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ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕДГОРИЙ 
И ПОДГОРНОЙ РАВНИНЫ ЗАГРОСА

Аннотация. Статья посвящена общему обзору первых поселений эпохи докерамического 
неолита предгорий Загроса, который наряду с Левантом и Тавром является одним из очагов 
первичной доместикации растений и животных в Юго-Западной Азии. Во внутренних райо-
нах Загроса на высоте более 1000 м над у.м., в зоне естественного ареала диких предков куль-
турных растений и мелких копытных животных, в настоящее время известны долговремен-
ные поселения самого раннего этапа докерамического неолита, на которых документирован 
процесс становления производящей экономики. Эти памятники датируются втор. пол. X-IX 
тыс. до н.э. Предгорья Загроса находятся вне зоны естественного ареала предков культур-
ных растений и домашних животных. Наиболее ранние оседлые поселения в этой части гор 
Загроса представляют поздний этап докерамического неолита и датируются втор. пол. VIII 
тыс. до н.э. Эти памятники зафиксированы в различных природно-экологических зонах – от 
предгорно-степных ландшафтов до границы с аллювиальной равниной Южной Месопота-
мии. При этом все ранние неолитические поселения подгорной полосы Загроса находятся в 
зоне рискованного земледелия, недостаточного в настоящее время для получения устойчиво-
го урожая. Этот факт свидетельствует в пользу того, что в период первичного оседания людей 
на землю, гумидность в этой части Месопотамской низменности была значительно большей, 
чем в настоящее время. Время первичного оседлого освоения предгорий и подгорной рав-
нины Загроса совпадает с периодом климатического оптимума втор. пол. VIII тыс. до н.э., 
который прослежен в западной и восточной части Месопотамской низменности. Финал быто-
вания поселений докерамического неолита в подгорной полосе Загроса может быть связан с 
исключительно аридным циклом, прослеженным с рубежа VIII-VII тыс. до н.э.
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образ жизни, доместкация растений и животных.
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THE FIRST SETTLEMENTS OF FOOTHILLS
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Abstract. The paper presents a general overview of the first Pre-Pottery Neolithic settlements 
in the foothills of the Zagros range, which, along with the Levant and Taurus, is one of the centers 
of primary domestication of plants and animals in Southwest Asia. Within the inner zone of the 
Zagros, at an altitude of more than 1000 m above sea level, in the zone of the natural range of wild 
ancestors of cultivated plants and small ungulates, long-term settlements of the earliest stage of the 
Pre-Pottery Neolithic are now known, on which the process of establishing a productive economy 
is recorded. These sites are dated to the second half of the 10-9th millennia BC. The foothills of the 
Zagros are located outside the zone of the natural habitat of the ancestors of cultivated plants and 
domesticated animals. The earliest settlements in this part of the Zagros Mountains represent the late 
stage of the Pre-Pottery Neolithic and date back to the second half of the 8th millennium BC. These 
sites have been recorded in various natural and ecological zones, from foothill steppes to the border 
with the alluvial plain of South Mesopotamia. At the same time, all the early Neolithic settlements 
of the foothill zone of the Zagros are in the zone of risky agriculture, which is currently insufficient 
to harvest. This testifies in favor of the fact that during the period of the primary settling of people, 
the humidity in this part of the Mesopotamian lowland was much greater than today. The time of 
the primary settled development of the foothills and the submontane plain of Zagros coincides with 
the period of the climatic optimum of the second half of the 8th millennium BC, which is traced in 
the western and eastern parts of the Mesopotamian lowland. The dawn of the Pre-Pottery Neolithic 
settlements in the foothill zone of the Zagros can be associated with an exclusively arid cycle, traced 
from the turn of the 8-7th millennia BC.

Keywords: Mesopotamian lowland; Zagros; Pre-Pottery Neolithic; settled lifestyle; domestication 
of plants and animals.
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Рис. 1. Карта первых поселений эпохи докерамического неолита 
предгорной и подгорной зон Загроса

Fig. 1. Map of the first settlements of the Pre-Pottery Neolithic era 
of the foothill and submontane zones of the Zagros
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Источниковая база начального этапа становления производящей экономи-
ки в предгорно-нагорном поясе Плодородного полумесяца свидетельствует 
о существовании в этом регионе, по меньшей мере, трех независимых и при-
мерно одновременных очагов первичной доместикации растений и животных: 
Левантийского, Таврского и Загросского. В дополнение к относительно хоро-
шо документированному процессу доместикации в Леванте и Южном Тавре1, в 
Иранском Загросе были проведены исследования на ряде памятников, распо-
ложенных преимущественно на высоте св. 1000 м над у.м. Раскопки наиболее 
ранних поселений этой зоны, таких как Чиа Сабз [28, p. 255–266, 29, p. 55–75], 
Асиаб [30, p. 46–49], Гандж Даре [30, p. 49–52], Шейх-и Абад и Джани [31; 32, 
p. 61–66], Чога Голан2 [33, p. 365–375; 34, p. 95–106; 35, p. 1–22; 36, p. 65–67] 
(рис. 1), и локализация других местонахождений [37] выявили исключительно 
ранние свидетельства начального становления производящей экономики, да-
тируемые X–IX тыс. до н.э. Эти открытия документировали наиболее ранний 
этап перехода от присваивающей к производящей экономике на восточном 
фланге Плодородного полумесяца, который со времени исследований Р. Брей-
двуда на поселениях Карим Шахир, Джармо, Телль М’лефаат, Асиаб, Сараб в 
Иракском и Иранском Курдистане считается одним из основных очагов «нео-
литической революции» на Ближнем Востоке [38; 39, p. 695–697; 40, p. 2008–
2010; 41].

Самые ранние свидетельства хозяйственного освоения Месопотамской низ-
менности носителями культур докерамического неолита также связаны с отме-
ченными очагами первичной доместикации. Судя по современным источникам, 
подгорная равнина, примыкающая к Левантийскому флангу Плодородного 
полумесяца, и степная зона вдоль русла Евфрата начали осваиваться значи-
тельно ранее, чем равнина, примыкающая к Загросскому флангу. Активное 
освоение степного пояса с левантийской стороны началось в течение периода 
PPNA в IX тыс. до н.э. Здесь среди памятников этого времени следует упомя-
нуть долговременные поселения Телль Асвад [42, p. 153–156; 43, p. 161–169], 
Дра’ [44, p. 107–125], Телль Абр [45, p. 141–158], Мюрейбит, Джерф эль Ахмар 
[46, p. 29–44; 47, p. 55–60; 48, p. 103–104] Абу Хурейра [49, p. 544–547], Телль 
Карамель [50, p. 355–370] и др. [51; 3, p. 21–43; 52, p. 143–52; 53, p. 313–325]. В 
течение этого культурно-исторического периода была освоена почти вся рав-
нина Джезиры до Хабурского треугольника включительно. Здесь зафиксиро-
ваны, по меньшей мере, два памятника культуры PPNA – Хирбет Мустарийа и 
Телль Туваййим [54, p. 169–172]. В период PPNB джезирская степь была еще бо-
лее плотно освоена вплоть до Синджарского хребта3, где наиболее восточным и  

1  См., напр.: 1, p. 53–81; 2, p. 391–449; 3, p. 21–43; 4, p. 447–498; 5; 6; 7, p. 1–38; 8, p. 91–106; 9, p. 105–119; 
10, p. 372–392; 11, p. 383–393; 12, p. 15–36; 13, p. 296; 14; 15, p. 159–174; 16, p. 151–168; 17, p. 113–32; 18, p. 
1446–1450; 19, p. 179–196; 20; 21; 22, p. 179–282; 23, p. 59–82; 24, p. 39–40; 25, p. 151–158; 26, p. 267–280; 27.

2  Чога Голан – единственное поселение среди названных, которое находится в зоне предгорий.
3  Среди памятников периода PPNB Месопотамской низменности следует назвать поселения Айн 

аль Керх [55, p. 47–71; 56, p. 265–276], Айн Дара III [57, p. 190–193; 58, p. 85–99], Телль Асвад [59, p. 
7–15], Эль-Коум 2 [60]; Джерф эль Ахмар [61, p. 563–595]; Букрас [62, p. 335–372], Халула [63, p. 35–52; 
64, p. 9–12; 65, p. 65–69], Айанлар Хююк / Гре Хут [66, p. 360–367], Саби Абьяд II [67]; Секер аль Ахей-
мер [68, p. 457–464; 69, p. 64–79; 70, p. 55–68]. Обзор памятников PPNB см.: [71, p. 87–126].
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значительным памятником этого времени является поселение Телль Магза-
лийа [72; 73, p. 7–40].

С горами Тавра также связан ряд поселений предгорно-подгорной части за-
пада Северной Месопотамии. Здесь к числу первых поселений с элементами 
производящей экономики относятся Халлан Чеми [74-76], Чайоню [5, p. 35–
63; 77, p. 143–166; 78, p. 65–96], Демиркёй [75, p. 195–207], Невали Чори [79, 
p. 170–177], Чафер Хююк [80], Кёртык тепе [81, p. 113–136; 82, p. 930; 83, p. 
3–8], Хасанкейф Хююк [84, p. 3–7], Гусир Тепе [85, p. 1–17], Хариф Пинар, Не-
вала Деник, Малалики Магара, Солтени Магара, Папазгёлу [71, p. 87–126; 82, 
p. 9–10]. В Восточной Джезире также известны поселения раннего этапа доке-
рамического неолита, отчасти синхронные периоду PPNA – Немрик 9 [86-88] и 
Кермез Дере [89, p. 336–347; 90, p. 19–24].

В то же время все наиболее ранние долговременные поселения, известные в 
настоящее время в подгорной равнине Загроса, датируются заключительным 
этапом эпохи докерамического неолита и синхронны памятникам позднего пе-
риода культуры PPNB. Среди памятников этого периода предгорно-подгорной 
зоны Загроса следует отметить поселения в бассейне реки Малый Заб на равни-
не Пешдар, на высоте ок. 700 м над у.м. (Калат Саид Ахмадан [91; 92; 93], Хала-
вежа / Биджиан [94; 95]), на равнине Рания на высоте ок. 500 м над у.м. (Тел-
ль Шимшара [96; 97; 98]), на равнине Шахризор на высоте ок. 550 м. над у.м. 
(Бестансур [97; 99]), поселения в районе Диалы (Рихан III [100; 101], “SRP 10” 
[102], Тамерхан [103]), а также поселение Чога Голан на равнине Амирабад на 
высоте 485 м над у.м. [35, p. 1–2], поселение Таппе Али Кош на Дех-Луранской 
равнине на высоте 170 м над у.м. [104; 105; 106] и самое раннее из известных 
поселений равнины Хузестана – поселение Чога Бонут, которое расположено 
на высоте ок.70 м над у.м. [107].

Таким образом, все известные в настоящее время наиболее ранние оседлые 
поселения эпохи докерамического неолита зафиксированы вдоль всей предгор-
но-подгорной территории Загроса, на гипсометрических отметках от несколь-
ких десятков до нескольких сотен метров над у.м. Эти памятники находятся в 
различных природно-экологических зонах от предгорно-степных ландшафтов 
до границы с аллювиальной низменностью Южной Месопотамии и в разных 
условиях современного дождевания от засушливого до аридного климата.

Все первые поселения низких предгорий и подгорной полосы Загроса на-
ходятся вне зоны естественного бытования предков культурных растений и 
животных, представляют поздний этап докерамического неолита Загроса и 
датируются в рамках второй пол. VIII тыс. до н.э. В то же время, во внутрен-
них, высокогорных районах Загроса, в зоне естественного бытования диких 
предков культурных растений и мелких копытных животных, известны долго-
временные поселения наиболее раннего этапа докерамического неолита, где 
прослежены первые опыты становления производящей экономики. Эти памят-
ники датируются второй пол. X–IX тыс. до н.э. Соответственно зона степных 
ландшафтов высоких предгорий является маргинальной между высокогорьем 
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и подгорной полосой Загроса. Но все известные в настоящее время наиболее 
ранние оседлые поселения в этой зоне, подобно памятникам подгорной зоны, 
также представляют поздний этап докерамического неолита Загроса. Пока 
единственное известное поселение, расположенное в близких физико-геогра-
фических условиях, где были исследованы слои предшествующего времени, – 
это Чога Голан в Иранской части предгорий Загроса [34, p. 113–121; 35, p. 1–22].

В эпоху раннего голоцена, непосредственно после климатического эпизода 
Младшего Дриаса, в высокогорном Загросе отмечено повышение температу-
ры и увеличение изобилия и разнообразия растительных ресурсов. К сер. IX 
тыс. до н.э., в частности, на основании анализа отложений оз. Зерибар на высо-
те 1285 м над у.м., фиксируется значительное увеличение количества пыльцы 
трав, бобовых и деревьев с 15% до 50% [108, p. 747–756; 109, p. 19–85]. Близкая 
динамика для отложений раннего голоцена отмечена и для оз. Мирабад в За-
падном Загросе на высоте 800 м над у.м. [110, p. 494–500; 111]. 

Благоприятные природные кондиции отражены в материалах, демонстриру-
ющих процесс становления производящей экономики во внутреннем Загросе 
на поселениях Гандж Даре [112, p. 201–224], Шейх-е Абад [113, p. 817–831], Чиа 
Сабз [28, p. 255–265; 29, p. 55–75]. В зоне же предгорий осадки не были доста-
точно стабильными для устойчивой культивации растений вплоть до сер. VIII 
тыс. до н.э. [114, p. 512–534; 34, p. 113–121; 36, p. 65–67; 35, p. 1–22].

Если время первичного становления производящей экономики в Загросе 
практически совпадает с соответствующими процессами в Леванте и Тавре, то 
начальное освоение нижних предгорий и подгорной равнины Загроса значи-
тельно уступает времени освоения западной части Месопотамской низменно-
сти, заселенной носителями докерамических культур Леванта и Тавра еще в 
IX тыс. до н.э. Наиболее рациональное объяснение причин этих хронологи-
ческих различий может быть связано с большей аридностью восточной части 
Юго-Западной Азии, обусловленной ее географическим положением, и боль-
шей континентальности климата в сравнении с ее западной частью.

С другой стороны, документированное время первого оседлого освоения 
предгорий Загроса совпадает с отмеченным для памятников позднего периода 
культуры PPNB (LPPNB) достаточно гумидным периодом второй пол. VIII тыс. 
до н.э., прослеженным и в западной, и в восточной частях Месопотамской низ-
менности [71, p. 95–97; 115, p. 3–22; 116, p. 81]. Этот период последовал за пере-
стройкой поселенческих систем конца среднего этапа культуры PPNB (MPPNB), 
близкой к сер. – втор. пол. VIII тыс. до н.э., которая наглядно прослежена в 
Южном Леванте, в наиболее засушливом поясе Иорданского плато [117, p. 17–
40; 115, p. 3–22; 118, p. 41–59]. Возможно, эта культурная трансформация могла 
быть связана с кратковременным аридным циклом, известным как климатиче-
ское событие 9200 BP [119, p. 64; 120, p. 23–39].

Что касается финала бытования поселений докерамического неолита в под-
горной полосе Загроса, то он может быть связан с исключительно аридным 
циклом, прослеженным от рубежа VIII–VII тыс. до н.э., и завершившимся  
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климатическим эпизодом 8200 BP [117, p. 17–40]. В течение этого времени на 
Месопотамской низменности прекращают свое существование большинство 
поселений позднего этапа культуры PPNB (LPPNB). В первой пол. VII тыс. до 
н.э. продолжает существовать в виде своеобразных локусов-рефугиумов лишь 
незначительное количество поселений наиболее позднего, пережиточного эта-
па культуры PPNB, известного как PPNC [724; 117, p. 17–40; 119, p. 265–270; 120, 
p. 272–286; 115, p. 3–22; 118, p. 41–59]. Как и на большинстве поселений Леванта 
и Месопотамской низменности, на памятниках финала докерамического неоли-
та предгорий Загроса также отмечается прерывание жизни, и следующий этап 
освоения этой территории связан с памятниками раннего керамического неоли-
та [38; 41]. В то же время на поселениях подгорной равнины (Али Кош и Чога 
Бонут) в отличие поселений предгорий (Бестансур, Шимшара и Калат Саид Ах-
мадан) жизнь полностью прекращается в эпоху керамического неолита. На осно-
вании реконструкции хозяйственного уклада поселений Али Кош и Чога Бонут 
позднего этапа, равно как и наиболее раннего этапа их жизни, вероято предпо-
ложить сезонный характер их использования [107, p. 137–142; 105, p. 83].

Если опираться на абсолютные датировки, то наиболее ранним среди извест-
ных поселений предгорий Загроса является Чога Голан. Поселение существова-
ло около 2000 лет – от второй пол. X до сер. VIII тыс. до н.э. Наиболее поздние 
слои этого поселения AH I and II примерно одновременны нижним слоям по-
селения Бестансур, функционировавшего в 7660–7000 гг. до н.э. Время быто-
вания остальных поселений докерамического неолита предгорной зоны Загроса 
смещено к последней трети VIII тыс. до н.э. Несколько позднее, чем Бестансур, 
было основано поселение Шимшара, бытовавшее ок. 7330–7180 гг. до н.э. [97, 
p. 192–194, 628–631], и синхронное ему поселение Калат Саид Ахмадан [93, p. 
26]. Второй пол. VIII тыс. до н.э. датируются и остальные наиболее ранние посе-
ления региона, такие как Али-Кош (слои нижних фаз «Бус Морде» и «Али Кош») 
[104; 106, p. 153; 122, p. 317] и Чога Бонут [107]. Началом VII тыс. до н.э. датиру-
ется время появления в регионе раннекерамических неолитических поселений 
типа Джармо [92, p. 44–45] и Али Кош (верхние слои фазы «Мухаммад Джафар») 
[104; 106, p. 153], равно как ряда памятников в иранском Загросе, таких как Тепе 
Гуран и Тепе Сараб [38; 40, p. 2008–2010; 97, p. 192–194; 123, p. 125–146].

Для каменной индустрии памятников позднего докерамического неолита 
Загроса характерно доминирование пластин, изготовленных в отжимной тех-
нике расщепления. В зоне Плодородного полумесяца появление этой техники 
отмечено на ряде поселений докерамического неолита5 примерно с нач. IX до 
н.э. С точки зрения типологии каменной индустрии, коллекции памятников 

4  Нужно отметить, что на некоторых поселениях отмечены примеры преемственности культур фи-
нала докерамического и раннего керамического неолита. Различные аспекты такой преемственности 
зафиксированы для памятников Леванта (напр., Ша›ар Ха-Голан, Айн Газаль, Кфар ХаХореш и др.) 
[121, р. 61–76], восточной Джезиры (напр., Секер аль Ахеймер на Хабуре) [70, р. 55–68] и, вероятно, на 
Телле Магзалийа в Восточном Синджаре (личное сообщение Н.О. Бадера).

5  Соответствующие наблюдения были сделаны для поселений М’лефаат, Кермез Дере, Немрик, 
Кертик-Тепе, Шейх-е Абад, Асияб, Гандж Даре, Карим Шахир, Али Кош, Чога Голан и др. [см., напр.: 
127, р. 556–569; 128; 116, р. 23; 97, р. 478–484].
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докерамического неолита Западного Загроса, таких как М›лефаат, Зави Чеми, 
Джармо, Асиаб, Чага Сефид, Али Кош, Шимшара, и Бестансур, Чога Голан, Ган-
дж Даре, Гуран, Абдул Хосейн и др., принадлежат к единой и длительной тра-
диции изготовления каменных орудий, получившей название м›лефаатской 
[124, p. 161–170; 125; 126, p. 143–172; 35, p. 4]. Почти все орудия этой традиции 
изготовлены из пластин и пластинок. Также для этой индустрии характерны 
зазубренные пластины и изготовленные на пластинах различные остроконеч-
ники и скребки, включая концевые и боковые. Также характерны находки за-
полированных лезвий. Это отмечено для поселений Гандж Даре, Сараб, Асияб 
[97, p. 478–484], Абдул Хосейн [129], Али Кош (104, p. 82), Калат Саид Ахмадан 
и Шимшара [93, p. 2, 6]. Многие из пластин имеют следы битума от крепления 
в обойме, что зафиксировано, например, на поселениях Чога Голан, Асияб, Са-
раб [122, p. 313–326]. При этом в рамках единой индустрии отмечаются локаль-
ные различия: так орудия из Чога Голан имеют меньшие размеры, чем орудия 
из других поселений Загроса эпохи раннего неолита, таких как Гандж Даре, 
Асияб, Абдул Хосейн, Гуран [122, p. 324].

Одними из наиболее важных диагностических признаков для датировки ис-
следуемых памятников является обнаружение орудий типа Чайоню. Эти ору-
дия были зафиксированы на ряде неолитических поселений юго-восточной 
Анатолии, Северной Месопотамии и Центрального Загроса [97, p. 509–515; 130, 
p. 219–228; 99, p. 24; 131, p. 377–390]. Для орудий типа Чайоню характерны 
толстые лезвия, крутая и плотная отжимная ретушь на одном или обоих краях, 
и расширяющийся, часто закругленный конец. Вероято, эти орудия использо-
вались при производстве шлифованых предметов – сосудов и браслетов из из-
вестняка и алебастра [97, p. 509–515].

Характерной категорией находок, широко представленой в юго-западной 
Азии, начиная с IX тыс. до н.э., являются изделия мелкой глиняной пластики 
– токены. В Загросе эти предметы зафиксированы, в частности, на поселениях 
Чога Голан, Гандж Даре, Шейх-е Абад, Бестансур, Али Кош, Чога Бонут [107, 
p. 78–79; 104; 99, p. 25; 35, p. 4].

Анализ сезонности всех видов фауны на поселениях высоких предгорий, та-
ких как Бестансур и Шимшара, указывает на то, что эти поселения были обита-
емы круглогодично [97, p. 637–638]. В то же время консолидированная точка 
зрения всех исследователей, изучающих вопрос первоначального освоения под-
горной равнины восточной Месопотамии, связывает этот процесс с сезонными 
перегонами скота с предгорий Загроса. Но, если в памятниках эпохи керами-
ческого неолита VII тыс. до н.э. в западном Загросе доместицированный статус 
имеют коза, овца и свинья [132, p. 441–443; 133, p. 431–484; 134, p. 243–277], 
то для памятников эпохи докерамического неолита статус наиболее близкий к 
домашнему имеет только коза [97, p. 184–186]. На основании современных дан-
ных можно утверждать, что коза (Capra hircus) была независимо одомашнена 
в ряде регионов своего естественного обитания в Юго-Западной Азии, включая 
внутренний Загрос, еще в нач. VIII тыс. до н.э. Об этом свидетельствуют как ос-
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нованные на моделях забоя животных признаки управления стадом [30, p. 51; 
123, p. 125–146; 134, p. 243–277; 135, p. 2254–2257], так и данные генетических 
исследований [136, p. 85–87], полученные на поселении Гандж Даре. Наиболее 
ранние признаки управления стадом коз в Предгорном Загросе были получены 
на поселении Бестансур – они основаны на наблюдениях, которые указывают 
на целенаправленное сохранение в стаде преобладания самок для размноже-
ния [99, p. 20]. Эти свидетельства позже самых ранних примеров целенаправ-
ленного использования коз на поселении Гандж Даре [97, p. 353–396, 628–631, 
637–638], но несколько ранее, чем на поселении Али-Кош [104; 134, p. 243–277] 
и, тем более, Джармо [137, p. 33–37; 38, p. 160–163; 133, p. 431–484].

Набор одомашненных культурных растений был адаптирован в предго-
рьях Загроса только с нач. VII тыс. до н.э. [97, p. 636–637]. С другой стороны, 
с IX тыс. до н.э. на ряде памятников внутреннего Загроса (Чога Голан, Чиа 
Сабз, Шейх-е-Абад, Асиаб) отмечено значительное разнообразие раститель-
ных остатков диких растений, представленных основными крупно- и мелкосе-
мянными разновидностями злаков и бобовыми, включая ячмень (Hordeum), 
пшеницу (Triticum), чечевицу (Lens), чина (Lathyrus sativus) и горькую вику 
(Vicia ervilia), а также орехи и фрукты [30, p. 49; 31, p. 13–20; 34, p. 100]. На 
поселениях Чога Голан и Чиа Сабз начиная с сер. IX тыс. до н.э. прослежен це-
ленаправленный отбор дикого ячменя. Доместицированный статус ячменя на 
поселении Чога Голан датирован ок.8250 г. до н.э., а полбы – 7850 г. до н.э. [97, 
p. 636; 36, p. 65–67; 138, p. 109–118]. На памятниках позднего докерамического 
неолита предгорной зоны Бестансур и Шимшара были идентифицированы по-
тенциально одомашненные злаки, преимущественно пшеница и бобовые [97, 
p. 184–186, 630–637; 99, p. 21, tab. 1].

Таким образом, для поселений высоких предгорий позднего докерамиче-
ского неолита Загроса характерен оседлый образ жизни с ранним использо-
ванием в хозяйстве диких и культивируемых растений и первыми опытами 
целенаправленного использования стада коз. В то же время на наиболее ран-
них оседлых поселениях подгорной равнины Загроса кроме данных о домести-
кации мелкого рогатого скота имеются признаки, подтверждающие наличие 
хозяйственного уклада, основанного на культивации зерновых. При этом все 
ранненеолитические поселения подгорной полосы Загроса находятся в зоне 
рискованного земледелия, недостаточного в настоящее время для получения 
устойчивого урожая. Это свидетельствует в пользу того, что в период первич-
ного оседания на землю гумидность в этой части Месопотамской низменности 
была значительно большей, чем ныне. Но следов примитивной ирригации не 
отмечено ни на одном из памятников этого времени.

Большинство поселений докерамического неолита в предгорьях Загроса 
имеют размер ок. 1,0–1,5 га. Исключение составляет поселение Бестансур пло-
щадью ок. 4 га. Система расселения, в которой впервые появляются памятники 
более крупных размеров или центральные поселения, соответствует двухсту-
пенчатой поселенческой иерархии времени позднего периода культуры PPNB в 
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Леванте, когда здесь появляются центральные мега-поселения типа Айн Джам-
мам, Аль-Басит, Ас-Сифийа, Баста, Айн Газаль, Вади Шуайиб, Ба›жа и др. [139; 
118, p. 43; 117, p. 17–40; 119, p. 54–75], имевшие размеры 6–14 га, с населением 
до нескольких тысяч человек [140, p. 473–481].

Для памятников докерамического неолита Загроса характерно многообра-
зие форм погребальной обрядности. Здесь известны как интрамуральные захо-
ронения, так и погребения вне помещений, индивидуальные и коллективные, 
первичные и вторичные погребения. Причем наблюдается наличие разных за-
хоронений в пределах одного поселения. Так, на поселении Бестансур поми-
мо интрамуральных погребений известны также первичные и вторичные, ин-
дивидуальные и коллективные погребения взрослых и детей, обнаруженные 
вне помещений [97, p. 646–648; 99, p. 18–20]. На поселении Гандж Даре, где 
исследовано 116 погребений, ведущим обрядом было захоронение под полами 
домов, но известны и коллективные погребения в ямах [141; 142]. На поселении 
Али-Кош отмечены погребения в скорченном положении, завернутые в цинов-
ки, и вторичные захоронения [104]. Большая часть погребений раннего неоли-
та Загроса безынвентарна, но на поселении Али Кош есть отдельные погребе-
ния, окрашенные охрой и в сопровождении многочисленных бусин, раковин 
моллюсков, фрагментов кремневых орудий [104; 143, р. 78].

Интрамуральные погребения, включая и коллективные, известны в Ле-
вантийско-Месопотамском регионе, начиная со времени PPNA (напр., посе-
ления Телль Карамель [144, р. 50–57; 145, р. 25–37], Джерф аль-Ахмар [61, 
р. 563–595]; Мюрейбит [51], Джа›де аль-Мугара [146, р. 63–79]; Кёртык Тепе 
[83, р. 3–8] и др.), и, тем не менее, именно для времени среднего/позднего 
периода культуры PPNB здесь отмечается развитие и многообразие погре-
бальных ритуалов [115, р. 10]. Для погребального обряда этого времени ха-
рактерны погребения в домах под полами, отдельные погребальные участки 
и даже некрополи за пределами поселения. Так, участки, отведенные для 
погребений, известны в Кфар ХаХореш [147, p. 902–919; 148, p. 103–136; 
149], Нахаль Хемар [150, p. 1–30], Нешер-Рамла [151, p. 353–364], Нахаль 
Ярмут 38 [152]. Обособленные участки на окраине поселений были иссле-
дованы также в Айн Газаль [153, p. 6–7; 154, p. 443–470; 155, p. 163–190], 
Телль Асвад [156, p. 109; 59, p. 7–15], Бейда [157, p. 639–666], Атлит Ям [158, 
p. 1–19; 119, p. 265–270; 120, p. 272–286]. Специальные здания типа «домов 
мертвых» известны на поселениях Телль Асвад [156, p. 110; 159, p. 561–590], 
Кфар ХаХореш [147, p. 902–919; 148, p. 103–136], Карасса [160, p. 205–216; 
161, p. 1–16], Халула [162, p. 35–52]; Абу Хурейра [163, р. 277–299]; Чайоню 
Тепеси [164, p. 73–74; 165, p. 35–63; 166, p. 65-74].

На поселении Бестансур в конструкциях № 5 и № 8 были обнаружены мно-
гочисленные интрамуральные погребения. Эти строения были наиболее круп-
ными зданиями среди всех сооружений, изученных на поселении [99, p. 19–20]. 
Своими размерами они сопоставимы с «домами мертвых» Северной Месо-
потамии, исследованными на поселениях Джааде эль Мугара, где в четырех  
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прямоугольных комнатах здания (фаза III: 8540–8290 гг. до н.э.) выявлено 70 
погребенных, Абу Хурейра (период 8), где открыто 24 погребенных [163, p. 277–
299], и Телль Халула, где обнаружено 15 погребений [63]. Следует отметить 
«дом черепов» в Чайоню, в котором было погребено 450 черепов – считается, 
что этот некрополь функционировал с 8500 г. до н.э. [165, p. 35–63].

Таким образом, хотя в настоящее время конструкции № 5 и № 8 из Бестан-
сура являются единственными известными примерами «домов мертвых» на 
памятниках докерамического неолита Загроса [97, p. 646–648], тем не менее, 
они принадлежат к распространенной погребальной традиции Плодородного 
полумесяца, практиковавшейся в IX–VIII тыс. до н.э.

Поселения раннего неолита предгорий Загроса были связаны системой об-
менных контактов с обширным регионом от Восточной Анатолии и Хорасана 
до Персидского Залива. В зоне Загроса, где для производства орудий исполь-
зовался преимущественно низкокачественный кремень, наиболее важным 
объектом торговли было вулканическое стекло из района оз. Ван. Отмечается 
географическая и хронологическая динамика распространения орудий из об-
сидиана в регионе. Во-первых, очевидно уменьшение количества изделий из 
обсидиана по мере удаления от зоны месторождений. Во-вторых, прослежива-
ется возрастание количества обсидиановых изделий в диахронном контексте. 
Так, на одном из наиболее ранних и долговременных поселений предгорий За-
гроса – Чога Голан изделия из обсидиана впервые появляются в горизонтах 
AH II-I и составляют примерно 0,5% по отношению к кремневым изделиям. 
Появление обсидиана в верхних слоях Чога Голан совпадает с тенденцией воз-
растания количества обсидиановых находок в регионе ближе к сер. VIII тыс. 
до н.э. [125]. Во второй пол. VIII тыс. до н.э. количество обсидиановых орудий 
в Загросе возрастает значительно. Так, на поселении Бестансур из обсидиана 
изготовлено 11% от всех каменных изделий [99, p. 24], на поселении Калат Саид 
Ахмадан – ок.17% [93, p. 26]. В коллекции Шимшары большая часть орудий 
изготовлена из обсидиана и менее 15% из местного кремня [98, p. 27]. В докера-
мических слоях Таппе Али Кош также было обнаружено относительно большое 
количество предметов из обсидиана [104, tab. 8], в то время как в докерамиче-
ских слоях Чога Бонут их количество незначительно [71, p. 21–22, 91–121].

Торговля обсидианом в регионе сохраняет свои объемы в эпоху раннего кера-
мического неолита, что отмечено находками на поселении Джармо, где обсиди-
ановые изделия составляют примерно 11% от числа всех изделий из камня [128, 
p. 233–284], равно как и на других поселениях VII тыс. до н.э., таких как Али Кош 
(фаза «Мухаммад Джафар») [104], Тепе Гуран, Тепе Сараб [105, p. 82–83].

В заключении отмечу, что представленные археологические данные о первых 
поселениях Загроса свидетельствует о том, что первичное освоение оседлым 
населением предгорий и подгорной равнины Загроса совпало с периодом кли-
матического оптимума второй пол. VIII тыс. до н.э., в то время как финал быто-
вания поселений докерамического неолита в подгорной полосе Загроса может 
быть связан с исключительно аридным циклом конца VIII-VII тыс. до н.э.
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