логии комплексов Яз I, имеющих широкий ареал и обнаруживаютцкгх боль
шое сходство с нашими материалами. 

При определечни комплексов культуры раннежелезного века мно
гие исследователи опираются прежде всего на керамииеский материал 
и глаэннм образом на расписную посуду. Одни склонны видеть в кера
мике комплекса Лз I налет провинциализма, хая как его расписная по
суда за редким исключением имеет лишь штриховое заполнение (а не 
заливку), что позволяет относить ее к позднему этапу эволюции орна
ментов посуды данной эпохи (Г у т л и е в» '1974, с Л З ) . Другие 
считают, что именно штриховое эалолнение, а не эалиэка - ранний при
знак комплексов расписной керамики, ссылаясь при этом на ее страти-
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графическое залегание в самых нижних слоях ряда памятников Бактрии 
( А с к а р о в , '1976, с. 19). Надо отметить, что расписная керами
ка раннежелеэного века отдельных областей Средней Азии имеет неко
торые особенности. Помимо различных приемов выполнения орнаментов 
(заливка, штриховка), некоторые отличительные черты выявляются к 
в их композиции. Так, керамика никнемургабских поселении характе
ризуется наличием треугольников, почти всегда обращенных вершинами 
пверх, в то время как на бактрийских памятниках они певце всего на-
[раэленя вниз. Однако вряд ли подобные особенности росписей кера
мики могут считаться хронологическим признаком. Не исключено, что 
здесь следует усматривать какие-либо локальные или специфические 
особенности каждого из вышеуказанных районов» что хорошо иллюстри
руется материалами той же керамики предшествующей ЭПОХИ бронзе. 

В.М.Массой предложил датировать материалы времени Яз I - 900-
650 гг. до н.э. (И а с с о н, 1959, С.48), о чем до сих пор боль
шинство исследователей согласны. Одним из наиболее типичных призна
ков того же времени он считал появление в комплексе расписной ке
рамики и преобладание ленной посуды в общей массе керамических из
делий. При этом увеличение количества станковой посуды на послед
них этапах комплексов Яз I позволило В.М.Маесону выдвинуть предпо
ложение, что "внутри этого комплекса удастся выделить более дроб
ные членения" ( к а с с о й * 1959, с.34). Такая попытка была пред
принята А.Аскаровым и Л.И.Альбаумом, которые выделили на поселении 
Кучук-тепе четыре последовательно сменявших друг друга периода, из 
которых слой Кучук I и главный образом Кучук П весьма близки к комп
лексам Яз I'. При этом поздние этапы( Кучук 1>и ранние (Кучук П) син
хронизируется с ранним этапом Яэ I, а оставшаяся большая часть на
ходок Кучук П приходится на поздние этапы Яэ I. Слой Кучук П, имею
щий наибольшее сходство с нашими материалами, был датирован второй 
половиной УШ-УП вв. до н.э. ( А с к а р о в , А. л ь б а у м, 1979, 
о. 67). 

3 Бактрии имеется еще ряд поселений, в слоях которых обнару
жены комплексы с расписной керамикой. Так, верхний слой поселения 
Джарукутнн, и комплексе которого имеется расписная посуда с заштри
хованными и контурными треугольниками, аналогичный материал нижних 
слоев Яп Дрте, ориентировочно датированный XI-X вв. до н.э. ( А с 
к а р о в , 1976, сЛЭ1). На ore Узбекистана исследованы такие посе
ления, как 1лндыхан-тепе (Р т в е л а д а О, 1976), безымянное по-
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селение у о.Мвршада (П у г а ч е и к о в а, 1972), три поселения 
в УланбулаксаЯском оазисе (С а г д у л л а е в, '1978) н другие,, 
материалы, которых аналогичны керамике комплекса Яз I. Севернее 
этих районов располагаются памятники чустской культура, среди vo-
торых Дальверэинское поселение, одно из наиболее изученных, дати
ровано Х-УШ вв. до н.э. (3 е д н е п р о Б О к и й, i976, с, 33). 
В Ташкентском оазисе располагаются поселения Бургулюкскои" культу
ры, изучение которых било начато еще задолго до изучения многих па-
Мятников ранножвлвэного века юга Средней Азии. Причем, здесь зыде-
иено три группы расписной керамики, из которых последние две име
ют явное сходство с керамикой Яз I, отличаясь лишь в деталях орна
мента: на керамике бургулюкскоЯ культуры геометрические фигуры в 
основном закрашены сплошной заливкой (Д у к е, 1932, с.64). Эта 
культура, датируемая IX-УШ вв. до н.э., более близка к памятникам, 
синхронным с чустской культурой (Д у к в, 1962, с.73"). 

Но наиболее близкий памятником Уч-депе 10 является поселение 
Яз-депе, которое находится примерно n I0-I2 км к востоку от него. 
Поэтому материалы Уч-депе ТО наиболее близки к комплексу Яз I по
селения Яз-депе. Наряду с керамикой можно отметить сходство и в 
размерах сырцового кирпича. Так, размеры сырца, выявленные на рас
копке Ш к юту от цитадели Яз-депе, имеющие стороны 55x10 при тол
щине II см (М а с с о н, -1959, с.691 близки размерам кирпичей стен 
помещений Б шурфах > I, 2, Вместе с тем здесь вызывает интерес ис
пользование разноразмерных кирпичей, объяснение которому еще труд
но дать, правда, подобные случаи имеются ъ практике строительства 
и на других памятниках эпохи раннего железа (А с к а р о в, А Я ь-
б а у м, -1979, с.-13; С а р д у л л а е р., 4978, с.33; Г у т л ы-
е в, '19-32, с.34,351. Исходя из выяеуказанных аналогий с. другими па
мятниками среднеазиатского региона и прежде всего соседнего памят
ника Яз-депе, поселение Уч-депе i0 предварительно можно датировать 
IX - началом УП в. до н.э. 

Мы уже отмечали, что Уч-депе -10 - центр небольшого оазиса,не
когда располагавшегося к югу oi' Уч-депе Северного. В пору функцио
нирования денного памятника, река Мургаб, видимо, имела отдельный 
приток к западу от главного русла, обеспечивающего его водоЯ. Не
сколько более низких по высоте и по размера»! холмов вокруг Уч-де
пе ТО (Уч-депе -Й-14), в основной дающих материал времени Яз 2 и 
Яз 3, свидетельствуют о продолжительном функционировании этого 
оазиса. Предстоящие в перспективе работы должны ответить на зоггро-
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сы» связанные с изучением памятников не только данного древнего 
оазиса, но и других поселений древнемургабской дельты раннекелез-
ного века, 
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В.Н.Пилипкс 

ПОСЕДЕНИЕ РАКНБКЕЛЕЗН0Г0 ВЕКА 
ГАРРИ-КЯРИЗ I 

В 57 км северо-западнее Ашхабада в местности Гарры-Кяриэ рас
положена группа холмов - остатки трех разновременных поселений. 
Крайний западный холм данной группы (Гарры-Кяриэ I) - оплывшие руи
ны наиболее древнего иа них. Впервые это установил А.А.Марущенко, 
посетивший памятник в 1951 г. На основании сбора подъемного мате
риала он датировал его поздней стадией культуры Анау 1У" . В -1969г. 
зто было подтверждено стратиграфическими исследованиями. В 1972 г. 
на этой холме проведены разведывательные раскопки, результаты ко
торых опубликованы (Л и л и п к о, '1975, с:14-16). 

В -1978 г. в связи с активным сельскохозяйственным освоением 
этой территории я возникновением угрозы повреждения памятника рас
колки были возобновлены и продолжались до /1981 г. В результате ра-
оот полностью вскрыты остатки, оригинального здания эпохи раннего 
железа. До раскопок поселение представляло собой невысокий (2,5 м) 
сильно оплывший холм диаметром 35-40 м. № поверхности, особенно у 
подошвы южного наиболее разрушенного склона, изредка встречались 
фрагменты керамики, наиболее характерными из которых были обломки 
небольших по размерам банок с "подкосами". Эти находки дали осно
вание относить памятник к середине I тыс. до к*э« 

Раскопками выявлено, что холм - это остатки одного здания 
(рис, I). Внешний контур постройки образует круг диаметром около 
20 м. Ширина знойней стегш-1,G-1,9 м.в это кольцо вписаны четыре па
раллельно расположенных помещения, р:-.змеры и форма которых зависят 
от их местонахождения внутри круга* Самое крупное - помещение 2 
достигает максимальной длины 14,7 м, при ширине 2,-1-2.2 м. Незначи
тельно уступает ему в размерах помещение; I (длина - 13,2-44 м, ши
рина - 2,10-2,2 и). Неправильные очертания и меньшие размеры имеет 
помещение 3. Е}це более сложна* форма у помещения 4, расположенного 
п северо-северо-13осточной части постройки. Ожная стена - прямая, 
северная - дугообразная с прямоугольным выступом посередине. На во
стоке помещение постепенно сужаясь переходит в дугообразный кори-
лАрхив Института археологии АН СССР. Личный архив 
а.А.Марущенко. ГСакет 49. 
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Рис. 1 

План и разрез постройка первого периода 
функционирования. 
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дор, который полукольцом огибает все остальные помещения с восто-
ка и заканчивается клиновидным тупиком в юго-западной части пост
ройки. Помещения разделены стенами толщиной '1,5 - 2 м. Толщина 
внутренней стены коридора неравномерна. Помещения соединены пгv-
ходами шириной 0,8 - -1,1 м, имеющими коленчатое расположение. Бла
годаря обводному коридору можно также попасть из помещения 4 в по
мещение 3, минуя центральные. 

Из помещений и обводного коридора имеется доступ в восемь ра
диол ьно расположенных полуовальных в плане башен. Они несколько раз
нятся по размерам, но в целом одинаковы по конструкции. Башни вы
ступают за кольцо внешних стен на 4,6-5 м. Ширина их в основании -
от 4 (башня 8> до 5,8 м (башня 2). Внутрибашенные помещения узкие, 
вытянутые, заоваленные. Некоторые из них имеют у входа четко выра
женные i^eunKHt ч1>о является деталью конструкции. Единственный вход 
в здание расположен с северо-восточной стороны между башнями 7 и 8. 
Первоначальная его ширина - 1 Д - -1,2 м. 

Постройка возведена из сырцового кирпича, изготовленного из 
супеси с обильной примесью соломы. Раствор из того же материала. 
Кладка сильно спрессовалась и контуры кирпичей лрослеляваютсч очень 
плохо. С большим трудом удалось замерить лишь несколько зкземпля-
ров: 66-67x32-34x6,5-10 еж Оени помещений тщательно оштукатуре
ны глиной (иногда с саманом> в несколько слоев. Нижние полы глино
битные, верхние - натоптанные. На разной высоте от нюг-его пола в 
башнях и помещениях расположены прямоугольные или трагег.иегглн̂ ге 
сквозные щелевидные проемы, вероятно вентиляционные отверстия, а 
не бойницы, т.к. иногда, например, в башне -17 они располагаются 
очень низко, в 20-40 см от пола. Наиболее хорошо подобное отверстие 
сохранилось в восточной стене башни 6. Оно расположено на зысоте 
87 см от нижнего пола. Ширина его нижнего основания 25 см, верхне
го - Я7 см, высота - 40 см. Перекрытие отверстия состоит из постав
ленных на ребро сырцовых кирпичей (рис. 2). Еле одна конструктив
ная особенность постройки: в основании некоторых башен по контуру 
уложены один-два ряда булыжников, иногда довольно крупных - по 30-
4Q см в поперечнике. Снаружи этот своеобразный цоколь скрыт тол
стой глиняной штукатуркой. Постройка возведена на небольшом естест
венном возвышении и в уровнях полов, особенно между центральными 
помещениями,имеется значительная разница. Перепад высот иногда до
стигает 40 см. Стены здания местами слегка заглублены в рыхлую ма-
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Рис. 2. 
Конструкция "бойницы" и разрез хозяйственной ямы в 

помещении 2 . 
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териковую супесь, но фундамента отсутствуют. Максикальная сохранив
шаяся высота стен - 2 к. Следов перекрытия на высоте нет. Учиты
вая, что в помещении I мусорные прослойки полов достигают толщины 
Я,5 и, можно предполагать, что первоначальная высота стен была не 
менее 3,5-4 и. Перекрытие, вероятно, было плоским. Косвенно об 
этом свидетельствует следующий факт. При раскопках наружного фаса 
постройки с кшюЯ и западной сторон обнаружены прилегающие к сте
нам слои мусора. Толщина мусорных отложений по мере удаления от 
стек уменьшается. В этой части постройки выходоз наружу не было, 
поэтому остается предположить, что мусор сбрасывался сверху,с пло
ской крыши, которая в хорошую погоду, вероятно, использовалась для 
отдыха и трапез. 

Следует отметить, что планировочная идея реализована четко. 
Стены помещений практически параллельны, углы хорошо сформованы, 
кольцо внешней стены образует правильный круг; башни равномерно 
расположены пс периметру, 

В истории функционирования постройки можно выделить три пери
ода. Первый из них разделяется на два атаса, К первому относится 
строительство я 'использование здания в том виде, в каком оно пред
ставлено на рис. 1. Первоначально башни, возможно, создавались как 
элемент фортификации тоге сравнительно небольшого изолированного 
сооружения. Однако вскоре после возведения, а,может быть,с самого 
начала они стали использоваться как хозяйственные помещения. Осо
бенно отчетливо это устанавливается доя башен 1,4,5-7. В башне -I 
найдено большое количество керамики, в том числе крупных тарных со
судов. Недалеко от входа в северной стене устроен очаг, к сожале
нию, сохранившийся очень плохо. В баше 4 в нижнем полу обнаруже
ны три круглых ямн, вероятно, следи вкопанных тарных сосудов. Бзи:-
ня б при последующем обливании была замурована вместе с содержимым. 
Раскопками установлено, что она до предела была заполнена крупны
ми тарными сосудами: хумаыи, корчагами, тазами. Некоторые хумы и 
корчаги частично вкопаны в пол, другие укреплены с помощьэ обкла
док кз обломков сырцовых кирпичей или специальных глтшиих подстя-
вок. Кроме керамики в башне 6 найдены фрагменты зернотерок, точиль
ные камни, бусы, поделки из сырой глины. 

Столь же наглядная картина бытового использования выявлена при 
раскопках багани 7. Ее конструкция свидетельствует о том, что с са
мого начала она, видимо, не предназначалась для обороны. Упоминав
шиеся выше прямоугольные отверстия в стенах расположены низко над 
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пояом и трудно представить их использование в качестве божниц. Од
но из таких отверстий закрыто изнутри крупным камнем и замазано гли
ной. Башня 7 отличается от остальных наличием каких-то непонятного 
назначения микросооружений из глины, обмазанных сверху алебастром. 
У западной стены имеются разновысокие выступы, фигурные углубления, 
площадки с бортиками (рис., 3). В средней части башни или на южной 
окраине этого микросооружения имеется прямоугольный очаг (57x70 см). 
При раскопках башни найдено несколько археологически целых сосудов, 
э том числе крупний керамический котел емкостью около 45 л и таз 
со специальным отверстием в дне. 

В центральных помещениях также отчетливо прослеживаются следы 
длительного бытового использования. Во всех помещениях (за исклю
чением 4-го) и в обводном коридоре над нижним полом расположены мощ
ные мусорные наслоения с обильными находками обломков керамики и 
костей животных. Эти отложения имеют слоистую структуру и на их об
разование, вероятно, потребовалось довольно много времени. Наибо
лее значительная толщина этих мусорных отложений в помещении I -
до 1,8 м. В поу.ещею5ях, расположенных юкнее,толщина мусорных слоев 
постепенно уменьшается, достигая в южной части ооводного коридора 
40-50 см. В средней части помещения 2 з нижнем полу обнаружена хо
зяйственная яма, Ее устье имеет форму правильного круга диаметром 
0,9 н. До глубины £0 см стенки ямы вертикальные, ниже она конусо
видно расширяется. Диаметр дна - 1,2- -1,3 м. Глубина ямы - <[,05 м. 
Стенки ее тщательно обмазаны глиной с саманом. К моменту раскопок 
она была заполнена чистой рыхлой зенлеЯ без находок. Яма, вероятно, 
предназначалась для хранения зерна. Подобные ямы известны по пар
фянским поселениям античного периода (Пи п и п к о, -1973, с.бТ). 

Второй этап первого периода характеризуется закладкой башен 
6-7 и выхода из помещения 4 Б обводной коридор. 3 замурованных баш
нях на прежних местах остаются находившиеся в них сосуды. В башню 
б сваливается и другая битая керамика. Здесь найдены обломки не ме
нее 150 различных сосудов. 

Следы второго периода обжнвакия хорошо вьта̂ 'я-ттся я;гзь в север
ной части постройки, которая имеет наилучшую сохранность стен (до 
2 M'I. В данный период башня 6 капитально перестраивается и начинает 
вновь использоваться. Внешние ее контуры становятся не полуовальны
ми, а полукруглыми. Северо-восточная часть стены помещения 4 пере
страивается, вход при этом закладываемся, где он располагался В 
этот период обживания установить не удалось. Основания новых кла-
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Рис. 3. 
Башня 7. План и поперечный разрез: 

1 - яла; П - цилиндрическое возвышение; DJ - площадка с бортиком; 1У - очаг; У - зольник; 4 - таз с отверстием в дне: 
2 - котел; 3 - корчага с двумя ручками; 4,6 - корчаги; 5 -
чаша. 



док находятся на 75-90 см выше первоначальных полов. Ко второму пе
риоду обживания, вероятно, откосится слой мусора вперемешку с про
дуктами разрушения сырцовых стен, залегающий выше слоистых мусор
ных отложений. 

Культурные слои третьего периода обживания сохранились очень 
плохо, причем только в северной части постройки. В северо-восточ
ной стене помещения 4 вновь восстанавливается наружный выход. Се
вернее прохода встречаются мусорные линзы и ямы, свидетельствующие 
о том, что прилегающий с этой стороны участок использовался как хо
зяйственный двор. 

При раскопках находки из слоев разных периодов и даже отдель
ных мусорных прослоек брались раздельно, но полной уверенности в 
чистоте комплексов отдельных периодов нет. Верхние слои памятника 
сильно разрушены, особенно с южной стороны. Глинистые отложения 
этих слоев смыты водой и выдуты ветром, а находки смешались с со
держимым частично разрушенных нижних слоев. Поэтому в материалах 
из нижних слоев раскопа несомненно присутствует какая-то часть ке
рамики из верхних слоев. Чистые комплексы образуют лишь предметы 
из непотревоженных нижних мусорных прослоек центральных помещений 
и материалы из башни б, которые являются единовременным сбросом би
той посуды. 

Учитывая эти обстоятельства, относительную однотипность кера
мики и сравнительно недолгий срок функционирования лостройки, вся 
совокупность находок из раскопок .-здания в данной работе рассматри
вается как единый комплекс,, хронологические рамки бытования которо
го будут определены ниже. 

Переходим к анализу находок, основную массу которых составля
ет керамика. В результате раскопок поселенья получена коллекция в 
730 единиц керамических сосудов1, в том числе 57 целых или археоло
гически целых изделий. Керамика Гарры-Кяриза представлена четырьмя 
фактурными группами. Подавляющее большинство сосудов изготовлено 
из хорошо отмученной глины и имеет в изломе черепок красно-коричне
вых тонов. Внешняя поверхность, как правило, без специального ан-
гобного покрытия, светло-серая, белая, желтая или цвета черепка. 
Красный ангоб применялся для покрытия внутренней поверхности неко
торых чаш, иногда в сочетании с лощением. Все сосуды данной группы 

За условную единицу принимались только полые сосуды и вен
чики. 
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изготовлялись на гончарном круге обычно в два приема. Сначала вы
тягивались тулово и горло, а затем на том же круге в перевернутом 
виде обрабатывалась придонная часть сосуда. Нижние части крупных 
сосудов изготовлялись в специальных чашевидных подставках, отпе
чатки которых сохранились на некоторых изделиях. Крупные горшко-
видные сосуды монтировались из нескольких изготовленных на круге 
блоков. Хумы также формовались из отдельных блоков, часть которых 
изготовлялась без применения круга. 

Вторую довольно многочисленную группу (около 8 f) составляет 
кухонная керамика с обильной примесью шамота в тесте (котлы, жаров
ни и один вид тазов). Изделия этой группы формовались вручную, но 
некоторые сосуды, вероятно, подправлялись на гончарном круге. Чере
нок в изломе» как правило, коричневый. Обжиг не всегда качествен
ный. На внешней и внутренней поверхностях некоторых изделий имеют
ся следы редкого полосчатого лощения. 

Третья группу составляет красноглиняная керамика с очень плот
ным звонким и твердым черепком. Внешняя поверхность гладкая, час
то лощеная. Тесто иногда имеет редкую примесь частиц гипса. Не сов
сем ясно - специальная это добавка или естественная примесь в сырье. 
Обжиг, как правило, хороший, но встречаются изделия с черной полос-
кой в средней части черепка. Количество керамики этой группы неве
лико (около 1,5 %), известны узкогорлые кувшины, горшки, чаши. 

Еще менее многочисленную группу образует керамика с черным 
или темно-серым в изломе черепком. Тесто без грубых примесей, хо
роший обжиг, иногда лощение. Эта группа представлена обломками не
скольких кувшинов и чаш. 

Для керамики первой группы характерны следующие формы. ' 
Х у м ы - очень крупные толстостенные горшкообразные сосуды 

с яйцевидным туловом, которое в нижней трети довольно резко сужает
ся к небольшому выпуклому или плоскому донцу. Горловина отсутству
ет. Венчик обычно имеет форму направленного внутрь уплощенного 
сверху треугольника. Имеются также хумы с венчиком в виде вытяну
того по горизонтали выступающего наружу валика <,'рис.4, 3,4). Хумы 
изготовлялись отдсьными блоками, преимущественно вручную. На Гар-
ры-Кяриэе I хумы относятся к числу редких форм, их доля в общей 
массе керамики менее I %. 

К о р ч а г и - крупные (высота 50-70 см) горшкообразные со
суды. От хумов, помимо меньших размеров и. меньшей толщины стенок,' 
они отличаются техникой изготовления и формой венчика. Все корча-
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ги изготовлены на гончарном круге из двух или трех частей. Нижняя 
часть формовалась в специальных тазообразных подставках. Формы вен
чиков чрезвычайно разнообразны, преимущественно в виде выступающих 
наружу подтреугольных или округлых валиков (см.рис.4). В форме ту-
лова также наблюдаются значительные вариации. Условно можно выде
лить даа основных типа корчаг: 1) с яйцевидной формой тулова, пе
реход от нижней, сформованной в подставке придонной части к наибо
лее выпуклой части обычно сглажен (рис.5, 2,3); 2) корчаги с рез
ким перегибом в нижней трети, тулова (рис.о, 1,4). Одна из редких 
разновидностей корчаг - сосуды с Двумя вертикальными ручками на 
плечиках (рис.6, -II). На одной из корчаг по сырой глине процарапа
ны тамгообраэные знаки, на обломко другой - черной краской нарисо
ван косой крест (рис.6, 14). 

Г о р ш к и с р е д н и х р а з м е р о в (высота 20-
50 см). Это чрезвычайно обширная и разнообразная по формам группа 
сосудов.Видэляется несколько разновидностей.Прежде всего необходимо 
отметить горшки,по форме и технике изготовления адаиткишае кор
чагам второй группы (рис.7, 2-5) . Среда них - экземшгя -
ры с манжетовиднымв венчиками (рис.7, 5; 8, 6,3). 3 особый вид 
следует выделить горшки с плавно отогнутым наружу венчиком и ши
роким низким туловом.Нижняя их часть формовалась в подставке у од
них образцов след от подставки сглажен,у других-сохранилсл в про
филе сосуда (рис.9, 2 Д 0 ) . Среда горшков средних размеров имеются 
широкогордые сосуда с небольшой разницей между наибольшим диамет
ром тулова и диаметром венчика, к сожалению, целые экземпляры это
го типа отсутствуют (рис.9, 16,24,25), Довольно часто встречаются 
фрагменты горшкоз с вертикально или почти вертикально поставленной 
верхней частью стенки, образующей подобие цилиндрической горлови
ны (рис.9, 1,15,27). К числу редких форм горшков относятся сосуды 
бочковидной формы (рис.6, -16) и горшки яйцевидной формы с массив
ными стенками и отверстием в плоском дне (рис.6, 5). 

М е л к и е с т о л о в ы е г о р ш о ч к и . Это широко-
горлые сосуды с небольшой разницей между наибольшим диаметром ту
лова и диаметром венчика. Высота меньше наибольшего диаметра туло
ва, а диаметр венчика значительно превышает диаметр дна. Приострен-
ный или подтреуголькый в сечении венчик слегка отогнут наружу 
(рис.9, 5-6,8,11-14). 

К р у ж к и . Небольшие сосуды с плоским дном, шаровидным или 
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Рис.5. 

Корчаги. 
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Рис.6. 
Кувшины, чайники и прочие редкие формы. 



Pic. 7. 
Кувшин и крупные го ршкообразные сосуды. 
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ftic.8. 
Цялиндро-коннчесив сосуды я 

горшки с иакжетоьадн»! ввнчшком. 



Рис.9. 

•"opciKoodpajhbie сссуди я пруяки. 



каплевидным туловом и невысокой, широкой цилиндрической горловиной. 
Они снабжены дугообразной, круглой в сечении ручкой, прикрепленной 
к горловине и плечику (рис.9, 3-4,7). Кружки относятся к числу ред
ких форм. 

К у в ш и н ы . Полностью восстанавливается форма кувшинов 
двух типов. Один из них имеет венчик в виде подтреугольного высту
пающего наружу валика, невысокую, почти цилиндрическую, горловину, 
плавно переходящую в объемистое бочковидное тулово. Этот тип кувши
нов представлен единственным крупным экземпляром (рис.7, 'I). У вто
рого типа - венчик без утолщения (лриостреиный или скругленный), 
конусовидно расширяющаяся горловина и тулово яйцевидной или бочко-
видной Формы (рис.6, 9-10,45,24). Все типы кувшинов снабжены дуго
образными круглыми в сечении ручками, прикрепленными к верхнему 
краю горловины и плечику. Вероятно, к числу кувшинов принадлежит 
стенка со следами прикрепления цилиндрического слива. Количество 
сосудов этого вида невелико - около '1,5 %, 

Ц и л и н д р о - к о н и ч е с к и е б а н к о о б р а з -
н ы е с о с у д ы . Среди этого вида сосудов достаточно отчетли
во выделяются три типа. Имеются крупные, высотой свыше 40 см, ци
линдро-конические сосуды с манжетовидным венчиком. Эти сосуды иног
да имеют биконический силуэт. Верхняя часть тулова слегка расширя
ется книзу и затем переходит в резко сужающуюся придонную часть -
подкос (рис.8, 18-23,29). На имеющемся целом сосуде подкос равен 
четверти высоты. Формовка этЪх изделий, как и корчаг, происходила 
в специальных тазовидных подставках. Следует отметить, что на Гар-
ры-Кяризе I существуют как бы переходные формы от крупных цилиндро-
конических "банок" к горшкам с манжетовидным венчиком (рис.8,«23, 
4, 14). 

Второй тип - мелкие цилиндро-конические сосуды. В археологи
ческой литературе их часто называют банками с подкосом. Они имеют 
небольшое плоское дно, низкую скошенную придонную часть и цилинд
рическую верхнюю часть тулова. Часто тулово в середине имеет суже
ние, а его верх конусовидно расширяется, заканчиваясь прямым при-
остренным венчиком. Сосуды данного типа вытянуты по вертикали 
(рис.8, 9,24), высота их - £5-25 см. Особенность мелких банкооб-
разных сосудов Гарры-Кяриза I - деградация подкоса. Он зачастую 
лишь намечен, образуя подобие фаски по краю диа, а в некоторых слу
чаях вообще отсутствует (рис.8, 1 0 , И ) , 

Третий тип - низкие мелкие цилиндро-конические сосуда (стоп-
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Е Й ) . От второго типа они отличаются меньшими размерами» приземи
стостью (диаметр венчика почти равен высоте) и более четко выра
женным коническим расширением верхней части тулова (рис.8, 17). 
На долю шлиндро-конических сосудов приходится около 10 % всей 
керамики. Наиболее многочисленны сосуды второго типа - 7 %. Круп
ных банкообраэных сосудов меньше (около 2,5 %), а стопки представ
лены всего несколькими экземплярами. 

Ч а ш е в и д н ы е с о с у д ы в в и д е ш а р о 
в о г о с е г м е н т а (рис.'10). Эта обширная группа сосудов 
примерно одинаковых по форме, но значительно различающихся по раз
мерам. Диаметр их венчиков - '12-48 см. Несколько условно по этому 
признаку их можно разделить на три категории: чаши - с диаметром 
до 20 см, миски - с диаметром 20-35 см, тазы - с яиаметром венчи
ка свыше 35 см. Многие сосуды данного вида снабжены полукольцевой 
горизонтально прикрепленной к венчику круглой в сечении ручкой. 
Известны также полусферические открытого типа сосуда без ручек, 
обычно это чаши. Во многих случаях по имеющимся фрагментам нельзя 
установить наличие или отсутствие ручки, что вынуждает рассматри
вать эту группу сосудов обобщенно. Внутренняя ш ,ерхность многих 
чаш и мисок покрыта красным ангобом, часть аз них имеет полосча
тое лощение. Сосуды этого вида составляют около 20 % всей керами
ки -

Среди находок с Гарры-Кяриза I веется несколько обломков вы
соких конических пордонов (рисЛ.О, б). В тех случаях, когда сохра
нилось дно резервуара, прослеживается красный ангоб, что дает ос
нование связать эти поддоны с крупными чашами (мисками) Б виде ая-
рового сегмента. Конусовидные ножки были довольно высокими, пред
положительно '10-35 см. 

Наряду с тазами, близкими к полусфере, имеются глубокие сосу
ды, напоминающие по форме усеченные конусы. Некоторые из них име
ют слабовыраженный подтреугольннй в сечении венчик (рис .40, "И,'IP 
Один из целых сосудов данного типа (рис.10, Л6) имеет в дне отвер
стие, сделанное по сырой глине, что указывает на его специализиро
ванное назначение . В коллекции имеется еще несколько донец с по
добным отверстием. 

Значительную группу керамики (около 7 %) составляют ч а ш и 

По мнению Л.И.Хлопиной, подобные сосуды использовались при 
обработке молочных продуктов ( Х л о п а н а , 497-1). 
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Рис. -10. 
Чаши, миски и тазы полусферической формы. 



к м и с к и с б о р т и к о м . Это сосуды открытого типа с ' 
биконической или цилкндро-конической формой резервуара. Бортик бы
вает поставлен верпшаяыю» развернут нарушу или наклонен внутрь» 
Венчик образован простым округлением стенки (рис. -И,5-18). Разме
ры сосудов этого типа такяе варьируют в больших пределах. Ядиним-
иым экземпляром представлена миска с резким перегибом стенки и слег
ка отогнутым нпруду венчиком (рис. И , -12). 

П о д с т а в к и (?) в виде песочных часов. Это крупные ке
рамические поделки в виде двух усеченных конусов, соединенных мень
шими основаниями (рис. I I , 26). В коллекции с Гаррьг-1Снриза I целых 
сосудов нет. Форе реконструирована на основании сопоставления О 
мраШПСОЙ Еяькен-депе (II а р у щ о и к о, Z959, табл.35,1"!. 

К О В М Ч е с R и щ к р ы ш к I в виде сильно уплощенного 
лонуса, увенчанного небольшим цилиндрическим держаком. Стенки пря-
ШЯ или слегка выпуклые ( р и с . С 21--22,27-29). На доле таких кры
ле к приходится около I % веер, керамики. 

П о л у с ф е р и ч е с к и е к р и I к и. По форме напо
минают небольшие глубокие чаши, не снаружи на "дне" имеется полу
кольцевая ручка (pvic.il t 19-20). По фрагментам В6ЭТКК0В трудно оп
ределить, чаша это или крышка, поэтому число изделий данного типа 
условно определено в 0,5 %. 

Ч a ft & а к и. Относятся к числу редких форм. Имеется лиль 
два крупных фрагмента этих сосудов. £срма их ту лова яйцевидна; с 
лироким без горловины венчиком иэ вероятно, плоским дном. Сосуды 
ояабжаны массивным коленчатым носиком, соединенным с венчиком спе
циальным мостиком (рис.6, 6-7К Судя по аналогиям, эти сосуда мог
ли СУТЬ также снабжены ручкой. Один из ИМФЧЦИХОЯ чайников снаружи 
покрыт темно-коричневым ангобом, второй - красным. 

Ж а р о с т о й к а я к е р а м и к а второй группы пред
ставлена, тремч видами сосудов: котлами, жаровнямх и тазами. Извест
но три типа котлов. Первый м них имеет утолщенный отогнутый нару
шу венчик, равномерно округлое (бочковидное) или яйцевидное тулово 
л сравнительно небольшое плоское, роже - выпуклое,дно (рис.?2, <Г2, 
18,22-23). 

У котлов второго ЯШВ венчжя образован простим скрутлением 
кран стенки. Невысокая цилиндрическая нт коническая горловина 
инсглп несколько "утоплена" в крутые ЦШЧ1К1 шаровидного тулопа 
(рис Л2 , 5>, 
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Рис.И. 

Чагой, крышки и биконические подставки. 
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РисЛ2. 
Кухонная керамика. 



Котлы третьего типа имеют плавно отогнутый наружу венчик и 
шаровидное тулоио. В отличие от котлов второго типа плечики этих 
сосудов пологие, наибольший диаметр тулова незначительно превыша
ет диаметр венчика. Один небольшой подобные сосуд имеет массивную 
круглую в сечении ъучлу (рис.12, 17). Между этими полярными типа
ми котлов существует множество переходных вариантов. Котлы для 
приготовления пищи имеют самые различные размеры. От горшочков ем
костью в несколько литров до громадных сосудов вместимостью в 45-
50 л. В количественном отношении эта группа достаточно многочис
ленна. 

I а р о в н и представлены фрагментом псего лишь одного со
суда обычной дчя данного вида формы - массивный, большого дипмпт 
ре диск с невысоким коническим бортиком по краю (рис.-12, 'И). 

Из теста с примесью шамота изготовлен один таз. Сохранилась 
лишь его верхняя часть. Конические слабо выпуклые стенки заверша
ются подтреугольным венчиком (рис.-12, J 3 \ Дно, вероятно, бмло 
плоским. 

Керамика третьей группы - красноглиняная с охотниц черепком -
представлена фрагментами горшков, кувшинов и чаш. Форма горшков 
или широкогорлых кувшинов полностью не восстанавливается. Имеют
ся лишь фрагменты резервуаров: широких уплощенных, шаровидных и 
бочховядных (рис.6, 2,3,2-1). Более полно восстанавливается форм и 
узкогорлого кувшина с шаровидным тулоьом, круто переходящим в вы
сокую коническую сужающуюся кверху горловину; сосуд снабжен дуго
видной округлой в сечении ручкой (рис.6, 12), Поверхность кувшина 
тщательно залощена. Все эти типы представлены единичными экземпля
рами. 

Более многочисленны (около 'I %) красноглянянне лощеные ча -
ши, форма которых может быть восстановлена полностью. Они имеют 
плоское дно, почти прямые конические стенки заканчиваются "двуро
гим" венчиком, одам его отросток поставлен вертикально, второй -
горизонтально, образуя неширокую полочку у верхнего края сосуда 
(рис.11, 4-4). Почти у всех этих чаш посередине тулова проходит 
врезанная полоса, иногда их две или три. 

Керамика четвертой группы - черкоглиняная - самая малочислен
ная. Она представлена несколькими обломками стенок и венчиков. 
Среди них следует отметить высокую цилиндрическую горловину кув
шина (рис.6, 13) и обломок стенки трипода с частично сохралнвшбЙ-
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ся ноккой - формы, хорошо известной по материалам из Западной 
Туркмении. 

Кроме керамики г.рм раскопках поселения Р. небольшом количест
ве найдены другие предметы материально!) культур*. Из разных поме
щений извлечены обломки больших терочных канной из песчаника. Су
дя по фрагментам, терки били двух типов - узкие ладьевидные и ши
рокие подлрямоугольной формы (рис. 13, 3-5). Находки ПТОРО вид-, 
обычно определяются как зернотерки. Но на терочном камне, найден
ном в обводном коридоре, хорошо сохранились следы красной минераль
ной краски.Вероятно,эти орудая труда использовались для раотсрання 
различных веществ.Кроме терок, найдены также куранты. Из мелко -
зернистых пород камня изготовлялись точильные платки. 3 башне б 
найден подлрямоуголъных контуров камень (21х?3 см) с широкой гру-
бовысеченной ложбинкой в центральной части (рис.£3, 2). Этот ка
мень мог использоваться как молоток или грузик для ткацкого стоп
ка, В башне 6 найдены оселки в виде небольших подпрямоугольных 
брусков с отверстием для подвешивания у одного из торцов. В этой 
же башне обнаружено около J0 подставок иь сырой или слегка обож
женной глины з форме массивных утатьнлков с овальным основанием 
ем (рисЛЗ, -1П. В глине содержится обильная примесь шамота, рубле
ной соломы и других компонентов. Подставки использовались дня фик
сации стоявших в отой башне корчаг. Здесь же найдены многочислен
ные поделки из сырой глины, обнаруженные преимущественно в одном 
из хумов. Большинство из них - сосудики цилиндрической формы с 
плоским или округлым дном (рис.24). Помимо сосудиков найдены крыш
ки и поделки Б виде дисков, цилиндров (рис.14, 4,3-10). Вероятно, 
это детские игруики. На полу башни 6 найдено несколько мелких би
серных бусин из стеклянной пасты. Интересную находку представляет 
кусок железной руды, найденный в башне 7. 

Четкая, необычная планировка здания наводит на мысль, что пе
ред нами постройка особого назначения, тем более, что близкие по 
времени круглые сооружения Средней Азии обычно определяются как 
культовые. Например, Кутлуг-тепе в Северном Афганистане ( С а р и -
а н и д и, '1977, C.M7-I2T) и Кой-Крылган-кала в Хорезме (Кой-Крыл-
ган-кала, d967, с.227 и ел.). Вместе с тем, Гарры-Кяриз дает убе
дительные свидетельства длительного бытового использования построй-
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РисЛЗ. 
Глиняная подставка и каменные изделия. 
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РисЛ4. 
Мелкие поделки из сырой глины. 
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ки; все ее части равноценны, нет какого-либо особо выделенного по
мещения, алтаря или ниши; во всех помещениях обнаружены мощные, 
длительно накапливавшиеся слои бытового мусора; следы хозяйствен
ного использования обнаружены также в башнях; в помещении 2 имеет
ся зерновая (?) яма, находки представлены исключительно бытовими 
лредаетами. Следует отметить, что круглые в плане поселения и от
дельные постройки не редкость для юга Туркмении. В подгорной поло
се Копетдага имеется несколько таких поселений, датированных ахе-
менидским или парфянским временем: среди них хорошо известное го
родище Анау ( П у г а ч е н к о в а , 1958, с.29); йлъкен-двпе (М а-
р у щ е н к о, -1959, с.56-56); поселение Султандешт СП у г а ч е н-
х о в а, Я958, с.19-20^; городище Кемелек-депе ъ Дашлинском оазисе 
к северу от Каушута (П и л и п к о, 1962). 3 этом же оазисе имеют
ся небольшие округлые в плане поселения ахеменидского и поэднепар-
фянского времени . Неправильно округлую планировку имеет парфян
ский жилой дом на холме Гарры-Кяриз 7 (П и л и п к о, 4975,рис.'J8). 

Все это даег основания полагать, что Гарри-Кяркз I - неболь
шое укрепление-форт,или жилой дом. Если принять второе предположе
ние, которое, на наш взгляд, наиболее приемлемо, то Гарры-Кяриэ I 
следует рассматривать как жилище небольшой агнатической группы. Об
щая полезная площадь здания Гарры-Кприза I составляет около /170 ы . 
Для того, чтобы хотя бы грубо определить численность его обитате
лей, обратимся к данным по неолитическому поселению Джейтун, за
стройка которого состояла из однокомнатных домов, принадлежащих 
малой семье численность» в среднем из 5-6 человек. Основная масса 
домов Джейтуна имеет площадь -16-30 м (Вас с о н , 1971, с Л 03-
'104). Отсюда средняя жилищная норма на Джейтуне составит около 
4 м на человека. Надо полагать, что в эпоху раннего железа уро
вень жилищного комфорта был не ниже, чек в эпоху неолита, тем бо
лее в среде свободных общинников или обитателей небольшого укреп
ления. Поэтому, приняв минимальную норму в 5 м на человека мы мо
жем определить максимальное число жителей Гарры-Кяриза I в 34 че
ловека. В действительности она могла быть и меньшей. 

При датировке памятника можно опираться на архитектурные ана
логии и анализ керамического материала. Планировка постройки не 
дает каких-либо точных хронологических ориентиров. Круглые в пла-

Материалы не опубликованы. 
54 



не сооружения встречается в Средней Азии, начиная с эпохи энеоли
та до средневековья включительно. Более узкими пределами ограничен 
период использования полуовальных беден. Такие башни, насколько об 
этом можно судить по опубликованному материалу, лоявились в Сред
ней Азии а ахемэнпдск.^'. период1 и продолжали возводиться ?• эпоху 
античности. Наиболее важен ь плане кронологическит оценок формат 
кирпича. Как установлено раскопкагчШ,с I I I в.до а.В. so всех древ-
г.езе^леделм'ескиу областях Средней Азии входит в употребление кир
пич квадратных очертаний (Г! у г* а ч е н к о в а, Я954), Таким об
разом, прямоугольный формат сырца рассматриваемого поселения - на
дежное указание на его сооружение ранее Ш в. до н .э . Для датиров
ки может иметь значение еще одна архитектурная аналогия, ^орг/а 
"бойниц" Гарры-Кяриза I характерна для построек У1-1У ив. до н.э . 
Особенно значительно сходство с вентиляционными отверстиями Кут-
луг-тепе в Северном Афганистане, где использован тот ко прием пе
рекрытия проемов (С а р и а н и д и, -1977, с.-120, рис.57). Сходэт-
во './.ежду ЗТУЛЛИ памятниками достаточно близко и го другие показате
лям - круглый план, полуовальная форма багсен. 

Таким образом, архитектуркме аналогии дают ОСНОРМНИЯ для да
тировки Гарры-Кяриза 1 У1-1У вв. до н .э . Но если верхняя хроноло
гическая граница достаточно надежна, то нижняя - услоила. 

Попытаемся сопоставить керамику Гарры-Кяри.?а I с керамической 
продукцией поселение раннего железного века, рас по ложе .иных к запа
ду и к востоку от него. Полное отсутствие расписной керамики и леп
ное (за исключением кухонных котлов), свидетельствует о том, что 
керамика Гарры-Кяриэа I - более поздняя, чем комплексы типа Анау 
ТУ А, Еяькен П, Яз-1. 

Наибольшее сходство керамика Гарри-Кяриза I обнаруживает с 
комплексами Анау 1У и Елькен й. Ечизкие аналогии находят хумы с 
водтреугольным уплощенным сверху венчиком, крупные цллиндро-.'С оми
ческие сосуды с \'Л1шетоЕИдным венчиком,биконмческие подставки,чаши 
с бортиком.На Шлькен-дедо найдены коаусоэиднкв крышки с дисков/, д -
нш держаком, которые А.А.^лрущенко определял как вазы ( М а р у -
щ » и к о, 1959, сЛ06,та.1л.34Д).Из слоев Ккьвев I I I и Ан^у 1У из
вестны куЕшмноъадчыв сосуды с круглыми в сеч^нах руч1самС..'1ал.;1о-лее 
характерная форма зоех этих комплексов - неЗольшае цлг^ирс-ко-
дачеокие банкпобразные сосуды. Причем , согласно А. А. ^ару -

7[ 
Архитектура первой четверти I тыс. до н.э. практтгч-̂ .л-* tr»>— 
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щенко , низкие подкосы - признак позднего этапа их развития ( М а -
р у щ е н к о, 1959, с.68). Следует также обратить внимание на 
манжетовидные венчики, также характерные для восточной части под
горной полосы Копетдага. На Гарры-Кяризе I форма их уже далека от 
классически четких образцов раннего и среднего периодов раннежелеэ-
ного века, и они нередко трансформируются в сплющенные, вытянутые 
по вертикали валики (рис.8, 2,3,4,8). 

Таким образом, сопоставление с материалами Яз-депе, Елькен-
депе и Анау показывает, что датировка Гарры-Кяриза I не выходит 
за пределы УП-1У вв. до н.э., и даже дает некоторые основания да
тировать его второй половиной этого периода. 

Однако комплекс Гарры-Кяриз I обнаруживает еще одно направ
ление связей. Некоторые формы несомненно несут следы влияния куль
туры архаического Дахистана, а, может быть, являются прямым импор
том с запада. Это, прежде всего, сероглиняные чаши на трех ножках -
наиболее характерная форма данной культуры. В материалах из Юго-
Западной Туркмении находят близкие аналогии полусферические чаши 
с ручкой, чайники, полусферические крышки с ручкой (М а с с о н, 
^956). Определенное сходство обнаруживают кружки и кувшины (М а с-
с о н, 1956, рис.9,9; 31,17). Культура архаического Дахистана боль
шинством исследователей датируется концом П - началом I тыс. до 
н.э. (М а р у щ е н к о, /1939, c.iOI; М а с с о н, -1956, с.424-
438). Верхняя хронологическая ее граница точно не установлена. 
Обычно пишут о первой четверти I тыс. до н.э., т.е. ограничивают 
существование таких комплексов примерно 750 г. до н.э., но в не
которых работах допускается использование керамики данного типа в 
УП и даже УТ вв. до н.э. (Н а с с о н, *959, с.96). 

На основании приведенных аналогий керамика Гарры-Кяриза I мо
жет быть датирована УП-1У вв. до н.э., что примерно соответствует 
дате, полученной при анализе архитектурных особенностей постройки. 
Реальная длительность функционирования постройки была несомненно 
меньшей, но уточнить ее по имеющимся данным пока не представляет
ся возможным. 

Раскопки поседения Гарры-Кяриэ I внесли определенный вклад в 
изучение эпохи раннего железа. Впервые для территории Южной Турк
мении полностью выявлена планировка постройки этого времени. Полу
чен представительный комплекс керамики. Ее анализ дал возможность 
установить, что в эпоху раннего железа Геок-Тепинский и Бахарден-
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jKHtl районы находились под одновременным влиянием культур Акау и 
архаического Дахистана. '̂'арры-Кп-риз Б настоящее время - самый во
сточный (в пределах Туркмении^ пункт обнаружения керамики культуры 
архаического Дахистана. 

Раскопки Гарры-Кнриза I не только дали стает на некоторые во
просы, но и поставили много новых. В частности, нуждается ъ уточке -
щи (функциональное назначение раскопанное, постройки. Предстоит еще 
выяснить, с чем связано обнаружение здесь керамики архаического joa-
хистене - следствие ли это обмена, или результат непосредственного 
(тронккновения ее носителей. В свете раскопок Парры-Кяриэа I эаслу-
швает дальнейшего изучения вопрос о верхней хронологической грани
це культуры архаического Дахистана. Нуждается в специальном изуче-
\г;: красно глиняная лощеная керамика. При разведывательном обследо
вания Геок-Тепинского района такая керамика обнаружена на ряде дру
гих поселении, но предстоит еще выяснить, является ля она привозной, 
ИДЯ это - продукция местных..ремесленников. 
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РАСКОПКИ НА БШГУВАНЕ 

Поселения Ьзнгуяэ.нского оазиса сосредоточены в 35 км к северо-
востоку от районного центра Кизыл-Атрек и находятся в нескольких 
километрах южнее возвышенности Ее.чгуван (Ко с т ю ч е н к о , Л и 
с и ц ы н а , П р и щ е п е м к о , '1972; Ч а р ы е в а, -1982; 
II у р а д о в a, 1984). 

Объектом раскопок выбрано поселение $ 3, находящееся юго-во
сточнее поселений И и 2 и представляющее холм, вытянутый с запа
да на восток, высотой около 3 м. На северной половине холма зало
жен раскоп площадью 375 м , в северо-восточном углу которого прой
ден стр&тиграфи чес кий шурф ( 3 x 2 и), прорезавший 4,75-метровую 
толщу культурных напластований (рис. D, 

В стратиграфическом шурфе было установлено 3 строительных го
ризонта. К первому, нижнему, принадлежат архитектурные остатки и 
культурные слои Х-У ярусов, ко второму - 1У-И, и к третьему - П-I яру
сов. 

К архитектурным элементам I строительного горизонта относится 
сырцовая платформа, лежащая на материковом слое, представленном ал
лювиальными отложениями. Она зафиксирована между началом X и сере
диной УП яруса и имеет толщину 1,5 м. Выше платформы прослежены 
строительные (бесформенные куски сырцового кирпича, рыхлые сырцо
вые прослойки, натеки! и культурные остатки (горелая земля, зола, 
кивесть, керамика). В восточной и южной стенах шурЬа с начала УП и 
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Pnc.d. Стратиграфический разрез шурфа: 
4 - зольный слой с известью, угольками, керамикой; 2 - зола с пеплом; 3 - зольный 
слой; 4 - очаг; 5 - натеки* 6 - горелая земля с угольками; 7 - рыхлое заполнение; 
8 - материалы разрушений; У - кирпичи; 4G - рыхлое заполнение с известь»), керами
кой, золой, обломками кирпичей; -И - зола ярко-риолетового цвета, угольки; 12 -
зольная ямка: /13 - зольно-угольная прослойка; '14 - рыхлое заполнение с золой; 
•15 - кирпичная кладка; -16 - чередучпциеся полосы: горелая земляд гола, зеленая прослойка с включениями кирпича,угольков, извести, керамики*, т? - пепел J/J.O - брон
зовая поселка; -19 - зольный слой с угольками, горелой земле--, костями: сО - золь
ный слой ярко-фиолетового цвета; 21 - полы: 22 - фрагменты керамики; 23 - горелая 
земля; 24 - кирпичная забутовка (платформа;. 



до середины У1 яруса зафиксированы чередующиеся полосы: горелая зем
ля, зола, зеленая прослойка с включениями остатков кирпича, уголь
ков, извести, керамики. 3 юго-восточном углу середины У1 яруса шур
фа найден фрагмент бронзовой проколки. 3 начале У1 яруса в южной 
стене шурфа отмечена горелая земля с угольками. В юго-восточной ЧА
СТИ У яруса обнаружены зольные слои фиолетового цвота с известью 
В утолъхг'лчя, в восточной части найцены следы опага, а также боль
шое количество костей животных-

Стена высотой в 2 м, идущая с юго-востока на северо-запад,от
носится ко П и к Ш строительным горизонтам. При строительстве при
менялся сырцовый кирпич - 70*49x8 см. О существовании двух этапов 
обживания ЕО П строительном горизонте свидетельствует полы, просле
женные ка уровне 0,6 м от основания стены, относящиеся ко П. этапу 
рбживания. Полоз I этапа обживания не найдено, но это не исключает 
их наличия. Культурное заполнение 1У и Ш ярусов, состоящее из мате
риалов разрулениЯ с известковыми включениями и без, горелой земли с 
угольками, пепельных слоев, натеков, обломков кирпичей, костей жи
вотных, керамики характеризует интенсивность обживания Г1 строитель
ного горизонта. 

К архитектурным остаткам Ш строительного горизонта принадлежат 
вышеупомянутая стена и стека, зафиксированная в восточной части шур
фа, сохранившаяся на высоту 35-40 см, у подошвы которой прослежены 
полы. К культурным наслоениям Ш строительного горизонта относятся 
материалы разрушений, зольные слои с известью, угольками, зольная 
ямка, рыхлое заполнение с известью, золой ярко-Фиолетового цвета; 
обломками кирпичей к керамики. 

Основной вид находок шурфа - керамика (рис. 2'i, не имеющая ка
ких-либо Фактурно-технологических отличий но всех трех строительных 
горизонтах и разделенная на 4 группы по Фактуре и цвету черепка. 

1. С В е Т Л с - ж е л т а я к В р а м И к а. Цвет че
репка в изломе - беловато-желтый, светло-желтый, коричневато-жел
тый, зеленовато-желтый, желтоэато-коричнепый, желтый. Цвет ангоба -
беловато-желтый, белый' .светло-желты"', желтовато-белый, коричнева
то-желтый. Тесто хорошей отмучки без видимых примесей. 

2, К р а с н а я к е р а м и к а . Цвет черепка в изломе -
соричневато-красныП, красновато-коричневый, розовый, коричневый,ро-
ЗОВато-КОрКЧневый, коричневато-розовый. Цвет ангоба - беловато-жел
тый, коричневый, розовый, коричневато-чрасяый, розовато-коричневый, 
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Рис. 2 . 
Керамика из шурфа. 



Красный. Некоторые изделия залощены. Тесто хорошей отцучки без ви
димых примесей. . 

3. С е. р а я к е р а м и к а . Цвет черепка в изломе - серый, 
светдо-серый, темно-серый. Цвет ангоба - серый» темно-серый. Cej-яя 
керамика, как правило, залощена. Тесто хорошей отмучки, без видимых 
примесей. 

4. К е р а м и к а с п р и м е с ь ю в т е с т е . 
Цьет черепка в изломе - коричневый. Тесто с примесью шамота (?>, 
кварца '?), известняка (?), Внешняя поверхность сосудов закопчена. 

Т а б л и ц а 
Соотношение групп керамики 

в трех горизонтах, % 

Керамика 
Стратиграфический шурф 

:1 строительный : горизонт П строительный Ш строительный горизонт : горизонт 

Светло-желтая ЛЬ 
Красная 25 
Серая 30 
С примесью 30 

24 . 27,2 
27 31,8 
27 27,2 
22 13,8 

Т а б л И1 l a 
Соотношение форм керамики ие шурфа 

Формы 
Строительный гориз01гг 

± 4 4 
Тушины 
Трипсды 
Чаши 
Котпы 
Горшки 
Чаши С горизонталь
ной ручкой 
Г^калы 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+• 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
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О к о н ч а н и е т а б л . 2 . 
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Понижения и повышения, имеющие место на всем поселении, сви
детельствуют о разной сохранности его архитектурных остатков. 

Этим обстоятельством к обусловлена сохранность 1У строитель-
го горизонта ь восточной части раскопа, к которому принадлежит пря
моугольное п о м е щ е н и е 8 (4,70x3,60 м) (рис. 3), вытянутое 
по линии запад-восток, стены которого (толщина - 60-80 см сохрани
лись на высоту 20-25 см. К восточной стене этого помещения примы
кал очаг, центр которого находился в стене, а сам он выступал впе
ред. Нахождение пристенного очага выше уровня полов, дредставляшдвс 
собой глиняную промазку с включениями извести, служат доказательст
вом того, что помещение 8 претерпело два этапа обживания и очаг от
носился к болеем позднему его периоду. В западной части этого поме
щения найдена поделка из-кости в виде трубки,вдоль внешней поверх
ности которой вырезаны солярные круги (4 ряда по б кругов, из.них 
22 - одинарные и 2 - двойные). К находкам из помещения 8 относятся 
колесовидное и биконическое керамические пряслица (рис.б; 26, 28). 
В заполнение помещения 8 входили керамика, кости животных, зольные 
слои, материалы разрушений. Ниже глиняной промазки полов шла сплош
ная сырцоЕая забутовта, уровень нахождения которой совпадает с уров
нем сырцовой забутовки, прослеженной на всей окружающей помещение 8 
площади. Ниже этой забутовки шли строения Ш строительного горизон
та, вскрытые по всей площади раскопа (рис. 3). 

В западной части раскопа вскрыт прямоугольный дом с 7 помеще
ниями (дом Z), вытянутый по линии север-юг, южная стена которого 
продолжается в западном направлении и, образуя нишку, завершается 

1 Корчага - крупный горшкообразный сосуд с ручками, прикрепленными к тулову вертикально. Аналогичное прикрепление ручек характерно для посуды из Шах-тепе (Лгле, '1945? и Сумбера ТА л о -
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Рис. 3. 
План раскопа. 
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суфой высотой 30-35 см. На расстоянии 0,7 м северо-западнее зуфы 
расчищено 4 очага-лунки, впущенных в пол и идущих цепочкой с юга на 
север. Это - небольшие полусферические ямки диаметром 40-12 см. Гри 
очажные ямки отстоят друг от друга на 5-6 см, а четвертая - в 40 см 
севернее от них. Две ямки обожжены, а третья и четвертая - нет. 

В 6,60 м к северу от суфы прослежена стена, параллельная суфе, 
перпендикулярно примыкающая к внешней стене дома 'I и идущая в за
падном направлении (рис. 3). Длина стены - 4,35 м, ширина - 50-55см, 
высота - 30-35 см. Южнее этой стены на расстоянии /1,3 м расчищен 
оча'г неправильных очертаний с перегородкой, возле которого обнару
жена зольная яма диаметром около 2 м, заполненная золой и овечьим 
пометом . В месте завершения этой степы имеется проход , от которо -
го далее на запад идет другая стена, уходящая под дерновый слой. В 
проходе найден круглый каменный подпятник. Севернее этого проходи 
находится очажная яма диаметром £3 см. Судя по наличию нишки, суфы. 
четырех очажных ям, очага неправильных очертания с перегородкой,за-
полнзнию (установлено чередование зольных слоев с материалами раз
рушений, известковых вкраплений, кусочков угля), площадь, заключен
ная между суфои и параллельной ей стеной, - часто какого-то двора. 
условно взятого нами как двор А. Прилегающий ко двору А дом 'I имел 
два ряда анфшхадно расположенных помещений (рис. 3). 

П о м е щ е н и е 'I, подквадратное в плане, площадью 4,8 х 
х 2,0 м - ажиое.Проход располагался в западной стене и вел в помеще
ние 7. В юго-восточном углу стоя*' сосуд хозяйственного назначения 
(сохранилось тулово хумчи>, вкопанный в пол. Прослежено два пола 
(на уровне 20 e»v - Л пол, на уровне 40 см -Л поп)'-, свидетельст
вующих о двух этапах обживания помещения 1« Сохранившаяся высота 
стен - 40 см. Из-за большой сырости сохранность стен очень плохая 
(сырец крошится). При строительстве применялся сырцовый кирпич раз
мером - 7x36-38x8-10 см. 

П о м е щ е н и е 2, подквадратное в плане, площадью Z,9 x 
х 1,60 м находится севернее помещения | . Сохранность стен - 0,47 м. 
На отметке 40 см прослежены полы, включающие известковые прослой
ки. 

П о м е щ е н и е 3, трапециевидное в плане, площадью 2/1 Ох 
х -1,60 м расположено севернее помещения 2. Сохранность стен - 57 см. 

Здесь и далее отсчет велся от верхней отметки уроння стен 
помещении. 



Полы I этапа обживания - черно-бурые слои в ?,5-2 см выявлены на 
отметке 50 см. В слоях, примыкающих к южной стене, на уровне 20 см 
от I пола зафиксированы черно-бурые прослойки толщиной 10 см, дли
ной 20 см, являющиеся, вероятно, следами очага и позволяющие утвер-
ждать, что на этом уровне находились полы П этапа обживания. 

П о м е щ е н и е 4, трапецевидное в алане , площадью -1,9 х 
х 2,5 м сосредоточено севернее помещения 3. Сохранность стен плохая. 
Северная стена сохранилась на высоту 30 см, а западная - о см. В 
северо-западном углу на площади 1,1x0,8 м зафиксировало большое скоп
ление пепла, золы, прожженной земли. Поело расчистки здесь обнару
жен очаг-лунка диаметром 10-12 см, аналогичный очагам-лункам дво
ра Л. Прожженные ошлакованные стенки свидетельствуют о его длитель
ном использовании. 

П о м е щ е н и е 5, подквадратное в плане, площадью 2,75 х 
х 2,5 и находится западнее помещения 4. Сохранность стен плохая - 5-
7 см. В йго-западной части выявлена площадка (0,8x0,35 м)вытянутых 
очертаний со следами очага. 

П о м е щ е н и е G, прямоугольное в плане, площадью 2,5 х 
х/1,? м расдолонено южнее помещения 5. Западная R северная стены со
хранились на высоту 17 см, восточная и южная - 22 см. В северной 
части помещения на отметке 14 см от верхнего сохранившегося уровня 
стен прослежены зольные слои толщиной 2 см, указывающие на уровень 
нахождения I пола. 

П о м е щ е н и е 7, самое большое по размерам, прямоуголь
ное в плане, площадью 4,2x2,7 м находится южнее помещения 6. Стены 
разной сохранности. Восточная стена имеет высоту 40 см, сеаерная-
30, западная - 18, южная - "17 см. В юго-западном углу выявлена пря
моугольная сырцовая платформа, вытянутая по линии восток-запад,раз
мером 2x1,5 м, на которой расчищены 4 очага-лунки, аналогичные оча -
гам-лункам двора А и помещения 4. Два очага со следами использова
ния (обожжены^ находятся рядом и прилегают к южной стене помещения. 
Два других очага находятся севернее их на расстоянии 'IO-^.D см и от
стоят друг от друга на 15-20 см. Сравнительно небольшие размеры по
мещений '1,2,3 указывают на их подсобную хозяйственную функцию. На
личие очагов в помещениях 4, 5 и 7 свидетельствует о их жилом ха
рактере. Судя по наличию полов, помещения обживались несколько раз. 
8 заполнение входили столовая, кухонная, хозяйственная посуда,зер
нотерка ладьевидной формы. 
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В восточной части раскопа вскрыт дом с 6 помещениями (дом 2),' 
вытянутый по линии север-юг и отделенный от дома 4 проулком. В се
верной центральной части проулка зафиксированы следы очага, находя
щегося выше уровня 1 пола и, вероятно, относящегося ко П этапу об-
живания. 

Дом 2 состоит из ряда помещений (рис. 3). Посередине проходит 
стена толщиной 90 см, высотой - 50 см, разделяющая западную часть 
от восточной. 

П о м е щ е н и е 9, прямоугольное в плане, вытянутое по ли
нии эапад-эосгок, площадью 3x2,30 и находится в центре засадной ча
сти дома. Высота сохранившихся стенок - 25-40 см. На восточной сте
не помещения сохранилась глиняная штукатурка с включения?.™ извести. 
Удалось зафиксировать полы, представляющие собой глиняную промазку. 

П о м е щ е н и е -10, прямоугольное в плане, вытя!гутое с за
пада на восток, площадью 3x2,5 м расположено южнее помещения 9, Со
хранность стен - 20-35 см. 

П о м е щ е н и е 'И, сегментовидное в плане, площадью 5,47 м 
находится севернее помещения 12, Сохранность стен - 0,5-0,6 м. Сте
ны,сложенные из сырцового кирпича размером 50x32x7 см, имели хоро
шую штукатурку толщиной 'I—1,5 см, состоящую из глины с примесью са
мана. Следы самана имеет рыжую (красно-желтую) окраску. Швы иеаду 
кирпичами толщиной л-1,5 см. Полы помещения <И, относящиеся к -I эта
пу обживания и представляющие собой глиняную промазку с включения
ми извести, были завалены обломками сырцовых кирпичей, костями жи
вотных, керамикой, известью. Выше этих наслоений залэгал зольный слой 
толщиной '10 см, включающий горелую землю, пепел, угольки, керами
ческие черепки. Выше зольного слоя - матер"алы разрушений, на ко
торые настилались слои с включениями золы, извести. Чередование золь
ные слоев с материалами разрушений свидетельствуют об интенсивной 
использовании этого помещения. Видимо, между зольными слоями шли 
промазки полов, характеризующие несколько периодов обживания. Про
мазки полов, толщиной 5 см, включали замешанную с саманом глину, 
иногда известь. Очаг в кишке юго-западного угла помещения стоял на 
рыхлых зольно-мусорных слоях и, вероятно, относился к более позд
нему периоду обживания, В 0,6 м от юго-восточного угла найден це
лый сосуд (кувшин1) с плавко расширяющимся к устью горлом. Высота 
кувшина - 25 см. Поверхность - зеленоватая. В заполнении помеще
ния <И найдено большое количество керамики, костей животных. 

П о м е щ е н и е i2, трапециевидное в плане, площадью 2,ох 
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x 2,2 м находится икнее помещения И и вытянуто с запада на восток. 
Сохранившаяся высота стенок - 0,3-3,4 м. В юго-восточном углу най
ден сосуд, перевернутый кверху дном. Рядом с ним - чаша. 

П о м е щ е н и е -13, трапециевидное в плане, площадью 2,5х 
х 2,9 и находится восточнее помещения 12.Сохранность стен - 0,2-0,3 м. 

П о м е щ е н и е 14, прямоугольное в плане, площадью 5,2х 
х 3,5 м находится синее плишщпиип 13. Сохранность стен - 0,3-0,4 м. 
Из-за плохой сохранное?! архитектур» северо-восточный угол дома 2 
обнаружить не удалось. 

Со всей площади раскопа собрана керамика (рис. 4, 5, 6 ) , при
надлежащая единому комплексу и отличающаяся стандартизацией форм. 
По фактуре и цвегу черепка она разделяется на 4 группы: светлая, 
красная, омрая и с примеоыи. Керамика, как ручной, так и гончарной 
выделки, представлена следующими формами. 

К у в ш и н ы фрагментарны. Найдены горла раструбообразной 
формы с прямым и отогнутым наружу венчиком. Диаметры венчиков -
10-16 см. Тулово раздутое, грушевидное или яйцевидное. Дугообраз
ная ручка круглая или овальная в сечении прикреплена вертикально: 
ОДНИМ концом I венчику, другим - к плечику тулова сосуда. Донца -
плоские. Цвет черепка в изломе - светло-желтый, коричневато-красный, 
коричневый, коричневато-желтый, серый. Сосуды, излом черепков кото
рых имеет коричневый и серый цвета, залощены. В основном кувшины 
изготовлены на гончарном круге. Среди этой группы сосудов один от
личается изящностью, тонкостью и качеством изготовления - тонкостен
ный кувшин с высоким узким раструбообразным горлом, с вертикальной 
дугообразной ручкой, раздутым сферическим туловсм, плоским дном . 
Цвет черепка в изломе - коричневато-красный.Сосуд изготовлен1 вруч -
ную.Внешняя поверхность имеет "ребристость" - следа залащиваяия.Ло -
щение превосходное. Найден целый кувшин высотой 25 см. Диаметр при-
остренного отогнутого наружу венчика - 11 см. Тулово - грушевидной 
формы. Диаметр плоского дна - 9 см. Цвет черепка в изломе - корхч-
нерато-лелтый. Как изнутри, так и снаружи, сосуд покрыт светло-жел
тым ангобом. Внешняя поверхность залощена. 

Ч а ш и . Шир кооткрытые полусферические сосуды с плоским дном. 
Диаметр приостренного венчика - 14-28 см. Цвет черепка в изломе -
красновато-коричневый, светло-желтый, светло-коричневый. Изготов-

К сожалению» из-за фрагментарности стенок сосуд собрать не удалось. 
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Рис. 4 . 
([ершика из рш 



Рис. Ь. 
Керамика из раскопы. 
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Рис. 6. 
Керамика из раскопа. 
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лены на гончарном круге. Найдена археологически целая чаша.Диаметр 
приостренного венчика - 22 см. Общая высота сосуда - 7,6 см.Диаметр 
дна - 5 см. Цвет черепка в изломе - красновато-коричневый. Снаружи 
аигобное покрытие светло-желтого, местами - розовато-коричневого цве
тов. Ча:*а тонкостенная, залощенная с двух сторон, гончарной выделки, 
неравномерно обожавшая. 

Т р и п о д ы. Полусферические круглодоннне сосуды на трех ко
нусовидных ножках. Диаметры приостренного или утолщенного венчиков -
12-26 см. Цвет черепка в изломе - серый, темно-серый, светло-желтый. 
Как правило, триподы залощены. Имеются триподы с красновато-коричне
вым черепком и желтым, беловато-желтым ангобом. Найден трипод с го
ризонтальной ручкойi прикрепленной к венчику. Диаметр приостренного 
личика - 26 см. Ножки не сохранились, но есть следы их прикрепле
ния. Цвет черепка в изломе - серый. Внутренняя поверхность резервуа
ра зачернена. Лощение с двух сторон. Археологически целый миниатюр
ный трипод с очень короткими утолщенными ножками имеет диаметр вен
чика 13,5 см. Глубина резервуара - 4,8 см. Цвет черепка в изломе -
темно-серый. Внутренняя поверхность залощена. 

М и с к и. Чашеобразные сосуды с плоски)/ дном. Диаметры при-
остренных, нодтреугольных в сечении, иолсточкообразных венчиков -
20-38 см. Цвет черепка в изломе - красновато-коричневый, коричнева
то-красный, желтовато-коричневый, коричневы*, светло-желтый, светло-
коричневый, коричневато-желтый. Сосуды залощены или покрыты ангобом. 
Бстъ фрагменты с беловато-желтым ангобом. Изготовлены гончарным спо
собом. 

П и а л а , Миниатюрный полусферический сосуд с плоским дном. 
Представлен единичным экземпляром. Диаметр приостренного* венчика -
12 см, дна - 4 см. Высота сосудика - 4,5 см. Цвет черепка в изломе -
светло-коричневый. Внешняя поверхность покрыта светло-желтым анго
бом. Изготовлен на гончарном круге. 

Ч а ш к и с р у ч к о й . Сохранились фрагментарно. Это -
небольшие сосудики с вертикально;'1! петлеобразной ручкой, тулово ко
торых имеет форму усеченного шара. Диаметры венчиков - 6-40 см. 
Цвет черепка в из;.ме - серый. Применен гончарный круг. 

Ч а ш и с п е р е г и б о м - сосуды, верхняя часть кото
рых, конусовидной или цилиндрической формы, резко переходит в ниж
нюю полусферическую 'форму. Дно сосудов - плоское. Найдены чаши с 
перегибом как расширяющиеся, так и сужающиеся к устью. Диаметры 
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приостренных, прямых или отогнутых наружу венчиков - 9-14 см. Цвет 
черепка в изломе - светло-желтый, коричневато-красный, желтовато-
коричневый, светло-коричневый, серый. Светло-желтые чаши ангобиро-
ваны, серые - залощены, зачернены. При изготовлении сосудов ис
пользован гончарный круг. Найдены археологически целые формы -
диаметр венчика - Й см, дна - 4, высота - б см; диаметр венчика -
9 см, дна - 4,5, высота - 5,5 см; диаметр венчика - -12 см, дна -
6,5, высота - 6,2 см. 

Ч а ш и с г о р и з о н т а л ь н о й р у ч к о й . 
Это - полусферической формы сосуды с плоским дном. Дугообразная 
округлая или овальная в сечении ручка прикреплена к венчику гори
зонтально. Диаметры приостренных, загнутых внутрь венчиков - 7, 
12, '18 см. Цвет черепка в изломе - коричневато-желтый, светло-ко
ричневый, серый. 

Г о р ш о к с р у ч к о й . Найден археологически целый 
сосуд закрытого типа с туловом яйцевидной фор-ад, плоским дном. 
Петлеобразная округлая в сечении ручка прикреплена вертикально : 
одним концом - чуть ниже венчика, другим - к тулову. Диаметр ко
со срезанного вовнутрь венчика - 9,8, дна - 6,5 см. Общая высота 
сосуда - 13,8 см. На противополокной от ручки поверхности сохра
нились следы прикрепления слива (?). Цвет черепка в изломе - се
рый. Внешняя поверхность залощена и 1̂ леет зачернение. 

Ч а ш и с р у ч н о й . Представлены фрагментарно. Туло-
во - полусферической формы. Петлеобразная ручка прикреплена к вен
чику вертикально. Диаметры кососрезанных венчиков - 15, 47, 22 см. 
Есть экземпляр кососрезанного венчика, имеющего на внешней поверх
ности желобок чуть ниже венчика. Цвет черепка в изломе » серый.Ло
щение как изнутри, так и снаружи. Найдена толстостенная чаша с руч
кой, прикрепленной чуть ниже венчика вертикально. Диаметр прямого 
венчика - 15 см. Тулово - полусферическое. Тесто - с примесью шамо
та, кварца. Цвет черепка в изломе - коричневый. Внешняя nosepx-
ность закопчена. Надо полагать, что чаши с ручкой употреблялись 
как в качестве столовой, так и кухонной посуды. 

С о с у д ы с о с л и в а м и . Представлены фрагментар
но. Фрагмент сосуда, с туловом овальной формы с трубчатым, перехо
дящим в желоб сливом имеет кососрезанный венчик диаметром 9 см. 
Цвет черепка в изломе - красный. Внешняя поверхность - бурая. Из
готовлен вручную. Найден крупный широкий желобчатый слив, перехо-
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дявий в венчяа сосуда открытого типе., видимо, чашеобразной форме* 
Цвет черепка в изломе - серый. Лощение с двух сторон. Интересен 
наличием примеси з тесте крупный трубчатый слив, для устойчиво от;: 
которого прикреплена ручка: одним концом - к низу слива, другим -
к тулову сосуда. Слив принадлежал сосуду кухонного назначения. 
Цвет черенка в изломе - коричневый* Тесто - с цримеоы) шалота.квар
цита. Изготовлен вручную 

Т а г о р а. Крупные толстостенные раскидистые сосуды чаше
образной формы, служившие таре*';, Характерно сильное расширение 
стенок it устью. Дно сосудов - плоское. Диаметры подтреугольных в 
сечении, утолщенных, молоточкообразных, валшюобразных венчиков -
ci>u;ue 3ti ом. Идет черепка в изломе - красчовато->соркчнзвыЙ, корич
невато-красный, коричневато-желтый, светло-коричневый, теиво-ко* 
ричневый, коричневый* розовато-коричневый. Сосуды с двух оторог 
покрыты ангобом, некоторые - залощены, На поселении найдена архео
логически целая тагора. Диаметр подтреугольного п сечении венчи
ка - 40, дна - -10 см. Высота сосуда - 16,8 см. Цвет черепка в из
ломе - коричневато-красный. Внутренняя поверхность покрыта красно-
вато-розовым ангобом, внешняя - светло-йелтым (местами аигоо -
красновато-розовый - результат неравномерного обвита). Способ из
готовления - ручной. 

К о р ч а г и. Крупные толстостенные горшкообразные сосуды 
хозяйственного назначения. Представлены фрагментарно: обнаружены 
горла корчаг. Диаметры крючкообразного и отогнутого наружу венчи
ков - свыше 30 см. Цвет черепка Е изломе - желтовато-зеленый, жел
тый. В У ярусе шурфа найдена корчага. Диаметр отогнутого наружу 
венчика - 35 см. Тулоуо - сферическое. Сохранилась одна ручка,при
крепленная к тулову вертикально. Цвет черепка в изломе - коричне
вато-желтый. Как изнутри, так и снаружи, сосуд покрыт светло-жел
тым ангобом; изготовлен вручную. 

X у и ч и. Представлены фрагментарно. Это - толстостенные 
сосуды с низким широким горлом или без ного. Тулово - сферическое. 
Дно - плоское. Диаметры ианкетовидных я утолщенных венчиков - 12-
15 см. Цвет черепка в изломе - красновато-коричневый, серый. Внеш
няя поверхность хумчей с серым цветом черепка в изломе залощена. 

К о т л ы . Представлены фрагментарно. Э ю - горшкообразные 
сосуды с прямым или расширяющимся к устью венчиков, с петлеобраз
ной ручкой, прикрепленной вертикально. Ручная выделка, наличие 
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примесей в тесте, законченность свидетельствуют о их кухонном на
значении. Диаметры венчиков - '10-20 см.. Впервые отмечена находка 
котла с манжетовидннм венчиком. Диаметр венчика - '19 см, 

С и i e ч к о. Полусферический круглояонныЯ сосуд с горизон
тально прикрашенной петлеобразной ручкой. Дно имеет многочислен
ные сквозпие отверстия, предназначенные для сцеживания (?). Диамет
ры венчикеЕ - !2-,18 см. Цвет черепка Б изломе - светло-желтый. В 
кроющем слое поселения наедено археологически целое конусообразное 
ситечко о глубоким резервуаром с петлеобразной горизонтальной руч
кой. Глубина резервуара - 7,5 см. .Диаметр венчика - '12 см. Цвет 
черепка в шма,:е - светло-желтый. Внешняя я внутренняя поверхно
сти имеют ангоб и лощение. Цвет ангоба - светло-желтый. Ситечко 
равяомеряо обожжено. йзготозлвко кз гончарной круге. 

К р ы ш к и. Обнаружены серии крышек: бдвдцеобрааной, полу
сферической, куполообразной форм. Археологически целая крышка 
б.шодцеобразной полусферической формы с конусовидной шишечкой-нале-
пом а центре имела диаметр аО см: ангоб с двух сторон - енетло-
ИелтыЙ. Фрагмент куполообразной крыапси с конусовидной ;!гияечко:'!-
налепоы в центре имел п изломе розовато-коричневый цвет и был по-
крит с двух сторон беловато-нелтым ангобом. В 3 см от края казер-
шия есть скол со следами обработки и беловато-желтого ангоба, сви
детельствующий с той, что здесь было цквознсе отверстие, позволяв
шее циркулировать воздуху в сосуде ̂которэт-ху предназначалась эта 
крышка, фрагмент плоской блюдцеобразной крышки с иаверяием в цент
ре имеет диаметр 8 см, цвет черепка - красновато-коричневый, внут
ри - серый спек. Ангоб с двух сторон - красновато-коричневый.Внеш
няя поверхность ггреьосходне залощена. 

Н и н и а т Q р Н ы в с о е у д ы КМОВТ различнее суэрмы. 
миниатюрный тонкостенный сосуд с перегибом стенки сохранился 

полностью, за исключением сколотого горла. Его высота - 8 см. Ниж
няя часть тулова полусферической формы резко переходит в верхний •• 
коиуеовиднуо. На плечике сосуда сохранились следы прикрепления 
ручка. Судя по всему| сосудик имел высокое узкое горло, к венчи
ку которого бил прикреплен другой, конец ручки (ручка - вертикаль
ная). Цвет черепкы н изломе - светло-желтый. Нидняя часть тулова 
имеет лощение. На внешней поверхности сохранились следы вращения 
на круге. Другой миниатюрный сосуд грушевидной формы изготовлен 
:>py4vryo. Fop.':v:!n!<o не сохранилось. На плечике имеется часть ручки. 
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На сколотой части горла сохранились следы вторичного использова
ния сосудика. Лощение - на внешней поверхности. Цвет черепка Б 
изломе - светло-серый. Миниатюрный сосуд округлой формы имеет ото
гнутый наружу венчик, диаметр которого составляет 5 см. Цвет че
репка в изломе - серый. Сосудик ручной выделки, внешняя поверх
ность залощена. Найдена часть миниатюрной кружки. Диаметр венчи
ка - 5 см. Тулово - округло-цилиндрическое. Ручка прикреплена вер
тикально к венчику и тулову. Изготовлен вручную. Внешняя поверх
ность залощена. Цвет черепка в изломе - светло-серый. 

Керамический комплекс, представленный на поселении, характе
ризуется стандартизацией форм и находит многочисленные аналогии 
на памятниках культуры архаического Дахистана, а также в Северо-
Восточном Иране. В Хурвинском могильнике отмечены находки чаш с 
горизонтальной ручкой, кувшинов, аналогичных Оенгуванским, Репре
зентативные формы Бенгувана! триподы, чаши с горизонтальной руч
кой, Тагора с утолщенным венчиком, кувшин, горшок со сливом и вер
тикальной ручкой, чаша с желобчатым сливом с 6ОКОЕОЙ ручкой-суще-
ствовали ка поселении Тюренг-тепе в период 1У в., относящийся к 
ЭДЗ П (К л е з и у, 5982), что указывает на тесную взаимосвязь двух 
поселений и их синхронность. 

Расколки сравнительно небольшого участка верхнего слоя посе
ления показали существование элементов регулярной планировки при 
строительстве сооружений. Надо полагать, что два вскрытых дома 
принадлежали большесемейной общине. 

На поселении отмечены находки ладьевидных зернотерок, свиде
тельствующие о возделывании зерновых культур. Многочисленные на
ходки костей домашних животных дают основание полагать,' что1 имело 
место и занятие скотоводством. )0жнее,•юго-восточнее и западнее по
селения зафиксированы валы некогда действовавших каналов, обеспе
чивавших оазис водой, 
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Х.Юсупов 

А Р Х Ш О Г И Ч Я Ж Е ПАМЯТНИКИ УЗБОЯ 
И ПРОБЛЕМА ВОДНОГО ПУТИ ИЗ ИНДИИ В КАСПИЙ 

Загадочный УзбоЙ, рукав Амударьи, некогда впадавший в Каспий
ское море, является одним из интереснейших географических объектов 
Туркменистана. Он появился в пору существования первобытного чело
века. Благодаря ему были освоены огромные пространства прежде без
водной пустыня и создана своеобразная культура. Многих исследова
телей интересовали вопросы, связанные со временем появления Уэбоя, 
его заселением, принадлежностью культуры его обитателей и др. Иг 
пытались решать специалисты - геологи, геоморфологи, археологи и 
историки (А.М.Коншин, В.А.Обручев, Л.С.Берг, А.И.Глуховатой, 
А.С.Кесь, В.В.Бартольд, С.П.Толстое и др.). Но несмотря на боль-
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тую работу, проделанную наземными авторами, некоторое выводы в 
ях трудах отражали лишь уровень знания (накопление факсов) сво
его времени. Это относится лрекде всего к археологии. Детальное 
многолетнее исследование пустынных я труднодоступных даже при со
временной технике берегов Уэбон дает нам основание пересмотреть 
многие предположения о периодах освоения данной территории. Так, 
С.П.ТОЛСТОЕ относил заселение Узбоя к 1У-Ш тыс. до н.э.» а по ма
териальной культуре обитателе?. Верхнего Узбоя связывал с локаль
ным вариантом кельтеминарской культуры ( Т о л с т о е , 1956, 
с.38-56; Низовья Амударьи..., с.292-293, 3£4; И 1 и н а, 4.956, 
с. 259-310). 

Активное освоение региона происходит на Уэбое в 1У-Ш тыс. 
до в«э а , когда он служил путем переселения и культурных бвязав 
между тремя важными регионами - низовьями Амударьи, Прихопетдаго^ 
и Прикаспием. Но это, вероятно, не первый этап существования пер
вобытного человека на Уэбое. Есть все основания предполагать, что 
человек проник в зтот район гораздо раньше. По мнению Л.И.Борис:-
конского,это - эпоха мезолита(Ь о р и с к о в с к и й , Л947, с,3-
8) . Йезолитическим был определен возраст коллекций А.А.1парущешсо: 
собранных А.Ф.Ганялиным в Д952 г. между урочищами Куртышбаба и 
джамал-Тоголок'4. Сборы последних лет, давлие многочисленный инте
ресный материв со вновь открытых стоянок (на Верхнем Узбое в 
4976 г . , на Нижнем - в 1977-1963 г г . ) , типологический, морфологи
ческий и трасеологический'анализы которого, а также аналогии с 
материалами из слоев памятников Прикаспия (Джебел, Дамдамчешые) 
позволили отодвинуть время заселения как Верхнего, так и Нижнего 
Узбоя в ранний неолит, финальный мезолит (К о р о б к -о в а, 
Ю с у п о в , 1976, 4977; Б е л о в а , 4982). 

Археологические памятники эпохи бронзы и начала I тыс,до н .э . 
представлены несколькими развеянными стоянками, на которых наряду 
с одиночными целыми сосудами и обломками керамики, представлены 
кремневые наконечники стрел. Для эпохи первобытности Узбоя боль
шой интерес представляет уникальная находка: небольшая скульпту
ра каменного наЕ^ршия палицы - медведя (рис.4). сделанная из зе
леноватого серпентина (плотного камня). Она была найдена Г'аражой -

Отчет А.Ф.Ганялииа хранится в архиве Отдела археологии Ин
ститута истории иы.Ш.Батырова АН ТССР, ф.2, д . 1 . 
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Рис.1. 
Скульптура медведя (Гичгельды - Узбой). 

участником географической экспедиции,воз
главляемой В.Н.Кункным, в -1937 р, близ 
колодца Гичгельди (Верхний Узбой), на 
склоне возвышенности, где было туркмен
ское (начало Х1У - ХУ вв.* кладбище Ма-
.арлых (К у н и н, 4952, с.197-200). Хо-
ГЯ оти случайные и немногочисленные на
ходки не могли служить достаточным мате
риалом для всесторонней характеристики 
жизм племен, населявших берега Уэбоя и 
сопредельных с ним районов, ОДНАКО в ре
шение проблемы Узбоя они внесли опреде
ленный вклад (И т и н а, '1953, с.260). 

На основании исследования археологи
ческих памятников С.П.Толстов приаел к 
выводу, что во П тысячелетие до и.о. стек 
по Уз бои уменьшается, а я период с лерас-; 
половины I тысячелетия до н.з. окончатель-
но прекращается, а сведения античных авто
ров относятся к Арапьскому русаву Дму-

п.арьи (Т о л с I о в, <!946, с.297-293, 305-307). Однако после об
наружения и обследования некоторых памятников („крепость Игды, ка
раван-сарай Талайханата, Акяйла к др.) он допускал возможность 
кратковременного обводнения Узбся в поел едущее время, а именно 
в конце 1У - начале У в» н.э., после разрушения хорезмской ирри
гационной системы в результате распада рабовладельческого государ
ства и после захвата Хорезма Тимуром в конце Х1У в. и.о. В обоих 
случаях прорыв вода произошел в результате разрушения ирригацион
ных систем Хорезма и прекратился после ах восстановления (Т о л -

С.П.Толстог) п некоторых работах средневековое обводнение Уз
боя связывал не только с разрушением ирригационных систем Хорезма 
Тимуром, но и с монгольским завоеванием (Т о л е т о г>, {950, 
с.'127; ̂ 962, с.236). 
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с т о в, -1958, с.257-258; 4962, с.233-235,267; Низовья Амударьи... 
с.23-24, 33, 319-323). Но этому противоречат не только историчес
кие источники (данное противоречие С.П.Толстое относил за счет не
осведомленности авторов и архаизации отмеченных в их сочинениях яв
лений), но и археологические памятники, обнаруженные в 70-80-х гг. 

Сведения о низовьях Аракса - Окса - Амударьи (Узбой) отраже
ны в работах древних авторов почти тысячелетнего периода от Геро
дота до Аммиана Марцеллина. 

Геродот в рассказе о походе Кира П на массагето-) сообщает,что 
Кир переправлялся через реку Араке... Одно единственное устье Арак
са течет по открытой местности (впадая в Каспийское море) ( Г е 
р о д о т , 1972, с.75). Если признать, что поход Кира на массаге-
тов шел через Узбой, а это в свете современных данных наиболее ве
роятно (П ь я н к о в, '1964, 1975; В с у п о в , '1976), то Узбой 
был обводнен (функционировал) во второй половине У1 в. до н.э. 

На основании сведений последующих (древних) авторов о впаде
нии Окса - Амударьи в Каспий и мнения исследователей по этому во
просу, а также в свете новых археологических открытий, сделанных в 
70-е гг. на Узбое, нами сделана попытка подтвердить функционирова
ние Узбоя в античное время ( Ю с у п о в , '1976). Что же касается све
дений древних авторов, свидетельствующих о поступлении индийских то
варов в Европу через Оке - Амударью, ввиду сложности и запутанно
сти их, в литературе имеются различные, часто противоречивые,точки 
зрения. Попытаемся рассмотреть исторические сведения, проанализи
рованные специалистами (В.В.Бартольд, И.В.Пьянков и др.) в свете 
новых археологических открытий, сделанных в последние годы на Уз
бое и в Присарыкамышской дельте Амударьи сотрудниками Отдела 'архе
ологии Института истории,им.Ш.Батырова АН ТССР совместно с Присары-
камышскиы отрядом Хорезмской археолого-энтографической экспедиции 
Института этнографии АН СССР , возглавляемым Б.И.Вайнберг. 

Страбон,опираясь на свидетельство участника похода Александ
ра Македонского Аристобула об Амударье - Оксе,пишет о ней как б боль
шой судоходной реке,по которой индийские товары возят до Гирканского 
- ' Л • • • ! , - - ,. • 

Составителями данного сборника дается справка в примечании 
о том, что реку Араке Геродот описывает по двум источникам, один 
цз которнх-ски5<жо-эллинский;р.Аракс впадает с востока в Каспий
ское море (в настоящее время высохшее устье Амударьи - Узбой ) 
( Г е р о д о т , с.508). 
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моря, а затем переправляют их в йвксинское (Черное)море. То же са-
ж>е сообщают Страбои, Зратосфен со слов Патрекеа и Плиний со слов 
Заррона (Б а р т о л ь д, -1965, с.27-М; Низовья Амударьи..., с.6). 
Аналогичное сведение имеется у Лолибия, который, описывая местность, 
где живут анасиаки, j ...зывает, что Оке впадает в Гирканское море, 
что это судоходная река, он удивляется при этом, каким образом ко
жевники переправлялись через Оке - Амударья со своими лошадьми, от
правляясь сухим путем в Гкрканию. Один из рассказов он считал прав
доподобным, а другой невероятным, хотя не невозможным. Во втором 
рассказе говорите;:, что именно в местности выше (по течения реки) 
есть большие глыбы камня, к которым низвергается (река), их она си
лою течения выдалбливает, разрывает и протекает небольшое простран
ство под землей на (некоторой) глубине, потом снова показывается. 
Зарвары, знакомые с местностью, по этому промежуточному месту про
ходят в Гирканию со своими лошадьми ( Б а р т о л ь д , -1965, с. 30; 
Низовья Амударьи..., с.6). 

Если мнение А.Геррмана, сделанное на основании анализа сведе
ний древних авторов о том, что по Узбою в древности протекала вода, 
что Кир переправился через Узбой около урочища Игды, что оттуда мае-
сагеты зауанлли его на Еалхан,В.В.Бартольд считал спорным,то попытка 
доказать существование в древности водного пути из Бактрии до Чер
ного моря (по Амударье, Узбою, Каспию, Куре и Риону) решительно им 
опрезергаута ( Б а р т о л ь д , /1965, с. 297-299) . 

В.В. Бартольд в этих сведениях видел некоторые несоответствия: 
I) вместе с указанием на то, что Гирканский рукав Окса - Амударьи 
судоходен, имеется сообщение о громадном зодопаде при впадении Ок
са в море, который"должен исключить возможность судоходства; 2) при
веденные цифры расстояния между устьями Окса и Яксарта не соответ
ствуют расстоянию между устьями Узбоя и Сырдарьи, а приблизительно 
соответствуют расстоянию между устьями Амударьи и Сырдарьи по во
сточному берегу Арала. На этом основании В.В.Бартольд не решился 
утверждать, ито Амударья в ту япоху действительно впадала в Каспий
ское море, несмотря на согласное свидетельство древних авторов 
( Б а р т о л ь д , 1965, сЛ5-31). 

С.П.Толстов, повторяя те же замечания к приводимому Полибием 
описанию о переправе "апасиаков" через реку сухим путем, отмечает, 
что Полибий, видимо, рисует примерно такую же картину Нижнего Уз
боя, которая существует и теперь - картину системы длинных озер 
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со значительными сухими перемычками между ними (Низовья Амударьи..., 
с.б и ел.)*. 

Археологические памятники Присарыкамышской дельты Амударьи и 
Узбоя начали всесторонне изучаться а 50->: гг. сотрудниками Хорезн-
ской археолого-этнографической экспедиции под руководством СП. Бол
отова. Выл сделан вывод, как отмечено выше, иго Узбсй прекратил су
ществование в первой половине I тыс. до н.э. - 1У в. н.э. Данный 
РЫВОД бил сделан на основании того, что собственно античных памят
ников - 0С6ДЯЫХ поселений или следов ремесленного гончарного про
изводства - на всем протяжении Узбоя не было обнаружено, а найден
ная малочисленная ремесленная керамика, обломки лепной "варварекой" 
керамики, бронзовые ТРеХперЫО втульчатые наконечники стрел скифско
го типа, датиробанные У 11-У вв, до н.э., отнесены к кочевникам-ско
товодам (Низовья Амударьи..., с. 25-24, 3-16-3-I9). 

Исключение составила крепость Игды, обследованная ими в '1954, 
1956 гг. и датированная на основании керамических материалов кон
цом античности 1У-У вв. н.э. При этом отмечено сходство строитель
ных материалов и сертификации с хорезмской античной архитектурой 
(Низовья Амударьи..., с.323; Т о л с т о е , 1962, с.236). 

3 50-Х гг. сотрудниками Хорезмской экспедиции были обследова
ны многочисленные археологические памятники з Присарыкамышской .цель
те Амударьи, относящиеся к I тыс. до н.э. - середине I тыс. н.э. 
(безымянное крупное поселение Куюсай 2, Куоэелигыр, Калалыгыр 1-2, 
мангыркаяа, Гяуркала, Кангакала, Бутентаухала, Куняуаз и др.)» И 
хотя эти памятники имели важное значение для решения проблем функ
ционирования Узбоя в античности, о этой точки зрэння материалы 
к сожаления),не были рассмотрены и был сделан-'вывод, что третий этап 
жизни Амударьи (эторой этап - вторая половина П тыс. - начале I тыс. 
до н.э.) (Низовья Амударьи..., с. 24) характеризуется сокращением, 
осолонением и постепенным высыханием Сарыкамыша или, что ирригаци
онная сеть античного периода захватывает почти всю территорию как 
ириеарыкамъгаья, так и района Южно-Акчадорьинского рукава, а разме-

4 Если бы Узбой имел такую же картину, как теперь, как пред
полагает СО.Толстое, то непонятно удивление Полибия, каким оЪро-
зом апясиаки переправлялись сухим путем через реку, когда можно 
было бы перехоги^ь в лесом сухом месте. Какая речь может идти о 
водопаде! о подъемном течении реки и о судоходстве, если не функ
ционировал Узбой? О другое сто[оны, ча каких источниках (воды) мог-
ни существовать апасиаки, если русло Узбоя было безводным? 



ценив античных памятников показывает вместе с тем, что в начале на
шей эры в Присарыкамышской дельте еще продолжали функционировать 
некотох>ые протоки, но они до Сарыкамыша не доходили (Низовьл Аму-
дарьи..., с.24-25). Также говорится, что многочисленные находки гру
бой "варварской" леино.- керамики на протеках Даудана и Туныдарьи 
говорят о том, что поселения древних кочевников-скотоводов ранней 
античности были разбросаны по всей площади Присарыкамышской дель
ты, в это время (в УЛ-1У вв. до н.э.) еще довольно сильно обводнен
ный район, пересеченный протоками. Характер размещения античных па
мятников и оросительных сооружений архаического периода (УП-У вв. 
до н.э.), свидетельствует 0 том, что как основные русла, так и боль
шинство боковых протоков Даудана и Дарьллыка в 'лтот переходный пе
риод были обводнены, хотя и в меньшей степени, чем в эпоху перво
бытности (Низовья Амударьи..., с. 160) . Таким образом, с одной сто
роны, вес- воду разбирали на орошение, а с другой, - была еще силь
но обводнена дельта. Одновременное существование нескольких крепо
стей на каждом протоке Присарыкаыытско?. дельты Амударьи не остав
ляет сомнения, что в Сарыкамыш в древности поступало достаточно во
да. Это подтверждается выявленными в последние годы новыми археоло
гическими памятниками на территории древней Присарыкамышской дель
ты Амударьи, поселений Канга 2 и 3, Кухзс&й 2, Атсыз и другими па
мятниками раннечелезногс^и раннеантичного периода (В а й н б е р г, 
Д у р д ы е в, Ю с у п о в , 497*; В а й н б е р г, 1972-1973,1975, 
4977, -1979 - 498£а), существование которых связано с функционирова
нием протоков Присарыкамышской дельты Амударьи. Причем поселение 
Канга 3 расположено у устья Туныдарьи - Каягадарьи при впадении в 

д 
Б.В.Андрианов, характеризуя памятники полуоседлых скотово

дов, отмечает, что подобные временные поселения скотоводов были 
широко разбросаны в [фисармхамншекой дельте, которая в УП-У1 вв. до н.э. представляла собой сильно обводненный, пересеченный прото
ками, обильный заливными лугами и озерами дельтовый оайон, наломи-
T»t ,,II'II.V, -4i-*>..~. I M . M Т ^ л .... „ _. _ . * 1.. W 

о Заслуга Е.И.Вайнберг - в выявлении и обследовании целой 
серии памятников железного века леьоборв/кного Хорезма (Северная 
хуркмения), результат ее кропотливой работы. 
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Сарыкамыш на правом берегу русла на юго-восточном пологом мысу Кан-
гагыра, что не оставляет никаких сомнений о поступлении в 1У-П вв. 
до н.з. по этим руслам в Сарыкамьш амударьинских вод. Следует отме
тить, что это-дельта самых южных протоков, отмиравших в первую оче
редь (Низовья Амударьг,.., с.'180; В а й н б е р г , Я979, с. 8,. 
Аналогичное явление можно наблюдать и по руслу Атсыэ, протекавшему 
между Кангагыром и Тарым-кая, на берегах которого в последние годы 
сотрудниками Хорезмской экспедиции выявлены многочисленные памятни
ки У-П вв. до н.э. и первых веков н.э. ( В а й н б е р г , <Г97'1-2973, 
1975, 1977, 1979, 1931, <1981а; отчет Б.И.Вайнберг о работе Присары-
камышского отряда Хорезмской экспедиции за I980-I93I гг.). 

Выявленные в последние годы археологические памятники Присары-
камышской дельты Лмударьи наряду с ранее известными памятниками это
го же района имеют немаловажное значение для решения проблемы функ
ционирования Узбоя в I тыс. до н.э. К тому же некоторые из этих па
мятников относятся к железному веку, которому посвящен настоящий 
сборник, поэтому небезынтересно вкратце их охарактеризовать. 

П о с е л е н и е К у ю с а й 2 в Й км северо-восточ
нее крепости Шасенем, в нескольких километрах от возвышенности Кую-
сайгыр (Сакарчага). На местности поселение определяется по россыпк 
керамики, костям животных, фрагментам камней. Расположено оно на 
южном берегу древнего протока Южного Даудана, различающегося в ви
де слегка возвышающейся такырной полосы. Впервые оно было открыто 
и обследовано в '1953 г. археолого-топографическкм отрядом Хорезм
ской экспедиции и датировано УП-У1 вв. до н.э., так называемой "вар
варской" керамикой ( А н д р и а н о в , 4969, c.'15-I). В Z970-'I97'I гг. 
поселение обследовано археологическим отрядом Хорезмской экспедиции 
под руководством Б.И.Вайнберг ( В а й н б е р г , 497'1-1972, 4975, 
4977, Я979). 

Интенсивные скопления керамики позволили исследователям при
близительно определить основную площадь поселения, вытянутого в ши
ротном направлении в пределах около- '12 га (приблизительно 250-300х 
х450 и). На месте интенсивных скоплояий керамики я костей обнаружен 
только размытый культурный слой, но под участками "чистого" такыра 
найден непотревоженный культурный слой. В результате раскопок вскры
то более 600 м^. Полностью раскопан дом площадью около '100 м"̂ , ок
руглый в плане. Установлено, что жилище имело наземную конструкцию, 
стены либо каркасные (сохранились два ряда столбовых ямок на рас-
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стоянии 40-50 сы друг от друга;, либо в виде плетня (ряд близко рас
положенных ямок). Выделены два периода в жизни дома, связанные с 
ремонтом пола и очага, располагавшегося в центре жилища. Очаг име
ет прямоугольное очертание размером 1,8 хЛ м. Общая толщина куль
турных отложений Б центре дома - 60 см. Наибольшая концентрация на
ходок костей животных, посуды и других предметов хозяйственного ин-
зеитаря (железные ножи, пробойник, фрагменты бронзовых изделий, ко
стяное долото, глиняные прясла, каменные зернотерки и терочники и 
т.д.) отмечены в южной части дома у входа и особенно вблизи очага. 
Здесь же встречены фрагменты жаровен и иеделий типа светильника. 

В 2 и к северо-востоку от описанного дома вскрыли незначитель
ную часть края соседнего жилища, имевшего стены в виде частокола 
(плетня). К домам примыкают большие площади с незначительными остат
ками культурного слоя, хозяйственными ямами. Расчищено несколько 
очагов и скоплений печины, в районе которых встречены медные шлаки. 
Керамический комплекс своеобразен и не имеет аналогий. Основной на
бор форм: хумы с валикообразпым венчиком ш ш прямым краем, горшки и 
кувшинообразные сосуды различных размеров и на невысоком поддоне и 
без него, венчики чаще всего отсутствуют, горловина прямая, плечи
ки покатые или с резким переходом к шаровидному или яйцевидному ту-
лову, цилиндрической формы сосуды с округлым и плоским дном, откры
тые чаши на небольшом поддоне, круглодонные и плоскодонные сосуды 
с цилиндрическим носиком и ручкой и т.д. (рис. 2). Вся керамика руч
ной выделки, преобладает красное покрытие, изредка отмечается розо
ватый ангоб. Представлены также сосуды, сделанные на гончарном кру
ге и хорошо известные по гажно-туркменистанскиы комплексам типа Яэ П 
и архаического Дахистана. Среди материалов - около 50 бронзовых нако 
нечников стрел, среди которых преобладают двухлопастные втульчатые 
(рис. 3). Обильны следы меднолитейного производства, обработки би
рюзы. Найдены серьги гвоздевидного типа и в виде согнутой проволо
ки с утолщенными концами, ромбические подвески из бирпзы и лазури
та, бусы из этих материалов и сердолика, белого камня, раковин, ко
стяные гребни, ядра для пращи. Бронзовые наконечники стрел, гвозде-
видная серьга и сосуды из комплексов Яз П и архаического Дахистана 
позволили датировать памятник УП-У1 вв. до н,э. (В а й н б в р р, 
4971-1972, <Г97о, Я977, -2979). На основании раскопок этого поселения 
и могильников Тумеккичижик и Тарымкая I выделена куюсайская культу
ра раннего железного века. 
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Рис.2. 
ifen керамика с поселения Куюсай 2. 
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I UJ I J.,',1 

РисЗ. 
Бронзовые наконечники стрел с поселения Куюсай 2. 

• 

Поселение Канга 2г расположено приблизительно в 2 км южнее. 
античной крепости Канга, на одной из восточных, выступающих остан
цем мысов одноименного кыра. Это типичная крепость-убежище. Дос
туп на возвышенность возможен только с западной стороны, соединяю-

Поселение было открыто и обследовано в £970 г. отрядом Хо-
Йеэмакой экспедиции АН СССР (Б.И.Вайноерг) и Отделом археологии нститута истории им.Ш.Батырова АН TCCF (Д.Дурдыев и ХТысупов). 
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щейся узкой грядой с основным массивом Кангагыра. Именно с этой 
стороны территория поселения отгорожена невысоким (в настоящее вре
мя) широким валом И оплывшим рвом. Ширина вала-около 9 м, высота -
-1-1,5 м. Сохранившиеся в некоторых местах известняковые плиты поз
воляют предполагать, что "вал" был облицован. Другие стороны воз
вышенности имели крутые склоны без специальных защитных сооруже
ний. На краях северной и северо-западной частей поселения образо
вались неглубокие впадины. Именно на этом участке отмечен пологий 
подъем. Площадь поселения имеет подтреугольнуга планировку и пред
ставляет собой типичное убежище с использованием естественных пре
град. Культурный слой невелик, его остатки размыты и подьемиый ма
териал сильно фрагментирован. Основная масса керамики грубая, руч
ной лепки с обильной примесью песка, дресвы или толченых раковин 
и имеет костровой обжиг. В небольшом количестве представлены фраг
менты столовой посуда, изготовленной из хорошо отмученной глины 
с примесью шамота. Эти материалы по форме и фактуре аналогичны ма
териалам из остальных поселений Присарыкамышской дельты Амударьи, 
датированным У 1-У вв. до н.э. ( В а й н б е р г , Д у р д ы е в, 
Ю с у п о в , •197'i). На памятнике обнаружено много обугленных ос
татков дерева, отпечатки камыша в обожженной глине и остатки го
релого камыша, позволившие предполагать, что поселение оставлено 
в результате какого-то бедствия. На восточном крае зозвьапенноста 
в результате раскопок зыявлено несколько хозяйственных ям, в кото
рых наряду с керамикой найдены кости животных, рыб и клык кабана. 
На некоторых обломках по горлу или плечшсам нанесен орнамент Б ви
де косых линий - насечек, что позволило Д.Дурдыеву датировать ма
териал из хозяйственных ям Х-УШ вв.- до н.э. и зысказать предполо
жение» что поселение как удобное естественное убежище обживалось 
периодически и долго в Х-УШ и в У1-У вв. до н.э. 

Расположение Канта 2 на самом высоком мысу свидетельствует 
о полноводности Кангадарьи,во всяком случае в У1-У вв. до н.э. 

Крупное раннеамтичное п о с е л е н и е К. а и г а 3 от
крыто в <I9Etf г. археологическим отрядом Отдела археологии Институ
та истории им.Ш.Батырова АН ТССР на самом юго-восточном пологом 
мысе Кангагыр, на стыке Ишекангыра и Кангагнра, где проходит 
русло Кангадарьи в сторону Сарыхамыша. ГЬселение состоит из двух 
частей: северо-восточной и юго-западной. Расстояние между ними-
около 300 м. В обоих случаях сохранились следы планировки из сыр-
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да (пахсы) и камня. Культурный слой невелик (очень рыхлый). Подъ
емный материал - керамика как круговая (хореамийская), так и леп
ная (куюсайского облика). Керамику дополняет большое количество 
бронзовых трехлопастних втульчатых наконечников (около 30 экз.) 
стрел 1У-П вв. до H.L. 

П о с е л е н и е н а ю г о - з а п а д н о м м ы с е 
в о з в ы ш е н н о с т и Т а р ы м к а я открыто в '1974 г. ар
хеологическим отрядом Хорезмской экспедиции АН СССР иод руковод
ством Б.И.Вайнберг. Это типичное убежище со стеной, отсекающей ес
тественный мыс. Часть его предназначалась для скота. Раскопом за
фиксированы стратиграфические горизонты и хозяйственная яма, рас
хищено четыре помещения. В материале преобладают керамика куюсай-
JKOPO типа, хорезмская античная посуда, болео десятка бронзовых 
наконечников стрел и их фрагментов. Все они трехгранные и трехло
пастные зтульчатые, известные по комплексам У-ГУ и ГУ-П вв. 
до н.э. (В а й н б ' е р г, J979, с.25-27). Поселения с аналогичны
ми находками были обнаружены Присарыкаыыиским отрядом Хорезмской 
экспедиции (Б.И.Вайнберг) вдоль левого берега древнего русла Ат-
сыз у подноаья Тарымкая. 3 районе между возвышенностями Тарымкая 
и К&нгагыр обнаружена целая серия поселений. Усадьбы располагают
ся на расстоянии в 60-100 м. На ряде поселений различается плани
ровка ( В а й н б е р г , 1979, с.27). 

К р у п н о е п о с е л е н и е ' . а н г п й с к о г о 
в р е м е н и (1У-П вв. до н.э.) выявлено в последние годы в 
23 км юго-западнее Шасенем под юго-восточным мысом - обрывом Га-
ургыр ( Аман-Лаг ), у подножия самой западной гряды песка, идущей 
: возвышенности к такыру, получившее название - Хатыб (Раскопки 
1979 г . ; И с у п о в, 4960, с.73) и Гяур 3 (Раскопки Хорезмской 
экспедиции i960 г.; В а й н б е р г , Л9&1, 0.464), 

В центре на площади 170x150 м расположена компактная застрой
ка, обнесенная мощной пахсовой стеной (около 6 м в основании). В 
ней выделяется круглое в плане здание из сырцового кирпича, со
хранившееся на высоту до 2 м. Диаметр здания - 24 м по внешнему 
контуру. С севера к нему примыкает подковообразное в плане поме
щение (6x0 м). Внутренние стены здания в виде хорд или их отрез
ков делят его на пять помещений о большим прямоугольным залом в 
центре (9,6x7/1 м"! и е̂гмеитоиид]*ыми помещениями по сторонам. За-
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фиксированы два "стратиграфических периода"", причем существенных 
изменений в планировке и функциях здания не наблюдается. Строение 
погибло от пожара и поэтому в ряде помещений верхний культурный 
слой насыщен обильными находками. Получена яркая коллекция кера
мики; гончарная хорезмская посуда раннекангюйского комплекса и 
лепная посуда, представлявшая еще один неизвестный до этого этап 
куюсайской культуры Хорезма. В его окрестностях на площади около 
4 км выявлен комплекс одновременных поселений, состоящих из не
скольких сильно разрушенных домов-усадеб, большинство которых 
включает прежде всего большой прямоугольный дом, часто с остатка
ми каменных баз для опорных столбов перекрытия. Все постройки свя
заны с естественными протоками русла Туныдарьи. Канал Черменяб пе
ресек постройки поселения, частично разрушив их, что позволяет да
тировать его более поздним временем . 

Итак, в большом количестве выявленные и обследованные в по
следнее десятилетие археологические памятники в зоне Южного Дау-
дана,относящиеся к I тыс.до н.э.доказывают, что сток в Сарыка-
мыш происходил к в это время.Памятники куюсайской культуры в насто
ящее время известны лишь в южной части Присарыкамышья (В а й н -
б е р г, -1979, с.8), эти поселения располагались непосредственно 
по берегам боковых протоков русла Южного Даудана (Низовья Аму-
дарьи..., с. 179; В а й н б е р г, -1979, с.81), что не оставляет 
никакого сомнения в том, что в I тыс, до н.э. (с УП в. до н.э.) 
не только по Южному Даудану в Сарыкамыш поступало достаточно мно-

В 1931 г. Б.И.Вайнберг раскопала аналогичное здание на кре
пости Калалыгыр 2, где удалось установить, что нижний слой - за
сыпка цоколя, так что практически круглое здание Гяуркада 3 - од
нослойное. 

Б.В.Андрианов отмечает^ что оросительная сеть гяуркадинско-
го оазиса, занимающего свыше 3 тыс.га, неоднократно перестраива
лась и выделяет ряд^.этапов, третий из которых падает на расцвет 
городищ Гяуркала а, 2, когда было создано основное магистральное 
русло канала Черменяб, объединившее короткие самостоятельные сис
темы на всей обширной территории. В кангюйское время были объеди
нены вахсенемский и куюсар.скии участки общей протяженностью э 
50 км; в куаанскиА период - вахсенемский и гяуркалинскиЯ участки 
( А н д р и а н о в , 4969, сЛб-ь^бУ). К моменту создания русла 
•качала черменяб поселение, РИДИМО, уже пришло в упадок и запусте
ние. 
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го воды, ко и остальные дельты Даудака и Дарьялыка функционирова
ли, т.к., по мнению геоморфологов (А.С.Кесь), осушение дельты на
чалось с юга (Низовья Лчударьи..., с.160). Об зтоы свидетельству
ет и тот факт, что окрестности северо-заладных античных городов 
и крепостей, как отмечай исследователи, орошались из небольших 
каналов, бравших начало непосредственно из Дарьялыка или Даудака 
(А и д р и а н о в, 4959, с«151-468). Топографическое положение 
большинства городов-крепостей на останцовых возвышенностях или на 
обрывах Устюрта вблизи русел свидетельствует об обводнении прото
ков ПрисарыкамышсхоЙ дельты и в частности Дарьялыка и Северного 
Даудаиа (Низовья Аыударьи..., с Л 91-193; Т о л с т о е , 1958, 
с.20-22). 

Ссылаясь на работу А.Г.Глуховского, Л.С.Борг отмечает, что 
"нужно спускать по Кунядарье 70 куб.саж.воды ежесекундно в тече
ние 15-57 лет. При этом по Узбою будет стекать 13 саж. ежесекунд
но" (Б 6 р г, 1903, с.90). Развивая исследования предшественни
ков, А.С.Кесь также пришла к выводу, что для заполнения Сарыка-
мыта и образования стока вода в Узбой требовалось 15-17 лет при 
пропуске воды по Кунядарье 68С м/с, при этом по Узбою течение 
будет лишь 125 к3/с (К е с ъ, 2939, с.107). 

. До П в. до н.э., как показывают археологические памятники, 
сток ь Сарыкямыи шел по всем протокам Присарыкамывскдй дельты, 
что должно было обеспечивать полноводность Сарыкамыша регулярный 
сток в Узбой. Это подтверждается и археологическими памятниками, 
выявленными за последнее время на Узбсе ( Ю с у п о в, -1975). Здесь 
же в последние годы вместе с другими ранее известными памятника
ми исследовалась крепость Игды, воздвигнутая на далекой северной 
границе Парфянского государства. Игдыкала расположена в стороне 
от любых (разновременных) караванных троп, что подчеркивает осо
бое ее назначение - контроль водного пути по Узбою. 

В результате раскопок получен ценный керамический материал. 
В богатом и разнообразном комплексе представлены хумы, хумчн, кув
шины разных размеров, по форме и фактуре находящие близкие анало-
гии ь основном в материалах из парфянских памятников подгорной по
лосы Копетдага I в. до н.з. - I в* н.э. 

Особый интерес представляют обследованные многочисленные по
гребальные памятники скотоводов, базировавшихся на берегах реки 
Ш в. до н.э. - 1У в. н.э.) и крупное развеянное поселение на 
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северо-западном берегу Келькора с так называемой "варварской" леп
ной керамикой. По берегам Узбоя иззестны находки целых сосудов,да
тируемых архаическим и античным временем ( Ю с у п о в , 1976). По
гребальные памятники - это, как правило, каменные наземные склепь> 
с многократными захоронениями на древнем горизонте (без эасыпди 
землей). С последних веков до Н.8..В них появляются и массовые со
суды - костехранилмща типа оссуарией. Много кратность использования 
склепов, особенности погребального обряда говорят о постоянном на
селении у берегов Узбоя. Особое место занимает культовый комплекс. 
на берегу Узбоя - Ичянлыдепе (У-П вв. до н.э.) ( В а й н б е р г , 
Ю с у п о в , 1983, с.29-31)а расположенный в центре крупнейшего 
могильника скотоводов - Дордульского. В комплексе находок с Ичян
лыдепе имеются гончарные сосуды как из соседних областей Средней 
Азии, так и, очевидно, иэ закавказских ремеслеш-шх центров, что 
позволяет сделать заключение о значительной заселенности Угзбоя г; 
середины I тыс. до н.э. до поздней античности и о функционирова
нии Узбоя в это время. 

В £962 г. на Нижнем Узбое, на северо-западном берегу Келько
ра, почти у истока Актама, на его левом берегу выявлено развеян
ное поселение-стойбище, давшее вместе с керамикой (обломками кру
говых лепных сосудов), трехлопастные бронзовые втульчатые и желег 
ные черенковые наконечники стрел, несколько зернотерок, точильные 
камни или камни для обработки кожи. Недалеко от этого поселения, 
около 'I км в юго-запздном направлении, на северо-западном берегу 
Келькора, в 300 м от берегового вала выявлен сильно разрушенный 
могильник̂ " с захоронением в меридиональных ямах и в сосудах оесу-
ярного типа. Поселения и могильник по керамическому материалу и 
наконечникам стрел аналогичны памятникам древних скотоводов Узбоя 
1У-П вв. до н.э. Функционировать описанное поселение могло толчке 
при условии обводнения Узбоя. 

Что же касается первых веков н.э., то южные протоки дельты 
левобережной Амударьи перестают функционировать. Это подтвержда
ет, как справедливо подчеркнули исследователи, что в кушанский П€ 
риод отдельные звенья системы Черменяба объединяются в единую сиг 

В смывах восточного конца такыра от некоторых погребения 
Е котловинах выдувания найдены мелкие сосуды уже в перемещенно-: 
виде. 
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тему «Низовья Амударьи..., с. 192-193;''. *1менно в связи с уснханя-
*и и отмиранием самых г*:ных протоков Двудана и Туныдарья для обес 
печения водсй пчнвададпк районов Присарыкамышской дельты в 
[ а. н.8. было предпринято строительство грандиозного канала Чер-
м.ечяб (В а Й н б е р •• J. И. Отчет о работе Присарыкамьгпского от
ряда Хорезмской экспедиции в -1961 г.). Однако обводнение Дарьялы-
z& и Северного Даудана подтверждается наличием слоев перьых ве-
г?ов н.э. а таких памятниках, как Девкескен, аутентаукала I и 11, 
Каеддпвкбаба, Курганкала и Мангыркала, оо^спечивавшихся водой толь
ко из естественных русел и расположенных на периферии дельты, аблу. 
зи Сарыкамыша. Русла эти имели сток в Сарыкамышское озеро \Ь в й н-
б е р г, 1981, с.125), достаточный дня обводнения Узбол. Это под
тверждается наличием крепости Игды и других памятников первих ве
ков н.э. не Узбое (D с У в о в, /1976; '1979). 

3 связи с 'функционированием Уэбоя в античности интерес! ми 
представляются результаты изучения видового состава растительнкх 
остатков, содержащихся з горизонтах торфоподсбной массы нозокас-
лийских отложений за историческое время. Относя формирование этих 
аасс •: XI-У вв. до н»з., С.К.Самсонов связывает их образование со 
стоком пресных вод по Узбои. При этом он отмечает продолжения сго-
ка пресных вод по Узбою еще некоторое время, примерно до I ъ. н.э., 
что подтверждается временен формирования Узбоя, руелозых гряд, впа
дины Келькор и другими факторами (С а м с о и о в, '1963, 0.-105-108). 

Обмеление Присарыкамышской дельты Амударьи и поворот ОСНОВНО
ГО стока Амударьи в Аральское море, очевидно, происходит около 
У в. н.э. Это подтверждается и заключением С.П.Толстова о практи
чески полном отсутствии на всем пространстве огромной Присарыкамыи
ской дельты афригидских памятников (Низовья Амударьи..., с. '194, 
496). Б.И..Вайнберг отмечает, что после У в. н.э. территория Прнса-
рыкамынскоЯ дельты залустевает на несколько веков (В а й н б е р г, 
'19Ы, с.'127) . Аналогичное явление - отсутствие археологических па-

Нельзл согласиться, что Черменяб выводился из главного рус
ла Амударьи, так как в данном случае он должен был пересечь обвод
ненное русло Северного Даудана (на нем стоит Мангыркала, датируе
мая первыми веками н.э. -"1У-У вв. н.э.). 

р 
Исключение составляют отдельные пункты, связанные, скорее 

зсег-о, с холодцами и караванными путями,' например, Шахсенем, где 
встречена в подъемке монета УШ в. н.э. 



мятников У-ХП вв. н.э. - наблюдается и на Узбое ( Ю с у п о в , 
'1976, /I960, /1960*). 

Итак,, на современном уровне знаний можно сделать вывод, что 
с УП в. до н.э. до 1У-У вв. н.э. функционировала Присарыкамытская 
дельта Амударьи, обеспечивался высокий уровень стояния воды в Са-
рыкамыше и существовал сток по Узбого ( Ю с у п о в , £976). 

В Присарыкамышской дельте, несмотря на тщательные поиски, па
мятников эпохи бронзы не обнаружено» Между эпохой неолита (энеоли
та) и куюсайской культурой (с УП в. до н.э.) существует лакуна. 
Вероятно, в это время основной сток Амударьи шел по Акчадарьииским 
руслам. После обводнения Присарыкамышской дельты о УП в. до н.э. 
начинается сток в Сарыкамыш. Данными об обводнении Узбоя в УП в. 
до н.э. мы не располагаем, но в Я в. до н.э. сток по руслам При
сарыкамышской дельты был, бесспорно, достаточным для обводнения 
Узбоя, так как Кир в своем походе на массагетов переправляется че
рез эту водную преграду. 

Таким образом, современные археологические данные полностью 
подтверждают сведения античных авторов об обводнении Узбоя, что 
заставляет нас с доверием отнестись и к их сообщению о водном тор
говок пути из Индии в Каспий. 0 древних взаимоотношениях народов 
Средней Азии и Индии исследователи отмечали неоднократно. Среди 
археологических материалов с Узбоя, свидетельствующих о среднеази-
атскс—индийских контактах,имеются и экземпляра бус из полудраго-
цввннх камней (рис 4, 1-3), найденные Б курганных памятниках Уз
боя - Акяйда I (Гашшкгыр) в Мелегоч 4 (Чолингнр) .датируемых 17-
П вв. до н.э. Аналогии подобным бусам известны из кургана Тузгыр 
Присарыкамышской дельты Амударьи и на памятниках степных племен 
бассейна Жанадарьи - древнего русла. Сырдарьи (Чирик-Рабат, курган I), 
датированных У-П вв. до н.э. (Т р у д н о в с к а я, 1979,с.83-65). 
Водопады вряд ли были столь серьезным препятствием, так как около 
них суда обносили по берегу. Именно.С одним из таких наиболее труд
ных "волоков" и связано расположение Игдыкала - крепости парфян 
и ранних сасанидов, контролировавшей узбойский участок пути. Воз
никновение этого торгового пути есть основание относить к поэдне-
ахеменидской эпохе (У-1У вв.до н.э.),с этого времени на берегах 
Узбоя появляется значительное население. Возможно, чаоть данного 
путл использовалась для связи между северными сатрапиями поздне-
ахеменидской державы (Хорезм,массагеты,Закавказье). 
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Рис. 4 . 
Бусы и раковины из курганных памятников Уэбоя. 
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Т.Н.Заднепровская, С.А.Задньпровский 

ОСНОВНАЯ СОВРЕМЕННАЯ СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Ш АРХЕОЛОГИИ ЭПОХИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА 

СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА (4959-J982 г г . ) 

В настоящей библиографии представлена основная литература по 
раннежелеэному веку Средней Азии и Казахстана, начиная с 4959 г . , 
когда вышла книга В.М.Массона "Древнеэемледельческая культура Ыар-
гиани". В ней опубликованы результаты изучения в 4954-1 Сбб РГ. 
Яз-цепе, ставшего эталонным памятником, и обобщены итоги лр?цше:уг-
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вующих исследований культуры раннего железного века всей Средней 
Азии, начиная с первых работ американской экспедиции Р.Паыпелли на 
холмах Анау в начале XX столетия. 

Следует отметить, что с начала 70-х гг., как легко можно убе
диться, значительно увеличивается количество публикаций и, следо
вательно, возрастает интерес к памятникам эпохи раннего железа. 

На территории древней Маргианы и Нарфии комплексы поры Анау 
1Уа и Яз I к настоящему времени изучены в следующих четырех оази
сах: 

4. В низовьях мургаба - на основном памятнике Яз-Депе (52, 
62), а также на древних протоках в глубине пустыни (Ы). 

2. В земледельческих оазисах на северных склонах Копотдага, 
кроме Анау также в Ельк«а-депе (48,501, Яшилли (Яшилли 451). Улуг-
депе (54, 55) и на ряде небольших поселений (40, 44, 461. 

3. На территории архаического Дахистана (9, 41, 49, 63) и в 
долине Сумбара (64). 

4. На среднем течении Амударьи в районе Чарджоу - на Одей-
двле (53). 

Данные, накопленные после i959 г., сведены и проанализированы 
в кандидатской работе Г.Гутлыева (1974) (43). В настоящее время 
эти исследования продолжаются. Памятники последующего - ахеменид-
ского периода (Яэ II) выявлены на неболыаих поселениях и исследо
ваны на развалинах древнего Ыерва. Основные результаты изложены в 
ряде работ (56-601, а также в кандидатских диссертациях З.Усмано-
вой (4969) (об) и М.И.Филанович (1974) (61). 

На землях Северной Бактрии синхронные памятники выделены в 
культуру Кучук-тепе (кучукскую культуру)', опорными пунктами ко
торой являются Кучук-тепе (67, 68, 70, 72, 74, 76), Миршаде (77, 
95), Кыаылча (-1061 и др. Сведения о них обобщены в киндидатской 
диссертации А.Сагдуллаеоа (1978, 104"». К более позднему времени 
относятся городище Кызыл-тепе (IGP Тихти-Сангин или Каменное го
родище (88, 89), Пиак-тене (75, 801, Болдай-тепе (821, Тамошо-
тене (65, 661 и до. Опубликованы сводки памятников ахеменидской 
поры (94, 97-1001. Б ЕЬкной Бактрии на территории Афганистана ана
логичный комплекс выявлен на Тилля-тепе (1031 и на новых материа-, 
лах рассматриваются вопросы генезиса и распространения комплексов 
Яэ I в целом (409, 6, 73, 841. Особое значение для изучения куль
туры древней Бактрии имеют материалы Амударьинегого клада (69,85-
87). По археологическим материалам Бактрии исследуются такте проб-
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лемы истории орошения (9*), палеогеографии (78, 79) и палеоантро
пологии (831. 

НБ территории Согда культуры поздней расписной керамики поры 
Яэ I и Кучука представлены Чиракчинским поселением (1£2) и неболь
шими памятниками в долине Кашка-Дарьи (107, 418), а также единич
ными находками на Ер-Кургане (4i9, 420). Наиболее важное значение 
имеет открытие ранних слоев Афрасиаб I на городище Афрасиаб - сто
личном центре Согда (Ml, 414 - 415, 121, I25-J28), позволяющее 
составить представление о характере древнейшего поселения (Мара-
канды), а также в Бухаре (440). Объектом больших стационарных ис
следований служит многослойное крупнейшее городище Ер-Курган ('143, 
419-'1201. Слои ахеменидской поры выявлены также на ряде поселений 
Бухарского оазиса ({'23). В обобщающих работах по истории орошения 
Зеравшана и Бухарского оазиса рассматривается вопрос о древнейших 
этапах ирригации края (91, Й 6 , 447). 

В Ферганской долине широко исследованы поселения Чует (155, 
47-1-478), Дальверин (-140, 443-Я51), Ошское поселение (-154), Ашкал-
тепе (139) и др., которые характеризуют начальный этап истории зем
ледельческого населения края. Эти памятники чустеков культуры по 
местной периодизации относятся к периоду поздней бронзы и синхрон
ны памятникам раннежелеэного века южных областей Средней Азии (32, 
70, 73, 152), Результаты многолетних исследований их обобщены в 
докторской диссертации Ю.А.Заднепровского (4978) (452). Стоянки 
синхронного населения иной культуры изучены в Кайрак-Кумах на се
веро-западе Ферганы (156). Опорные поселения эпохи раннего железа 
(ахеменидской поры): городище Эйлатан (!42, 444, 458-459) на во
стоке и Нур-тепе (419 -420, 157) на западе и др. (436). Могиль
ники земледельцев этого периода раскопаны в Ккной Фергане (433 -
135, 437), на северо-западе (463 -469) и на востоке, результаты 
изучения их отражены в публикациях. 

К рассматриваемому периоду в Ташкентском оазисе относятся по
селения бургулюкской культуры, близкие чустским памятникам Ферга
ны и комплексу Кучук на территории Северной Бактрии (481-485). 

На территории древнего Хорезма выявлены памятники амирабад-
ской культуры эпохи поздней бронзы - 1Х-УШ (Х-УШ) вв. до н.э., 
синхронные рассматриваемым комплексам раннежелеэного века. В пра
вобережном Хорезме наиболее изучено поселение Якке-Ларсен 2 и др. 
(494-496, 200). К более позднему времени УГГ-У1 вв. до к. э. отно
сится кулереная культура в Ирисарикамшк-ксй впадите Аг/улармт. 
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десь изучены поселекия с наземными жилищами и землянками, а так-
rn* курганные захоронения (^88-169, 496). Эти поселения сосущест-
Rot-или о поселениями архаической культуры, представленными круп
нейшим ГОродицеы Кюзелигыр в левобережном Хорезме (190, i 9 6 ) . К 
оередине 1 тыс. до Н.Э. относится полностью исследованная усадьба 
Дингильдже в правобережном Хорезме ('1921. Широкомасштабные иссле
дования остатко» древней ирригации в Хорезме - образцовые в сред
неазиатской археологии ИВ7, '193, 496). 

Неразрывное сосуществование земледельческого населения с ко
чевниками и скотоьодами отмечается повсеместно п Сродней Азии и 
на протяжении раннежелезного века. Учитывая специфику культуры 
последних, Литература о саках и других номадах выделена в отдель
ный раздел. В публикациях отражены материалы, добытые в основных 
центрах кочового мира - в Семиречье (238, 239, 242-246!' и на Тянь-
Шане (255, 259, 264, 2661, в Приаралье и Прикаслии (268-279, 28i~ 
285"i и в Ташкентском оазисе (223), в Алае (Я4*, Г44, 237) и на Па
мире (2;?7-236N, а также в долине Зеравгааиа, в Согде (225-2251 и 
в долине Оунбара в Юго-Западной Туркмении (280). Особое внимание 
уделялось изучению сакского искусства "звериного стиля" (204-205. 
240-241, 243, 246, 251-253, 258> и вопросам идеологии, отраженным 
в художественных изделиях (206, 212-215, 220). Опубликованы лалео-
антропояогические исследования (8, 209, 256, 279^ характеризую
щие физический облик кочевого населения и составлявшие важный 
источник изучения вопросов этногенеза. 

В первом Общем отделе помещены работы, посвященные итогам 
археологического изучениями соответствусщие разделы трудов по исто
рии Среднеазиатских республик, наиболее важные научно-популярные 
книги, а также работы по общим проблемам истории и археологии эпо
хи раннего железа. 
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Resume 

The collection haa been prepared for the Soviet - In/iiun evu-
posium by collaborators of the Leningrad Department of the A»*c!v,o-
ology Institute of the ДоаДещу of ociences of the \KliiR ь.м1 .'.'.:. >i-
tirov Institute of HiBtory of the Academy of Ucienccs of the Turk
men 33R. V.M.Uasson's introductory item which opens this collecti
ons presents Itself the analysis of the study state of the J4tX*ly 
Iron Age Memorials in South Turlcmenla in detail* 'xhe farther Inves
tigation directions in this fiold in our days are givon. l,.,,l'.Hoi~ 
mov'e and h.ir.Udc-uniurudov' • joint work characterises new BAteviolfl 
getting from the Lhirgabs plains. The investigation object м м а 
omall undent oasis; the stratigraph!с study of the main OMt* hill 
gave the opportunity to follow its existence history. V.N. VIJ ipl:o'r. 
article is devoted to the memorial, which y/ая discovered on .lo 1ы>> 
ritory of the î outh Turkioenia, the settlement uarry - Kjariu;, the 
memorial presents the most interest. She author dated the arc hi ;c-
turnl feature, from YII - Г/ p.a. thnc charac terisoa the rwuufeeiltal 
structure belonging to this epoch. The vjor/.ing paper pvoeonca it
self the publication of the dug out memorial» settled on V.ue terri
tory of the ancien. j/arphiena. The article by 3. Них ad ova Joule 
Vith the aiialysis of the new materials yielded on the arohaiu *<i-
histan that completes the culture of the grey - black colour sera-
nice; this ceramics is conjrruoua to the lilxakh - 1'epe on tht ::orth 
Iran culture, H.xusupov in this work analyses the ancient authors 
data about the possible water-way from India to the Europe отег Qx-
Aaaidarja in details. On the bases of the great number of archaeolo
gical materials on the banks of the dry Uaboy issue and the juiareet 
regions he considers this water—way possible in anciency, 

A'.U.̂ tidncprovaiaiya and U.A.Zadntprovaisey'B revi3iou article 
is devoted to the modem Soviet archaeological literatur on the 
subject of the liarly Iron Ago in the Central Asia and Kaeu'uhstaa, 
This bibliogruphic indicator includes the literature of the peri
od from Vjl}9 till 1982. 

file:///KliiR
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