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Поводом для написания статьи послужила новая находка иранской или хорезмской 
вьючной фляги в Южном Зауралье, а также обнаружение автором арамейской надпи-
си на фляге из кургана Темир в Южном Приуралье, на которую авторы публикации 
1986 г. не обратили внимания. В настоящее время известно не менее 9 фляг из погре-
бений ранних кочевников Южного Урала. Анализ контекста находок дает опреде-
ленные основания рассматривать фляги со светлым ангобом и условно-симметрич-
ным двояковыпуклым профилем как более ранние (не позднее последней четверти 
IV в. до н. э.) по сравнению с красноангобированными флягами с уплощенно-выпу-
клым профилем. Процарапанная на фляге из кургана Темир надпись с указанием 
объема не дает оснований для узкой датировки фляги, но позволяет предполагать ее 
написание в Хорезме. Если исходить из того, что форма вьючных фляг имеет иран-
ское происхождение, очевидно, что уже в середине –  третьей четверти IV в. до н. э. 
наиболее ранние их образцы попадают к кочевникам Южного Урала или непосред-
ственно из Ирана, или, что более вероятно, через Хорезм.

Независимый исследователь, Бонн, ФРГ

E‑mail: mikhailtreister@yahoo.de

ORCID: 0000-0001-7451-3325

М.  Ю. Трейстер

КЕРАМИЧЕСКАЯ ВЬЮЧНАЯ ФЛЯГА  
ИЗ РАННЕКОЧЕВНИЧЕСКОГО ПОГРЕБЕНИЯ  

В КУРГАНЕ ТЕМИР В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ

DOI: 10.31857/S032103910014744-1

Данные об авторе. Михаил Юрьевич Трейстер –  доктор исторических наук, неза-
висимый исследователь.

С данной статьей связаны две другие публикуемые в этом выпуске ВДИ рабо-
ты: Lurje 2022; Sirotin 2022. Автор выражает искреннюю признательность за предо-
ставленную возможность работать в фондах музеев К. Б. Фирсову (Москва, ГИМ), 
О. А. Халяпиной (Оренбург, ОГИКМ), С. В. Воробьевой (Уфа, НМРБ), Н. В. Малой 
(Челябинск, ЧГУ, Музей археологии и этнографии). Наша особая благодарность 
Н. В. Малой за измерение объема фляги из кургана Темир.



420 М. Ю. Трейстер

Находки гончарной иранской и центральноазиатской керамики, в том чис-
ле вьючных фляг, в погребениях ранних кочевников Южного Урала и За-
волжья уже привлекали внимание исследователей 1. Поводом для написа-

ния статьи послужила новая находка такой фляги в Южном Приуралье, а также 
обнаружение автором во время работы в фондах Музея археологии и этнографии 
Челябинского государственного университета (ЧГУ) процарапанной арамейской 
надписи на фляге из раскопанного в 1982 г. кургана Темир в Южном Зауралье, на 
которую авторы публикации 1986 г. не обратили внимания. В настоящее время из-
вестно не менее 9 фляг из погребений ранних кочевников Южного Урала (рис. 1).

Рассматривая фляги и классифицируя их, В. Н. Васильев, который учел шесть 
находок из погребений ранних кочевников Южного Урала, а вслед за ним 
и С. Б. Болелов выделяют два типа фляг по профилю тулова: 1) двояковыпуклые 
и 2) уплощенно-выпуклые (полусферические).

1 Vasil’ev 2006, 58–62; Bolelov 2004, 117, 119–120, рис. 3/14; 2012a, 211–213; 2012b, 
202–210.
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The finds of wheel-made Iranian and Central Asian pottery, including transport flasks, 
in early nomadic burials in the South Urals and Trans-Volga regions have already attracted 
the scholars’ attention. The reason for writing this article was a new find of such a flask 
in the South Urals, as well as the discovery by the author of an Aramaic inscription on a 
flask from the Temir burial mound in the South Trans-Urals, to which the authors of the 
1986 publication did not pay attention. The author draws attention to flasks with a biconvex 
(flattened-spherical) profile of the body (asymmetric), to which belong, in particular, a 
flask from the Temir burial mound and a new find –  a vessel from the burial mound no. 1 
of the Studenikin Mar group 3 –  Vysokaya Mogila. If so far it has been difficult to trace 
whether there are chronological peculiarities in the genesis of the flask forms, then an 
analysis of the context of the finds from the Early nomadic complexes of the South Urals 
give certain grounds to consider the flasks with a light engobe and a conventional-symmetric 
biconvex profile as earlier ones (no later than the last quarter of the fourth century BC) in 
comparison with the flasks with red engobe and a flattened-convex profile. An inscription 
with an indication of the volume, scratched on a flask from the Temir Mound, does not 
provide grounds for a narrow dating of the flask, but allows suggesting that it was written 
in Chorasmia. Thus, if we proceed from the fact that the shape of the transport flasks is 
of Iranian origin, it may be assumed that already in the middle or the third quarter of the 
fourth century BC the earliest samples of them come to the nomads of the South Urals either 
directly from Iran or, more likely, in most cases through Chorasmia.
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К типу 1 В. Н. Васильев относит две фляги из Приуралья: из кургана № 10/1989 
могильника Филипповка-1 2 и кургана Темир (рис. 2; 8, 1) 3. К типу 2 исследо-
ватель относит четыре фляги: Мечетсай, курган № 3/1961, погребение № 3 
(рис. 3; 9, 1) 4; курган № 8/1961, погребение № 5 (рис. 4) 5; Октябрьское-I, курган 
№ 1/1974, погребение № 4 6, Старые Киишки, курган № 20/1958, погребение № 7 
(рис. 5; 9, 2) 7.

2 Cat. New York 2000, 178, no. 126; Cat. St. Petersburg 2001, 153, № 138; Cat. Milan 2001, 
170, no. 110; Vasil’ev 2006, 58, № 2; рис. 1, 5; 60; Bolelov 2012а, 212; 2012b, 209, № 36; Cat. 
Ufa 2018, 364–365, № 1012.

3 Zdanovich, Khabdulina 1986, 64–65; Vasil’ev 2006, 58, № 1, рис. 1, 4; Bolelov 2012а, 
212; 2012b, 208–209, № 34; Vinogradov 2020, 90–92, рис. 81.

4 Smirnov 1975, 94–95, рис. 30, 4; Vasil’ev 2006, 58, № 4; 61; Bolelov 2012а, 212; 2012b, 
205, № 16, цв. табл. I.61, 3. 6; рис. I.101.

5 Smirnov 1975, 136, 138, рис. 54, 1; Berlizov 1997, 102, 105, рис. 8; Firsov 2012, 50, 
№ A8.1.1.23, цв. табл. I.61, 1; II.12, 1–3, рис. II.29, 4; Bolelov 2012b, 205, № 17.

6 Vasil’ev 2006, 58, № 6; 61–62; Cat. Ufa 2007, 59; Bolelov 2012b, 205–206, № 20; Ismagil, 
Sungatov 2013, 41–42, рис. 14, 19.

7 Sadykova 1962, 112, табл. XII, 7; Moshkova 1963, 30, табл. 12, 2; Vasil’ev 2004, 168, 
с датировкой рубежом IV–III вв. до н. э.; 2006, 58, № 5; рис. 1, 8; Bolelov 2012b, 208, 
№ 32, цв. табл. I.61, 2.

Рис.  1. Карта. Керамические фляги в погребениях кочевников Южного Урала и Заволжья.  
1 –  Ново-Никольское; 2 –  Кардаиловский; 3 –  Филипповка 1; 4 –  Студеникин Мар; 5 –  Мечетсай; 
6 –  Близнец; 7 –  Октябрьское; 8 –  Старые Киишки; 9 –  Темир. Подоснова –  Г. П. Гарбузов, карта –  
М. Ю. Трейстер, 2021
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К приведенным выше находкам следует добавить фляги из: Кардаилово-I, кур-
ган № 16/1978, погребение № 1 (рис. 6) 8; Филипповки-1, курган № 16/2005, по-
гребение № 1 (рис. 7; 8, 3) 9, и группы Студеникин Мар –  Высокая могила № 3, 
курган № 1/2019, погребение № 2 (рис. 8, 2) 10. Вероятнее всего, фляге принад-
лежали фрагменты гончарного красноглиняного сосуда из ограбленного погре-
бения № 1 в кургане № 12/1989 в Филипповке –  на одном из фрагментов сохра-
нилась полностью ручка-выступ полуцилиндрической формы с продольным от-
верстием. О том, что это скорее всего фляга, свидетельствует и то, что один из 
фрагментов имеет размеры ок. 10,5 × 16,5 см. А. Х. Пшеничнюк также отмечал, 
что сосуд имел довольно большие размеры 11. Если это так, то общее число фляг 
доходит до 10.

Высказывались предположения о происхождении фляг из Ирана 12 и Хорезма 13, 
хотя в определении конкретных фляг имеются разногласия. Так, в целом при-
нимая иранское происхождение фляг типа 1, по классификации В. Н. Васильева, 
С. Б. Болелов определяет как изделия хорезмской мастерской не только фляги из 
Мечетсая, но и флягу из кургана Темир, которая относится к типу 1 14.

ФЛЯГИ С ДВОЯКОВЫПУКЛЫМ ПРОФИЛЕМ ТУЛОВА (УСЛОВНО-СИММЕТРИЧНЫЕ)

Новая находка фляги этого типа в кургане № 1 группы № 3 Студеникин Мар 
в составе могильника Студеникин Мар – Высокая Могила под Оренбургом 
(рис. 8, 2) 15 и обследование автором фляги из кургана Темир (рис. 2; 8, 1) 16 по-
зволяют нам еще раз обратиться к флягам этой группы. Они имеют весьма близ-
кие размеры и пропорции, для них характерно очень низкое горло, переходящее 
в закругленный венчик, а также близкие по цвету материал и ангоб –  это красно-
глиняные фляги со светло-коричневым ангобом. Близка им по форме, цвету гли-
ны и ангоба и фляга из кургана № 16/2005 могильника у с. Филипповка (рис. 7; 
8, 3) 17, у которой, однако, более выпуклая стенка имеет более крутой профиль 
и украшена концентрическими прочерченными окружностями.

У всех фляг имеются ручки-выступы с вертикальными отверстиями, но их 
форма различается: они полуцилиндрические –  у фляг из Темира и Студеники-
на Мара (как и у большинства известных нам фляг) и трапециевидной формы –  
у фляги из Филипповки. Аналогии четко проработанным ручкам-выступам фля-
ги из Филипповки мне не известны.

8 Morgunova 1996, 15, 35, рис. 14, II; Vasil’ev 2004, 159, рис. 3, 12; Bolelov 2012b, 204, 
№ 13, рис. I.100; цв. табл. I.61, 5.

9 Cat. Orenburg 2008, 124, № 97; Bolelov 2012b, 210, № 40, цв. табл. I.61, 2; Yablon-
skiy 2013, 162, № 1975.

10 См. Sirotin 2022, 411–418.
11 Pshenichnyuk 2012, 51, 75, рис. 118, 13; Cat. Ufa 2018, 374, № 1025.
12 Vasil’ev 2006, 60 (о флягах типа 1); Bolelov 2012а, 212.
13 Vasil’ev 2006, 61, 62 (о флягах типа 2); Bolelov 2012а, 212.
14 Bolelov 2012а, 212.
15 См. Sirotin 2022, 411–418.
16 См. выше прим. 3.
17 См. выше прим. 9.
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Рис. 2. Курган Темир, 1982, погребение № 1. Фляга. Челябинск, ЧГУ, Музей археологии 
и этнографии. Инв. № ОФ 429. Фото М. Ю. Трейстера, 2015



424 М. Ю. Трейстер

Рис. 3. Мечетсай, курган № 3/1961, погребение № 3. Фляга. Оренбург, ОГИКМ. Инв. № 7172/5. 
Фото М. Ю. Трейстера, 2009
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В. Н. Васильев отмечал близость фляг из кургана Темир и кургана № 10/1989 
у с. Филипповка 18. Вряд ли с этим можно согласиться, т. к. филипповская фля-
га имеет другой профиль (симметрично двояковыпуклый) и у нее отсутствуют 
ручки-выступы.

Фляга из кургана Темир (см. рис. 2; 8, 1) 19 имеет высоту 31,2 см, максимальную 
ширину 30,1 см и максимальную толщину –  17,5 см. Промеры показали ее сле-
дующие внутренние размеры: максимальный диаметр (ширина) – 28,1 см, мак-
симальная высота до горла –  27,1 см, максимальная толщина –  15,6 см. По фор-
муле расчета шарового сегмента объем фляги составляет 6,68 л. Измерение объе-
ма фляги водой, налитой во вставленный внутрь сосуда тонкий полиэтиленовый 
пакет, проведенное хранителем археологических коллекций музея Челябинского 
университета Н. В. Малой, показало несколько больший объем –  7,25 л. Эти дан-
ные очень близки данным фляги из кургана № 1 группы Студеникин Мар. По 
формуле объем фляги составляет 6,34 л. Засыпка мелким песком показала объ-
ем фляги ок. 6,22 л 20. Расчет объема фляги из кургана № 16/2005 могильника у с. 
Филипповка 21 (по формуле расчета шарового сегмента на основании ее промеров 
по рисунку К. С. Окорокова) показал объем ок. 8,8 л. М. Г. Воробьева определя-
ла фляги объемом 6–7 л как фляги среднего размера 22. Г. Линдстрем обозначает 
объем фляги из Тобулока как 50 л 23, что вызывает большие вопросы в точности 
измерения или подсчетов.

Первоначально курган Темир был датирован на основании наконечников 
стрел концом V –  началом IV в. до н.э. 24 Фляга 25, а также зеркало, диск которого 
оформлен концентрическими окружностями 26, из кургана Темир были отнесены 
В. Н. Васильевым к последней четверти –  концу IV в. до н. э. и последней трети 
IV в.  –  началу III в. до н. э. соответственно, при этом, по мнению исследователя, 
зеркало принадлежит к ранним образцам серии, что, вероятно, подчеркивает, по 
мнению В. Н. Васильева, датировку комплекса скорее в пределах последней чет-
верти / конца IV в. до н.э .27 Эта датировка укладывается в широкие рамки радио- 
углеродной датировки погребения в кургане: 400–200 гг. до н.э. 28

При обследовании фляги из кургана Темир в 2015 г. в верхней части ее сла-
бовыпуклой стенки под горлом автор обнаружил хорошо заметную процарапан-
ную надпись, не отмеченную в первой публикации, состоящую из четырех знаков 

18 Vasil’ev 2004, 161.
19 См. выше прим. 3.
20 См. Sirotin 2022, 414.
21 См. выше прим. 9.
22 Vorob’eva 1959, 104.
23 Lindström 2017, 173, Abb. 20.
24 Zdanovich, Khabdulina 1986, 64.
25 Vasil’ev 2004, 61; 2006, 60.
26 Vasil’ev 2004, 161; Vasil’ev et al. 2019, 102, 103, прим. 2; Tairov 2018, 350, 351, рис. 1, 7.
27 Vasil’ev 2001, 170. По мнению А. Д. Таирова, придерживающегося первоначаль-

ной датировки кургана, зеркало датируется концом V –  началом IV в. до н. э. (Tairov 
2018, 351).

28 Alekseev et al. 2005, 184, рис. 3. 123.
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арамейского письма. Общая длина надписи ок. 3,8 см. Размеры отдельных букв: 
в. 2,2–2,5 см, шир. 0,6–0,7 см (см. рис. 2, 5–6). П. Б. Лурье, ранее публиковавший 
надпись на фляге из Чирик-Рабата, подтвердил наше определение и подготовил 
комментарий этой надписи 29.

Три знака, нарисованные битумом (?), отмечены на более выпуклой стороне 
фляги из Суз 30, однако их изображения не были опубликованы.

Другая параллель транспортной фляге с надписью происходит из погребения 
на городище Чирик-Рабат. Это ярко выраженный образец фляги типа 2 с одной 
плоской и другой –  сильно выпуклой стороной диаметром 23 см и высотой 25,5 см. 
Надпись процарапана на плоской стороне, но несколько ниже, чем у фляги из Те-
мира, ближе к ее центральной части 31. В отличие от надписи на фляге из кургана 
Темир надпись на фляге из Чирик-Рабата с именем мастера или заказчика про-
царапана до обжига. Погребальный комплекс на городище Чирик-Рабат, где за-
хоронен мужчина-воин с длинным мечом с бронзовыми ромбовидным перекре-
стьем и навершием в форме усеченного конуса, положенным слева, и кинжалом 
в районе правого бедра, относят к III–II вв. до н.э. 32 Надпись на фляге, по мнению 
П. Б. Лурье, датируется, как и комплекс, не позднее II в. до н. э., а знаки надписи 
близки ранним хорезмийским 33. Действительно, и форма, и детали конструкции 
меча, и форма золотых бляшек, найденных в этом погребении, свидетельствуют 
скорее всего о датировке не ранее II в. до н. э. Соответственно, фляга из Темира 
датируется существенно более ранним временем.

Есть все основания для заключения о том, что среди фляг, найденных в раннеко-
чевнических погребениях Южного Урала, наиболее ранними являются именно фля-
ги с двояковыпуклым профилем, симметричные, светлоангобированные, как фля-
га из кургана № 10/1989 в Филипповке 34, и двояковыпуклые, условно-симметрич-
ные, как фляги из кургана № 16/2005 в Филипповке (рис. 7; 8, 3) 35, кургана Темир 
(см. рис. 2; 8, 1) 36 и кургана № 1 группы Студеникин Мар (рис. 8, 2) 37.

Фляга из кургана № 10/1989 могильника Филипповка, отличающаяся от других 
фляг и цветом глины и ангоба, и отсутствием ручек, вполне вероятно, происходит 
из Ирана 38, имея близкую параллель в Персеполе 39.

В отличие от других ранних фляг сосуд из кургана № 16/2005 могильника 
у с. Филипповка имеет более крутой профиль сильно выпуклой стенки и украшен 
концентрическими прочерченными окружностями. Окружности тонкие и именно 

29 Lurje 2022, 440–445.
30 Boucharlat, Labrousse 1979, 76, 114.
31 См. выше прим. 24.
32 Darmenov, Utubaev 2017, 28, 29, рис. 3.
33 Ivantchik, Lurje 2013, 289.
34 См. выше прим. 2.
35 См. выше прим. 9.
36 См. выше прим. 3.
37 См. выше прим. 10.
38 Vasil’ev 2006, 60 (о флягах типа 1); Bolelov 2012а, 212.
39 Schmidt 1957, 96, pl. 73, 2; Vasil’ev 2006, 59, рис. 1, 9; 60.
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Рис. 4. Мечетсай, курган № 8/1961, погребение № 5. Фляга. Москва, ГИМ. Инв. № 99564. 
Оп. Б 1421/188. Фото М. Ю. Трейстера, 2010
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Рис.  5. Старые Киишки, курган № 20/1958, погребение № 7. Фляга. Уфа, НМРБ. 
Инв. № ОФ 6142/90. Фото М. Ю. Трейстера, 2015
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прочерчены по обожженной глине (рис. 7; 8, 3) в отличие от мягко моделирован-
ных по необожженной глине концентрических валиков и канавок фляг типа 2.

По цвету глины и ангоба к ранним флягам примыкает фляга из кургана 
№ 8/1961 могильника Мечетсай (см. рис. 4) 40. Более того, фляга из кургана № 8 
моделирована не только рельефными валиками, но в центральной части –  и кон-
центрическими окружностями, прочерченными в центральной части стенки, что 
также сближает ее с флягами типа 1. Однако по профилю (уплощенно-выпукло-
му) эта фляга относится к типу 2.

К типу 2 с уплощенно-выпуклым профилем относятся фляги из Мечетсая 
(см. рис. 3–4; 9, 1), могильника Октябрьское-I 41 и кургана № 20/1958 у с. Ста-
рые Киишки (см. рис. 5; 9, 2) 42. Очевидна близость двух последних красноанго-
бированных фляг, а также фляги из кургана № 3/1961 Мечетсайского могиль-
ника (см. рис. 3) 43, и их отличие и по цвету глины и ангоба, и по декору от свет-
лоангобированных фляг из курганов № 16/2005 в Филипповке, Темир и кургана 
№ 1 группы Студеникин Мар. Фляга из кургана № 3/1961 могильника Мечетсай 
(рис. 3; 9, 1) с четкой моделировкой горла, выделенного как от тулова, так и от 
венчика, отличается от других фляг этой группы и близка по этому признаку со-
суду из кургана № 16/1978 могильника Кардаилово-I (рис. 6) 44. Этот элемент ха-
рактерен для фляг уплощенно-выпуклой формы из Хорезма 45 и Чирик-Рабата 46 
и не встречается на экземплярах, найденных в Иране.

Тот факт, что обе фляги из Филипповки попадают в группу типа 1, учитывая 
хронологию могильника 47, позволяет рассматривать эту группу как более ран-
нюю. О том, что фляги этой группы вряд ли можно датировать позднее третьей 
четверти, в крайнем случае рубежа третьей и последней четверти IV в. до н. э., 
свидетельствует и находка из кургана Темир (см. рис. 2; 8, 1). Важное значение 
для хронологии фляг имеет находка из кургана № 8/1961 могильника Мечетсай 
(рис. 4), как своего рода переходный вариант между флягами типов 1 и 2 (по цве-
ту глины и ангоба и особенностям декора). Датировка этого погребения уже не-
однократно рассматривалась. В. Н. Васильев относил его к последней четверти, 
вероятно, концу IV в. до н.э. 48 В любом случае, оно не выходит за пределы второй 
половины IV в. до н.э .49

Очевидно, что фляги типа 2 из сарматских погребений Южного Приура-
лья –  более поздние, учитывая, в частности, датировку могильника у с. Старые 

40 См. выше прим. 5.
41 См. выше прим. 6.
42 См. выше прим. 7.
43 См. выше прим. 4.
44 См. выше прим. 8.
45 Vorob’eva 1967, 106, табл. II, 3–4; Bolelov 2004, 119, рис. 3/14, 1–4.
46 Kurmankulov et al. 2005, 249–251, рис. 3; Ivantchik, Lurje 2013, 286–291, рис. 1; 

Bonora 2019, 185–186, fig. 5.
47 Treister, Yablonskiy 2012, 282–284.
48 Vasil’ev 2004, 161; 2006, 61.
49 Treister 2012, 268–269.
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Рис. 6. Кардаилово-I, курган № 16/1978, погребение № 1. Фляга. Оренбург, ОГИКМ. Инв. 
№ 17342/4. Фото М. Ю. Трейстера, 2015
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Рис. 7. Филипповка, курган № 16/2005, погребение № 1. Оренбург, ОГИКМ. Инв. № 18980/830. 
Фото М. Ю. Трейстера, 2009
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Рис. 8. Двояковыпуклые фляги из погребений кочевников Южного Урала. 1 –  курган Темир, 
погребение № 1 (рис. Н. Е. Беспалой); 2 –  Студеникин Мар –  Высокая могила, группа № 3, 
курган № 1/2019, погребение № 2; 3 –  Филипповка, курган № 16/2005, погребение № 1 (рис. 
К. В. Окорокова)
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Рис. 9. Плосковыпуклые фляги из погребений кочевников Южного Урала. 1 –  Мечетсай, 
курган № 3/1961, погребение № 3 (рис. О. И. Фризен); 2 –  Старые Киишки, курган № 20/1958, 
погребение № 7 (рис. Н. Е. Беспалой)
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Рис. 10. Кардаилово-I, курган № 3/1979, погребение № 1. Фляга. Оренбург, ОГИКМ. Инв. 
№ 17342/11. Фото М. Ю. Трейстера, 2015
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Киишки в рамках III–II вв. до н.э. 50 Аналогичные красноангобированные фляги 
происходят из раннего слоя Крой-Крылган-калы 51 и из Калалы-Гыр 2 52.

Если до настоящего времени трудно было проследить, существуют ли хроноло-
гические особенности в генезисе форм фляг, то анализ находок из раннекочевни-
ческих комплексов Южного Урала, на мой взгляд, дает определенные основания 
рассматривать фляги со светлым ангобом и асимметричным двояковыпуклым про-
филем как более ранние по сравнению с красноангобированными флягами с упло-
щенно-выпуклым профилем, хотя это совершенно необязательно было следствием 
эволюции фляг, а могло отражать различные производственные традиции и сви-
детельствовать об их изготовлении в различных мастерских. В частности, и в Пер-
сеполе, где было найдено восемь фляг 53, и в Пасаргадах 54 представлены образ-
цы и двояковыпуклые (симметричные), и уплощенно-выпуклые. Интересно, что 
двояковыпуклые асимметричные фляги со светлым ангобом и ручками-выступа-
ми практически неизвестны в Иране. Их нет среди находок ни в Пасаргадах, ни 
в Персеполе. По форме и размерам, а также наличию ручек-выступов близка им 
лишь фляга из слоя постахеменидского времени в Сузах 55, но ангоб фляги из Суз 
обозначен как «коричнево-зеленый» (brun-vert). Фляги близкой формы, но крас-
ноангобированные, имеются среди находок из Кой-Крылган-Калы 56.

Надпись с указанием объема на ранней светлоангобированной фляге из кур-
гана Темир не дает оснований для узкой датировки, но тем не менее позволяет 
предполагать ее начертание в Хорезме 57.

Таким образом, если исходить из того, что форма вьючных фляг имеет иран-
ское происхождение, очевидно, что скорее всего уже в середине –  третьей четвер-
ти IV в. до н.э. 58 они попадают к кочевникам Южного Урала или непосредственно 
из Ирана или, что более вероятно, в большинстве случаев через Хорезм.
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