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from JEItun to AnAu: trAdItIonS And InnoVAtIonS In ground 
StonES. nEw dAtA from monJuKLI dEPE, turKmEnIStAn
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New excavations of Late Neolithic and Early aeneolithic layers at Monjukli Depe yielded a col-

lection of approximately 10 000 ground stone artefacts (Fig. 1). Contextual information, traces of use, 
residues, and morphology provide a broad insight into the everyday life of the local inhabitants. Details 
offer information not only about material changes during this period, but also about the social struc-
ture within the settlement. Thus, the ground stones of Monjukli Depe give a basis for consideration on 
a broader chronological or regional level. Some results support the already established interpretations 
in the field of ceramics and architecture, such as egalitarian structures pointing to autarkic households. 
New observations, however, indicate a greater local continuity in the development of technologies 
from the Late Neolithic to the Early aeneolithic, which is not exclusively due to external impulses.

ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ АфгАНИСТАНА  
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В. М. Массон является одним из выдающих ученых XX — начала XXI в., с именем ко-

торого связано изучение древних цивилизаций. Будучи истинным интеллектуалом, он об-
ладал настоящим археологическим чутьем, что позволило ему отметить Афганистан как 
один из очагов древнейшей цивилизации, хотя там он никогда не был и не проводил архе-
ологические изыскания. 

Отличие Афганистана от других стран Азии заключается, в первую очередь, в свое-
образии его исторического пути. Афганистан не являлся колонией европейских стран и 
меньше попал под воздействие европейского культурного влияния. Это привело к тому, 
что Афганистан долгое время был закрытой страной, в ней намного позже стали прово-
дится археологические изыскания, преимущественно французскими и английскими ар-
хеологами. В стране находились крупнейшие памятники истории — Бамиан, Балх, Герат 
и т. д., свидетельствующие о богатом историческом прошлом. В древних письменных ис-
точниках имеются сведения о том, что Великий Шелковый путь проходил по территории 
Афганистана, который входил в состав Ахеменидского государства. Через Афганистан 
продвигались войска Александра Македонского по пути в Индию. Местные жители по-
казывали европейцам древние крепости и остатки крепостных стен, а находки старинных 
монет, статуй и других предметов свидетельствовали о том, что эта земля скрывает не-
мало тайн прошлого, о которых практически ничего не было известно. Проводившиеся 
европейскими археологами раскопки открывали в Афганистане множество каменных ору-
дий, однако древнейшая история страны меньше интересовала археологов, чем античные 
города и поселения. Тщательно изучив всю археологическую литературу, В. М. Массон 
подчеркнул, что природные условия Афганистана (наличие больших рек, благоприятный 
климат, близкий природным условиям Северо-Западной Индии) указывают на то, что 
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страна находится между крупнейшими цивилизациями древнего мира: Ираном и Индией.  
При этом он отмечал недостатки приводившихся систематических археологических изы-
сканий в Афганистане французской археологической экспедицией. 

В. М. Массон заключил, что большое количество каменных орудий свидетельствует  
о заселении территории Афганистана еще в эпоху каменного века (Массон 1962: 253–260). 

Идея единства раннеземледельческих общин Ирана и Афганистана была высказана и 
в следующей монографии В. М. Массона «Средняя Азия и Древний Восток» (1964), где на 
основе археологического материала автор дал общую картину эволюции ранних земле-
дельцев Индии, Афганистана и Ирана. Он следовал теории Н. И. Вавилова о том, что гор-
ные районы Афганистана и Северо-Западной Индии являются одним из мировых центров 
происхождения культурных растений.

На основе анализа археологических материалов и письменных источников два круп-
ных советских ученых опубликовали первую монографию по истории Афганистана — 
«История Афганистана» в двух томах, причем ее первый том был посвящен древнейшей и 
древней истории этой страны (Массон, Ромодин 1964). Эта монография не потеряла своей 
актуальности и по сей день.

В конце 1970 — начале 1980-х гг. советские ученые стали активно проводить на терри-
тории Афганистана археологические изыскания, что привело к изданию большого коли-
чества работ по археологии Афганистана, начиная с каменного века и до позднего средне-
вековья. В. М. Массон не участвовал в археологических раскопках в Афганистане, однако 
его интерес к изучению древнейшего прошлого этой страны не ослабевал. Исследования 
новых памятников каменного века, эпохи бронзы и раннежелезного века приводили ко все 
более ясному пониманию исторических связей этого региона с цивилизациями Южной 
Азии и Ближнего Востока. Открытие советскими археологами крупнейших памятников 
различных эпох показало, что история Афганистана не уступает по древности сопредель-
ным странам. Памятники эпохи бронзы и античности — Дашлы-3, Тилля-тепе и другие —  
продемонстрировали, что на территории Афганистана находились поселения и города, ко-
торые играли большую роль в межкультурном обмене в древности и средневековье (Мас-
сон 1982а). Эти открытия послужили основой первой главы «Афганистан в древности»  
в новой монографии по истории Афганистана (Массон 1982б).

Исследуя древнейшее прошлое Афганистана В. М. Массон показал, что несмотря на 
малую изученность страны, этот регион начиная с эпохи каменного века находился в цен-
тре всех исторических событий: в нем происходили процессы антропогенеза, становление 
первых земледельческих культур, расселение народов, процессы урбанизации и, как ре-
зультат, становление крупнейших цивилизаций, которые по значимости не уступают дру-
гим цивилизациям Востока (Массон 1989; 2006).
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The paper analyzes of the works by vadim M. Masson, which are devoted to the archaeology and 

ancient history of afghanistan. In them he has considered the basic questions of cultural genesis and 
the formation of the earliest centers of agricultural cultures, the resettlement of peoples and the emer-
gence of great civilizations in the country and adjacent territories. based on the fact that the region 
has been little studied archaeologically, however, a large number of monuments have been discovered, 
ranging from the Stone age to the Late Middle ages, it has been concluded that afghanistan was al-
ways at the epicenter of events of all the historical eras, and there were cultural ties between the civiliza-
tions of India and Central asia and the Middle East.

ВНУТРЕННЯЯ хРОНОЛОгИЯ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ гОНУР-ДЕПЕ1

Р. М. Сатаев*, Н. А. Дубова*, М. А. Мамедов**
* Институт этнологии и антропологии РАН, Москва, Россия; ** Академия художеств, 
Ашхабад, Туркменистан

DOI: 10.31600/978-5-907053-34-2-40-41

Ключевые слова: бронзовый век, Южный Туркменистан, Древняя Маргиана, Гонур-депе, 
хронология, периодизация.
Гонур-депе, предполагаемый административно-культовый центр Древней Маргианы, 

расположен в 85 км к северу от г. Байрамали (Марыйский велаят Туркменистана). Резуль-
таты радиоуглеродного анализа показывают, что временные рамки существование Гонур-
депе определяются в пределах 2500–1500 гг. до н. э. (Зайцева и др. 2008: 179; Fontugne et al.  
In print), хотя внутренняя периодизация памятника остается слабо разработанной. 

В. И. Сарианиди выделял три этапа функционирования протогородского центра. Однако 
во дворце Гонура он и Б. Н. Удеумурадов кроме трех горизонтов, отражающих периоды за-
стройки и перепланировки дворца, отмечали следы более ранних и более поздних конструк-
ций (Удеумурадов 1996; Сарианиди 1998). На основании находок ранних стен В. И. Сариани-
ди предполагал, что «подобно келлелийскому оазису, и в гонурском имелись недолговечные 
строения, относящиеся к рубежу Iv–III тыс. до н. э.» (Сарианиди 1998: 2). Следы использова-
ния участка после руинизации дворца проявляются обрывками стен и гончарными печами, 
впущенными в руины предшествующих периодов (Сарианиди 1996: 1–2).

В связи с необходимостью уточнения и конкретизации этих данных в периферийной се-
верной и восточной части дворца были проведены исследования по выяснению стратигра-
фического положения и особенностей устройства сохранившихся стен. В 2014–2018 гг. здесь 
было обследовано и описано 50 разрезов-расчисток, выявлены новые строительные объекты. 

Обобщая данные первых исследователей Гонура и наших стратиграфических исследо-
ваний, можно говорить о наличии здесь пяти строительных горизонтов (пяти периодов).

1  Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект «Древности» № 18-09-40082.
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