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ПУГАЧЕНКОВА Г. А. 
И АРХЕОЛОГИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ. 

(к 85-летию со дня рождения) 
 
 

 
Что может сказать биограф, если он будет 

воссоздавать страницы жизни Галины Анатоль-
евны Пугаченковой по официальным докумен-
там? Кажется много, и они окажутся внуши-
тельными, емкими. Кандидат архитектуры, 
доктор искусствознания и профессор, Акаде-
мик Академии Наук Республики Узбекистан, 
лауреат государственных премий в области 
науки им. Беруни и литературы и искусства и 
архитектуры им. Хамзы, доцент САГУ со спец-
курсами по истории архитектуры Востока и 
искусства Средней Азии, зав. Сектором исто-
рии искусств и архитектуры института искус-
ствознания им. Хамзы и научный руководитель 
Узбекистанской искусствоведческой экспеди-

ции, почётный доктор Страссбургского универ-
ситета (Франция), член-корреспондент немец-
кого археологического института, итальянского  
института Среднего и Дальнего Востока, По-
чётный академик международной Академии 
архитектуры стран Востока. За этими заслу-
женными высокими степенями и званиями, 
раскрывающими действительно блестящие дос-
тижения Галины Анатольевны в области исто-
рии архитектуры и искусства Востока, как-то 
оказалось совершенно скрытой и незаметной 
третье, на наш взгляд не менее важное  (если в 
конечном случае не основное) направление её 
многолетних исследований - археология Сред-
ней Азии.  

Ведь, несмотря на архитектурную вузов-
скую подготовку самое первое приобщение к 
науке Галины Анатольевны произошло именно 
на археологической стезе в Термезской архео-
логической комплексной экспедиции (ТАКЭ). 

Вообще становление её как ученого и исто-
рика архитектуры и историка материальной 
культуры проходило в непростое время жарких 
идеологических сражений гуманитариев, в ко-
торых важную роль должна была сыграть ар-
хеология. 

Общие черты и особенности исторического 
пути Средней Азии в пору античности и сред-
невековья, роль в этом процессе земледельче-
ских и скотоводческих пластов, формы и ха-
рактер их взаимосвязей и взаимовлияний, эко-
номических, культурных, социальных, долгое 
время в науке были совершенно неизвестны. 

Ведь в письменных источниках, довольно 
лапидарных для ранних эпох, в значительной 
степени доминировала статика.  

Вспомним, что прекрасный знаток источни-
ков В. В. Бартольд говорил в свое время, что по 
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письменным данным не видит разницы в соци-
альной историй общества VI в до н.э. и VI в н.э. 

Была ли своя античная культура в Средней 
Азии, и если была, то какой характер она носи-
ла, что было в ее развитии общего и особенно-
го? Сторонники формационного подхода гово-
рили, что Средняя Азия, как и весь Восток, 
полностью прошли ту же стадию рабовладель-
ческого развития, что и страны европейского 
Средиземноморья. Наиболее четко в этом от-
ношении их точка зрения была выражена С.П. 
Толстовым; считавшим,  что Средняя Азия 
прошла тот же путь формации рабовладельче-
ского общества что и Европа. Кризис рабовла-
дельческого мира, опрокинувший Римскую 
Империю и разрушивший государство древнего 
Китая, не миновал и Средней Азии. И как  в 
зеркале воды отразился в ее истории. В IV веке 
Кушанское царство падает под ударами коче-
вых племен выступавших здесь под тем же 
именем, что и в IV в, в Китае, в IV-V в Европе - 
под именем гуннов. Вспомним серию начав-
шихся в 30-е годы бурных дискуссий: «Рабо-
владение, феодализм или среднеазиатский спо-
соб производства»!  

В самой археологии шла борьба - становить-
ся ей отраслью исторической науки, превра-
титься в источник, на базе которого разрабаты-
ваются исторические проблемы, извлекаются 
экономические и социальные выводы, или ос-
таваться вещеведческой наукой. 

Решить исторические  вопросы на базе ар-
хеологического материала можно было лишь 
путем комплексного исследования. Поэтому в 
Средней Азии и начинают работу комплексные 
экспедиции. Это упомянутая нами выше ТАКЭ, 
на территории Бактрии - Тохаристана (рук. 
М.Е. Массон), считавшая своей задачей реше-
ние проблемы происхождения и развития об-
щества от первобытного общества до развитого 
средневековья в южных районах Узбекистана. 
(ХАЭЭ Хорезмская археолого-этнографическая 
экспедиция) С. П. Толстова, открывшая миру 
древний Хорезм, широко использовавшая ма-
териалы для экстраполяций в область археоло-
гии. 

В ее составе Я.Г. Гулямов открыл новую 
страницу в области истории ирригации Восто-
ка, динамики ее развития, ее роли в экономике 
страны. 

В западном Узбекистане В.А. Шишкин  на-
чинает работы по исторической топографии 
Бухарского Согда, завершившиеся монумен-

тальным исследованием Варахши. В Узбеки-
станской же экспедиции с А.Ю. Якубовским 
начинает работу один из первых узбекских ар-
хеологов Т. Миргиязов, который затем активно 
участвовал  в работах в Термезе.  

Но вернемся к ТАКЭ, появившейся на заре 
комплексного исследования. Именно здесь 
впервые были открыты следы жизни первобыт-
ного человека и найден он сам - ископаемый 
неандерталец. Здесь закладывались основы 
изучения исторической топографии городов, 
ставшей классическим курсом кафедры архео-
логии исторического факультета САГУ, изуча-
лась динамика развития города (В. А. Шишкин) 
с участием геологов (П.И. Князев)  начиналось 
исследование  отраслей экономики (металлур-
гии). На материалах Термеза здесь были откры-
ты и выделены слои  среднеазиатской антично-
сти, закладывалась методика археологического 
исследования памятников с учетом особенно-
стей среднеазиатской архитектуры. На смену 
условному штыку и условной площади пришли 
точные размеры стратиграфии - по ярусам с 
выделением культурного слоя (прямой и обрат-
ной стратиграфии), квадраты с выделением ар-
хитектуры, проводились тщательные полевые 
архитектурные обмеры археологических остат-
ков, всесторонний анализ археологического 
материала. 

И не случайно Галина Анатольевна, которая, 
как пишут ее биографы, уже в начале своего 
становления как исследователь сформулирова-
ла свое кредо: «сохранившиеся на поверхности 
архитектурные шедевры и хранившиеся в музе-
ях памятники искусства не раскроют истории  
архитектуры и искусства Средней Азии, корни 
которой надо искать в земле», начинает свою 
работу в 1938 году с активного участия вместе 
с М.Е. Массоном в ТАКЭ, начавшей работы с 
1936 г. Плодотворное сотрудничество их дли-
лось много лет. 

Я не случайно останавливаюсь на этом так 
подробно, т.к. именно эти работы послужили 
основой формирования археологической мето-
дики работ Галины Анатольевны и последую-
щих поколений археологов, в подготовке кото-
рых она принимала участие с первых лет рабо-
ты кафедры археологии и вместе с 
М.Е.Массоном закладывала основы среднеази-
атской археологической школы,  получившей 
известность и в нашей стране и далеко за ее 
пределами. 
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Галина Анатольевна, начав свою работу с 
блестящих исследований архитектурных па-
мятников эпохи Тимура и Улугбека в составе 
работы комитета Навои, постепенно вновь уг-
лубляется к её истокам и археологическим ис-
следованиям. 

Но именно многолетние работы  в составе 
Южно-Туркменистанской археологической 
комплексной (ТАКЭ) с её фундаментальными 
раскопками на Старой Нисе и в Мерве (в Эрк-
кале, в Гяур-кале и Султанкале),  в исследова-
нии памятников Мервского оазиса, историко-
топографические поездки по караванным путям 
в Бактрию, Маргиану, Согд и Хорезм заложили 
хронологическую шкалу и историческую канву 
её монументального исследования «Пути раз-
вития архитектуры Южного Туркменистана 
поры рабовладения и феодализма», и датировка 
и историческая интерпретация объектов кото-
рой дана по  археологическим данным. 

А Галина Анатольевна возвращается  вновь 
в родную Бактрию, с которой начиналась  ее 
научная стезя. И созданная ею Узбекистанская 
искусствоведческая экспедиция, которой она 
руководила четверть века - это в основном  ар-
хеологическая экспедиция, с которой связаны 
фундаментальные проблемы  Северной Бак-
трии. 

Здесь решались вопросы истории раннего 
архаического этапа с раскопками на городище 
Кызылтепе и других объектах. 

Но началось все со спасения и тщательней-
ших раскопок в Халчаяне здания, оказавшегося 
дворцом ранних кушан, где отрабатывались 
основы стратиграфии бактрийской античности. 
В больших масштабах раскопки были продол-
жены на Дальверзинтепе, представившем пре-
красные материалы  истории и искусства ку-
шанской эпохи. 

Здесь и прошли свою научную школу и уче-
ники - археологи Галины Анатольевны - А.С. 
Сагдуллаев,  Э.В. Ртвеладзе, Б.А. Тургунов, 
Т.В. Беляева, Д. Г. Сидорова. 

При исследовании этих памятников Галина 
Анатольевна проявила себя в первую очередь 
как археолог - историк материальной культуры, 
тщательно на основе каждого слоя и в первую 
очередь керамического комплекса отрабаты-
вающий стратиграфию, датировку, а затем уже 
на его базе блестяще разворачивающий иссле-
дование искусства, архитектуры, этнические 
аспекты и общую историю Бактрии и Тохари-
стана. И начинаются публикации  с археологи-

ческой  разведки у с. Халчаян,  исторической 
топографии Чаганиана, истории античной 
строительной техники Бактрии - Тохаристана, 
погребения монгольского времени в Халчаяне и 
завершаются монографиями - «Халчаян». 
«Дальверзинтепе» и другими, где на базе ар-
хеологических исследований монументально 
поднимаются вопросы истории, архитектуры и 
искусства и самого этноса, носителя этой исто-
рии. 

Фундаментальному осмыслению бактрий-
ской проблемы способствовало и то, что Гали-
на Анатольевна в течение двух лет участвовала 
в работах Советско-Афганской археологиче-
ской экспедиции 1972-1973 гг. В Афганистане 
она не только осуществляла изучение и обмеры 
ряда архитектурных памятников (некоторые из 
них были введены в науку впервые), но и непо-
средственно проводила археологические рас-
копки. 

Конечно, основные археологические иссле-
дования самой Галины Анатольевны  и руково-
димой  ею УЗИСКЭ связаны с южными рай-
онами - былой Бактрией - Тохаристаном, с ус-
пешным изучением как самой античности - ос-
новной проблемы истории, интересующей ав-
тора, так и предшествующей и последующей 
эпох. 

И в то же время мы можем сказать, что Га-
лина Анатольевна в не меньшей степени и ар-
хеолог Согда. В качестве яркого примера ар-
хеологических исследований здесь можно при-
вести работы по изучению Нимсугудского ту-
мана -междуречья зарафшанских русел Акда-
рьи и Карадарьи, первые рекогносцировки в 
котором в качестве поисков историко-
культурных параллелей с Бактрией были нача-
ты уже с начала 60-х годов.  

И конечно Галина Анатольевна как увлечен-
ный археолог-античник быстро перешла  к рас-
копкам древнейших памятников - в первую 
очередь Кумышкенттепа, где были выявлены и 
архаические слои; и более монументальные - 
античные. Широкие систематические археоло-
гические работы экспедиции начались как часть 
комплексной работы по Своду памятников 
культуры Узбекистана. 

Но сочетались они конечно с фундаменталь-
ными раскопками и крупных пунктов - Арктепа 
(города) и небольших - Тилля тепе (храм - огня) 
и Орлатского могильника. И монография 
«Древности Мианкаля», выпущенная издатель-
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ством Фан в 1989 - пример блестящего ком-
плексного археологического исследования. 

Говоря об археологических работах Галины 
Анатольевны, я все время как-то опирался на 
монографические исследования. 

Но наряду с широкими обобщениями Галина 
Анатольевна большое внимание         (с первых 
работ и до сегодняшнего дня) уделяет тщатель-
ному всестороннему анализу каждой находки, 
из которой извлекается историческая информа-
ция. Всем археологам известны небольшие ра-
боты - «К датировке кирпичей с орнаменталь-
ными штампами из Мианкаля» «Мастер - кера-
мист  Мухаммад Али Инойятон из Мерва», 
«Мианкальские» оссуарии - памятники культу-
ры Согда». «Образ кангюйцев в согдийском 
искусстве». Я не случайно привожу здесь раз-
ные по тематике эссе. Наряду с широтой иссле-
дователя мне хочется показать и широту его 
методов. 

С одной стороны  использование археологи-
ческих материалов для исторических и искус-
ствоведческих выводов. С другой стороны - 
использование аналогий искусства для дати-
ровки  и интерпретации археологического  ма-
териала. С третьей - использование и археоло-
гии и искусства для воссоздания этнических 
образов носителей истории. 

Да, Галина Анатольевна - археолог, пре-
красно видящий любой сложный культурный 
слой. Вспомните приводимые Михаилом Ев-
геньевичем слова: «Глаза есть, посмотри нету».  
Этого о ней, тщательно отрабатывающей весь 
до мельчайших находок материал, никто не 
скажет.  

Но это археолог, который видит за культур-
ными слоями и вещевым материалом историю 

и экономику, архитектуру и искусство, и глав-
ное человека, создавшего эту историю. 

Поэтому в течение ряда лет она принимала 
самое активное участие в работе Республикан-
ского Общества охраны памятников, как сроч-
но исследуя разрушающиеся памятники, так и 
проводя большую пропагандистскую работу 
среди населения. И не случайно она награждена 
орденами и медалями. Среди них хочется вы-
делить Орден «Дружбы Народов» Республики 
Узбекистан за научный вклад в изучение исто-
рии Республики и подготовку интернациональ-
ных кадров специалистов- археологов, (среди 
которых два доктора и пять кандидатов наук),  
и французского ордена «Академические паль-
мы», который со времён Наполеона выдаётся за 
заслуги в области гуманитарных наук. 

Сегодня Галина Анатольевна трудится в Ин-
ституте археологии Академии наук Республики 
Узбекистана. Её публикации-синтез археологии 
и истории архитектуры. Архитектурные иссле-
дования о эпохе Темура и Улугбека, памятни-
ках Бухары, архитектурных и художественных 
школах Средней Азии органично сочетаются с 
новым археологическим анализом Дальверзи-
тепе  или среднеазиатских оссуариев, обзором 
трудов Туркестанского кружка любителей ар-
хеологии, мемориальными очерками - «Михаил 
Евгеньевич Массон  - основатель центрально - 
азиатской археологии»  и «Археология - моя 
жизнь», «Это было недавно- это было давно» - 
о ТАКЭ и археологах. 

И не случайно её юбилей сегодня рассмат-
ривается археологами - её учениками и колле-
гами - как очередной рубеж в нашей археоло-
гической науке. 

 
Ю.Ф. Буряков 

G.A. Pugachenkova and the archaeology of Central Asia  
(to the 85-anniversary) 

The article is devoted to the contribution of the Academician of the Academy of Sciences of the 
Republic of Uzbekistan G.A. Pugachenkova in the research of the archaeology of Uzbekistan and Central 
Asia as whole, in relation with her 85-anniversary. 

Tracing the formation of Pugachenkova as an archaeologist, starting her participation in Termez 
archaeological expedition (TAE) of M. Masson in 1938, wide-ranged works in South Turkmenistan. 
Archaeological complex expedition (STACE), self-organized Uzbek fine arts expedition, archaeo-arts 
researches held in Bactria, Soghd, in the process where many problems of chronology and historical 
interpretation of the history of the people of Uzbekistan were solved. 

Y.F.Buryakov 
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Крахмаль К.А. 
 

УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ ПАМЯТНИКОВ  
ПАЛЕОЛИТА В ВЕРХОВЬЯХ ЧИРЧИКА 

 
Изучение природных процессов, происхо-

дящих в раннем антропогене, имеет большое 
значение в археологии палеолита. Как известно 
полевые археологические исследования много-
кратно увеличивают имеющуюся информацию. 
Этот процесс продолжается и на северо-
восточной части Узбекистана, где на основе 
междисциплинарного международного сотруд-
ничества Института археологии АН РУз, Ин-
ститута истории и этнографии СО РАН и отде-
лом первобытной археологии Института исто-
рии, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиха-
нова АН Казахстана, позволили значительно 
расширить наши представления о роли и значе-
нии данного региона в становлении и развитии 
древнейших материальных культур, явившихся 
основой последующих цивилизаций. 

Район исследований представлен обширной 
Чаткало-Кураминской системой структур. К 
данной системе относятся территории Каржа-
утской, Угамской, Читкальской, горных облас-
тей, их предгорно-равнинные, адырные, за-
адырные части, долины рек. 

На ее равниной, предгорной и горной терри-
тории расположены памятники истории ста-
новления и развития древнейших материальных 
культур, таких как Кызылалма, Ташсай (Ани-
сюткин, Исламов, Крахмаль, 1996), нижние 
слои Кульбулака (Касымов, 1990), в долине 
Ахангарана относящиеся к ашельской эпохе. За 
ним следует в хронологической последователь-
ности многочисленные памятники эпохи му-
стье (среднего палеолита), средние слои Куль-
булака, Кухисим, местонахождения в районе 
Ташморя и многие другие (Касымов, 1990). 

Особое место в данном регионе занимают 
памятники каменного века расположенные в 
Бостанлыкском районе Ташкентской области. 
Такие местонахождения как Пскем (Исламов, 
Крахмаль, 1992). Ходжакент (Окладников, 
1957), Акташ (Насретдинов, 1967), место-
нахождения в Бурчмулинской впадине (Касы-
мов, ташкенбаев, 1978). И безусловно опорным 
памятников по изучению традиций и транс-
формаций культур проходивших в эпоху ка-
менного века на территории Евразии является 
грот Обирахмат (Сулейманов, 1973).  

Данный памятник расположен в районе Бур-
чмулинской впадины, которая с северо-запада 
ограничена Каржантауским хребтом, с северо-
востока - Угамским и Пскемским, с юго-
востока и юго-запада - Чаткальским (Горы 
Большой Чимган, Сюреньата). Юго-западная 
часть впадины открыта в Приташкентскую 
предгорную равнину, по которой протекает до-
лина р. Чирчик. Чаткальский хребет среди гор-
ных поднятий региона наиболее расчленен, с 
большими относительными и абсолютными 
высотами простирается с северо-востока на 
юго-запад. Характерной его особенностью яв-
ляется асимметричность склонов. Протяжен-
ность северного склона от гребня водораздела 
до р. Чаткал 12-15 км, а южного 35-40 км. В 
восточной части и располагаются ледниковые 
троги, цирки, моренные холмы и флювиргля-
ционные волнистые грядообразные поверхно-
сти состоящие преимущественно из мелкозем-
нистых суглинков, образующих форму рельефа 
со следами древних и современных ледников. 

Геоморфологическое строение Чаткало-
Кураминской системы структур является опре-
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деляющим в методическом плане поиска и кор-
реляции антропогенных отложений содержа-
щих в себе культурные отложения эпох камен-
ного века. 

На основе результатов исследований в дан-
ном регионе А.П. Окладникова, М.Р. Касымова, 
Н.Х. Ташкенбаева, Р.Х. Сулейманова, Х.А. 
Альпысбаева, У.И. Исламова, К.А. Крахмаль, 
выполненных в различное время, а также учи-
тывая изменения устройства поверхностей их 
литолого-фациального состава, характера влия-
ния рельефообразующих эндогенных и экзо-
генных факторов по направлению от долины 
реки Чирчик и предгорных равнин в сторону 
водораздельной части Чаткальского, Пскемско-
го, Угамского, Каржантаучкого хребтов, выде-
лены определенные вертикально-
геоморфологические зоны, соответствующие 
их комплексы и генетические формы рельефа. 

Первая зона характеризуется абсолютными 
более 2500 м., скалистыми водоразделами, от-
носительно глубокими склонами, с распростра-
нением осыпей, а так же наличием ледниковых 
форм и связанных с ними моренных отложе-
ний. Четвертичные отложения здесь занимают 
5-6 %. Общий контур этой зоны наметился в 
конце палеогена в результате интенсивных тек-
тонических движений с последующим неоген-
четвертичным регионально-глыбовой подвиж-
кой (Скворцов). 

Вторая геоморфологическая зона имеет в 
основном среднегорно-низкогорный облик. Ее 
характерная особенность в том, что рельеф раз-
вивается за счет расчлененности первой зоны и 
вовлечения предгорий в общее расширяющееся 
поднятие. По физико-географическому поло-
жению этот главный орогенный рельеф при-
урочен к склонам общего поднятия. В данной 
зоне, в пределах абсолютных отметок 1800-
2000 м., рельеф сильно расчленен, преобладают 
выпуклые склоны. К ним приурочены местона-
хождения древнепалеолитических орудий Кы-
зылалма, Ташсай, в долине р. Ангрен, Сох, 
Чашма, Сельунгур в Южной Фергане в бассей-
не р. Чирчик местонахождение Чимган (Исла-
мов, Крахмаль, Анисюткин). 

Третья зона охватывает западную и юго-
западную части территории с абсолютными 
отметками от 1200 до 600 м. Она развивается в 
результате расширения второй зоны, воздыма-
ния и расчленения предгорных равнин, которые 
в раннем и среднем антропогене являлись аре-
ной жизнедеятельности древних общин. 

При реконструкции палеорельефа четвер-
тичного периода были определены эрозионно-
денудационные и аккумулятивные процессы. 
Но при формировании рельефа они часто имели 
переменный характер, когда циклы сменились 
аккумуляцией и наоборот. Это явление в значи-
тельной степени влияло на условия залегания 
остатков культурной деятельности палеолити-
ческих обитателей эпохи мустье. К данной зоне 
приурочены местонахождения в бассейне р. 
Чирчик - Куприкбоши, Тусье, а также отдель-
ные палеолитические находки на правом берегу 
Угама, Кызылсу, Аксагатасая, Бельдерсая, 
Пскема на окраине п. Барраж, в окрестностях 
Юсупханы и др. (Ю.Ф.Буряков, М.Р.Касымов, 
О.М.Ростовцев). 

Уникальным феноменом в истории антро-
погена в данном регионе, характеризующимся 
активными тектоническими преобразованиями 
являются пещерные стоянки. В бассейне реки 
Чирчик к ним относятся гроты Ходжикент I и II 
(А.П. Окладников), Акташ (Н.Х. Насрединов) и 
известная по своим масштабам, а также по де-
тальности изученности грот Обирахмат (Р.Х. 
Сулейманом). Не останавливаясь на типологи-
ческом и функциональном анализе изделий 
орудий труда, древнейших обитателей в вер-
ховьях Чирчика, которые подробно изучены 
Р.Х.Сулеймановым, приводятся палеоэкологи-
ческие результаты. 

Карстовые явления в районе грота Обирах-
мат зафиксированы почти на всем участке вы-
хода карбонатных пород. Они представлены 
многочисленными поверхностными и подзем-
ными проявлениями карстов в виде воронок, 
ниш, трещин, карр, пещер, подземных полос-
тей, заполненных вторичными материалами - 
глинами, обломочными пародами, сталактита-
ми, сталагмитами и сталогматами. Факторы 
карстообразования, в изучаемом районе зависит 
от растворимых химических элементов, как в 
основной массе породы, так и от изменения 
климатической обстановки, влажности, терми-
нальности и ряда других физико-географи-
ческих факторов. Комплексное изучение ряда 
данных признаков в определенной степени по-
зволяет сделать некоторые выводы относитель-
но палеоклиматической и палеотектонической 
обстановки в периоды формирования антропо-
генных отложений. 

Кроме того, при исследовании характери-
стик карста изучались все поверхностные и 
подземные формы его проявления, которые яв-
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ляются показателем развития карстовых про-
цессов в древности и его современной активно-
сти. Это позволило получить ряд исходных 
данных для определения палеоэкологической 
ситуации в отдельные эпохи раннего антропо-
гена. 

Сбор исходной информации по изучению 
тектонической активизации проводился также с 
целью определения периодов активности и 
корреляции с процессами терассобразования. 
Было установлено, что карстовые процессы 
приурочены к зонам трещин. В районе Чарвак-
ского ущелья изучались известняки, методом 
маршрутного учета в обнажениях и зонах вы-
ветривания, а затем в камеральных условиях 
сопоставлялись с данными изучения штолен 
глубиной до 80 и., материалов керна, глубиной 
до 200 м. В результате чего, были выявлена ос-
новные генетические типы тектонических тре-
щин и трещин наплоставания. Трещины напла-
стования в толще известняков меняют свое на-
правление в зависимости от простирания 
складчатости. В зоне поверхностного выветри-
вания трещины значительно шире, за счет ин-
тенсивного выветривания глинистых пропласт-
ков и глинки трения. Тектонические трещины 
простираются в различных направлениях с пре-
обладанием широтного направления - парал-
лельных оси основной синклинали, почти ме-
ридиональное параллельных Чарвакскому 
взбросу и осям складок второго порядка - севе-
ро-восточного 600. Углы падения тектониче-
ских трещин варьируют от 100 до 880. 

Также зафиксирован тип трещин разгрузки 
склонов, который распространен в каньоне ре-
ки Чирчик и в большинстве случаев совпадает с 
трещинами напластований. Таким образом в 
результате систематизации и анализа тектони-
ческих проявлений. Зафиксированных в районе 
исследований были проведены корреляционные 
сопоставления с террасовыми горизонтами и их 
генезисом на которых были обнаружены палео-
литические местонахождения в верховьях бас-
сейна реки Чирчик с антропогенными отложе-
ниями грота Обирахмат. На основании этих 
данных можно констатировать, что данный ре-
гион обживался в ашельскую эпоху, местона-
хождение «Чимган», и вплоть до эпохи раннего 
металла. Количество находок и их местонахож-
дений зависят от природных преобразований 
неоген-четвертичного периода, которые имеют 
определенное значение для выяснения общих 

закономерностей строения и эволюции земной 
коры в изучаемом районе. 

Крайне редкие находки эпохи ашель объяс-
няются не только тем, что развитие материаль-
ных культур в эти периоды происходили в дру-
гих географических провинциях, а определен-
ными экзогенными и эндогенными преобразо-
ваниями земной поверхности в данном регионе. 

Расположение местонахождений эпох и му-
стье на разных террасовых уровнях в значи-
тельной степени определяются историей и ус-
ловиями развития отдельных морфоструктур. 
Существуют общепринятые методы анализа 
развития структурных форм в областях проги-
бания и аккумуляции, таких как изучений фа-
ций, мощностей и т.д. В областях денудаций, 
тем более орогенных со сложными дифферен-
цированными движениями эти методы были не 
эффективными. В этой связи в последнее время 
нами уделялось внимание анализу развития но-
вейших структурных форм тектонически ак-
тивной области, в районе наших исследований, 
которые были приведены выше. Так изучение 
целостных орографических и структурно-
геологических образований, определения на 
них реликтовых отложений неоген-четвер-
тичного периода позволили сделать первые 
ашельские местонахождения на Северо-
Востоке Узбекистана (Анисюткин, Исламов, 
Крахмаль).  

Анализируя историю развития структурных 
форм имеющих среднегорно-низкогорную гео-
морфологическую зону анализировалась после-
довательность становления в рельефе поднятий 
и впадин с учетом тектонической подвижки. 
Это позволило установить относительные хро-
нологические рамки для отдельных горизонтов 
и по этим данным выяснить последователь-
ность возникновения денудационных и эрози-
онных террас, расположение древних долин -
областей транспортировки моласс, четвертич-
ного субстрата и водораздельных поверхностей 
- мест обживания в эпоху мустье явившихся 
областью денудации и сносу. Эти вопросы ре-
шались путем исследования этапов горизон-
тального и вертикального расчленения. Исходя 
из этих определений поиски стоянок каменного 
века эпохи мустье нами проводились во второй 
геоморфологической зоне. В результате чего в 
верховьях бассейна реки Чирчик на берегу пер-
вого притока реки Пскем было открыто мусть-
ерское местонахождение Пскем. Коллекция ка-
менных изделий представлены двусторонними 
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дисковидными нуклеусами, многоплощадными 
ядрищами, несущие на поверхности следы от 
снятых заготовок, с площадками, подправлен-
ными ступенчатой ретушью. Массивные отще-
пы под четырехугольной формы, нуклевидные 
сколы, пластины и пластинчатые отщепы (Ис-
ламов, Крахмаль). Рельеф, как отмечалось 
сильно расчленен активной эрозией. Склоны 
горных хребтов и борта долин покрыты мощ-
ными отложениями элювиально-делювиальных 
и аллювиально-пролювиальных образований. С 
подобных горных образований относится более 
90 % основной массы отложений, транспорти-
руемых рекой в предгорьях и предгорные рав-
нины, уничтожая культурные слои палеолити-
ческих стоянок перемещая каменные изделия 

на значительные расстояния. Изделия из камня 
встречаются в русловых отложениях Бозсу, Ка-
ракамыша, Салара, Келеса. В результате много-
летних исследований памятников каменного 
века было установлено, что большинство из 
них являются переотложенными на значитель-
ные расстояния. Эти данные и анализ развития 
палеографической среды в историческом плане 
существенным образом дополняют наши пред-
ставления о динамике заселения, локализации, 
степени сохранности и прогнозирования поис-
ков памятников палеолита. Данные методы 
комплексных исследований были опробирова-
ны кроме бассейна р. Чирчик, в долине Ангрена 
и в Ферганской долине. 
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Krakhmal K.A. 
 

Bedding confiditious of the Paleolithic monuments at the reaches of Chirchik. 
 

30 years of scientific researches on the bedding conditions of the Paleolithic monuments of Tashkent 
oasis have been summarized in the article. All the monuments situated in this region are divided into three 
geomorphologic zones. The tectonic occurrences happened in these localities and their influence to the 
geomorphologic structure of the local relief have been described. 
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Ташкенбаев Н.Х. 
 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЭПОХИ МУСТЬЕ 
САМАРКАНДСКОГО СОГДА 

 
Ученые Института археологии АН РУз в 70-

80 г.г. открыли ряд палеолитических памятни-
ков на территории Самаркандского Согда, та-
кие как Кутурбулак и Зирабулак (эпоха му-
стье), Сиабча и Ходжамазгиль (эпоха верхнего 
палеолита) и др. 

Уникальная стратифицированная мусть-
ерская стоянка Кутурбулак была подробна изу-
чена и изложена в монографии «Культура 
древнекаменного века долины Заравшана»1, а 
материалы остальных палеолитических памят-
ников данного региона разработаны частично, в 
том числе и Зирабулакской стоянки эпохи му-
стье (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схематичная карта Зирабулака 

Поэтому, автор решил в данной публикации 
подробно изложить результаты типологическо-
го анализа каменной индустрии Зирабулака и 
определить его место среди палеолитических 
памятников Центральной Азии. 

Зирабулакская стоянка2 является мусть-
ерским памятником открытого типа, а также 
считается непосредственным объектом обсле-
дования, на базе которого формируется исход-
ной научный факт археологического познания 
указанного времени (рис. 2). 

Определяя место Зирабулака среди цен-
тральноазиатских памятников мы опирались на 
анализ его каменной индустрии (рис. 3), ибо 
каждый артефакт имеет свою отличительную 
функциональную особенность, непосредствен-
но связанную с происшедшими в древности 
социальными явлениями в бытовой или охот-
ничьей сфере первобытных людей. 

На примере артефактов Зирабулакской сто-
янки видно, что почти в любом исследовании 
эмпирического или теоретического характера 
присутствуют в той или иной мере, элементы 
систематизации, выраженной в типологии и 
классификации, особенно в тех случаях, когда 
эмпирический базис формируется на основе 
массовых категорий источников. 

К сожалению, общие принципы подхода к 
археологической систематике пока разработаны 
неполно. В любых случаях формально-
типологический метод более или менее опреде-
ляет лицо индустрии того или иного палеоли-
тического памятника. Каждый исследователь 
вносит в конкретные классификации и типоло-
гии свои элементы и новшества, поэтому ре-
зультат каждого исследователя практически 
несопоставимы.  
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Разрез западной стены раскопа - 1 Зирабулака 

 
В данном случае мы остановим наше внима-

ние только лишь на результатах типолого - ана-
литического изучения каменной индустрии Зи-
рабулака. 

Нельзя не отметить, что из-за недостатка 
фаунистических остатков в культурных напла-
стованиях Зирабулакской стоянки и отсутствия, 
четких следов зольных пятен (кострищ), мы не 
можем дать абсолютную дату исследуемого 
памятника. Поэтому ограничиваемся определе-
нием лишь технического варианта Зирабулака 
типологическим путем, то есть по морфологии 
каменного инвентаря пытаемся установить воз-
раст или культурную принадлежность данного 
палеолитического местонахождения. 

Типология каменных изделий Зирабулак-
ской стоянки по своим технико-типологи-
ческим показателям идентична индустрии со-
седнего ему памятника - Кутурбулаку, входя-
щий в состав Обирахматской3 или Тешикташ-
ской4 культуры, так как Тешик-Таш5 обладает 
леваллуазскими элементами, а Оби-Рахмат яв-
ляется заключительным этапом развития те-
шикташской культуры. Именно в эту группу 
палеолитической культуры входят Кутурбулак, 
Зирабулак (Узбекистан)6 и, вероятно, Огзи-
Кичик (Таджикистан)7. 

Близость Зирабулака к указанной культуре 
подтверждает одинаковая доля треугольных 
форм леваллуазских нуклеусов (в Кутурбулаке 
- 9 %; Зирабулаке ->5 %; Оби-Рахмате - 5 %: в 
Тешик-Таше - 4 %). 

Этот факт подтверждает также соотношение 
долей пластин Зирабулака к культуре Тешик-
Таш. Например, в Зирабулаке количество пла-
стин по отношению ко всем сколам равна < 
35%; в Кутурбулаке - 27 %; Тешик-Таше - 21%. 

Согласно параметров длины сколов Зирабу-
лака особенно в верхних слоях преобладают 
сколы длиной 2-4 см. и 4-6 см. Такие размеры 
были зафиксированы и в верхних слоях Кутур-
булака. Укороченность заготовок характерны и 
для мустьерских памятников Таджикистана 
(Кайрак-Кумы)8.  

Доля ретушированных пластин Зирабулака 
также приближает его к выше указанной мусть-
ерской культуре. Если среди орудий Зирабу-
лакской стоянки имеется - 28 % ретуширован-
ных пластин по отношению ко всем орудиям то 
в Кутурбулаке - 26 %, в Оби-Рахмате около - 30 
%. 

Зирабулакская мустьерская стоянка, вклю-
чающаяся в тешикташскую (обирахматскую) 
культуру, заключает в себе много схожих черт 
с другими центрально-азиатскими мустьерски-
ми памятниками. Например, можно найти ана-
логии каменным изделиям Зирабулака и в ин-
вентаре Семиганча (Таджикистан)9. Здесь пред-
ставлены как и в Зирабулаке ретушированные 
отщепы, пластины, остроконечники, выделяют-
ся лимасоподобные экземпляры орудий.  

К категории так называемых скребловидных 
инструментов входят ретушированные отщепы 
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Рис. 3. Каменный инвертарь Зирабулака. 1- дисковидный нуклеус, 2 - ножевидное орудие, 3,6,10 - 
остроконечники, 4,5,9 - скребла, 7,8,11 - скобели 

 
и пластины с различным вариантом ретуши, 
выемчатые орудия на отщепах, орудия нукле-
видные или массивные. Количественное соот-
ношение их В.А.Рановым в своих работах не 
приведены (о Семиганче и Огзи-Кичике), но 
судя по описаниям они сходны о таковыми из 
Зирабулака. 

Укороченность сколов Зирабулакской сто-
янки несколько похожа сколам - Кара-Буры 
(Таджикистан)10, а также данные о покрытии 
спинки сколов естественной коркой, состав-
ляющих 26 % в Кара-Буре несколько близка 
цифра >18 % (Зирабулака). 

Надо отметить, что имеется некоторая бли-
зость галечных изделий Зирабулака с Кара-
Бурой, где они выделяются в большом количе-

стве. Мы относим к чопперам и чоппингам 
лишь те экземпляры орудий, формы которых 
указывают на достаточную вероятность ис-
пользования их в качестве скоблящего или ру-
бящего орудия, то есть оттеска имеется на оп-
ределенной части края гальки, а другой край не 
обработан и представляет удобную для захвата 
рукоятку. 

Однако, необходимо отметить, если имеют-
ся некоторые общие черты каменных изделий 
Зирабулака с таджикистанскими памятниками, 
то такая разновидность орудий как струги и 
скобели в Семиганче и Огзи-Кичике почти не 
представлены. Типичные для Огзи-Кичика пла-
стины с крутой ретушью краев, с вогнутыми 
краями в Зирабулаке очень незначительно. 
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Хотя и Зирабулакская мустьерская стоянка 
входит в круг памятников обирахматской куль-
туры, она обладает некоторыми типами орудий, 
которых очень мало в самом Оби-Рахмате. К 
таким относятся типично мустьерские остро-
конечники, созданные на пластинах и отщепах. 
Некоторые экземпляры аналогичны облику 
остроконечников леваллуа-мустьерской куль-
туры Передней Азии.11 Подобные орудия име-
ются и в мустьерских памятниках Европы.12

В коллекции каменной индустрии Зирабула-
ка комбинированных орудий, то есть изделий 
многофункционального назначения >4,5 %, 
почти одинаковый процент с Кутурбулаком, их 
- 5%. По многим признакам комбинированные 
орудия Зираублакской стоянки аналогичны по-
добным изделиям из Кульбулака (Узбекистан)13 
и Чакмаклы (Азербайджан).14

Среди каменного инвентаря Зирабулака 
имеется значительное количество продукции 
намеренного фрагментирования, т.е. артефак-
тов, происходившихся во время вторичной об-
работки. Они зафиксированы во многих памят-
никах изучаемой культуры. Подобные предме-
ты можно встретить в немалом количестве в 
Огзи-Кичике15  и они отмечены в мустьерских 
памятниках Кавказа.16

Надо отметить, что в Зирабулаке, главным 
образом, существовала техника мустьерского и 
пластинчатого расщепления с примесью левал-
луа. От подобной технологии, возможно, могли 
создаваться пластины и треугольные отщепы, 
предназначенных для изготовления продоль-
ных - ретушированных острей и скребел. 

В целом, Зирабулакская стоянка по много-
численным признакам ее индустрии относится 
к финальному мустье. 
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Tashkenbaev N.Kh. 

«About some problems of mustye epoch of Samarkand Sogdiana» 
 

The article of N.Kh. Tashkenbaev «About some problems of mustye epoch of Samarkand Sogdiana» is 
devoted to some problems mustye epoch of Samarkand Sogdiana. Authors analyses the results of permanent 
investigations of mustye camp - Zirabulak, which is considering as one of the important pre-historic 
archaeological monuments of Zeravshan valley. There were found many archaeological materials: stone 
products of mustye period. 

Researcher revealed the links between Zirabulak and Kuturbulak settlements. They are included in Obi-
Rakhmat or Teshik-Tash archaeological culture. Author found some common features with mustye 
monuments of Central Asian and Tadjikistan especially. 
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Ширинов Т.Ш. 
 

СРЕДНЯЯ АЗИЯ ВО II ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ДО  
НАШЕЙ ЭРЫ И ПРОТОЗОРОАСТРИЗМ 

  
В конце ХХ столетия, наряду с другими быв-

шими советскими республиками,  приобрел неза-
висимость и Узбекистан, получив право на само-
определение, в том числе, и на свободу вероиспо-
ведания. Но следует отметить, что после 70-
летней эпохи воинствующего коммунистического 
атеизма, процесс реабилитации культуры, веро-
исповедания народов Центральной Азии протека-
ет сложно. 

Образованная часть наеления Средней Азии к 
религии отнеслась цивилизованно, умеренно и 
рассматривала ее как одно из проявлений духов-
ной культуры, чего нельзя сказать о другой, наи-
более отсталой части, которая восприняла свобо-
ду вероисповедания как форму политики или же 
символ свободы и независимости. Исходя из это-
го, многие ударились в религиозный фундамента-
лизм и  экстремизм, что по сути своей противоре-
чит самой сущности канонической религии. А  
ведь историческая истина свидетельствует об об-
ратном. 

На территории Узбекистана в древние времена 
была распространена не только исламская, но и 
зороастрийская, буддийская и даже христианская 
религии. Есть археологические факты, свидетель-
ствующие о том, что эти религиозные течения 
мирно сосуществовали. Ярким примером веро-
терпимости является история народов Узбекиста-
на IV-VIII вв. н.э.  

Буддизм, зороастризм, ислам, христианство 
служили процветанию культуры, экономики, ста-
бильности и мира. Много примеров этому можно 
найти в истории. 

Одной из ранних мировых религий является 
зороастризм, который впервые поставил  цель 
объединить многие разнообразные племена и на-
роды  Центральной Азии. Его история уходит 
вглубь тысячелетий. 

Во второй половине II тыс. до н.э. вся терри-
тория Средней Азии, кроме внутренних районов 
великих  пустынь Каракумов и Кызылкумов, вы-

сокогорных частей Памира и Алая, уже была ос-
воена. 

В центральном и северном районах Средней 
Азии складывался преимущественно скотоводче-
ский тип хозяйства, о чем свидетельствуют мате-
риалы андроновской, тазабагъябской,     заманба-
бинской и кайраккумских археологических куль-
тур (Итина, 1977; Литвинский, 1962; Аскаров, 
1966). 

На юге Средней Азии в предгорьях Копетдага 
и Памира сложилась оседлоземледельческая 
культура типа Анау III-Намазга, Сапалли, Дашли 
( Массон,  1981; Аскаров, 1977; Сарианиди, 1977). 

География археологических памятников осед-
лоземледельческих культур юга Средней Азии 
свидетельствует об оазисном типе расселения. 
Данный тип расселения характерен для аридных 
зон с ограниченными водными ресурсами Сред-
него Востока. 

Некоторые поселения в наиболее благо-
приятных для развития земледелия оазисах, с 
достаточными водными ресурсами разрастались 
до гигантских размеров: Джаркутан в середине II 
тыс. до н.э. - 100 га, Намазга - тепе в начале II 
тыс. до н.э. - 70 га, Шахри Сохта во второй пол. 
III тыс. до н.э. - 150 га и др. 

Естественно, они не укладываются в рамки 
понятия «поселения». Тем более, что рядом с 
этими гигантами имеются синхронные мелкие 
памятники площадью 0.5 - 2.0 га (около Джарку-
тана - Бустан 4; около Намазга - депе - Коша-
депе, Тыйчанок, Елен-депе и др.; около Шахри 
Сохта - несколько десятков мелких поселений). 

Джаркутан является одним из крупнейших 
памятников эпохи бронзы и относится к памятни-
кам раннегородской цивилизации столичного ти-
па, отличающийся своими внушительными раз-
мерами от других поселений Средней Азии. Он 
расположен в 60 км к северу от г. Термеза, на ле-
вом берегу высохшего русла Бустансая, некогда 
являвшегося одним из притоков Амударьи. На 
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отдельных холмах, сливающихся друг с другом, 
хорошо прослеживаются остатки отдельных об-
щинных поселений, «цитадель», дворец, храм и 
другие строения, а также некрополь. 

Храм расположен в юго-восточной, наиболее 
возвышенной части Джаркутана, со стороны вос-
хода солнца, что обеспечивало его хорошую обо-
зримость со всех сторон. Дворец же находится на 
противоположной стороне, на крайнем северо - 
западе памятника, то храм расположен на проти-
воположной стороне. 

Храм Джаркутана представляет в плане пря-
моугольник (44.5 х 60 м), ориентированный по 
сторонам света и окружённый мощной обводной 
стеной, толщиной 4.5 м. 

Храм возведен в XV - XIV вв. до н. э. Время 
прекращения его функционирования  можно от-
нести к бустанской стадии молалинского этапа -  
Х в. до н. э. В пределах этого  времени, по дан-
ным археологических комплексов, храм пережил 
три хронологических этапа. Основная планиро-
вочная структура, заложенная при его возведе-
нии, на всех этапах не менялась. Храм полностью 
раскопан, получены интересные археологические 
комплексы. 

Комплексы Джаркутана являются уникальным 
источником для реконструкции культов и рели-
гиозных мировоззрений эпохи бронзы юга Узбе-
кистана во втором тыс. до н. э. 

Этот период в истории народов Узбекистана 
является переломным не только в общественно-
политической, экономической жизни, но и  в ду-
ховной культуре. 

Именно во второй половине II тыс. до н. э. на 
территории юга Узбекистана формируются ран-
ние города, примитивное оазисное государствен-
ное пахотное ирригационное земледелие, дальняя 
трансконтинентальная торговля и протозороаст-
ризм - одна из древнейших мировых религий. 

Протозороастризма не существует как религи-
озного течения. Но есть канонический зороаст-
ризм, религия, систематизированная пророкам  
Заратуштрой. Территорией формирования зороа-
стризма является Центральная Азия. Ученые в 
этом вопросе имеют единое мнение, но оспарива-
ется время возникновения зороастризма от XVII 
до  VII в.в. до н.э. Это время функционирования 
храмов и других культовых памятников эпохи 
бронзы. Несомненно существовала народная ре-
лигия, та религиозная среда, где формировался 
зороастризм, о чем свидетельствуют археологи-
ческие памятники. Именно это мы и закладываем 
в понятие «протозороастризм» - как народной 
религии II тыс. до н. э. Центральной Азии. 

Для освещения данных вопросов в  нашем 
распоряжении  имеется микрокомплексы  из хра-
ма  и культовая керамика. 

Культовая керамика представлена 7 типами - 
это подставки, бокалы с изображениями, пере-
носные алтарики, курильницы, ритоны и кубки. 
На сосудах и подставках, чаще всего, встречают-
ся геометрические изображения - треугольники, 
ромбы, ломанные, прямые и волнистые линии, а 
также зооморфные - птицы, джейран, осёл, бык, 
змея, лягушка, кабан, камышовый кот, барс, 
скорпион и др. 

Несомненно, они несли в себе смысловую на-
грузку и в обиходе выполняли конкретные риту-
альные функции. В этом отношении очень пока-
зательно древнехеттское общество. « В хеттских 
ритуалах часто встречаются такие функции (дей-
ствия), как «кланяться», «молиться», «сидеть», 
«стоять», «пить», «есть», «совершать жертвопри-
ношения», «говорить», «восклицать», «плясать», 
«хлопать» (в ладоши), «играть» (на инструмен-
тах). Эти функции осуществляются в соответст-
вии с определенными правилами (Ардзинба, 
1977. С.127). 

Было бы необъективным видеть в зооморфных 
изображениях только понятие тотемического на-
чала. «Многие ученые, - в особенности не этно-
графы - склонны видеть во всех таких фактах пе-
режитки тотемизма, либо даже подлинный тоте-
мизм. Но верен ли этот взгляд? Конечно нет. Суе-
верный страх перед животными, зоолатрия, та-
буация некоторых видов животных и т.п. - пишет 
С.А.Токарев - не могут иметь самые разные кор-
ни» (Токарев, 1964. С.76). 

Нам кажется, что зооморфные изображения 
Джаркутана, хотя они очень схематичны и про-
сты в исполнении, нанесены на обыкновенный 
материал, все же свидетельствует о сакрализации 
животных, «наделением их особыми сверхъесте-
ственными силами, положительно или отрица-
тельно действующими на человека» (Снесарев, 
1969. С.307). Не исключено, что они  заключают в 
себе более широкие понятия древнего человека 
об устройстве мира, его сотворении, понятиях 
«верх и низ», «центр и периферия» и различных 
обстоятельств. 

Птицы являлись наиболее популярным обра-
зом в ритуально - религиозных мифах Среднего 
Востока с древнейших времен. 

Археологические материалы свидетельствуют 
о несомненном возрастании роли образа птицы у 
племен эпохи бронзы, в особенности, в эпоху 
раннего железа и античности у народов Среднего 
Востока. У разных народов образ птицы являлся 
символом божества неба, солнца, грома, ветра, 
плодородия, души и т.д. Хеттские мифологи-
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ческие представления о структуре космоса состо-
ят из трех частей: небо, земля, подземный мир с 
которым соответственно соотносятся орел, пчела, 
змея (Ардзинба, 1977. С.126.) 

Согласно мифам, глина из которой возникла 
земля, изготовлена из ила, поднятого со дна ми-
рового океана водоплавающей птицей (утка, гусь 
и т.д.), (МНМ., С.346.). В искусстве Индии и Аф-
ганистана кушанского времени водоплавающие 
птицы символизируют водную стихию и, прежде 
всего, мировой океан (Рапопорт, 1977. С.60.) 

В Иранской традиции птицы отождествляются 
с высшей мудростью - огнем и солнцем (МНМ, 
1980. С. 348). Гусь, многократно упомянутый в 
«Ригведе» выступает как символ солнца, солнеч-
ных божеств, света и огня (МНМ, 1980. С. 346). 

Немаловажное значение имеет место-
нахождение зооморфного сосуда в храме, где 
функционировала «винодельня», видимо, произ-
водящая культовые напитки типа сомы - хаомы. В 
этой же «винодельне» найден зооморфный сосуд 
в виде птицы, - утка (гусь), по-видимому, для 
культовых напитков. Такой же сосуд зафиксиро-
ван В.И.Сарианиди в южной Бактрии из разграб-
ленных могил. 

Авеста и поздняя зороастрийская традиция 
считают водоплавающую птицу «главой перна-
тых». Каршипта (водоплавающая птица) являлась 
воплощением  божества, «первой принесла божье 
слово в этот мир. В Авесте и в Ригведе имеются 
образы космической птицы (Рапопорт, 1977. 
С.60-62). Согласно мифам, приведенным в «Аве-
сте» и «Ригведе», напиток «бессмертия», изготов-
ленный богами, находился на высочайшей вер-
шине, там, где само небо». Оттуда его похищает 
«быстролетная птица» для богов, храмов, людей, 
В дальнейшем эти птицы выступают под более 
конкретным названием - саена, гаруда, шьена, 
семург и т.п. (Бонгард-Левин, Грантовский, 1983. 
С. 122-129). Согласно вышеприведенным данным 
джаркутанский сосуд не случайно имел именно 
форму птицы, а не другого животного. Более то-
го, «утка» расписана треугольным орнаментом, 
который характерен для культовой керамики. 

По всей вероятности, содержимое этих куль-
товых сосудов имело «божественное», «исцели-
тельное» воздействие на потребителей. 

Образ фарна, по мнению Б.А.Брагинского, 
олицетворял благополучие. Джаркутанский со-
суд-птица расписан красной краской. Как извест-
но, в древности красный цвет являлся символом 
огня и солнца. Много эпитетов есть в индоарий-
ской мифологии, где птицы олицетворяли солнце 
и огонь (Рапопорт, 1977. С. 58-71). Крылья фан-
тастический птицы Гаруды были «ослепительно 
красного цвета» (Бонгард-Левин, Грантовский, 

1983. С.124). По-видимому, смысловая сущность 
птицы - сосуда не противоречит функционально-
му назначению храмового комплекса в целом, где 
господствующим культом выступал огонь. Мно-
гие исследователи зооморфные сосуды считают 
ритуальными (Антонова, 1986. С. 49) «Во время 
хеттских ритуалов постоянно совершали возлия-
ния божествам или пили вино, пиво, мед и другие 
напитки, из зооморфных сосудов» (Ардзинба, 
1982. С. 63-64, 67, 69, 80; Антонова, 1986. С. 40). 
В древнехеттском обществе возлияния из риту-
альных сосудов жидкостей, «символизирующих 
кровь» приравнивалось к ритуалу жертвоприно-
шения соответствующего животного (Антонова, 
1986. С. 49). 

Индейская мифология свидетельствует о спе-
циальных сооружениях для жертвоприношений, 
внутри которых размещались очаги трех риту-
альных огней и один из них был в виде птицы 
(МНМ, 1980. С.144). 

Таким образом, джаркутанская «утка», види-
мо, олицетворяла собой связь воды и огня, сим-
волизировала мифическую птицу, приносящую 
на землю «напиток бессмертия сому - хаому» и 
т.д. 

По всей вероятности, культовый напиток, на-
ходящийся в зооморфных сосудах, несомненно 
нес в себе определенную смысловую нагрузку - 
имел «исцелительное», «божественное» воздей-
ствие на употребляющего его. 

Джейраны из семейства газелей изображены 
на двух подставках в стремительном беге, один из 
них поражен стрелой в шею.  

Изображение горных баранов и оленей - ши-
роко распространенный мотив в древнем искус-
стве Ближнего и Среднего Востока. Но изображе-
ние газелей встречается редко. На бронзовой пла-
стинке из Луристана, относящейся к I тыс. до н. 
э., изображены газели, правда, в отличие от джар-
кутанских, они запечатлены в профиль, в статич-
ном положении (Руденко, 1961. С.15). 

В деталях татуировки Пазарыкского кургана 
изображены горные бараны в стремительном беге 
(Руденко, 1961. С. 33), в такой же позе, как и 
джаркутанские джейраны. 

Одна из самых распространенных традиций  
народов Средней Азии - это жертвоприношение 
барана в день смерти человека, которое связано с 
глубокими древними тотемическими понятиями о 
зооморфных превращениях душ умерших (Сне-
сарев, 1969. С.115, 116). Жертвенное животное 
якобы помогает душе жертвователя после смерти 
перебраться через мост Сират, перекинутый через 
адское «пламя». Это понятие уходит своими кор-
нями в зороастрийское вероучение (Снесарев, 
1969. С.116). 
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В древности многие дикие животные выступа-
ли как «фарны» - божественные покровители ро-
да, семьи, дома, отдельной личности (Негматов, 
Мирбабаев, 1985. С.502). Нередко рога молодого 
джейрана выступают как оберегающий талисман 
от злых духов. 

По - видимому, в древности в образе фарна 
выступал джейран, который в дальнейшем транс-
формировался в барана (МНМ, 1982. С. 557). Как 
известно, домашнее животное в Средней Азии 
охранялось от «дурных глаз» с помощью амуле-
тов-оберегов, кроме барана, так как последний 
сам считался оберегом. 

Таджики долины Хуф овцу считали священ-
ным животным, так же как и горного козла (Анд-
реев, 1958. С.127-128). «По представлениям ва-
ханцев мясо горного барана светлое, а рога - чис-
тые» (Литвинский, 1981. С.107). «По хуфскому 
преданию, - пишет Б.А.Литвинский - овца спус-
тилась на землю с неба, однажды с гор спусти-
лась священная овца, озаренная ярким сиянием» 
(Литвинский, 1981. С.107). 

Как известно, в древности одним из излюб-
ленных мотивов в изобразительном искусстве 
народов Евразии был образ оленя (Руденко, 1960, 
1961). Нет сомнений, что у многих народов олень 
относится к культовым животным. Доказана 
«связь культа огня, оленя, с культом богини 
«Солнца» в древнехеттском обществе (Ардзинба, 
1982. С.16). Возможно, олень служил объектом 
жертвоприношения верховным божествам. В 
раннебронзовом поселении Кванцхембе, на юж-
ном Кавказе, найдены недалеко друг от друга 
скелет оленя, пораженный наконечником и сосуд 
с изображением оленя (Кушнарева, Чубинишви-
ли, 1970. С.73-75). «Такое соседство, видимо, - 
заключает Е.В. Антонова - сосуд с изображением 
оленя используется в ритуале, где в жертву при-
несено это же животное» (Антонова, 1986. С. 50-
51). По- видимому, бокал с изображением шест-
вующих оленей, над которыми свисает вереница 
треугольников, найденный в Бустане 4, должен 
был восприниматься как солярное божество. Сле-
довательно, бокал был культовым, содержимое 
его имело божественный, огненный характер, 
требующее сакральной чистоты, оно посвящено 
солярному божеству. 

Ослы. Ранее  были опубликованы две подстав-
ки из Бустана 4 с зооморфными изображениями, 
которые У.Рахмонов определил как быков (Рах-
монов, 1981. С. 27-30). Однако, нам кажется, что 
перед нами - схематизированный осел (?), кулан 
(?)*. Изображение нанесено в профиль, в сильно 
возбужденном виде, процарапанными линиями. 
Морда животного узкая, уши сильно отогнуты 
назад, хвост приподнят вверх, все четыре ноги 

вытянуты вперед, что создает впечатление резко 
остановившегося животного. 

Среди палеонтологических материалов кости 
осла довольно многочисленны. В Сапалли - тепе 
они составляют более 3 % (Аскаров, 1977. С.119). 
В одном из погребений Джаркутана найдено тер-
ракотовое изображение головки осла. 

На древнем Востоке мифологический образ 
осла распространен с глубокой древности. Он 
являлся священным животным, одним из ипоста-
сей божества (МНМ., 1982. С.246). 

Много гимнов посвящено ослу в «Авесте», 
священной книге зороастрийцев, где он относится 
к разряду культовых животных (Бертельс, 1960. 
С.38). Да и в поздних религиях - христианстве и 
мусульманстве, осел фигурирует как священное 
животное, выполняющее особые ритуальные 
функции (МНМ., 1982. С.264). 

Бык. В единственном экземпляре найдена тер-
ракотовая фигурка быка на холме 5. Нет необхо-
димости подробно останавливаться на образе бы-
ка, который был очень популярен в древнем Шу-
мере, Египте. В.М.Массон специально изучавший 
скульптурное изображение головы быка из Ал-
тын-депе, приходит к мнению, что он символизи-
ровал лунное божество (Массон, 1981. С.75-76). 

Змея изображена на одном из маленьких 
фрагментов. В Сапалли-тепе ранее была найдена 
металлическая печать с изображением змей (Ас-
каров, 1977. Табл. XIIV, р.3). В Тоголок I  найден 
ритуальный сосуд, где лепным способом изобра-
жены змеи вместе с другими животными и людь-
ми (Сарианиди, 1977. С. 142). В Сеистане, на па-
мятнике этого же времени Шахри - Сохте также 
известны изображения змей (Массон, 1964. С. 
279). Змеи были широко распространены в орна-
ментальных мотивах керамических сосудов эпохи 
ранней бронзы Среднего Востока, чему свиде-
тельствует материальная культура слоев Сиалк, 
Сузы, Тали-Бакун и др. (Массон, 1964. С. 204). В 
древнеземледельческих обществах образ змеи 
был связан с культом плодородия, земли и воды 
(Антонова, 1986. С.54). 

«Бог смерти, его приближение имело змеевид-
ный облик» (Антонова, 1990. С.102). 

Не увлекаясь семантикой всех видов живот-
ных. изображенных на сосудах и печатях Джар-
кутана и других памятников Бактрии и Маргиа-
ны, можно констатировать, что они не являлись 
тотемами, а скорее всего символизировали какие-
то божества. 

«В ряде хеттских текстов, - пишет 
В.Г.Ардзинба, - барс, лев и другие животные на-
зывались какими - то конкретными божествами, 
либо даже символизировали эти божества». Ви-
димо, этим объясняется то, что в хеттских ритуа-

www.ziyouz.com kutubxonasi



Øèðèíîâ Ò.Ø. 39

лах обряды питья божеств часто совершались из 
сосудов в форме льва, барса, других животных 
(олень, бык, овца), найденных в неолитическом 
Хаджиларе (Ардзинба, 1982. С.99). 

Геометрические изображения состоят из кре-
стов, треугольников, кругов и диска - колес с 
восьмилучистыми звездами. 

На одной из подставок, обнаруженных в ниж-
них слоях храма, изображен крест в виде свасти-
ки. Как известно крест, свастика являлись излюб-
ленным мотивом в орнаментах керамических из-
делий Среднего Востока с древнейших времен 
(Массон, 1964. С.18 и сл. 30, с. 198, 267, 286; 
Нейхард, 1956. С. 84-88; Грицина, 1984. С.13-15). 

В Сапаллитепе изображения крестов пред-
ставлены в различных вариантах: на бусах крест - 
внутри круга (Аскаров, 1977. Табл. ХIX, 12, 21), 
ромбовидная печать - с изображением зверей в 
крестообразном расположении (Аскаров, 1977. 
Табл. XIIV, 3),  восьмиконечная печать с изобра-
жением креста и луны (Аскаров, 1973. Табл. 24, 
35). 

Крест - это один из наиболее распространен-
ных символов, как высшая сакральная ценность, 
подчеркивающая идею центра, вечности, как со-
лярный знак перекрещивающихся лучей (МНМ, 
1982, с.12). 

«В древнем Египте крест издавна символизи-
ровал солнце» (Мелларт, 1982. С.14). Не случайно 
крест на бусах Сапаллитепе изображен внутри 
круга, как-бы этим подчеркивая двойной соляр-
ный знак - солнце, центр, вечность. Равноконеч-
ный крест с четырьмя  лучами, изображенный на 
бусинах, по-видимому, должен был  восприни-
маться  как единство луны и солнца, возможно и 
природы, как противоположный пол человека, не 
исключено, что даже и супружеской связи. Как 
известно, крест иногда символизирует мужское 
начало (МНМ., 1982. С.13), а луна женское. 

Изображение четырех зверей (козел, кабан, 
лев, камышовый кот), (?), крестообразно распо-
ложенных с одной стороны ромбической печати, 
и четырех змей, в таком же положении с другой, 
найденные в погребении Сапаллитепе (Аскаров, 
1977, XI, IV, 3), должны восприниматься как « 
сакральное пространство» (Ремпель, 1987. С.15). 

Итак, основным мотивом креста, свастики, яв-
ляется астральное отражение в нем символики 
солнца, атрибутов божества.  

Среди геометрических изображений много и 
треугольников, которые рассматриваются как 
символы огня, язык пламени, устремленный верх, 
как плодоносящая сила земли, обеспеченность и 
т.д. (МНМ., 1982. С.272). 

Восьмиконечная звезда в круге, возможно, яв-
ляется изображением мифического колеса, сим-

волизирующего астральный культ (МНМ., 1980, 
с.664). 

Таким образом, геометрические знаки прямо 
свидетельствуют о наличии астральных культов, 
в том числе и культа солнца. 

Сюжеты зооморфных изображений не проти-
воречат этому, а дополняют существующий ряд 
пантеона верховных божеств, символизирующих 
устройство мира, культ огня, воды, плодородия, 
солнца, луны и т.д. 

Семантика зооморфных и геометрических 
изображений в целом свидетельствуют об индои-
ранском характере культов древне-бактрийского 
общества, в том числе и на находках из храма. 

О характере культа также дают дополнитель-
ную информацию так называемые, переносные 
алтарики, курильницы и другие культовые сосу-
ды. 

Вынос и перенос священного огня из атешгав 
в храмовые алтари и наоборот, осуществлялся с 
помощью переносных алтариков. Для этой цели  
в нижней части специально оставлялись круглые 
отверстия для усиленного поступления воздуха, 
чем при умеренном ветре или же просто во время 
движения жрецов и обеспечивалось нормальное 
горение огня. Массивность стенок обеспечивала 
алтарикам медленное накапливание, что позволя-
ло нести их в руках. 

Известно, что в некоторых районах Средней 
Азии, в древности широко бытовал праздник 
возжигания огня. В Иране в такие праздники раз-
бивали посуду (Снесарев, 1969. С.10, 190). Воз-
можно, переносные алтарики Джаркутана пред-
назначались именно для таких праздников. Веро-
ятно, они были выброшены в специально отве-
денные для этого места или же просто после по-
ломки закапывались там же, так как все они най-
дены в толще зольного слоя помещения 5 (золо-
хранилище). Они имели ритуальное значение, 
использовались для возживания священного огня. 
Для такой же цели использовались курильницы с 
нарезными отверстиями. Как отмечалось выше, 
большинство из них украшены геометрическим 
орнаментом: треугольник, круг, ромб, сетка, го-
ризонтальные линии, вертикальные и косые па-
раллельные линии и т.д. 

Погребальные материалы являются надежным 
источником для восстановления духовного мира 
древнебактрийского общества. 

Существовали разнообразные погребальные 
обряды, в основном - катакомбные и ямные, 
встречаются погребения в деревянных (Сапалли, 
погреб. 85, 89) и каменных ящиках (Джаркутан, 
холм 5). Умерших хоронили под полом помеще-
ний внутри поселений (Сапалли, Джаркутан, 
холм 5), в отдельном могильнике-некрополе 
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(Джаркутан 4В, Бустан 6, 7). В большинстве слу-
чаев детей хоронили в хумах. Зафиксировано дет-
ское погребение в хуме, замурованное в стене 
помещения (Сапалли, погреб. 10). 

Умершего хоронили в скорченном положении 
на боку с сопровождающими материальными 
ценностями. Данный  принцип одинаков как для 
скотоводческих (Кокча 3, Ранний Тулхар), так и 
для земледельческих племен (Сапалли, Джарку-
тан, Дашли 3), (Итина, 1961. С. 3-96; Мандель-
штам, 1968, Аскаров, 1977; Сарианиди, 1977). 
Более того, он практиковался в глубокой древно-
сти, в неолитических обществах VI-V тыс. до н.э., 
начиная с юга Палестины и кончая севером Сред-
ней Азии (Антонова, 1990. С. 37-116). 

Скорченное положение умерших объясняется 
двумя факторами: позой сна и эмбрионным по-
ложением. «О близости смерти и сна» - говорит 
Утнапиштим Гильгамешу: «Спящий и мертвый 
друг с другом схожи - не смерти ли образ они яв-
ляют ?» (Эпос. Табл. Х, фрагм. VI /34). 

Мотив смерти-сна звучит в плаче над богом 
Мулилем его сестры Эги-ме. На её просьбу встать 
со своего ложа он отвечает: «Я лежу на моем ло-
же, пыли Того света ... я лежу во сне, в кошма-
ре.... Сестра моя, я не могу встать с моего ложа» 
(Антонова, 1990. С.106). 

Нам представляется более вероятным объяс-
нение первого фактора, нежели второго, который 
очень трудно доказуем. 

В погребальном обряде сапаллинской культу-
ры наблюдаются одиночные, парные и кенотаф-
ные захоронения. Судя по сопровождающим ма-
териалам, и в Сапалли, и в Джаркутане имела ме-
сто имущественная, соответственно, социальная 
дифференциация общества. Зафиксированы по-
гребения родовых вождей с богатым набором со-
провождающих вещей, насчитывающих до 35 
предметов, в том числе, металлических наверший 
булав - посохов (погреб. внутри дворца, на холме 
5, погреб. 14, 500  в Джаркутане 4В и др.).  

Во многих погребениях (около 25 %) зафикси-
рованы костные остатки животных, свидетельст-
вующие о жертвоприношениях умершему. Чаще 
всего объектом жертвоприношения был мелкоро-
гатый скот- козы и овцы. 

В некрополе (Джаркутан 4В) зафиксированы 
отдельно захороненные погребения ягненка, 
женщина с козленком, мужчина с ягненком и т.д. 
, что свидетельствует о наличии культа живот-
ных.  

Приношения огню и воде составляли основу 
ежедневных богослужений, называемых индоа-
рийцами яджна, а иранцами - ясна (от корня яз 
«приносить жертву, поклоняться»). В этих бого-

служениях для возлияний огню бралась кровь 
жертвопринесенных животных. 

Индоиранцы испытывали благоговейный тре-
пет и страх, отнимая жизнь у животных. Они ни-
когда не убивали без освятительной молитвы, 
благодаря которой, по их представлениям, душа 
животного продолжала жить. Сознание кровного 
родства между человеком и животным нашло 
свое отражение в древних частях богослужения 
Ясны:  «Мы молимся нашим душам и душам жи-
вотных, которые кормят нас... и душам полезных 
диких животных» (Ясна, ХХХIX, 1-2). У иранцев 
бытовало представление о том, что души живот-
ных, убитых при освятительной молитве, погло-
щаются божеством, которое они почитали как 
Гэуш-Урван (душа быка). 

Иранцы верили, что «кровавые жертво-
приношения укрепляют это божество, а оно, в 
свою очередь, заботятся о всех полезных живот-
ных на земле и способствует их изобилию» - пи-
шет М.Бойс (1987. С.11). Более того, древние 
иранцы считали человека и животного одного 
происхождения (Бойс, 1987. С.12). 

В погребальных обрядах земледельческих 
культур этого времени прослеживаются следы 
ритуального возжигания огня (Ранний Тулхар, 
Бустан III-IV, Джаркутан 4В: Мандельштам, 1968. 
С.96-108: Рахмонов, Шайдуллаев, 1985. С.62). 
Насыпь погребения 5 в цитадели Джаркутана бы-
ла насыщена мелкими углями, которые, свиде-
тельствуют вероятно, о специальной обработке 
огнем и горящими углями земли, покрывающей 
погребенного. Как видно, огонь появляется и в 
погребальном обряде. 

В некрополе Джаркутан 4В, Бустан Ш в юж-
ной Бактрии, в Маргиане - Тоголок 21 обнаруже-
ны погребения с расчлененными костями, кото-
рые, судя по сопровождающим  материалам, от-
носятся к моллалинскому этапу сапаллинской 
культуры - XIII-X вв. до н.э. Здесь кости захоро-
ненного лежат не в анатомическом порядке, а со-
браны в одну кучу. Такие же погребения зафик-
сированы и в могильнике Кокча 3, памятниках 
тазабагъябской культуры. Правда, их считали 
отодвинутыми с первоначального местонахожде-
ния костных останков погребенного (Итина, 1961. 
С.12-16). По-видимому, в последней четверти 
второго тысячелетия чаще практиковалось погре-
бение умерших с предварительным очищением от 
мягких тканей. Только с этой точки зрения можно 
объяснить факт погребения черепа ребенка в ху-
ме без остальной части тела, которая обнаружена 
в крепостной стене «цитадели» Джаркутана. По-
гребение расчлененных костей - явление новое 
для сапаллинской культуры: позже оно широко 
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практиковалось в традициях зороастрийских об-
ществ. 

Возможно, между обрядом погребения рас-
члененных костей человека и захоронением со-
бак, которое также является новым для данной 
территории и культуры, имеется взаимосвязь. 

В поселении на холме 5 Джаркутана  обнару-
жено захоронение сразу 5 собак. При вскрытии 
стало ясно, что черепа собак лежали мордами 
друг к другу над кучей костей скелета. Все пять 
черепов были отделены от тела, т.е. специально 
умертвлены. Известно, что зороастрийцы много 
уделяли внимания роли собак в погребальном 
обряде и в загробной жизни человека. 

По данным А.Батырова, по количеству кост-
ные останки собак, найденные при раскопках по-
селения, занимают третье место после мелкого и 
крупного рогатого скота среди семи видов до-
машних животных. 

При погребении расчлененных костей соблю-
дена такая же традиция, по которой умершего 
сопровождают керамическими сосудами, вероят-
но, наполненными едой, но кости умерших те-
перь лежат не на земле, а на циновке. 

Среди керамических сосудов, обнаруженных в 
погребениях с расчлененными костями, особое 
внимание привлекает один сосуд - т.н. «микроос-
суарий». Это составной цилиндроконический 
лепной необожженный сосуд, окрашенный в 
красный цвет. Нижняя его часть  цилиндрическая 
(диаметром 9-12 см, высота 7-8 см), верхняя часть 
состоит из крышки конической формы (высотой 
6-7 см). Сосуд на «макушке» и по бокам имеет 
маленькие круглые отверстия. Внутри его нахо-
дилось два миниатюрных сосудика. Такие сосу-
ды, по одному экземпляру, были найдены в каж-
дом из погребений с расчлененными костями. 
Трудно поддается определению функциональное 
назначение этих сосудов. Судя по технологии 
(лепные, необожженные), они были изготовлены 
поспешно, только после смерти человека и, веро-
ятно, предназначались исключительно для за-
гробного мира. Их форма напоминает юрту ско-
товодов-кочевников. Многие народы душу чело-
века представляют в виде мухи, которая может 
покидать и опять возвращаться в тело умершего. 
Отверстия на «макушке» и по бокам сосудика, 
вероятно, сделаны для того, чтобы муха-душа 
покойного могла влетать и вылетать. Маленькие 
сосудики, находившиеся внутри микрооссуария, 
по-видимому, были предназначены для воды, ко-
торая являлась источником питания душ погре-
бенных. 

В погребальном обряде появляются новые ри-
туалы; захоронения трупов с преднамеренным 
очищением костных останков от мягкой ткани, 

изоляция расчлененных костей от земли, усиле-
ние роли огня, «микрооссуарии» и др., которые 
свидетельствуют о зарождении нового религиоз-
ного воззрения в недрах старой традиции. 

Наличие кенотафных погребений объясняется 
не только отсутствием тела умершего, но и соци-
ально-психологическими причинами. 

В погребальном комплексе III этапа 17 % по-
гребений являются кенотафными (Ионесов, 1990. 
С. 16-17). 

Этнографические источники свидетельствуют, 
что кенофные погребения, снабженные куклами, 
сооружались для того, чтобы отвести болезнь и 
смерть от заболевшего человека, которые особен-
но практиковались при усилении детской смерт-
ности (Антонова, 1990. С. 104,105). 

Тысячелетняя традиция народов оседло - зем-
ледельческих культур Среднего Востока погре-
бать умерших под полом жилых домов прерыва-
ется во второй половине II тыс. до н э. На Джар-
кутане некрополь выводится за пределы города в 
специально отведенное место. 

Причиной этому явлению, прежде всего, слу-
жил внутренний фактор: социально - экономиче-
ская структура общества, а также, внешний фак-
тор - влияние традиций, духовных воззрений 
племен степной культуры. 

Как известно из источников, умерший член 
семьи не покидал сородичей совсем, а лишь пере-
воплощался, дух его продолжал существовать в 
доме, где он жил и помогал живым сородичам. В 
Авесте, (Яшт XIII, 66-67) говорится об их заботах 
в достижении изобилия и благополучия: «Когда 
поднимаются воды из озера Ворукаша... отправ-
ляются могучие праведные фраваши, бесчислен-
ными сотнями, бесчисленными тысячами, бес-
численными десятками тысяч добывать воду - 
каждый своему семейству, своему роду, своему 
племени, своей области». Так они говорят: «Неу-
жели наша земля должна уничтожаться и  иссу-
шаться?» Снаряжаются они в бой за свою землю, 
за свой дом, где был каждый из них, Подобны 
они доблестному воину, который перепоясанный 
защищает свое имущество. И те из них, которые 
побеждают несут воду своей семье, своему роду, 
своему племени, своей области так говорят: « 
Пусть процветает и благоденствует наша земля!» 
(Лившиц, 1964. С.140). 

Строительство монументальных комплексов - 
дворца, храма, формирование раннего города - 
свидетельствует об изменениях в традиционной 
социальной структуре общества - имущественное 
неравенство, социальное расслоение общества, 
образование примитивных политических объеди-
нении и т.п., которые отодвинули на второй план 
интересы «дома», «семьи», «рода». На авансцену 
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выходят интересы политических объединений, 
т.е. «область», «племя». Вследствие этих причин, 
образовался единый общегородской некрополь, 
где первоначально учитывались интересы «се-
мьи» и «рода» выделением отдельной террито-
рии. После этого, были полностью прекращены 
захоронения под полом домов. Возможно, это 
табу было санкционировано храмом. 

Не менее важным фактором в обособлении 
некрополя от поселений оседло-земледельческих 
культур было влияние на них степных культур - 
Тазабагъяб, Андроново, срубная, Вахш, Бишкент 
- где могильники были отделены от  жилищ. Это 
обстоятельство было продиктовано кочевым ха-
рактером их жизни, соответственно, отсутствием 
долговременных жилищ. Хозяйственная прагма-
тика породила соответственные духовные воззре-
ния у общества. 

В настоящее время на десятках памятниках 
оседло - земледельческих культур юга Средней 
Азии найдены фрагменты лепной керамики, так 
называемого «степного» типа, а также их стоянки 
в Маргиане и Бактрии, что исследователи связы-
вают с движением скотоводческих племен во 
второй половине II тыс. до н э. на юг, на террито-
рии ранних очагов цивилизации. «Как и в более 
позднее время, скотоводческие племена распола-
гались на границе земледельческих оазисов, - 
пишет В.М.Массон, - вступая с их населением в 
тесные экономические и культурные связи» 
(Массон, 1966. С.251). 

Племена носителей двух историко-культурных 
общностей - андроновской и намазгинской, - сто-
летиями мирно сосуществовали бок о бок на гра-
ницах степей и земледельческих оазисов, обу-
словленных географической средой Средней 
Азии. 

Геометрическая орнаментация керамических 
сосудов сапаллинской культуры, появившаяся во 
второй фазе ее развития, должна восприниматься 
как продукт синкретизма этих двух культурных 
общностей. Передовая технология, архитектура, 
строительная техника, гончарное производство 
юга, не воспринимали отсталую материально-
техническую базу севера, воззрения этих племен, 
с чем и связана орнаментация только ограничен-
ного количества сосудов. Возможно, слияние 
двух идеологических воззрений породило, со-
вершенно иное, новое религиозное воззрение, 
продуктом которого, явилось создание храмовой 
религии, обособление некрополя. 

Таким образом, изображения животных: быка, 
осла, оленя, джейрана; птиц - гуся, утки, орла; 
змеи, несомненно, являлись символами различ-
ных культов, хотя не исключается и их тотемное 
начало. Геометрические формы: круг, квадрат, 

треугольник, крест, восьмилучеваая звезда, - от-
ражали в себе космогоническое понятие об уст-
ройстве мира и вселенной. 

Многие предметы, найденные в храме, связа-
ны с культом плодородия, благополучия, богатст-
ва и т.д., одним словом, божеством доброго нача-
ла. 

Несомненно у племен эпохи бронзы, зарожда-
лось формирование религиозных понятий; мно-
гие явления, животные и предметы,  обожествля-
лись, в том числе, огонь и вода. 

Итак, обожествление огня, воды, инновации в 
погребальном обряде, появление культа предков, 
животных, опьянительные напитки, наконец, со-
оружение монументального храма, все это свиде-
тельствует о религиозных представлениях обще-
ства Древней Бактрии, об историческом феноме-
не, возникшем во второй половине II  тыс. до н э.  
Такую же картину наблюдаем и в Маргиане, о 
чему свидетельствуют археологические комплек-
сы из Гонур-I, Тоголок и др. 

Ранее нами было высказано мнение о том, что 
культ храма Джаркутана имеет протозороастрий-
ский характер.  

Храм Тоголок 21 в Маргиане В.И.Сарианиди 
также был определен как протозороастрийский 
(1989. С.166-167). В связи с этим, попытаемся 
рассмотреть вопрос об определении характера 
культа храма Джаркутана.  

Правомерно ли определять характер культа 
храма Джаркутана протозороастрийским? Сам по 
себе термин «протозороастрийский» не адекватен 
понятию «ранний зороастризм», или же «зороаст-
рийский». В термин «протозороастрийский» нами 
вложено понятие о религии, бытовавшей до эпо-
хи Заратуштры. 

Как показано выше, дозороастрийская религи-
озная среда Бактрии была индоиранской, в кото-
рой воспитывался пророк Зороастр, и его религи-
озная система впитала в себя живительный ис-
точник народной религии. Тюркские и иранские 
религиозные системы имеют много общего с зо-
роастризмом, точно также, как и с культами, об-
рядами и ритуалами, прослеженными в храме 
Джаркутана. И лишь  по вышеуказанной причине 
мы применяем термин «протозороастрийский». И 
что такое «протозороастрийский»? - ставят во-
прос В.А.Лившиц, И.М.Стеблин-Каменский, - и, 
отвечая, пишут -ранне-зороастрийский или дозо-
роастрийский? Последний термин может озна-
чать лишь одно: незороастрийский, незатронутый 
религиозной реформой Заратуштры. Термин « 
протозороастрийский» имеет такой же смысл, как 
и « протохристианский»- таких религий не сущес-
твовало  («протохристианский» - иудейский?: 
«протозороастрийский» - индоиранский или 
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древнеиранский?)», (Лившиц, Стеблин-
Каменский, 1989. С.174.). 

Но, однако, есть доиудейская эпоха, в религи-
озной среде которой возник и развивался иуда-
изм. «Зороастр был священнослужителем и для 
того, чтобы понять суть его откровения, нужно 
знать все, что возможно, о той старой религии, 
которая его воспитала» - пишет М.Бойс (1987. 
С.9). 

Как видно, пророческая религия, особенно 
ранняя, такая как зороастризм, несмотря на ре-
форматорский стиль формирования её основы, 
рождалась в чреве индоиранской религиозной 
системы. 

Правда есть другой фактор, трудно увязывае-
мый с нашей точкой зрения, это соответствие да-
ты жизни пророка Заратуштры и время функцио-
нирования храма огня Джаркутана, именуемого 
протозороастрийским. 

Более или менее утвердившаяся дата возник-
новения зороастризма и время жизни пророка 
Заратуштры - это рубеж VII-VI вв. до н э. (Данда-
маев М.А., Луконин В.Г., 1980. С.305). Имеются 
большие разногласия во мнениях по поводу вре-
мени жизни Заратуштры. «По мнению И.Хертеля, 
Ф.В.Хенинга и некоторых других исследователей, 
Заратуштра был современником Дария I, по-
скольку в Авесте упоминается покровитель про-
рока - князь Виштаспа, которого эти ученые ото-
ждествляли с Виштапспой, отцом Дария I» (Дан-
дамаев, Луконин, 1980. С. 305; Струве, 1968. С. 
33 и сл.). Но есть другие мнения, имеющие тен-
денцию к удревнению времени жизни Заратуш-
тры. В.А.Лившиц считает, что пророк жил пред-
положительно в VIII - VII вв. до н .э. (Лившиц, 
1975. С.320). Эд.Мейнр, Г.Ньоли (Gnoli, 1980. С. 
159-180), отводят время жизни Заратуштры к ру-
бежам II и I тыс. до н э. (Грантовский, 1987. 
С.288; Дандамаев, Луконин, 1980. С.305-306; 
Гаибов, Кошеленко, 1989. С 172.). 

М.Бойс, крупнейший знаток зороастризма, 
время жизни пророка датирует между 1500-1200 
гг. до нэ. (Бойс, 1987. С.27). По мнению 
Т.В.Гамкрелидзе и В.В.Иванова «Авеста» создана 
в конце II-начале I тыс. до н.э. (1984. С.920)1. 

Как видно, дата времени жизни Заратуштры 
исследователями оспаривается. Не вдаваясь в де-
тали проблемы, ибо это может послужить отдель-
ной темой для исследования, мы придерживаемся 
более ранней датировки времени жизни пророка - 
конец II - начало I тыс. до н .э., и не позднее VII в. 
до н .э. Это, во - первых, объясняется тем, что 
Авеста не знает государства, царей и городов. Во 
                                                           
1 Â ýòîì îòíîøåíèè ïîçäíèå ðåëèãèè ÿâëÿþòñÿ èñêëþ÷å-
íèåì, òàê êàê ðåôîðìàòîðû èñëàìà èãíîðèðîâàëè õðè-
ñòèàíñòâî  èëè íàîáîðîò. 

- вторых, мидийцы, которые возможно были зо-
роастрийцами (?), представляли эпоху высокораз-
витого общества, когда уже функционировали 
государственные институты и развитая религиоз-
ная система, т.е. между появлением зороастризма 
и образованием великой монархии существовал 
долгий промежуток времени (Gnoli, 1980. С. 10-
11). В- третьих, в последние годы, было раскрыто 
несколько храмов: Дахан-и Гуламон в Дарангпа-
не, Нуш-и Джан в Мидии с явным зороастрий-
ским акцентом культа.  

Священные террасы Бард-е Нешанд-е и Мас-
жид-и Сулайман, по мнению автора раскопок 
Р.Гиршмана, являются зороастрийскими. Все они 
датируются VIII в. до н .э. и отражают глубокие, 
уже сложившиеся зороастрийские традиции. 

Не менее важный фактор для освещения куль-
та храма Джаркутана - это проблема локализации 
родины Заратуштры и Авестийского общества - 
арийских народов, соответственно «Прородину 
ариев также помещают в самые различные облас-
ти - от низовьев Дуная и  Средней Европы до Ал-
тая и границы Индии. Особенно популярна в нау-
ке теория среднеазиатского происхождения ари-
ев. Ее многочисленные сторонники считают, что 
именно Средняя Азия была местом сложения 
арийских племен, их цивилизации, духовной 
культуры, эпоса» (Бонгард-Левин, Грантовский, 
1983. С.16).  

М.Бойс считает, что Зороастр «жил в азиат-
ских степях к востоку от Волги». Г.Ньоли на ос-
нове лингвистического анализа убедительно до-
казывает возникновение раннего зороастризма на 
конкретной территории: это Восточный Иран, 
Бактрия, Арахозия, Дрангиана, Маргиана, облас-
ти Гиндикуша (Gnoli, 1980, с.23-90; 1989. С.176-
177). В.И.Сарианиди считает родиной Зороастра 
и зороастризма «Восточный Иран с Бактрией, 
Маргиану и Белуджистан» (Сарианиди, 1989. 
С.166-167; 1990. С.154». И.М.Дьяконов считает 
возможной родиной зороастризма Дрангиану 
(1971. С.138). 

Вероятнее всего, родиной раннего зороаст-
ризма была обширная территория - Центральная 
Азия. Как - будто бы это подтверждается и архео-
логическим материалом храма Джаркутана, Даш-
ли 3, Бактрии, Тоголок 21, Маргианы, Тазабагь-
ябских могильников Кокча 3, Приаралья, Аркаим, 
Синташта южного Урала, наскальными изобра-
жениями Саймали Таш Алая и Тянь-Шана и дру-
гие, которые расположены именно на этой терри-
тории. Все эти памятники относятся к дозороаст-
рийскому времени, вероятно, они были индоев-
ропейского толка. 

Имеется ли генетическая взаимосвязь между 
храмовой религией Бактрии-Маргианы и ранним 
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зоростроизмом? К сожалению, в настоящее время 
в исторической науке бытует точка зрения, что 
ранний зороастризм, авестийское общество, 
древние иранцы, не знали храмовых сооружений. 
«Греческие источники, определенно утверждают, 
что персы презирали храмы, считая, как писал 
позднее Цицерон, ошибочным «запирать внутри 
стен богов, обителью которых является весь мир» 
(Бойс, 1987. С.78). Еще в V в. до н.э. Геродот пи-
сал о персах, что они не возводят ни статуй, ни 
храмов, ни алтарей» (Бойс, 1987. С.75). Античная 
традиция, все же сильно влияет на формирование 
точки зрения современных историков, которые 
категорично утверждают, что «в Авесте нет во-
обще упоминаний храмов» (Лившиц, Стеблин-
Каминский, 1989. С.176; Грене, 1989, с.171) и 
«первоначальному зороастризму было чуждо  
сооружение храмов» (Дандамаев, Луконин, 1980. 
С.327; Гаибов, Кошеленко, 1989. С.172).  

Но археологические открытия последних лет в 
Бактрии и Маргиане ставят под сомнения эти ут-
верждения, которые главным образом, исходили 
из работ античных историков. 

«Вполне возможно, - пишет Б.А. Литвинский, 
- что домашние и общественные храмы сущест-
вовали у дозороастрийских иранцев. Один такой 
крупный храм раскопан в Западном Иране, на 
территории собственно Мидии, в Тепе Нуш-и 
Джан. Композиция, формы и конструкция храма 
свидетельствуют о длительной архитектурной 
традиции. Время сооружения храма датируется 
примерно 750 г. до н.э. 

Все сказанное выше свидетельствует, на наш 
взгляд о том, что решение вопросов о святилищах 
(или храмах) у древних иранцев не может осно-
вываться лишь на анализе авестийских текстов. 
Религиозная практика была значительно более 
разнообразной чем та, что нашла отражение в 
проповеди Заратуштры, т.е., в «Гатах» и в других 
авестийских сочинениях. (Литвинский, 1989. 
С.178-179). 

Вопреки мнениям многих, все же в Авесте 
есть упоминание о храмах огня, «которые иноска-
зательно обозначаются как огонь, помещенный в 
определенное место» (Авеста, Гаты, Вендидат. 
VIII, 81 и сл.), (Бойс, 1987. С.117). 

Храмы огня и другие культовые сооружения 
открыты в Западном Иране, в Пасаргадах, Сузе, 
Накш-и Рустаме и др. (Дандамаев, Луконин, 1980. 
С.327-331). 

И в античных источниках встречаются сведе-
ния о храмах огня. «Плутарх в биографии Артак-
серкса II упоминает храм Артемиды в Экбата-
нах», Страбон «о храме Анаитиды» (Дандамаев, 
Луконин, 1980. С.313, 329). 

Важно также упомянуть о том, что на древне-
персидском языке и в более поздних среднеиран-
ских - парфянском, согдийском, бактрийском, - 
есть несколько слов для обозначения храмов 
(Лившиц, Стеблин-Каменский, 1989. С.176). 

Итак, существование храмов в дозоро-
астрийском, возможно и в ранне-зороастрийском 
обществах, не противоречит исторической исти-
не, которая подтверждается и археологическими 
материалами. 

Суммируя изложенное, можно с уверенностью 
заключить, что храм Джаркутан, датирующийся 
XIV-X в. до н.э. является культовым. Также как и 
Тоголок 21 (Маргиана). Но какого он толка: зоро-
астрийского или индоиранского ? Имеющиеся 
материалы позволяют разрешить эту проблему. 

Мы выше тщательно рассмотрели функцио-
нальное назначение микрокомплексов, которые 
имеют идеологическую нагрузку, семантику 
культовых сосудов, религиозную среду, ритуал в 
храме, которые в целом дают возможность вос-
становить облик религиозной среды изучаемой 
эпохи. 

Геометрический орнамент и зооморфные изо-
бражения на сосудах Джаркутана - нечто иное, 
это образцы космических божеств, культов пло-
дородия, священные знаки - обереги и «символы-
гербов» родовых групп, племен оседло-
земледельческих культур юга Узбекистана в эпо-
ху бронзы. 

Наличие «винодельни-мастерской» и зоо-
морфного сосуда свидетельствует о том, что в 
храме Джаркутана бытовал культ опьянительного 
напитка, не исключено, что хаомы. 

Алтари, золохранилища, атешга свидетельст-
вуют об обожествлении огня. Также символизи-
руют культ огня переносные алтарики и куриль-
ницы. 

Колодцы, открытый резервуар, врытый в пол у 
входа в южный обводной коридор, свидетельст-
вуют о наличии культа воды в ритуалах храма. 
Подтверждением этому служит также тот факт, 
что во многих погребениях обнаружены по одной 
или две маленькие речные гальки, по-видимому, 
символизирующие культ реки, воды. 

Весь путь следования посетителей в храме 
был устлан либо мелким гравием, либо циновкой, 
видимо, с целью обеспечения неприкосновенно-
сти сакральной чистоты земли. 

Культ, как правило, более стоек, чем религи-
озное представление - пишет М.Бойс - и, действи-
тельно основные объекты зороастрийского культа 
и ныне те же, что у пастухов каменного века, а 
именно вода и огонь» (Бойс, 1987. С.10). 

Туры, индоиранцы обожествляли воду  рек и 
водоемов и вечный огонь, как богинь - Апас, Аг-
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ни (Бойс, 1987. С.12). «Богов которым поклоня-
лись индоиранцы было много, а обряд богослу-
жения всегда посвящался определенному божест-
ву. Наряду с божествами культа (огонь, вода, 
хаома, и Гэуш-Урван) существовали и «природ-
ные» боги, символизирующие те или иные явле-
ния природы. Это были боги неба и земли, кото-
рых иранцы называли, соответственно Асман и 
Зам, боги солнца и луны - Хвар и Мах и два бо-
жества ветра Вата и Вайу (Бойс, 1987. С. 13-14). 

В храме Джаркутана четко прослеживаются 
следы индоиранских культов - огонь, вода, хаома, 
Гэуш - Урван (?), а также следы поклонения 
солнцу и земле - Хвар, Зам. 

Число «три» было священно для протоиран-
цев, оно и сейчас является организующим нача-
лом во многих обрядах зороастризма и брахма-
низма. Три составные части возлияния символи-
зируют царство растений и животных, вскорм-
ленных водой» (Бойс, 1987. С.10). Вспомним, 
общая планировка храма имеет трехчленное раз-
деление, во втором строительном этапе, во дворе 
святилища было сооружено сразу три круглых 
алтаря, число которых, по видимому, не является 
случайным. 

Индоиранский характер культа храма Джарку-
тана налицо. Но одновременно, все вышепере-
численные культовые элементы характерны и для 
классического зороастризма. 

Индоиранское наследие в идеологии, по мне-
нию большинства ученых, самым ярким образом 
отражено  в зороастризме. В древности Средняя 
Азия не знала другую религию. 

Канонический зороастризм опровергает со-
оружение храмов. Призывает к почитанию огня 
на открытых площадках, о чем свидетельствуют 
священные террасы Бард-е Нешанде и Масжид-и 
Сулейман - памятники VIII в.  до н.э. Ирана и 
храм в Пасаргадах (Гиршман, 1987). Этому поло-
жению храм Джаркутана, по-видимому, не про-
тиворечит. Сакральная платформа, являющаяся 
доминантой всего комплекса, занимала огромную 
площадь в 400 м2. Естественно, она была откры-
той, так как единственным сооружением на плат-
форме являлся алтарь огня под «чахартаком». Да 
и двор святилища, где  располагалось несколько 
круглых алтарей огня вдоль мощеной дорожки и 
колодцев, был открыт: он также покоится на 
платформе, занимающей около 300 м2 площади. 
Тот факт, что комплекс обнесен мощными (4,5 м) 
обводными стенами, также возвращает к тради-
ции крепостных сооружений Бактрии. Наличие 
свободных пространств, дворов во внутренней 
планировке, является неотъемлемой частью хра-
мовых комплексов Древнего Востока. 

Вероятно следует обратить внимание на пла-
нировку храма, в которую заранее заложена 
идеологическая нагрузка. Четырехугольник, так-
же как и квадрат, является геометризованным 
символом космоса, отражающим в себе четыре 
элемента мира - «огонь - вода - земля -воздух». 
Таким образом достигается идеально устойчивая 
структура, целостность, интегрирующая основ-
ные параметры космоса (МНМ., 1980. С. 630).  

В планировке храма воплощена идея геомет-
рического модуля космоса, с подчеркнуто - выде-
ленным символом солнца. Не случайно круглое 
помещение (пом. 1), символизирующее солнце, 
древними зодчими помещено в северо-восточной 
части обводной стены, на диагонали восхода 
солнца, если стоять лицом к небу от главного ал-
таря на платформе. 

Одним из древнейших зороастрийских храмов 
является Нуш-и-Джан-тепа, датируемый VIII в.   
до н.э. К сожалению, архитектурной общности 
его с храмом Джаркутана не наблюдается, кроме 
некоторых элементов - наличие платформы, во-
доема, двора. Некоторая близость прослеживает-
ся с зороастрийскими памятниками VIII в. до н.э. 
, в частности, с Масжид-и Сулайман и Бард-е 
Нешанд-е, (Гиршман, 1978. С.67-73, где ярко 
представлены высокие платформы), подобно са-
кральной платформе Джаркутана. 

Хронологически храм Джаркутана очень бли-
зок храму Тоголок 21 Маргианы, который дати-
руется рубежом II-I  тыс. до н.э. (Сарианиди, 
1989. С.152-169). В.И.Сарианиди характер культа 
храма Тоголок 21 определяет, как протозороаст-
рийский, где главным был культ хаомы (1989. 
С.152 и сл.; 1990. С.153). Вне всякого сомнения, 
храм Тоголок 21 - культовое сооружение, хотя 
архитектура, планировка его, резко отличается от 
храма огня Джаркутана. Внутренняя «крепость» 
Тоголок (Сарианиди, 1989. С.152 и сл. рис. 1), 
действительно больше напоминает крепость, чем 
храмовое сооружение. Однако их роднят культо-
вые и подсобные части, некоторые единичные 
детали планировки (галерея коридоров, круглое 
помещение). 

После публикации материалов храма Тоголок 
21 почти все участники дискуссии высказались 
против характера культа-протозороастризма, хо-
тя, единодушно признали его как храм (Грене, 
1989. С.107-171; Гаибов, Кошеленко, 1989. С.171-
173; Лившиц, Стеблин-Каминский, 1989. С.174-
176; Литвинский, 1989. С.177-179; Пьянков, 1989. 
С.179-181; Дандамаев, 1989. С.170; Иванов, 1989. 
С.171-175; Ньоли, 1989. С. 175-178).  

По-видимому храм Тоголок 21 является ин-
доиранским также как и храм Джаркутана, хотя 
их идентифицировать нельзя. Вероятно, они от-
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носились к разным религиозным направлениям. 
Разность их выражалась в доминанте культа - 
главным культом Тоголок 21 была хаома, а в 
Джаркутане - огонь. В.И.Сарианиди в последних 
публикациях характеризует храм Тоголок 21 как 
индоиранский (Sarianidi, 1990. С. 159-165). 

Суммируя вышеизложенное, можно констати-
ровать, что в Бактрии индоиранская религиозная 
среда являлась общим наследием, на почве кото-
рого сформировался зороастризм, а единствен-
ным известным храмом на одной территории в то 
время является храм огня Джаркутана. И мы 
вправе его считать протозороастрийским. Связь 
между протозороастрийским (в нашем понима-
нии индоиранская религия) и зороастризмом, не-
сомненно, имеется в материальной культуре хра-
ма Джаркутана, где наблюдаются многие харак-
терные детали ритуалов зороастризма. 

Известно, что пророк сначала выступил про-
тив многих проявлениё старой религии (культ 
хаомы, обильные жертвоприношения, сооруже-
ния храмов и т.д.), но со временем многие ранее 
отвергнутые черты были приспособлены и внесе-
ны в религиозную систему. Этот процесс про-
должался и после смерти пророка. В младшей 
Авесте, рядом с Ахура Маздой, упоминаются бо-
ги старой религии: «Митра, Анахита, Веретранга, 
Тиштрия и т.д. (Дандамаев, Луконин, 1980. С. 
331). Впрочем, это естественное влияние, так как 
старая религия (индоиранская) была народной, и 
лишь по одной этой причине, очень живучей и 
пророк, вынужден был примириться с этим. 
Вспомним яркий пример этому, такой как Кааба в 
Мекке - почитаемый объект мусульманами всего 
мира, который относится к доисламскому време-
ни и отнюдь не является изобретением пророка 
Мухаммада. 

Итак, сооружение монументальных храмов - 
явление новое в истории Древней Бактрии и в 
сопредельных с ней территориях, в рассматри-
ваемой эпохе. Храм Джаркутана - первое извест-
ное древнейшее сооружение такого рода в Север-
ной Бактрии.  

По-видимому, храм огня Джаркутана  является 
культовым центром целого оазиса и может быть 
даже всей Северной Бактрии. Археологические 
факты этому пока не противоречат.  

Утвердившаяся точка зрения, что «мидийцы 
не сооружали храмов» и они не были известны на 
Среднем Востоке, вообще, является ошибочной и 
археологические открытия последних лет «за-
ставляют пересмотреть давно принятое в науке 
мнение» (Дандамаев, Луконин, 1980. С. 330).  

В Средней Азии во второй половине II  тыс. до 
н.э. храмы сооружались, они занимали достойное 
место в культуре народов, живших на этой терри-

тории. Ярким примером этому служит храм 
Джаркутана в Бактрии и храм Тоголок 21 в Мар-
гиане.  

Подытоживая рассмотрение духовных воззре-
ний местного общества, можно отметить, что во 
второй половине II  тыс. до н.э., на территории 
Бактрии полностью смогла оформиться одна из 
самых ранних религиозных систем, резко отли-
чающаяся от первобытных тотемных обрядов и 
культов. 

Формирование религии не является результа-
том одного момента, она проходила долгий, дли-
тельный эволюционный путь. Всякий реформа-
тор, будь он Заратуштра или Будда, обобщал все 
традиции, обряды, культовые церемонии, суще-
ствовавшие в народе до него, и конечно же, это 
нужно было канонизировать, а ненужное объяв-
лялось вредным.  

Французский археолог Р.Гиршман, священные 
террасы Масжид-и Сулайман и Баод-е Нешанде, 
относящиеся к IX-VIII вв. до н э., считал зороаст-
рийскими. Нуши-Джан, являющийся одним из 
ранних зороастрийских храмов, также относится 
к VIII в до н.э. Следует отметить, что между ука-
занными памятниками и храмом Джаркутана 
много архитектурных параллелей, хотя их отде-
ляет друг от друга несколько столетий.  

Итак, храм Джаркутана можно определить как 
протозороастрийский, характеризующий культ 
огня, воды, хаомы. Доминирующая роль принад-
лежала огню. 

Таким образом, на огромной территории Цен-
тральной Азии - начиная от южного Урала до 
Персидского залива - во II тыс. до н.э. формиру-
ется высокая духовная культура - целая система 
культов: огня, воды, хаомы, солнца, неба, гор и 
др. Это была поистине народная религия тюрк-
ско-алтайских, индоиранских племен. 

Позже в конце II и в начале  I тыс. до н.э. из 
этой народной религии вырастает канонический 
зороастризм - это первая мировая религия. 

Зороастризм призывал объединяться, мирно 
жить бесчисленные порой очень враждебные друг 
другу племена, народы, живущие на этой терри-
тории. Он служил толчком для зарождения ран-
них государств таких, как Бактрия, Согд, Хорезм 
и др. 

Таким образом, общество в своем развитии 
перешло от дикости, на более высокий уровень, к 
цивилизации. Это было поистине революционное 
изменение, прогрессивное явление в истории на-
родов Центральной Азии во II тыс. до н.э. И в 
этом, огромная роль принадлежит протозоро-
астризму и раннему зороастризму. 

Конечно же, и сегодня религия, будь то ислам 
или христианство призвана служить прогрессу в 
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историческом развитии народов Центральной Азии. 
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Shirinov T. 
Central Asia during 2nd Millennium BC and protozaroastrism. 

 
In the article, based on the unique materials from one of the largest monuments of Bronze Age, which 
belongs to the types of objects of early urban civilization of capital type - Jarkutan, its role and place in the 
system of analogical buildings of Central and Near East are shown. Important place is given to the 
characteristics and interpretation of temple complex - first of famous constructions of such types in the 
Northern Bactria. An author‘s opinion, Jarkutan temple can be divided as protozaroastrian, characterizing the 
cult of fire, water, haomi. Dominating role belonged to fire. It‘s not excluded that Jarkutan fire temple is the 
cult center of whole oasis and may be even of the whole Northern Bactria. 
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