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ВВЕДЕНИЕ 

в к1>1пусках «Свода лрхрологичоских источпикоп» , 
п(|(г!я|цепиых :171(̂ пл11ту юга С[1едиеи Лзпи, рассматрп -
паются памятпиь'и 1;ул1.туры о с с д л ы х земледельце« п 
С1;отог!од(1п. сл0>к11тпе11ся ла юго -западе Средней А з и и 
п 1\'—JI1 т1,тгяч('лст11ях до ][. э. Эти памятники впервые 
оьтли 11и>чепы еще в конце X I X в. ( К о м а р о в , 1888), по 
получили п1ирокую известность лп1пь после р а с к о п о к 
в 1904 г. холмов А н а у ( P u m p e i l y , 1!)08). И с с л е д о в а п п я , 
проведенные в советсктп! период , о с о б е н н о с 1952 г. (Га -
нялпп, EpiHOB, К у ф т п п , Б . М а с с о п , М а р у щ е н к о , С а р п а -
нидп, Х л о п п н , — см. б и б л и о г р а ф и ю ) , дали целый ряд 
цепных материалов , к о т о р ы е позволили с о в е р ш е н н о п о -
п о в о м у осветить и с т о р и ю и к у л ь т у р у э т о г о периода . 
Эти материалы с о с т а в л я ю т о сновное с о д е р ж а н и е всех вы-
п у с к о в «Свода а р х е о л о г и ч е с к и х источников» , в к л ю ч а я 
данный в ы п у с к , тогда как материалы экспедицпп Р. Пам-
пеллп м о г у т быть представлены всего л и ш ь песко.дькпмп 
таблицами. 

Т е р р п т о р п а л ь н о памятники , п у б л и к у е м ы е в этой серии 
в ы п у с к о в , занимают д о в о л ь н о ограниченное п р о с т р а н с т в о 
па юго -западе Средней А з и и , где они р а с п о л о ж е н ы на с е -
верной ц р и к о п е т д а г с к о й равнине (табл. 1). О с т а л ь н а я 
часть Средней А з и п в этот период была занята неолитиче -
скими племенами, з а п и м а в ш и м п с я о х о т о й , р ы б о л о в с т в о м 
и с о б и р а т е л ь с т в о м . К у л ь т у р а этих племен с р а в п н т е л ы ю 
х о р о ш о изучена л и ш ь па т е р р и т о р и и Х о р е з м а ( К е л ь т е -
минар) . 

Н о в ы е р а б о т ы п о з в о л и л и наметить ч е т к у ю л и н и ю п о -
с л е д о в а т е л ь н о г о развития раннеземледельческой к у л ь т у р ы 
на юге Т у р к м е н и с т а н а . Е г о первые этапы о т н о с я т с я еще 
к поре неолита , когда здесь с у щ е с т в о в а л а д ж е й т у п с к а я 
к у л ь т у р а . В период , с л е д у ю щ и й за д ж е й т у н с к о й 1^ультурой, 
в быту ранне-земледельческих племен Ю/Киого Т у р к м е -
нистана р а с п р о с т р а н я ю т с я медные изделия , что дает о с н о -
вания называть о с т а в л е н н у ю и.ми кул1,туру эиеолитиче -
с к о й . Т е р м и н «энеолит» имеет весьма у с л о в н ы й х а р а к т е р 
п имеипо в т а к о м у с л о в н о - к л а с с и ф и к а ц и о н и о м значении 
прила1ается в н а с т о я щ е м изданни к т о м у раипеыу п е р п о д у 
в и<то]1ии древпезем.тедельческих племен, ] ;огда в б ы т у 
получили ш и р о к о е р а с и р о с т р а н е н и е медные изделия , 
а б ] )опзовыо о ] )удия еще не п р и м е н я л и с ь . П о с у щ е с т в у 
этот (jTpe30K В1)емепи м о ж н о именовать медным веком или 
х а л к о л и т о м . В коп1.-|)етпом применении к исто}>ии земле-
дельческих о б щ и и Ю п л ю й "1'уркмепин мои.но г о в о р и т ь , 
что Э]100лит — это раииий ие])иод и х и с т о р и и , в т о время 
как б р о н з о в ы й век (термин еще более у с л о в н ы й в данном 
случае , чел1 энеолит) — это период н а и в ы с ш е г о расцвета 
их ] ; ультуры. 

Остановимся на и р и и ц и и а х а р х е о л о г и ч е с к о й к л а с с п ф и -
каццц и периодизации п у б л и к у е м о г о материала Ю ж н о й 
Т у р к м е н и и . Она о снована на с т р а т и г р а ф и ч е с к и х к о л о н -

к а х , п о л у ч е н н ы х па целом ряде памятников . В в и д у спе -
цифических о с о б е и п о с т е й этих памятников , где остатки 
р а с п о л о ж е н н ы х д р у г над д р у г о м глипобит1гых д о м о в 
п р е д с т а в л я ю т почти идеальные у с л о в и я д л я вертикального 
члеиеипя к у л ь т у р н ы х напластований, подобные к о л о н к и 
слу ;кат весьма надежным критерием. П о с у щ е с т в у о статки 
о д н о г о дома с с о д е р ж а щ и м и с я в нем предметами мате-
риальной к у л ь т у р ы о б р а з у ю т один слой или, как мон;но 
г о в о р и т ь в данном с л у ч а е , одни с т р о и т е л ь н ы й к о м п л е к с . 
О д н а к о пе всегда в ходе п р о и з в о д и в ш и х с я р а с к о п о к , 
о с о б е н н о в г л у б о к и х и незначительных по плоп;ади ш у р -
фах , у д а в а л о с ь проследить эти с т р о и т е л ь н ы е г о р и з о н т ы . 
В т а к и х с л у ч а я х п р и м е н я л а с ь у с л о в н а я ф п к с а ц п я материала 
по я р у с а м (один я р у с = 50 см) . О б ъ е д и н я я керамические 
н а х о д к и из с о с е д н и х я р у с о в в те или пные к о м п л е к с ы , 
ис следователи п р п в н о с п л и в с в о п з а к л ю ч е н и я известный 
эле.мент с у б ъ е к т и в н о с т и . П о э т о м у проведение с т р а т и г р а -
фических работ на разных п а м я т н и к а х п р и в е л о к н е к о т о -
рой у с л о ж н е н н о с т и общей с х е м ы стратиграфии р а с с м а т -
р и в а е м ы х п а м я т н и к о в . Н е у д а л о с ь избе ;кать и т е р м и н о л о -
г и ч е с к о й п у т а н и ц ы ( К у ф т п н , 1954; Г а п я л н и , 195G). О д н о й 
на задач н а с т о я щ е г о пздания я в л я е т с я в ы р а б о т к а т о ч н ы х 
ф о р м у л и р о в о к и определений , ч т о б ы по мере в о з м о ж н о с т и 
у с т р а н и т ь эти педостаткп . 

Г л а в н ы м и п а м я т н и к а м и , с т р а т и г р а ф и я к о т о р ы х л е ж п т 
в о с н о в е предлагаемой к л а с с и ф и к а ц и и , я в л я ю т с я с е в е р -
ный х о л м А н а у , К а р а - Д е п е , Н а м а з г а - Д е п е п Г е о к с ю р . 
Р а с к о п к и с е в е р н о г о х о л м а А н а у ( P u m p e i l y , 1908) п р о в о -
дилис! ) на низком методическом у р о в н е , причем о с н о в о й 
с т р а т и г р а ф и и с л у ж и л а не четкая смена с т р о и т е л ь н ы х 
к о м п л е к с о в , а с о п о с т а в л е н и е у р о в н е й н а х о д о к т е х или иных 
х а р а к т е р н ы х предметов . В р е з у л ь т а т е были выделены трн 
комиле1;са : А н а у I А в о с н о в а н и и х о л м а , далее А н а у 1 Б 
и в в е р х н и х с л о я х А н а у И (табл. Л'И) . В качестве общей 
с х е м ы это деление п о д т в е р д и л о с ь в х о д е д а л ь н е й ш и х ра -
б о т , о д н а к о о т с у т с т в п е ч е т к о й с т р а т и г р а ф и и по сие вре.мя 
не дает в о з м о ж н о с т и п р о в е с т и б о л е е с т р о й н у ю п е р и о д и -
з а ц и ю п а м я т н и к о в . В значительной мере эти недостатки 
с о х р а н и л и с ь и п о с л е работ па п а м я т н и к е в 1953 г. ( Е р ш о в , 
195Н). 

П о с л е работ Б . А . К у ф т и н а ведугцим п а м я т н и к о м для 
классификации р а с с м а т р и в а е м о г о материала я в и л о с ь Н а -
м а з г а - Д е п е . Здесь у д а л о с ь выделить к о м п л е к с ы Н а м а з г а I , 
с о о т в е т с т в у ю щ и й А н а у 1 Б , На.мазга И , с о о т в е т с т в у ю щ и й 
А п а у И , и Н а м а з г а 111, о с т а в ш и й с я невыделенным при 
р а с к о п к а х А и а у в 1904 г. ( К у ф т п н , 1954, 1956; В . М а с с о й , 
195(')б; Г а п я л и и , 195(.)).^ Ф и к с а ц и я материала в е л а с ь в о с . 

^ В пуб.пикацип А. Ф. Гаиялипа (1956) выделяется в особый 
комплекс материал X X I I яруса шурфа 1, в связи с чем предлагае-
мая этим автором классификация расходится на одну единицу 



новиом no ярусам, и ее некоторая обобщенность затруд-
няет, так ;ке как и п Лнау , выделение более д р о б н ы х х р о -
нологических этапов. Култ.турныс слои на Кара-Дене 
были полностью н])011дены лишь в т у р ф е , где последова-
тельность компле1;сов типа Намазга 1, И п III выступила 
достаточно ярь'о н онределенио. К а к н па Намазга-Дене , 
фиксация в и1урфс велась по ярусам. Н е с к о л ь к о с т р о и -
те.тьных к-омнлексои было вскрыто в раскопе 1, ие доведен-
ном, однако, до матерпка. И.э числа вскрытых на .этом рас-
копе слоен верхние (Кара 1 Л, Кара 1 Б) соответство -
вали ко.мплексу типа Памазга I I I , а нижние (Кара 2, 
Кара 3, Кара 4) — комплексу типа Намазга II . В шурфе, 
заложенном па поселении Г е о к с ю р 1, удалось установить 
последопательпую смену десяти строительных комплексов 
(Сарианиди, KKiO, liKil). Три нижних относятся ко вре-
мени бытова1Г11я комплекса типа Намазга I , а семь верх -
н и х — ко времени .Лнау II (Намазга II). Материал этих 
се.ми верхних ко.мплексов х о р о ш о раск1)Ы11ает конкретное 
своеобразие развития материальной к у л ь т у р ы в Г е о к с ю р -
ско.м оазисе. Эти дагшые подкрепляются также стратигра-
фне11 т у р ф а , залож'енного на посе.тенпн Г е о к с ю р 5, i[ рас-
копками других поселепи)! Г е о к с ю р с к о г о оазиса (Адыков , 
В . Массон, 1962). 

О б щ у ю картину , в ы я в л я ю щ у ю с я на основании изу -
чения стратиграфии этих о с н о в н ы х памятников, допол -
няют наблюдения, сделанные при раскопках д р у г и х па-
мятников (Тилькип-Депе , А к - Д е п е у Ашхабада , Алтын-
Депе, Илгыплы-Депе, Серахское поселение) . Однако стра-
тиграфические данные, полученнгле на этих объектах , 
не дают достаточно четкой картины из-за того , что слои 
некоторых из них изучались в траншеях , заложенных на 
склонах носеленп!! , а не в ш у р ф а х пли раскопах в цен-
тралы1011 части памятннков. Количественно обильный 
материал дали т и р о к и е раскопки верхних слоев памятников 
времени Намазга I (Яссы-Дене у К а а х к а , Дашлыдж-н-Дене), 
Намазга II (Акча-Депе, Ялапгач-Депе , Муллали-
Депе, Г е о к с ю р 1) и На.мазга III (Кара-Депе) . К о р р е л я -
ционное сопоставление всех этих конкретных ст])атигра-
фических колонок позволяет составить с в о д н у ю таблицу 
относительной хронологии энеолитических памятников 
(табл. 1). Следует к о р о т к о остановиться па принципах 
этого соиоставлеппя. 

Каи^дая отдельно взятая стратиграфическая колонка 
отражает пре;кде всего к о н к р е т н у ю картину развития 
материальной 1;ул1.туры на данном памятнике или в данном 
месте иа,\1ятии1;а, если последний достаточно обширен. 
Д е л о в To^t, что на месте сравнительно к р у п н о г о поселения 
]ia;ipymeime старых домов и постройка новых зданий, есте-
ственно, 111)оисходит не сразу , одновременно во всем ио -
сел1;е, а н(>стенеино, на разных участках в разные сроки , 
что соответственным образо.м отражается на числе и чередо-
ванин строительных ко.мплексов, вскрываемых в ш у р ф а х 
и стратиграфнческ'их раскопах . Подобная конкретная 
ст|ппиграфия, установленная па каком-либо памятнике, 
где уво.иоция материальной к у л ь т у р ы прослеживается 
особенно яр|;о и выразительно, у словно принимается ис -
с.чедователями и качестве ведущей. 

Для ю,кнотурк\1еи[[стаиског() энеолита подобной веду-
и1,ей с т р а т т рафией ян.чяется стратиграфия 11а.мазга-Депе 
в том виде, 11 i;ai;()M она установлена работами Б. А. Куф-
тина в 1UÖ2 г. Поэтому при историческом расс.мотреиии 

со ixcMOii I.. 
iiv.iaioii ii\ii 
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л. i;yifjTinia. Подобное «ноповведеино» япляетгя нс-
Hiiucii, ICM более чго материмл. о]]\Гмнicoiiaiiiibui 
пым i..i]; огиоеяпипкя к гпо.му 1;о.м11Ле];су, в депствм-
iiiic.voлит н:) .X \ 1 И — .\1.Х ярусов этого шурфа. 

к у л ь т у р ы раннеземледельческих племен э т о г о района 
говорится о «времени (или периоде) Намазга I», «времени 
(или периоде) Намазга II» и т . д. Вместе с тем следует под-
черкнуть , что «комплекс Намазга I» является конкретным 
собранием предметов материальной к у л ь т у р ы , найденных 
именно па поселении Намазга -Дене . В том случае , когда 
перед нами комплекс , близкий но своему о б л и к у к Н а м а з г а I , 
по нроисходяпд;ий не с Намазга -Дене , а с к а к о г о - т о д р у -
гого памятника, то о нем следует г о в о р и т ь как о «комплексе 
типа Намазга I»; если же различия м е ж д у обоими с о б р а -
ниями весьма существеины, то его надо отметить как «ком-
п.текс вре.менн Намазга I». 

В соответствии с этим в в ы п у с к а х «Свода а р х е о л о г и ч е -
с к и х памятников» , п о с в я щ е н н ы х энеолиту юга Средней 
Азии, принята с л е д у ю щ а я а р х е о л о г и ч е с к а я периодиза -
ция: paiHiuir энеолит (время Намазга I) , средний, или раз -
витой, эие()Л1[т (время На.мазга II) и поздний энеолит (время 
Намазга I I I ) . Н а с т о я щ и й в ы п у с к посвягцеи памятникам 
ЛИШЬ одного из этих нернодов , а именно р а з в и т о г о энео -
лита. Уточнение стратиграфии слоев этого периода в ре-
зультате р а с к о п о к на К а р а - Д е п е , подтверждаемое с о п о -
ставлением с материалами Н а м а з г а - Д е п е , позволяет г о в о -
рить о времени раннего Намазга II ( К а р а 4) и о времени 
позднего На.мазга II ( К а р а 2 ц К а р а 3) . 

Начало комплекса типа Н а м а з г а II как а р х е о л о г и -
ческой конкретности определяется появленне.м б о л ь ш о г о 
количества п о с у д ы с д в у х ц в е т н о й ( п о л и х р о м н о й ) р о с п и с ь ю , 
а его конец — ш и р о к и м распространением в р о с п и с и на 
с о с у д а х фигур козлов , птиц и пятнистых ж и в о т н ы х , 
с о с т а в л я ю щ и х с п е ц и ф и ч е с к у ю о с о б е н н о с т ь комплекса типа 
Намазга I I I . 

Открытие значительного числа памятников , у д а л е н н ы х 
д р у г от д р у г а , привело к у с т а н о в л е н и ю различий в и х 
к у л ь т у р е и к выделению т е р р и т о р и а л ь н ы х вариантов 
к у л ь т у р ы энеолита. И х число и конкретные границы по 
мере изучения памятников несо.мненно б у д у т у т о ч н я т ь с я , 
но у ж е сейчас .мо/кно говорить о д в у х б о л ь ш и х о б л а с т я х , 
где этнографические о с о б е н н о с т и к у л ь т у р ы , п р о я в л я ю -
щиеся в п е р в у ю очередь в орна.ментике керамики , в ы с т у -
пают как вполне своеобразные явления. П е р в у ю о б л а с т ь 
м о ж н о назвать западной, и она п р о с т и р в е т с я от Б е у р м е 
на западе до Ду1нака на востоке , В1;лючая такие па.мят-
ннкн, как Т и л ь к и п - Д е п е , А к - Д е п е , А н а у , К а р а - Д е п е , 
На.мазга-Депе и д р у г и е . В т о р а я область , или в о с т о ч н а я , 
начинается от Д у н ш к а и включает оазнсы Чаача, Меана 
и ])айоны вдоль р. Тед-кен, захватывая о к р а и н у древней 
дельты этой реки о к о л о станции Г е о к с ю р . В эту область 
входят такие на>гятники, как Алтын-Деие , Илгынлы-
Депе , С е р а х с к о е поселение и девять поселений г е о к с ю р -
ской группы. В н о р у раннего энеолита к у л ь т у р а поселе -
ний западной н восточной областей еще не различается 
с к о л ь к о - н и б у д ь с у щ е с т в е н н о : в о б о и х районах были рас -
пространены ко.мплексы типа Намазга I. В период раз -
витого энеолита в восточной области складывается ком-
плекс , но.1учив1ннн наименование ялангачского и х а р а к -
теризуем1.1Й керамикой с р о с п и с ь ю в виде четырех п о л о с , 
проведенных вдоль венчика. Н а х о д к и на па.мятниках 
восточной области с о с у д о в типа Намазга И , воз.можно 
нрииадле-.|;авши\ к числу привозных вещей, у к а з ы в а ю т , что 
ялангачский KOMiMei;c одновре.менен ранне.му На.мазга П . 
В н о р у иоздшмо На.мазга II в восточных о б л а с т я х рас -
п р о с т р а н ж ' г с я так называемый г е о к с ю р с к и й к о м п л е к с , 
хар<1ктеризуемый керамн1;ой с д в у х ц в е т н о й р о с п и с ь ю и 
с богатой геомет|)ической орнаментикой, в к о т о р о й одно 
из Bo.iyiuux мест занимают фигуры крестов и их частей. 
Н л а т а ч с к н и и геоксюрский комплексы я в л я ю т с я именно 



« к о м п л е к с а м и времени П а м а з г а 1Ь> п соотпстстипп с пред-
,io;KeHHoii выше TcpMimo.ioriieii . 

Т а к о е значительное х р о н о л о г и ч е с к о е н тср]1иторнал1>-
ное р а з н о о б р а з и е оби]и|1ного материала по э н е о л и т у юга 
Средней д\зии п р и в е л о к н е о о х о д и л ю с т и онуоликоватГ) его 
в н е с к о л ь к и х в ы п у с к а х «Свода археологимесь 'нх и с т о ч н и -
ков» . Н а с т о я щ и ) ! в ы п у с к п о с в я щ е н памятникам р а з в и т о г о 
энеолита западно) ! о б л а с т и , пли к о м п л е к с а м типа Н а -
мазга И . 

В о п р о с ы а б с о л ю т н о ! ! х р о н о л о г и и р а з р а б о т а т ь м н о г о 
xyri;e. чем п р о б л е м а о т н о с и т е л ь н о ! ! х р о н о л о г и и ( В . М а с -
с о п , 19566, 1957в. 19GI6). И с с л е д о в а н и е здесь пдет в д в у х 
н а п р а в л е н и я х . 11ре;кде всего у с т а н а в л п в а е т с я в з а и м о о т -
ношенпе с х р о н о л о г и ч е с к о ! ! !И!;ало11 и р а н с к и х п а м я т н и к о в , 
а через п х п о с р е д с т в о — с о ш к а л о й а б с о л ю т н о й х р о п о л о -
ГШ! М е с о п о т а м и и . Т а к , комплекс! . ! типа П а м а з г а 1 (Лнау I) 
обпару.1 ;ивают несомненные n!} j :m с ICOMH.JOIJCOM Сиал1;а 1, 
что , B O 3 > ! O ; I ; H O . указ1лвает на и х х р о н о л о г и ч е с к у ю о д н о в р е -
менность . О д н а к о мы не р а с п о л а г а е м твердыми к р и т е р и я м и 
для определения даты н и ж н и х с л о е в С и а л к а . К а к С и а л к I , 
так и Па.мазга I ( А н а у 1) в о б л а с т и к е р а м и ч е с к о г о п р о и з -
водства б л и з к и к о м п л е к с а м типа Х а с с у н ы ( северный 
Ирак) , котор!Лн на извостн!.1х о с н о в а н и я х 1\!о;кно отнести 
к V т ы с я ч е л е т и ю д о н. э. О д н а к о это о б с т о я т е л ь с т в о нельзя 
с у в е р е н н о с т ь ю и с п о л ь з о в а т ь д л я у с т а н о в л е н и я а б с о л ю т -
ной х р о н о л о г и и н р а н о - с р е д и е а з н а т с к и х п а м я т н и к о в , 
п о с к о л ь к у в п о л н е в е р о я т н о , что у ж е в этот п е р и о д стала 
заметно п р о я в л я т ь с я н е р а в н о м е р н о с т ь в развитин о т д е л ь -
ных р а й о н о в . Комплекс ! . ! типа 11ал!азга 111 0бнаруи ;ива !0т 
б л и ж а й ш е е и я р к о в ы р а ж е н н о е с х о д с т в о с т а к и м и и р а н -
скими к о м п л е к с а м и , к а к Г и с а р 1 В — И А и С и а л к 111, 
4 — 7 (В . М а с с о й , 19566 , 19616) . П е р е к р ы в а ю щ и й с л о и 
Сиалка 111 к о м п л е к с С и а л к I V есть о с н о в а н и я отнести 

ко времени не позднее начала 111 т1.!смчелетня до н . э . 
(находк-|! !1илипдрнчески х печатей :).1амс1;о-лгесонптал!-
с к о г о i ;pyra , 1;е1)а.мики с и о л и х р о м н о й pociinci.K), табличет; 
с пр()Тоэламс!ч-ими пис! .менами) . Ксли пгследоплт! . мозмож-
111,1Й п у т ь ди1гл;ен11я отдельных ку . гьтуриых влияний из 
Сиалка в cTojioi iy Гисара и далее п о б л а с т ь Южиогг) Т у р к -
менистана , то следует прийти к зак.пючению об извест -
ной длител1.ностн э т о г о п р о ц е с с а . : )то соображ(м1ие за-
с тавляет о р и е н т и р о в о ч н о д а т и р о в а т ь ];омнлокс1,1 тина П а -
мазга 111 концом I V — п е р в о й п о л о в и н о й JII тысяче.четня 
до н . э. 

В т о р ы м путем и з у ч е н и я в о п р о с о в а б с о л ю т н о й х р о н о л о -
гии я в л я е т с я д а т и р о в к а с л о е в п а м я т н и к о в .методом радио -
к а р б о н о в о г о анализа . П о к а д л я т е р р и т о р и и Ю я л ю г о Т у р к -
менистана проведен л и ш ь один п о д о б н ы й анализ , давший 
для в е р х н е г о с л о я К а р а - Д о н е (время раннего Н а м а з г а 111) 
д а т у 2750 г. до н. э. (±220). Т а к и м образо.м, .MOVKHO с ч и -
тать , что на данном этапе н а ш и х знаний д а т и р о в к а ком-
плекса Н а м а з г а 111 ! ;онцом 1\ '—первой п о л о в и н о й III ты-
с я ч е л е т и я д о н . э . я в л я е т с я наиболее в е р о я т н о й . С о о т в е т с т -
венно к о м п л е к с ы типа Н а м а з г а II следует о р и е н т и р о в о ч н о 
о т н о с и т ь к I V т ы с я ч е л е т и ю до и. э. В начале э т о г о т ы с я -
челетия , видимо , были р а с п р о с т р а н е н ы к о м п л е к с ы типа 
Н а м а з г а I . П р о т и в и з л т и н е г о з а м о л о ж е н н я кол1плекса 
Н а м а з г а II г о в о р я т п о р а з и т е л ь н ы е аналогии изобраясе-
ииям к о з л о в на с о с у д а х нз .этого к о м п л е к с а в материалах 
р а с п н с н о й керамики Элама (та! ; называемый к о м п л е к с 
типа Д ж о в и плп Сузиана С), с и н х р о н и з и р у е м о й и с с л е д о -
вателями с у б е п д с к н м и (Le Bre ton , 1957) или д а ж е халаф-
скими (McCowH, 1954) к о м и л е к с а м и М е с о н о т а м и п . Б о л ь -
ш о е значение д л я в о п р о с о в а б с о л ю т н о й х р о н о л о г и и будет 
иметь п о л у ч е н и е с е р и и дат при п о м о щ и р а д и о к а р б о н о в о г о 
анализа . 



РАЗВИТОЙ ЭНЕОЛИТ ЮГА СРЕДНЕЙ А^ЗПИ 

ПАМЯТНИКИ 

П А М Я Т Н И К И З А П А Д П О П Г Р У П П Ы 

Т II л ь к II п - Д е п е — поселение размером о к о л о 
80 X м в 6 км к востоку от Геок -Тепе А ш х а б а д с к о й 
обл. В 1959 г. Д . Дурдыевым и А. А . М а р у щ е н к о в центре 
холма заложен т у р ф 6 X 4 м, глубиной в 5 м. Пройдены 
6 строительных периодов . В н и ж н и х с л о я х распространена 
керамика раннего энеолита типа Намазга I . В в е р х н и х 
с л о я х наряду с этой ранней керамикой встречается посуда 
Tiifia Намазга II — черепки с полихромным орнаментом, 
краснолощеные сферические с о с у д ы с отогнутым венчи-
ком, чаши с перегибом, близкие к полусферическим с о с у -
дам. Материал не издан, хранится в Институте истории , 
археологии и этнографии А Н Т С С Р . 

С е в е р н ы й X о л м А н а у расположен в 12 км 
к ьостоку от Ашхабада . П л о щ а д ь о к о л о 1 га, высота до 12 м. 
Раскапывался в 80-х годах X I X в. А . В . К о м а р о в ы м 
( К о м а р о в , 1888), в 1904 г. экспедицией Р. Пампелли 
(Punipe l ly , 1908), в 1953 г. С. А . Е р ш о в ы м ( Е р ш о в , 195G). 
По мнению Г. Шмидта (Schmidt , 1908), слой А н а у II на-
чинается с отметки - Ь 2 5 ф у т о в (7.6 м )пад уровнем окруич'аю-
щей местиостп и имеет, таким о б р а з о м , м а к с и м а л ь н у ю 
мощность в 5 м. И с х о д я из этого , ряд исследователей счи-
тает, что слои А н а у II были пройдены при 1)ас1;онках па 
террасах I, И , I I I , I V , V , \'1, V I I и Л ' Ш . Однако следует 
иметь в виду , что в дреьности к у л ь т у р н ы е слои о т н ю д ь 
не располагались с т р о г о г о р и з о н т а л ь н о , а как бы «обте -
кали» холм, в связи с чем по краям поселения они м о г у т 
1)ас110лагаться на иных отмет1;ах, чем в центре. Х а р а к т е р 
иуиликации, к сои ;алонию, не позволяет предлон;ить уточ -
нение стратиграфии внутри к о м п л е к с а А н а у И . 

Па те|)расе I, в о з м о ж н о , от11рыты остат] ;и трех с т р о и -
тельных периодов , связанных с существованием двора 
или х( ;зяйстиеииого участка . В первый период с у щ е с т в о -
вала стена А , построенная из п р я м о у г о л ь н о г о с ы р ц о в о г о 
1;ирпича (верх степы -)-37 ф у т о в = 11.3 м; п р о с л е ж и в а е т с я 
до ijiyuiiHLi 10.4 м). В о второй период (уровень пола 
4 -31 .5 фута - 10.9 .м) о к о л о осиовний CTCHI.I И были при-
строены два небольших подсобных поме1цения, иол и стены 
к о т о р ы х облицонаны фраг.меитами 1;ерамик1]. К северу от 
них. видимо, находился дг.ор, где раснолага.чиеь н о л у ш а -
ронидиые иечи из Heo6o;iwKeiuioii глины тина coB])eMeuui.ix 
таидыров ; там найдены зе|1Ни'И'рка и каменный иодияттич-. 
Hu;i;e уровня 1И)ла этого двора о б н а р у ж е н о погребение 5. 

Судя но обиару;к<ч1ию на уровне Ч - ф у т о в ( = 8 .8 м) 
аналогичных мо .чуитровидных иечей, .мо'-кио думать , что 
этот слой соответствует чретье.му строителыю.му периоду• 
Mir,i,e этого у р о в н я так'же öi.i.iii o6iia])y,i ; (4aj кости трех 
П01ребений. Часть и1)ямоу1()Льной комнаты из с ы р ц о в о г о 

кирпича была вскрыта и на т е р р а с е V . На д р у г и х у ч а с т к а х 
с е в е р н о г о холма А н а у в с л о я х , о т н о с и м ы х к А н а у I I , 
о б н а р у ж е н ы очаги н з а х о р о н е н и я . О б щ е е ч и с л о з а х о р о н е -
ний, с в я з ы в а е м ы х с этими слоя.ми, достигает 13. Это п р е -
и м у щ е с т в е н н о детские п о г р е б е н и я ; скелет с с о г н у т ы м и н о -
гами п о к о и т с я на правом б о к у г о л о в о й на ю г о - з а п а д ( в о -
семь погребений) , на ю г о - в о с т о к (три п о г р е б е н и я ) . В д в у х 
с л у ч а я х ориентация не указана . В н е к о т о р ы х з а х о р о н е -
н и я х отмечены следы о б к л а д к и и з с ы р ц о в о г о к и р п и ч а ; 
в одном, детском (погр . 5) , найдено четыре б у с и н ы из л а -
з у р и т а , в д р у г о м , т а к ж е д е т с к о м (погр . 9) , в месте таза 
скелета — lOijb мелких б у с и н из б е л о г о к а м н я , видн.мо 
в д р е в н о с т и нашитых на о д е ж д у . 

В с л о я х А н а у I I о б н а р у ж е н ы к о с т п с л е д у ю щ и х о д о -
м а ш н е н н ы х ж и в о т н ы х : в е р б л ю д а , д л и н н о р о г о г о и к о р о т к о -
р о г о г о б ы к а , с в и н ь и , к о з л а , б а р а п а и с о б а к и . Б . А . К у ф -
TUH п о л а г а л , что к числу ж и в о т н ы х , о д о м а ш н е н н ы х еще 
в п о р у раннего энеолита , о т н о с и т с я т а к ж е л о ш а д ь ( К у ф 
тин, 1954, с т р . 28) , о д н а к о это п о л о ж е н и е вызывает зна -
чительные с о м н е н и я . 

К а р а - Д е н е — в 4 км в с е в е р у от А р т ы к а , п о с е л е -
ние п л о щ а д ь ю о к о л о 15 га и в ы с о т о й д о 11.5 м. Р а с к о п к и 
п р о и з в о д и л и с ь Х 1 \ ' о т р я д о м Ю Т А К Э в 1952 г . п о д р у к о -
водством Б . А . К у ф т и н а ( К у ф т н н , 1956; В . М а с с о й , 19566) 
и в 1955—1957 и 1960 гг. иод р у к о в о д с т в о м В . М . М а с с о н а 
(В . М а с с о й , 1957а, 19596, 19616) . П р и р а с к о п к а х на К а р а -
Д е п е начиная с 1955 г. была принята с п л о ш н а я н у м е р а -
ция для всех погребений независимо от .места н а х о д о к 
и я р у с ы всех jiacKOHOB о т с ч п т ы в а л н с ь от о б щ е г о р е п е р а . 
Материал х р а н и т с я в И с т о р и ч е с к о м музее А Н Т С С Р и 
в Г о с у д а р с т в е н н о м Эрмитаже . В е р х н и е с л о и о т н о с я т с я 
к поре позднего энеолита ( к о м п л е к с типа Н а м а з г а I I I ) . 
Слои р а з в и т о г о энеолита отмечены в ч е т ы р е х п у н к т а х 
( р а с к о п 1, р а с к о п 2, ш у р ф 1 и р а с к о п 5) — они п о в с ю д у 
п о д с т и л а ю т с я к у л ь т у р н ы м и наслоеннями р а н н е г о энеолита . 
Н е о стается сомнений , что во все эти п е р и о д ы К а р а - Д е п о 
б ы л о к р у п н ы м поселением, во м н о г о раз п р е в о с х о д я щ и м , 
например , ccBejinbiii хол.м А и а у . 

Н а и б о л е е значительные по о б ъ е м у р а б о т ы б ы л и п р о -
ведены на р а с к о п е 1, где на п л о щ а д и в 400 м- у д а л о с ь 
о т к р ы т ь н е с к о л ь к о стр01ггелы1ых г о р и з о н т о в д р е в н и х 
строений и на.метить д р о б н у ю стратиг] )афию в п р е д е л а х 
компле1;са типа Намазга 11. Каичдый с л о й , в с к р ы т ы й на 
paci ;oue 1 ,ио .|учал начтиим 'ве [ )\\ ' наименование К а р а 1, 
Кара 2 и т . л. На о снове д о б ы т о й керамики моисно у с т а -
новить соответсчвие м е ж д у с л о я м и ш у р ф а I и jiacKoiia 1 
(табл. 1). 

В TpauHiee, з а л о ж е н н о й в ю л а ю й части р а с к о п а 5 
(в ю ю - в о с т о ч н о й части К а р а - Д е н е ) , в с к р ы т к о м п л е к с , 
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близкий с л о ю Кара 4. Здесь pac4iini,eTia ^ктсть стены, с л о -
женной 113 сы]1цового К11]П1ича. pasMciioM 47 (4ü.5) X 2(5 (25) X 
X 11 см п с о х р а н и в ш е й с я и в ы с о т у до 70 см. Следует 
отметить, что , судя по не1;ото|1Ы.м Тччкчн'пиым признакам, 
с т р о т о л ь т . п ' ! r()]iii;!(ijiT iiacKoiia J. (•.le.'nioinnii за слоем 
К а р а 4 . т. е. слой К'ара 5, т о ж е относится к комплексу 
тппа Намазга Л . Н е и с к л ю ч е н о , что в таком случае пред-
лагаемая с и н х р о н и з а ц и я слоев претерпит некоторые из-
менения. В X н в Х1\" я р у с а х ш у р ф а 1 б ы л о встречено 
по два д в о й н ы х п о г р е б е н и я . В о всех с л у ч а я х с к е л е т ы 
были р а с п о л о ж е н ы в ско] )ченном п о л о ж е н и и па правом 
б о к у и о р и е н т и р о в а н ы г о л о в о й на ю г - ю г о - з а п а д . О к о л о 
погребений Х1\ ' я р у с а н а х о д и л о с ь два с о с у д а (табл. X V , 43, 
44). В Х М я))усе в ш у р ф е в р а с к о п е 2 б ы л о расч1ш;ено 
HuipeoeHiie 14 с аналогичным поло .ьенпем п ориентацией. 
У затылка скелета н а х о д и л а с ь 1)асписная чаша (табл. X I J , ^ ) . 

О б ш и р н ы е мате]111алы, полученные па раскопе I , сле -
дует рассматривать по слоям илп строительным к о м п -
лексам. 

К к о м п л е к с у К а р а 2 о т н о с я т с я остатки cTpoeimii и ряд 
з а х о р о н е н и й , находяш,ихся в слое с п о с т р о й к а м и К а р а 3. 
Здания в о з в о д и л и с ь из с ь ц щ о в о г о кирпича размером 
5Ü X 25 X 12 см п 48 .5 X 25 X 11.5 см. В ряде 
с л у ч а е в к и р п и ч имеет зеленоватый цвет, что , в о з -
мо;кно, с в я з а н о с вк'лючением в его со став илистых 
о т л о ж е н и й . Предполагается , что на место раскопа н а х о -
дились остатки д в у х или трех ж и л ы х комплексов , отде-
л е н н ы х д р у г от д р у г а длинными с н л о п ш ы м н степами. 
На ю г о - з а п а д н у ю ч а с т ь р а с к о п а п р и х о д и л с я значитель-
ный незастроенный у ч а с т о к , — в о з м о ж н о , двор . 

П е р в ы й ж п л о й комплекс н а х о д и л с я в ю г о - в о с т о ч н о й 
части раскопа и был ограи.'деп с запада и юга с п л о ш н ы м и 
стенами. В н у т р и его разделяла па две части поперечная 
стена. Воз .можно, в с еверной из э тих частей н а х о д и л и с ь 
ишлые помехцення, ю ж н а я же ( судя по о т с у т с т в и ю кирпич-
н ы х завалов) с к о р е е всего была д в о р о м . В у г л у двора на-
х о д и л и с ь п л о х о с о х р а н и в ш и й с я глинобитный очаг и с о о -
р у ж е н и е из глины в виде н е б о л ь ш о г о б о ч о н к а , видимо 
представлявшее с о б о й нечто вроде закрома д л я зерна, 
о б ы ч н о г о для н е о л и т и ч е с к и х поселений М е с о п о т а м и и 
( Х а с с у и а , М а т а р р а ) . 

В т о р о й к о м п л е к с занимал б о л ь ш у ю часть р а с к о п а ; 
к нему о т н о с и т с я наиболее х о р о ш о с о х р а н и в ш е е с я квад-
ратное в плане помещение в самом центре раскопа 1. 
В н у т р и это помеш,ение разделено на целый ряд о т с е к о в , 
видимо и г р а в ш и х р а з л и ч н у ю х о з я й с т в е н н у ю роль . Т р и 
п р о д о л г о в а т ы х отсека р а с п о л о ж е н ы в северном у г л у п о -
мещения. И х стены возведены из с ы р ц о в ы х кирпичей , 
поставленных на р е б р о или п о л о ж е н н ы х в обычной кладке 
плашмя. Стены тщательно о ш т у к а т у р е н ы , по , кроме т о г о , 
и х нижние части , а т а к ж е пол облицованы мелкой г а л ь к о й , 
керамическим ш л а к о м и к р у п н ы м и фрагментами кера -
мики. В и д и м о , эти отсеки с л у ж и л и своеобразными за-
к р о м а м и , и вполне в о з м о ж н о , что о б л и ц о в к а их иола и 
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стен имела целт.ю нредохранптт. содерх .пмое от сырости . 
Помимо oTcei.oH, внутри : n o i о пс)ме11|,('И11я бы.т сделан 
lUV'ii.iii ряд иыстуиов, oiai.io liirroiihix стояли врытые в пол 
но венчики и.чи до ноловииы тулоиа к'раснолощеныо 
хумы шаровидиой форм!,! с ОТО! 11ут!,!М!1 нару'л.у венчтсами. 
И западной части ;>то!Ч) цеитралт.иого номещспия б|,!л про -
ход , в!.!Ходи111!тй в п р о д о л г о в а т у ю |;ом!!ату. Из iiToii ком-
паты п р о х о д на западе выводил в узкий коридор , за ! ;ото-
pi.iM опять |)асполага.!1ись помещения. Иеб()Л!.!!!оо прямо-
угольное помещение с врытым в пол хумом было расчи-
щено такя;е и в северо-западной части раскопа. 

Могилы Кара 2 располагались iiiivi.e полов ностроо! ; 
э того с л о я , прорезая строения Кара 3. Могильник этого 
слоя — самый крупный па раскопе 1: он насчитывает 
35 погребений. Могилы, как правило , обкладывались 
cbijnjoBbiM кирпичом; в ряде случаев были отмечены так^ке 
()стат1;и перекрытия из наклонных с ы р ц о в ы х кирпичей, 
поставленных па ребро . Ч а с т о встречались отпечатки 
плетеной подстилки (буера) , которой , видимо, выклады-
вали дно могилы. 

П о л о ж е н и е па правом б о к у с подогнутыми ногами, 
вытянутой вдоль тела правой р у к о й п с о г н у т о й в локте 
левой отмечено для 23 погребений — оно является веду-
щим типом. Поло ;кенис на спине с аиа.логичной позой р у к 
скорее всего относится т а к ж е к этому типу . Варианты мо-
гут быть отмеченгл лишь для п о л о ж е н и я рук : иногда к под-
б о р о д к у поднесена правая р у к а , иногда левая. Н е с к о л ь к о 
выделяются три погребения, в к о т о р ы х руки вытянуты 
вдоль тела. Егце большим своеобразием отмечено погре -
бение 44, где скелет покоится на левом б о к у , а руки вы-
т я н у т ы вдоль тела. Это погребение отличается от прочих 
т а к ж е своей ориентацией. В д в у х погребениях па земле 
о к о л о скелета и непосредственно на костях о б н а р у ж е н ы 
отчетливые следы красной краски . Инвентарь погребений 
сравнительно беден и представлен почти исключительно 
б у с а м и . Л и ш ь в одном случае найдены положенные в мо-
гилу челюсти ;кивотного . Б у с ы встречены главным 
образом у детей, что напоминает картину , х а р а к т е р н у ю 
для северного холма А н а у . Преимущественно это были 
ои;ерелья на шее и л ш н ь иногда одиночные б у с ы на шее 
(погр . 56) , у кисти руки (погр . (50) пли под лопаткой (погр. 
46) . В о з м о ж н о , что в последних с л у ч а я х они играли роль 
амулетов . В погребении 15 на шее ребенка 12—15 меся-
цев б ы л о надето ожерелье из б у с ; 28 лазуритовых б у с , 
найденных у его колен, скорее всего были нашиты на подол 
одежды. Встречены б у с ы также у в з р о с л ы х в виде ожерелья 
пли браслета на запястье правой руки (погр. 32, 72). 
Обилием б у с выделяется погребение 31, названное «погре-
бением д е в у ш к и с бусами» : б у с ы располагались в не-
с к о л ь к о нптей па шее, на плечах и даже па голове покой -
ницы, где, видимо, образовывали род диадемы. На за-
п я с т ь я х обеих р у к было но два браслета. Один из бра-
слетов правой рукп состоял пз плоских фигурных бус 
нз гипса и удлиненной медной нронизки. Л и ш ь в одном 
ногребенип п о ж и л о й женщины найден небольшой керами-
ческий г о р ш о ч е к (табл. X I I , i ) . 

Строение слоя К а р а 3 тесно связано со зданием вре-
мени К а р а 2. При постройке здания Кара 2 лишь часть стен 
с т а р о г о здания была срублена , д р у г а я часть их была со -
хранена и надстроена. К а р а 2 и Кара 3 во многом с х о д н ы — 
это два этапа одного периода. 

Стены строений Кара 3 возведены пз с ы р ц о в о г о кир-
пича 47 X 23 X 10 с.м и 48 X 24 X Ю см. Пол и стены по -
крыты в н е с к о л ь к о слоев глиняной ш т у к а т у р к о й . Иногда 
пол выстлан сырцовым кирпичом. Слой Кара 3 во многом 
повторяет планировку слоя Кара 2. В юго-западной 
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части раскопа п а х о д и - и » öo.ii.iiioii псиастросиими уча-
сток — дпор пли МО',кд\'дом 1100 иростраистио. На ;JTO, 
U частности, уканываот ниачито.тьиая то .тиита ооращониых 
сюда стон, подчоркипающая, что эти стопы ои.тп Biicinmi.Mn. 
Цоитр раскопа, 1;ак и п пору Кара 2, заии.ма.ю киадратиос 
к плаио помоик'пио. Ииутри иого находилось болкпюо 
число отсекон-:!акромо1! и iico(Vii.nmx ооособлеипьсх по-
Mon;cnmi. (>удя но паходко подпятпп[;а, одио пз них имело 
да-,ко диорк. К сопору от цоптралt.noio иомощоипя расио-
лага.тась больишя кпадратиая и плано 1;омпата, судя по 
размерам и тии> . -.ки.тая. К noii с сопора п свою очородг^ 
примыкали дна иобольпшх помощсппя-отсека, cicopoo 
всого хозя11Ствепного назиачеппя. 11акоисц, и соворо-восточ-
пом углу отсока находилось по>кчценио, в котором стояли 
до половпны врытые в пол красполощопые шаровидные 
ху.мы. Помещения, находившиеся в северо-западной части 
раскопа, были отделены yaKUNr коридором, но. возмоилю, 
составляли едины!! комплекс с центральным помои|еппом, 
хотя частично имели иоскольь'о иное гтанравление стен. 

]10лее оироделсиио мои;по говорить об обособлегтиости 
;килого 1;омплекса в юго-восточно1"1 части раскопа, где име-
лась большая, видимо жнлая ко.миата и npHNH>iK4uou;He 
к Heil подсобные номещетиш со стоящими в них х у м а л т . 
В углу одно11 из комнат находилась тщательно выстлан-
ная обломками керамики плоп1,адка не установленного 
нами назначения. Возможно , обособленный третий ком-
плекс находился к югу от центрального но.мещония. 

Все помеи;ения слоя Кара 3 были, как правило, плотно 
забутованы глино11 и куска.хш сырцового 1;ирпича, и на 
этом материале, как на фундаменте, возведены строои11Я поры 
Ка|)а 2. Ниже полов, в слое Кара 4, были расчищены по -
гребения, относящиеся к с л о ю Кара 3. Здесь было всего 
найдено 21 погребение этого слоя . По обряду и с п о с о б у 
захоронения они во много.м близки ногробепия.м верхних 
слоев. Могильная яма обложена сырцовым ки])ппчом, 
причем в ряде случаев ,MO;I;HO с нолной уверенностью ска-
зать, что сверху яма перск1)ывалась диз'.мя другими ряда.\П[ 
сырцовых кирпичей, поставленных па ребро и на1;л1теиных 
друг к другу . Иод костями на дне могн.ты 61,1л н ясно видпы 
01печат1а1 плетеной подстилки (6yepi,i), особенно четко 
иросле'/киваемые под г о . ю в о й . В одном случае эти отпе-
чат1Л1 были найдены па костях , что мо.кет свидетельст-
вовать о завертывашп! трупа в подобную илет1Ч1ку. 

Но полои;енню ске .ютов погребения Кара 3 распадаются 
на две rpyiiHi.i. В первой из них — при поло,копии ске-
лета па ираво.м uoi;y с вытянутой н|)авой рукой и согнутой 
левой (восемь пог|)ебоиий) — но трудно \'зпать основной 
тин .\и)гил1.инка Кара 2. Видимо, сюда ,ко следует отпости 
Tai;,i;e два погребения с аналогичным по.ю'/кеииом pyi;, 
по с ло/Кащими на зом.ю обоими .юпатками. Суди по ио-
лои;е1ппо рук. это были умори1ио, ноло,1,оиныо виача.ю 
на 601; и онрокинувипюся на cminy уже впоследствии, 
в процессе ра;;ло;ке]Гня. В семи П(и-ребониях г,торой 
группы jioKoiiniiKLi oi.i.TH иолои;оим так',1,0 на правый бок 
с со1путыми iioiaMLi, iKj с выт)туты.\|11 вдоль To.ia обоими 
|)yica.\m. Отк .юпстю.м от общо: о вида Н()Койии|;ов .ггич 
rpymi является 1И)Л(;,коиио p\ i, D.uioi о n.i HOI робопm,i\ - -
.•|адо|1и\т па бодро npaiioii 11,,111. I! др\ 1 им c i > ч.И' üb i i i . 
To.ia была ввггяпута ловая psi.a. <1 KÜOTI, нравои нолиоссиа 
к лт1,у. В 1И.гробопии T'.l были оч.мочеиы слоды кра. imii 
краски на зе.мло иод С1;олоТ(].\1. 

Как и в с.'Юо li'apa 2. miBOHT.ipi,. встрочоит.и! и иолог .ти ' 
погребений (1U из 21). иово.ип;. II гргх слхчаях i; i ioiax 
бы,1И найдоиы кости ,i лши! ni.i х, вороятио оста1ИИиос;| 
от а.гртвоиио! о нолиоиюиия i.yoi^aMii мяса. У ю т о и и 
у B3p(JC.lblX бусы 1К1ХОД11ЛПС1. Ol,(.ли lllrll или Ii i;ii 10 i)-,l,l'-

релий, п.тн но одной бусине , в о з м о ж н о игравшеи в д а н -
пом случае роль а.мулета. В одном случае бусина была най-
дена под левой лонатк-ой (погр. 84) . В детС1;о.м погребении 
7.J иесколы;о нитон, охват1.[вавших ш е ю и плечи п о к о й -
ника, состоя.ти из 420 гипсовых б у с , 1 с е р д о л и к о в о й , 
2 л а з у р п т о в ы х и (i к р у п н ы х г и п с о в ы х б у с , о б т я н у т ы х тон-
кими листками серебра . На запястьях обеих рук б ы л о по 
миниатюрному браслету , состоявн1сл1у нз се1)Д0ЛИК0вых 
11 лазуритовых б у с , па правой руке среди них была еще 
одна золотая буснпа . 

Около взрослых п о к о й н и к о в в трех с л у ч а я х были 
найдены керамические с о с у д ы (табл. Х [ [ , 5 ) , в одном 
нз П о г р е б е н и й — и з о г н у т ы й под угло.м медный стержень , 
ле;кавип1Й у головы (табл. X , 23). 

О с о б о выделялись погребения 88, 89 н 90, вытянутые 
в цепочку. Р>се три имели по н е б о л ь ш о м у кера.мическому 
сосуд>'. а о к о л о таза нок'ойпика в погребении 88 стоял 
крупный кухоииый коте.т. Интересно от.метить, что ногп 
ско.тета (погр. 89) был1г подогнуты так, чтобы не потре -
воичить погребение 90. Погрсбеино же 88 было , видпмо, 
более П0.3ДННМ, и но.чтому нрн рытье для него .могильной 
ямы череп скелета нз погребения 89 был о т б р о ш е н в с т о -
рону. ТТо несмотря па то , что в этом отношении древпне 
.могильщики ие.миого ошиблись в расчетах, в обгцем б ы л о 
ВИДНО их стремление поместить все три скелета в непосред -
ственной близости д р у г от д р у г а , что свидетельствует 
0 каких-то родственных или иных с в я з я х п о к о й н и к о в 
при ИлПЗИИ. 

Погребения слоя К а р а 3 с о х р а н я ю т ч е т к у ю в ы д е р ж а н -
ность в орнентацпи: 15 скелетов положены головой на юг , 
Г) — па юг -юго -запад и 1 — на ю г - ю г о - в о с т о к . К а к мы 
видим, отклонений от традиционной для К а р а - Д е п е юи;-
ной ориентации .здесь не встречено. 

Слой К а р а 4 пройден не полностью . 
В слое К а р а 4 в юго -восточгюй части pacivona (линии 17, 

18, 19 от липни до линии П), по всей вероятпости . на-
ходился незастроенный участок-, — в о з м о ж н о , вн\тренппй 
двор . ;5дес[. была расчищена побоЛ1,н1ая постройка в виде 
бу|;в1,1 Н в плане, пшрипой в 1 м п длиной в l..j.\r, видимо 
имевшая 1;акое-то хозяйствоииоо назиачоиие. Здосг. -,ко 
было встречено бо.тыноо к о . т ч о с т в о керамического шлака 
н ф1)агмонтов ошлакоиаппых кп|1ппчо1|. Г>оз.м.),1,но, этот 
факт показывает, что гдо - .шбо ноб .шзости (вне пределов 
раскопа) находилась одна и.ги носкольк-о гончарных пе-
чей и выброшенный мусор был раздаилон при ниво.лировко 
всей и.-ющади для нозведепия здания Кара 3. В coBoiio-
восточиой части раскопа было расчнш,ено ,ки,1ое здаиио. 
внутри которого , так и;е как в зданиях Ka|ia 2 и К а р а о, 

стон имелись неболыпио отсеки хозяйственного назна-
чония. Здание это существовало д.штол иное время — 
стены раскопанного ио.мо1цепня бы.чи Hoivpi.iTi.i в т|1и слоя 
глиняно! ! ш т у к а т у р к о й . В севоро-западио.м углу раскопа 
были обнару ;кены к р у н т . ю куски керамических iii.iaKoB 
и обо-,к,коииых кирпичей. 

И а м а 3 г а - Д о п о — посо .юпио в б км к в о с т о к у 
сгг 00,1. Каахка площадью о к о л о 1(Н»га. ('.лои Н а м . о г а 1[ 
обпару.коны в шурфо I (.V \ 11 I — I 1 прусы = 2..'i м) 
II в шурфо .') (И11у|)ф в хаузо» . .\\ - X 1 .4 и рус ы 2.,''i м, 
1 |ои_ HocKcMi.Kd HopoMiMiiam.i). l 'aoKoiuai и[юиэволилиоь 
в 1П.')2 I. отрядом ЮТЛК:,» иод руковч icTtio.M В. .V. К\-фти11а 
( [ {уфтип. 1ч:)Г,: И. Массои. [Ч.'.бб): магориал хранится 
II Иотиричоском муэоо .\Н ЧЧ.О!'. Но,и",ocHoBaiiiioii яв-
.i>iru-)i^ihiiii,iii,a 1-.ЫЛ0юпия г, особый |;,>мп ioi;c матори.1.1,111, 
будто бы ироиохилищих И.1 .\\11 яруоа И1\рфа 1 (Гапя-
11111, l'.i.ili), 1) обиич 111>рф,1\ O.U.II iioiiociuMciBoniio НоДОТИ-

•''i«-'! MaTopiiai 11,,pi,I p.miioiu .iiioo.iirra. L) ю.киои части 



поселения слон Нама.чга II (так -.ке i;ai; и 11ама:!|-а I) 
обпару-кеиы не были ( т у р ф 2). [»нднми, поселение ni)|>i,i 
]1аннсго п с]1едпего ;н1еол11та занимало л и т ь ( ' (чичтую часп, 
Намазга-Депе, хотя и п таком случае достигало аиачителк-
ньтх размерен. Воз>го'.к-ио. к'о иременн 1П):!дпего Памазга II 
относятся слои Х\'111- \ 1 Х яр>1'о1! и1\рфа I. где пстр(>-
чена ке|1амнка с моиохромноп росиисмо типа Кара 2 
п Кара 3, однако н е о о л к т а я площадк расконок и пределах 
iHyp^oii не нозиолнла судить об остатках CTpoeiinii. 
Ii X X I ярусе 111у|1фа 1 как будто отмечет. ! остат1-;и но.ча 
(Ганялпп. li)5ü, стр . 48). Б этом '-ке 1иурфе и слоях Н а -
мазга 11 расчищено три нзрослых и четире детск'их пог|)е-
бепня. Два погребения пзрослых, расчищенные » X I X 
ярусе , соде|г,к'ал11 скелеты, ноло;кен1гые н скорченном 
поло.кенпн на праволг б о к у голоиоН на юг. Перед лицо.м 
одного из погребенных стояла ч а т а (табл. Х\Ч1, 3S). 
Погребение, 0,')нару;кеии1к' в X X I я|)усе, также с к о р -
ченное: скелет на левом б о к у , обе рукн согнут|>1 в л о к т я х , 
и кисти помещены перед лнцом. Ориентировано голопо!! 
па юг. 

П А М Я Т Н И К И В О С Т О Ч Н О Й Г Р У П П Ы 

Памятники этой группы принадлежат к H H O Ü культур -
ной области, чем охарактеризованные выше поселения. 
Возмо',кно, натболее западны.\г нз палгятников восточной 
группы является Улуг -Депе у Д у ш а к а (иначе называе-
мое также Яссы-Депе ; М. Массон, 1953), где в подъемном 
материале встречается посуда с полнхромной росписью 
г е о к с ю р с к о г о стиля. К числу памятников восточной 
группы относится Алтыи-Депе у Меана, где в нижних 
слоях встречен комплекс с аналогичной керамикой (шурф 
не докопан; возможно , ниже располагаются слон раннего 
энеолита). Целиком к поре раннего энеолита (нижние слои, 
комплекс типа Намазга I) и развитого энеолита (верхнне 
СЛ01Г, комплексы ялангачского п выше г е о к с ю р с к о г о типа) 
принадлежит поселение Илгынлы-Депе у Чаача (Ганялин, 
1959). В о многом аналогична стратиграфия Серахского 
поселения (в 18 км к северу от г. Серахс) , существовав-

ик'го так-,КС ио r;paiineii мере м пору позднего глгеолнта. 
11а|;онец, целая группа пос(\'1ений nopi.t раннего н разви-
того зиеолита рас-иолож'ена и paiioiK' ж-елезнодо[1о;кной 
станции Геоь'сюр (Taj; наз1.г1тем|.1н Геоксюрс|;нй оазнс; 
см.: Лдыьои, В. Массой, 1002). ;5десь наиболее нол-
иую свиту слоев (1;омилекс типа I [амазга I, затем ялан-
гачский |;омиле|;с и наверху геоксюрский комп.текс) 
содержит поселение Геоксюр 1, круннейтее поселение 
н.тощадт.ю около 12 га, несомненно древний центр оазиса 
(Сариа1Н|ди, 11)(И), ИНЯ). Четкая смена геоксюрским 
комплексом слоев с |;(!рамикой ялангачского типа установ-
лена на поселении Геоксюр .5 (Адьпсов, В. Массон, ИКЮ). 
Целиком к ялан|'ачс1;о.му периоду ирннадле'л;ит поселение 
Ялангач-Дене (Гео|;сюр 3), где удалось раскрыть интерес-
ную картину древней иланиров|;и в двух строительных 
1И'рнодах (Хлоиин, I9(il , 1!)(;2). Некоторые особенности 
этой планировки (иа.чичие обводной стены-забора н посте-
неииый переход от однокомнатных жилых домов к много-
комнатным массивам)отмечены п на другом памятнике, 
также целико.м относяще.мся к ялапгачскому времен», — 
Муллалн-Депе (Геоксюр 4) (Хлотпиг, 1962). Дополнитель-
ный материал для изучения планировки времени бытова-
ния комплекса ялангачского тина дают раскопкн Акча-
Депе (Геоксюр 2), где нижние слон относятся еще к поре 
раннего энеолита (Сарнапиди, 19(32). 

Все перечислепн[.1с памятники восточной груипы будут 
изданы в специальном выпуске «Свода», поскольку они 
образуют вполне своеобразное историко-культурное явле-
ние н в результате раскопок последних лет характери-
зуются болг.игнм количеством материала. Однако их не-
обходимо было упомянуть уже в данно.м выпуске, поскольку 
без сравнения с ними осталось бы неясным псторико-
культурное место расс.матрнваемых памятников. Кроме 
того , почти па всех поселениях восточной группы обна-
ружены фраг.менты керамики, по технике н орнамента-
ции отличные от продукции местных гончаров и по тем же 
признакам ндентнчтле изделиям древних керамистов Анау, 
Кара-Деие и Намазга-Депе, которые нельзя рассматри-
вать в отрыве от последних. 

ПРЕДМЕТЫ МАТЕРИАЛЬНОП КУЛЬТУРЫ 

К Е Р А М И К А 

Керамика занимает первое место в археологической 
классификации памятников энеолита и заслуживает осо -
б о г о внимания. В с ю керамику рассматриваемых комплек-
сов м о ж н о разделить на пять групп. 

' П е р в а я г р у п п а , наиболее характерная, пред-
ставляет собой керамику с полихромноп росписью черной 
и буро -красноп краской по кремовому или желтовато.му 
фону, иногда имеющему красноватые пятна от обжига . 
Орнаментация этой группы посуды характеризуется рос -
писью фризами, которые образуются некрупными геомет-
рическими элементами, преимущественно треуго.дьни-
ками, обычно заполненными внутри косой сеткой или 
косой штриховкой . Рассматривая наиболее часто встре-
чающиеся орнаментальные мотивы и композиционные 
построения, можно выделить следующие десять основных 
типов орнаментации (табл. IV) . 

I. Фризы с треугольниками, которые обращены друг 
к д р у г у вершинами и, как правило, этими вершинами 
соединяются . Т р е у г о л ь н и к и эти обычно выполнены чер-
ной или б у р о - к р а с н о й краской (реже сочетанием этих 
д в у х цветов) и заполнены сеткой или косой штриховкой . 

Значительное число вариантов характеризуется различ-
ными вариантами орна.ментацнн, сопровождающей этот 
основной мотив: таковы вертикальные прямоугольники, 
два треугольника, соединенные вершинами, но ноставлен-
)1ые горизонтально (так называемый мотив «двойного 
топора» блпи;невосточной керамики), вертикальные по-
лосы с волнообразно оформленным краем, ромбы со впи-
санным внутрь восьмиконечным крестом. Отметим, что 
треугольники, образующие мотив «двойного^ топора», 
06i.i4H0 даны сплошной заливкой буро-красной краской. 

II . Фризы с небольшими треугольниками, которые 
обращены вергнинамп друг к другу и никогда не соеди-
няются. Иногда треугольники расположены попарно; 
выполнены черной н буро-красной краской сплошной за-
ливкой или сетчатым заполнением. Сопровождающие 
мотивы: вертикальные прямоугольники обычно буро -
красного цвета, вертикалын.1е полосы с волнообразно 
оформленным к'раем и два вертикально стоящих неболь-
ших треугольника, причем особенно характерны треуголь-
ники с сетчатым заполнением. 

III . (1>ризы с треугольниками, обращенными друг к 
д р у г у вер1нннами, по так, что эти вершины не находятся 
одпа против другой, а дашл «вразбежку». Разделяюи1,нй 
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т р с у г о л ы и п ; ! ! г(1Р11:!оиталг,п1.И'| амгзаг OOI.IHHO П Ы П О Л П С И 
6yi>o-i;pac'iioii KjiacKoii (сплошная залипьа. p('5i;o полоса 
с сетчат1>1м лаиолшмтсм) . Иа|11ктту.1 различаются по за-
пол1Г1М1ию трсугольппк'ои: ]iocnn4i;ii, оГ>|)ат11,еппые нпутрь, 
Оолес мол1;т" T])eyi(vibiini;ii с imyTpcnncii ш т р и х о в к о й 
11л\1 :!алпи1;ой, сетчатое заполпеппе. 

1\ . Р о с п и с ь рядами вертикальных полос обычно перо-
лн^'/ьакпценся ])асцвет1;п, снус1;ающпмпся от венчика ко 
Д11у с о с у д а . Иногда па))яду с прямылн! лнппямп дается 
орнаментальное заполнение (вертикальные ряды ромбов , 
квад|)атов, разделенных )ia треугольники) . 

зетовндные фигуры. 15пут1)и фигур1л заполнены или мел-
кими т|)еугольниками, данными « в р а з б е ж к у » вершинами 
д|)уг к д р у г у , пли рядами р о м б о » , Т1ли вертикальными 
отрезками BO.TIUUCTF.IX j inunii. 

I X . <Dpu3bi, обрам.ненные узкими п о я с а м и , которые за-
]И).11пспы зетовпдпыми отрезками. Заполнение п о я с о в 
внутри этого обрамления мож'ет быть различно . 

X . (1>рпзы, разделенные па участки п р я м о у г о л ь н и к а м и , 
заполненными внутри j -оризопталыплми отрезками вол -
нистых лпнпй. 

Перечисленные типы не исчерпывают всего р а з н о о б р а -

орнамента 
Формы — 

/ // /// N V VI VII VIII IX 

/ + -ь + + + + + / J + -ь + + + + + 

г + + + + + г к ) + + + + + 

3 4 - + 3 у 4 - + 

4 + + 4 \ + + 4 + + 

5 + 5 ( \ + 

в + + в \ / + + в + + 

l'iic. 1. CooTiiiiiiioiiiie тлпов DO.'ni\[)OM]i()ii ораамеитаиш! п форм сосудов. 

Pocnuc i , дугами по к р а ю сосуда . В а р ь и р у е т по орна -
ML4iT>', зано.чняюще.му ути дуги : иногда это отрезки вер -
тикал1лпл\ .111111111, и11о1да дуги , najja.i.iejibui.ic оспоипо.му 
р и с у н к у , чаще всего сочетание ве|)тика,'1 ьиых и горпзоп-
та.1ы1ых черточек Ч('редук)1цейся расдиеткн. 

\ 1. J'ociiiicb тре\гол Ы1ЫМ11 шевронами, с п у с к а ю щ и м и с я 
от В(Ч1Ч11ка с(М'\'да. Обычно iuen|ioHi.i внутри разделены на 
Tjjcyi o.iijiiiiKii с заполнением iuT|iiiX()iiKoii ii.iii cii.iouiiloii 
3ajiuBi;oii. Отмечена так,];е штриховка внутри iiieiipcjiia 
Нарал.и-.1Ы1ЫМ11 .тпинями двух цветов. 

\11. (|'))пзы с opiia.MiMiTo.M из крестов , образованных 
Ч1>ты|1Ь.мя 1 р е у ю л ы ш к а м ц с внутренней ш т р и х о в к о й или 
сетчатым ;iaиолileime.м. 

<iJj)ii3l.i, комнозициоино разде.ичшые на к рунные 

зпя орнаментики керамики с п о л п х р о м н о и р о с п и с ь ю , 
по дают представлсппе лишь об о сповпых выделяе.мых 
орна.мепта.ч 1.НЫХ п 1;ол1позии,попных г р у п п а х . Раз. 'шчпые 
ва|)иаиты и р;>дкие .мотивы б у д у т отмечены нри описании 
Kepa.MUIAI по па.мятпика.м. 

•Мо.кно указать с.чедуюнцк' шесть о с н о в н ы х фор.м j;e-
paMiiKii с Ho.'mxiioMuoü ро списью: 1) г .тубокая чаша с пло -
ским дном, в paiiiiiix ко.мплексах б.тизкая к полусфернче -
cKoii и напоминающая чаши раннего а н е о . т т а (Иамазга I), 
ноздиее более строИная п изящная; 2) чаша с ребро.м пе-
сы) .1ы;о нн,ке венчика, ребро обычно сгла;ке1[о; 3) мпска , 
близ1;ая к коннческоИ фо|1ме, Н1и)1да с венчнко.м, слег];а 
:1аг11утьг\1 UH\Tpi,; i) горшковидньш с о с у д с невысокп.м, 
слабо |]То|нугым нару.ку веичик'ом: .>) ша|>ов11ДПый (.'осуд. 



в и м е ю щ и х с я материалах иредстаилеииый только круп-
ными зк:?емплн|>ами: (i) ь'оиическии сосул . |ia.imi luno-
щиЛся к венчику, возмол;но иолдиее с т а п о н я щ т к - я i>omi-
ческоИ Hameii. CooTnonjeinie этих форм и отмечеиимх типов 
росписи моихио видеть из рис. 1. Газличт,1е Tiim.i фри-
зовых 1;о.мпозиций. Kaiv и р а т к ю . сиязаи!.! с чаптами, ко-
торые оии о п о я с ы в а ю т ип1|1окими лептами с н а р у ж и . 
Роспись дугами моллю считат!. типом, особенно характер-
ным для мисок . 

1.'{ 

ские фи|урк11 |;о:1Л(П! (по одиоН в |;а>|;дом из крупных 
тр(\\1'о.'1 КПП K'ini). 

II. и 'ризовая po( imci , , 1и;лючающая прямоугольпик , 
в i;()Topo.M три прямоугольника ооычпо с i;ocori п1трихов-
Koii о б р а з у ю т «иесы». Из доиолиителкпых млелн,м1тов отме-
тим н р я м о у г о . и . п т ; с вертика.т l,llы^m рядами мелких 
т1)еу1()льпиков, обращенных «вразбелл;у» вс||цп1иамп д|)уг 
к Д1)угу (табл. X I I I , 72) . 

III . •1>рпзы с треугольниками, |;оторые обраи(ены вер-

(ип opHjvenma 

Формы 

С + + + 

/// 

+ + 

IV 

+ 

1/' VI 

+ 

VIII 

+ 

IX к 

+ 

+ 

+ 

+ 

( + 

/ ш + + 

Рис. 2. Соотношение типов монохромной орнаментацнн и форм сосудов. 

В т о р а я г р у п п а объединяет к е р а м и к у с одноцвет-
ной пли м о н о х р о м н о й р о с п и с ь ю . Р о с п и с ь наносилась 
т е м н о - б у р о й и темно -коричневой к р а с к о й на беловатом и 
ж е л т о в а т о - р о з о в о м фоне. М о ж н о выделить с л е д у ю щ и е о с -
новные типы мотивов р о с п и с и и орнаментальных к о м п о -
зиций (табл. V ) . 

1. Ф р и з о в а я р о с п и с ь , в к л ю ч а ю щ а я п р я м о у г о л ь н и к и , 
разделенные к о с о й линией на два треугольника . В проти-
в о п о л о ж н ы х у г л а х этих т р е у г о л ь н и к о в верпшнами д р у г 
к д р у г у р а с п о л о ж е н ы более мелкие треугольники , запол-
ненные сеткой или рядами волнистых линий. Д р у г и е эле-
менты фриза значительно в а р ь и р у ю т (шахматная сетка, 
п р о т и в о с т о я щ и е вершинами т р е у г о л ь н и к и ) . Иногда в пре-
делах о с н о в н о г о элемента фриза помещаются схематиче-

njunaMH д р у г к д р у г у , но расположены «вразоежку» . 
Иногда треугольники разделяет дополнительный эле-
мент — горизонтальный зигзаг. Обычное занолнение тре-
угольпикон — косая штриховка . Следует отметить в одном 
случае наличие внутри треугольников фигуры полукреста . 

I V . Ф р и з ы , разделенные на панно, внутри которых по-
мещаются схематические фигурки козлов . Обычным о б -
рамлением панно служат узкие пояса, заполненные зето-
видиыми фигурами или короткими отрезками волнистых 
линий. 

V'. Роспись дуга.ми по краю сосуда . Обычно эти дуги 
прочерчены двойной линией, иногда разделены вертикаль-
ными черточками на отсеки, заполненные внутри сегмен^ 
тами к р у г а , иереданнылт силошной заливкой. 



\ 1. Росшим, троугольпыми iiuMi|)oiiaMir, с п у с к а ю п и т и с я 
от ПЛОЧ11КОП. liiiyxpii iiioiipoiu.r разделены па т р е у г о л ь -
ники с разл11ЧИ1.1м заполнением. 

^ ' l l . <рр11зы с орнаментом из крестоп, образонаиных 
четырьмя т]1еуголы1нь'амн с ииутреннс!! штрихоп-
i;oii. 

\"111. <1>ризы, КОМНОЗНЦИОИ1И1 11азделениые на ь'рунныо 
зетонндные фигуры, и нpo^re•,кутках мо;кду KoTopi.iMH иногда 
номещаютем ехематимесьие фигурки козлоп. Зетогшдт .ю 
фигу|)1>1 (К1|1азо11аи1.1 узкими ноясамн, которые ииутрн за-
иолнеи1,1 прямыми черточками или отрезками ИОЛИИСТУЛХ 

ЛИНИ11. 

I X . Сосуд ориамеитироваи рядами иарал.чельиых по -
лос , ьнутри заполненных нлн вертикальными черточками, 
или зетоппдны.\п1 фигурами. 

X . <1)ризы, разделенш.ю на участки п] )ямоугольни-
к а > т , заполиеины,\ги ниутрп го|и1зоитал1,и1>1.\т отрезками 
полппстых линий. 

.Лналогично описанию иосуды nepuoii группы, отдель-
ные варианты, редк'о встречающиеся МОТИВЕЛ Н компози-
ции будут упомянуты при описаипи керамики по памят-
никам. Основные формы кера.мнкн с монохромно ! ! рос -
писью следующие: 1) глубокая чаша; 2) чаша с ребром 
ппич'е венчика; 3) миска ко1П1ческой формы, иногда с вен-
чиком, слегка загиут1.1.м внутрь ; 4) коническая чаша 
с изгибом стенок у венчика; 5) шаровидный с о с у д обычно 
крупных размеров; G) горшковнднын с о с у д , представлен-
ный как крупшлмн, так и мелкими образцами, причем среди 
последних есть более нpизe^rиcтыe и более вытянутые 
эь'земпляры; 7) низкие открытые чашн с внутренией рос -
писью. Соотношение фо11М и типов орнаментации показано 
на рис. 2. Глубокие чаиш и чаши с ребро.м содер;|;ат о снов -
ные 11азновидпости фризовой росписи . Р о с п и с ь дугами 
(тин \ ) характерна для мисок , р о с п и с ь треугольными 
шевронами (тип VI ) — для к р у п н ы х горшковидпых с о -
судов . 

Т р е т ь я г р у п п а объеднняет с о с у д ы с темно-
коричневой р о с п и с ь ю на красио.м фоне п представлена 
сравнительно редкими )£аходками, преимууцественно в ран-
них 1;().мпле!<сах. Представлена следуюищлш формами: 
1) глуб(и;и.\! баночиьгм сосудом , часто с наружным л о щ е -
нием, с ) )осписью треу|'ольнымн игевронамн; 2) гори1Ко-
видны.м сосудом с отогнут1>пг н а р у ж у венчшх'охг, с р о с п и с ь ю 
рядами из вертикальных полос ; 3) небольшой чашей с реб-
1ЮМ, с росписью горизонтальным зигзагом; 4) четырех-
л гол1,иы.м сосудом — «салатницей», восходящим еще к тра-
дициям джептунской ку .и .туры, с р о с н и с ь ю дугами вдол1, 
иепчшса. 

Ч е т в е р т а я г р у н п а характер1ьчуется пе1)аспис-
III.IMU сосудами i ; p a c n o r o и черного цвета. Посуда красного 
цвета бывает 1;ак |;раснолощеиая, обычно с примесью в 
тесте кусочков 6e.ioi'o гинса, Tai; и 1 ;расноаигобирован-
ная. Она представлена следующими формами: 1) н о л у -
(•фер1гич|;ая ча1иа; 2) чаша с И('ре1'ибом стеиок , близкая 
к сфсричео .иму с о с у д у ; 3) ];онич1'( !;ая чаша с небольшим 
нерешбом у венчнка; 4) коиичес1;ая чаны без Hepeiiiöa; 
Г)) K-pyimi,iii гор1нь-овидный со суд с отогнутым иа|)уи;у вен-
чиком |[ малеиы;!!! ! i ( ) p i H 0 4 e i ; с болс-е Н|)ЯМ1,пг горлом; 
(i) ii.iDCUiiil (-(jcya. разделенный иерего[)оД|;о11 на две части. 
Не вно.ше ясно, к ),а|;ому гниу с о с у д о в иринадле,|;ат i;o-
иичес|;ие иоил.и, o6i,i4H(j покрытые красным ангобо.м. 
Серая 1;е|1ами|,а т-|речается :)иачитеЛ1,но |1е,ке iqjacHoll, 
и, i;ai; правило, вся лощеная. Она хара|;те|1Н;5>е1ся сле-
дующи.ми фор.мами: J) 1л\бокая чаикц 2) ч а т а с ребром; 
3) 1;оиичес|,11Я чаиы с ребром; 'i) горш ковидт.!Ii с о с у д 
с oToi i ivTbiM iKip\',i.v венчт;||\1. 

П я т а я г р у п п а объединяет г р у б у ю п о с у д у х о -
зяйственного назначения. Т а к о в ы : 1) толстостенный^ х у м 
с п[И1месью п г.тино бол[ .шого количества к р у п н о р у б л е н -
ного самана, с прямым венчиком, ч у т ь с у ж а ю щ и м с я 
к горлу ; 2) i;yxoHin.iii котел с примесью в тесте б о л ь ш о г о 
количества п е с к а и гинса, обычно с невысоким прямым 
венчиком; 3) плоский диск -подставка , в о з м о ж н о и г р а в -
ший роль к р ы ш к и ; 4) к р у п н ы й с о с у д типа таза с р а с ш и -
р я ю щ и м и с я кверху стенками; Г)) к р у п н а я керамическая 
ванночка, иногда с поперечной п е р е г о р о д к о й , напоми-
н а ю щ а я более миниатюрные к р а с н о а н г о б и р о в а н ц ы е с о -
с у д ы . 

Т а к о в а о б щ а я классификация керамики среднего эне-
олита пли комплекса Памазга I I . Рассмотрение к о н к р е т -
ных н а х о д о к , сделанных па отдельных п а м я т н и к а х , 
нозво.лит, с одной с т о р о н ы , определить специфические 
особенности к у л ь т у р ы этих памятников , а с д р у г о й сто -
роны, наметить х р о н о л о г и ч е с к и е изменения в развитии 
керамики в тех с л у ч а я х , когда для этого представляется 
ВОЗЛГО'/КИОСТЬ. 

К е р а м и к а северного холма A u a y , о с о б е н н о расписная , 
представлена сравнительно ограниченным числом о б р а з -
цов. 

Среди с о с у д о в первой группы (с п о л и х р о м н о й р о с п и с ь ю ) 
мы находим чаши с фризами, с о д е р ж а щ и м и р о с п и с ь типа I 
(табл. V I I I , 7), типа II (табл. V I I I , 6) и тина I I I (табл. V I I I , 
J2). К р о м е того , видимо, представлена р о с п и с ь типа I V 
(табл. \ 1 1 1 , 5 7 ) и типа V I (табл. \1П, 4, 13). 

Среди KepaiHiKH второй г р у п п ы (с монохролпюй р о с -
писью) моичио отметить р о с п и с ь типа III (табл. V l i l . i O ) , 
типа \Т1 (табл. V I I I , 5) и тина I X (табл. V I I I , 50) . О с о -
бенно интересен фриз чаши с изображением креста , п о -
в т о р я ю щ е г о аналогичный р и с у н о к на иосуде с полихро.мной 
р о с п и с ь ю (табл. V I I I , 5) , рядом с к о т о р ы м р а с п о л о -
жены пнловидные линии (четверть креста) и части к о н т у р -
ных крестов , б л и з к о напоминающие орнаментику кера -
мики г е о к с ю р с к о г о стиля . Пз д р у г и х мотивов росниси сле -
дует от,\гетнть ф и г у р ы и1)ямоугольников, заполненных 
нрямы.ми или во. 'шистыми линия.ми (табл. V I I I , 25) , 
н три к о н т у р н ы х треугольни[ ;а , соединенные в п и р а -
.мидалевидную ф и г у р у , ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н н у ю в р о с -
ниси п о с у д ы раипего Намазга I I I (таб.т. \ '111 ,2) . В о з -
мои;но, наличие этого черепка связано с тем, что в к а к о й - т о 
части верхнего с л о я северного хо.лма Лнау .мы имеем к у л ь -
турные остатки раннего Памазга I I I (слой Кара I Б по 
ст1)атиграфни Кара -Дене ) . 

К третьей Г|)унпе но цветовой гамме следует отнести 
один фрагмент чашн, орна.меитацня которой сти.тистически 
близ1;а описанному выше о б р а з ц у . 

С>реди к е р а м и к и четвертой группы наибо .льнтм раз-
нообразием фо1)м отличаются с о с у д ы , покрытые красным 
ангобо.м, а иногда и превосходным но качеству лощение.\г. 
Известны полусферическпе чаши (табл. чаши 
с перегибом (табл. V I I I , 23), конические чагии с перегибом, 
иногда дово .п .но значительным у венчика (таб.|. \ I I I , 2J), 
и без Hei'o (таб.1. \'111, .i"!̂ ). г о р ш к о т г ч н ы е с о с у д ы 
(таб.1. \'1 11, Отмечены и высокие коинческне донца 
(табл. N l l l . i . S ' ) . С'.е(1ая керамика нр1'восходн1и'о к.1чества 
изгоговлении. иногда Н1)онзводя11|,его внечат.чение при.ме-
неиня какого -либо п о в о р о т н о г о нигтрумента (ScluiiHlt, 
|!1;)8, стр . 1.)3), представлена иолусферичес1;11м11 чашами, 
чашами с ребром и i;oim4eci;HMii чашами с ие1Ч'Гибом у вен-
чика (габл. \ III , 1 ' / , - У , i'6'). Отмечены ф|>аг.менты серой 
|,ч'|>амикп с iipocToli орна.ментацией врезанными .шииимн 
(габ,! . \ 1 1 1 , / , ) ) . П и д о б т . ш образом ориаментированиан 
серая 11ос\да и.пнчтна в к'омнлексах Памазга 111, п, воз-



sio-.Kiio, ее ouiia|iy'i;eime на севе1)11ом холме Лпау fniiiiaiio 
с наличием ядесг. какого -либо строения л т о ю иремеии, 
что У'Ке отмечалоеь пьине. 

К miToii ] р у п н е 1;ерами1;н относятся i.yxoHHi.ie котлы 
дпух типов : шароиидио! ! формы с пенчи|;ом. (и'ра:и)иан-
ным липп. утолн\ением сте1Н)к (табл. \ 111, 7.9), и с иертн-
калт.ти) поднятым веичтч-ом, образующим певысо|;оо гор-
ЛЫ1ПК0 (табл. \111, 20). 

К е р а м п к а с К а ji а - Д е п о у Л р т ы i; а 
представляет couoii наиболее значительны!! первый ком-
плекс поры развитого энеолита и позволяет наметить 
хронологические этапы внутри этого периода, Ü C H O B H O Ü 
материал происходит нз ]iacKona 1, где к рассматривае-
мому иременн относятся слон Кара 2, Kai)a 3 и Кара 4. 

Для наиболее раннего пз них слоя Кара 4 nejiBoii 
группы характерно р е ш и т е л ы ю е п1)еобладаи1Н' 1П)суды 
не]1Вого тпна с пол и х poMHoii р о с и и п . ю . Черенки Tai.iix 
с о с у д о в составляют (i2','o учтенпоН pacnncnoii керамики. 
1?едущнмп орнаментами я в л я ю т с я тип 1\' (табл. 
п тпи \1 (табл. Х М , 1, 3). Пз фризовых орнаментов мои;по 
ОТМСТИТ1. роспись типа I (табл. X V , 1, 9), типа VII 
(табл. X V , 2, 5) , роспись косыми прямыми линиями, 
оформленными через одну волнистым краем (табл. X V I , 22), 
и фриз с о схематической человеческой фигуркой 
(табл. X V I , 7). 

П о с у д а второй группы представлена фрагментом чаши 
с р о с п и с ь ю типа V и обломками с о с у д о в с о схематическими 
фигурками козлов , среди к о т о р ы х можно отметить компо -
зицию типа X (табл. X V I , 26, 27). 

П о с у д ы третьей группы еще относительно много в от -
личие от более позднего слоя Кара 3 ( 2 9 % учтенной рас-
писной керамики) . Первое место в ней занимают глубокие 
баночные с о с у д ы , расписанные треугольными шевронами, 
которые иногда с о п р о в о ж д а л и с ь еще дополнительными 
элементами (табл. X V I , 25). Отметим также горшковнд-
in.iü с о с у д (табл. X V I , 24), н е б о л ь ш у ю чашечку с переги-
бом стенок , р а с п и с а н н у ю двойными горизонтальными 
зигзагами (табл. X V I , 31), и четырехугольный с о с у д — 
«сал,атнпцу» (табл. X V I , 23). 

Среди керамики четвертой группы выде.тяются красно -
лощеные и красноангобпроваиные с о с у д ы (чаши с переги-
бом и без }iero), г оршковидные с о с у д ы с отогнутым венчиком 
(табл. X V I , 29, 30, 34) и более редкие серые, представлен-
11ые исключительно горшковидными сосудами (табл. X V I , 
32, 33). 

В слое К а р а 3 посуда первой группы у ж е составляет 
3 1 % учтенных образцов расписной керамики. Д л я нее 
могут быть отмечены орнаменты типа V , \'I1I, I X н X . 
Н а гори1Ковидных с о с у д а х отмечена так;ке роспись тина \'1 
(табл. X I V , 14). Особенно характерной мо;кно считать рос -
пись типа I X (табл. Х1Л', 10,17). Ее составной элемент— 
у з к а я полоса , заполненная зетовидными отрезками, — 
у п о т р е б л я е т с я в различных д р у г и х сочетаниях , например 
в виде вертикального элемента (табл. X I V , 3). Иногда 
•зетовидные линии и з о б р а ж а ю т с я в крупном масштабе 
(табл. X I V , 6). Встречено также лннейно-схематичное 
изобраичение козла (табл. X I V , 13). К р о м е керамики типа 
Намазга I I , в этом слое найден фрагмент сосуда с нолн-
х р о м п о й р о с п и с ь ю г е о к с ю р с к о г о типа (табл. Х1\ ' , 7), 
с к о р е е всего попавший на К а р а - Д е п е с какого -либо из п о -
селений восточной области. 

П о с у д а второй г р у п п ы переживает в пору Кара 3 
время своего наибольшего расцвета. Здесь мы находим 
орнаменты и композиции почти всех типов , выделенных 
для данной г р у п п ы . Особенно ш и р о к о распространены о р -
наменты типа I (табл. X I I I , 4, 25), типа II (табл. X I I I , 12, 

27), тииа \' (табл. X I I I , 14,31), типа 1.Ч (табл. X I I I , 7.3) 
и тииа X (табл. Х Ш , « , 70). Отмстим та|;жс pociHicb 
тииа IV (табл. X I I I , 2-3) и тииа III (табл. X I I I , , С х е -
матичт .ю фигурки ко:!лов вводятся в (]риамсити|;у росписи 
тина I н IV , но известны и в ииых коммозиниоииых соче-
таниях. Тако1и.| 1;озлы, i)ac положен и ые в двух г()|)изоитал i>-
ных поясах, идущих друг над другом (табл. X I I I , 2Ä'). 
И другом случае iKjo6i)a>KeHiie 1;о:)ла ( д в у х ю л о в о г о ? ) 
М1Л находилг на внутренней роснпси открытой ];оиич1.'ской 
чаши, иоверхностг. которой, видимо, была разделена 
орналкм1та.1ьны.мн поясами на сегменты (таб.п. X I I 1,2.9). 
Укажем также фигуру козла, ггомещенного внутрь ромба 
(табл. X I I I , ,9), н фигуру ясивотного предельной схема-
тизации, туловиш,е которого передано не изог)гутой, а пря-
мой линией (табл. X I I I , 33). В последнем случае как будто 
изоб1)ажеио и вымя. Пз геометрических мотивов следует 
ОТМОТИТ1, пучки ве|)ТИ1;альио наиравлениЕЛХ изломанных 
линий (таб.т. Х 1 1 1 , 2 б ) и липни с волнисто оформленным 
краем (табл. X l l i , 8), представляющие как бы изживание 
более ранних традиций расписной керамики. 

К числу керамики третьей группы (с росписью на крас-
ном фоне) относится несколько фрагментов глубоких ба-
ночных сосудов с росписью треугольными шевронами, 
а из числа посуды четвертой группы наиболее обычны круп-
ные краснолощеные сосуды горшковндпой формы с отогну-
тым венчиком. 

В слое Кара 2 первая группа керамики (с полихромной 
росписью) исчезает почти полностью. Она представлена 
лишь фрагментом открытой конической чаши с внутрен-
ней росписью V I I I типа. Д р у г о й найденный в этом слое 
фрагмент керамики с двухцветной росписью принадлежит 
к посуде геоксюрского типа п для Кара-Дене скорее всего 
является привозным (табл. X I I I , 3). 

Керамика второй группы (с монохромной росписью) 
в слое Кара 2 решительно преобладает; наиболее обычна 
роспись IV п V I I I типов (табл. X I I ) . Встречаются также 
чашн с росписью X типа. Ф и г у р ы козлов , изображаемые 
в композициях IV и иногда V I I I типов, линейпо-схематпч-
ны — всегда изобрая;епы четыре ногп (непрофильное изо-
бра;|;енне в отличие от кералп1ки Намазга I I I ) , небольшой 
хвост загнут вверх, иногда как бы изображается вымя 
(табл. X I I , 25, 27). В одном случае мен;ду рогами живот -
ного проведены поперечные черточки (табл. X I I , 17), 
что, возможно , отражает стремление к стилизации фигуры 
под стиль росписи. Узкие полосы, заполненные понереч-
нымн черточками или отрезками волнистых линий, с о -
ставляют одну из характерных черт керамики Кара 2. 
Иногда фриз чаш заполнен орнаме1Ггом, образованным 
нз сочетания таких линий. Отмечена роспись тина на 
мисках н X типа на небольших горшочках . Пз других мо-
тивов можно отметить членение поверхности сосудов на 
панно пучками вертикально направленных изломанных 
линий (табл. X I I , 31), фигуры квадратов или ромбов, за-
полненные заштрихованными треуголынп;ами (табл. X I I , 5 , 
31) или солярными кругами (табл. X I I , 12). Такие мотивы, 
как треугольник , заполнеинын внутри мелкими контур-
ными треугольниками (табл. X I I , 76'), и заштрихованный 
прямоугольник , }iaucKocb перечеркнутый двойной линией 
(табл. X I I , 9), близки у ж е к росииси раннего Намазга 111 
(тип Кара 1 Б) . Отметим фрагмент чанш с росгшсью типа 
111, где внутри контурных треугольников помещены 
фигуры полукрестов (табл. X I I , 20), — мотив, возможно 
появляющийся под влиянием керамики геоксюрского типа. 
Схематичный рисунок креста, встреченный на другом 
фрагменте (табл. Х\\,24), не п о х о ж ни на кресты геок-
сюрской керамики, ни па фигуры крестов, встреченных на 
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д р у г и х оо 'ьектах керамики типа Памазга Л . Следует 
отметить также ncGoJibnioii г оршочек , yKpanieniibiii рос -
писью пятиами (таол. Х Н , i ) . 

Четвертая группа предстаплепа в слое Кара 2 крушплми 
го|1шковидиыми сосудами с отогнутым н а р у ж у иеичиком. 

Вт0)10)1 комплекс керамики развитого энеолита п р о -
исходит из шурфа 1, начатого в 1952 г. (Куфтии , 1956; 
там он именуется шурфом 2) и оконченного в 1955 г. 
(В. Массой , 1901 о) . Здесь пе были выявлены четкие о с -
татки строительи1.1Х комплексов и поэтому материал фик-
сировался по условным ярусам, равным 0 . 5 м. Отдельные 
черенки BTopoii группы встречались у ж е в X я р у с е на-
ряду с керамиков типа Намазга 111. Материал X I я р у с а , 
в основном содержащп! ! 1;ерам11ку типа Намазга I I , с о -
дер;кит вместе с тем примесь п о с у д ы типа Намазга I I I . 
В о з м о ж н о , где-то в пределах этого яруса проходила гра-
ница, разделявшая два с троительпых периода. П о с у д а 
развитого энеолита ]13 X I яруса представлена главным 
образом ivX'paMnK'oii BTopoii группы (с MonoxpoMHoii р о с -
пнст.ю). Отметим орнамент типа X (табл. Х1\ ' , 21). К е р а -
мика X I I — X I I I я р у с о в , в о с п о в п о я весьлга значитель-
ная коллекция из Х11 яруса , представляет с о б о й блня^ай-
ш у ю аналогию ко.мплексу Кара 3 на раскопе 1. Среди по -
суды первой группы м о ж н о указать па типы росписи I I I 
(табл. X I V , 25), I X (табл. X I V , 5S) и X (табл. X V , 8) . 
Преобладает керамика второй г р у п п ы с такими типичными 
орнаментальными композициями, как тип I (табл. X I I , 6), 
тпп V (табл. Х \ ' , 37), тип I X (табл. X I V , 24) и тип X 
(табл. ХУ, 17). Встречаются характерные линейпо - схе -
матпчные изображения козлов (табл. Х1\ ' , 25). Отметим 
такие мотивы, как соедиие?гаые вершинами т р е у г о л ь н и к и 
с фигурой полукреста внутри (влияиие г е о к с ю р с к о г о типа 
керамики) п с солярными кругами ме;кду н п л т (табл. X V , 
21), Koci.ie линии с б а х р о м о й (табл. Х \ ' , 22). В и д и м о , 
к комплексу X I I — X I I I я р у с о в следует относить т а к ж е 
два сосуда пз двойного погребения, расчищенного в X I V 
ярусе (табл. X V , 43, 44). 

Керамика Х 1 \ ' — Х \ ' я р у с о в может быть сопоставлена 
с находкадн! пз слоя Кара 4. Здесь резко преобладает по -
суда первой группы (27 черепков пз фраг.ментов распис -
ной керамики) . Наибо.гее характерной является poc inicb 
типа \'1 (треугольные шевроны) (табл. X V , 4G) и роспись 
типа R ' (табл. X V , 25, 45) и V (табл. Х \ 1 1 , 1). Ф р и з о в а я 
роспись встречается сравнительно редк'о (табл. X l \ ^ 35). 
11итересна 1)оспись зигзагами, видимо перемежаю]цаяся 
с треугольными пювронами (табл. X V , 7, 15). Этот вид 
орпаментацпи встречается и па п о с у д е второй группы 
(табл. Х \ ' , 49). Керамика четвертой группы представлена 
веичп|;а.\1п к р у п н ы х к р а с п о л о щ е н ы х г о р ш к о в н д и ы х с о с у -
дов (табл. X V , 42) и плоскинш с о с у д а м и , ра.зделепными 
поперечной перегородкой на две части и покр1>1тыл[и 
ь'расиым ангобом (табл. X I V , 18). 

Начиная с X V I яруса в шурфе идут слои с керамикой 
1)аи11е1о энеолита типа Намазга I. Однако в Х \ ' Н я р у с е 
было иайдси!} дна черепка с иолнхромиой р о с п и с ь ю типа 
Намазга II ; одни такой ч(Ч)еиок встречен в Х \ 111 я р у с е . 
Mo;i;eT бмть , онн ие|)е.\ичцены пз более верхних слоен, а 
может ui.iTi,, эти |1аход|;п отра.кают i,ai;Me-T() еще неясные 
нам особенности генезиса керамики с полнхромной i)oc-
инсью. 

Третий комплекс керамш.и |)азв1гго1ч> энеолита на Kai)a-
Дене происходит из TpaiiHieu на раскопе 5, где, как y;i;e 
отмечалось, б].1ли |)асчиHi,ein.i остатки построек из с ы р -
JloBoi'o 1;|||>иича. Пч тинам с о с у д о в этот к'омилекс близок 
с л о ю Кара 4 и, надо lUi.iaiaTb, одиоиременеи с пнм или 
с иреди1ествую1и,и.\1 ему слоем в раскопе 1, Î OTOIH.IÜ, 

видимо, та1;я;е о т н о с и т с я I« р а з в и т о м у э н е о л и т у . П о д с ч е т 
найденных в этих с л о я х раскопа 5 фрагментов к е р а м и к и 
мояхчи) обобщит! , в виде табл . 2. 

Т а б л и ц а 2 
СООТНОШЕИПЕ ККРЛМИЧЕСКИХ ГРУПП В РАСКОПЕ ä 

riiymia Вид керамики 
Коли-
чество 
череп-

ков 
Про-
цент 

Перпая 
l^Topaq 
Третья 

С и()лихром1го11 роспмсыо 
С монохромной pociriicbKj  
С рогипсыо на красгюм фоне . . . 

30 

25 

— 

Всего i)aoimciioii  60 18% 

Четисртая 

Пятая 1 

[> |)аснолон1Ртгая я г.рисноангооя-
роЕ)аиная 

Кухонные к'отлы 
Толстостенные сосуды 

28 
87 

100 
— 

Всего HepacDHCHoii  275 1 

Всего .3.35 ЮО"/« 

К а к видно пз этой таблицы, в р а с к о п е 5 вовсе не была 
найдена серая кералшка, по пока т р у д н о с у д и т ь , я в л я е т с я 
это о б с т о я т е л ь с т в о с л у ч а й н ы м или пет. Среди р а с п п с н о й 
п о с у д ы керамика первой г р у п п ы составляет 5 0 % , в т о 
время как п о с у д а в т о р о й г р у п п ы — менее 1 0 % . К е р а м и к а 
с п о л н х р о м н о й р о с п и с ь ю представлена к о м п о з и ц и я м и 
типа II (табл. V I I I , 47) . типа 111 (табл. Ут,38,39), 
типа I V (табл. Will, 34, 35) п типа V I I (табл. V I I I , 40) . 
Интересна схематичная ф и г у р к а человека (табл. V I I I , 32), 
рядом с к о т о р о й , видимо , и м е л о с ь и з о б р а ж е н и е креста . 
Аналогичные ф и г у р ы л ю д е й лучпшй с о х р а н н о с т и известны 
на керамике , найденной в Г е о к с ю р с к о м оазисе (табл. X V I I I , 
2). К р а с н о л о щ е п а я п к р а с п о а н г о б п р о в а н н а я п о с у д а чет -
в е р т о й г р у п п ы представлена п о л у с ф е р п ч е с к и м и чашами 
(табл. V I I I , 47) и, видимо , чашами с перегибом (табл. V I I I , 
48,50). Венчики к у х о н н ы х котлов (табл. \Ч11, 49) н х у -
мов (табл. V I I I , 51) обычнЕД для к о м п л е к с а Намазга I I . 

Незначительная к о л л е к ц и я керамики тина Намазга I I , 
обпару,|;енная в и1урфс и раскопе 2 в заиадпой части К а р а -
Дене (табл. X V I , 20—21), пе з а с л у ж и в а е т с п е ц и а л ь н о г о 
описания . 

К е р а м и к а Н а м а з г а - Д е п е представлена 
двумя комплексалги, п р о и с х о д я щ и м и из ш у р ф о в . П е р в ы й 
из ппх — г р у п п а п о с у д ы пз ш у р ф а 1 (па месте раскопа 
1949—1950 гг . , так называемый «гпурф Ю Т А К Э » ) , где ке-
рамика типа Н а м а з г а II встречена в X \ I I I — X X I I 
я р у с а х . К а к у ж е отмечалось , с троительные к о м п л е к с ы 
в ш у р ф е выявить не у д а л о с ь ; однако если рассматривать 
ке1)амику этого 1ну1)фа в сравиении с кара-депинским 
.мате|)иалом, то мо ;кпо г о в о р и т ь о них , как б у д т о о д в у х 
хр(И1ологическч различн1.1Х KoMH.iei;cax. К ne[)iio.\iy из rnix 
следует отнести 1;ерамнку X I X — X X I я р у с о в . Здесь 
3a.\LeTHo иреоб.таданне н о с у д ы первой г р у п п ы , ß р о с п и с и 
нреоб.чадают 1;омно:!ицни типа 1 (табл. Х \ 1 1 , 26), н а р я д у 
с коТ()]и.1,\1н суи|,(Ч'тпуют так'.ке орнаменты тина 111 
(табл. Х\ И , 47) U типа 1\' (табл. Х\ '11, 57). Отметим 
употребление б а х р о м ч а т ы х линий в росписи типа I I I 
(табл. Х\ II, JJ) . (^редн редкн.ч мотивов заслу ,кивает у п о -
мннаиня 4auia, [киинсаиная тремя ряда.ми г о р и з о н т а л ь н ы х 
линий с Волнисто o(l)o[iM.ieHiiUM i;paeM (табл. Х\ '11 ,56 ' ) 



П(1С1;0Л1.ку ( 1 0 Ы Ч П С 1 11 кимпозмцпях Г.стрсчпются .1111111. иор-
Т11КИЛЫ1ЫС отрезки таь'их . immil . К'ор^мпка iiTopoii группы 
пролстаг.лоиа иеск-олькпмп фрагхк-итамп с рисптм.ю пс 
п п о л п е Hcnoi i KUMNOIINUM! ( т п о л . Х \ П . ЛЗ. 56). IKMI'IIIKOM 
чаши с порссокающпм'И'я дугоооралпымп . н и т я м и , как Гп,1 
lidCb-ppniaionuiMiiTpaaiiumi |1а11пегоа1и'(>.1п га(та0л. Х\"11.55), 
и nc.ioii lamoi i с чот|.1|мл1я парал. 'И'лып.пт .шппммп, 
идущими идоль венчика (таол. Х\11..?Л') . Этот пос.лодп1П1 
мотип скорее всего япляется подражаипем росписи ялан-
ia4CKoii посуды. xaiiaKTepiioii для памятии|;о1! восточно! ! 
ооласти. Однако данная чаи1а по форме отлична от Kejia-
микн я.лангачско!'о типа и cicopee всего является произ-
ведением памазгннских гончаре!?. В Х\'1]1 — X X I Я11усах 
были обнару ;ксны и краснолощеная (табл. Х \ 1 1 , 43) н 
серая (табл. Х \ " 1 1 . 5 5 ) посуда , а та1;;ке венчики толсто -
стенных хозяйственных с о с у д о в с больикн! примесью в те-
сте к]1у1П10]1ублеп11011 соломы (самана). 

Ч и с л о фрагментов к е р а м т ; и , п р о и с х о д я щ и х из Х М П 
яруса , незпачигелыю по количеству , по здесь вполне опре -
деленно выступают HOBi.ie nepTi.t: количественно преобла-
дает посуда BTopoii группы с монох ]юмпой росписью; 
для поздних слоев К а р а - Д е п е характерш.т 1;омп()зиция 
I X (таб.т. Х\ '11.Г6 ' ) н TaKoii элемент, 1;ак па])а.1лельныс 
полос1)1. заполненные внутри зетовид|11,1ми фигурами 
(табл. X V I I , 9) . 

Те ж'е два ко.мнлекса — ранний н поздний — можно 
как будто выделить и в материалах !иу])фа 5, где в верхних 
с л о я х обнарунх'ен перемешанный на.чплипой матерпа.л, 
в к л ю ч а ю щ и й , помимо энеолнтической, также и средне-
в е к о в у ю керамику . Посуда из Х \ ' — X I X я р у с о в образует 
превосходный комп.декс керамики пе])вой группы разви-
того энеолита, к к о т о р о й , однако , примешано известное 
количество черепков с о с у д о в типа Намазга I. Роспись 
этой керамики представлена типом 1 (табл. Х\'11, S, 
наиболее характерным) , типом II (табл. Х \ ' 1 1 , 2 2 ) , типом 
III (табл. X V I I , 79), типом IV (табл. X V I I , Л ) , ти-
пом V (табл. Х\'11, 11) и типом VI (табл. X V I I , 63). 
Весьма характерны для посуды ни;кних слоев (X\ ' I I1 — 
X I X я р у с ы ) треугольные фигуры, внутри разделенные 
на мелкие т р е у г о л ь н и к и , закрашенные в шахматном по -
рядке (табл. X V I I , 5) . Из редких мотивов отметим запол-
нение фриза косой сеткой с точками внутри ячеек этой 
сетки (табл. X V I I , 73). 

П о с у д а из X I I I — Х 1 \ ' я р у с о в при сохранении таких 
старых типов орнаментации, как И (табл. Х \ ' 1 1 , 7 2 ) , 
V (табл. X V I I , 30) и, видимо, I V , отличается и новыми 
композиционными схемами — типом \ 111 (табл. Х\'11, 61) 
и типом I X (табл. X V I I , 6), п о я в л я ю щ и м и с я в верхних 
с л о я х Кара -Депе . 

Х р о н о л о г и я о т д е л ь н ы х т и п о в к е р а-
м и к и может быть дана на основании сопостав.иения всех 
стратиграфических комплексов , охарактеризованных выше. 
Н а и б о л ь ш и е в о з м о ж н о с т и для изучения временных изме-
нений внутри различных видов керамики представляет 
б о л ь ш о й материал, полученный па раскопе 1 па К а р а -
Депе . Д р у г и е комплекс1Л керамики, пайдеишле на К а р а -
Депе , м о ж н о следующим образом сопоставить со слоями 
раскопа 1. 

Шурф 1, XV—XIV ярусы — Кара А 
Шурф 1, X I I I - X 1 I ярусы - К'ара 3 
Шурф 1, X I — X ярусы — Ка])а 2 

Следует о г о в о р и т ь с я , что не вполне ясной остается 
граница между керамикой типа Намазга II и Намазга 111 
в пределах шурфа 1. С одной с тороны, согласно материа-
лам Б . А . Куфтнна , у ж е в X ярусе встречаются отдельные 

3 в . М. М а с с о й 

черепки иолдпего эпео.чпта; с другой стороны, нередко об-
11ару,К11ваотся явно ранняя керамика и и IX ярусе. Кера-
мика типа 11ама:!1а II, иайд(чтая Ii |iacKiine Г), иесомпеимо 
относится 1,- раннему времени и ci .opee всего должна быть 
сопостап.чена г KO.MH.ICKCOM Ь'ара 'i. Однако она от.шчается 
от полнхромиой посуды из слоя Кара 4 и из Х1\' — Х \ ' яру-
сов 1пу])фа бо.чыинм развитием фризоной росинсп н незна-
чительной ро.'п.ю ])осннс!! треуголы11>1ми ик'иропамис iniyT-
lieHiiiiMii занолненнями (тип \'1), будучи ближе исего Ü ЭТОМ 
о т н о т е н и и к носуде из т у р ф о в Памазга-Дене. Возмоапю, 
ЭТОТ комплекс относится к более ])анпему времени, чем 
посуда типа Ka|ia 4, ибо, i^ai; уже отмеча.юсь [lanee, слой 
Кара Г), все еще не в скрынавнтйся в широких масштабах, 
тоже относится i;o времени среднего энеолита. 

Материалы Лнау не представляют воз.моисностей для 
выде.чеиня этаном внутри ко.мнле1;са типа Намазга И . 
Сравиение .матерна.юк, происходящих с Намазга-Депе, 
с кара-деипнской стратиграфией позволяет говорить о вы-
делении с.тоев раннего Намазга II ( X I X — X X t ярусов 
шурфа 1 и Х \ ' — X I X ярусов 1пурфа 5) и позднего Намаз-
га И ( X V I I I яруса И1у|)фа 1 и Х 1 И —Х1\ ' ярусов 1иурфа 5). 
Таким образо.м, уи;е сейчас есть осиование для выде-
ления в пределах бытования комплекса типа Намазга II 
по 1;райней мере двух этапов: времени раннего Намазга II 
и времени позднего Намазга II . Такое разделение подтвер-
ждается н pacKOHiaiMii поселении восточной области, !де 
время раннего Намазга 11 хара! ;теризуотся посудой ялан-
гачского типа, а время позднего Намазга И — керамикой 
г е о к с ю р с к о г о типа. Распределение но выделяемым ком-
плексам разл1гчи1.1Х типов распнсной керамики может 
быть представлено в виде табл. 3 и 4. 

Т а б л и ц а 3 
КЕРЛ.МИКЛ riEI'BOÜ ГРУППЫ (С П0ЛИХ1'0М11011 РОСПИСЬЮ) 

к ара-Д( Намазга-
Депе Гес )исюрс КПП оа 
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П р II I 
ерамикн. 

1 е. Крестикаа) ойозиачено 

Дадим к р а т к у ю характеристику керамики развитого 
энеолита по выделяемым этапам. 

1. 15 р с м я р а н н е г о Н а м а з г а II . Сюда относятся 
ко.мплекс тина Кара 4 и нижние слои шурфов Намазга-
Депе . Среди раснисиой посуды решительно преобла-
дает керамика с нолихромнои росписью. Н о материа-
лам раскопа 5, па Кара-Депе она составляет 50 "о всей 
расписной керамики. Характерными орнаментальными 
композ111;пямн посуды первой группы являются типы 

1) большинстве своем исчезающие в более позд-
них комплексах . Возможно , этот факт объясняется также 
территориальными различиями. Так , для керамики На-
мазга-Депе особенно показательны фризы с росписью 
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типа I (известно 8 о б р а з ц о в ) , тогда как на К а р а - Д е н е 
онн крайне редки (в к о л л е к ц и и более значительной , 
чем намазгинская , всего 2 о б р а з ц а ) . Н а о б о р о т , на К а р а -
Д е п е нередкн pncyinni к р е с т о в (тин V I I ) , пока на Н а -
мазга -Депе не истреченних . Одной из особенносте!"! р о с -
писи намазгннско ! ! п о с у д ы я в л я е т с я мотив т р е у г о л ь -
н ы х фигур , разделенных в н у т р и па мелкие т р е у г о л ь -
ники и заь 'рашенных в ш а х м а т н о м п о р я д к е . С у д я по 
пмеюп;пмся материалам, керамика с п о л и х р о м п о й р о с -
п и с ь ю с А н а у о т н о с и т с я именно к норе раннего Намазга I I . 
В целом для р о с п и с и на п о с у д е этой г р у п п ы характерш. ! 
пестрые фризы и т р е у г о л ь н ы е njeBpoHi.i, заполненные 
измельченными геометрическими фигу])ами, среди к о -
торых первое место занимают т р е у г о л ь н и к и . 1\онтурп1,1е 
т11еугольппь'и, с т о л ь о б ы ч т л е в р о с п и с и па п о с у д е ран-
него энеолита , в с т р е ч а ю т с я редко ; н х заменяют т р е -
у г о л ь н и к и з а ш т р и х о в а н н ы е или с сетчатым заполнением. 

П о с у д а второй г р у п п ы в это время занимает весьма 
п е б о л ы п о е место (8"и в обп;еп массе расписной кералшкп) , 
ирпче.м представлена незначнтельпы.ми фрагментами, по 
нозволяюпи1.мн с у в е р е н н о с т ь ю с у д и т ь об ее с тилнстиче -
ci ;nx о с о б е н н о с т я х . 

Н а л и ч и е п о с у д ы т])етьей г р у п п ы (с р о с п и с ь ю по к р а с -
н о м у фону) песо.мненно о т р а ж а е т с о х р а н е н и е традиций 
раннего энеолита . 1!еС1.ма по|;азател1)На и этом о т и о ш е -
ппп такая архапчес1чая форма, как « салатница» . Т а ь н о 
с о с у д ы пятой г р у п п ы , 1;ак, напри.мер, то.-icTocTeinri.ie 
ху.мы, Taiwbe в о с х о д я т к традициям п о с у д ы комн.1екса 
])п.\)а:!га I. 

2. И р е . м я п о з д н е г о П а м а 3 1 а И . С ю д а о т н о с я т с я 
ко.мпле1;сы 1чара 2 и 1\а])а Л II материалы из в е р х н и х с л о е в 
и п р ф о в на Па.мазга-Депе. И о с т е п е н н у ю э в о л ю ц и ю раз -
личшлх типов 1;срам11ки .мо;г;по п р о с л е д и т ь по материа -
лам К а р а - Д е п е , как о сновным в нос.че.чукяцем излоа .енпн. 
ß с.10(' Ь'ара И мы наблюдаем постепенное иытеспенпе п о -
< \ды нерпой группы ь 'ерамт. 'ой с мопох|)o.\iпой pocmici . io . 
11а ( (jc^N îax с 11о.1их|1о.\той о|)1|ам»ч1гацией из ста|)1,|\ видов 
орпамсптацпп с о х р а п я l o i с я ш и \' и тип \'1, П[)П'1е.м ио-
(медпий (треуго.1Ы11,К' ни'иропы) отмечен у ж е не для 
росписи чаш ( т п ) и ы . ю xapaKTt'piio д,1Я с.-юя К а р а 4) , 
а и орнаментации горшковп.чпi.iх с о с у д о в . 1?меете с тем 
п о я в л я ю т с я и ноные нпды о|)иаментацт1 (типы \1 II , I .X , X ) , 
из коТо1)ЫХ о с о б е н н о следует o i м е т и т ь ра;!Де.и'|те (|'рпза 
на i ;p>rmue зетоипдпые фигуры (тип \111). : )тот м о п т , 
перейдя на п о с у д у с мипохром пой р о с п и с ь ю , станет ве-
/lymiiM для ( МОЯ l\aj)a 2. Посуда второй i р у т и л в слое 

К а р а 3 но тинам орнаментации в ряде с л у ч а е в я в л я е т с я 
повтореиием керамики п е р в о й г р у п п ы . В с я разница за -
1;лючаетсп л и ш ь в том , что исчезает в т о р о й цвет . Т а к о в ы 
типы р о с п и с и I i i , V , VI и X . Т и п X , н а п р и м е р , в п е р в ы е 
П0ЯВЛЯЮ1ЦИЙСЯ в слое К а р а 3, известен п о о б р а з ц а м к а к 
первой , так н второй г р у п п ы . В д р у г и х с л у ч а я х отдельные 
МОТИВ!,I росписи керамики первой г р у п п ы п о л н о с т ь ю п е р е -
ходят в орнаментальные к о м п о з и ц и и п о с у д ы с м о н о х р о м -
ной р о с п и с ь ю . Вместе с тем ряд к о м п о з и ц и й х а р а к т е р е н 
и с к . ч ю ч н т е л ы ю дли п о с у д ы в т о р о й г р у п п ы (типы I , I I , 
I X ) . О с о б е н н о п о к а з а т е л ь н ы м д л я кералп1кп К а р а 3 я в -
л я е т с я мотив I X — членеппе п о в е р х н о с т и с о с у д о в г о р и -
зонтальными п о я с а м и , к о т о р ы е з а п о л н е н ы в е р т и к а л ь н ы м и 
черточками пли зетовиднымп ф и г у р а м и . В целом о р н а м е н -
тика с о с у д о в из с л о я К а р а 3 с о х р а н я е т о б щ и й х а р а к т е р 
j iocnncn раннего этапа Н а м а з г а И , но в ряде с л у ч а е в как б ы 
с т а н о в и т с я у п р о щ е н н о й . Н е к о т о р ы е изменения в с л о е 
К а р а 3 н а б л ю д а ю т с я и в ф о р м а х с о с у д о в . Н е с к о л ь к о т я -
;келовеспыо ч а ш и р а н н е г о п е р и о д а с т а н о в я т с я более в ы -
чурпы.\1п, с т е н к и н х т о н ь ш е , а салш с о с у д ы и з я щ н е е . 

С л о й К а р а 2 х а р а к т е р и з у е т з а к л ю ч и т е л ь н ы й к о м п л е к с 
времени п о з д н е г о Н а м а з г а И . П о с у д а с п о л и х р о м н о й р о с -
п и с ь ю п р а к т и ч е с к и в это в р е м я у ж е не и з г о т о в л я е т с я . 
В е д у щ и м видом к о м п о з и ц и и в г р у п п е к е р а м и к и с м о п о -
х р о л п ю й р о с п и с ь ю с т а н о в и т с я т п п V H I , н а р я д у с к о т о р ы м 
ш и р о к о р а с п р о с т р а н е н а о р н а м е н т а ц и я т и п о в X п 1\'. 
Схе.матпческио ф и г у р к и к о з л о в ч а с т о и з о б р а ж а ю т с я па 
с о с у д а х 1)азличиых видов н в р а з н ы х к о м п о з и ц и о н н ы х с о -
ч е т а н и я х . Эти ф и г у р к и н а р я д у с з е т о в п д н о й к о м п о з и -
цией орнамента я в л я ю т с я в т о р о й х а р а к т е р н о й о с о б е н -
н о с т ь ю к о м п л е к с а К а р а 2. О б ы ч н о у к о з л о в и з о б р а ж е н ы 
четыре н о г и , и в этом о т н о ш е н и и , п о м и м о п р о ч и х и к о н о -
г р а ф и ч е с к и х о с о б е н и о с т е й , они с у щ е с т в е н н о о т л и ч а ю т с я 
от « д в у н о г и х » , п р о ф и л ь н ы х к о з л о в на к е р а м и к е типа Н а -
мазга I I [ . Н а р я д у с п р о д л е н и е м с т а р о й т р а д и ц и и « г е о -
лштрпческой и з м е л ь ч е н п о с т и » , к о т о р а я в о с х о д и т еще к 
К а р а 4 , х о т я и с т а н о в и т с я с о времетгсм все с у ш е и у п р о щ е н -
ней, п о я в . т я ю т с я н о в ы е виды о р н а м е н т а ц и и — с о л я р н ы е 
к р у г и , з а ш т р и х о в а н н ы е п р я . м о у г о л ь н и к п , п е р е ч е р к н у т ы е 
н а и с к о с ь п р я м о й л и н и е й , ф и г у р ы п о л у к р е с т о в в н у т р и т р е -
угол1 ,пиков , — к а к б ы п р е д в о с х и щ а ю щ и е ф о р м и р о в а н и е 
ко.мн.текса типа К а р а 1 Б , о т н о с я щ е г о с я y,i;e ко времени 
раннего На.мазга I I I . Ч а с т о один из э тих м о т и в о в , в и д и м о , 
п о я в л я е т с я п о д влняп[1ем Kepa^niKLi г е о к с ю р с к о г о т и п а , 
если т о л ь к о не имелся к а к о й - т о о б щ и й и с т о ч н и к в о з д е й -
с т в и я на к е р а м и ч е с к у ю о р н а м е н т а ц и ю поселений и запад-
ной и восточшл"! о б л а с т е й Ю ж н о й Т у р к м е н и и . В о всякол! 
с л у ч а е , в с л о е К а р а 2 и м е ю т с я фрагменты т и п и ч н о й г е о к -
е ю р с к о й ь 'ерамики, впервые п р о н и к а ю щ е й па К а р а - Д е п е , 
видимо сш,е в п о р у К а р а 3. 

1Мате1)иал с 11амазга-Депе , х а р а к т е р и з у ю я ц ! ! ! вре.мя 
п о з д н е г о На.мазга I I , к с о и ; а л е н и ю , н а с т о л ь к о фраг.меита-
рен, что uoi ;a т р у д н о г о в о р и т ь о к а к и х - л и б о л о к а л ь н ы х 
о с о б е ш ю с т я х . Т о , что известно , п р а к т и ч е с к и мало о т л и ч и м о 
от м а т е р и а л о в с Ка|)а-Деие. Т о , что известно с с е в е р н о г о 
Холма А н а у , позво.чяет прийти к аналси пчпому з а к л ю ч е -
нию — с Toil о г о в о р к о й , что в .Viiay, i;ai; отмечалос ! . вьине, 
ипдпмч, имеется еще i;ei)a.Miina тина К а р а 1 Г>. О д н а к о 
По сие время с е в е р н ы й б у г о р .\па>' яв.чяется е д и н с т в е н т . г м 
намятппь'ом, II к о т о р о м н о с у д а с монохро .мной р о с п и с ь ю 
имеет мотив креста , о б р а з о н а н п о г о четырьмя т р е у г о л ь -
никами (чип \ II) . Т а к о в а к 'раткая об1ца([ \аракте|)истика 
;)11оЛ1оцт1 ке|1ами1;п типа Н а м а з г а II. Правда , как лю.кно 
бы.чо видеть , .)|'а Э В О . Ч Ю Ц И Я В О С Н О В Н О М па.мечается на о с н о -
ианин изуч1'П11я р а с п и с н о й керамики , в количествснно.м 
о т п о ш е п и н значите. 1Ы10 устуиаюш,ей п о с у д е , л и ш е н н о й р о с -
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ПИС11. ( )днако подоСчтос яплсиис ооп.яспяетги не толысо тем, 
что ргичшспая ке|1:птка лучше ш у ч е п а , но и тем, что в ряде 
глучаоп она .тучше 1;олле1;ц11о1тр()11аласг., чем г р у б ы е 
сосуды, лишенные орнамента. Именно раснпсиая кера-
мика (nepnoii и второй грунн по Tiaiiieii 1;лаесмфт;а1|,т|) 
оказ1.тпается паноолее чупстинтелI.HOÜ J; IIPEJUMIHI.IM нзме-
нриням, тогда как формы и ннд|>1 rpyooi i 11ео]111аментнро-
üaiiHoii посуд1.1 о с т а ю т с я иензмсмпп.тп па 11|1отял>ении 
:1иач11тельного отре:и;а нременн. Пензиестно , Гя.тлн ли 
у обитателе! ! Лнау , К а р а - Д е п с и Намазга -Депе определен-
ные циклы с у щ е с т п о в а п и я п о с у д ы данного вида, как у ацте-
ков : там пос.ле окончания цикла посуда с т а р ы х видов под-
лежала унпчто .кеппю. Но всяком случае , BKyci.i и мод1,1 
изменялись достаточно заметно, ч т о б ы мои;по было у л о -
вить в н у т р е н н ю ю х р о н о л о г и ю отдельных видов и T H H O Ü 

р а с п и с н ы х сосудом. 
Kejia-MiiK'a тина lla\ia:!i'a II naiijeiia не толысо па но-

се.тениях западно! ! об.тасти; ф|1аг.мепт!.1 такоИ посуды встре-
ч а ю т с я п при paci ;o ! ! ! ;ax восточп1>1Х поселепп! ! , где наиболее 
знач!1тел!>!!ая коллс ! ; !и !я , об!1ару,|;еппая па поселеппп гео -
!x-CH)pci;oii ! ]1уипы, заслул;нвает специального рассмотре -
ния. 

Расс>готр!!^! сначала наход! ; ! ! !!HTepecyroi!;ci"i нас ке-
рамики на памятниках я л а п 1 а ч с к о г ( ) периода. Этн }ia-
х о д к п были сделаны в с л о я х 4 — 7 поселения Г е о к с ю р 1, 
о б щ а я мо1н,!1ость к-отор!.1Х о к о л о 4 .5 м (Сарпапндп, 19(Ю, 
19(31), на поселеппп Ялангач -Дене ( Х л о п н и , IDül , 1962), 
на поселеппп М у л л а л н - Д е п е (Ад|,1!;ов, И. М а с с о й , 19(Ю; 
Х л о п н и , 19G2) п па п0селе!п1п А к ч а - Д е п с (Сарнанндп, 
1962). В с е н а х о д к и в с л о я х 4 — 7 поселения Г е о к с ю р 1 
представлены главным образом керал!пкоп nepnoii групп!)1 
(no.iHxpoMHoii р о с п и с ь ю ) , причем наиболее значительная 
к'о.д.декцпя ( И о б р а з ц о в ) обнару ;кена в слое 6 . Здесь 
представлены орнамент!. ! 1, 111 и IV типов (табл. XV111 , 
20—23). 11есколь!<о необычна чаша , фриз KOTopoii раз-
делен на панно с ф и г у р к о й козла , — тип, нредставлен-
}1Ы11 на Ка|)а-Депе л ш п ь и i;ei)aN!n!ve BTopoii г р у п п ы 
(тип 1\'). Отличном роспнсн ге(и<сюрского образ!1а яв-
ляется нзлом т у л о в и щ а ;1 ;пвотного под углом и зубцы 
на р о г а х , видимо передаю!!!,ие и х б у г р и с т о с т ь . Н а о б о -
рот . ф и г у р к а козла на фрагменте из с л о я 4 очень близ1;а 
апалогнчшлм пзобраи;е!П1ЯМ па кара-депинско!"! ];ерами1;е. 
Н а Я л а н г а ч - Д е п е при вскр1^ггин п е р в о г о и о собенно вто -
рого с т р о и т е л ь н о г о г о р и з о н т а б1лло на11дсио б о л ь ш о е 
число фраг.ментов керамики не1)вого типа, нрипадлежав-
н т х по крайней мере 30 с о с у д а м . Здес1. lunjjoKo пред-
ставлены различные варианты роснпсп типа 1 (табл. Х\'111, 
1—5) и типа 111 (табл. X V I 1 1 , 6—11). Имеются такя;е 
с о с у д ы с орнаментом типов и \ '1 (табл . Х\'111, 
Из р е д к и х м о т и в о в м о ж н о отметить фриз, заполпенн!,!!"! 
вертикальн!,игн отрезками в о л п и с т ы х линий, и ч а ш у , р а с -
п и с а н н у ю и з н у т р п и с н а р у ж и вертикальными линиями. 
Т и п ы 1, I I I и I V представлены и в р о с п и с и керамики , 
п р о и с х о д я щ е й с М у л л а л и - Д е п е (табл. X V I I I ^ 14—18), 
где к ним д о б а в л я е т с я еще р о с п и с ь типа V I I (табл. X V 1 1 1 , 
lU) . Н а этом иамятнн1<е имеется так-и;е посуда второй 
г р у п п ы (с м о н о х р о м н о й р о с и и с ь ю ) , с орнаментами ти-
пов 111 и I X . П о с у д а типа Намазга 11, п р о и с х о д я щ а я 
с А к ч а - Д е п е , представлена 45 фрагментами ( о к о л о 7 % от 
о б щ е г о количества найденной на этом памят1И1ке кера -
мики с р о с п и с ь ю ) . Д о в о л ь н о обычны различные варианты 
р о с п и с и тппов 1, 111, I V и V I . Одним экземпляром пред-
ставлена (впервые для Г е о к с ю р с к о г о оазиса) роспись 
типа И . 

П р е ж д е всего о б р а щ а е т на себя внимание порази-
тельное с х о д с т в о керамики типа Намазга I I , найденной 

в I eoivCiopcivdN! оа.зисе, и аналогичной носуд!.!, ироисхо -
ДЯ!П,(М1 с !!а\!ят11!!!;()в западной области. I 'OCHÜCT. типов I I , 

и N11 идентична в о б о и х с .тучаях. (фед ! ! разно-
образ!!1.1х вариантов росписи типов I и III на !;epa.\!Hi;e 
reoi;ciopc!;i !x поселений ест!, ряд об|)аз!(о1!, имею!и,их 
!1ря>!1,!е ai!a.!o!!iH и орнамента!!! ! ! ! с о с у д о в , пронсходи -
ÜUIX с Лнау, b'apa-JI,(M!e и 11а\!азга-Депе. Та!;ов!,[ чаи!!! 
с !!3(>б|>а-,!;е!П!('\! л!Одей, ф|)а!-^!eнтl.^ !;оТ()|)!,!Х найлен!.! 
на Ила!!гач-Де!И' (табл. Х \ 1 1 1 , 2) н на Кара- } ( ене 
(табл. Х\'1 , 7). ф!!1ур1,1 «двойного топора» (таб.г. Х\ '11( , 
1 п таб.т. Х \ П. Н), треуго.ты!И!;н «1!разбе>к1;у», |)азде.'!е11-
}ii.ie лo^!a!!()й линией (таб.!. Х \ 1 1 1 , .9 н табл. X V I I , 4), 
н дру!1!е вариант!,г ;ITO!() .\!()тива (таб.!. Х\'111. .?/ и 
табл. Х \ 1 1 , .5J; табл. X N ' l l l , 30 и табл. \111, 12). И це-
ЛО.\! посу.да с ио.михро.миой |)ОСПИСЬЮ ГеОКС!ОрС!С!!Х но-
сел(Ч1!!Й бл!1',|;е !; !;epaN!Hi;i' I [амазга-Дене, че.м Лнау или 
Кара -Дене , что за\!ет!!() но 1!!!!ро!;ому распространению 
ориал!е1!та!и!!! тина I, сравнительно 1)едкой па К а р а -
Депо и вес!.,ма часто пспользовав!нейся гончарал!!! Па-
мазга-Депе . Основная масса гео1;сюрс1;ой т;е|)а.\!!!!<н от-
носится к сравнительно ранним этана,м На.\!азга II, что 
видно по о т с у т с т в и ю в росписи т а к и х орнаментов , icai; 
ТИ1П)[ V I I I , I X , X (рнс, 1). Едннствепны.м исключепиел!, 
возмои;по , является фраг.\!ент из слоя 4 Г е о к с ю р а I , 
могу1Ц!!Й б!|1Т1. сбли;!;енн!|П! с орна.меитами типа N111. 

и.месте с те.м гео ! ; с !орская кера.мика отличается в рос -
писи рядом с в о е о б р а з н ы х черт. В орнаментации типа I 
таковы л!1пейн1ле рисунки «людей-деревьев» , которые 
И. II . Х л о н н н (19()2) паз1,(вает «людьми-нти!1ами», встре-
ченные на трех памятниках (табл, X V I I I , 20, 25); 
оригинальные рисунки дерев|,ев (табл. X X I I I , 14); за-
полнение рпсунко.м рол!бовндных просветов д!еи>'ду т р е -
угольниками (табл. Х \ 111, 5, 26, 27). Среди мотивов 
типа 111 аналогичныл! образол! выделяются т р е у г о л ь н и к и 
с ресничками (табл. Х \ 1 1 1 , 10) и солярные к р у г и с л у -
чами (табл. X V I I I , 11). Соверше!П1о отсутствует в Гео -
к с ю р с к о м оазисе роспись дугами (тип Л) , характерная 
для мисок . Очень ред!;а роспись типа II , ш и р о к о рас -
пространенная в западной области. Н а г е о к с ю р с к и х по-
селениях этот тин представлен единственным фрагмен-
To.\t, нроисходя1!1;и.м с Акча-Депе . 

Наличие этих своеобразш.гх черт имеет известное зна-
чение для peuiemiH вопроса о п р о и с х о ж д е н и и керамики 
этого типа в Г е о к с ю р с к о м оазисе . Эта керамика резко 
вь!деляется среди основной масс1>1 местной носуд!.! — 
я л а н г а ч с к о 1 ' о типа, составляет пезначитель!н.!Й процент 
среди прочих видов расписной керамики (Акча-Депе — 
менее 7 "о) и ил!еет пря.мые аналогии, доходящие до тол; -
дества, в па.\!ЯТ!и1ках западной области. Все это застав-
ляет прийти к за1;лючению, что для Г е о к с ю р с к о г о оазиса 
эта керамика является и[)!1воз!Гой и что места ее произ-
водства следует искать на Ка|)а-Деие, Намазга-Депе и 
д р у г и х памятниках западной области. Пр!!мечатель}1о, 
что из всех групп кера.мнкп типа Над!азга И в Гео1;сюр-
ско.м оазисе мы находим !'лавн!,1.м образом сосуды первой 
группы — преп.мущественпо чаши, чьи нарядные ноли-
xpoMH!.ie фризы выделяются среди однообразной орна-
ментации местной кера!\!пки. В о з м о ж н о , в д р е ! т о с т и ке-
ралшка тина Намазга И представляла в 1 'еоксюрском 
оазисе тин «богатой» и « д о р о ю й » посуды. Попадать и Гео-
ксюрс ! ;ий оазис эта посуда могла раз;!ичными путями: 
в результате обмена, в !;ачестве приданого ;кен, п|)о-
и с х о д и в ш и х из родовых объединений западной области, 
а также в результате прихода в Г е о к с ю р с к и й оазис 
}швых Г|)уип населения из района Аиау—На.мазга-Депе. 
Показательно , что эта кера.мтса встречена на всех ис-
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с л с д о п а п п т х с я памятшпсах ялаигпчгкого цррмода- Па 
Илангач-Л,(ми\ например, б о л м т т с т ш ) C()C\7i(>n с поли-
xpoMHoü iwcmicbK) было (•(н-рсдоточспо на омр1'Д('Л(Ч111().м 
участке посолопия. И споо пре.мя расголеппс родопых 
групп поры рапного ;>11еол11та н:! области Лиау — IfaManra-
Jl,ono иринело к волиикионопик) псрпьгх посслеииИ 
п 1\ч"1КСК1рС1;ом (1а:!И1'С' (Х.чопип. I'.llil). Паибожм» пороятпо , 
что пропикионеипо сюда и пору раимптого лпоолита кс-
рами1чп типа Памаига II спялано с п р о д о л ж а ю щ и м с я 
п|1ит()Ком иоиого насолепия (Лд1.ткоп, В . Массой . IDdO). 

liCTaoT вопрос : чем ;ice объясняется нзпестиоо споеоб -
jiaiiiie Koiia>mi;n этого тина, находимо! ! и Гоотссюрск'о.м 
оазисе? (Следует иметг. п виду, что п западно|"| области 
Ю;1;п(и"| Туркмении илиестио пока незначительтюе число 
памятников развитого онеолпта, а н.меппо KejiaMiii^a Н а -
мазга-Депе, памятника наиболее восточного (т. е. наи-
более близкого к Геоксюрс1;ому оазису) , обнарул;ивает 
больию г.сего черт сходства с посудой гсоксюрс1;их посе-
лсни|"|. Возмо;кио. открытие новых памятиик'ов и, в част -
ности, памятни1;ов, расположенных восточнее Намазга -
Д("пе, прольет новъи'! спет на «необычные» лютнвы кера-
MHi;n, нaxoдн^roii в Г е о к с ю р с к о м оазисе. И.месте с тел 
нельзя полиостью исключать и B03iMo;KiiocTb местного 
изготовления с полихромно! ] р о с п и с ь ю жителями восточ -
Hoii области в нодра;капие привозным образца.м. l l ]m 
этом онп могли ввести в роспись и какие-то новые зле-
меит1.1, связанные, в частности, с бытующс ! ! !з их среде 
.мифологией (образ «де11ева-человека»). 

К о времени позднего Намазга II , т . е. к тому времени, 
когда в Ге(и<сюрском оазисе распространяется 01)пгн-
нальиая полихролншя керамика так Ha3i)iiiae.Moro гео-
к с ю р с к о г о типа, относятся находки посуды типа На-
мазга И , сделанные на Г е о к с ю р е 1 (Сарианпдн, 1()()1) 
и Геоксюре 5 (Ад1>гков, 13. Массон , 1!)(Ю). Эти находки 
представляют coooii исключительно кера.мн1;у второй 
группы с монохромной р о с п и с ь ю . Наиболее значитель-
ный комплекс этой посуды происходит с раочоиа I на 
поселении Гео1;сюр 1. В росписи этой посуды имеются 
орнаменты типов J11, п I X . В цело.м эта 1;ера,миче-
ская группа может 01,1ть сопоставлена с керамикой тина 
Кара 2 и частично Ка|)а 3, причелг обиарул.еиы нет<)Л1.к() 
близкие аналогии, но в ряде случаев даже прямое то-
>|;дество мотивов (табл. X I X ) . Эта кералн1ка принци-
пиально отличается от мест1И)й посуд1,1 гео1;сюрского 
тина. ь'ото[)ая иесомпепио превосходит ее своей иара.ч-
ност1,ю. На 1)ас1;ине 1 иаход!^! посуды типа 1\ара 2 свя -
заны с оиреде.ченпой группой по.меик'иий (вспомним иа-
ход|;п 1и).1ихр0.ми()й i,-epa.\nii;n па Я.тангач-Депе) . l')o:i-
.\и);1;и(). это есть пзде.чпя определенной группы людей, 
пересе.1пвип1хся иа Г е о к с ю р из западной области и с т о й к о 
нридер-кнвавишхся с о б с т в е т 1 ы х традиций в o|nia.\i'пта-
цнп и формах изготов.чяемой и.ми 1;ерамикп, если только 
эти изделия не прибыли сюда вместе с этой |-])уи[10Й л ю -
дей в 1;ачест1!е домаи1Пего ci;a])6a. 

И р (J и с X о iK д е и и е к е ji а .\i и к и с р е ,ч-
" е г о ;i и е о .1 и т а .\и);|;ет быт1, рассмотрено в двух 
и|)отивоположиых аспектах. Г. Ш.мидт счита.1, что по-
суда с iHi.'iHxpoMiKjii росписью лел;ит вне основной .imnin 
))аз]!итпя i;eiia.\mKn обитателей ,\iiay и производит пис-
чатлеипе импорта из oo.iee i ;\.м,туpiioid neirrpa (Scluniil l , 
1ÜU8. cT|i. l.'-ili). .Многс» Позднее Д . Mai; Ка\ii отмечал, 
4T(j почти в To ;i,e время, что и в Лиау, кера.мика с по .ш-
.хромиой росписью ио.чучи.та расирострапеиие в Велуд -
л.истаие (McCown, J'.l'i2, стр . ,')8, ирп.меч. lOiJ). С. Ннготт 
прямо Д(^иус1,ал Bo:iMii,i,H(jcTi. белхда .пстанских в .шя-
иии в .\нау (Biiiyott. J'J'ili, стр. 2U: i!I,"')2, CT|I. 75). Ha(J6II-

])от, советские а р х е о л о г и после проведеипя н о в ы х р а с -
копок связывали керамику рассматриваемого периода 
с более pannibMH местн1.1ми традициями ( К у ф т п п , 1954, 
стр . 28; I<l5li. с тр . 284; В . М а с с о н , I!)5(i6, с тр . 310—311) . 

Д.чя рассмотрения местного генезиса керамики типа 
Намазга И надо рассмотреть ее в сравнении с более ран-
ними ко.милек'сами, т. е. с керамикой типа Намазга I. 
Нельзя не от.метить, что выделею1ие вы1пе третья и пя -
тая группы посуды средпе1() энеолита по с у щ е с т в у яи-
.чяются продол/кением традиций 1;ерамн1;и Намазга I 
(Schmidt , 11)08; Х л о п н и , ИКИ). Вторая rpynria, т . е. ке-
рамика с м о н о х р о м н о й р о с п и с ь ю , ш и р о к о р а с п р о с т р а -
няется позднее посуд|.г с п о л и х р о м п о й орнаментацией и 
по cyu^ecтвy с ней генетически связана . Т а к и м образом , 
весь вопрос заключается в выяснении п р о н с х о ж д е н и я 
ке[)а,\1нки первой группы, в которой Г . Ш.мидт призна-
вал предмет импорта. Ьк'.чп .мы воз[>.ме.м селгь ранних ти -
пов орна.ментацнн п о л и х р о м п о й керамики, то для четы-
рех из них , как к а ж е т с я , м о ж н о найти ко.мпозпционные 
прототипы в росписи посудг.! На.мазга 1 (табл. X I X ) . 
Там мы види,\[ н п р о т и в о с т о я щ и е д р у г д р у г у т ] )еуголь-
ннкн, со.мкнутые вершинами, и ряды вертикальных тре -
у г о л ь н и к о в , и ряды дуг вдоль венчика, п т р е у г о л ь н ы е 
ш е в р о т л , правда, как правило , без заполнения мелкими 
треугольниками . Н а к о н е ц , пятый мотив — крест , со -
став.ченный треугольника.мн, — мы т а к ж е находим в р о с -
писи времени Намазга I, но не на керамике , а на стене 
одного из до.\ия1 А н а у ( Е р п ю в , 1956, с т р . 32). Основное 
различие заключается в толг, что х о т я в росписи с о с у д о в 
Намазга I I , как н в п о р у Намазга 1, основны.м лштиьом 
остается т р е у г о л ь н и к , этот треуголып1К, как правило , 
небольнюи и не к о н т у р н ы й , а заполненный сеткой пли 
косой 1нтриховкой, что впервые, — правда, в единичных 
с л у ч а я х , - от.мечается т а к ж е в п о р у Намазга I. Т а к и м 
образом , если рассматривать к о м п о з и ц и ю и мотивы орна -
ментации, то очевидна песо.мпенная прее-мственность п о -
суды с полихро.миой р о с н п с ь ю и керамики раннего энео -
• чита. Однако эта иреемствеиность пока может быть про -
слежена л и т ь в общей фор.ме, а не в виде единой э в о л ю -
ционной цепи, что , мож'ет быть , объясняется отсутствие.м 
в извест1п,[х нам материалах этапов , о б р а з у ю щ и х непо-
с))едствепный переход от кералшкп типа На.мазга I к по -
• inxpo.NHioii посуде тина На.мазга И . В.месте с те.м следует 
отметить, как у ж е б ы л о отмечено па К а р а - Д е п е в д в у х 
с .чучаях, что черепки с полихро.миой р о с п и с ь ю впервые 
иояв.чяются в о|;ружепии типичного коми.чекса кера.мики 
типа На.мазга I, где, казалось бы, ничто еще не предве-
1цает иаступлеиия поры среднего энеолита ( ß . Массон , 
19(]1б; то ;ке было отмечено и прп раскопках на К а р а -
Депе в I96Ü г . ) . Н е с к о л ь к о проще , видимо, решается 
вопрос о друго.м отличии кера.\ткп среднего энеолита 
от посуды Намазга 1 — о введении в ]>оспись в т о р о г о 
цвета. Многоцветные росписи у к р а ш а л и стены домов 
в н о р у раннего энеолита, когда рисунок на с о с у д а х бы.ч 
ев1,е мо1И)хро.ми1,1м (Куфтин. 105(3, стр. 274; Li. М а с с о й , 
1950а, стр . 2.31)). П о э т о м у введение второго цвета для 
узоров на посуде не состав.чя.чо иринципиа.и.ио нового 
niara I; об.части искусства :I(-M.чеде.чьческих O Ö B U I H Ю Г О -

• мнада (.;|1ед110Й Азии. Т а к и м об|)азом, рассмотреиие 
|>ера,ми1;п среднего эиео.чита н ее с[1аииепии с более ран-
ней иос\'Дой иозво.чяет видетк в ней, в п е р в у ю очередь, 
л НИИ, о.чии из этапов эно.чюции продукции .местных 
I о и ч а р о г . . 

И р а и о - м е с о и о т а м с к и е а и а л о г и и. 
Г) настоящее время ясно, что иозмоаише аналогии .мел;ду 
материалом из севе])иого холма Лиау и расписной кера-
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MIIKOÜ сонорного Белуд-.кпстапа посходят п о с и о т ю м 
к материалам типа Иамаз1а III и скорсо iicero снязапы 
с плпяииямп. идущими с юга Сродио11 Азии и Г)Слуд-,1;11-
стап (В. ;Массо11. ПНИ о) . Материалы io-,i;iioio Болуда.и-
стаиа, гдо была pacnjiocTpaiioita керамика с иолихромиой 
росписью типа Лмри. пра1;тичос|;и ио дают аналогий 
расписной посуде среднего энеолита (сам факт наличия 
iKUHXiWMHoii орнаментации еще ничего не гоиорит, тем 
Гтлее что цпетоиая гамма посуды Лм|1и j inoro богаче 
и разнообразнее) . Т о -.ке самое следует сказать и отно-
сительно велп1лолоппо11 керамики с нолихромпо11 орпа-
ментацие!! с е в е р н о й Месопотамии халафского нромени. 
Здесь мы впдим более развитые и более 11азио()бразн1.к> 
формы с о с у д о в , принципиально иные THHI.I композиции 
орпамепта. отличньп! состав элe^Rн^тol! и мотивов, обра-
з у ю щ и х эти композиции (ромбы с сетчатьгм за1И)лнети'м, 
Г(1]1ПЗоитал ьны(< ряды iki. i ипс ri.i \ л н и и и , букрапия и т . п.) . 
Мотив т1Н 'угольин|;ов. соелииеипых вершинами (так на-
зываемьп! л!отив <(дв(ипи)го топора» ) , ш и р о к о расиростра-
пснны11 в роспнси халафской посуды и среди бус -амуле -
тов . и i ;oMH.ieK(ax тпиа Намазга 11 встречается относп-
тельио ])едко п в и н ы х композиционных сочетаниях. 
Отдельные аиалогнн — нанриме]), наличие композиции 
типа 111 на посуде с полихромиой ] )осписью в Гаире X X — 
могут иметь чисто случайный характер . Т о же самое 
в значительной мере относится и к комплексам северного 
и ю;ь'ного Убейда (включая тип раннего Эриду) , где наи-
больший интерес для nanieii телпл представляет .мотив 
креста, об ]1азованпого четы|)ьмя треугольниками (ср. uani 
тип Л'И и с т е н н у ю роспись в с л о я х раннего апеолнта 
в Анау ) , Все это , учитывая значительную удаленность 
областей юго -западпой Средней Азии от долин Тигра н 
Евфрата, пе является с к о л ь к о - н и б у д ь неои;нданиым. 

Болыггпп интерес представляют ирано-среднеазиат-
скпе аналогии, п о с к о л ь к у i-еографическая близость здесь 
открывала ujnpoKne воз.\иг,киости для к у л ь т у р н ы х контак-
тов и передви;1;ений отдельных племенных групп. Н о и 
.здесь мы в п е р в у ю оче()едь наблюдаем явления различия. 
В центральном Иране, где с оответствующие .материалы 
дали jiacKonKH Сиалка (Glürsliman, 1938), совершенно 
о т с у т с т в у ю т какие-либо виды посуды с иолихромиой рос -
писью вплоть до начала III тысячелетня до и. э. (Сиалк 1\'), 
что лишний раз подчеркивает своеобразие нашей кера-
мики цервой группы. Отде.дьные аналогии могут быть 
указаны в ряде мотивов геометрической ориа.меитики 
посуды Сиалка 11 и Сиалка 111 (табл. X X ) , что , в част-
ности , не позволяет с о г л а с и т ь с я с В. Гирнгманом, с и н х р о -
низирующи.м северное поселение А и а у в целом с Сиалком 1 
(Ghirsi iman, 1У38, с тр . 105). Если говорить о ра.зличиих, 
то весь.ма существенно они п р о я в л я ю т с я в манере изо -
б р а ж е н и я к о з л о в , б у д ь то условные фигу1)ы Сиалка И 
или более реалистические животные Сиалка 111. 

Н а и б о л ь ш и й интерес , п о ж а л у й , представляют анало-
гии рассмот1)епной керамики среднего энеолита с мате-
риалами Эла.ма, |де в последнее время были выявлены 
комплексы более ранние, чем н о л у ч и в п т е всемирную 
извест]и:)сть Cysi.i 1 (Le Breton , 1!J47). Эти комплексы 
именуются одними исследователями Д;кафарабад, Д ж о в и , 
Бендебаль (McCown. 11)54), д р у г и м и — Сузианой а, Ь, с и d 
(Le Bretou , 1957). Н о в а я ст1)ати1рафия выглядит следую-
щим образом: 

ТИП ДжафараСад (CYSIKOIA а) = Да;афа])аГ)ад, с .юп от (i до З.'; ы 
Тип Джови (Сузианав н с) == Джафараиад, 2—3.5 м, Джови, Ьои^ 

деиаль, от 2 до ö м г г̂  Тип Беидебаль (Сузиапа d) = Боидо'баль, 2—0 ы, Буха.члан 
Тип Сузы А (Сузы 1)=Джафарабад, 0—2 м 

К со'.|;алению, соответствуницие слон были пройдены 
|лавным образом в н е б о л ь н т х И1урфах, а материал в ос -
новном издан не но слоп.хг, а в обобм;ениом виде. Тем пе 
мешч' совершенно ясны б . -тзьне параллели ме;кду компле-
ктом типа jl,,i;onir и керамикой тина Намазга II (В. Массой, 
191) I б). Эти аналогии касаются целого ряда гео.метрических 
мотивов (в том числе такого весьма ха|)актерн()Го, как 
зетовидн1.1е отрез1;н меи;ду иа1)ал.'1е.'п.н1,1ми .тиниями) и 
фигур козлов, выпо.тнепн1.гх в той ;ке лииейио-схематиче-
ci;oli манере, что н 1;озлы на керамике тина Намазга II 
(табл. X X ) . Правда, MI.I не находим в Д ж о в и посуды с по-
лихромиой роснист.ю, но многие из приведенных аналогий 
с посудой тина Намазга И (и в первую очередь фигуры 
козлов) относятся также к керамике с монохромной орна-
ментацие!!. О IHHJIOKOM jmcnpocTpaneinin комплекса типа 
Да;овн на террито|)ни П.чама свидетельствуют находки в 
|)aiioiie .Маламира (Sleiii, 19'iU, стр. 134—13(3, табл.11 — 111), 
I де мы ОПЯТ1, видим и линейно-схематичные фигуры 
козлов, и зетовидн1,1Й орнамент .мел;ду параллельными ли-
ннялш. Еслп BcnosuHiTb, насколько различны пзобраи;енпя 
козлов Сиалка п южно-турк.менистанских комплексов , 
то эламские аиалогнн кера.мнке типа Намазга 11 приобре-
тают особый интерес. Возможно , они свидетельствуют 
о направлении древних культурных связей, минующих 
оазисы центрального Ирана, известные по раскопкам 
Сналка. 

При всем то.м нельзя не от.метить, что керамика с иоли-
хро.миой росписью типа На.мазга II остается на обще.м 
фоне известного материала глубоко своеобразным явле-
нием. Лини, отдельные мотивы росписи могут пайти себе 
наралле.тн в посуде с монохро.мной росписью известных 
иранских памятников. Это .может свидетельствовать о пра-
ВНЛ1.Н0СТН поисков ее истоков в пределах юго-запада 
Средней Азии, может быть с присоединением сюда также 
областей иранского Х о р о с а и а , археологически еще мало 
изученных, но, судя по имеющимся материала.м, обладав-
ш и х культурой , Becf)Ma близкой к культуре раннеземле-
дельческих общин lOiKHoro Турк.менистана. 

Д р у г и е вид|,1 предметов материальной культуры поры 
развитого энеолита представлены значительно меньшим 
количество.м образцов по сравнению с керамикой и поэто.му 
могут быть охарактеризованы лишь в общем виде, без 
выде.дения хронологических этапов в пределах рассма-
тривае.мого вре.мени. Воз.можно, это объясняется и тем, 
что, нанриме!), формы каменных и медных изделий более 
консервативны и не так с к о р о изменяются, как это и.мело 
место для различных видов расписной керамики. 

И З Д Е Л И Я П З М Е Д И 

Изделия из меди известны по материалам Анау п Кара-
Депе. Число их сравнительно невелико, но, как отмечали 
исследователи, весьма вероятно, что сломанные изделия 
из меди не выбрасывались, подобно кремневы.м орудиям, 
а шли в иереилавку (Чайлд, 1950, стр. 183). Во всяко.м 
случае, практическое отсутствие в культурных слоях 
развитого энеолита кремневых изделий свидетельствует 
о большом значении медшлх о|)удий, которые их полностью 
заме1П1ЛИ. Наиболее обычны четырехугольные в сечении 
ироколки или пробойники (табл. X , 14, 15, 18, 19). Иногда 
Tai;ue прокол1;и, ве1)оятио, и.мели какую-то головку для 
удобства изготовления (табл. X , 20), однако обычно они, 
видимо, иасаиснвались на деревянную рукоятку . Длинная 
проколка , найденная на Кара-Деие (табл. X , 24), с о х р а -
нила на одном из концов следы дерева. Труднее судить 
о назначении изогнутого на конце стержня, найденного 
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и погребопии ua К а р а - Д е п с (таил. X , 23). И в Лпау, и ла 
К а р а - Д о п е о Г т а р у . к с н ы н с о о л ы п п е и п р а м и д а л с м т д т . ю го-
лопкп о у л а в о ! ; (табл. X , 16, 17), о д н а к о целме б у л а в к и 
T A K O I I формы тюка еще пе II:iiii4'TIII.I. ] ? O : ! M O , I ; I I O , I; числу 
прсдмотои yiqiaiiRMinH ирмиадлС/Кпт под1"ЛК'а на HIITOÜ п р о -
волоки . паЛдоипая в Лиау (табдг. X , J3), именуемая иногда 
ожерельем (Sclimiiit , 1!'(,)8, стр . 115). Из Лиау п р о и с х о д и т 
и п л о с т и ! пол; или иакоисчтшк дротика (табл. X , 2J). 
Плоские иакоиечмики Д110тика этого времени, нандеиные 
иа Ялангач -Депе ( Х л о п н и . 1958, 19G)) , о т л и ч а ю т с я от 
anaycKoii находки и отсутствием выделеипого черешка . 
А н а л и з металла этого П1)едмета дал с л е д у ю щ у ю к а р т и н у : 
меди — 98.27 "о, свинца — 0 .55 "о , сурьлгы — 0 . 3 7 " » , 
м ы ш ь я к а — 0 . 6 8 " о , железа — следы ( P u m p c l l y , 1908, 
стр . 239) . Состав мета.тла к р у п н о й про1;олкп из К а р а -
Депе : медн — 9 8 " о , свинца — 1 "о , н и к е л я — 0.1 "о , vi;e-
леза — 0 .05"о и следы висмута и серебра (даипьте Л а б о р а -
тории археологической т е х н о л о г и и JIOJL.V ALI С ( Х Р ) . 
По редким примесям кара-депиггская п р о к о л к а б.лизка 
изделиям, п р о и с х о д я щ и м из Г е о к с ю р с к о г о оазиса , что , ви-
димо, свидетельствует об о б щ н о с т и р у д н о г о источника . 
Наконечник из А н а у в этом отношении стоит особняко.м. 

И З Д Е Л И Я И З К А М Н Я 

Изделия из камня в о с н о в н о м нредставлоиы круниы.мн 
предметами из известняка и песчаника, д о б ы в а н ш е г о с я 
в К о и е т - Д а г е (Айзенберг , 1958; больигииство изделии 
с раскопа 1 па Кара -Депе , исследованных здесь, о т н о с и т с я 
к поре развитого энеолита) . На К а р а - Д о н е кремневых 
орудий о б н а р у ж е н о не было , иа А п а у в с л о я х развитого 
энеолита найдена пластина (табл. X , 4), возлюжпо я в л я в -
шаяся вкладыше.м серпа. Материалы Г е о к с ю р с к о г о оазиса 
показывают , что в это время па п а м я т н и к а х в о с т о ч н о й 
группы кремпевые изделия с о х р а н н л н с ь л и ш ь в качестве 
иаь'опечнпков стрел и вкладышей для серпов (Адьпчов, 
В . Массоп , 1962). Из песчапика и известня1;а в н о р у раз -
витого энеолита в западной области ) !ыделывались зерно -
терки, CTynini (табл. X I , 11) и пестики различных вндои 
(табл. X J , 3, 4, 6). Одно из мэссивн1,1Х о р у д и й , папдеин1)1х 
на К а р а - Д е п е , возлгожио, у п о т р е б л я л о с ь в качестве м о -
лота . Специфической ф о р м о й , характе1)ной для энеолита 
юго-запада Средней А з и и , я в л я ю т с я т я ж е л ы е каменные 
кольца (табл. X I , i , 5), с л у ж н ш н и е , по мттению н е к о т о р ы х 
исследователей, грузилами для н а л о к - к о н а л о к (Чайлд , 
195(5, стр . Kiü). Сто.1Ь >|;е характерн1.1.\п1 изделиями м о я п ю 
считать и плоские каменные дис1;и с 1)учка.\т, Ш)Лучившие 
в специальной литературе наименование гирь (табл. X I , 
10, 12, 13). B O 3 - M O ; I ; H O , т а к о в о их денствител кпое назиаче-
}1ие, но для |)еи1ения этого в о п р о с а необходим анализ 
весовых данных на б о л ь ш о м материале. Ц е л а я «ги[)я» из 
А н а у весит 13.59 кг. 

С Т А Т У Э Т К И 

Статуэт|>|| 11редставл(М11.1 иск л юч1ггел вно те|)ракотоввг\1и 
ф|1гу]>ь-ам11. Ряд статуэто1л, и|)онсходя]Цнх из раскопа 1 на 
К а р а - Д е и е , следует отиоснтв к с л о ю Кара 2, хотя , во;'.-
-Мои;ио, некото|)|,1е из них ноиалн т т з из слоя 1\а|)а I Л 
(В . М а с с о й , J'.Kilo). 1)дес1) имеются статуэтк'н /|;ивотных, 
одна из кото|)ых, с у д я но м о щ н о м у зитылк'у, надо иола-
I ат]^, изобраи;ает быка (габл. X , 11). Д р у г а я , более i;p> H-

ная статуэтка расписана черной к р а с к о й : одной линиен 
вдолг, хребта , от к о т о р о й с кал;дой с т о р о н ы к ногам с п у -
с к а ю т с я но две нараллельнгде линии. Ж е н с к и е с т а т у э т к и 
представлены тремя ф[)аг1Монтами ннл.ней части сидяи ;нх 
фиI у р о к . Ij инжней части ;к'нвота че[)ной к р а с к о й и з о б р а -
я;ен тр('уголг.ннК', а на бедрах нрочерчен[.Г косые Л И Е Ш Н 

(таб.т. X , 5) или зигзаги (таб.г. X , 7). Последние м о г у т 
бг.гть уг1|1он1,епием р и с у н к о в фантастичес1хнх и ;ипотных, 
отмече1гных для с т а т у э т о к Г е с ж с ю р с к о г о оазиса (Сариа-
ниди, 19(11). Выделяется фрагмент ф и г у р к и с д в у м я к о -
ническими в ы с т у п а м и - у п о р а м и на я г о д и ц а х , в о з м о ; к н о 
д л я придания у с т о й ч и в о с т и с т а т у э т к е (табл. X , 7). В ма -
т е р и а л а х эгюолита ю г о - з а п а д н о й Средней А з и и эта н а -
х о д к а пе имеет параллелей . Т о Яхе следует с к а з а т ь и от -
носите/ ! ы ю ф и г у р к и с и д я щ е г о м у ж ч и н ы (табл. X , .9). 
И пгг,кней части т о р с а очерчен [небольшой ова.л, в центре 
i.'OToporo номеицьк я несох1)аинвигийг я палеи, возмонаго 
передавав1п!1й п о л о в о й орган . Н о с отломан , палочкой 
сделаны у г л у б л е н и я ноздрей , рта, глаз и у ш е й . С затылка 
па с п и н у с п у с к а л с я п е с о х р а п и в ш и й с я пален — видилго, 
и з о б р а ж е н и е к о с ы . В п о р у позднего энеолита ( Н а -
мазга 1 И ) этот тип крайне р е д к п х с т а т у э т о к с х е м а т и -
з и р у е т с я д о неузнавае^шсти (F3. М а с с о п , 19()1б, табл . X H I , 
12—14). 

В с.лоях К а р а 3 и К а р а 4 с т а т у э т к и не о б н а р у ж е н ы . 
К с л о ю К а р а 3 о т н о с и т с я н а х о д к а массивргого т е р р а к о -
т о в о г о колесика с в ы с т у п а ю щ е й с одной с т о р о н ы в т у л -
кой (табл. Х [ , 7) . А н а л о г и ч н ы е к о л е с и к и обнарул ;еиы 
в с л о я х это1'о в[)е.монн на ряде поселений Г е о к с ю р с к о г о 
оазиса (Сарианиди, 1961; Х л о п н и , 1962) . Припадлеласость 
т а к и х изделий моделям п о в о з о к (В . М а с с о н , 19616: Са-
1 )иапиди, 1960) но мо;кет считаться вполне д о к а з а п и о й . 
Возмоиато , и х пазиаченпе б ы л о иным. 

Н а Н а м а з г а - Д е п е части и ;епских т е р р а к о т о в ы х с т а т у э -
т о к найдены в ш у р ф е 1. Н а б е д р а х одной из них к р а с к о й 
наиесетгы рядр>1 .ло.мапых линий (табл. X , 10), па б е д р а х 
д р у г о й с о х р а н и л а с ь часть ф и г у р ы козла (таб.т. X , 8), 
и а р и с о в а т ю й в лнн(>йно-схе.матнческом стиле, о б ы ч н о м 
д л я р о с п и с и керамики разв|[того энеолита, 

Б У С Ы 

Б у с ы состав.ляют ooi.inni.iii инвентарь погребений ; не-
с.моТ|)я па многоч1кменность находок' , формы их довол1>но 
однообра:и1ы. 15 А и а у o6i iap\,кеиы б у с ы из с е р д о л и к а , 
лазурит,I и cBeivioro алебастра . ()б|,1||наи ф()1)ма — не-
1н,1С()К-ий цн. 'шндр (таб.т. X . 3). [ ( одвесьи из лазурита удли-
ненной формы (табл. X , 3) наномниают >'|;ра1пеиия камен-
ного века, Н31()т0в,1яви1иеся из з у б о в ХН1ЦН1.1Х »кнвотиых. 

liycBi из .могн,т слоя К а р а 2 иа К а р а - Д е и е представ,теньс 
в о с н о в н о м уд,тн1[енн1,1ми про1И1зка.ми и нлоски.мн буса.мн 
в виде колечка (табл. X , 2). Д л я б р а с л е т о в унотреб.тя.тись 
б у с ы в виде треуго .льников и ромбов . Б о л ь ш и н с т в о б у с 
изготов.леио из с в е т л о г о а.'Н'баст[)а. но вст( )ечаютси такл;е 
б у с ы из сердо. 'ппа! и ,'[a,iy[)irra. 

15 c.Toe 1лара :! (таб.т, X , / ) и|)еобладают б у с ы в |;иде 
ко .лечка , H31'OTOB,Iяв1ииеся u.i a.un'iacTiia, ce|Mo, iu i ;a и . l a -
з\-|)ита, llpoHH.SKH 6o,iee I ;O[IOTI ; I I H .миниат10111п.[, че.м в слое 
Ivapa 2, llaii.B'Ho иеско.твко ,\ккч'ивнi.ix ни 1инл|шческих 
бус из а.11'баст[)а, обтян\то1Ч) idiiiai.M лнстко,\[ cepe6i)a. 
н эо. 'ютая бусина в виде небо, i i.uioro ци.лиидра с Bi,icBe[i-
,i(Mlili,i.\i отверг I ис.м. 
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:)АКЛК)ЧЕНПЕ 
Кратко охарактеризованные пыше археологические 

материалы состапляют часть той нсточптииюдческой пазы, 
па которой строится изучение прошлого раннеземледель-
ческих племен юго-занада Средней Азии. К со'жалеиию, 
имеюии1ися материал по памятникам западной области 
лоры развитого энеолита, публикуемый в настоящем 
выпуске, существенно ограничен тем обстоятельством, 
что в б о л ь и т н с т в е своем ои происходит из стратиграфи-
ческих шурфов н раскопов , тогда как с точ|;и зрения изу-
чення хозяйства н общественных отношений наиболее 
эффективным является сплон1ное вскрытие поселения. 

Ц е л ь ю свода археологических памятников является 
публпк'ЯТ!:!! я ciii Tc-MaTiiainxiüaimi.i apxeo. ioi пмесьих ма-
те1)11ал()в. н поэтому их 1и'Т()])имеская инте))претация в дан-
пом нзданин мо;кет быть дана лии1ь в самых общих чертах. 

Ю ж н а я Т у ]) к м е 1Г и я в п о р у р а з в н-
т о г о и е о л и т а характеризуется дальнейшим раз-
витием культуры оседлых зем.яедельцев-скотоводов, сло-
;кивп1ейся еще в пору неолитической джейтунской куль-
туры. Т а к же, как и в пору раннего энеолита, поселения 
западной ) 'руппы располагаются в бассейнах мелких 
речек н руч1>ев приь'опетдагской равнины, а поселения 
восточной г])уппы — частично на окрапне древней дельты 
р. Теджен. Поэтому трудно судить , нлгелтт ли место какие-
либо изменения в с п о с о б а х орошення полей со времетш 
раннего энеолита. В нору развитого энеолита иоявляготся 
каменные кольца, возможно являвшиеся грузилами для 
налок-коналок. П о материалам северного холма А н а у 
определяется следующее соотношенне различных видов и;и-
вотных, шедших в п и щ у или па различные хозяйственные 
надобности: лошадь — 2 5 % , крупный рогатый скот — 
2 0 % , мелкий рогатый скот - 3 0 % , свинья — 1 5 % , вер-
б л ю д — 5 " о , джейран — 2 % , разные дикие животные — 
1% (Duerst, 1908, стр. 342). Обращает на себя внимание 
пичто;кная роль охоты. Еще в нору paiinero энеолита, 
по материалам того ;ке Анау , костные остатки джейранов 
составляли около 7 % , а кроме того , были так;ке обна-
ружены К0СТ1Г оленя. Видимо, была и собака, остатки которой 
также обиару;кены при раскопках Анау ; она уже редко с о -
провожда.тта своих хозяев на о х о т у п использовалась 
главным образом для охраны стад. Не вполне ясным 
остается вопрос о костных остатках лошади, которые 
в ряде случаев трудно отличимы от костей кулана. Н а -
личие в Ю ж н о й Туркмении в п о р у энеолита одомашненной 
лошади пока вызывает известные сомнения. По сравнению 
с одновременными памятниками Г е о к с ю р с к о г о оазиса 
(Ялангач-Депе, Муллалн-Депе, Акча-Депе) в Анау зна-
чительно выше процент крупного рогатого скота (в Геок-
сюрском оазисе 1 0 — 1 4 % ) п ниже процент диких живот -
ных (в Г е о к с ю р с к о м оазисе 1 1 . 5 — 2 4 % ) , если не включать 
в число диких и;ивотных остатки лон1ад1[ 

Х о т я число медных орудий, относящихся к поре раз-
витого энеолита, сравнительно невелико, практическое 
исчезновение кремневой индустрии ясно указывает на 
большое значение металлургии. Одним из косвенных ука -
заний на это является обнаружение медного топора в одно-
временных с л о я х одного из поселений Геоксюрского 
оазиса ( Х л о п и н , 19G1). Существенно улучикается качество 
керамических изделий, с о суды имеют плотный черено)?, 
ровный обжиг и в ряде случаев производят впечатление сде-
ланных при помощи какого -либо вида поворотного инстру-
мента (Schmidt , 1908, стр. 133), хотя керамика, несом-

ненно изготовленная на гончарполг круге , появляется 
в Южном Тур|;меппстанс в значительном количестве лишь 
в эпоху бронзы. В Гео1;сюрском оазисе открыты относя-
щиеся ко времени позднего Памазга И керамические нечн 
архаической одноярусной конструкции (Сарнаииди, 19G2). 
Находки лтогочисленных тилаков и обгоревших кирпи-
чей на раскопе 1 па Кара-Дене не оставляют сол[нения, что 
здесь в пору раннего Намазга II находился один пз 
центров гончарного производства. Насколько моя;ио с у -
дит:. по Агатериалам поселения Г е о к с ю р 1 , в п о р у развитого 
энеолита таких центров на крупных поселениях могло 
бт.1ть несколько. 

Наряду с небольшилт поселками площадью в 1 — 1.5 га 
(Тилу.кпи-Депе, Анау) существуют такие крупные центры, 
как Кара-Депе и Намазга-Дене. Х о т я игасштабы раскопок 
жплых домов времени развитого энеолита на памятниках 
западной области относительно невелики, однако дгожно 
утверждать, что эти дома занимают определенное место 
в эволюции домостроительных традиций Ю ж н о г о Т у р к м е -
нистана. Если в пору джейтунской культуры U, видплю, 
в пору раннего эпеолпта мы ингеем небольшие однокомнат-
ные дома (В. Массой, 1961а; Хлопин , 1961), то участки 
Кара-Депе, вскрытые в слоях Кара 2 и Кара 3, несоигненно 
обна1)уживают остатки больших лпюгокомпатных домов, 
в которых выделяются крупные иашые помещения п не-
бол1,пн1е, обычно узкие хозяйственные постройки и за-
крома. Этот тип застройки характерен н для времени позд-
него Памазга И в Геоксюрском оазнсе (Сарпанпдп, 1961), п 
для времени Намазга III на том же Кара-Депе (В. Массон, 
19016). Обращает на себя внимание такая особенность, как 
облицовка п о л а й стен хозяйственных закромов обломками 
кералипш (Анау, Кара-Дене) . Скорее всего этп дома 
являлись жилищем больших семейных общин, на которые 
распадались родовые коллективы древних земледельцев. 
Вопрос о степени развития патриархальных отношений 
внутри этих общин требует особого исследования. Приме-
чательно, что на небольших поселениях Геоксюрского 
оазиса в пору раннего Намазга II еще сохраняются тради-
ции застройки небольшими однокомнатнымп домами ( Х л о -
пин, 1962). Остается неясным, связано лн это обстоятель-
ство с определенны.м отставанием Геоксюрского оазиса 
или является особенностью мелких поселений (бывших 
местом обитания одной большесемейной общины), от -
личавшей их от застройки таких крупных поселков, как 
Кара-Депе. К сожалению, на самом Кара-Дене остается 
неясным характер жилых строений времени раннего Н а -
мазга I I , подобно тому как до сих нор практически ничего 
не известно о типе жилых домов в таком небольшом по-
селке западной области, как Апау. 

Известные материалы для изучения истории ранне-
земледельческих общин норы развитого энеолита дают 
погребения, обнаруи;енные почти на всех памятниках и 
представляющие собой могильные ямы, вырытые неносред-
ственно в культурном слое н в древности, по-видимому 
располагавшиеся в непосредственной близости от жилых 
строений. Пре-кде всего обращает на себя внимание устой-
чивая южная (с варнантамн юго-западная, реже юго -
восточная) ориентация подавляющего большинства погре-
бений и в Анау, U на Кара-Депе, и на Намазга-Деие. 
Для I^apa-Дене, например, первоначально была более 
характерна южная ориентация (Кара 3), затем сменив-
шаяся юго-юго-занадной. Эта особенность, восходящая 
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еще поре раннего энеолита, несомненно ямляется одно! ! 
из снецнфнчесннх этнографических 4eiiT 1>аннеземледел1.-
ческих племен юго-эмпада СреднеН Азии . 15 TeoKCioiiCKOM 
оазисе, где, к сожа.теиню, известны линль ногребенпя поры 
позднего Намазга 11. также заметна тендепцпя i; преобла -
данию ю',1;но1"1 орнентации (поселение Геоксю] ) 5, погре -
бения 1! погреба.тьпых 1;аме1)ах на Г е о к с ю р е 1), х о т я па-
лицо есть и значительные отклонения (раскоп 1 на Г е о к -
сюре 1), позмо;кно сиязапные со с л о ж н ы м этническим 
состапом населения оазиса. Наиболее значителен количе -
ственно материал Кара-Дене . Полученньп! здесь материал 
мо;ь11о свести в табл. 5, (5 и 7. 

Эти таблицы довольно опреде.денпо у к а з ы в а ю т на 
изменения в погребальном обряде в п о р у Намазга I I I , 

т ориально ! ! и х о з я й с т в е н н о й о б о с о б л е п н о с т и , что о с о б е н н о 
заметно на примере Геок ' сюрского оазиса ( А д ы к о в , В . М а с -
сой , 1!)(12). Имеете с тем, видимо, в в о с т о ч н о й области 
ранг.ше, чем в западной, с к а з а л о с ь влияние п л е м е н н ы х 
групп , нроппкавтннх сюда с с о с е д н и х т е р р и т о р и й н я в л я в -
1ПИХСЯ н|)оводникалгп э л а м с к о - м е с о п о т а м с к и х влияний (Са-
рианндп, 19(31; А д ы к о в , И. М а с с о й , 1962). В и д и м о , 
п р о д о л и ; а л о с ь переселение в в о с т о ч н у ю о б л а с т ь племен-
ных г р у п п с западных поселений, где к у л ь т у р а э т о г о 
времени являлась пря.мым результатом развития м е с т н ы х 
традиций, а иностранные влияния в рассматриваемое время 
были редки и незначительн!. ! . 

С в я з и с с е в е р н ы м и н е о л и т и ч е -
с к и м и п л е е и а м и. В I V — I I I т ы с я ч е л е т и я х 

погрЕБ13н11Я клрл-д1:г||; ( о р п к н т л ц п я ) 
Т а б л и ц а 5 

Памазга I I I На.мазга II 
Ориентация Ь'ара 1 1 Кара 1А 1 К а р а 1Б j Кара 2 К а р а 3 j К а р а Ь Намазга I 

1 

1? 

3 

ю . я 

— — 9 

4, 6, 22 

44 

40, 47, 5 3 - 5 Ü 
— \ — 

-

ю ю з 97,99 45, 1)2-Г).5 2, 5, 7, 1 0 - 1 2 , 15, 
1 7 - 2 0 , 2 . 5 - 2 7 

31, 32, 3 4 - 3 8 , 41. 4.3, 46. 
4 8 - 5 2 , 57, 59, GO, GG, 

67, t)9, 7 0 — 7 2 

1 1 29, 75, 78, 80, 
,SS, 89, 93 

i 

28 

ю 9S — 1, .3, 8, IG, 21, 2.3 33, 39, 42, GS 7 3 , 7 ' i , 7 G , 7 9 , S I . 8 2 , 
8 3 — 8 7 , 9 0 , 9 1 , 9 G 

1 92 
— 

1010 в — — — — / « 1 — — 

С И — 5 8 , I i i — — — — 

с с в - 91 — — — — 

ссз — 9 5 — — — 

аса — — 3 0 — — — 

с а 1 

[ 

13 

П р и м с ч а н II С: Цифры здесь и в табл. G п 7 означают но.мера погреОеннй. 

когда н а о л ю д а ю т с я иранские элементы в росписи па кера-
мике II в антропологическом типе, что скорее всего с в я з а н о 
с пе|)едв1Г,ке11иел1 к а к и х - т о племенных групп (15. М а с с о н , 
I'.JUlo). Н о пек'оторые перемены отмечаются еще в пору 
развитого энео.чита (Намазга 11). В п о р у К а р а 'Л преоб.та-
дает т р у п о п о л о ж е и и е па правом б о к у с руками, в ы т я н у -
тыми вдоль тела. Видимо , таким было и нервопача .тыюе 
ио.1о>1;еиис скелетов , ooiiapyiKeiniiiix ле;1;аиц1ми па спине . 
Н о у;ке в слое К а р а 2 лил находим noi-ребение, в 1;оторо.м 
скелет п о к о и т с я па левом 6oi ;y (погр. 44) , и именно здесь 
и.меет место coBepineniio необычная ориентация : г о л о в о й 
па занад. Выделяется «]1ен()авплы10Й» ориентацией и п о -
гребение 1.'), хотя CIVCMCT .le.KHT, i;ai; обычно , иа нравом 
б о к у . Скорее в с е ю ие[)ед нами aaxcjpouenne «чу'.1;еземцев'>, 
людей н р т н л ы х д.|я l;apa-дeппнcl;(JГo родово|-о к о . м е к -
т)1Ва. В этом (JTHoHieHMH особенио интересно , что погребе -
ние i ' i нринадлежнт ,i,eiiHi,iiне (но.ч у сопшего в Hol |>ебепин 
13 ocia.JCH пеонреде.к 'ниым). 

Ho-NUiMo HiiBecTHoil эво.иоции и хозяйстве и |;у,|ьтуре, 
в по1)у payBiiToio э|и'0.1ита особенно pe3i;o Bi.icTyiiaer 
разде.чеиие иа две 1лу.м,ту рпые области — западную и 
в о с т о ч н у ю , (} че.м у,ке неоднократно > iioMiiLia.iocij выше. 
Об(К()б,ме11ие ку.чьтурного р а з в ш и и н о г е . к ч т й восточной 
груниы, видимо, находится в связи с ростом их т е р р н -

до п. э. раннезе.мледельческие п.темена занимали у з к у ю 
п о л о с к у иа юго -западе Средней Азнн (рис . 3), в то в[)еми 
как ее бо .тьшая часть входила в з о н у нео .пггических пле-
мен о х о т н и к о в , р ы б о . ю в о в и собирателей . В к о н к р е т н ы х 
и с т о р и ч е с к и х у с л о в и я х с о с у щ е с т в о в а н и е этих д в у х г р у п п 
нле.мен с различным направлением хозяйства отра .кало 
одну из ступеней о б щ е с т в е н н о г о разделения т р у д а . Ана-
логичное с о с у щ е с т в о в а н и е имело .место, например , так.ке 
в Индии, где в центра.тьной части страны в 1\'—111 вв. 
до п. э. развивались ири.мнтивные неолитические к у л ь -
т у р ы о х о т п п к о в , совре.мепннков оседло -земледельческих 
о б щ и п Б е л у д ж и с т а н а и го1)одской цивилизации .Мохенд.ко-
Д а р о и Х а р а и п ы (Whee ler , 1!)Г)9). В С1>едней A.uiu .lyntne 
Bceio нзуче1!Ы племена ке.1 ьтеминарской 1;ультуры, зани-
мавшей те|)()нторию Xope.iMa и [)аснрост|)ани1ннейся 
так.ке НО ^'збolo н но севе|1о-з.и1адио\|у Ка . ;ахстану (UUHO-
I радов, 1!137). .Материал кеЛ1.те.м1!на|)СК1)Го тина о б н а р у -
,1;ец в Кы. ;ыл-Ку.мах, а в нп.юш.ях о е р а в ш а н а установ,|ен 
мес гиый Bupuairt ,)той нео. иггичес кой к \ л 1,ту|1ыСредней Азнн 
(Тузкаи ) . Кремневый инвентарь этой к у л ь т у р ы \а|)актерц-
•iVeTcH сох paiuMiiii'M в у с . ю в и я х охотннчьеГ!.) х о з я й с т в а 
ряда .Me3o.iuTiL'ieci;ux черт (BO;IMO.KTIO, иояв.тенне ке.тьте-
MHuapcKoii KN.ii.Typi.i I! Х о р е з м е CLUiaaiio с нродвн.кенне.м 
сю,1,а Потомков luicuTe.ii'ii п р и к а с п и й с к о г о мезолита) , но 
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и 1чЧ'р;1М11ьо. п о - п 1 1 ; т м о м у . MO;I;IIO OTWOTIM. jni /I ЧС))! ' . y i ; a -
3i>iiiaioiuii>^ НА 1!оаД1'1"к'Т1И1е с о CTO]1(IIII,I KCIIAMIIMOCIVORO i i p o -
11:"111одстпа о с е д л ы х ясм.чедолlaien юга ( И т ю г р а д о п , 1957; 
1). М а с с о й . I'.l.'iTi!. lUl i la) . П р и т о м и rKvii.iiicii м е р с эти « о « -
до11ст1!11Я о б н а р у п с и н а ю т с я и la^iaMinic |)aiiiiero ьел] ,те-
MUiiajia. Р я д ос xajiaKTi'jiiibix чс])т . с одной с т о р о н ы , с о -
BCiMiiciuui исопычсп для ь у л ь т у р о х о т и п ч о с ь о г о неолита 
ceiiojia. с другое ! — н а х о д и т себе Н11ямые аналогии в п о с у д е 
nojiM )1азнито1() лнео .ппа Ю я . и о г о Ту|)кменистана. В и -
димо . |Н';1ультатом т а к и х юп.ных помдейсттии"! я в л я ю т с я 

ментике к о л к т е м и н а р с к о й керамики н т а к о й прием, как 
орнамент и.ч у.зьих п о л о с , заполненных внутри верти -
кальными мертомками (Рхпюградоп , 1957, рис . 1, 9, 10, 
рис. 2 , 1 5 ) . Это о б с т о я т е л ь с т в о , с одтюГ! с т о р о н ы , открывает 
возмо ;кности для у т о ч н е н и я х р о н о л о г и и раннего кельте -
Mima|)a; с fljiyroii с т о р о н ы , о н о является а р х е о л о г и ч е с к и м 
отраженне.м в о з д е й с т в и я земледельческих к у л ь т у р юга 
на северный неолит . К а к отмечают исследователи , кельте -
лшпар, в и д и м о , оказал известное влияние на с.пожение 
неолитнчсс1 ;их к о м п л е к с о в И н ; ь и е г о П р и о б ь я ( Ч е р н е -

Т а п .'I н ц а 

IIOri'lSnEllllH КАРА-ДЕПи (ТИПЫ ТРУ110110ЛОЖЕП1Ш) 

Н а м а я г а I I J 
rionOiia'Hiio hiiCTHba 

К а р а II К а р а 1Л 

. IcH.ni ||\ c'nMi\iii II IUI. II'. ii|i;iii;iii ui.i- — 
rilinlH 11Д(1."11. ri'.ui. 

l'yi.ii Vorm ты II .-loi.Tiix и . icacciT перед 
r|i\" imiii I-Te n;i)ii , 

1^1,11'iii,iiiiii\n.i 11.1(1.П. re.ia, правая ламет- — 
IUI ( Ol hvra II .токте. 
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THHVTa НД0Л1, тела. 

|(11Л<̂ , iijiaiiaii iiT.Dfi 4.3, OS, G 2 , 
( ) 4 . Ii.') 

1. 4 , 7 , 
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О б е p y i a i c o i H V T b i Ii л ( л > т м . \ так, 'no i.iicTii 
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. к ' н а а |).\1.а в ы т я н у т а в д о л ь т е л а , п р а в а я 
с о г н у т а т а к - , ' п о е е к и с т ь н а х о д и т с я 
п е р е д л и п о м . 

9 4 , 6 3 

2 , III, I « 

Л е в а я р у к а с о г н у т а в . ю к т е , п р а в а я в ы - — 
т я н у т а в д о л ь т е . д а . 

Р \ к и с о г н у т ы в л о 1 ; т я . х и ц о л о я ; е н ы к и - — 
с т я м и н а н и . ч г | | у д п о Г | к л е т к и . 
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I К а р а öl ' 

1 3 , 3 1 . .34, .30, 4 2 , 
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14 , 2 9 . 8 0 , 8 4 , 
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9 3 

- 28 

9 2 -

1)0, 
3 7 , 3,4, 4 0 , 4 1 

7 6 

3 2 

6Ь 

81, 82 

отдельные с л у ч а и ок|)аскн р а н н е к е л ь т е д ш н а р с к и х с о с у д о в 
üxpoi i в красный н ;келтоиатын цвет . К о л ь т е м и п а р с к н е 
с о с у д ы с ша] )овидным т у л о в о м и П1)ямы,м о т о г н у т ы м на-
рубку венчиком ( В и н о г р а д о в , 1957, р н с . 1, i , 3) н а х о д я т 
п р я м у ю а н а л о г и ю в к р у п н ы х г о р и и с о в и д н ы х с о с у д а х 
(табл. V I , 21). Ш а р о в и д н ы е с о с у д ы , найденные па с т о я н к а х 
в Т у з к а п е , такя ;е с к о р е е в с е г о в о с х о д я т к ф о р м а м с о с у д о в 
тина Н а м а з г а 11. А . В . В и н о г р а д о в отмечает , что «одним 
из наиболее х а р а к т е р н ы х д л я р а н н е г о кельтемипара о р -
наментальных п] )иемов я в л я е т с я запдт|)ихоика в о л н и с т ы м и 
(реже п р я м ы м и ) л и п н я м н р а з л и ч н ы х г е о м е т р и ч е с к и х фи-
г у р , чаще в с е г о нрямоу1()Льн111са» (1957 , с т р . 39) . К а к 
м о ж н о видеть пз м а т е р и а л о в , этот прием ш и р о к о р а с п р о с т р а -
няется в п о р у по . здпею Н а м а з г а 11 и я в л я е т с я х а р а к т е р -
ным именно д л я к е р а м и к и .этого времени (табл . I V , тип . X ; 
табл . ¥ , т п п ы 1, 1] , X ) . П о с к о л ь к у этот вид о р н а м е н т а ц и и 
встречается в р а с п и с п о и к е р а м и к е К)жно1'о Т у р к м е н и с т а н а 
т о л ь к о в о п р е д е л е н н ы й п е р и о д , с к о р е е в сего в д а н н о м 
с л у ч а е р о с п и с ь па с о с у д а х к о н к р е т н о влияет на к е р а м и к у 
к е л ь т е м и п а р ц е в , у к р а ш а в ш у ю с я п р о ч е р ч е н н ы м о р н а м е н -
том и о р н а м е н т о м насечками . Получ1ьи о т р а ж е н и е в о р п а -

1/^4 Ь. М. Массой 

цов , 1953) и д р у г и х о б л а с т е й . Н е и с к л ю ч е н о , что и.менно 
влияние с о с т о р о н ы э н е о л и т н ч е с к и х о б щ и н земледельцев 
п с к о т о в о д о в прпве. 'ю к з а р о ж д е н и ю в позднем кел1.те-
м н п а р е с к о т о в о д с т в а и к началу выплавки меди. 

Р а з в и т о й э н е о л и т ю г а С р е д н е й 
А з и и п «к у л ь т у р ы р а с п и с н о й к е р а -
м и к и » Д р е в н е г о В о с т о к а . Е с л п к с е в е р у от 
о а з и с о в ю г о - з а п а д а Средней А з и и н а х о д и л и с ь племена , от -
л и ч н ы е от обитателей этих о а з и с о в но с в о е м у к у л ь т у р н о -
х о з я й с т в е н н о м у о б л и к у , т о , о б р а щ а я с ь на ю г , мы видим 
целый р я д к у л ь т у р , б л и з к и х по у р о в н ю развития , нри -
иадле ;кавших целому р я д у этноплеменных г р у п п . 

Т е р р и т о р и ю ю ж н о й М е с о п о т а м и и занимали племена 
у б е й д с к о п к у л ь т у р ы , начальные этапы к о т о р о й о т н о с я т с я 
по к р а й н е й мере к о в т о р о й п о л о в и н е т и с я ч е л е т н я до н. э. 
н к о т о р у ю с о значительными о с н о в а н и я м и м о ж н о имено-
вать еслп не И1умерск()й, т о и р о т о ш у м е р с к о й ( Ч а й л д , 
195(3, с т р . 1 8 7 — 1 8 8 ) . И з г о т о в л я в ш а я с я этими племенами 
к е р а м и к а у к р а ш е н а одноцветным геометрическим о р н а -
ментом . Л и ш ь в д в у х с л у ч а я х ( Т е л л о , Т е л л ь - У к а й р ) 
отмечены и з о б р а ж е н и я к о з л о в и птиц , о т л и ч а ю щ и х с я п о 
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стилю от io;i;noTy|ib-McniiCTaiici<iix ц и с у н к о в ма корампкч' 
разпитого энеолита. Изпостпыо отличия пмоот такичс гео-
метрическая ориамситика , кроме мотипа креста, о б р а з о п а и -
пого четырьмя треугольиик'ами; к'рест стал изпестеи начи-
ная с наиболее ранних слоен Эриду (Oates, I'.WO, табл . V , 
3L 34)\ на юго-западе Средней Азии крест пстречен еще 
и стенной росниси раннего знеолита. От юи;н()туркмемн-
станских материалом пре.мс1Н1 разнито1() энеолита отли-
чаются стоящие Лч-енские статуэтки Убенда , а т а к ж е фор -

к о т о р а я уступает по у р о в н ю развитпя с в о и м ю ж н ы м с о -
седям. Отдаленные с е в е р о у б е й д с к и е плняння , в о з м о ж н о , 
д о с т и г а ю т ю ж п о т у р к м е п с к н х о б щ и й в п о р у р а з в и т о г о 
энеолита , о д н а к о с к а з ы в а ю т с я не на т е р р и т о р и и западной 
области , рассматриваемой в настоящем в ы п у с к е , а в к у л ь -
т у р е в о с т о ч н ы х намятпикон и п р е ж д е всего в к у л ь т у р е 
Г е о к с ю р с к о г о оазиса (Ады1;ов, В . М а с с о й , 19G2). 

Б о л е е б л и з к и м и по у р о в н ю развития общинам Ю ж н о г о 
Т у р к м е н и с т а н а были племенные г р у п п ы , н а с е л я в ш и е т е р -

I « 'звга * Пишмли-Депе 
Анау 

* Kapa-fli-ne 
А ' 4 l / 

* Тепе-Гисар 

кКТелль-Унайр 
-л 

* Спали 

S^L^^Py* \ Маламир 

ЗгчЛ\1 

АРАВИЙСКОЕ МОРЕ 

I'llC. Ирам и Сродмяя Азмя в IV тысячелетми до н, я. 

мат с ы р ц о в о г о j;HpiiH4a и характершле уоейдские к е р а л т -
ческие о сновы для с е р п о в с кремневыми вкладышамп. 
Н е т никаких данных , 1;оторые б ы свидетельствовали 
о с в я з я х , тем бо.чее об о б щ н о с т и пр( )исхои;доиия Ю',кного 
Убейда и размитого элеолита юго-за11а;|,а Средней А з и и . 
В уровне развития ]!ecb.\ia заметным стапомнтся от -
ставание ю ;1Спотуркменских о б щ и н : в п о р у ю>|;и()Го У б е й д а 
центрами поселений станомятся м()иуме1ггалы1ые Х|)амы 
на платфор.мах ( L l o y d , 1960). Это o6ui,ee отставание и [)ез-
1;ие различия к у л ь т у р ы еще более заметньс в нору У|)ука, 
|;огда в Ю',киой .Месопотамии паб.тюдасггся и н т е н с и т ю е 
развитие ремесел, с л о ж е н и е городс1;11Х поселений и заро -
я;дение письменности . 

В семерной Месои(ггамии на осноме соединения местных 
халафс] .их традиций и южно.месоиотамских млияний скла -
дывается так иазынаемая к у л ь т у р а семерного Убейда , 

р и т о р и ю И р а н а ; здесь на о с н о в е археологичеср ;их Л1ате-
риалов м о ж н о г о в о р и т ь об эламс1;ой г р у п п е (Сузы, Т а л и -
Б а к у н , Д ж о в п п Д ж а ф а р а б а д , Бендебаль п др . ) , о г р у п п е 
племен с е в е р о - з а п а д н о г о Ирана (ко.мп.текс типа Пишдели-
Деие , исиь[тавии1Й сильное воздействие семерного ^•бeuдa) 
и о племенах , н а с е л я в и ш х центральный Иран, известных 
по раскопкам Сналка . К а к y>i;e отмеча.чось выше, расиис -
пая керами|;а размитого энео .шта с д в у х ц в е т н ы м р и с у н к о м 
не находит себе ана. 'югий м .материалах рас|;опапных н р а н -
С1;нх поселений. Совершенщ) ясно , что ю ж н о т у р к м е н и -
станские иле.мена состам.чяют о с о б у ю лока .1ьную г р у н и у 
в общей .массе |>аннезе.\1ледельчес1а1Х иле.мен Д р е в н е г и 
В о с т о к а . Весь.ма ноказате.1 ы ю , что параллели с 1 ;ультурой 
ц е н т р а л ь н о г о Ирана весьма незначительны и у с т у п а ю т 
с х о д с т м у , н а б л ю д а е м о м у ме.кду к е р а м и к о й типа А н а у ] — 
Hai\Ki3i'a I и п о с у д ы из н и л а т х слоев Сиал1;а. Отмеченные 
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апалогпи с эламско11 п о с у д о ! ! пременгт, п р е д ш е с т в у ю щ е г о 
к о м п л е к с у С у з ы 1 (Сузы Л), т р е о у ю т д о п о л н и т е л ь н ы х 
изысканий для их ncTopii'ieCKoii интерпретации. Если п это 
время имели место какие -либо т у р к м е и и с т а н о - э л а м с к и е с в я -
зи, то они с о з д а в а л и с ь , м и н у я paiion Сиалка. Энеолнтическая 

neii Азии , генетически связпнпг,1Г[ с преднюствующим 
этаном (пора раннего энеолита) и закономерно перера-
с т а ю щ и й в п о с л е д у ю щ и ! ! этан (нора позднего энеолита) . 
Этап р а з в и т о г о энеолита характеризуется дг!умя новыми 
моментами в истории оседлых земледельцев Ю/кного Т у р к -

Т а б л и ц а 7 
11огРЕБ1;1тя клрА-дЕпп; ( п о л о в о з р л с т п о и состлв ) 

Намазга I I I Намазга II 

Пол Возраст 
Кара I Кара 1А Кара IF. Кара 2 Кара 3 

сГ 
см 63 9, 24, 25, 27 41, .54, 56, 34 82 

! rOnoiirpci.ini  - — 15 69 — 

1 Зрелый — возмужалый 97 08, 94 1. 4, 21 39. 42, 44, 52 93, 89 
с 
й) 
S 

Старческий 98 20 38, 70 — 

Детскпп 16 71 80 
_ Юношескпй - — — — 81 

Зрелый — возмужалый — — 2, 5, 6, 17, 18 .32, 37, 43, 47, 51, 59 76, 84-88 , 90, 96 
Старческий 95 

Дети; иол не определен (27) 99 62, 64, 65 10, 22, 23, 26 33, 35, 36, 48 -50 , 53, 
55, 57. 60, 67, 68 

73—75, 77, 79, 83 

к у л ь т у р а I V тысячелетия д о н. а. земледельческих о б щ и н 
Б е л у д ж и с т а н а (нижние слои М у н д и т к а , к о м п л е к с Г у л 
М о х а м м е д I) как б у д т о не о б н а р у ж и в а е т к а к и х - л и б о с в я -
зей с одновременными памятниками Ирана и Средней 
Азии и, в о з м о ж н о , у с т у п а е т им по у р о в н ю р а з в и т и я . 
Т а к о в а к р а т к а я х а р а к т е р и с т и к а р а з в и т о г о энеолита Ю ж -
н о г о Т у р к м е н и с т а н а . Это был один из этапов развития 
к у л ь т у р ы раннеземледельческих племен ю г о - з а п а д а С р е д -

менистана. П е р в о е — это появление многокомнатных д о -
мов , в е р о я т н о связанное с завершенным хозяйственным 
о б о с о б л е н и е м б о л ь ш и х семейных общин в рамках родовой 
о р г а н и з а ц и и , и второе — к у л ь т у р н о е обособление за-
падной U в о с т о ч н о й областей , п о з в о л я ю щ е е г о в о р и т ь , 
в отличие от п о р ы раннего энеолита, о д в у х к у л ь -
т у р н ы х в а р и а н т а х в границах Ю ж н о г о Т у р к м е н и -
стана . 
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список СОКРАЩЕНИЙ 

ВДИ — Вестник древней истории. 
ДТММ — Древности Теджеи-Мургабского междуречья. 
МАИ ТССР — Известия Академии паук TypKMeitcKOii ССР. 
КТ.ИИМК — Краткие сообщения Института истории ма-

териальной культуры АН СССР. 
J]()11A —Ленинградское отделение Института архео-

логии АН СССР. 
МИА СССР — Материалы и исследования по археологии 

СССР. 

CA 
СЭ 
ТИИАЭ АН ТССР 

ТЮТАКЭ 

ЮТАКЭ 

ESA 

— Советская археология. 
— Советская этнография. 
— Труды Институга истории, археологии ir эт-

нографии Академии наук Туркменской ССР. 
— Труды Южно-Туркменистанской археоло-

гической комплексной экспедиции. 
— Южно-Туркменистанская археологическая 

комплексная экспедиция. 
— Eurasia Septeatrioiiaiis Antiqua. 
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Табл. I. Карта памятников энеолита юга Средней Азии п сивхровнстическая таблица археологцческлх комплексов. 
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Табл. П . Керамические комплексы поры развитого энеолита (сводная таблица). 
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Табл. III. Керамика типа Намазга П (образцы цветовой гаммы). 
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Табл. IV. Тппы полпхромвой орпамептацпи (сводиая таблица). 
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Табл. у . Типы монохромной орпамснтацпи (сводная таблица). 
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Табл. VI . «Рормы керамики тппа На.мазга II (сводная таблица). 
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Табл. V ! I . Северное поселение Анау (план п разрез). 
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23 гз 27 

Табл VI I I . Апау н Ь'ара-Депе. Керамика. 
1-31 _ к е р а м и к а из с е в е р н о г о х о л м а А н а у , с л о й А н а у И ; 32-35, 3S-41, 44-51 — к е р а м и к а с К а р а - Д е п е , р а с к о п 5 т р а н ш е я , с л о й 

в р е м е н и Н а м м г а I I ; 36, 37, 42, 43. 52-61 - к е р а м и к а с К а р а - Д с п е , рась-оп 5 (в перемещенном с о с т о я н п п ) . 
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12 13 Ц 15 16 17 18 19 го 

10 11 12 13 1А 15 16 П 18 19 

Табл. I X . Кара-Депе. Плаиы домов развитого энеолита. 
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Табл. X . Сусы, глиняиые н медные пзделня. 

СЛОЙ К а р а 3, погребение 81; — медное ш и л о с К а р а - Д е п е , ш у р ф 1, я р у с X I V . 
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Табл. X I . Изделия пз камня и глпиы. 
- .а.ен„ь,е „здел.,я ^ К ^ ^ , . - х ^ о х ^ ^ ^ « « е . раеко. ело« Кара 3; 
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Л « -

Табл. X I I . Кара-Депе. Керамика из раскопа 1. Слоп Кара 2 п Кара .3. 
; — с о с у д с К а р а - Д е п е , е л о « К а р а 2, п о г р е б е н п е 70; 2 , 5 — с о с у д ы с К а р а - Д е п е , с л о й К а р а 2; 3 — с о с у д с К а р а - Д е п е , с л о й К а р а 3 , 
погребенне УО; 4 — с о с у д с К а р а - Д е п е , ш у р ф р а с к о п а 2 , X V I я р у с , п о г р е б е н и е 14; 6 — с о с у д с К а р а - Д е п е , ш у р ф 1, Х 1 И я р у с ; 

7 _ с о с у д с К а р а - Д е п е , с л о й К а р а 3; « — a j — к е р а м и к а с К а р а - Д е п е , р а с к о п 1, с л о й К а р а 2. 
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Табл. X I I I . Кара-Депе. Керампка пз раскопа 1. 
1—33 — к е р а м и к а с К а р а - Д с п е , р а с к о п 1, с л о й К а р а : . 
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Табл. X I V . Кара-Депе. Керамика из раскопа 1 п шурфа 1. 
л — керамика с К а р а - Д е п е , раскоп 1, слой К а р а 3; 79, 2ä — керамика с К а р а - Д е п е , шурф 1, я р у с X ; so, si, 27 — керамика с 

Кара-Депе , шурф 1, я р у с X I ; 22, S4, 26 — керамика с К а р а - Д е п е , шурф 1, я р у с X I I ; S3 — керамика с К а р а - Д е п е , шурф I , я р у с 
X I I I ; 2« — керамика с Намазга-Депе , шурф 5, я р у с X V I ; 2И, 33 — керамика с Намазга-Депе , шурф 5, я р у с X I ; зо, 31, äS, 39, 
40 — керамика с Намазга-Депе , ш у р ф 5, я р у с X I I ; зг, 34 — керамика с Намазга-Депе , шурф 5, я р у с X I I I ; 35, за, 37 — керамика с Н а -

мазга -Депе , ш у р ф , 5, я р у с X I V . 
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Табл. X V . Кара-Депе. Керамика пз шурфа 1. 
1—3, 14, 20, 42—44, 56, 61—63 — к е р а м и к а с К а р а - Д е п е , ш у р ф 1, я р у с X I V ; 4—6, 8—13, 16—19, 21—24, 26—31, 33, 35, 3S, 41, 4S, 52 — к е -
р а м и к а с К а р а - Д е п е , ш у р ф 1, я р у с Х П ; 7, 15, 25, 34, 45, 46, 49—51, 53—55, 57—60, 64—68 — к е р а м и к а с К а р а - Д е п е , ш у р ф 1, я р у с Х \ ; 32, 

36, 37, 3 9 — 4 1 — н е р а м и и а с К а р а - Д е п е , ш у р ф 1, я р у с X I I I . 
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Табл. X V I . Кара-Депе. Корамика пз раскопа 1. 
1 ~ 1 9 , г г - 3 5 - к е р а м и к а с К а р а - Д е п с раскоп 1, е л о « К а р а 4; — н а р у ж н а я р о с п и с ь чаши из ш у р ф а р а с к о п а 2, я р у с 

М П ; т — в н у т р е н н я я р о с п и с ь т о » ж е чаши. 
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Табл. X V I I . Намазга-Депе. Керамика из шурфа 1 п 5. 

рамика с Наыазга-Депе, l i y p T l . VpVc'XVHI ' 6 S - 7 1 , г 4 - 7 в - н е -
с Намазга-Депе, шурф 1 ярус XX /5 /б гепя^ ' « . W - керамика 
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Табл. X V I I I . Кераш1ка типа Намазга II в Геоксюрском оазисе. 
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Табл. X I X . Керамика типа Намазга II и посуда других комплексов Средней Азпн. 
— керамина 1IJ верхнего слон п о с е л е н и я Г е о к с ю р 1 (Сарианиди, 19С1, табл. I V . п , 6, ? , 10. I, 3, is)- 8. 10, 13, 14 — керамика с 

" " • ."7 керамика с К а р а - Д е п е , с л о й Кара 3; / 5 — г в — мотивы росписи на керамике раннего Намазга И ; 
т 1 л 7 IV (Schmidt , 1908, илл. 82); г г - то ж е ( Х л о п и н , 1961, табл. I I I , в); «J — то ж е ( Х л о я и н , 1961. 

TTJi? .?® ( Х л о п и н , 1961. табл. V , 7); g j - то ж е ( Х л о п и н , 1961, табл. I , 1»У, И - то ж е (В . Массой, 19616, табл. I I I , / в ) ; 
- настенная роспись времени Н а м м г а I нз северного холма А в а у { Е р ш о в . 1956, рис. 5); 24—лг . з а — — керамика раннего кельтемп-

нара (Виноградов , 1957, рис. 1 и 2); 33—37, 43—46 — керамика Ю. Туркме1ши времени Намазга I I 
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Табл. X X . Керамика типа Намазга II и посуда иранских памятников. 
ь е В П ^ . . - I . В . . . . 9 4 7 . ^ ^ i ^ r J ^ t Ä 

с л о й К а р а 3; и — с е в е р н ы й х о л м А н а у ; 
L I , Б, 1У, и — Сиалк I I I , 7 ( G h l r s h m a n . 
I I I , 7 ( G b l r s h m a n , 1938, т а б л . L X X X I I , D , 
20 — К а р а - Д е п е , с л о й К а р а 4; ZJ — G h l r s h u i a u , LAOO, таил . и , — — , . S I T V ; . « ' Ю 
1938, т а б л . X L I X , D , j ; G h l r s h m a n , 1938, т а б л . X L V I I I , D , J2 ; 25 - L e B r e t o n 1947, р и с . 40 , 26 _ L e B r e t o n 1947, р и с 29 . 2 , 

27 — L e B r e t o n , 1947, р и с . 40 , J ! 2 « — L e B r e t o n , 1947, р и с . 40 , 29 — п о с е л е н и е Г е о к с ю р 1 , с л о и 6 ; JO — К а р а - Д е п е , с л о й К а р а 
31 — К а р а - Д е п е , с л о й К а р а 2 ; 32 — К а р а - Д е п е , с л о й К а р а 2 . 
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