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Аннотация: природно-географические характеристики локальных областей Передней Азии на фоне 
климатических колебаний конца плейстоцена – начала голоцена имеют решающее значение для понима-
ния условий развития позднеэпипалеолитических и ранненеолитических сообществ. Проанализированы 
данные археологии и естественно-научных дисциплин по материалам Северной Месопотамии, которые 
демонстрируют активную роль населения этого региона в освоении производящего хозяйства и в форми-
ровании социально-идеологических механизмов адаптации к началу оседлого образа жизни.
Ключевые слова: Северная Месопотамия, Плодородный полумесяц, периоды эпохи неолитизации, климат.

Abstract: the natural and geographical characteristics of local areas of Southwest Asia against the background 
of climatic fl uctuations of the late Pleistocene and early Holocene are crucial for understanding the conditions 
of Late Epipalaeolithic and Early Neolithic communities. The data of archaeology and natural science disciplines 
on the materials of Northern Mesopotamia are analyzed, they demonstrate the active role of this region in the 
origin of agriculture and in the formation of social and ideological mechanisms of adaptation in the groups that 
were transitioning to a sedentary way of life.
Key words: Northern Mesopotamia, Fertile Crescent, periods of the Nepalitization, climate.

Накопление археологического материала, а также 
новейшие данные естественных наук, которые уточ-
няют датировки, климатический и природный фон 
разных периодов эпохи становления неолита на при-
мере множества конкретных поселений, привели к 
кардинальному изменению восприятия сформулиро-
ванной в 20–30 гг. прошлого века В. Г. Чайлдом 
концепции о «неолитической революции» [1–3]. 
«Неолитическая революция» понималась автором 
концепции как кульминация резкого прогрессивного 
сдвига в экономике и общественной жизни, произо-
шедшего в «первичном» очаге под воздействием 
климатических изменений и роста численности на-
селения. Таким очагом в 1930-е гг. Чайлд называл 
Египет, однако уже к началу 1950-х гг., после раскопок 
Джармо, Иерихона, пещеры Белт, Хирокотии он стал 
сомневаться в египетском происхождении земледелия 
и выдвинул предположение о том, что доместикация 
была принесена в Египет из Западной Азии [4; 5, 
c. 95]. К. Ламберг-Карловски замечает, что, когда 
Чайлд в 1936 г. работал над книгой «Man Makes 
Himself», в Старом Свете не было известно ни одно-
го неолитического поселения, которое можно было 

бы надежно датировать временем до середины V тыс. 
до н. э. Хотя Чайлд не считал, что неолит был неким 
революционным событием, и даже прямо говорил о 
нем как о процессе, но тот факт, что этот автор «при-
водил поздненеолитические поселения как пример 
преобразований, происходивших в раннем неолите, 
искажал его понимание относительной продолжи-
тельности неолитического процесса. Не имея тех 
данных, которыми мы теперь располагаем, об архе-
ологических культурах Ближнего Востока в X–
VI тыс. до Р. Х., он невольно сокращал продолжитель-
ность неолитической революции, укладывая ее в 
относительно короткий промежуток времени» [5, 
c. 91]. При опоре на гораздо более широкий круг ис-
точников, полученных в ходе раскопок 1950–
1970-х гг., О. Оранж, Ж. Ковэн и их коллеги в публи-
кации 1981 г. [6] акцентируют внимание на длитель-
ном, постепенном и многовариантном развитии 
«неолитической революции». Для данного феномена 
они предложили использовать термин «неолитиза-
ция»  («процесс неолитизации»), выделив в нем 
несколько этапов развития от эпохи протонеолита до 
времени керамического неолита.

 Теоретические разработки В. Г. Чайлда вместе с 
достигнутым к середине ХХ в. уровнем развития 
естественно-научных дисциплин стимулировали 
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создание долговременных комплексных междисци-
плинарных исследовательских проектов для изучения 
эпохи становления производящей экономики в Перед-
ней Азии. В частности, профессор Чикагского уни-
верситета Р. Брейдвуд и его соратники, восприняв 
концепцию В. Г. Чайлда о «неолитической револю-
ции», с конца 1940-х гг. на протяжении нескольких 
десятилетий осуществляли систематические полевые 
работы в различных областях Плодородного полу-
месяца (англ. Fertile Crescent)1. Для того чтобы ис-
следовать различные аспекты и обстоятельства «не-
олитической революции», помимо археологов проект 
Р. Брейдвуда включал геологов, физиков, зоологов, 
ботаников, антропологов и представителей других 
специальностей. Обоснованием теории возникнове-
ния в данной полосе земель первых неолитических 
культур было сосредоточение здесь районов с дики-
ми прародителями ранних одомашненных видов 
растений и животных, а также имевшиеся данные о 
начале изменения климата в эпоху перехода к голо-
цену. 

 Для южных предгорий Восточного Тавра и За-
гроса Р. Брейдвуд ввел специальное понятие «холми-
стые фланги» (англ. Hilly Flanks), полагая, что имен-
но здесь следует искать истоки сельского хозяйства 
и становления неолитического образа жизни в целом 
[9; 10]. К тому времени экспедиции выдающегося 
русского биолога Н. И. Вавилова подтвердили на-
личие наибольшего разнообразия предковых видов 
культурных растений в предгорных и горных районах 
Старого и Нового Света [11]. В том числе территории 
Плодородного полумесяца в Юго-Западной Азии 
отнесены Н. И. Вавиловым к первичным очагам до-
местикации растений [12, с. 133–136].

В XXI в. эти исследования, как и работы по изуче-
нию областей обитания диких животных, приручен-
ных в эпоху раннего неолита [13–16], не прекраща-
ются. Один из ведущих археоботаников современ-
ности, Дж. Уиллкокс, долгое время изучавший палео-
ботанические коллекции памятников Передней Азии, 
дает заключение о наличии в зоне Плодородного 
полумесяца пяти очагов первичной культивации ди-
ких злаков (рис. 1) [17; 18]. В целом работы последних 
лет подтверждают теорию о нескольких очагах про-
исхождения земледелия и скотоводства в Юго-
Западной Азии [16; 19–21]. Для представляющего 
центральную часть Плодородного полумесяца верх-
немесопотамского региона (рис. 2) определены три 

1 Определение «Fertile Crescent» впервые было использо-
вано в публикациях американского исследователя древнего 
Ближнего Востока Дж. Г. Брестида в начале ХХ в. [см., напр.: 
7, p. 56–57; 8, p. 100–101]. Сейчас оно остается одним из наи-
более востребованных при рассмотрении вопросов домести-
кации и становления неолитического образа жизни.

первичных очага неолитизации: северосирийский, 
юго-восточно-анатолийский и североиракский. 

Географически Верхняя Месопотамия включает 
в себя бассейны рек Тигр и Евфрат примерно от 35-й 
параллели до гор Восточного Тавра на севере, огра-
ничиваясь ими же на западе. Восточный Тавр, рас-
полагаясь по северной границе Аравийской плиты, 
имеет плавные дугообразные изменения простира-
ний. На востоке Таврские горы в районе нахождения 
верховьев реки Большой Заб, левого притока реки 
Тигр, встречаются с горами Загрос. Находящийся к 
югу от озера Ван Битлисский хребет образует водо-
раздел верховьев Евфрата и Тигра. В строении горной 
системы Восточного Тавра участвуют породы разно-
го возраста и состава: от кембрийских сланцев, ме-
зозойских серпентинитов до четвертичных осадков 
и базальтовых покровов. Важное место занимают 
известняки, определяющие специфику ландшафтов 
(крутые склоны, узкие ущелья). Это зона высокой 
сейсмичности [22].

Северомесопотамский или верхнемесопотамский 
регион времен неолитизации, являясь центральной 
частью Плодородного полумесяца, находился север-
нее исторической Месопотамии – Шумера, Вавило-
нии, Ассирии. Он включает предгорные области си-
стемы Восточного Тавра, наивысшие точки которой 
расположены на высоте более 3500 м над уровнем 
моря. У потухших вулканов (Караджа Даг, Бингель, 
Немрут и др.) встречаются вышедшие на поверхность 
застывшие потоки лавы. Южнее цепи гор простира-
ются холмистые предгорья с равнинами и разветвлен-
ными водными системами. Хвойные леса и высоко-
горные луга ниже сменяются вечнозелеными лесами 
и кустарниками предгорий.

Пояс Плодородного полумесяца представляет 
собой зону естественного дождевания, где выпадает 
количество атмосферных осадков, достаточное для 
неполивного земледелия. Наибольшее число осадков 
приходится на районы, расположенные в непосред-
ственной близости от обрамляющих Месопотамскую 
равнину гор; по мере удаления от гор в сторону рав-
нины количество атмосферных осадков постепенно 
уменьшается. Гарантированный ежегодный урожай, 
вне зависимости от наличия ирригационных систем, 
собирают в интервале от 300 мм годовых осадков и 
выше. Соответственно, как отмечает Ш. Н. Амиров, 
в первобытную эпоху пояс интенсивного собиратель-
ства и начала выращивания растений был «ограничен 
линией изогиет примерно в 300 мм годовых осадков. 
Площадь “Полумесяца плодородных земель” в гу-
мидные периоды становилась шире, чем это фикси-
руют современные линии изогиет, а в более аридные 
периоды сжималась в размерах, по сравнению с со-
временностью» [23, с. 174–175]. 

Т. В. Корниенко
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Вопросы физической географии, периодизации и хронологии в исследовании первичных очагов...

Рис. 1. Карта Юго-Западной Азии с указанием основных очагов происхождения земледелия. Светло-серым 
цветом даны даты фиксации раннего использования человеком растений; темно-серым – фиксации признаков на-
чала культивирования растений (по [17]). Все даты  калиброванные

Полевые и лабораторные исследования подтверж-
дают, что в конкретные периоды конца плейстоцена – 
раннего голоцена, в эпоху перехода к глобальному 
потеплению климата, отдельные районы Плодород-
ного полумесяца, попадая в пояс естественного до-
ждевания, становились особенно благоприятными 
для жизни человеческих коллективов [19; 20; 24–27]. 
Соседство нескольких природно-климатических зон 
(лес, лесостепь, пойма реки, полупустыня, горы) в 
предгорных областях Тавро-Загросской дуги предо-
ставляло богатые и разнообразные пищевые, а также 
другие экономические ресурсы охотникам, собирате-
лям и рыболовам. Такие условия, как предполагает 
сформулированная в конце 1960-х гг. К. Фленнэри 
теория о революции широкого спектра / «Broad 
Spectrum Revolution» [28], оказали, вероятно, реша-
ющее влияние на складывание предпосылок для ут-
верждения оседлости, демографического роста, 
первых опытов по доместикации растений и живот-
ных.

 Определено, что в начале голоцена изменение 
климатических условий в Юго-Западной Азии про-
исходило довольно стремительно, что привело к столь 
же быстрому, хотя и регионально нестабильному, 

расширению площадей лугов, лесов и водных ресур-
сов [19, p. 32]. Палеоклиматические исследования, в 
частности изучение отложений замкнутых водоемов – 
Мертвого моря и ряда озер – показали, что на рас-
сматриваемой территории раннеголоценовый гло-
бальный теплый тренд не был монотонным, он на-
рушался чередой кратковременных похолоданий с 
сокращением количества выпадавших осадков [19; 
24; 26; 29–32]. Отмеченные колебания температур 
эпохи позднего плейстоцена – раннего голоцена ста-
ли дополнительным вызовом для социально-эконо-
мических адаптаций коллективов охотников-собира-
телей, переходивших к оседлости в зоне Плодород-
ного полумесяца.

Распределение разновременных археологических 
памятников эпохи неолитизации в Передней Азии 
документирует зависимость между климатическими 
флуктуациями и расселением сообществ людей. Со-
временные данные дают возможность представить 
как некоторые локальные варианты, так и схематично 
общую картину палеоклиматических (табл. 1) и куль-
турных (табл. 2) изменений в зоне Плодородного 
полумесяца эпохи позднего плейстоцена и раннего 
голоцена. 
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Таблица  1
Основные характеристики изменения климата в период от последнего ледникового максимума до среднего 

голоцена на территории Юго-Западной Азии [по: 19, tabl. 2; 20, p. 305, 307–309]

Даты,
 кал. л. н.

Геологические этапы 
и периоды Особенности климата в Юго-Западной Азии 

21200–14700 После последнего леднико-
вого максимума 

Холодный и засушливый (низкий уровень осадков и испарения)

14700–12650 Межстадиал Беллинг – Алле-
ред

Теплый и влажный (увеличение температуры с 14,5 до 18,0 °С и уровня 
осадков (~550–750 мм в год)

12650–11700 Поздний дриас Холодный и засушливый (низкий уровень осадков и температуры)

11700–8200 Ранний голоцен Теплый и влажный (увеличение температуры с 14,5 до 19,0 °С и уровня 
осадков (~675–950 мм в год); увеличение климатической сезонности с 

влажной зимой и засушливым летом

8200 – наши 
дни

Средний голоцен до совре-
менной эпохи

Возникновение современного климатического режима (температура 
~18,8–22,0 °С; уровень осадков ~450–580 мм в год); усиливаются по-

следствия иссушения почвы, усугубляемые антропогенным воздействи-
ем на окружающую среду

Таблица  2 
Основные периоды позднего эпипалеолита и докерамического неолита Юго-Западной Азии [по: 16, tabl. 1; 

19, tabl. 2; 20, p. 305, 307–309, fi g. 19, 2; 26, tabl. 1]

Периоды Даты, кал. л. н. / calBP Даты, кал. до н. э. / calBC

Поздний эпипалеолит 13500/13000–12000/11700 11500/11000–10000/9700

PPNA 12000/11700–10800/10500 10000/9700–8800/8500

EPPNB 10800/10500–10200/10100 8800/8500–8200/8100

MPPNB 10200/10100–9600/9500 8200/8100–7600/7500

LPPNB 9600/9500–9000/8750 7600/7500–7000/6750

FPPNB/PPNC/EPN 9000/8750–8600/8400 7000/6750–6600/6400

Вопросы физической географии, периодизации и хронологии в исследовании первичных очагов...

В период после последнего ледникового макси-
мума (25/24000–19/18000 л. н.), которому в Передней 
Азии соответствовала крайняя аридизация, с некото-
рым потеплением и увлажнением климата в жизни 
бродячих охотников и собирателей региона намети-
лись изменения в сторону создания первых долго-
временных поселений, специализации в охоте и 
технологических инноваций каменной индустрии. 
Это время развития ранне- и среднеэпипалеолитиче-
ских культур на территории Леванта2, зарзийской 
культуры на территории Северной Месопотамии и 
предгорий Загроса [см. подробнее: 33, с. 132–137]. 
С началом глобального потепления и увеличения 
увлажненности, примерно 15/14500–13500 л. н.3, для 
южных ранее засушливых областей по материальным 

2 В среднем эпипалеолите Леванта выделяют небекий-
скую, масраканскую, кебаранскую, низзананскую, геометри-
ческий кебаран, мушабиан, рамониан, мадамагхан и другие 
культуры [подробнее см.: 33, с. 132–137; 34]. 

3 Здесь и далее используем датировки по: [20, p. 305, 
307–309, fi g. 19, 2]; для периодов раннего неолита также: [19, 
tabl. 1; 26, tabl. 1].

источникам фиксируются новшества, связанные с 
переходом к специализированному собирательству 
зерновых и бобовых, распространению оседлого об-
раза жизни. Это время оформления натуфийской 
культуры в Леванте и культуры Зави-Чеми – Шанидар 
в Северной Месопотамии и Загросе [подробнее см.: 
23, с. 182–183; 33, с. 137–142]. Пережив ухудшение 
условий в период позднего дриаса (приблизительно 
12800/12650–11700/11500 л. н.), который по данным 
археологии соответствует позднему этапу натуфий-
ской культуры в Леванте и материалам местных 
культур протонеолита в юго-восточно-анатолийском 
регионе (около 13500–11700 л. н.), люди, воспользо-
вавшись увлажнением климата в начале раннего го-
лоцена, от специализированного собирательства и 
экспериментов по выращиванию некоторых видов 
растений перешли к систематическому культивиро-
ванию бобовых и злаковых – период докерамическо-
го неолита А (или PPNA), около 12000/11700–
10800/10500 л. н. Для этого же времени есть косвен-
ные данные о начале разведения животных на неко-



10 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2021. № 4

торых поселениях [см., напр.: 35, p. 66]. Докерами-
ческий неолит Б (или PPNВ) подразделяется на 
ранний, средний, поздний и финальный этапы и в 
целом датируется около 10800/10500–8600/8400 л. н. 
В материалах поселений конца PPNA – раннего PPNB 
времени различных областей Плодородного полу-
месяца определяются наиболее древние остатки рас-
тений с морфологическими признаками доместика-
ции [18, fig. 1]. По данным среднего (около 
10200/10100–9600/9500 л. н.) и позднего (около 
9600/9500–9000/8750 л. н.) докерамического неолита 
Б (MPPNB и LPPNB) фиксируются древнейшие 
остатки 4 основных видов одомашненных животных 
с морфологическими признаками доместикации: козы 
(Caprahircus), овцы (Ovisaries), крупного рогатого 
скота (Bostaurus) и свиньи (Susscrofa). Северная Ме-
сопотамия – регион, где ареал обитания диких пред-
ставителей и данные ранней доместикации этих видов 
выявлен в полном наборе [13; 14, fi g. 1]. На этапах 
позднего и финального PPNB (около 9600/9500–
8600/8400 л. н.) сельскохозяйственная экономика в 
зоне Плодородного полумесяца и соседних областях 
получила широкое распространение [19; 20; 26, p. 3, 
10–12].

Отмечалось, что во время периодов резкого из-
менения климата (Rapid Climate Change) в сторону 
похолодания и уменьшения осадков, происходивших 
приблизительно 10200, 9100 и 8200 л. н., на фоне 
перестройки экосистем в Передней Азии активизи-
ровались миграционные процессы, на что указывают 
материальные источники [26]. По археологическим 
данным этих периодов на территории Леванта и Се-
верной Месопотамии фиксируются изменения в си-
стемах расселения, поселенческих структурах и 
размерах поселений, особенностях производства 
каменных орудий, а также других характеристиках 
материальной культуры. Так на этапе среднего PPNB 
для большей части областей Верхней Месопотамии 
прерываются традиции выразительного оформления 
символических объектов и возведения общественных 
сооружений культового назначения. Около 10200–
9800 л. н. прекращает свое существование межреги-
ональный комплекс Гебекли Тепе, а также ряд посе-
лений, основанных в эпоху PPNA и более раннее 
время – Мурейбит, Джаде, Немрик 9. В таких насе-
ленных пунктах, как Телль Карамель, Джерф эль-
Ахмар, Телль Абр 3, Кертик Тепе, Хасанкейф Хююк, 
Кермез Дере, жизнь прекратилась ранее. Из возник-
ших на этапах PPNA, EPPNB и переживших кризис 
в период среднего PPNB немногих известных сего-
дня поселений можно назвать Джафер Хююк [36], 
Чайоню Тепеси [37] и Бонджуклу Тарла [38]. Воз-
никшие на этапах среднего и позднего PPNB поселе-
ния (Букра, Саби Абияд, Халула, Абу Хурейра II, 
Мезраа Телейлат, Магзалия и др.) были, как правило, 

более крупными: до 5–8 и в редких случаях до 10–
12 га. Они функционировали уже на иных экономи-
ческих и социально-идеологических основах по 
сравнению с поселениями переходного от протонео-
лита к PPNA, PPNA и раннего PPNB времени, пло-
щадь которых варьировала от менее 1 до 3,5 га [26, 
p. 4–10; 39, S. 255; 40–42]. В конце среднего – в 
эпоху позднего PPNB преобладающей становится 
сельскохозяйственная экономика; основной единицей 
социально-экономической жизни выступало крупное 
домохозяйство. 

Последние из отмеченных периодов резкого из-
менения климата, вероятно, стали одними из важных 
факторов, повлиявших на постепенное затухание 
яркой культуры докерамического неолита и ее транс-
формацию в конце среднего, на этапах позднего и 
финального PPNB [20, p. 305, 307–309, fi g. 19, 2; 26]. 
Вторая половина VII и VI тыс. до н. э. (около 8500–
7000 л. н.) известны как время распространения 
культур керамического неолита. Сопутствовавшие 
периодам резкого ухудшения климата миграционные 
процессы вынуждали часть сообществ перейти к 
альтернативным стратегиям жизнеобеспечения, одна-
ко в целом они не прервали сложившихся уже к тому 
времени в первичных очагах неолитизации традиций 
выращивания растений и разведения животных. Судя 
по археологическим материалам, отмеченные мигра-
ционные перемещения способствовали распростра-
нению данных традиций на соседние лучше подходя-
щие для земледелия и скотоводства территории в 
новых природно-климатических условиях. 

Подчеркнем, что вопрос абсолютного датирова-
ния остается одним из наиболее сложных в изучении 
культур неолита. Методики определения возраста 
дописьменных памятников, прежде всего по 14С, 
имеют свои недостатки и постоянно совершенству-
ются. Радиоуглеродные даты ранненеолитических 
памятников Передней Азии, проходя процедуру ка-
либровки, при соотнесении с данными дендрохроно-
логии, а также с результатами стратиграфического и 
типологического анализа материальных источников, 
в том числе иногда после повторных раскопок клю-
чевых памятников, пересматриваются [см., напр.: 37, 
p. 192, 193; 43, p. 21–32, 662; 44]. Без учета этих об-
стоятельств напрямую соотносить даты, представлен-
ные в публикациях 1960–1990-х, а иногда и 2000-х гг. 
по результатам радиоуглеродного анализа без кали-
бровки и публикующиеся в настоящее время с дан-
ными калибровки, недопустимо. 

Среди исследователей нет единства мнений в 
установлении дат для разграничения основных пери-
одов эпохи неолита Передней Азии [ср., напр.: 20, 
p. 307–309; 26, tabl. 1; 45, p. 19–22; 46, S. 18–24; 47, 
p. 37, tabl. 1, 2; 48, с. 451; 49, p. 17]. Проблема опре-
деления возраста конкретных памятников, а также 

Т. В. Корниенко
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хронологического сопоставления границ периодов 
эпипалеолита и неолита для различных очагов неоли-
тизации в Юго-Западной Азии сохраняется.

С учетом характеристик природной среды в зоне 
Плодородного полумесяца в переходную к раннему 
голоцену эпоху сопоставление археоботанических и 
археозоологических коллекций современных друг 
другу поселений позднего эпипалеолита и раннего 
докерамического неолита показывает, что стратегии 
обеспечения питания были настолько же разнообраз-
ны, как и местные условия [24; 50–52; 53, p. 42–43]. 
Развитие оседлости стало возможным в тех регионах, 
где имелся большой выбор ресурсов, доступных гео-
графически и сезонно. Наличие надежных пищевых 
ресурсов (например, пойменных растений, рыбы, 
речных моллюсков, пойменных, степных и лесных 
животных, как это демонстрируют прото- и раннене-
олитические данные Кертик Тепе, Халлан Чеми, 
Демиркей и некоторых других памятников), вероятно, 
могло иметь не меньшее значение для развития осед-
лого образа жизни, чем наличие поблизости от по-
селения дикорастущих видов зерновых. 

Если обратиться к установленным датам времени 
появления растений с признаками культивирования 
в Северной Месопотамии (см. рис. 1), можно заме-
тить, что по материалам памятников Северной Сирии 
оно определяется близким с материалами Южного 
Леванта. Северосирийский кластер поселений вклю-
чает Абу Хурейру, Халулу, Мурейбит, Джерф эль-
Ахмар, Телль Абр, Джаде и некоторые другие. Джерф 
эль-Ахмар, Мурейбит, Халула и Абу Хурейра – южные 
памятники, расположенные в регионе, где среднего-
довое количество осадков сейчас составляет 150–
250 мм. В Джаде, находящемся в 50 км выше по те-
чению от Джерф эль-Ахмар, среднегодовое количе-
ство осадков – около 300 мм; в Телль Абр, 25 км се-
вернее, среднегодовое количество осадков примерно 
совпадает с Джаде. Еще одно северосирийское по-
селение – Телль Карамель – несколько отдалено от 
евфратской группы памятников и находится на бере-
гу реки Кувайк примерно в 25 км от Алеппо, здесь 
среднегодовое количество осадков составляет при-
близительно 400 мм, что значительно больше, чем на 
евфратских поселениях. Датировки памятников, ос-
нованные на свыше ста радиоуглеродных дат, пока-
зывают, что поселение Абу Хурейра I (ок. 13250–
12750 л. н.) относится к поздненатуфийскому перио-
ду и большую часть времени функционировало до 
позднего дриаса. Мурейбит I (ок. 12500–12000 л. н., 
поздненатуфийский период) и Мурейбит II (ок. 12000–
11500 л. н., переходная от натуфийского к PPNA хи-
амская фаза, в соотношении с памятниками других 
областей Плодородного полумесяца ранний PPNA), 
как и ранние слои Телля Карамель (ок. 12000–
11500 л. н., хиамская фаза) относятся ко времени 

позднего дриаса. Джерф эль-Ахмар (ок. 11500–
11000 л. н.), Телль Абр (ок. 11500–11200 л. н.) и 
Мурейбит III (ок. 11500–11200 л. н.) – все развитый 
докерамический неолит А, а также Джаде и Мурейбит 
IV (ок. 11000–10300 л. н., ранний PPNB), Абу Хурей-
ра II и Халула (ок. 9800–9300 л. н., средний PPNB) 
уже функционировали в условиях раннего голоцена 
[24, p. 151–153, fi g. 1, tabl. 1; 54, p. 105–108].

Климат в период позднего дриаса (см. табл. 1), 
определяющийся путем изучения изменений уровня 
воды в озерах, исследованием диатомовых водорос-
лей и анализом стабильных изотопов, был более 
прохладным и сухим, нежели сегодня [24, p. 152; 55, 
p. 662]. Засушливость сохранялась в связи с тем, что 
из-за более низкой температуры с поверхности земли, 
а также растениями испарялось сравнительно не-
большое количество влаги. Зоны растительности (и 
уровень моря) в то время располагались ниже. В про-
межутке между окончанием ледникового периода и 
началом позднего дриаса лесная растительность рас-
пространилась, в том числе на низменностях. Опре-
делено, что в период позднего дриаса в районе ев-
фратских поселений, в частности в окрестностях 
Мурейбит I и II (290 м над уровнем моря), произрас-
тали фисташка, злаковые травы и дуб [54, p. 105–107]. 
Соответственно, эти ресурсы там оставались доступ-
ными и во время ухудшения климата.

Эпоха раннего голоцена характеризуется ростом 
температуры и увеличением количества осадков. Тем 
не менее на поселениях, расположенных высоко над 
уровнем моря, количество образцов степных видов 
остается внушительным. Данные, полученные с тер-
риторий вблизи озер на малой высоте, и исследование 
кернов из морских залежей указывают на очередной 
этап распространения лесных насаждений в Юго-За-
падной Азии [29]. Это хорошо фиксируется свиде-
тельствами поселений среднего Евфрата с учетом 
обнаруженных там обугленных растительных остат-
ков, среди которых выявлены плоды фисташки 
(Pistacia) и миндаля (Amygdalus) в Джерф эль-Ахмар 
и Джаде [24, p. 152], а также свидетельствами мате-
риалов Кертык Тепе в Юго-Восточной Анатолии, где 
количество таксонов дуба (Quercus dec., Quercus sp.) 
заметно увеличивается в слоях раннего голоцена по 
сравнению с данными уровней позднего дриаса [52, 
p. 14–17, tabl. 2].

По результатам археоботанических исследований 
эпипалеолитических и ранненеолитических памят-
ников северосирийского региона Дж. Уиллкокс с 
коллегами отмечают, что изменение частоты встре-
чаемости в зависимости от уровня залегания обуглен-
ных остатков конкретных пищевых растений указы-
вает на фиксацию долговременных и многовариант-
ных экспериментальных попыток их использования 
и культивирования в процессе становления земледе-
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лия. Так, в более прохладном климате позднего плей-
стоцена, включая поздний дриас, рожь (Secale sp.) 
активно использовали на Абу Хурейра I, Мурейбит I 
и II, хотя она и являлась менее важным растением по 
сравнению с горцем/щавелем (Polygonum/Rumex), 
собираемым в пойме Евфрата. Последние, будучи 
менее подвержены нестабильным климатическим 
условиям, представляли собой в большей степени 
надежный источник пропитания. Дикая рожь – злак, 
произрастающий в прохладном климате. В Джерф 
эль-Ахмар количество обнаруженных остатков ржи 
сокращается от нижнего к верхнему слою, а на более 
поздних памятниках они встречаются редко или от-
сутствуют вовсе. Предполагало ли использование ржи 
собирательство, культивацию или и то и другое, 
определить сложно. Но в любом случае эти процессы 
осуществлялись в небольших масштабах, так как 
уровень встречаемости ржи в археологических слоях 
невысок. 

Потухший вулкан Караджа Даг (1000 м над уров-
нем моря, свыше 200 км к северу от Абу Хурейра) 
известен как ближайший к рассматриваемому класте-
ру поселений участок, где на базальтовых массивах 
дикая рожь (Secale vavilovii) произрастает и сегодня 
[24, p. 152–154, fi g. 1]. Как считают работавшие с 
материалами северомесопотамских памятников ар-
хеоботаники, в эпоху позднего плейстоцена условия 
прохладного климата, вероятно, позволили дикой ржи 
распространиться в районы южнее Караджа Дага. 
В период позднего дриаса самые южные евфратские 
поселения были расположены за пределами или на 
самой границе ареала произрастания дикой ржи и 
дикой пшеницы-однозернянки (Triticum boeoticum 
thaourdar, Triticum urartu). В эпоху голоцена рожь 
постепенно выходит из употребления, поскольку не 
может противостоять меняющимся на этой высоте 
над уровнем моря температурам. В Телле Карамель 
рожь отсутствует, доминирующим злаком здесь яв-
ляется дикая однозернянка. Дикая двузернянка 
(Triticum dicocciodes) отсутствует на самых ранних 
евфратских поселениях, впервые появившись в Джа-
де эль-Мугара на этапе раннего PPNB. Данные, полу-
ченные на поселениях Абу Хурейра II и Халула, по-
казывают, что к этапу среднего докерамического 
неолита Б двузернянка стала основным видом одо-
машненной пшеницы, выращиваемой в рассматрива-
емом регионе. Зерна дикого ячменя (Hordeum 
spontaneum) на Абу Хурейра I отсутствуют полно-
стью, на Мурейбет I и II обнаружены в количестве 
всего лишь 5 единиц. В начале эпохи голоцена ячмень 
становится все более частотным злаком и постепенно 
замещает рожь и пшеницу-однозернянку. Дикий яч-
мень – единственный дикий злак, который и сегодня 
естественным образом произрастает в регионе, где 
расположены евфратские памятники. Он более устой-

чив к жарким, сухим условиям и бедным почвам, чем 
рожь и однозернянка. Вероятно, во время последнего 
оледенения его ареал произрастания располагался 
южнее, а затем, по мере повышения температуры, 
расширился и в северном направлении, таким обра-
зом, данный злак в конечном итоге стал самым рас-
пространенным. После позднего дриаса, по мере 
потепления в эпоху раннего голоцена, количество ржи 
снижалось. Постепенно стали распространяться ди-
кая пшеница-двузернянка и ячмень, поскольку они 
оказались более приспособленными к потеплевшему 
климату. Собирательство горца/щавеля и других 
мелкосеменных пищевых растений сократилось 
[Ibid., p. 153, tabl. 1, p. 154, fi g. 2, p. 156, fi g. 3]. 

В начале голоцена повысилась встречаемость 
бобовых (прежде всего чечевицы, но также нута, 
горошка, боба обыкновенного). Регион вдоль течения 
Евфрата в Северной Сирии представляет собой дале-
ко не лучшее место для диких бобовых, в связи с чем 
Дж. Уиллкокс с коллегами полагают, что рост их 
встречаемости в ранненеолитических слоях можно 
объяснить как раз зарождением земледелия [Ibid., 
p. 155]. Образцы фисташки встречаются на протяже-
нии всего исследуемого периода, включая поздний 
дриас, в памятниках Северной Сирии и Юго-Вос-
точной Турции [51, p. 4; 52, p. 14–17, tabl. 2; 53, 
p. 42–43; 54]. Большое их количество обнаружено в 
Джерф эль-Ахмар. В эпоху раннего голоцена данное 
растение распространилось по территории Восточ-
ного Средиземноморья. Сегодня оно встречается 
довольно редко, лишь в отдельных районах. Дикий 
миндаль также был более распространен в эпоху 
раннего голоцена, нежели сейчас. На Телле Карамель 
выявлены фрагменты косточек Amygdalus communis 
(миндаля обыкновенного), тогда как на Джерф эль-
Ахмар обнаружены остатки A. orientalis (миндаля 
восточного) и A. webbii (миндаля европейского). Раз-
ница в наборе миндальных таксонов между Теллем 
Карамель и Джерф эль-Ахмар отражает различия в 
растительных биоценозах вблизи поселений. На 
Телле Карамель также обнаружены косточки ягод 
дерева каркас (Celtis sp.) и два желудя (Quercus sp.). 
Присутствие этих таксонов, относящихся к периоду 
раннего голоцена, свидетельствует о том, что тогда в 
регионе выпадало большее количество осадков, чем 
сегодня. В современной Северной Сирии данные 
растения встречаются крайне редко. Семена инжира 
(Ficus carica) отсутствуют на ранних евфратских по-
селениях Абу Хурейра, Мурейбит I и II. На Джерф 
эль-Ахмар и Карамель их количество незначительно, 
а в Джаде они более частотны. Такой рост вполне 
согласуется с фактором увеличения температур в 
эпоху раннего голоцена [24, p. 155]. В Южном Ле-
ванте инжир стал распространенным растением 
раньше, вероятно, в связи с более теплым климатом. 

Т. В. Корниенко
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Его образцы частотны на памятниках периода доке-
рамического неолита А. Предположительно инжир 
там начали культивировать и даже одомашнили уже 
11400 л. н. [56].

Приведенные результаты археоботанических ис-
следований демонстрируют, что в период докерами-
ческого неолита А в северосирийском очаге процесс 
культивирования растений становится регулярной 
практикой, и предковые формы основных сельскохо-
зяйственных культур, включая ячмень, пшеницу-
однозернянку, пшеницу-двузернянку, нут, боб садо-
вый, инжир, начинают активно использоваться чело-
веком. Поскольку евфратские поселения расположе-
ны вдали от мест произрастания диких злаков и бо-
бовых, потребность в их выращивании здесь могла 
быть более высокой. Условия же для осуществления 
их культивации были удовлетворительными, так что 
злаки и бобовые, высаженные в подходящем месте, 
вполне могли разрастись [24, p. 155]. Именно на фоне 
стабилизации благоприятного климата в начале эпо-
хи голоцена, но не ранее (например, в период позд-
него дриаса, хотя и тогда опыты с растениеводством 
в Восточном Средиземноморье, очевидно, осущест-
влялись), культивирование растений становится од-
ним из надежных источников пропитания для чело-
века в левантийской зоне, включая северосирийский 
кластер поселений. 

 В Юго-Восточной Анатолии признаки домести-
кации растений фиксируются на полтысячелетия 
позже, уже на этапе раннего и среднего PPNB по 
данным Невали Чори, Чайоню Тепеси, Джафер Хю-
юка и других поселений. В археоботанических кол-
лекциях более ранних периодов на территории Юго-
Восточной Турции (в Халлан Чеми, Демиркей, Ха-
санкейф, Кертик Тепе, Гебекли Тепе, Чайоню Тепеси), 
а также среди материалов поселений Северного 
Ирака – Немрик 9 и М’лефаат, относящихся к эпипа-
леолиту и раннему докерамическому неолиту, свиде-
тельства начала выращивания растений отсутствуют 
[18, tabl. 1; 24; 25; 50–52; 57; 58]. Такая задержка, 
возможно, связана с более прохладным и даже жест-
ким климатом в период позднего дриаса в предгорных 
и горных районах Юго-Восточной Анатолии и Се-
верного Ирака по сравнению со Средиземноморьем, 
о чем говорит анализ изотопных данных [30]. Кроме 
того, в период перехода к голоцену, на этапе PPNA 
пшеница-однозернянка, очевидно, произрастала по-
близости от территории расположения юго-восточно-
анатолийских населенных пунктов благодаря богатым 
местным почвам на базальте у подножия находяще-
гося рядом потухшего вулкана Караджа Даг. В таких 
условиях не возникало острой потребности в культи-
вации растений [24, p. 155], тем более, как показыва-
ют материалы этих памятников, пищевой рацион 
населения пополнялся многими другими видами 

природных ресурсов, независимо от зерновых куль-
тур. В частности, соседство различных экологических 
зон – гор, степи и приречной – предоставляло богатые 
и разнообразные ресурсы для появления в области 
верховьев р. Тигр, постоянных прото- и ранненеоли-
тических поселений охотников, собирателей и рыба-
ков: Кертик Тепе, Халлан Чеми, Демиркей, Гусир 
Хююк, Хасанкейф Хююк, Бонджуклу Тарла, Чемка 
Хююк. И в период позднего дриаса на фоне ухудше-
ния климатических условий часть из этих населенных 
пунктов успешно функционировала. Однако боль-
шинство названных поселений данного региона не 
продолжило свое развитие во второй половине 
МPPNB. Культурные слои этих памятников перекры-
ты слоями наносной аллювиальной почвы, появив-
шимися, вероятно, в результате таких природных 
катаклизмов, как мощные ливни и наводнения [51, 
p. 4; 52, p. 24]. Несмотря на интенсивные обследова-
ния поверхности, проведенные в 2000-х гг. в районе 
будущего строительства плотины и водохранилища 
«Ылысу», уровни LPPNB выявлены только на посе-
лении Бонджуклу Тарла (южном из названных памят-
ников), функционировавшем с эпохи протонеолита. 
Судя по имеющимся источникам, в конце этапа 
MPPNB область верховьев Тигра была мало заселена. 
О появлении здесь новых населенных пунктов с пол-
ным набором домашних растений и животных на 
этапе LPPNB и в начале эпохи керамического неоли-
та свидетельствуют материалы памятников Сумаки 
Хююк и Салат Джами Яны [59, p. 78; 60, p. 40]. 

С территории Северного Ирака уверенных дан-
ных о времени начала доместикации растений до сих 
пор нет.

Генетические исследования родства между дики-
ми и одомашненными видами зерновых в зоне Пло-
дородного полумесяца привели к заключению, что 
ячмень, вероятно, был одомашнен в Южном Леванте 
[61, p. 948]; тогда как процесс доместикации пшени-
цы-однозернянки (эйнкорн) и пшеницы-двузернянки 
(эммер) связывают с произрастанием их предковых 
форм на территории Юго-Восточной Анатолии в 
окрестностях горы Караджа Даг [61; 62]. Ранние 
этапы культивации пшеницы-однозернянки и пшени-
цы-двузернянки определяются по материалам памят-
ников северосирийского очага неолитизации периода 
PPNA, куда зерна диких видов этих растений, оче-
видно, были принесены из соседнего региона, области 
вулкана Караджа Даг.

В целом природно-географические характеристи-
ки локальных областей Передней Азии на фоне кли-
матических колебаний конца плейстоцена – начала 
голоцена имеют ключевое значение для понимания 
условий развития конкретных позднеэпипалеолити-
ческих и ранненеолитических сообществ. Современ-
ные данные археологии и естественно-научных дис-

Вопросы физической географии, периодизации и хронологии в исследовании первичных очагов...
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циплин по материалам северомесопотамских очагов 
неолитизации демонстрируют активную роль этого 
региона в освоении производящих форм хозяйства и 
в формировании социально-идеологических механиз-
мов адаптации у перешедших и переходящих к осед-
лости коллективов. Важными предпосылками для 
концентрации отмеченных процессов в данном реги-
оне, как представляется, стали центральное располо-
жение Северной Месопотамии в зоне Плодородного 
полумесяца и соответствующие условия окружающей 
среды конкретных ее областей в рассматриваемый 
период.
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