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одна подконической (рис. 1, 8) и четыре “капле-
видной” формы (рис.  1, 4, 7, 9, 10)  –  в  районе 
вершины. Остальные изделия (рис. 1, 2, 3, 5, 6) 
выглядят как пронизки, так как они не имеют 
выраженного ушка и  просверлены непосред-
ственно через тело штампа.

В отличие от Ярым-Тепе 2, где на печатях-
штампах были отмечены только абстрактные 
изображения, в Ярым-Тепе 3 были также зафик-
сированы образы или предметные изображения. 
Как и  на Ярым-Тепе 2, абстрактные изображе-
ния делятся на бессистемные (рис. 1, 4, 6, 8) и от-

Печати из Ярым-Тепе 3 (табл. 1, рис. 1). Ярым-
Тепе 3 представляет собой двухслойный памят-
ник. Верхняя часть холма мощностью до 4 м при-
надлежит убейдской культуре, а  нижележащие 
отложения мощностью около 7  м  –  халафской 
(Мунчаев, Мерперт, 1981. С.  139–146; Merpert, 
Munchaev, 1993).

Всего в ходе раскопок Ярым-Тепе 3 было из-
влечено 10 печатей. Все печати кроме одной 
(рис.  1, 10) изготовлены из камня. Часть печа-
тей имела петлевидное ушко для подвешивания: 
одна (рис. 1, 1) –  на тыльной стороне, другие –  

HOMO DOMINUS. О ЗНАКАХ СОБСТВЕННОСТИ  
В СЕВЕРНОЙ МЕСОПОТАМИИ  

ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ ПЕРВОБЫТНОСТИ (Часть 2)

© 2018 г.    Р. М. Мунчаев*, Ш. Н. Амиров**

Институт археологии РАН, Москва
*   E-mail: raufmunchaev@mail.ru 
** E-mail: shahmardan@mail.ru

Поступила в редакцию 8.02.2018 г.

Статья посвящена диахронному анализу знаков собственности (печатей), обнаруженных в ходе иссле-
дований российской археологической экспедицией разновременных памятников Северной Месопо-
тамии, от хассунской культуры до культуры периода Ниневия 5, датируемых в  интервале от второй 
половины VII до начала III тыс. до н. э.

Ключевые слова: печати-штампы, цилиндрические печати, хассунская культура, халафская культура, 
убейдская культура, поздний халколит Северной Месопотамии, культура Ниневия 5.

DOI: 10.31857/S086960630003385-2

Таблица 1. Печати с поселения Ярым-Тепе 3

Table 1. Seals from the settlement of Yarim-Tepe 3

Номер позиции  
на рис. 1 Размеры (см) Материал Квадрат Глубина (м)

1 2.5 × 0.8 × 1.8 Камень I-d -2.25
2 1.9 × 1.2 × 1.6 – –
3 2.0 × 1.6 × 0.6 –″– I-b -3.70
4 1.8 × 1.6 × 0.4 –″– II-b -5.47
5 2.0 × 1.8 × 0.8(1.1) –″– I-а -3.50
6 2.7 × 2.2 × 0.9 –″– IV-a -4.49
7 2.0 × 1.4 × 0.4 –″– IV-c -6.55
8 1.5 × 1.3 × 1.8 –″– I-c -6.70
9 3.9 × 2.7 × 0.6 –″– II-a -4.45

10 5.2 × 4.1 × 1.0 Глина VI-c -6.20
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носительно геометрически правильные (рис.  1, 
1, 3, 5, 7, 9). В двух случаях отмечена комбинация 
прямой и косой штриховки (рис. 1, 5, 9).

Что касается образных изображений, то 
в  Ярым-Тепе 3 они были отмечены два раза. 

Одна печать содержит изображение скорпиона 
(рис. 1, 2), вторая –  двух копытных (рис. 1, 10). 
Первая является, к  сожалению, случайной на-
ходкой, вторая была найдена в контексте халаф-
ского слоя, в северном углу участка VI-c, на глу-

Рис. 1. Ярым-Тепе 3. Печати.

Fig. 1. Yarim-Tepe 3. Seals
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бине -6.20 м от 0 точки. Она представляет собой 
глиняную пластину “округленно-каплевидной” 
формы размерами 5.2 × 4.3 см. Изделие украшено 
гравировкой с двух сторон. С одной стороны на-
ходится геометрическая композиция из перекре-
щенных линий, с другой –  сцена, воспроизводя-
щая, вероятнее всего, двух онагров (рис.  1,  10). 
В свое время эта находка была опубликована как 
глиняная печать из халафского слоя Ярым-Те-
пе 3 (Merpert, Munchaev, 1993. P. 198, fig. 9, 30), 
однако, вероятнее всего, этот предмет представ-
ляет собой не печать, а подвеску. Единственный 
приз нак, который сближает его с  халафскими 
печатями, это “каплевидная” форма. Все осталь-
ные признаки скорее говорят о  том, что этот 
предмет имеет иное функциональное назначе-
ние. Если сравнивать его с другими халафскими 
печатями из обоих теллей группы Ярым-Тепе, то 
это будет единственная печать, изготовленная из 
глины. Помимо этого, это самый крупный пред-
мет среди всех известных халафских печатей 
и единственный, имеющий гравированные изо-
бражения с двух сторон, причем одно из изобра-
жений представляет копытных животных. Сами 
по себе изображения животных характерны для 
росписи на халафских сосудах, но абсолютно не-
известны на халафских печатях, для которых ти-
пичны абстрактные сюжеты.

С халафскими отложениями Ярым-Тепе 3 свя-
заны шесть печатей. По причине малочисленно-
сти планиграфическое размещение этих находок 
не демонстрирует каких-либо закономерностей. 
В халафской части слоя две печати (рис. 1, 4, 9) 
были обнаружены в прямоугольных конструкци-
ях № 137 и 130, одна печать (рис. 1, 8), в “толосе” 
№ 138, еще три печати (рис. 1, 6, 7, 10) были об-
наружены вне комплексов, в  слое. В  убейдской 
части слоя из трех обнаруженных печатей одна 
(рис.  1, 1) была найдена в  прямоугольном по-
мещении № 60, вторая (рис. 1, 3) –  в яме № 16, 
еще одна (рис. 1, 5) –  в слое. Поскольку печати 
с  предметными изображениями мало характер-
ны для халафской культуры, то возможно, что, 
найденная вне контекста печать с изображением 
скорпиона (рис. 1, 2), также соотносится именно 
с убейдским слоем поселения.

Важно отметить, что в  отличие от Ярым-Те-
пе  2, раскопки Ярым-Тепе 3 не были доведены 
до материка. В основном раскопе остались неис-
следованными около четырех метров наиболее 
ранних отложений. По сути, был вскрыт только 
заключительный период халафской эволюции, 

представленный поздним и  переходным этапа-
ми, как они известны на Ярым-Тепе 2. Учиты-
вая, что нижняя часть культурного слоя Ярым-
Тепе 3 осталась неисследованной, очевидно, что 
использование печатей в  убейдское время зна-
чительно сокращается по сравнению с  халаф-
ским периодом.

Из-за малочисленности находок проследить 
динамику в глиптике Ярым-Тепе 3 не представ-
ляется возможным. Резких различий между пе-
чатями из халафской и  убейдской частей слоя 
не прослежено. Подобно другим сюжетам, свя-
занным с материальной культурой Ярым-Тепе 3, 
относительно глиптики также можно говорить 
о  преемственности развития халафской и  севе-
роубейдской культур.

Сравнивая этот материал с  аналогичным из 
соседнего поселения Ярым-Тепе 2, можно сде-
лать ряд наблюдений. Так, ряд халафских пе-
чатей из Ярым-Тепе 3 (рис.  1, 4, 6, 7, 9) имеют 
с  точки зрения морфологии и  декора близкие 
реп лики в соседнем поселении (Мунчаев, Ами-
ров, 2018. Рис. 2, 4, 6, 11, 12), и вероятнее всего, 
они были изготовлены руками одних и тех же ма-
стеров. Обнаруженные на Ярым-Тепе 2 заготов-
ки печатей (Мунчаев, Амиров, 2018. Рис. 2, 15, 17)  
свидетельствуют, что по меньшей мере часть 
печатей изготавливалась на месте. В  то же вре-
мя в отличие от Ярым-Тепе 2 на Ярым-Тепе 3 не 
обнаружены печати с  центрально организован-
ными композициями или мотивом “шахматной 
доски”.

Как уже отмечалось, печати-штампы  –  до-
вольно типичная категория находок для по-
селений, расположенных в  различных частях 
халафской ойкумены. Наибольшее количество 
печатей происходит из поселений, находив-
шихся в  степной зоне, но в  непосредственной 
близости от горных стран, которые представля-
ли интерес для торгово-обменных контактов. 
В частности, одна из самых крупных коллекций 
собрана в Телле Арпачия (Mallowan, Cruikshank 
Rose, 1935. Fig. 50; Pl. VII), многочисленны пе-
чати в  Тепе Гавра (Tobler, 1950. Pl. XCIIb, 1–4; 
CLXXII, 17–19); в  Домузтепе, расположенном 
в  долине Кахраманмараш, было обнаруже-
но 29 печатей (Campbell et al., 1999. P. 413, 414). 
Именно с этими районами связано наибольшее 
морфологическое и  стилистическое разнообра-
зие халафских печатей (Atakuman, 2013). Тем не 
менее, на халафских поселениях во внутрен-
них районах степной Джезиры печати-штампы 
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также являются распространенной категорией 
находок. Помимо Ярым-Тепе, большие коллек-
ции были собраны на поселениях Чагар Базар 
(Mallowan, 1936. Fig. 14, 19; Cruels et al., 2013. 
P. 474. Fig. 42, 6, a–d), Телль Халула (Tell Halula, 
2008. P.  18, 41; Tallon, Leberghe, 1997. P.  188; 
Duistermaat, 2013. P.  316. Fig. 28, 1, e–g), Телль 
Тавила (Becker, 2015. P.  166. Abb. 86, 87), Телль 
Халаф (Becker, 2015. P.  302–305. Abb. 139–141). 
На поселении Саби Абьяд в  слоях с  халафской 
керамикой было обнаружено 6 печатей-штам-
пов (Duistermaat, 1996. P. 341; fig. 5, 1; 2013. P. 316. 
Fig. 28, 2).

Обращает на себя внимание стилистическое 
сходство многих халафских печатей. Так, печа-
ти из Ярым-Тепе 2 особенно напоминают не-
которые экземпляры из Телля Арпачия. Даже 
создается впечатление, что они могли быть изго-
товлены в отдельных центрах одними и теми же 
мастерами. Одним из таких центров производ-
ства печатей мог быть район современного Мо-

сула на севере Ирака, где располагались такие 
богатые находками печатей халафские памятни-
ки как Телль Арпачия и Тепе Гавра. Памятники 
следующего за халафским периода, как показа-
ли раскопки убейдских слоев Ярым-Тепе 3, Тепе 
Гавра (XVIII–XII) и  Телля Арпачия (ТТ  1–4), 
также содержат каменные печати-штампы. Они 
сохраняют традиции предшествующего времени 
и продолжают линию развития халафской глип-
тики. Печати-штампы иной иконографической 
традиции с  изображениями людей и  животных 
известны и  на ряде памятников позднеубейд-
ского времени Южной Месопотамии (Amiet, 
1980. P.  108, 113, 119, 123, 126, 129), хотя в  наи-
более ранних памятниках убейдской культуры 
(Телль Уэйли) печати, судя по всему, неизвестны 
(Breniquet, 1991; Huot, 1992).

Печати из Телля Хазна 1 (табл.  2, рис.  2, 3). 
Всего на поселении Телль Хазна 1, было собрано 
36 печатей и оттисков, в том числе 23 цилиндри-
ческих печатей и оттисков и 12 печатей-штампов 

Таблица 2. Печати с поселения Телль Хазна 1

Table 2. Seals from the settlement of Tell Hazna 1

Номер позиции  
на рис. 2 и 3 Размеры (см) Материал Квадрат Глубина (м)

2, 1 1.4 × 1.3 Камень XII/18 -12.00
2, 2 2.2 × 1.4 × 0.7 –″– XIX/19 -7.80–7.90
2, 3 1.8 × 0.6 –″– XIII/20 -12.20
2, 4 2.7 × 2.6 × 1.0 –″– XI/19 -11.70
2, 5 2.5 × 1.3 × 1.0 –″– XIII/18 -10.00
2, 6 3.1 × 1.0 –″– XV/10 -4.00
2, 7 1.2 × 0.8 × 0.5 –″– XXII/14 -8.10
2, 8 1.6 × 1.4 × 1.1 Глина XV/18 -15.00
2, 9 2.4 × 1.5 × 1.4 Глина XIX/15 -5.00

2, 10 3.6 × 2.7 × 1.0 Камень XII/18 -8.10
2, 11 3.6 × 2.2 × 0.9 Камень XIV/17 -5.60
3, 1 1.7 × 2.5 Глина XXII/14 -7.60
3, 2 1.6 × 3.4 –″– XIX/15 -8.00
3, 3 1.6 × 2.5 –″– XVI/17 -6.00
3, 4 1.3 × 2.6 Алебастр XV/11 -2.15
3, 5 1.7 × 3.2 Глина XIX/15 -7.20
3, 6 1.3 × 3.5 Камень XIV/14 -2.35–2.40
3, 7 0.8 × 1.6 Камень XIII/14 -5.10
3, 8 0.8 × 1.0 Алебастр XVII/17 -6.25
3, 9 0.8 × 2.5 Камень XV/14 -3.00

3, 10 1.5 × 2.0 Глина XX/14 -5.20
3, 11 1.5 × 3.2 –″– XXII/10 -9.50
3, 12 1.3 × 2.0 –″– XVI/15 -4.50
3, 13 2.6 × 3.0 –″– XVIII/17 -6.05
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Рис. 2. Телль Хазна 1. Печати-штампы.

Fig. 2. Tell Hazna 1. Stemp seals
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Рис. 3. Телль Хазна 1. Цилиндрические печати.

Fig. 3. Tell Hazna 1. Cylinder seals
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и оттисков; происхождение еще одного отпечат-
ка неясно. Собственно печатей то в  слое было 
обнаружено 25 (14 цилиндрических и  11  печа-
тей-штампов), оттисков 10 (9 и 1 соответствен-
но) (Мунчаев, Амиров, 2016. С. 287–309).

Судя по распределению этой категории на-
ходок в  слое поселения, жители поселка Телль 
Хазна 1 пользовались печатями с  момента соз-
дания поселения и до конца его функциониро-
вания. Самая ранняя находка была обнаружена 
в  предматериковых слоях, и  представлена бра-
кованной заготовкой подвески-печати, которая 
была поломана во время изготовления. Эта на-
ходка может быть датирована периодом Позд-
ний Халколит 2, в рамках первой трети IV тыс. 
до н. э. В вышележащих слоях, до времени возве-
дения монументальных сооружений, печати не 
обнаружены совсем. Это связано, прежде всего, 
с  тем, что материалы периодов, предшествую-
щих времени строительства храмового комплек-
са на Телле Хазна 1, нерепрезентативны из-за 
недостаточности вскрытой площади поселения, 
которая к тому же пришлась на пространство за 
пределами архитектурных сооружений. В  осо-
бенности это касается индивидуальных находок, 
какими являются печати.

Первая статистически значимая группа пе-
чатей датируется временем функционирования 
храмового комплекса (конец IV –  начало III тыс. 
до н. э.)1 и, очевидно, связана с ним. Все три об-
наруженные печати представлены штампами, 
и  все они были найдены поблизости от мону-
ментальных сооружений “теменоса”.

Поскольку верхние слои Телля Хазна 1 
вскрыты на значительно большей площади, ко-
личество печатей так называемого периода Ни-
невия 52 значительно превосходит число печатей 
предшествующего времени. Всего в слоях этого 
периода было зафиксировано 28 очевидных сви-
детельств использования печатей.

В слоях периода 2 (ярусы 2.3–2.1) имеется во-
семь свидетельств использования печатей. В это 
время, в начале периода Ниневия 5, на поселе-
нии отмечено первое появление цилиндриче-
ских печатей (в контексте яруса 2.2, ближе к се-

1 Храмовый комплекс Телля Хазна 1 функционировал как 
централизованно управляемая структура не более двух веков.
2 Период или культура Ниневия 5 существовала в Восточ-
ной Джезире и датируется в интервале XXIX–XXV вв. до 
н.э.  На Телле Хазна 1 жизнь прекратилась в начале XXVII в. 
до н.э. (Мунчаев, Мерперт, Амиров 2004. С. 193–226; Мун-
чаев, Амиров 2016. С. 88–91).

редине XXIX  в. до н. э.). Позднее наблюдается 
возрастание их относительного и  абсолютного 
количества. Напротив, хотя печати-штампы про-
должают использоваться вместе с  цилиндрами, 
но их относительное количество сокращается. 
В целом, с момента появления печатей-цилинд-
ров они используются общиной Хазны (в отло-
жениях периодов 2–1) в два-три раза чаще, чем 
печати-штампы.

В слоях периода 1 (ярусы 1.3–1.1) и периода 0 
зафиксировано 20 случаев использования печа-
тей. Наибольшее количество их было обнаруже-
но в конструкциях наиболее поздней фазы жиз-
ни поселения (12 свидетельств). Тот факт, что 
в наиболее поздних слоях, связанных со стаци-
онарной жизнью на поселении, а именно, в со-
оружениях яруса 1.1, было зафиксировано значи-
тельно больше печатей (без учета оттисков), чем 
в конструкциях предшествующего времени (яру-
сов 1.3–1.2), имеет логичное объяснение. Ярусы 
1.3–1.1 демонстрируют непрерывность жизни на 
поселении. Соответственно, самая поздняя фаза 
стационарной жизни на поселении (ярус 1.1) ак-
кумулировала почти весь набор печатей, кото-
рые использовались семьями жителей этого по-
селка в течение всего длительного периода.

Относительно поздней фазы жизни поселе-
ния, можно также сказать, что площадь поселка 
Телля Хазна 1 периода 1.1 вскрыта примерно на-
половину, и к тому же в центральной части. Бла-
годаря этому, мы можем примерно определить 
порядок количества знаков собственности, ис-
пользовавшихся общиной в это время. Как сви-
детельствуют две находки, в погребении и в бы-
товом контексте периода 0, знаки собственности 
продолжали ограниченно использоваться жи-
телями и  после того, как стационарная жизнь 
на поселении прекратилась (Мунчаев, Амиров 
2016. С. 289).

Все изображения на 23 цилиндрических печа-
тях и  оттисках представлены геометрическими 
орнаментами. Анализ изображений на цилинд-
рических печатях, которые использовались об-
щинниками Телля Хазна 1 в течение двух веков, 
не позволяет установить диахронные тенденции 
в их оформлении.

Печати-штампы использовались на Телле 
Хазна 1 значительно дольше, чем цилиндры, на 
протяжении всего периода жизни поселения. 
Как было отмечено, всего на поселении было 
обнаружено 11 печатей-штампов и  один оттиск 
штампа. Несмотря на то, что печати-штампы, 
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изготовленные из камня, отличаются долговеч-
ностью, и  представляли ценность, обозначая 
собственность, принадлежащую семье или про-
фессионально-сословной группе, очевидно, что 
большая часть печатей-штампов была обнару-
жена в  слоях близких ко времени функциони-
рования храмового центра и времени непосред-
ственно после завершения его использования. 
Во время работы храмового комплекса печати-
штампы, судя по всему, использовались чаще, 
чем на позднем этапе жизни поселения. К этому 
выводу можно прийти на основании соотноше-
ния количества таких печатей и  вскрытой пло-
щади соответствующих слоев.

Пять печатей-штампов из Телля Хазна 1 име-
ют округлую форму, две печати –  неправильную 
форму, близкую к округлой, и три печати –  пря-
моугольную. Закономерностей в  распределение 
форм печатей-штампов в слое поселения не от-
мечено.

Геометрический орнамент зафиксирован на 
шести печатях, изображения животных –  на че-
тырех, изображения людей не отмечены ни разу. 
Геометрический орнамент представлен на пря-
моугольных печатях косой решеткой, на круглых 
печатях –  либо группами точек, либо штрихов-
кой, заполняющей пространство, разделенное 
на сектора. Изображения животных включают 
образы хищников (как правило, льва) и копыт-
ных. Большинство из них входят в состав парных 
композиций: животные или противолежат друг 
другу, или голова одного ориентирована к  хво-
сту другого. Отмечены парные изображения двух 
копытных, двух хищников(?) и  хищника (лев) 
вместе с копытным (газель). Большая часть печа-
тей с животными (3 экз.) была обнаружена в по-
мещениях “теменоса” и  датируется временем 
его функционирования и  непосредственно по-
сле этого. То есть время активного использова-
ния печатей с животными на Телле Хазна 1 –  это 
вторая половина периода Джемдет-Наср и самое 
начало периода Ниневия 5, что соответствует 
XXX  –  началу XXIX  вв. до н. э. Находки печа-
тей-штампов и  их группировка (5 предметов) 
в конструкциях финала жизни поселения свиде-
тельствуют о  долговременности использования 
этой ценной категории находок, которые пере-
давались общинниками из поколения в поколе-
ние и сохранялись до конца функционирования 
поселения.

Относительно материала, из которого из-
готовлены печати Телля Хазна 1, следует ска-

зать, что всего было зафиксировано 13 печатей 
из камня (в  том числе пять печатей-цилиндров 
и восемь печатей-штампов) и 10 печатей из гли-
ны (из них восемь печатей-цилиндров и две пе-
чати-штампы), а также две цилиндрические пе-
чати из алебастра. Цилиндрические печати из 
камня и  алебастра обнаружены в  интервале от 
конца второго до конца первого периода, при-
чем может быть отмечено незначительное уве-
личение их количества. Важным наблюдением 
является тот факт, что цилиндрические печати 
из глины использовались на поселении только 
на позднем этапе жизни (ярусы 1.3–0). В  кон-
це жизни поселения (период 1.1) их количество 
примерно совпадает с  количеством каменных 
печатей. Этот факт является дополнительным 
свидетельством значительного ухудшения каче-
ства жизни общины на финальном этапе жизни 
поселения. Подобно цилиндрическим печатям, 
некоторое количество штампов также использо-
валось до конца периода стационарной жизни на 
поселении. В слоях первого периода зафиксиро-
вано пять печатей-штампов, из них четыре пред-
ставлены каменными печатями.

Если говорить о  цилиндрических печатях, 
обнаруженных в Хабурской степи, то следует от-
метить, что здесь наиболее ранние их оттиски 
датируются познеурукским временем. Напри-
мер, они были зафиксированы на Телле Брак 
(Oates J., Oates D., 1997. P. 294. Fig.14), на Телле 
Мюзан (Buccellati, Kelly-Buccellati, 2007. P.  149. 
Fig.12). В  течение первой половины III тыс. 
до н. э. цилиндрические печати и их оттиски из-
вестны практически на всех поселениях Хабур-
ской степи, имеющих культурные отложения 
этого времени. Значительные коллекции были 
собраны на городских поселениях, таких как 
Телль Брак (историч. Нагар) (Collon, 1987. Fig. 41, 
50, 51; Matthews, 1999. P. 294–297. Fig. 3, 7; Oates, 
2005. P. 7; и др.), Телль Бейдар (историч. Набада) 
(Rova, 2006; Rova, Devecchi, 2008), Телль Барри 
(историч. Кахат) (например, Pecorella, Benoit, 
2002. P.  37), Телль Арбид (например, Bieliński, 
2009). Цилиндрические печати  –  регулярно 
встречающиеся индивидуальные находки на 
храмовых поселениях, подобных Теллю Хазна 1, 
таких как, например, Телль Кашкашок III (Мун-
чаев, Амиров, Сулейман, 2011. Рис. 5), и даже на 
рядовых поселениях, таких как Телль Ракай на 
Хабуре (Curvers, Schwartz, 1990. P. 20. Fig. 22, 23).

В данном контексте становится понятным, ка-
кое значение приобретает коллекция цилиндри-
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ческих печатей из Телля Хазна 1, представлен-
ная однородными предметами, происходящими 
из достаточно узкого и  хорошо датированного 
культурно-хронологического горизонта. Здесь, 
прежде всего, важно отметить время первого 
появления цилиндрических печатей в слое Тел-
ля Хазны 1. Как было сказано, их самые первые 
образцы зафиксированы в  слое, аккумулиро-
ванном после прекращения функционирования 
храмового комплекса и  короткого перерыва 
жизни на поселении, в  течение XXIX  в. до н. э. 
Наиболее ранние цилиндрические печати Телля 
Хазна 1 обнаружены в контексте культуры Нине-
вия 5. (Мунчаев, Амиров, 2016. С. 287–308).

Опираясь на находки цилиндрических печа-
тей из Телля Хазна 1, можно также отметить, что 
только одна печать (рис. 3, 1), из наиболее позд-
него слоя поселения, содержит крайне схема-
тичные, линейные изображения копытных жи-
вотных. На всех остальных печатях этой группы 
изображены геометрические композиции. Обоб-
щая наблюдения сделанные на других поселени-
ях Хабурской степи первой половины III тыс. 
до н. э. можно сделать вывод о том, что в целом 
для цилиндрических печатей первой половины 
периода Ниневия 5 (XXIX–XXVIII  вв. до н.э) 
характерными являются геометрические изо-
бражения3. В то же время для второй половины 
этого периода (XXVII–XXV вв. до н. э.) типичны-
ми, наряду с геометрическими сюжетами, стано-
вятся зооморфные и  антропоморфные образы, 
которые к середине III тыс. до н.э (период РД III) 
становятся качественно сложнее с точки зрения 
композиции сюжетов и иконографии изображе-
ний. Здесь, в частности, показательно сравнение 
цилиндрических печатей из равноценных посе-
лений Телль Хазна 1 и Кашкашок III. Если в Тел-
ле Хазна 1, которое прекратило существование 
на рубеже XXVIII–XXVII вв. до н. э., мы почти не 
знаем иных изображений кроме геометрических, 
то в поселении Кашкашок III, которое функци-
онировало несколько дольше, чем Телль Хазна, 
и  его самые поздние отложения возможно, до-
живают до XXVI  в. до  н. э., (Мунчаев, Амиров, 
Сулейман, 2011), помимо пяти цилиндрических 
печатей, аналогичных обнаруженным на Телле 
Хазна 1, были найдены также оттиск цилиндри-
3 Этому утверждению не противоречит факт обнаружения 
на городских поселениях Хабурской степи (таких как Телль 
Брак), начиная с позднеурукского времени, исключитель-
но редких оттисков цилиндрических печатей с изображе-
ниями людей и животных (Oates J., Oates D., 1997. P. 294. 
Fig. 14), что свидетельствует скорее всего о внешних торго-
вых контактах.

ческой печати с изображением газели и два отти-
ска цилиндрической печати с антропоморфным 
изображением.

Первые печати-штампы зафиксированы 
в Левантийском регионе. Они соотносятся с ру-
бежом культур докерамического и керамическо-
го неолита и  датируются в  пределах второй по-
ловины VIII тыс. до н. э. К концу VII тыс. до н. э., 
в  течение периода раннего керамического не-
олита, в  северной части Леванта печати-штам-
пы распространены уже достаточно широко. Об 
этом свидетельствует обнаружение более 100 пе-
чатей на поселении Телль Айн аль Керх, в слоях 
фазы Руж 2с. (Tsuneki et al., 1998; Tsuneki et  al., 
2007; Duistermaat, 2013. P. 317). В восточной Дже-
зире первые печати появляются в отдельных по-
селениях на этапе раннего керамического не-
олита, в  течение развитого этапа “архаической 
хассуны”. Количество печатей из Ярым-Тепе 1 
незначительно, но с  самого начала они имеют 
завершенную и развитую форму. Очевидно, что 
этот культурный навык был импортирован на 
поселение в готовом виде. Первые печати могли 
поступать во внутреннюю степную часть Дже-
зиры из районов близких к горам, где находятся 
месторождения сырья, из которого были изго-
товлены эти печати. Если наиболее ранние пе-
чати хассунской культуры имеют штамп прямо-
угольной формы, то позднее появляются печати 
с круглым штампом. Судя по количеству печатей, 
их наиболее активное использование относится 
к среднему этапу жизни поселения Ярым-Тепе 1 
(“стандартная хассуна”). На финальном этапе 
жизни поселения, количество печатей несколь-
ко сокращается.

В поселениях халафской культуры, в том чис-
ле в  Ярым-Тепе 2, обнаружено исключительно 
большое количество печатей-штампов. Этот 
факт скорее всего может говорить о  значитель-
ной внешней торговой активности. В халафских 
поселениях степной Джезиры печати исполь-
зовались начиная с самого раннего до позднего 
этапа жизни поселений. Количественная дина-
мика говорит о  том, что наиболее активно пе-
чати использовались на среднем этапе жизни 
Ярым-Тепе 2, к финальному периоду жизни по-
селения (переходный халафско-убейдский этап) 
количество печатей значительно сокращается. 
Для ранних халафских печатей из Ярым-Тепе 2 
времени характерны печати с петлевидным уш-
ком на тыльной стороне. Более поздние печа-
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ти из Ярым-Тепе 2 чаще имеют “каплевидную” 
форму. В убейдских слоях Ярым-Тепе 3 отмечено 
резкое сокращение количества печатей в  срав-
нении с предшествующим халафским временем, 
но при этом в глиптике отмечена стилистическая 
преемственность. В слоях поселения Шейх Хом-
си эпохи раннего халколита, которое датируется 
рубежом V–IV тыс. до н. э., печати не были об-
наружены, что может объясняться только не-
достаточной исследованной площадью этого  
поселения.

На поселении эпохи позднего халколита  –  
ранней бронзы Телль Хазна 1, которое возникло 
до середины IV тыс. до н. э., печати-штампы из-
вестны начиная с самого раннего периода жиз-
ни поселения, и продолжали использоваться до 
финала жизни поселения. Наиболее ранние пе-
чати-штампы имеют геометрический орнамент. 
Печати-штампы с  изображениями животных 
(кошачьих хищников и  копытных) были обна-
ружены главным образом в  монументальных 
помещениях храмового комплекса и  датиру-
ются в пределах XXXI –  начала XXIX вв. до н. э. 
Первое появление печатей-цилиндров с  гео-
метрическим орнаментом на Телле Хазна 1 да-
тируется временем после прекращения функ-
ционирования храмового комплекса в  XXIX  в. 
до н. э. и соотносится с культурой “Ниневия 5”. 
Этот последний период жизни поселения Телль 
Хазна 1, в интервале от XXIX до начала XXVII в. 
до н. э. отмечен минимальными внешними кон-
тактами общины и поступательным ухудшением 
качества жизни, что было связано с аридизаци-
ей климата. Этот факт нашел отражение в глип-
тике. Значительное количество самых поздних 
цилиндрических печатей из Телля Хазна 1 было 
изготовлено из глины.
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The article presents a diachronic analysis of the markings of property (seals) found by the Russian archaeological 
expedition during the investigation of Northern Mesopotamia sites of different periods, from the Hassuna culture 
to the culture of the Ninevite 5 period, dated between the second half of the 7th to the early 3rd millennium BC.
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