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очередь, были выражены идеологические представления древнего населения Передней 
Азии, в частности, Месопотамии, в сочетании с местными культами и обрядами, прине-
сенными другими племенами из сопредельных стран.
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CuLturAL rELAtIonS of IrAn wIth nEIghborIng CountrIES  
by thE EXAmPLE of tErrACottA AnthroPomorPhIC fIgurInES  
of gILAn In thE EArLy Iron AgE (1St mILLEnnIum bC)

Katayoun Pelasaeidi
University of Culture and Art of Iran, Tehran, Iran

Keywords: Gilan (Iran), Early Iron Age, terracotta figurines, male figurines, female figurines.
The paper analyzes terracotta anthropomorphic figurines from the gilan region found on the 

largest monuments of the Late bronze and Early Iron ages of Iran. The author considers the male and 
female figurines, the images of which bear the symbolism of agricultural cultures of this region of Iran. 
based on the fact that most of the statuettes were found in graves as accompanying things, one can 
conclude about the sacred meaning of these objects. It is important to note that in the previous, bronze, 
era the female figurines prevailed, whereas in the Early Iron age the male figurines did the same:  
in other words, this testifies to a transition from matriarchy to patriarchy.

РАЗЛИЧИЯ И СхОДСТВА МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫх ОБЛАСТЕЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ  
В эПОхУ РАННЕгО ЖЕЛЕЗНОгО ВЕКА
М. Х. исамиддинов
Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан

DOI: 10.31600/978-5-907053-34-2-94-96

Ключевые слова: Центральная Азия, культура поздней лепной расписной керамики, 
Маргиана, Бактрия, Согд, Чач, Фергана, чустская культура.
К настоящему времени установлено, что культура поздней лепной расписной ке-

рамики, распространенная в оазисах Центральной Азии от Каспийского моря до гор 
Тянь-Шаня, представлена в южных историко-культурных областях: в северной Парфии 
(Турк менистан, подгорная полоса Копетдага), Маргиане (Туркменистан, Мургабский оа-
зис) и Бактрии (территория Северного Афганистана, Южного Узбекистана и Южного 
Таджикистана). Здесь открыты ирригационные каналы, поселения с цитаделями, куль-
товыми центрами и рассредоточенной жилой застройкой, сельскохозяйственные округи  
оазисов. 



95СЕКЦИЯ I

Оазисная система расселения характерна и для территории Согда, где также обнаруже-
на поздняя лепная расписная посуда. На поселениях здесь выявлены землянки, полузем-
лянки и глинобитные дома (Исамиддинов 2002; Lhuillier 2010). 

Керамические комплексы Согда близки керамике бургулюкской культуры Ташкентско-
го оазиса (Чач), представленной памятниками бассейна р. Ахангаран (Дуке 1978; 1982). За-
стройка поселений бургулюкской культуры носила рассредоточенный характер и характе-
ризуется, в основном, полуземлянками. 

Памятники культуры поздней лепной расписной керамики выявлены и на северо-востоке 
Центральной Азии, в Ферганской долине (чустская культура). Самым крупным из них являет-
ся поселение Дальварзинтепа с оборонительными стенами и цитаделью (Заднепровский, Мат-
бабаев 1984; Матбабаев 2008). Характерной особенностью жилищ чустской культуры Ферган-
ской долины являются наземные глинобитные дома, каркасные постройки и землянки. 

По оценкам специалистов в эпоху чустской культуры в Фергане орошение земель было 
основано на водах родникового происхождения. Практиковалось также орошение земель 
водами горных речек и саев. Самая западная точка распространения керамики чустского 
типа зафиксирована на стоянке Ак-танги (Литвинский, Ранов 1961). На востоке граница 
чустской культуры доходила до Синцзяна (Заднепровский 1962; 1997). 

Изучение поздней лепной расписной керамики в Центральной Азии показало, что по-
суда южного и северо-восточного регионов различается деталями. В Ферганской долине 
лепная керамика покрыта красным ангобом, поверх которого нанесен геометрический ор-
намент черной краской. На позднем этапе распространяется керамика со светлым покры-
тием и орнаментом, нанесенным красной или светло-коричневой краской. 

Керамика, изготовленная на территории Бактрии, Маргианы, Согда и Чача имела сна-
ружи светлое покрытие, а геометрический орнамент был нанесен красной или светло-ко-
ричневой краской. 

На сложение чустской культуры могли повлиять племена древнеземледельческой са-
размской культуры, которая, видимо, проникла в Ферганскую долину. Именно носители 
этой культуры могли передать технологию керамического производства чустским племе-
нам. Земледельческо-скотоводческие племена типа заманбабинской культуры (кайраккум-
ская), обосновавшиеся в юго-западной части Ферганской долины играли немаловажную 
роль в формировании земледельческой культуры эйлатанского типа. 

Мы не должны полностью исключать и влияние культур из Синцзяна, так как на тер-
ритории Китая краснофоновая керамика сформировалась значительно раньше. Большое 
влияние на формирование чустской культуры оказали племена скотоводческой культуры, 
о которых писали А. А. Аскаров и Ю. А. Заднепровский (Аскаров, Альбаум 1979: 68–74; За-
днепровский 1981). Жилища чустской культуры, среди которых преобладают землянки, 
полуземлянки и жилища каркасного типа, также указывают на степное влияние. 

На рубеже II–I тыс. до н. э. фиксируется влияние южных земледельческих племен на 
носителей чустской культуры. В верхних слоях Дальварзина и Чуста появляется лепная 
светлофоновая керамика, на поверхность которой роспись нанесена красной или светло-
коричневой краской. Эта посуда выполнена на другом технологическом уровне. Степень 
развития культуры поздней лепной расписной керамики северно-восточного и южных ре-
гионов в какой-то степени нивелируется. Однако вскоре на юге процессы урбанизации 
ускоряются, и расписная керамика исчезает. 

В северо-восточных регионах Центральной Азии, в частности в Ферганской долине, 
изготовление поздней лепной расписной керамики сохраняется. Еще носители эйлатан-
ской культуры производили эту посуду наряду с гончарной керамикой, формы которой 
напоминали сосуды более поздних традиций южных регионов.



96 СЕКЦИЯ I

Литература
Аскаров А. А., Альбаум Л. И. 1979. Поселение Кучуктепа. Ташкент.
Дуке Х. И. 1978. Бургулюкская культура. Древности Туябугуза. Ташкент.
Дуке Х. И. 1982. Туябугузские поселения бургулюкской культуры. Ташкент.
Заднепровский Ю. А. 1962. Древнеземледельческая культура Ферганы. М. (МИА. № 118).
Заднепровский Ю. А. 1981. Преемственность и инновации в развитии культуры (по материа-
лам древней Ферганы) // Массон В. М., Боряз В. Н. (отв. ред.). Преемственность и инновации 
в развитии древних культур: Материалы методол. семинара ЛОИА АН СССР. Л. С. 95–98
Заднепровский Ю., Матбабаев Б. 1984. Новые данные о древнеземледельческой чустской 
культуре Ферганы // Информационный бюллетень Международной ассоциация по изуче-
нию культур Центральной Азии. Вып. 7. C. 38–45.
Заднепровский Ю. А. 1997. Ошское поселение. К истории Ферганы в эпоху поздней бронзы. 
Бишкек. 1997.
Исамиддинов М. Х. 2002. Истоки городской культуры самаркандского Согда (проблемы вза-
имодействия культурных традиций в период раннежелезного века и античности. Ташкент.
Литвинский Б. А., Ранов В. А. 1961. Раскопки навеса Ак-Танги в 1959 г. // АРТ. Вып. 7 (1959 г.). 
С. 30–49.
Матбабаев Б. 2008. Городища Дальверзин // Древние города Ферганской долины: альбом. 
Ташкент. C. 29–37.
Lhuillier J. 2010. La céramique de l’âge du Fer ancien à la période achéménide (env. 1300–300 av. 
J.-C.). In: Dossiers d’archeologie. No. 341 (sept. — oct. 2010). P. 23.

dIffErEnCES And SImILArItIES of thE mAtErIAL CuLturE  
of thE hIStorICAL And CuLturAL rEgIonS of CEntrAL ASIA  
In thE EArLy Iron AgE

m. Kh. Isamiddinov
Ferghana State University, Ferghana, Uzbekistan

Keywords: Central Asia, culture of later moulded painted ceramics, Margiana, Bactria, Sogdiana, 
Chach, Ferghana, Chust culture.
The paper deals with the cultures of later moulded painted ceramics of the late 2nd — early 1st millen-

nia bC in Central asia. The author reveals their similarities and differences in the various historical and 
cultural regions of Central asia and considers as well problems of their chronology and periodization.

NEW INSIgHTS ON THE EARLy IRON AgE IN BACTRIA:  
THE kAyRIT OASIS
Johanna Lhuillier*, Shapulat Shajdullaev**, Julio bendezu Sarmiento*,  
odiljon Khamidov***, Julie bessenay*
* Centre national de la recherche scientifique, Lyon, France; ** Termez State University, Termez, 
Uzbekistan; *** Institute of Archaeology, Samarqand, Uzbekistan
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Keywords: the Early Iron Age, Yaz I period, Bactria, the Kayrit Oasis.
The joint Uzbek-French archaeological mission in Protohistoric bactria (dir. Sh. Shajdullaev 

and J. Lhuillier) aims at studying the settlement dynamics in a unique area, the Kayrit Oasis in the 
Pashkurt valley (Surkhan-Darja Province), during the Early Iron age (second half of the II mill. 
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