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Узбекско-Французская (МАFOUZ) экспедиция Института архео-
логии АН РУз и SNRC (Национальный центр научных исследова-
ний) Франции в 2009-2011 годы проводила исследования Джарку-
тана - крупного памятника эпохи бронзы и раннего железа на юге 
Узбекистана. На Джаркутане с 70 годов прошлого столетия прове-
дены широкомасштабные раскопки объектов самого различного 
характера.  

В то же время остались неосвещенным целый ряд аспектов мате-
риальной культуры и духовной жизни общества древних земле-
дельцев эпохи бронзы и раннего железа южных областей Узбеки-
стана. Поэтому поставлены следующие долгосрочные задачи: 

1. Изучение стратиграфии культурных слоев на крепости Джар-
кутан. 

2. Изучение самого верхнего культурного слоя крепости Джар-
кутан, относящегося к эпохе раннего железа. 

3. Работы на могильнике Джаркутан №3 с целью получения ан-
тропологических материалов для исследования их с помощью но-
вых антропологических методов. 

Изучение стратиграфии культурных слоев впервые проводилось 
А. Аскаровым и У. Рахмановым (Аскаров, 1977; Рахмонов, 1987). 
Отсутствие полной колонки всех исторических периодов в прове-
денных стратиграфических исследованиях вызывало критику дру-
гих исследователей (Kanlut, Teufer, 2001. Р. 104; en fer 2005. Р. 205-
206) (Виноградова, 2008. С. 220-223). 

Для изучения стратиграфии в крепости Джаркутан был заложен 
один стратиграфический разрез (Р-7) и два шурфа (L-50, P-8). В за-
падной части крепости заложен стратиграфический разрез, впо-
следствии превращенный в раскоп, где исследовались слои эпохи 
раннего железе.  

Раскоп №7, примерно 12х5 м (рис. 1) исследовался лишь верх-

С. Мустафокулов, X. Бендезу-Сарменьто, У. Рахмонов,  
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ний культурный слой и связанные с ним с землянки и ямы. Помимо 
этого на склоне памятника обнаружен объект неизвестного назна-
чения. Зачистка северной стенки раскопа №6 зафиксировала слой 
эпохи раннего железа. Толщина слоя 10-30 см. Этот слой, несо-
мненно, насыпной. Находки в слое относятся в основном к джарку-
танскому времени. Этот слой был создан для нивелировки поверх-
ности на этом участке памятника. Слой пронизан большим количе-
ством ям эпохи раннего железа. Характерной особенностью ям яв-
ляется наличие в заполнении большого количества гальки и фраг-
ментов керамики всех периодов. В разрезе раскопа №6 были зафик-
сированы очертания полуземлянки и остатки стенки из сырцовых 
кирпичей, относящихся к эпохе раннего железа.  

К эпохе раннего железа относятся две землянки и ряд мусорных 
ям. Обе землянки находятся в центральной части раскопа. Землян-
ка №1, расположена в восточном крае раскопа, имеет округлую 

Рис. 1. 
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форму диаметром порядка 160 см. В землянке зафиксировано два 
слоя. Нижний слой до 25 см представляет собой рыхлый грунт се-
роватого оттенка с мелкими прослойками золы. В нем обнаружено 
незначительное количество фрагментов керамики, среди которых 
имеется фрагмент лепной чаши с орнаментом. Этот слой перекры-
вает слой плотного грунта темного оттенка толщиной 20-25 см.  

Землянка №2 (рис. 2) расположена в западной части раскопа №7. 
Она имеет овальную форму, ориентирована с-ю. Длина землянки 
180 см, ширина 130 см. Толщина культурного слоя достигает 30 см. 
Культурный слой над первым полом грунта средней плотности и 
большим количеством включений обломков сырцового кирпича и 
гуваля. К западной стенке землянки пристроен очаг, рядом нахо-
дится возвышение. Очаг подтреугольной формы. Северная стенка 
очага сооружена из двух гуваля высотой в 2 ряда. Южная стенка 
имеет длину в 1 кирпич и высоту в 2 его ряда. Длина северной стен-

Рис. 2 
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ки не менее 70 см, южной размером кирпича 41х22х16 см. Полка – 
80х60 см. Устье очага заложено еще в древности двумя крупными 
фрагментами от больших сосудов. Возвышение у очага прямо-
угольной формы, и заполнено фрагментами керамики различных 
эпох и галькой. Видимо, характер такого заполнения был неслуча-
ен. Южнее располагается третья стенка из кирпичей ?х20х10 см, 
41х?х10 см. Восточная узкая сторона перекрыта крупным фрагмен-
том кувшина. Фрагмент кувшина ограничивает этот отсек, так что 
стенки выступают на 20 см и образуется квадратное в плане про-
странство, которое, использовалось как очажок. С юга к южной 
стенке землянки пристроен другой очаг диаметром 30 см.  

В южной части землянки зафиксирован очаг пристроенным к 
южной стенке. Его диаметр 40 см, высота, не менее 25 см. Размеры 
сырцовых кирпичей ?х27х7 см, гуваля 31х18х8, 32х15х8, 36х16х8 
см. На полу в 30 см к востоку от очага 1 был найден небольшой же-
лезный предмет кольцевидной формы. Этому уникальному предме-
ту в памятниках Средней Азии аналогий мы не нашли. Ранее в 
Джаркутане был найден фрагмент предмета, который сделан из 
медно-бронзового сплава и железа (Шайдуллаев, 2010).  

К эпохе раннего железа относятся остатки стены из сырцовых 
кирпичей. Стена ориентирована север-юг. Длина сохранившейся 
части 125 см. Ширина–один кирпич. Сохранились 3-3,5 ряда кирпи-
чей. Кирпичи квадратной формы – 30-32х10-11 см. Глина кирпичей 
подготовлена небрежно; в ней комковатое тесто, самана мало, есть 
рыхлые включения. Заметно количество вкраплений солей и мел-
ких частиц камней. В северной части стена 7030 включает в себя 
обломки обожженных кирпичей. ?х21х10х, 24х16х? см. Стена пово-
рачивает под прямым углом на запад. На западном участке длина 
сохранившейся части равна 240 см. Стена имеет ширину в один 
кирпич. С северной стороны в стене устроен очаг. К этому строи-
тельному горизонту относятся и лунки от столбов. Они расположе-
ны в центре раскопа, по линии север-юг. Зафиксировано три лунки 
на расстоянии 85-90 см друг от друга. Лунки округлой формы 12-15 
см в диаметре, глубиной 15-20 см. 

В северной части раскопа изучался объект усечено-конической 
формы. Наибольший диаметр 165 см, наименьший диаметр 120 см. 
Глубина камеры 170 см. Стенки выложены из поставленных на реб-
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ро оплавленных сырцовых кирпичей. Размеры кирпичей 42х21х5 
см; 41х21х?; 48х21х6; ?х21х8; 48х21х8; 51х26х8 см. Обмазка отме-
чена лишь на вертикальных швах. Поверхность кирпичей кладки и 
обмазки зеленоватого оттенка. Заполнение являются забутовкой (до 
140 см). Находок мало. Преобладают фрагменты керамики бустан-
ского времени. В нижней части забутовки найдено небольшое ка-
менное пряслице биконической формы. Под ним зафиксирован 
слой золы светло-желтоватого оттенка. Толщина слоя до 30 см. 
Этот слой подстилает слой золы черного цвета с недогоревшими 
остатками мелких растений. Лабораторный анализ показал, что 
здесь сжигали зерна ячменя. Толщина слоя до 5 см. Вокруг объекта 
зафиксирована круговая выкладка из целых и обломков сырцовых 
кирпичей, и её ширина равна 40 см. Обкладку перекрывает мусор-
ный отвал гумусного характера с значительным количеством фраг-
ментов керамики бустанского времени. 

При зачистке небольшого раскопа Ш. Шайдуллаева была доисс-
ледована керамическая печь двухярусной конструкции, от которой 
сохранилась лишь топочная камера и часть её устья. По-нашему 
мнению, она функционировала в бустанское время. До сих пор в 
южном Узбекистане керамические печи этого времени не изуча-
лись. 

Характеризуя археологические материалы, полученные в резуль-
тате работ на раскопе №7, надо отметить, что сравнительно одно-
родных керамических комплексов в землянках и мусорных ямах не 
зафиксировано. В них преимущественно они содержат керамику 
джаркутанского времени. Ей сопутствуют единичные фрагменты 
керамики других времен, в том числе и лепной крашеной керамики.  

Раскоп 4 располагается в 20 м северо-восточней «дворца» (Ши-
ринов, Аскаров, 1993). Раскоп имеет размеры 18х23 м. Площадь 
старого раскопа расширена в северную сторону, на 15х10 м. Вскры-
то и оконтурено около 35 разных по форме и назначению ям, насы-
пи фрагментов керамических сосудов с камнями. Из 35 ям, только в 
четырех случаях получены изолированные керамические сосуды 
джаркутанского этапа сапаллинской культуры, в одном случае 
представлена керамика кузалинского (US 4019) и бустанского 
(4052) этапов. Малые ямы диаметром около 1 м с сопровождающим 
материалом - нижней частью тарных сосудов определят их как ус-
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тановленных для сосудов. В двух случаях в заполнении и вдоль 
верхнего края ямы раннежелезного века найдены сырцовые кирпи-
чи булкообразной и квадратной формы. 

Здесь прослеживаются все периоды жизни крепости Джаркута-
на. Ранние слои раскопа прослеживаются под кирпичной выстил-
кой в квадрате P-11 и её прорезают детские погребения джаркутан-
ского времени. В сырцовую кладку траншеи врезается погребение 
1034, в которой найдены человеческие кости в расчлененном виде, 
без сопровождающего материала. Погребение относится к бустан-
скому времени. В свою очередь его прорезает яма круглой формы 
раннежелезного века. 

При зачистке квадратов QR-11 и 12 оконтурены края ряда ям. 
Одна из этих ям имеет овальную форму размерами 237х162 см, глу-
биной 95 см. Заполнение—грунт насыпного характера, содержа-
шим много отдельных сырцовых кирпичей. Их размеры: 43х22х10 
см, 30х25х9 см. Из заполнения получен комплекс керамики ранне-
железного периода.  

В квадрате Q12 вскрыты три ямы (US 4071, 4072, 4078) разного 
размера. Все они круглой формы, диаметром около 1-1,5 м, глуби-
ной от реперной точки 207-235 см. В заполнении и вдоль верхнего 
края ямы зафиксированы сырцовые кирпичи, видимо от прикрытия. 
Сопровождающий материал в основном представлен фрагментами 
лепной расписной керамики. 

В квадрате Q-13 вскрыты три большие ямы. Первая яма (US-
4162) овальной формы, размерами 290х240 см, глубиной 412 см от 
реперной точки. В юго-восточной стороне ямы имеются ступени с 
широкими маршами, высота каждого 50-45 см. Заполнение ямы 
двухъярусное. Дно верхнего яруса на глубине 310 см от реперной 
точки, заполнение состоит из рыхлой земли с фрагментами лепной 
расписной керамики и расчлененными костями одной человеческой 
особи. В заполнении ямы, кроме керамических сосудов, найден 
фрагмент тигля с медным шлаком. На уровне пола, в восточной 
стороне, вскрыта ниша шириной 66 см, высотой 47 см и глубиной 
40 см. Вторая яма (US 4073), расположенная восточней первой (US 
4162), в плане круглой формы, диаметром около 2 м, глубиной 224 
см. Заполнение имеет смешанный материал. К западу от этой ямы 
(US 4162) встречена другая яма круглой формы (US 4084) диамет-
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ром 130 см, глубиной 218 см. Яма заполнена большим количеством 
фрагментов сырцовых кирпичей. 

В квадрате Q14 зафиксировано сооружение из крупных булыж-
ников круглой формы диаметром 50 см, высотой 50-55 см. Видимо, 
это сооружение ритуального характера. В середине квадрата P13 
вскрыт очаг (?) прямоугольной формы (US 4109) размерами 60х50 
см, сохранившейся высотой края 20 см.  

В квадрате P14 раскопаны три (US-4049, 4050, 4052) ямы оваль-
ной формы. Глубина этих ям порядка 180 см. Заполнение состоит 
из большого количества фрагментов керамики и гальки. Материалы 
смешанного характера. Та же самая картина прослеживается в квад-
рате P-15. Здесь тоже вскрыты три аналогичные по форме ямы (US-
4045, 4046, 4047, 4048). Они датируются раннежелезным временем. 
Зафиксирован очаг, сооруженный из крупных камней, круглой фор-
мы диаметром около 1 м (US 4022). В северном углу квадрата 
вскрыта яма овальной формы (US 4044) размерами 2х130 см, глуби-
ной 14-20 см от дневной поверхности. В одном из углов ямы вскры-
ты обломки очага, прямоугольной формы. 

Зафиксированы землянки. Северней ямы 4184 вскрыты три гнез-
да от столбов (4193) расположенные по линии запад-восток. Ямки 
диаметром 14–18 см, глубиной 7–18 см. Расстояние между ними 60
–70 см. Видимо, они являются гнездами от столбов легкого времен-
ного сооружения. Заполнение ямы смешанное- гальки, фрагменты 
керамики сосудов бустанского этапа и несколько фрагментов леп-
ной керамики раннего железного века. В квадрате О13 располагает-
ся яма 4154. Она круглой формы диаметром около 160 см, глуби-
ной около 20 см. В середине ямы есть лунка от столба диаметром 
около 20 см, глубиной 10–15 см. Находок мало - стенки керамики 
эпохи бронзы и раннего железного века. Яма 4042 круглой формы, 
диаметром около 1 м с лункой в середине. В центре зафиксирован 
небольшой очаг. С восточной стороны ямы выявлены шесть лунок 
от столбов, расположенных в форме дуги. Гнезда круглой формы 
диаметром 14–16 см глубиной 10–18 см. Расстояние между ними 15
–40 см. Это полуземлянка с очагом. В квадрате Q 15 вскрыта яма 
(4164) овальной формы размерами 450х300 см, глубиной 153-180 
см, заполненная рыхлым грунтом. Найдено бронзовое шило с 
крючком на одном конце. На основание керамических материалов 
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яму 4164 можно датировать раннежелезным веком. Она напоминает 
полуземлянки этого времени, но без хозяйственного очага. В север-
ной части ямы вскрыты каменная подстилка камней круглой формы 
диаметром 70 см.  

В квадрате QR-12 была вскрыта большая яма круглой формы 
диаметром 2,5 м, глубиной около 70 см. В заполнение встречаются 
фрагменты керамических сосудов всех периодов: сапаллинской 
культуры, лепная расписная керамика, кости животных и много 
речной гальки разного размера. Неожиданным является наличие в 
заполнении полурасчлененных костей скелетов. Определено 8 че-
ловеческих особей разного пола и возраста. Кости встречаются на 
глубине от 40 см до 210 см от реперной точки. Кроме того, в слое 
имеются костные останки крупнорогатого скота. В северо-
восточной части раскопа располагается яма (4069) круглой формы, 
диаметром около 1 м. Глубина 184 см. Судя по характеру заполне-
ние это мусорная яма. Яма 4020 овальной формы размером более 
170 см, 120 см, глубиной 185 см. Заполнена рыхлым грунтом с 
большим количеством фрагментов керамических сосудов и камен-
ных орудий труда. Найдено несколько кости человеческого скелета 
в разбросанном виде. Яма относится к раннежелезному веку.  

Под слоями раннежелезного века в этой части крепости Джарку-
тана зафиксированы остатки жилой застройки эпохи бронзы, судя 
по всему джаркутанского времени. Стены построек сильно повреж-
дены мусорными ямами. Это было крупное здание джаркутанским 
временим.  

При зачистке раскопа найдены переотложенные археологиче-
ские материалы. Весьма интересен фрагмент тарного сосуда с от-
тиском печати на плечиках и одного ряда оттисков четырех-
лепестковых цветков ниже. На оттиске изображена фигура челове-
ка, держащего в вытянутой правой руке змею. Сохранилась лишь 
правая часть изображения. Судя по форме венчика сосуд относится 
к джаркутанскому времени (рис. 3).  

Ранние жилища каркасного или полуземляночного типа характе-
ры рыболовное охотничьим племенам низовье Зеравшанской доли-
ны эпохи бронзы (Гулямов и др., 1966. С. 26–28).  

Традиция захоронения расчлененных костей известны начиная с 
эпохи энеолита до поздней бронзы (Кирчо, 1981. С. 68; Ионесов, 
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1990. С. 16; Исаков, 1991. 
С. 45). Впервые человече-
ские кости в расчлененном 
виде с лепной расписной 
керамикой найдены в за-
полнении ямы в шурфе №1 
в крепости Джаркутана 
(Аскаров, 1976. С. 17–19). 
На городище Дальварзин 
чустской культуры Ферга-
ны встречаются человече-
ские скелеты, но погре-
бальный обряд не просле-
жен. Так же в хозяйствен-
ных ямах встречаются че-
ловеческие кости в расчле-
ненном виде вместе с кера-
микой и костями живот-
ных. Чустская культура 
Ферганы сходна наличием земляночной, полуземляночной и кар-
касной жилой застройкой, и расчлененных человеческих скелетов в 
заполнениях ям с археологическим материалом (Заднепровский, 
1962. С. 9–42). Человеческие кости встречаются и в памятниках 
раннего железного века Согда. Отдельный человеческий череп най-
ден в раскопе 11 в городище Коктепа (Грицина и др., 2009. С. 110–
123). 

Раскоп 8 заложен в центральной части цитадели. Его площадь 
5х10 м. Раскоп доведен до материка на глубину 60 см от дневной 
поверхности. В середине раскопа обнаружена яма (4254) округлой 
формы. Размеры ямы 160х140 см, глубина 171х166 см. В яме найде-
ны фрагменты керамики и галечные камни. В середине раскопа об-
наружен полукруглый очажок (4255) с зольными остатками внутри. 
Размеры очажка 64х50 см, глубина 19 см. Таким образом, судя по 
скудности найденных материалов и отсутствию каких-либо соору-
жений в этом раскопе, можно предположить, что центральная часть 
цитадели не использовалась для жилых и хозяйственных помеще-
ний.  

Рис. 3. 
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Могильник Джаркутан 3. На раскопе-3 вскрыта площадь 100 м2 , 

раскопано 30 погребений. В одной из могил джаркутанского време-
ни найден уникальный для всей Бактрии бронзовый сурмадон со 
скульптурным изображением на плечиках барана. На внешней по-
верхности сурмадона фиксируются остатки ткани. Раскопаны моги-
лы с захоронениями полурасчленённых костей скелета бустанского 
времени. С костей скелетов были взяты пробы для генетических 
анализов. 

Главными результатами полевых работ Шерабадского отряда в 
2009-2011 гг. являются:  

- На территории «крепости» Джаркутана в эпоху раннего железа 
была проведена засыпка низменностей для нивелировки грунтом с 
керамикой джаркутанского времени. 

- Центральная часть цитадели не использовалась для застройки. 
- Впервые в Джаркутане выявлены жилые полуземлянки с кар-

касной конструкцией и очагами. 
- Впервые на территории всей Бактрии были найдены керамиче-

ские печи времен финальной бронзы. 
- Впервые были зафиксированы на Джаркутане-3 некоторые ви-

ды погребального обряда эпохи раннего железа Бактрии.  
- Найден уникальный кольцевидный предмет из железа. 
- Впервые в Бактрии найдено антропоморфный сюжетный от-

тиск на керамике.  
- Впервые найден уникальный для всей Северной Бактрии брон-

зовый сурмадон со скульптурным изображением барана. 
- На внешней поверхности сурмадона фиксируются остатки тка-

ни. 
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