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Исамиддинов, 2002). Начиная с первого года 
работ на Коктепе, керамика типа Яз I была об-
наружена во всех раскопах произведенных на 
этом памятнике, как в переотложенном состоя-
нии в верхних слоях, так и, в основном, в ямах. 
С 2002-2003 гг. И.Д. Иваницким были выявле-
ны слои раннежелезного века на раскопе № 4 
(северо-западная платформа; рис. 1, А), содер-
жащие остатки жилого строения (Иса-
миддинов, Иваницкий, Хасанов, 2003 ).  

В 2006 и 2008 гг. исследование этих уров-
ней было расширено в процессе проведения 
работ на нескольких других раскопах, в част-
ности, на территории северо-западной (рис. 1, 
А) и юго-восточной платформ (рис. 1, B). Жи-

Лепная расписная керамика раннежелезного 
века (вторая половина второго тысячелетия до 
н.э.) уже давно известна на территории цен-
трального Согда, в частности, благодаря от-
дельным редким находкам на городище Афра-
сиаб (Туребеков, 1979). Однако, поселение 
Коктепе, расположенное в 30 км к северу от г. 
Самарканда, стало первым археологическим 
памятником, ясно показавшим стратифициро-
ванные уровни этого периода. Исследования, 
начатые в 1994 г. МАФУз (Самарканда), позво-
лили установить, что городище Коктепе было 
заселено с начала раннежелезного века (так 
называемый период Коктепе I, КТ-I) вплоть до 
начала эллинистического периода (Rapin, 2007; 

Ж. Люилье, М. Исамиддинов, К. Рапэн 
 

РАННЕЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК СЕВЕРНОГО СОГДА: ХАРАКТЕРИСТИКА  
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ  

Рис. 1. 
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ны очень близко друг от друга и вероятно да-
тируются почти одним и тем же временем. 
Только самая большая из них, уходящая под 
западную бровку раскопа (рис. 2, K; рис. 4), 
была частично раскопана. Её глубина составля-
ет 3 м, в то время как её диаметр был, возмож-
но, более 3 м. Заполнение ямы состоит из пяти 
слоев, из которых один очень толстый, тем-
ный, зольный.  

I.2. Тонкий рыхлый слой отделяет этот ком-
плекс от второго строительного периода, кото-
рый характеризуется наличием глинобитной 
стены, ориентированной С-СЗ/Ю-ЮВ. Толщи-
на стены составляет 20-30 см, длина её раско-
панной части не превышает 3,50 м (рис. 2, М1). 
Эта стена частично перекрывает большую яму 
К предыдущего этапа. Кладка из сырцового 
плоско-выпуклого кирпича, вероятно следую-
щая ориентации В-З, была обнаружена к восто-
ку от глинобитной стены в зондаже размером 
80х80 см (рис. 2, M2). Там же было расчищено 
отверстие от столба. Однако, из-за небольших 
размеров зондажа, нам не удалось уточнить 
конструктивную взаимосвязь этих элементов с 

лое помещение, аналогичное дому, выявленно-
му на раскопе № 4, было обнаружено в северо-
восточной части раскопа №2. Эти постройки, 
сооруженные из пахсы, включают в себя поме-
щения, открывающиеся в осевой коридор с 
обеих сторон. В северо-западной части раско-
па №2 этот уровень включал в себя большую 
яму с «нишей» в южном обрезе ямы и обшир-
ное понижение, которое можно рассматривать 
как двор. Выявленная в раскопе №11 часть во-
гнутой стены, по всей видимости, принадлежа-
щей зданию округлой формы, которое также 
можно отнести к раннежелезному веку. Эта 
конструкция была в значительной степени раз-
рушена обширной ямой, заполнение которой 
включало в себя большое количество золы и 
многочисленный керамический комплекс.  

Вместе с тем, подчеркнем, что именно в 
течении археологических сезонов двух послед-
них лет на раскопе №4 в слое толщиной до 5 м 
был выявлен крупный однородный ансамбль, 
который позволил прояснить стратиграфию 
периода КТ-I.  

Стратиграфия раскопа № 4  
Непосредственным ре-

зультатом этих работ стало 
то, что впервые на городи-
ще Коктепа были страти-
графически зафиксированы 
несколько последователь-
ных фаз обживания горо-
дища в рамках периода КТ-
I. Центральная часть раска-
пываемой зоны содержала 
пандусное понижение вы-
сотой 20-30 см в направле-
нии Ю-ЮВ. Различные об-
наруженные здесь этапы 
обживания и запустения 
возможно сгруппировать в 
три большие фазы обжива-
ния с промежуточными 
моментами запустения 
(табл.).  

I) Первая фаза обжива-
ния насчитывает два этапа:  

I.1. Первый этап харак-
теризуется наличием серии 
ям, открытых в материко-
вом слое. Только у шести 
из обнаруженных ям были 
выявлены четкие контуры 
(рис. 2, К-P). Их средний 
диаметр составляет от 1 до 
2 метров. Они были вреза- Рис. 2 
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III) Вторая фаза обживания характеризу-
ется рядом архитектурных перепланировок. 
Единственная выявленная кладка, ориентиро-
ванная по направлению С-Ю, представлена 
небольшой пахсовой стенкой, сохранившиеся 
остатки которой размерами 180х80 см не пре-
вышают высоты 45 см (рис. 3, M3); с ней связа-
на яма фундамента, находящаяся с восточной 
стороны стенки (рис. 3, H). Функциональное 
назначение этого элемента не установлено. С 
восточной и западной стороны от стенки выде-
лено пять больших ям (рис. 3, D, E, G, I). Ямы 
с западной стороны вырыты в плотном заваль-
но-натечном слое, оставшимся от предыдущего 
периода запустения. С восточной стороны ямы 
были вырыты на поверхности открытого поме-
щения. Некоторые из этих ям были открыты 
нами. Одна из них, глубиной 2,50 м и диамет-
ром 1,50 м (рис. 3, G), была вырыта частично в 
лессе и частично в заполнении большой ямы 
этапа I.1; вместе с тем она также прорезала сте-
ну М1 этапа обживания I.2. На дне ямы, вдоль 

пахсовой стеной. В восточной половине раско-
па на том же уровне был выделен плотный 
утоптанный пол толщиной 2-3 см.  

II) За этой первой фазой обживания просле-
живается фаза запустения, характеризуемая 
разрушением пахсовой стены M1 и последую-
щим размывом водой. Раскопки первоначально 
выявили наличие рыхлого слоя толщиной 20-
25 см, лишенного архитектурных остатков, но 
насыщенного керамическим материалом. Этот 
слой был перекрыт утоптанным полом 8-9 см 
толщиной, который частично состоял из об-
ломков кирпичей или пахсы, происходящих из 
некой неопределенной архитектурной структу-
ры, находящейся за пределами раскопа. Стена 
М1 составляет не более как часть этой структу-
ры. Все элементы были покрыты натеками, 
говорящими о полном запустении зоны. Вос-
точная часть зондажа не включала в себя об-
ломков кирпича и была представлена рыхлым 
слоем, что позволяет предположить, что здесь   
нами раскапывалось открытое пространство.  

Рис. 3 



История материальной культуры Узбекистана № 37 60  

IV) Пол этой основной фазы обживания 
(III) местами перекрыт то слоем земли 8-9 см 
толщиной, содержащим обломки кирпичей и 
сцементированным натеками, то слоем рыхлой 
земли. Эти слои представляют собой период 
запустения, характеризующийся разрушением 
стенки М2. Они синхронны периоду разруше-
ния расположенного рядом жилища в северо-
восточной части раскопа.  

V) Последний уровень полов, залегающий в 
175 см от дневной поверхности, плотный и од-
нородный, сформировался на подушке выше-
упомянутых архитектурных остатков, отло-
жившихся в ходе предыдущего периода запус-
тения (IV). Он послужил основой для третьего 
и последнего периода обживания, на что ука-
зывают отверстия от столбов в полу, которые 
нередко спускаются вплоть до верхней части 
стен предыдущего периода (III) (рис. 3; рис. 5). 
Этот последний период представлен так же 
слоем обгорелой земли с золой и углями и дву-
мя небольшими ямами (рис. 3, B, J).  

VI) За третьим периодом обживания насту-
пает последний этап запустения, характеризуе-
мый разнородными слоями, включающими в 
себя натеки во многих местах. На некоторых 
участках толстый слой рыхлой земли, располо-
женный уклоном в направлении Ю-ЮВ, содер-
жит значительное количество золы, углей и 
вкрапления обгорелых комьев земли (до 15-20 
см в диаметре). Местами были встречены це-
лые кирпичи и их обломки, которые происхо-
дят из неопределенной архитектурной структу-
ры, синхронной вышеотмеченным отверстиям 
от столбов. Этот слой завала перекрыт рыхлым 
гумусным слоем серо-коричневого цвета, тол-
щиной около 10-15 см. Несмотря на отсутствие 

её стенки, были размещены камни различных 
размеров.  

Другая яма, раскопанная в 2006 г. (рис. 3, 
Z), характеризуется большими по сравнению 
со средними размерами 3,50х2,50 м и глубиной 
до 1,50 м. На стенках ямы сохранились следы 
землеройного инструмента типа кирки, с пло-
скими и заостренными концами. Вероятно, 
первоначально яма была вырыта с целью до-
бычи лесса для строительства, но впоследст-
вии скорее всего использовалась как хранили-
ще продуктов, на что указывают находки зерен 
злаковых растений на дне ямы. Как и все ос-
тальные ямы, она была использована впослед-
ствии как мусорная.  

В том же слое были расчищены днища двух 
полуземлянок, уходящих под западную и юж-
ную бровки раскопа, что не позволило выявить 
их реальные размеры (рис. 3, H1 и H2; рис. 4). 
Полуземлянки, имевшие прямоугольную фор-
му, уходили в землю на 20-30 см; их реальная 
высота осталась не выясненной.  

Помимо вышеперечисленных элементов на 
поверхности этого уровня имеется так же 
большое количество лунок от столбов различ-
ного диаметра, глубиной от 10 до 30 см, быв-
ших элементами каких-то хозяйственных или 
ремесленных принадлежностей (рис. 3). Эти 
отверстия располагаются по всей площади рас-
копа, без всякой видимой связи с полуземлян-
ками, ямами или стенкой.  

Несмотря на иную ориентацию, все эти 
структуры, по-видимому, синхронны жилому 
помещению, выявленному в 2002-2003 гг. (pис. 
5) в северо-западной части этого же раскопа 
(Исамиддинов, Иваницкий, Хасанов, 2003).  

Рис. 4 
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всего, было ограничено домашним контекстом, 
являются на сегодняшний день единственными 
в своем роде, позволяющими характеризовать 
металлургическую продукцию раннежелезного 
века Согда.  
В) Керамический комплекс:  
Керамика, которая составляет основную 

часть находок, выявленных в ходе археологи-
ческих работ, представлена фрагментами кера-
мики исключительно лепного производства. 
Исследования на раскопе № 4 не только под-
твердили предложенное ранее атрибутирова-
ние подобной керамики (Lyonnet, 2007; 
Lyonnet (dir.), в печати), но так же впервые по-
казали наличие двух керамических комплексов 
в период КТ-I.  

Наиболее ранний комплекс был выделен в 
уровнях, соответствующих двум первым стра-
тиграфическим этапам (фазы I и II).  

в этом слое архитек-
турных остатков, оби-
лие лепной керамики 
указывает на принад-
лежность этого слоя 
периоду КТ-I. Слой в 
25-30 см толщины, 
содержащий смешан-
ный керамический ма-
териал (с включением 
станковой керамики), 
отделяет этот слой от 
уровней периода КТ-
II, т.е. от уровней мо-
нументального двора.  

Материальная 
культура: характери-
стика и типо-хроно-
логия.  

Уровни КТ-I дают 
два основных типа ма-
териалов, важных для 
характеристики куль-
туры лепной-распис-
ной керамики в Согде.  

A) Предметы, свя-
занные с металлурги-
ческим производст-
вом:  

В одной из ям фазы 
III был обнаружен не-
большой комплекс ли-
тейных форм из пес-
чанника, предназна-
ченных для отливки 
изделий из меди или 
бронзы. Наиболее примечательной является 
фрагментированная нижняя часть каменной 
формы для отливки ножей, с ясно видимыми 
следами литейного канала и пазами для скреп-
ления с верхней частью формы. В ходе раско-
пок были обнаружены так же еще два фраг-
мента литейных форм, из которых один при-
надлежал форме для отливки овального пред-
мета небольших размеров, а другой служил 
для отливки предметов неустановленной фор-
мы. Заполнение ямы включало также фрагмент 
литейного ковша со следами бронзы и два 
фрагмента шлака. В ходе расчистки заполне-
ния отмечались следы металлических окислов. 
На различных уровнях второго этапа обжива-
ния (фаза III) были обнаружены отдельные 
фрагменты металлических предметов. Несмот-
ря на ограниченное количество, эти артефакты, 
изготовление и употребление которых, скорее 

Рис. 5 
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Самыми распространенными являются от-
крытые сосуды, чьи стенки имеют различные 
формы: полусферические с утонченными или 
слегка уплощенными венчиками (рис. 6: 1-4); 
прямые с утонченными и уплощенными венчи-
ками (рис. 6: 5-6, 9); прямые конические с 
утонченными или слегка отогнутыми венчика-
ми (рис. 6: 7-8, 10) или же миниатюрные от-
крытые вазы с полусферическими стенками.  

У закрытых ваз имеются или вертикальные,
(рис. 6: 12, 13, 15) или слегка отогнутые борты 
(рис. 6: 11, 14, 16), скругленный венчик, утон-
ченный или иногда утолщенный и, крайне ред-
ко, со слегка выделенной гранью (рис. 6: 17). 
Закрытые вазы со слегка отогнутым венчиком, 
иногда декорированы горизонтальным нале-
пом, прямо на венчике, или же непосредствен-
но под ним или округлым налепом на плечике 
(рис. 7: 9-10). В археологическом комплексе 
присутствуют также подставки и жаровни.  

Большую часть этого комплекса составляют 
сосуды из тонкоотмученного теста с мелкими 
растительными или минеральными примесями. 
Тесто сосудов имеет окраску от розовато-
бежевого до красного цвета, следы от обжига в 
виде пятен более темного оттенка. У закрытых 
ваз иногда заметны следы валиков и трещины 
от сушки. Стенки открытых ваз почти всегда 
заглажены или даже залощены с обеих сторон.  

Роспись коричнево-красная, редко встре-
чающаяся; в тех случаях, когда она присутст-
вует, она отчетливая и сложная,«мазки тряп-
кой» редки. Декоративный набор, в основном, 
представлен треугольниками (рис. 7: 4) или 
горизонтальными, диагональными или пересе-
кающимися полосами (рис. 7: 1, 2, 6-8). Откры-
тые вазы наиболее многочисленны среди этой 
категории расписной посуды.  

Имеется также группа сосудов из более гру-
бого теста, диаметр примесей в котором дости-
гает 3 мм. Эта малочисленная группа включает 
в себя сосуды закрытых форм, аналогичные по 
типу сосудам закрытых форм из тонкоотму-
ченного теста, и крышки. Часть из них почер-
нелая внутри, что указывает на их принадлеж-
ность к кухонной посуде. Котлы в данном ком-
плексе не обнаружены, так же крайне редки 
фрагменты сосудов, сформированных на ма-
терчатом шаблоне.  

Второй комплекс был выявлен в уровнях, 
соответствующих четырем последним страти-
графическим этапам (фазы с III по VI). Он ха-
рактеризуется наличием тех же открытых и 
закрытых форм, что присутствуют в первом 
комплексе (рис. 8: 8-14), но с добавлением но-

Рис. 6 

Рис. 7 

вых вариаций. Так, здесь можно видеть роспи-
си того же типа, но с количественным увеличе-
нием «мазков тряпкой». Обнаруживается так 
же большее число фрагментов сосудов с отпе-
чатками матерчатого шаблона и, что наиболее 
важно, появляются котлы. Последние в основ-
ном имеют прямые или слегка отогнутые стен-
ки и утолщенный венчик (рис. 8: 15-16, 20, 22); 
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однако ряд котлов имеет неутолщенный, упло-
щенный или вытянутый венчик (рис. 8, 18, 19, 
23). Некоторые из них также имеют более или 
менее выделенную горловину, венчик может 
быть утолщенным, но не во всех случаях (рис. 
8: 17, 21). На некоторых котлах присутствуют 
горизонтальные или дугообразные налепы в 
виде ручки или простые вертикальные ручки, 
начинающиеся прямо на венчике сосуда. Тесто 
сосудов более грубое по сравнению с керами-
кой фаз I-II, с крупной растительно-минераль-
ной примесью.  

Археологическими работами в СЗ части 
раскопа № 2 (рис. 1, B) было установлено при-

сутствие под уровнями КТ-II-III аналогичного 
керамического комплекса, включавшего в себя 
так же сосуды с трубчатым сливом «бургулюк-
ского» типа (рис. 8: 24). Ниже этого комплекса 
встречены уровни, содержавшие керамику, 
похожую на керамику первого комплекса.  

На основе анализа рассмотренного керами-
ческого материала представляется возможным 
сгруппировать три фазы обживания периода 
КТ-I в рамках двух больших субпериодов КТ-
Ia и КТ-Ib (табл.):  

- первый субпериод КТ-Ia характеризуется 
значительной фазой обживания, разделяющий-
ся на два последовательных этапа (подфазы I.1, 

Рис. 8 
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I.2). Первый из них характеризуется комплек-
сом ям, а второй определяется пахсовой архи-
тектурой. Вслед за этими этапами обживания 
начинается период запустения (фаза II). Кера-
мика этого субпериода в целом хорошего каче-
ства, с небольшой долей присутствия грубых 
форм;  

- второй субпериод КТ-Ib включает в себя 
две основные фазы обживания. Первая (фаза 
III) характеризуется наличием полуземлянок, 
пахсовой архитектуры и больших ям. После 
периода запустения (фаза IV) начинается но-
вый период обживания (фаза V) с наличием 
архитектурных конструкций с применением 
столбов. Керамика этого субпериода продол-
жает традиции предыдущего периода с появле-
нием новых форм, в частности, при изготовле-
нии котлов. 

Этот период может быть датирован с боль-
шей точностью с привлечением радиоуглерод-
ного анализа, проведенного параллельно в ла-
боратории CNRS в Жиф-сюр-Иветт и в лабора-
тории BetaAnalytic в Майами. Восемь проана-
лизированных проб, калиброванных на 2 сиг-
мы, дают дату для КТ-I между XIII в. и первой 
половиной VIII в. до н.э. Вместе с тем отме-
тим, что отобранные для анализа образцы не 
соответствуют начальному этапу обживания и 
не могут быть приняты как определяющие аб-
солютный «возраст» городища.  

Позиционирование Коктепе в археологи-
ческом контексте в пределах Согда и на тер-
ритории, соответствующей современному 
Узбекистану в целом  

На сегодняшний день с Коктепе в пределах 
центрального Согда в рассмотренном контек-
сте может быть сопоставлен только один па-
мятник – Джам-53, расположенный в долине 

Зарафшана, в 60 км на Ю-З от Самарканда 
(Бердимурадов и др., 2006). Его обживание, 
начавшееся, по всей вероятности, в раннеже-
лезном веке, продолжалось на протяжении все-
го этого периода. Несмотря на то, что археоло-
гические исследования не вскрыли на этом го-
родище неперемещенных слоев типа КТ-I, 
здесь был идентифицирован коктепинский ке-
рамический комплекс. Вместе с тем отметим, 
что несмотря на то, что керамический матери-
ал Джама представлен в основном лепной ке-
рамикой, лишь малая его часть морфологиче-
ски связана с формами лепной керамики пе-
риода КТ I2, а именно чаши с полусферически-
ми стенками и слегка утонченным венчиком 
(рис. 9: 8-9), а также закрытые вазы с припод-
нятым или расширяющимся венчиком (рис. 9: 
1-6), иногда с дугообразными налепами, или с 
огруглыми налепами на плече (рис. 9: 7, 10). 
Закрытые формы, как представляется, имели 
более широкое распространение. Тесто доволь-
но грубое, с включением минеральных отощи-
телей средних размеров, с блестками слюды 
естественного происхождения, которая извест-
на по образцам станковой керамики последую-
щих периодов, хотя и в меньшем количестве. 
Толщина стенок, как правило, однородная, хо-
тя следов тонкой отделки не отмечено. Некото-
рые из этих сосудов, особенно закрытых форм, 
сохранили коричнево-красную роспись по бе-
жевому тесту, с темноватыми пятнами обжига. 
Кроме того, большое количество черепков со-
держит белые конкреции на поверхности, воз-
можно скрывающие следы иного декора. Иден-
тифицированные формы сходны с формами, 
известными по материалам Коктепе (см. рис. 6: 
1-4, 6-8, 11-17; рис. 8: 1-5, 8-14), что свидетель-
ствует о принадлежности Джама к той же 

Сравнительная таблица периодизации раннежелезного века. 
Характер 
занятости Фазы Стратиграфия Керамический 

комплекс Субпериоды 

Фаза обживания 

I.1 Ямы 

Комплекс 1 Коктепе Ia I.2 
Пахсовая стена, 
кладка из плоско-

выпуклых кирпичей, пол 
Фаза запустения II Запустение 

Фаза обживания III Стенка из пахсы, 
полуземлянки, ямы 

Комплекс 2 Коктепе Ib 

Фаза запустения IV Запустение 

Фаза обживания V 
Отверстия от 

столбов, обгорелый 
уровень 

Фаза запустения VI Запустение, переход 
к КТ-II 
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культурной общности, однако малочислен-
ность материала не позволяет сделать более 
точные выводы относительно периодизации 
данного памятника.  

О наличие слоев эпохи раннежелезного века 
зафиксировано еще в нескольких небольших 
памятниках левобережья Зарафшана. Однако 
материалы этих памятников еще не опублико-
ваны. 

Материальную культуру периода Коктепе-I 
иногда относят к Бургулюкской культуре, вы-
явленной, в основном, в Ташкентском оазисе 
на памятниках Туябугуза и Шаштепа (Дуке, 
1982; Филанович, 1983). Керамика Туябугуза, 
как и других рассматриваемых здесь памятни-
ков раннежелезного века, лепная, с формиров-
кой сосудов валиками или же на матерчатом 
шаблоне. Наиболее распространенными фор-

мами являются открытые вазы с полусфериче-
скими стенками, с прямым, или, чаще всего, с 
утонченным или слегка отогнутым венчиком. 
Так же отмечаются закрытые вазы с горлови-
ной, с отогнутым венчиком или с полусфери-
ческим туловом и прямым венчиком; на них 
иногда отмечается налеп, горизонтальная руч-
ка и клювовидный слив. Тесто розовато-
бежевое или серое, достаточно тонкоотмучен-
ное, с минеральным отощителем. На открытых 
и, гораздо реже, на закрытых вазах отмечаются 
следы внутреннего и внешнего лощения. Часто 
встречаются розовые или серые пятна от обжи-
га. Часть из этих сосудов имеет красно-
бордовую роспись с одной или обеих сторон 
геометрического мотива или «мазки тряпкой». 
Орнамент прост: линии и штрихи, широкие 
коричневые полосы и точки; внутреннее про-

Рис. 9 
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странство образованных из этих элементов фи-
гур почти всегда заполнено. Встречаются так 
же котлы с горловиной и отогнутым/
вытянутым венчиком; иногда они имеют труб-
чатый слив, горизонтальный налеп. Тесто этих 
котлов грубое, с минеральными отощителями 
и шамотом; роспись на них встречается крайне 
редко. Были найдены также и крышки котлов.  

Керамические формы бургулюкской куль-
туры достаточно близки керамическим формам 
Коктепе (Lhuillier, 2006). Особенно это сходст-
во отмечается в открытых (рис. 6: 1-7) и закры-
тых формах (рис. 6: 8-14; рис. 8, 11-17), а так 
же в закрытых формах с налепом (рис. 6: 16, 
18) и котлах (рис. 8: 24). Наблюдается так же 
сходство в росписи, в частности, в простоте 
декора, в преобладании полностью закрашен-
ных элементов орнамента и отсутствии узоров 
(в частности, параллельных насечек), запол-
няющих контуры орнаментальных фигур. Вме-
сте с тем, наличие котлов и сосудов закрытых 
форм с трубчатым сливом находит параллели в 

керамическом комплексе второго этапа КТ-I. 
Это последнее обстоятельство дает возмож-
ность синхронизировать два комплекса, кото-
рые вероятно были двумя вариантами единой 
культуры.  

Таким образом, памятник Коктепе позволя-
ет идентифицировать два хронологических 
этапа раннежелезного века. Наиболее древний 
комплекс (КТ-Ia) включает в себя высококаче-
ственную керамику, в то время как заключи-
тельный комплекс (KT-Ib) характеризуется бо-
лее грубой керамикой, в том числе и наличием 
котлов. Следует отметить, что эти два ком-
плекса керамики Коктепе, идентифицирован-
ные лишь на небольшой площади, могли быть 
взаимопроникаемыми. В связи с этим, вышеиз-
ложенные положения носят гипотетический 
характер и должны быть проверены в сравне-
нии с другими памятниками Согда и более то-
го в рамках всей Средней Азии, в целом, с уче-
том особенностей развития каждого региона.  

Примечания 
1Авторы благодарят за перевод статьи с французского на русский Жюли Раевски и Анвара Атаходжаева, а 
также Светлану Горшенину за корректуру.  
2Авторы приносят свою благодарность А. Бердимурадову и Б. Ронделли за предоставленную возможность 
изучить этот керамический материал.  
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