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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание представляет собой сборник статей французских ученых, которые специали-
зируются на исследовании археологии и истории Центральной Азии. Научному академическому 
сообществу данного региона знакомы основные работы коллег из Франции – археологов и исто-
риков. В то же время, для нас, издателей этой книги, было неожиданным узнать, что существует 
целый пласт интересных публикаций на французском языке, которые, как оказалось, не столь 
хорошо известны в регионе Центральной Азии. Это и стало причиной инициирования со стороны 
Международного Института Центральноазиатских исследований (МИЦАИ) научного проекта, 
предусматривающего перевод и издание ряда статей в рамках настоящего сборника. Француз-
ские коллеги с энтузиазмом отнеслись к предложенной идее и активно взялись за работу.  

Отбор авторов и статей производился нами совместно. При этом учитывались как научные 
интересы самих авторов, так и пожелания представителей научной среды центральноазиатско-
го региона и русскоязычной научной общественности других стран, поскольку изначально было 
решено издавать сборник на русском языке. Не все представленные статьи можно считать по-
следним словом науки в соответствующих областях. Некоторые из них были написаны на рубеже 
веков – в конце прошлого и первые десятилетия настоящего столетия. Однако ни одна из них не 
потеряла научной  значимости, ибо они отражают то состояние проблемы, которое существова-
ло на момент окончания полевых работ на том или ином археологическом объекте. 

Предлагаемая вниманию читателей книга состоит из двух томов. В первый том включены де-
сять статей. Работа проф. Ж.-Ф. Жарижа, по сути, содержит отчет о чрезвычайно важных архео-
логических раскопках, которые она осуществляла на неолитическом поселении Мергар в паки-
станском Белуджистане, в так называемом индоиранском пограничном регионе. 

В статье д-ра Ф. Брюне представлены варианты интерпретации  Кельтеминарской культуры 
эпохи неолита в свете результатов, полученных на археологическом объекте Аякагитма при ре-
ализации совместного проекта с Институтом археологии АН Узбекистана. 

Д-р Р.Безенваль и д-р А.Дидие подготовили свою статью как итог исследований и раскопок, 
которые осуществлялись ими в течение ряда лет в районе Кеш-Макран пакистанского Белуд-
жистана. Обсуждая вопросы заселения, авторы дают скрупулезный анализ  керамического ком-
плекса III тыс. до н.э., выявленного на городище.

Статья проф. А.-П.Франкфора посвящена так называемой «цивилизации Окса» (в научной сре-
де  Средней Азии известна как Бактрийско-Маргианский археологический комплекс – БМАК), 
связанной с проблемой появления индоиранцев или индоариев. 

Интересные материалы археологических раскопок в Улуг-депе эпохи энеолита и раннего же-
леза на территории южного Туркменистана нашли свое отражение в работе д-ра О.Лекомта.

В статье д-ра Х.Бендезу-Сармиенто анализируется погребальная практика на территории Ка-
захстана андроновского времени и периода саков. 

Д-р Б.Лионе представляет уникальный отчет о согдийской керамике от эпохи бронзы до вре-
мени арабских завоеваний, рассматривая новые материалы с точки зрения их значения для 
истории  Центральной Азии. 
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Предисловие

В работе проф. П.Бернара дан полный обзор археологических раскопок и находок, осущест-
вленных им на эллинистическом памятнике Ай-Ханум в Афганистане в 1965-1978 гг. 

Следующая совместная статья сборника, авторами которой являются  проф. П.Бернар, 
проф. Ж.-Ф. Жариж и д-р Р.Безенваль, представляет собой увлекательный рассказ о научной 
поездке в Афганистан в 2002 г. и личных посещениях известных и новооткрытых археоло-
гических памятников.

Второй том настоящего издания составили 11 статей. Первая из них принадлежит перу д-ра 
Б.Лионе. В ней проведена оценка хронологии керамики, обнаруженной на памятниках от Ай-
Ханум до Коктепа. 

Д-р К.Рапен в своей статье размышляет о судьбе греко-бактрийского царя Антимаха Теоса и 
эры «Яваны» в свете данных пергаментов того времени. В совместной статье этого же автора и 
его узбекских коллег д-ра Исамиддинова и д-ра М.Хасанова рассматриваются особенности за-
хоронения «принцессы» Коктепа.  

В работе д-ра П.Лериша анализируется медальон, обнаруженный в ходе совместных с узбек-
скими археологами раскопок в древнем Термезе.

Проф. Ф.Грене представляет свое видение локализации пяти «ябгу» (царств) юэчжийских 
племен в Бактрии в начале нашей эры.

Во втором томе также публикуются две работы проф. Э. де ла Вессьера. В первой статье рас-
сматривается историография вопроса отождествления древних племен хунну и сюнну. Вторая 
посвящена интерпретации терминологии родственных отношений внутри правящей династии 
в эпоху Тюркского каганата.

В сборник также включены три статьи д-ра К.Дебэн-Франкфор, объединенные общей темой 
совместной китайско-французской экспедиции в долину Керия в районе Такламакана (Синьцзян-
Уйгурский автономный район, КНР). Две из них написаны совместно с А.Идрисом, сотрудником 
Института археологии СУАР, и посвящены укрепленному городу Джумбулак Кум середины I в. до 
н.э., а также древностям и истории долины Керия. Еще одна статья, написанная ею в соавторстве 
с Т.Фурне, Ж.Сюир и А.Корне, представляет наиболее древние буддийские святыни Карадонга.

Завершая вступительное слово, мы хотели бы выразить признательность новому директо-
ру МИЦАИ проф. П.Паку, который с энтузиазмом поддержал продолжение проекта. Мы рады с 
благодарностью назвать имена тех людей, которые приняли самое непосредственное участие в 
осуществлении этого проекта – д-ра М.Филанович, которая взяла на себя нелегкий труд научно-
го перевода статей, д-ра С.Горшениной, О.Цеповой, д-ра Ю.Карева, М.Шенкара, которые не отка-
зались  вычитать материалы и исправить допущенные ошибки. И, наконец, невозможно обойти 
вниманием большую работу сотрудников МИЦАИ – И.Османовой, технического редактора на-
стоящего издания, и А.Юлдашева, подготовившего компьютерный дизайн книги, которым мы 
выражаем свою благодарность.

Шаин Мустафаев                                       Анри-Поль Франкфор
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ЗАСЕЛЕНИЕ КЕШ-МАКРАНА В ПРОТОИСТОРИЧЕСКУЮ ЭПОХУ
(III ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ДО Н.Э.): КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПЕРИОДА

IIIС НА ГОРОДИЩЕ МИРИ-КАЛАТ

С 1989 года Кеш-Макран (юго-запад Пакистана) включен в перспективу глобальных исследова-
ний древнего заселения юга индо-иранских пределов. Раскопки городища Мири-Калат позволи-
ли определить долговременный хроно-культурный срез с V тысячелетия до н.э. до позднеислам-
ского периода. Комплексное исследование керамической продукции Макрана III тысячелетия 
до н. э. подчеркивает ремесленную специфику региона, отмеченного при этом тесными связями 
с соседними регионами юго-востока Ирана, Оманского полуострова и юга Афганистана. В этом 
хронологическом срезе, отразившем непрерывность развития региона, керамический комплекс 
периода IIIс городища Мири-Калат, предшествующего периоду индского обживания, демонстри-
рует четко устанавливаемые аналогии, особенно с материалом Бампура V–VI около 2500 года 

Рис. 1. Общая карта локализаци главных археологических городищ на индо-
иранских границах (карта MAFM).
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до н.э. В настоящей статье рассматриваются различные категории керамической продукции, со-
ставляющей этот комплекс, что делает очевидным определенное число стилистических и тех-
нологических соответствий, существующих между этим материалом и керамикой, собранной в 
долине Дашта (западный Макран) для периода первой половины III тысячелетия до н.э. Анализ 
материальной культуры периода IIIс – очень показателен. Он позволяет оценить происхождение 
и эволюцию ремесленной традиции Кеш-Макрана III тысячелетия до н.э. 

Земли на индо-иранских пределах представляют из обширную территорию на северо-западной 
границе Индийского субконтинента и включают среди других земель юго-восточную оконеч-
ность Иранского плато и регион Белуджистана (рис. 1). Несмотря на их очевидную географиче-
скую раздробленность, они представляют комплекс, определяющий своего рода границу между 
Западной и Южной Азией, роль которой не прекращала усиливаться в III тысячелетии до н.э. 
Очень долго игнорируемый археологами из-за «бедности окружающей среды и материальной 
культуры» 1 данный регион, имеющий определяющее географическое расположение, отмечен 
взлетом исследований в начале 1950 года. Они быстро показали существование хорошо орга-
низованных общин, которые характеризуются своеобразной материальной культурой с исто-
ком традиции от эпохи халколита, основанной на наличии местных керамических комплексов 2. 
Широкое распространение красной и серой керамики с черным орнаментом свидетельствует о 
существовании единой керамической деятельности в центре самой этой территории. Развитие 
многих археологических программ на большой части земель индо-иранских пределов и Оман-

1 Marshall, 1931, р. 105.
2 Fairservis, 1956, 1959; Pigott, 1962; Dales, 1962; De Cardi, 1965, 1970, 1983; Lamberg-Karlovsky and Potts, 2001; 
Thorvildsen, 1963;Tosi, 1968, 1970.

Рис. 2. Карта южного региона пакистанского Макрана (карта MAFM).



65 

Р. Безенваль, А. Дидие

ского полуострова должно обязательно учитывать Макран в перспективе общих исследований 
заселенности Восточного Белуджистана в протоисторический период.

Регион Кеш-Макрана, расположенный на юго-восточной оконечности Иранского плато зани-
мает территорию 600 км в длину и 200 км в ширину (рис. 2) между верхними северными доли-
нами и прибрежной равниной – частично пустынной. Юг региона характеризуется последова-
тельным чередованием нижних долин и открытых равнин, определяющим прохождение здесь 
«наиболее оживленного южного пути, связывавшего низовья Инда с юго-восточным Ираном и 
ведущего в Керман» 3. Главным направлением исследований Французской археологической мис-
сии в Макране 4, руководимой Роланом Безенвалем и начавший свою работу зимой 1986–1987 
годов, стало изучение заселенности региона на широком временном отрезке от протоистории 
до арабского завоевания в контексте окружающей среды 5. Первый этап программы, осущест-
влявшийся с 1987 до 1989 года, заключался в обследовании широкой площади комплекса Ма-
крана, позволившим составить детальную археологическую карту следов древнего обживания 
в регионе. С тех пор эта карта каждый год дополнялась открытием новых городищ и сбором со-
ответствующих материалов.

3 Besenval, 1997b, р. 6.
4 Французская археологическая миссия в Макране (MAFM) финансирована Комиссией по раскопкам при 
Министерстве Иностранных дел.
5 Besenval, 1994. 1997 a, 1997 b, 2000.

Рис. 3. Хронологическая таблица главных археологических городищ на 
индо-иранских границах (По Р. Безенвалю).
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Мири-Калат: период III c 
(середина III тысячелетия до 
н.э.)

Раскопки городища Мири-
Калат, локализованного в 6 км 
к северо-западу от современного 
города Турбата, представляющие 
второй этап программы иссле-
дований миссии, завершились в 
1996 году после пяти последова-
тельных сезонов шурфовок, це-
лью которых было определение 
хронологических и культурных 
рамок заселения региона в древ-
ности (рис. 3). Городище Мири- 
Калат, избранное из-за длитель-

ного хронологического среза, определенного по сбору подъемного материала на поверхности 6, 
представляло, однако, значительные топографические трудности, так как холм, образованный 
20-метровыми археологическими отложениями, перекрыт сверху цитаделью позднеисламского 
времени. Вот почему уровни протоисторического периода не всегда могли быть достигнуты. Это 
касается периода IIIb по относительной хронологии Кеш-Макрана, также названного «Дашт I», 
датированного первой половиной III тысячелетия до н.э. Только несколько керамических череп-
ков этого времени с точностью зафиксированы на раскопах III и IX и на поверхности городища 7. 
Основной керамический материал этого периода был собран в ходе программы обследований, 
осуществленных на равнине Дашта к западу от пакистанского Макрана (рис. 2), что восполняет 
пробел в информации, собранной при раскопках Мири 8. 

Этот комплекс, исключительно пластичного качества и большого разнообразия в морфоло-
гическом и стилистическом плане, происходит как из мест обитания и мастерских гончаров, так 
и из ныне разграбленных кладбищ. Свидетельствуя о мастерстве самих ремесленников региона 
Макрана, он представляет также существенное сходство с материалом Бампура периодов I–IV 9, 
Шахри-Сохта II (уровни 7–5) и Мундигака III.6–IV.1. 10 (рис. 3) 11. Могут быть выявлены и другие 
связи с некоторыми типами керамики городища Тепе-Яхья периода IVс1 12, культурами Нал По-
лихром и оманского полуострова начала периода Умм ан-Нар.

6 На городище Мири-Калат можно было выделить по крайней мере двенадцать культурных этапов, начиная 
с первого обживания городища с начала V тысячелетия до н. э. (период I) до современности. Шесть первых 
этапов (I, II. IIIa, IIIb, IIIc и IV) относятся к протоисторическому периоду. Шесть последующих этапов (V, 
VI, VII, VIIIa, VIIIb и VIIIc) включают следы обживания, датируемые периодами: предэллинистическим, 
парфянским и исламским. Однако существует перерыв примерно в одно тысячелетие между концом хар-
рапского обживания (период IV) и началом исторического периода.
7 Besenval, 1997b, р. 22. Мири-Калат, раскоп III, уровень I и раскоп IX, уровень I.
8 Besenval and Sanlaville, 1990. 
9 De Cardi, 1970, р. 257-269.
10 Salvatori and Tosi, 2001.  
11 Casal, 1961, р. 99-101.
12 Lamberg-Karlovsky and Potts, 2001, fig. 2. 18, 2.25a; Potts, 2003, 3-6.

Рис. 4. Вид на городище Мири-Калат (фото MAFM).
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И наоборот, период IIIс Мири-Калата 
(или Дашт 2), датированный серединой 
III тысячелетия до н. э., непосредственно 
предшествует на городище первым уров-
ням хараппского обживания (рис. 3). Ке-
рамический комплекс этого периода бо-
лее разнообразен и близок материальной 
культуре Бампура V–VI 13, Шахр-и Сохта III 
(уровень 4–3) 14, Тепе Яхья IVb 15, Ношаро 
Id, Мундигака IV, 4–5 16 и культуре Умм ан-
Нар 17 (рис. 3). Однако сегодня встала про-
блема хронологических и пространствен-
ных переоценок керамических комплексов 
периодов IIIb и IIIc. В итоге, несмотря на 
их сходство, отсутствие стратиграфиче-
ских связей между материалом периодов 
IIIb и IIIc на городище Мири-Калат, а так-
же присутствие некоторого количества 
форм и стиля декора, которые можно от-
нести к этим двум периодам, обязывает 
тщательно пересмотреть эволюцию кера-
мической продукции Кеш-Макрана сере-
дины III тысячелетия 18 до н.э. Можно ли 
считать, что долина Дашта была зоной пре-
имущественного производства керамики 
определенных типов? Исследования кера-
мического комплекса прединдского време-
ни городища Мири-Калат позволяют нам 
отныне индивидуализировать некоторое 
число признаков, присущих периоду IIIc 
и определить категории объектов, морфологическое и стилистическое разнообразие которых 
точно свидетельствует о происхождении гончарной традиции этого региона.

Для хронологии Кеш-Макрана периода IIIc на раскопах I–восток и I–запад городища Мири-
Калат выделен уровень VI 19. Этот уровень – самый древний в секторе раскопа I, соответствует 
слою отвала толщиной около одного метра, лежащего непосредственно на материке 20. Он, в свою 

13 De Cardi, 1970, р. 266-269.
14 Salvatori and Tosi, 2001/
15 Potts, 2003, р. 3-6.
16 Casal, 1961, р. 101.
17 Frifelt, 1991, 1995.
18 Исследования керамики периодов IIIb и IIIc  региона Кеш-Макрана является в настоящее время предме-
том диссертации Авроры Дидие (Университет Париж I, Пантеон, Сорбонна) под руководством С. Клёзиу.
19 Уровень VI раскопа I, открытый работами П. Монье, разделен на три этапа: VI/3, VI/2 и VI/1.
20 Сразу же под уровнем VI геологический слой представляет из себя отложения песчанистых осадков 
серовато-бежевого цвета, исключительно тонкие и появляющиеся на высоте 3 м над уровнем долины.

Рис. 5. Мири-Калат. Раскоп 1, уровень 
VI/2: развал керамического материала (фото 
MAFM).
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очередь, предшествует в разрезе с непрерывной стратиграфией первым уровням обживания в 
индский период 21. Уровни VI/3, VI/2 – самые древние для этого периода, характеризуются сери-
ей золистых слоев с угольками, которые нельзя связать с какой-либо строительной структурой, 
но которые содержат обильный керамический материал предхараппского времени (рис. 5). Речь 
идет, главным образом, о зонах отвалов и скоплений керамики, где могут быть открыты обшир-
ные полные комплексы. На уровне VI/1 появляются архитектурные структуры, которые будут 
перестроены в индский период.

Керамические формы периода IIIc
Морфологический и стилистический анализ почти трех тысяч черепков из семи тысяч, со-

бранных на раскопе I–восток городища Мири-Калат, позволил реконструировать большое чис-
ло форм керамики, которая по цвету и по тесту распадается на две большие группы: оранжевая 
керамика и серая керамика. В каждой группе определяемые формы сосудов принципиально от-
личаются по типу обработки поверхности и декору (рис. 6). 

Некоторые очень близки к комплексу IIIb долины Дашта. Это касается оранжевой керами-
ки, которая представляет подавляющее большинство сосудов в корпусе этого периода (около 92 
%) (рис. 6 – 11). Две трети от количества оранжевой керамики, открытой на уровне VI раскопа I,  
орнаментировано. Широко преобладает рисованный орнамент, который часто сопровождается 
другими типами обработки поверхности, такими, как лощение под металл (или лощение типа 
Streak burnished ware) или налепка рельефных прямых или волнистых шнурков. Что касается 
серой керамики – она составляет лишь 8 % от этого комплекса и почти всегда орнаментирована. 

21 В результате, первые уровни, называемые «хараппскими» (уровень V), появляются непосредственно над 
археологическими слоями уровня VI раскопа I (период IIIc) и лежат на архитектурных структурах пред-
ыдущего периода.

Рис. 6. Соотношение различных типов керамики периода IIIc – раскоп 1 – восток.
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В результате 90 % серой керамики – расписная. Она представляет также продолжение форм и 
декора керамической продукции периода IIIb.

Для каждой формы керамики толщина стенок и плотность теста, степень открытости сосу-
дов, их общий профиль 22 и размеры являются четкими описательными признаками и позволя-
ют выработать принципиальные физические критерии для всего корпуса и для исследования 
его разнообразия. 

Оранжевая керамика без декора (рис. 7)
На городище Мири-Калат группа оранжевой керамики без декора периода IIIc подразделя-

ется на две хорошо различимые категории. Первая, в преобладающем большинстве, в основном 
состоит из сосудов открытого типа небольшого размера с тонкими(до 4 мм  толщины) стенками  
(рис. 8). Форма, лучше всего представленная в этой категории – маленький кубок на кольцевом 
поддоне, стенки которого никогда не превышают 2 мм толщины (рис. 7, 3). Этот корпус состав-
ляют чаши с выступом по стенке, с кольцевым поддоном (рис. 7, 5, 6), небольшие миски с обте-
каемыми стенками и несколько горшочков среднего размера  в форме усеченного конуса. Сре-
ди закрытых форм учтены несколько крупных шаровидных корчаг и миниатюрные горшочки 
(рис. 7, 8). Однако в комплексе формы этой группы несколько отличаются от крашеных образ-
цов, описанных ниже. 

Вторая категория оранжевой керамики без декора включает посуду крупных размеров с тол-
стыми стенками и грубой фактурой. Внутри комплекса периода IIIc она остается, однако, не-
многочисленной (около 1 %), и не многие формы могут быть восстановлены. 

Расписная оранжевая керамика (рис. 8)
Следующая группа включает оранжевую керамику с декором черного цвета, большая часть 

которой имеет не очень толстые стенки (рис. 8). Этот комплекс эволюционирует очень слабо в 
сравнении с материалом периода IIIb (рис. 16). К тому же, большая часть собранного материала 
происходит с самых ранних уровней раскопа I. Единственное замеченное новшество касается 
формы сосудов. Так, шаровидные корчаги, очень близкие по форме сосудам периода Дашт, пре-
валируют в нижних уровнях (рис. 8, 1). Тогда как на следующем этапе их меньше, они уступают 
место новым типам сосудов, таким, как миски (рис. 8, 2), чаши (рис. 8, 3, 15), блюда (рис. 8, 15), 

22 Вalfet et al., 1993.

Рис. 7. Оранжевая керамика без декора периода IIIc (рисунок MAFM).
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Рис. 8. Расписная оранжевая керамика периода IIIc (рисунок MAFM).
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крупные горшки с вогнутыми стенками (рис. 8, 7), горшочки в форме усеченного конуса (рис. 8, 
10), горшочки закрытой обтекаемой формы (рис. 8, 17). 

Однако некоторые формы остаются общими с корпусом из Дашта и с периодом IIIc: миски с 
заостренным венчиком (рис. 8, 5), шаровидные горшки (рис. 8, 14) и кубки (рис. 8, 12). Что каса-
ется миниатюрных сосудов (рис. 8, 4 и 6), отмеченных для периода IIIb – их количество на горо-
дище Мири-Калат значительно возрастает в периоде IIIc. Раскрашенная оранжевая керамика с 
очень тонкими (по крайней мере, 3 мм) стенками уверенно отмечается в трех уровнях периода 
IIIc. Самые репрезантативные формы этого комплекса – горшки с кольцевым поддоном, стенки 
которых слегка расширяются под бортиком (рис. 8, 8) (они доминируют в корпусе), обтекаемые 
сосуды с прямыми стенками (рис. 8, 9 и 11), шаровидные горшочки (рис. 8, 16), а также миски и 
чаши небольшого размера с обтекаемыми стенками. 

Расписной декор разнообразен, общий для очень тонкой керамики и керамики со стенками 
средней толщины. Нанесенные до обжига на внешнюю или внутреннюю поверхность сосудов 
рисунки часто представляют собой геометрические композиции, которые слегка эволюциони-
зированы по сравнению с предыдущим периодом: линии (рис. 8, 3, 15), волны (рис. 8, 2 и 12), за-
штрихованные волны (рис. 8, 5 и 13), вертикальные волны (рис. 8, 11), фестоны, полосы, фризы из 
заштрихованных ромбов (рис. 8, 7), параллельно расположенные шевроны, фризы из вертикаль-
ных черточек (рис. 8, 17), сетка, кресты, орнамент типа шахматной доски, «песочные часы» (рис. 8, 
1), кружочки, заполненные точками (рис. 8, 17), заштрихованные метопы. Настоящим новшеством 
является использование мотива ломаной и волнистой линии, который в большом количестве об-
наружен на этой керамике и в группе типа Streak burnished ware (рис. 8, 10). Другое существенное 
изменение в этот период –  частое обращение к растительным мотивам, особенно на горшках 
и кубках (пальмы, листья пипалы, пальмовые листья, цветы с заштрихованными лепестками, 
рис. 8, 1–2, 14–15). Зооморфные мотивы также очень разнообразны (горные козлы, рыбы, птицы, 

Рис. 9. Коричневая керамика типа «Streak burnished ware», период IIIc (рисунок 
MAFM).
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цесарки, скорпионы и др. неопре-
деляемые насекомые, рис. 8, 7, 9 
и 16). Однако может быть отмече-
но прогрессирующее уменьшение 
крашенного декора на оранжевой 
керамике. На самых поздних уров-
нях этого периода более много-
численны сосуды без декора, что 
предопределяет более строгий 
стиль декора, который будет ха-
рактеризовать керамику после-
дующего периода IV.

Керамика типа St rea k 
burnished ware (рис. 9).

Среди расписной оранжевой 
керамики должна быть выделена 
небольшая группа сосудов, продолжающих инновацию, появившуюся в период IIIc. Она отмечена 
появлением техники типа Streak burnished ware или лощение под металл; для обработки поверх-
ности сосуда в этой технике характерно применение на некоторой части этой керамики особого 
лощения (рис. 9). Этот метод заключается в том, что после высушивания местами поверхность 
некоторых частей сосуда в декоративных целях обрабатывались лощилом. После обжига сосуда 
следы лощения дают яркий блеск, выделяющийся на матовой поверхности. Керамика этой ка-
тегории немногочисленна. Она составляет лишь 2% от комплекса сосудов с оранжевым тестом. 
Однако, как бы то ни было, по форме и расписному декору, эти сосуды напрямую родственны 
предыдущей группе керамики. Главными формами открытого типа, относящимися к этому ком-
плексу, являются миски (рис. 9,1), некоторые из них с обтекаемыми стенками (рис. 9,2), чаши (с 
бортиками с выступами или на кольцевом поддоне) (рис. 9,3,4) и горшки (рис. 9,6).

Расписной орнамент снаружи или внутри этих сосудов – геометрический или натуралистич-
ный; мотивы, использованные здесь, идентичны таким же на других расписных сосудах. Среди 
геометрических мотивов наиболее распространены линейные, горизонтальные полосы (рис. 9, 

Рис. 10. Оранжевая керамика с рельефным деко-
ром, период IIIc (рисунок MAFM).

Рис. 11. Иная оранжевая керамика периода IIIc (рисунок MAFM).
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1–3, 5–6), волнистые линии (рис. 9,3,5–6) и заштрихованные волнистые элементы (рис. 9, 1) 23. В 
отличие от предыдущего периода довольно редким остается использование мотивов фестонов 
и заштрихованных треугольников (рис. 16). 

Орнамент натурного характера включает большое число растительных и зооморфных моти-
вов (листья пипалы и рога) (рис. 9,2). Следуя форме сосудов, лощение типа Streak burnished ware 
могло быть нанесено на внутреннюю или внешнюю поверхности сосуда или на обе поверхности 
сразу. Некоторые миски несут также рельефный декор типа Ridged ware, развивая традиции кор-
пуса периода IIIb (рис. 10,4). 

Другая важная форма керамики, присутствующая в этом комплексе, – оранжевые блюда с 
черным рисованным орнаментом, на которых от центра лучами расходятся полосы внутреннего 
лощения (рис. 9, 5) 24. Блюда, представленные в комплексе уровня VI Мири-Калата, не фигури-
руют в комплексе долины Дашта. В общем, они несут на внутренней поверхности более разноо-
бразный декор, чего нет на формах предшествующего периода. Это касается в первую очередь 
зооморфных мотивов (рыбы, птицы, рис. 9, 5). И в конце надо отметить, что использование этой 
декоративной техники касается главным образом оранжевой расписной керамики, а экземпляры 
чаш с серым тестом, лощеные под металл, также встречаются на уровнях периода IIIc, но реже.

Керамика с рельефным орнаментом типа Ridged ware
Керамика с рельефным орнаментом типа Ridged ware (рис. 10) составляет около 16 % от мате-

риала периода IIIc. 
Волнистые горизонтальные шнуры, которые украшают внешнюю поверхность сосудов, в верх-

ней части почти всегда сопровождаются рисунками черного цвета. Многочисленные параллельные 
полосы лощения, наблюдаемые вокруг налепных шнуров, свидетельствуют о технике их исполне-
ния. Эта оранжевая керамика городища Мири-Калат отмечена на трех этапах уровня VI. Однако 
эти выделенные формы в каждом из этих этапов представлены не одинаково. На ранних – пре-
обладают шаровидные корчаги с отогнутым наружу венчиком (рис. 10, 1–3). Их диаметр варьиру-
ет от 22 до 46 см. Кажется, ими отмечен переход или соответствие керамическому материалу IIIb 
долины Дашта, где этот тип корчаги представлен широко (рис. 16). На поздних этапах отмечается 
увеличение числа отрытых форм, среди которых абсолютное большинство представляют тазы с 
утолщенным краем и особенно миски с прямым венчиком, которые будут также обнаружены на 
уровнях периода IV (рис. 10, 4–5) 25. Что касается стилистики, декоративные мотивы рисунков в 
черном или коричневом цвете главным образом геометричны. Шаровидные корчаги и тазы ха-
рактеризуются более разработанными композициями сочетаний линий, волн, фестончатых по-
лос, прерывистых линий, полукругов и заштрихованных треугольников. Можно найти также со-
четания геометрического декора и природных мотивов (горные козлы, параллельные рога, рыбы, 
мотивы листьев и пальм, рис. 10, 2 и 6). Что касается мисок, то они несут более мелкий орнамент, 
особенно с использованием волнистых шнуров, чаще всего не раскрашены, а подчас с прочерчен-
ной горизонтальной линией под бортиком (рис. 10, 4–5). На ранних уровнях периода IIIc преоб-
ладают миски с  обычным декором – лощением под металл типа Streak burnished ware (рис. 10, 4). 

23 Possehl, 1986: 35.
24 Блюда обозначены общим названием «flat-bottomed dishes».
25 Блюда или корчаги с прямым венчиком представляют в период IIIb одну из главных групп керамики, 
производимой в долине Дашта. Если их форма слабо эволюционирует в периоде IIIc, то декор имеет тен-
денцию к более широкому использованию налепных шнуров.
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В индский период эти миски всегда четко выделены, но в комплексе керамики типа Ridged ware 
будет видна тенденция к отказу от рисованного орнамента в пользу покрытия более массивных 
форм сосудов коричнево-красным ангобом.

Другие категории керамики (рис. 11)
И, наконец, в корпусе керамики с коричневым тестом периода IIIc отмечены две последние ка-

тегории форм керамики Basket ware и Wet ware (рис. 11). Керамика с оттиском плетенки, так на-
зываемая Basket ware, появляющаяся с начала IV тысячелетия до н.э., стабильно представлена во 
всех керамических комплексах III тысячелетия до н.э. 26 Для начала периода IIIc отмечены только 
две формы сосудов: миски с толстыми стенками и утолщенным бортом (рис. 11, 1) и корчаги (рис. 
11, 2). Керамика типа Wet ware примечательна использованием орнамента, вероятно, выполнявше-
гося пальцами по еще сырой глине. В период IIIb этот прием прилагается в обработке внутренних 
поверхностей открытых форм, таких как миски, тогда как в Мири-Калат его применение видно и 
на внешней поверхности шаровидных корчаг, найденных во всех уровнях раскопа I (рис. 11, 3). 

Серая керамика
Тонкая серая керамика, хотя, если она и составляет лишь 8 % от комплекса периода IIIc, тем не 

менее остается одним из лучших маркеров керамической традиции Кеш-Макрана. Ее производ-
ство, кажется, удостоверено в этом регионе с конца IV – начала III тысячелетия до н.э. (периода 
IIIa), а в долине Дашта становится более интенсивным на протяжении периода IIIb. Для середины 
III тысячелетия до н.э. серая керамика, выявленная на городище Мири-Калат в небольшом числе, 
характеризуется эволюцией стиля Дашт, но не сопровождается обеднением форм и декора.  

Серая расписная керамика (рис. 12)
Серая керамика периода IIIc с уровня VI/3 почти всегда орнаментирована, за исключением не-

больших шаровидных горшочков или таких же с обтекаемыми стенками. В целом, большинство 
собранных черепков с уровня VI раскопа I показывает продолжение существования форм и деко-
ра керамики предшествующего периода. Можно констатировать, однако, отсутствие небольших 
кубков с геометрическим или натурным орнаментом и с очень тонкими стенками, то есть, харак-
терной категории, называемой Emir Grey ware 27, которые отмечают комплекс периода IIIb долины 
Дашт (рис. 16, 1–5). Однако новые типы кубков серой орнаментированной керамики были выделе-
ны в двух первых этапах периода IIIc, это – кубки с расширяющимися бортиками и их обтекаемые 
формы с расширяющимися стенками (рис. 12, 8–10). Другая характерная форма этого периода – 
«канистра», или большой обтекаемый горшок с выпуклыми стенками и расширяющейся горло-
виной (рис. 12, 6). Этот тип «канистры» появился в конце периода IIIb в керамическом комплексе 
долины Дашта (рис. 16, 6). В верхнем уровне периода IIIc отмечается появление новой формы об-
текаемого горшка с усеченно-коническим туловом, который исчезнет в следующем периоде (рис. 
12, 7) и будет заменен обычной «канистрой». Другие формы серой орнаментированной керамики 

– это обтекаемые миски (рис. 12, 2–3, 5), кубки с выгнутыми или вогнутыми стенками и расширяю-
щимся бортиком (рис. 12, 11–13), горшки усеченно-конической формы (рис. 12, 1) и шарообразные 

26 Керамика типа Basket Ware стала предметом дипломного сочинения на получение метризы B. Mutin 
(Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne).
27 De Cardi, 1970; Wright, 1984.
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(рис. 12, 14–15), миниатюрные горшочки (рис. 12, 17) и блюда (рис. 12, 4). Что касается рисованного 
декора, то всегда наблюдается нанесение геометрических мотивов на внешнюю или внутреннюю 
поверхности. Они близки тем, что описаны для оранжевой керамики (рис. 12, 4–6, 9), но с боль-
шим процентом использования рисунка «шахматной доски», вертикальных лесенок (рис. 12, 11) и 
вертикальных черточек. Однако в общем ансамбле геометрические мотивы остаются в меньшей 
вариантности, чем в предыдущем периоде. Оригинальность периода IIIс, без всякого сомнения, 
заключается в обогащении репертуара натурных композиций, унаследованных от стиля «Дашт», 
особенно на закрытых формах, таких, как обтекаемые горшки (рис. 12, 7). Чаще всего преоблада-
ют зооморфные (фризы с горными баранами, рогами, рыбами, рис. 12, 3, 7–8, 10, 12–13) и расти-
тельные (пальмы, листья, рис. 12, 1, 15, 17) мотивы. Мотивы пальм, расходящиеся лучами от дна 
сосудов, и фризы с упрощенными изображениями «глаз» встречены почти исключительно на об-
текаемых формах (рис. 12, , 5, 14). Сами по себе эти мотивы представляют настоящее новшество в 
орнаментальном репертуаре периода IIIс. В конце периода рисованный декор на серой керамике 
становится более стилизованным.

Серая керамика с процарапанным орнаментом (рис. 13)
Серая керамика с процарапанным орнаментом – один из самых показательных типов керамики 

периода IIIc на городище Мири-Калат, даже если он составляет менее 1 % от всего учтенного мате-

Рис. 12. Серая расписная керамика периода IIIc (рисунок MAFM).
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риала (рис. 13). Она в разной степени представлена на иранском юго-востоке (долина Бампура) 28, 
Сеистане 29, в Кермане 30 и на Оманском полуострове (Умм ан-Нар, Хили, Бат) 31, хотя в целом, сла-
бо присутствует в этих регионах 32. В Макране она появилась в конце периода IIIb в материале, со-
бранном поблизости от керамических мастерских в долине Дашт. На городище Мири-Калат она в 
основном обнаруживается в нижних уровнях периода IIIc 33 в очень малом количестве, но как пря-
мое продолжение корпуса из Дашта. Эта слабо представленная керамика исчезает совсем в инд-
ских слоях периода IV.

Главная форма серой керамики с процарапанным орнаментом – кубки: цилиндрические (рис. 
13, 1), с вогнутыми стенками и расширяющимся бортиком (рис. 13, 2), с прямым или отогнутым 
венчиком (рис. 13, 3–4), с выпуклыми стенками и отогнутым венчиком (рис. 13, 5, 7). 

Также зафиксированы один экземпляр неполного маленького горшочка с шарообразным ту-
ловом (рис. 13, 8) и несколько кубков (рис. 13, 6).  Процарапанный декор, выполненный по сырой 
глине острием, состоит, главным образом, из полос заштрихованных треугольников (рис. 13, 1–2) 
с «архитектурными» мотивами (это – фризы в виде изогнутых «перемычек») (рис. 13, 5, 8), иногда 
их комбинации (рис. 13, 3, 7). Редко встречаются мотивы фестонов и заштрихованных ромбов.

Серая керамика с рельефным орнаментом типа Ridged ware.
 Серая керамика с рельефным орнаментом в комплексе периода IIIc (до 1 %) встречается мало. 

Но ее формы и орнамент более разнообразны, чем в корпусе оранжевой керамике. Ее геометри-
ческие и натурные композиции, зафиксированные только на самом раннем этапе на раскопе I, 
сближают ее с керамикой периода IIIb Дашта (рис. 12, 16).  Вновь на Мири-Калат четко проявился 

28 Stein, 1937 Pl. IX. Mau. l9, 21, Pl. VI. Khur. F.i.263, Pl. VIII. A. 34, A. 140-142, A. 365; During Caspers, 1970. 319–
325, fig. 45, 46; Tosi, 1970, fig. 23 a et b.
29 Stein, 1928 Pl. 113. RR.VII. 01, Pl. 115. RR. VII. 015; 1937 Pl.VI et XXXII. 12, IX. Mau. 19 et 21
30 Potts, 2003, р. 199.
31 Thorvildsen, 1963, fig. 20-21; Bibby, 1966, fig. 12; Al-Tikriti, 1981. Pls. 81, 86-89, 110. A, C-F; Cleuziou, 1989, 64; 
Frifelt, 1975, fig. 17b and 1991, 62-63, fig. 122-124, 199 and 1995 65, figs. 68, 236.
32 На городище Бампур найдены только 62 черепка серой с процарапанным рисунком керамики, боль-
шинство из которых происходит с поверхности городища. Они распределены Е.К.Л Дюринг-Касперс на 
шесть групп.
33 The UF 752 с уровня  VI/2 представляет богатую коллекцию серой с процарапанным декором керамики, 
в которой присутствует большинство форм указанных кубков.

Рис. 13. Серая керамика с процарапанным декором периода IIIc (рисунок MAFM).
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континуитет между некоторыми 
категориями керамики предше-
ствующего периода и периода IIIc. 
С точки зрения технологии весь 
корпус периода IIIc относится к 
категории тонкой керамики, сде-
ланной из глинисто-кремнеземной 
массы, по типу кристаллической 
текстуры распадающейся на две 
подгруппы: тонкая керамика из 
осадочного суглинка и тонкая ке-
рамика из глины. Тонкоотмучен-
ное тесто, почти лишенное мине-
ральных включений, указывает 
на очень строгий отбор сырья. Но 
в том, что касается серой керами-
ки, образцы IIIc не достигают той 

степени тонкости, которой добились в изготовлении керамики мастера Дашта в период IIIb. На 
большинстве форм оранжевой керамики крупных размеров наблюдаются подтеска на внутренней 
и внешней поверхности и следы окончательной доработки на круге быстрого вращения. Лощение 
объекта часто оставляло на внешней поверхности следы в виде косых полос, полученные при ис-
пользовании инструмента типа гребня или палочки. В качестве декора, выполненного до обжига, 
гончары использовали роспись коричневого цвета на керамике оранжевого цвета и красно-черную 

– на серой керамике. Оттенки росписи зависели, главным образом, от состава теста и процесса об-
жига. В общем, обжиг однородный. Серый цвет большого количества сосудов, видимо, получался 
при температуре, близкой к 6500С с пониженным доступом воздуха.

Внешние связи (рис. 3)
Комплекс керамики с уровня VI Мири-Калата показывает тесную связь с городищем Бампур 

V–VI 34. В 1937 г. А. Стэйн обращал внимание на сходство, существовавшее между материалом из 
Бампура и собранным с поверхности городищ в пакистанском Макране, особенно на городище 
Кулли 35 . 

Другие связи, установленые В.А. Файрсервисом между протоисторической керамикой юга Се-
истана и хурабским этапом в долине Бампура 36, тесно связаны с временем перехода в Макране от 
периода IIIb к IIIc.

Наиболее ярким проявлением связей между культурами Бампур и Мири IIIc является тип ке-
рамики Streak burnished ware, который появился на городище Мири Калат одновременно с серой 
керамикой с процарапанным орнаментом на этапе IV.2. Этот тип эволюционирует в техническом и 
морфологическом плане на этапе V.1, особенно с появлением новых форм. В 1970 году Б. Де Карди 
проследил изменения направления контактов между городищем Бампур и соседними регионами 
в связи с появлением на этапе Бампур IV.2 последовательных волн эмигрантов, происходивших 

34 De Cardi, 1970, р. 266-269.
35 Stein, 1937, р. 108.
36 Fairservis, 1961, р. 98.

Рис. 14. Серая раскрашенная керамика с городи-
ща Мири-Калат (фото MAFM).
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из Дашта, которые окончательно 
могли обосноваться здесь на этапе 
V.2 37. Иными словами, культуры 
пакистанского Макрана середи-
ны III тысячелетия до н.э. оказали 
большое влияние на регион.  Но 
керамика типа Streak burnished 
ware из Мири-Калата отличается 
от керамики, найденной на горо-
дище Бампур. В Бампуре использо-
вание этой техники обработки по-
верхности сосудов на протяжении 
периодов IV.2 и V остается ограни-
ченным на серой керамике,  более 
грубой и редко декорированной. В 
период IV посуда Streak burnished 
ware светло-оранжевого цвета бу-
дет заменена серой керамикой, менее распространенной. И, наоборот, в Мири-Калат оранжевая 
керамика – почти всегда декорированная – преобладает. Более того, возвращение к этой технике 
проявляется не очень ярко на обоих городищах 38. Несмотря на эти различия и отсутствие других 
возможностей сравнения, географическая и хронологическая близость Бампура и Кеш-Макрана 
объясняет существование тесных связей между этими двумя регионами. 

Что касается керамики с рельефным декором типа Ridged ware, она проявляет известную сти-
листическую утонченность по сравнению  с культурами Юго-Восточного Ирана и особенно с Бам-
пуром II–VI 39, Дамином 40, Курабом 41, Катуканом 42 и Шахдадом 43. В Белуджистане ее присутствие 
фиксируется в середине III тысячелетия до н. э. в Нале и Кулли, всегда в виде крупных тарных 
сосудов. Однако корчаги с рельефным декором также широко распространены в тот же период в 
Омане и в Заливе на городищах Умм-ан-Нар 44, Хили 45, Гханада 46, Шимал 47, Телль Абрак 48, Рас ал-
Джинс, Бат 49, Азимах 50 и Амилах 51. Серая орнаментированная керамика представлена в большом 

37 De Cardi, 1970. Кроме керамики типа Streak burnished ware, Б. Де Карди отмечает даже более 50 случа-
ев аналогий с керамикой, собранной А. Стейном на ключевых городищах Макрана, и 16 – с Оманским по-
луостровом.
38 Там же, рис. 42.
39 Там же, рис. 20, 22-24, 29.
40 Stein, 1937, Pl. XXXI. 14.
41 Там же, Pl. XIII. Khur. B. II. 198, 201-202.
42 Там же. Pl. XI. Kat. 011, Kat. 23, Kat. 33.
43 Hakemi, 1972. Pl. VA et с.
44 Frifelt, 1995, р. 162-163, figs. 65, 87, 217, 219-220.
45 Thorvildsen, 1963., fig. 20.
46 Al-Tikriti, 1985 Pl. II. D-G.
47 Vogt and Franke – Vogt (eds.), 1987, fig. 46,1-4.
48 Potts, 1990, fig. 24.
49 Bibby, 1966, fig. 12.
50 Vogt, 1994, fig. 74, 8-10.
51 De Cardi et al., 1976. fig. 20, n° 164.

Рис. 15. Серая керамика с процарапанным орна-
ментом (фото MAFM).
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Рис. 16. Керамический комплекс периода IIIb (рисунки MAFM): вверху - серая и оран-
жевая керамика тонкой выделки; внизу - оранжевые расписные хумчи и миски.
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количестве в индо-иранских пределах в целом 52 и на Оманском полуострове 53 на протяжении все-
го III тысячелетия до н. э. Однако керамика типа Emir Grey ware, характерная для периодов I–IV 
Бампура и в массовом количестве производившаяся в долине Дашт в период IIIb, отсутствует на 
уровне IIIc городища Мири-Калат, в то время как серая орнаментированная керамика, в общем, 
составляет значительную часть изучаемого корпуса. Технические трудности в достижении уров-
ней залегания этого материала на городище Мири-Калат не позволили проследить во времени 
эволюцию этой керамики. Однако это не исключает постановки ряда важных вопросов о ее тех-
нических и культурных соответствиях. Является ли комплекс Emir Grey ware характерным только 
для долины Дашт? Ограничено ли его использование в начале III тысячелетия до н.э. только как 
погребального инвентаря? Должно ли быть поставлено под вопрос его определение как специфи-
ческого типа в целом?

В пакистанском Макране, при том, что техника изготовления тонкой серой орнаментирован-
ной керамики зафиксирована с периода IIIa 54 (культура могильника Шахи-Тумп около 3 000 лет до 
н. э.), именно на протяжении периода IIIb (2 800–2 600 лет до н.э.) производилась керамика типа 
Emir Grey ware, характеризующаяся большой однородностью в морфологическом и стилистиче-
ском плане и выдающимся техническим качеством. Открытие многочисленных мест нахождения 
керамических мастерских на юго-западе Макрана позволяет высказать предположение, что эта 
территория, как и долина Бампура, входила в ареал, откуда могла происходить большая часть ма-
териала, выявленного в Омане и в некоторых местностях Юго-Восточного Ирана.

Однако название Emir Grey ware,  предложенное В. Файрсервисом в 1961 году 55, в настоящее 
время, видимо, следует пересмотреть на основании результатов последних работ, проведенных в 
Макране и в соседних регионах. Материал, собранный в долине Дашта, показывает, что гончары 
периода IIIb не производили исключительно серую керамику, но также посуду оранжевого цвета 
идентичных форм и орнамента; кроме того, существуют тонкие керамические кубки с полихром-
ным орнаментом, родственные этой категории посуды. Наконец, серая орнаментированная посу-
да городища Мири-Калат, хотя она и проявляет морфологические отличия от корпуса из Дашта, 
остается близко связанной, как в плане технологии, так и стилистики, с комплексом керамики 
периода IIIb. Таким образом, серая орнаментированная керамика периода IIIc может рассматри-
ваться как результат эволюции керамики типа Emir Grey ware периода IIIb. 

При отсутствии археологических раскопок в настоящий момент невозможно с точностью от-
ветить на многие вопросы, даже если по этой тематике ведутся и другие работы. Так, открытие в 
Иране и Омане тонкой серой керамики с рисованным орнаментом в контексте конца III тысячеле-
тия до н.э. ставит сегодня вопрос ее хронологического соответствия с материалом, который име-
ется в нашем распоряжении 56.

Пока можно констатировать, что комплексы серой орнаментированной керамики, в особенно-
сти «канистры», серая керамика с процарапанным орнаментом и керамика с рельефным декором, 
происходящая из Макрана, свидетельствуют о наличии культурных аналогий как с материалом 
из Юго-Восточного Ирана, Оманского полуострова, так и с комплексами Юго-Западного Белуд-

52 Stein, 1931 et 1937; De Cardi, 1970; Tosi, 1970; Lamberg-Karlovsky and Tosi, 1973; Miragiulo, 1979.
53 De Cardi et al., 1976; Al-Tikriti, 1981, 1989; Frifelt, 1991, 1995; Benton, 1996; Méry, 2000.
54 Керамика периода IIIa  исследована в настоящее время в рамках диссертации B. Mutin (Université de Paris 
I-Panthéon Sorbonne).
55 Fairservis, 1961, р. 86.
56 Potts, 2003.
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жистана. Ожидаемые результатов датировок по С 14 позволят подтвердить эти контакты, а может 
быть вновь сосредоточиться на них. Следует добавить, что керамика периода IIIc может также рас-
сматриваться как переход между культурой Дашта и культурами Инда и Кули 57. Керамика типа 
Ridged ware, производившаяся в Макране в середине III тысячелетия, проявляет континуитет с 
материалом городища Кули и местными комплексами индского периода. Керамика того же перио-
да была также выявлена на городище Шахи-Тумб 58, но она происходила из вырытых колодцев, то 
есть, получена при работах, не контролируемых специалистами. Хотя выделяют аналогии между 
древней культурой Дашта (период IIIb), долиной Бампура периодов I–IV и с севером индо-иранских 
пределов (Мундигак) 59, которые твердо относятся к периоду IIIc, переход между периодами IIIb 
и IIIc четко отмечен усовершенствованием технологии, которое во второй половине III тысячеле-
тия до н. э. наблюдается в районе Залива и Западном Белуджистане. Существование связей по оси 
восток–запад выявляет, однако, значительную специфику Белуджистана в области внутриреги-
онального культурного развития и местных традиций, восходящих еще к халколиту. В этом за-
ключается отличие региона Белуджистана от Оманского полуострова, где развитие керамических 
комплексов основывается, главным образом, на ассимиляции внешних влияний 60. 

Заключение
Период IIIc на городище Мири-Калат характеризуется разнообразным керамическим комплек-

сом, в нем некоторые категории керамики очень близки к аналогиям культуры Дашт первой по-
ловины III тысячелетия до н.э. Неточность в отношении материала периода IIIb не выявляет су-
ществования заметной ремесленной традиции и знаний, которые были утрачены в середине III 
тысячелетия до н.э. Серая расписная керамика Мири-Калата четко свидетельствует об этом куль-
турном континуитете. Около 2500 года до н.э. на городище Мири-Калат происходит переход от 
периода IIIc к периоду IV, отмеченный выявлением оригинальной материальной культуры, осно-
ванной на сосуществовании местной керамической традиции в прямом континуитете с керамикой 
предыдущего периода и типичного керамического комплекса первого этапа цивилизации Инда 61. 
Эта ассоциация потому более интересна, что другие индские городища, идентифицированные в 
пакистанском Макране для того же периода, такие как Сотка-Кох или Суткаген-Дор, представля-
ют исключительно хараппские материальные комплексы.

В перспективе расширения исследования комплексов в индоиранских пределах стилистические 
и технологические соответствия, существующие между комплексом периода IIIc и происходящие 
с северо-востока Ирана, из Омана и оставшегося Белуджистана, показывают важность региона 
Макрана в системе обменов в III тысячелетии до н.э.

57 Некоторые элементы уровня VI были найдены в комплексе Кули периода IV, вместе с хараппским мате-
риалом. Это можно сказать, например, об оранжевых блюдах с черным орнаментом, известных в Кули и в 
Бампуре V–VI (De Cardi, 1970, fig. 36, 90).
58 Обнаружение археологического материала, относимого сегодня к периоду IV, но происходящего из ко-
лодцев, прорезавших самые древние уровни на городище Шахи-Тумп, в свое время побудило датировать 
извлеченную из могильника периода IIIa керамику II тысячелетием до н. э.
59 Культура Дашта периода IIIb находит свое близкое родство с Мундигаком периода III.5.
60 Méry, 2000, р. 98 ; Blackman et al., 1989.
61 Это наблюдение было сделано на индском материале периода IV Мири Калата: Quivron, 1994, 2000: 
160.
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