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rESEArCh of thE fArKhor burIAL ground —  
A SItE of thE EArLy And EArLy mIddLE bronzE AgE  
In thE South of tAJIKIStAn

Saidmurod g. bobomulloev*, natalia m. Vinogradova**, giovanni Lombardo***
* A. Donish Institute оf History, Archeology аnd Ethnography of the Academy of Sciences of 
Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan; ** Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russia; *** National Museum of Oriental Art, Rome, Italy

Keywords: Southern Tajikistan, Farkhor burial ground, burial, chronology, vessels, stone “weights”, 
“rods”.
archaeological research at the Farkhor burial ground allow a new appreciation of ethnic and 

cultural processes taking place in the south of Tajikistan in the late 3rd — early 2nd millennia bC. 
Materials from the excavations at Farkhor indicate the formation in the late 3rd millennium bC 
in Eastern bactria of a local variant of the bactrian culture, closely associated with the cultural 
communities of Southern Turkmenistan (altyn Depe), Iran (Hissar IIIC, Necropolis a of Shahdad) 
and afghanistan (looted burial grounds). H.-P. Frankfort in his recent study has offered a new name 
for the monuments of the Early and Early Middle bronze age in Eastern bactria — the culture of 
Panj (Francfort 2016: 472). It can be assumed that the main center of this settled agricultural culture 
was in Northern afghanistan, north of balkh, where, according to v. I. Sarianidi, in the 1960–1970s 
mass looting by the local residents of bronze age burials took place. Probably, in the middle of the 
3rd millennium bC the bearers of the Panj culture came to the right bank of the Panj river within 
the area of modern Parkhar. From the territory of the Panj they gradually spread further to the 
north. Materials of the burials at Farkhor also allow us to trace the contacts with the population of 
the steppe bronze cultures of Tajikistan — the Zaman-baba burial ground, the early Tulkhar burial 
ground (pits with a descent), the Darnaychi necropolis (early burials). In the funerary inventory of 
the Farkhor burial ground some ceramic forms testifying to the earliest appearance of the vakhsh 
culture in the south of Tajikistan have for the first time met.

К ВОПРОСУ О хРОНОЛОгИИ КУЛЬТУРЫ  
АРхАИЧЕСКОгО ДАхИСТАНА
э. А. Мурадова
Национальное управление по охране, изучению и реставрации памятников  
истории и культуры Министерства культуры Туркменистана. Ашхабад,  
Туркменистан

DOI: 10.31600/978-5-907053-34-2-73-74

Ключевые слова: Центральная Азия, Юго-Восточный Туркменистан, Яз-депе, Улуг-де-
пе, Юго-Западный Туркменистан, культура архаического Дахистана, Мадау-депе, Из-
ат-кули.
На территории Центральной Азии начало железного века долгое время, в соответствии 

со взглядами В. М. Массона, относили к первой трети I тыс. до н. э. Верхняя граница этого 
периода условно определяется крушением ахеменидской державы и походом Александра 
Македонского. Вопреки результатам радиокарбонного анализа, данные письменных ис-
точников позволяют относить начало железного века на Древнем Востоке к периоду не 
ранее X–IX в. до н. э., причем массовое внедрение здесь железных орудий труда датируется 
IX–vIII вв. до н. э.

Вопросы хронологии раннего железного века связаны с изучением В. М. Массоном посе-
лении Яз-депе в Юго-Восточном Туркменистане. В. М. Массон разработал хронологическую 
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колонку поселения: периоды Яз I — Яз III (900–400 гг. до н. э.), ставшую эталонной для 
всей Центральной Азии. Этой же датировки раннего железного века придерживается и 
В. Н. Пилипко. Позднее, на основании изучения стратиграфии памятников Афганистана, 
Ирана и сопоставления их с синхронными поселениями Центральной Азии, периоды 
Елькен II/Яз I стали датировать XII–vII вв. до н. э. Другие исследователи датировали ранний 
железный век в центральноазиатском регионе концом vIII–vII — второй половиной vI в. 
до н. э. (Вайнберг, Ставиский). 

Радиоуглеродные даты для выявленного на поселении Улуг-депе (Юго-Восточный Турк-
менистан) периода 3, синхронного слою Яз I, находятся в интервале 1500–1100 гг. до н. э. 

Юго-Западный Туркменистан относился к той культурной провинции, где была рас-
пространена культура архаического Дахистана. В. М. Массон датировал ее концом II — 
началом I тыс. до н. э. Верхняя граница этой культуры, на основании керамики типа Яз II 
и находок втульчатых двуперых наконечников стрел, отнесена им к vII–vI вв. до н. э.  
В результате работ, проведенных в 1970–1980-х гг. Сумбарской экспедицией, культуру ар-
хаического Дахистана стали датировать 1000–650 гг. до н. э. 

Позднее, на основании типологического сопоставления керамических комплексов 
Мадау-депе, Изат-кули и Бенгувана удалось установить внутреннюю хронология культу-
ры архаического Дахистана: I и II периоды обживания Изат-кули датируются 1300/1250–
1000 гг. до н. э. а III период — 1000–800/750 гг. до н. э. Керамический комплекс с поверхности 
поселения Изат-кули, отличающийся большим разнообразием форм, следует относить  
к последним этапам существования этой культуры — vII–vI вв. до н. э. 

Современная датировка культуры архаического Дахистана XIII/XII–vII/vI вв. до н. э. 
опирается на результаты стратиграфических исследований и сравнительный анализ брон-
зовых наконечников стрел. Эти хронологические рамки подтверждаются и радиокарбоно-
выми анализами.

on thE ChronoLogy of thE CuLturE  
of ArChAIC dAhIStAn

Ejigyul’ A. muradova
National Office of Turkmenistan for the Protection, Study and Restoration of Monuments of History 
and Culture, Ministry of Culture of Turkmenistan, Ashgabat, Turkmenistan

Keywords: Central Asia, Southeastern Turkmenistan, Yaz-depe, Ulug-depe, Southwestern Turkmeni-
stan, culture of archaic Dahistan, Madau-depe, Izat-kuli.
The beginning of the Early Iron age in Central asia for a long time, in accordance with the views 

of vadim M. Masson, was attributed to the first third of the 1st millennium bC. Later on, based on the 
study of the stratigraphy of the sites of afghanistan and Iran and comparing them with the synchro-
nous settlements of Central asia, the periods of Elken II and Yaz I began to date to the 12th — 7th cen-
turies bC. Radiocarbon dates for the period 3 detected at the settlement of Ulug-depe (Southeastern 
Turkmenistan), which is synchronous with the Yaz I layer, fall within the interval from 1500 through 
1100 bC.

Southwestern Turkmenistan belonged to the cultural province where the culture of archaic Da-
histan was widespread. v. M. Masson dated it to the late 2nd — early 1st millennia bC. Nowadays, the 
chronology of the culture of archaic Dahistan is attributed to the 13th/12th — 7th/6th centuries bC, it 
being grounded on the results of stratigraphic studies and as well of a comparative analysis of bronze 
arrowheads. This dating is also confirmed by radiocarbon analyzes.
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