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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.
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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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1. От основания поселения до возведения дворца (~2500/2300–2000 гг. до н. э.) —  
1-й строительный горизонт дворца («додворцовый» горизонт).

2. От возведения дворца до «большого пожара» во дворце (~2000–1900 гг. до н. э.) — 
2-й строительный горизонт дворца («I дворцовый» горизонт).

3. От начала восстановления дворца после пожара до прекращения функционирова-
ния дворца как резиденции правителей Гонура — ухода правящей элиты (~1900–1700 гг. 
до н. э.) — 3-й строительный горизонт дворца («II дворцовый» горизонт).

4. От времени ухода правящей элиты и начала использования дворца простыми общин-
никами (перепланировки помещений дворца для собственных нужд) до его полного запусте-
ния (~1700–1600 гг. до н. э.) — 4-й строительный горизонт дворца («III дворцовый» горизонт).

5. От времени запустения дворца до полного оставления людьми территории протого-
родского центра (~1600–1500 гг. до н. э.) — 5-й строительный горизонт дворца («постдвор-
цовый» горизонт).
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gonur Depe is the administrative and religious centre of ancient Margiana, the ruins of which 

are located in 85 km to the north of the town of bayramaly (Turkmenistan). The time frame for the 
existence of gonur Depe is defined in the range of 2500–1500 years bC. Summarizing the data of the 
first researchers of gonur Depe and our stratigraphic studies, conducted in 2014–2018, one can talk 
about the presence there of five periods (construction horizons) of the functioning of this proto-city 
center:

1. from the foundation of the settlement to the construction of the palace (~2500/2300–2000 bC);
2. from the construction of the palace to the “big fire” in the palace (~2000–1900 bC);
3. from the beginning of the restoration of the palace after the fire until it ceased to function as a 

residence of the rulers of gonur Depe (~1900–1700 bC);
4. from the time of the departure of the ruling elite and the use of the palace by the common 

members until its complete desolation (~1700–1600 bC);
5. from the time of the desolation of the palace to the complete abandonment of this territory by 

the people (~1600–1500 bC).
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