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ОТ  АВТОРА 

Готовя  к  печати  книгу  «Культура  Парфии»,  автор  прекрасно  сознавал, 
что с  появлением  этой  работы  отнюдь  не решатся  все проблемы  исследуе
мой  темы,  она  слишком  обширна  и  сложна  для  одной  сравнительно  не
большой  по объему  книги.  Парфия  была  одним  из  важнейших  государств 
древнего  мира,  значение  которого  сравнимо  со  значением  Римской  импе
рии.  Одпако  изучена  Парфия  неизмеримо  мепыпе.  Тому  есть  много  при
чин,  о  которых  я  буду  говорить  ниже.  Моей  задачей  было  только  дать 
общий  очерк  развития  культуры  Парфянского  государства,  попытаться 
найти  некоторые  новые  пути  исследования  этой  проблемы.  Этим  подхо
дом  объясняется  и  общая  эскизпость  картины  развития  культуры  Пар
фии  (для  решения  многих  важнейших  вопросов  просто  еще  нет  материа
ла).  Кроме  того,  я  сознательно  уклоняюсь  от  рассмотрения  истории 
культуры  древней  Армении,  которая  была  теснейшим  образом  связана  с 
Парфией  и где  даже  одно время  правила  Аршакидская  династия,  однако 
Армения  все  же  оставалась  впе  пределов  собственно  Парфии.  Сходными 
причинами  объяспяется  и  отсутствие  в  работе  исследования  культуры 
Таксилы  в  пору  парфянского  владычества.  Для  многовековой  истории 
этого  района  парфянское  владычество  было  только  кратковременным 
эпизодом,  мало  сказавшимся  на  общей  линии  развития  культуры. 

К  сожалению,  в  работе  не  могли  быть  использованы  некоторые  новые 
издания,  чрезвычайно  важные  для  исследуемой  нами  темы,  но  появив
шиеся  уже  после  того, как  книга  была  сдана  в печать,  в частности  новые 
публикации  Р. Гиршмана, касающиеся вновь открытых  памятников скульп
туры  парфянского  времени  из  ВадрНешанде,  монография  Ж.  Ле  Риде, 
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публикующего  монеты  из  Суз  и  в  связи  с  этим  пересматривающего  мно
гие вопросы парфянской нумизматики,  «История Афганистана»  В. М. Мас
сона и В. А. Ромодина  и, наконец, большая  статья Д. Шлюмбержс  и П. Бер
нара  о работах  на  вновь  обнаруженном  городище эллинистического време
ни  (АйяХанум,  северовосточный  Афганистан), исследование которого  за
ставляет нас во многом поновому смотреть на  роль греков в истории куль
турного  развития  эллинистического  Востока. 

Я  считаю  своим  приятным  долгом  поблагодарить  всех,  кто  помог  мне 
в  работе  над  этой  сложной  и  малоизученной  темой,  и  в  первую  очередь 
своего учителя  В.  Д.  Блаватского,  руководителя  ЮТАКЭ  М.  Е.  Массона, 
а  также  1Н.  М.  Бачипского}»  А.  А.  Марущепко,  Г.  А.  Пугачснкову, 
К.  Ф.  Смирнова  и  всех  товарищей  из  сектора  античной  археологии  ИА 
АН  СССР,  ЮТАКЭ  п  сектора  археологии  ИИАЭ  АН  Туркменской  ССР. 



ВВЕДЕНИЕ 

Одним  из  важнейших  политических  образований  древнего  мара 
было  Парфянское  государство  (середина  III  в.  до  н.  э.— 226  г. 

н.  э.).  Политической  истории  его,  в  частности  римсжьпарфянским  взаи
моотношениям,  посвящена  обширная  литература.  Однако  культура  этого 
государства,  культура  народов,  входивших  в  его  состав  (а  оно  обнимало 
обширные  территории  Средней  Азии  и  Переднего  Востока),  до  сего  вре
мени  исследована  далеко  не  достаточно.  Отдельные  вопросы  привлекали 
внимание  ученых,  п  им  посвящены  специальные  исследования;  парфян
скому  периоду  обычно  уделяется  некоторое  место  в  общих  очерках  ис
кусства  Ирана  и  т.  п.  Во  всех  этих  работах  важнейшим  является  вопрос 
о  взаимоотношении  элементов  греческой  культуры,  проникших  па  Восток 
в  итоге  походов  Александра  Македонского  и  деятельности  Селевкидов, 
и культуры местных  обитателей.  Для  большинства  работ,  особенно зару
бежных,  характерно  безличное  определение  «восточных»  элементов.  Вос
ток  характеризуется  чаще  всего  как  нечто  единое,  застывшее,  консерва
тивно  сохраняющее  свои  древние  культурные  традиции.  Мы  исходим  из 
других  предпосылок,  усматривая  глубокое  различие  между  двумя  об
ширными  областями,  входившими  в  состав  Парфянского  государства: 
с  одной  стороны,  страны,  населенные  ираноязычными  племенами  (Пар
фиена,  Мидия,  Маргиана,  Персида,  Сакастан),  с  другой — районы,  где 
основную  часть  населения  составляли  семитоязычные  племена  (Месопо
тамия).  Это  различие  объяспяется  не  только  отличиями  в  этническом 
составе  населения,  по  также,  видимо,  и  социальными  причинами1.  Месо
потамия,  вступившая  очень  давно  на  путь  классового  развития,  где  к 
тому  же  находилось  много  греческих  полисов,  противостояла  восточным 
областям  Парфянского  государства,  где  переход  от  первобытнообщин

1 Г. А. К о ш е л е н к о. Внутриполитическая  борьба  и Парфии. ВДИ, 1963, №  3, 
стр. 56 ел. 
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яого  строя  к  классовому  произошел  мпого  дозднее,  а  пережитки  пред
шествующей  стадии  были  еще  чрезвычайно  сильны.  Кроме  того,  в  нос
точной  части  государства  эти  явления  способствовали  значительной 
обособленности  каждой  этнокультурной  области. 

Таким  подходом  к  проблеме  определяется  метод  исследования:  мы 
старались  проследить  культуру  каждой  из  областей  насколько  позволяют 
ИСТОЧНИКИ,  с  тем  чтобы  выяснить  ее  характерные  особенности  и  черты, 
общие для  восточной  и  западной  частей  Парфянской  державы.  Полагаем, 
что  это  поможет  продвинуть  вперед  исследование  культуры  Парфии, 
поскольку  вместо  безликих  «восточпых  элементов»  будут  рассматривать
ся  конкретные  историкокультурные  процессы,  характеризующие  ту или 
иную  этническую  общность,  входившую  в  состав  Парфянского  государ
ства,  а  также  процессы  их  взаимодействия  и,  наконец,  роль  внешних 
влияний.  Как  нам  кажется,  только  так  можно  теперь  подходить  к  реше
пию  общих  вопросов  истории  культуры  Иарфии. 

Ядром  парфянской  державы  была  Парфиена,  восстание  населения 
которой  и  проникновение  куда  кочевников  среднеазиатских  степей  при
вели  к  гибели  селевкидское  владычество  в  Средней  Азии.  Выдержав 
долгую  борьбу  с  грекомакедоняпами  во  второй  половине  III  и  начале 
II  в.  до н.  э., парфяне укрепили свою независимость,  а затем во II  в. дон. э. 
развернули  широкую  завоевательную  деятельность,  шедшую  в  двух  на
правлениях:  восточном  и  западном.  На  востоке  она  привела  к  захвату 
плодородной  и  богатой  области  на  нижнем  течении  Мургаба — Маргиа
ны.  Одно  время  парфянами  были  захвачены  даже  некоторые  районы  се
верозападной  Индии.  Однако  постоянные  столкновения  с  кочевниками 
(сакское  вторжение),  затем  рост  могущества  Кушан  положили  конец 
экспансии  Парфии  в  восточпом  направлении.  На  западе  захваты  парфян 
были  направлены  в  первую  очередь  на  мелкие  владения,  ставшие  неза
висимыми  в  период  ослабления  державы  Селевкидов  (Персида,  Элимаи
да).  Пределом  окспансии  парфян  на  запад  стала  Месопотамия,  на  запад
ных  рубежах  которой  парфяне  столкнулись  с  римлянами.  Вся  дальней
шая  внешнеполитическая  история  Парфии  с  этого  момента  стала  опре
деляться  характером  взаимоотношений  с  се  могущественными  соседями: 
Кушанами  на  востоке  и римлянами  на  западе.  С рубежа  нашей  эры  нача
лось  постепенное  ослабление  Парфии,  рост  сепаратистских  тенденций  в 
отдельных  областях.  Этот  процесс  завершился  восстанием  правителей 
Фарса  (Персиды)  Сасанидов  против  Лршакидской  династии,  свержением 
ее  и  установлением  власти  новой  династии. 

Историографический  очерк  начнем2  с  работы  М.  Дьолафуа,  появив

2 Мы но будем давать  подробного очерка  истории  изучения  культуры  Парфии. 
О наиболее характерных работах последнего времени см.: Г. А. К о ш е л о и к о. Куль
тура Парфпи в современной  зарубежной литературе. ВДИ, 1962, № 3;  он  же. Рец. 
на: В. Ph. Lozinsky.  The original homeland  of  Parthian. CA, 1961, №  2. 
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шейси  в  конце  прошлого  века3;  ставшая  первой  сводкой  данных  по 
культурной  истории  ГТарфии,  ныне  она  уже  совершенно  устарела.  Значе
ние  этой  работы  заключается  в  том, что  она  положила  начало  одному  из 
важнейших  направлений  в  изучении  культуры  Парфии.  Для  М.  Дьела
фуа  парфяне —  «грубый,  варварский  народ»,  «орды  которого  подобны 
ордам  Аттилы»;  «парфянам  провидение  предопределило  в  истории  не  со
зидательную  роль  в  искусстве,  а  роль  вульгаризатора  искусства».  Важ
нейшим  представителем  этого  направления  стал  Э.  Герцфельд4.  Его 
работы  отличаются  крайней  предвзятостью,  беспощадностью  уничижи
тельных  оценок  парфянской  культуры.  Парфянское  искусство  рассмат
ривается  только  с  точки  зрения  канонов  эллинистического  искусства, 
с одной стороны,  и принципов искусства  ахеменидского  Ирана — с другой. 
Все,  что  не  соответствует  этим  требованиям,  безжалостно  отбрасывается 
как  по  имеющее  художественной  ценности,  несамостоятельное,  эклектич
ное  и т. д. Э. Герцфельд  не  признает,  что  искусство  Парфии  может  иметь 
свои  собственные,  отличные  от  эллинистических  и  ахеменидских  основы, 
иные  приемы  и  методы  художественного  творчества. 

Подобный  подход  не  мог не вызвать  ответной  реакпни,  которая  выра
зилась  в  работах  М.  Ростовцева  и  ого  последователей5.  Эти  работы 
сыграли  очень  большую  роль,  так  как  в  них  впервые  была  подвергнута 
сомнению  особенно  укрепившаяся  после  работ  Герцфельда  концепция 
неполноценности  парфянской  культуры.  Особую  доказательную  силу 
взгляды  Ростовцева  имели  потому,  что  они  базировались  па  огромном 
новом фактическом  материале,  полученном  главным  образом  в  результате 
[ооконок  ДураЕвронос.  Все  последующие  работы  па  Западе  развивались 
в  русле  того  или  иного  из  этих  направлений,  иногда  давая  любопытную 
смесь их обоих. Хотя  значительно  преобладает  направление,  восходящее  к 
М.  Ростовцеву,  иногда  появляются  и  работы,  всецело  следующие  прин
ципам  Э.  Герцфельда8. 

Несмотря  на  очень  большое  положительное  значение  работ  М.  Рос
товцева,  они  не  лишены  весьма  серьезных  недостатков.  Важнейшим  из 
них  было  то,  что  в  том  сложном  явлении,  каким  была  культура  Дура
Евронос,  Ростовцев  не  смог  правильно  отделить  элементы,  принадлежав
шие  собственно  парфянам,  от  тех,  которые  были  порождены  греческими 
и  семитскими  культурными  традициями.  В  то  время  были  не  известны 
материалы  из  районов  коренного  обитания  парфяи,  что  лишило  Ростов
цева  основного  критерия  и  привело  ко  многим  ошибкам. 

3 М. Dieulafoy.  L'art  antique  de la  Perse, pari V. «Monuments Parthes ct Sas
sanides».  Paris, 1885. 4 См.: Е. Herzfeld.  Archaeological  history  of  Iran.  London,  1935; он  же.  Iran 
in tho ancient East. London — New York, 1941. Б См. особенно: M. RostovLzeff.  Dura  and  the  problem  of  Parthian  art. YCS. 
vol. V, 1935, стр. 157—304; о н ж е. DuraEuropos  and  its  ars. Oxford, 1939. 6 См., например: A. Godard.  L'arl  de 1'Tran. Paris, 1962. 
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Новые  материалы,  служащие  ключом  к  решению  всей  парфянской 
проблемы  в  целом,  появились  в  итоге  работы  советских  археологов,  ис
следовавших  районы  корепного  обитапия  парфян  на  территории  Южного 
Туркменистана.  Особенно  выдающиеся  данпые  были  получены  при  рас
копках  Нисы.  Эти  работы  были  начаты  в  30х  годах  А.  А.  Марущенко, 
но  особенно  развернулись  в  послевоенные  годы,  когда  начала  свою  дея
тельность  ЮжноТуркмеиистанскаи  археологическая  комплексная  экспе. 
диция  под  руководством  М.  Е.  Массона.  Были  опубликованы  значитель
ные  новые  материалы  из  раскопок  целого  ряда  парфянских  центров, 
кроме  того,  было  проведено  много  исследований,  которые  в  настоящее 
время  позволяют уже  отчетливо  представить  себе характер  культуры соб
ственно  парфян7  и  дают  возможность  правильно  решить  весь  комплекс 
проблом,  связанных  с  культурой  Парфянского  государства. 

7 Мы не перечисляем этих работ, так как список только самых важных был бы 
очень длинен. Все они использованы в разделах,  посвящеппых  культуре Парфнвны 
а Маргнаны. 



ВОСТОЧНАЯ 

ПАРФИЯ 



ПАРФИЕНА 

И зучение  культуры  отдельных  областей  Парфянской  державы  сле
дует  начать  с  области  коренного  обитания  парфян — Парфие

ны ',  занимавшей  горы  КопетДага  с  примыкающими  к  ним  с  севера  и 
юга  равнинами.  Природные  условия  этой  области  невысоко  расценива
лись  античными  географами  ( S t r a b o ,  XI,  9,  1).  Парфяне  как  особая  эт
ническая  общность упоминаются  источниками  довольно  раннего  времени. 
Первые  сведения  о  них  восходят  к  ассирийским  памятникам,  хотя  Пар
фиена  никогда  не  входила  в  состав  Ассирийского  государства2.  Можно 
допустить, что парфяне  были покорены  индийцами3,  а  после падения  Ми
дийской  державы  входили  в  состав  персидского  государства  Ахемени
дов 4.  Именно  в  этот  период,  нопидимому,  происходят  решительные  из
менении  в  социальном  строе  общества  Парфиены:  разложение  перво
бытнообщинного  строя,  процесс  классообразования,  свидетельством  чего 
является  возникповение  больших  укреплеттпых  поселений  с  цитаделью 
(типа  Елькендепе,  бывшего,  видимо,  центром  Парфии  в  это  время)  5. 
Безусловно,  этот  процесс  был  ускорен  вхождением  Парфии  в  Ахеменид
скую  державу.  В  это  время  Парфия,  видимо,  составляла  одну  сатрапию 
с Гирканией, власть над  ними принадлежала  отцу Дария  Глстаспу  (В о h., 
II,  92—98).  В  период  потрясений  Ахемепидской  державы  при  восшест
вии  на  престол  Дария  I  Парфия  восстала  против  персидского  гнета,  при
соединившись  к  Фравартишу — вождю  восставших  в  Мидии.  Восстание 

1 Об употреблении термина  «Парфия» и «Парфиспа» в античной литературе см.: 
М. Е. Массой.  Городища Нисы в селении  Багир и их изучепис. «Труды ЮТАКЭ», 
т. I. Ашхабад, 1949, стр. 42. 2 N. С. Debevoise.  A political history of Parthia. Chicago, 1938, стр. 2, 3. 3 G. Cameron.  History of early Iran. Chicago, 1996, стр.  176. 4 M. А. Д а н д а м а с в. Иран при первых Ахеменидах. М., 1963, стр.  105. 6 А. А. Марущонко.  Елькепдопе. «Труды ИИЛЭ АН Туркменской ССР», т. 5. 
Ашхабад,  1959,  стр.  54  ел. 
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было  подавлено  войсками,  присланными  Дарпем,  причем  в  битве  у  горо
да  Патиграбана  было  убито  0520  и  ранено  4192  повстанца6.  Парфия  п 
Гиркании  оставались  единой  сатрапией  до  смерти  Дария.  Позднее  Гир
кання  выступает  уже  как  самостоятельная  сатрапия,  а  к  Парфии  присое
диняется  ранее  являвшийся  отдельной  сатрапией  Хорезм7.  По  словам  Ге
родота  (111,  89—95),  во  время  гроконерсидских  войн  в  персидские  вой
ска  входили  и  парфянские  контингенты.  Позднее,  во  время  Артаксеркса, 
Парфия  платила  дань  (и, следовательно, входила в  одну сатрапию)  вместе 
с  Хорезмом,  Согдианой  и  Арией,  а  Гиркании  была  объединена  с  Мидией. 

Позиция  Парфии  в  период  македонского  завоевания  еще  недостаточ
но  выяснена.  Согласно  одной  из  точек  зрения,  Парфия  перешла  под 
власть  грекомакедопян  без  серьезного  сопротивления8,  согласно  дру
гой — народные  массы  Парфиепы  вели  войну  против  новых  завоевате
лей9.  В  это  время  правители  Парфиенм  неоднократно  менялись.  Ими 
были  и  греки,  и  парфяне  10.  В  составе  Селевкидской  державы  Парфиена 
скольконибудь  серьезной  роли  не  играла.  Освобождение  Парфиены  от 
власти  грекомакедонян  происходит  в  середпне  III  в.  до  и.  э. 

Возникновению  Парфянского  государства  посвящена  обширная  лите
ратура11.  Однако,  пересмотревший  весь  комплекс  проблем,  связанных 

6  М. А. Д а н д а м а е в. Укая, соч., стр.  22Г>. 
7  N. С. D с Ь о v о i s е. Указ. соч., стр. 6. 
8  В. М. М а с с о и .  Глава  в  книге  «Очерки  истории  СССР»,  т.  1. М.,  1956,  стр. 259 

ел.:  о п  ж е.  Глава  в  книге  «История  Туркменской  ССР»,  т.  1, кн.  1.  Ашхабад,  1957, 
стр. 75 ел. 

9  Ф.  Я.  К о с ь к е .  Племена  Северной  Парфии  в  борьбе  с  македонским  завоева
нием.  6ДИ,  1962, Л» 1, стр.  113—125. Нам  представляется  более  обоснованной  первая 
точка  зрения,  так  как  при  всех  попытках  Ф.  Я.  Коське  показать  широкое  движение 
против  македонян  в  Парфии  всетаки  остается  совершенно  неясным  вопрос,  который 
никакими  специальными  умолчаниями  античных авторов объяснить пе возможпо: по
чедгу в источняках  почти  ничего  ire  говорятся  о сопротивлении  Александру  Македон
скому  в  Парфии,  в  то  время  как  широко  освещается  народная  борьба  против  завое
вателей  в  более  восточных  районах  Средней  Азии?  Кроме  того,  совершенно  неправо
мерным  кажется  использование  в  качестве  доказательства  раскопок  на  поселении 
у  Геоктепе;  данных  о том. что оно относится  к  эллинистическому  времени,  нет. Про
смотр  керамики  с  этого  поселения  в  фондах  Ашхабадского  музея  истории  (при  лю
безной помощи А. А. Марущенко)  убедил  нас в том, что  она  никак  не  может быть от
несена  к  атому  периоду.  Это  типичная  парфянская  керамика.  Полее  того,  датировка 
этой  крепости  эллинистическим  временем  производится  на  основании  правильности 
планировки,  сходной  с  обычпой  планировкой  описанных  Полибисм  римских  военных
лагерей  (?!). Такое доказательство  весьма  неудачно,  потому  что греческие  лагеря рез
ко отличались от римских. 

10  N.  С.  D e b e v о i s е.  Указ.  соч.,  стр. 7—8. 
11  J.  Wo  I sk i .  Arsace  I  le  fondalcur  du  royaume  partite.  «Eos»,  N 38,  1937. N 39, 

1938;  он  же.  L'effondement  de  la  domination  des  Seleucides  en  Iran  au  III  siecle  av. 
J.  С  «Bulletin  international  de  Г Academic  Polonaise  des  sciences  et. des  lettres»,  classc 
de  philologic,  suppl.  5,  1947: о п  ж e.  Le  probleme  d'Andragoras.  «Ephcmoridis  Instituti 
archaeologici  Bulgarici»,  V, XVI,  1950; он  же.  The  decay  of  the  Iranian  empire  of  Se
leucids  and  the  chronology  of  the  parthian  beginnings.  Berytus,  XII.  1956—1957, fasc.  1; 
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с  возникновением  Парфянского  государства,  М.  Е.  Массон  доказал,  что 
большинство  существующих  в  современной  литературе  зачастую  очень 
сложных  схем  событий  мало  подкрепляется  данными  источников,  по
этому  детальное  описание  этих  событий  на  нынешнем  уровне  знании 
невозможно  |2.  Нужно ограничиться  утверждением,  что эти события проис
ходили  между  246  и  242  гг.  до  н.  :>. и  что  во  время  возникновения  Пар
фянского  государства  слились  два  процесса:  борьба  оседлого  населения 
прикопетдагскпх  равнин  против  грекомакедонского  завоевания  и  втор
жение  в эти  районы  кочевых  племен  парнов,  входивших  в  дахскую  кон
федерацию  племен.  Этнически  весьма  близкие  оседлым  парфянам,  парны 
очень скоро  слились  с ними. Это  слияние  двух  культурных  начал  (проис
ходящего  от  оседлого  населения  и  восходящего  к  традициям  кочевых 
племен)  в дальнейшем  постоял но сказывалось  в  процессе  развития  куль
туры  Парфиены. 

В  этот  период  Парфянское  государство  охватывало  незначительную 
территорию.  В  ого  состав  входили  земли  Парфиены  (с  центром  в  Нисе), 
Апаварктикена  (район  вокруг  Каахки),  Астауэна  (область  по  Ксшефру
ду)  13.  Позже  во  вновь  возникшее  государство  была  включена  и  Гирка
ния.  Селевкиды  предприняли  две  попытки  покорить  парфян.  Первый  по
ход  был  совершен  Селевком  II  в  228  г.  до  н.  э.  Первоначально  военные 
действия  развернулись  неудачно  для  парфян,  и  царь  Аршак  был  вынуж
ден  бежать  к  Апасиакам  ( S t r a b o ,  XI,  8,8),  затем  в  решительном  сра
жении  парфяне  победилп  (Jus t . ,  XI,  4,  10).  Эта  победа  окончательно 
упрочила  независимость  Парфии.  Поход  Антиоха  III  был  более  успешен, 
но  он  также  не  привел  к  ликвидации  Парфянского  государства.  Парфя
не  потеряли  только  Гирканию  (и,  видимо,  незадолго  до  этого  присоеди
ненную часть  Мидии),  но  существование  Парфянского  царства,  хотя  и па 
условиях  зависимости  от  Селевкидов,  было  признано  Антиохом.  Затем  и 
эта  номинальная  зависимость  исчезла.  Неуклонное  развитие  парфянской 
экспансии  привело  в  дальнейшем  к  тому,  что  Парфиена  стала  глубоким 
тылом  Парфянской  державы.  Однако  зпачение  ее  отнюдь  не  упало. 
С превращением  Парфии  в  мировую  державу  резко  обострились  противо
речия  внутри  господствующего  класса,  в  котором  выделились  две  различ
ные  группировки:  с одпой  стороны,  парфянская  знать,  заинтересованная 
в  широкой  экспансии,  и,  с  другой, — рабовладельцы  (как  греческие,  так 
и  вавилонские)  Месопотамии,  иастроенпые  проселовкпдеки  и  проримски. 
Эта  противоположность  устремлений  двух  основпых  группировок  господ

А. Г. Во к ща пин.  К вопросу  о  времени  и  обстоятельствах  возникновения  греко
бактрийского и парфянского государств. «Древний Восток». М., 19G2; С. П. Тол сто в. 
Древний Хорезм. М.. 1948. 12 М. В. Массон.  К  вопросу  о времени  возникновения  Парфянского  государ
ства.  «Известия  АН  Туркменской  ССР»,  серия  общественных  наук,  1962,  №  5, 
стр. 3 ел. 13 М. Е.  Массон.  Народы  н  области  южной  части  Туркменистана  в  составе 
Парфянского государства. «Труды ЮТАКЭ», т. V. Ашхабад, 1955. стр.  10. 
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ствующего  слоя  была  порождепа  различным  уровнем  социалыюэконо
мических  отношений  и  осложнялась  этническими  различиями.  В  этих 
условиях  Парфиена  как  коренная  область  расселения  парфян  явилась 
одной из  главных  опор  Аршакидской  династии  в  борьбе  против  римлян  и 
римских  ставленников,  находивших  себе  поддержку  среди  греческого  и 
семитоязычного  населения  Месопотамии14. 

Основой  экономики  Парфиспы  было сельское  хозяйство.  Главную  роль 
в  сельском  хозяйстве  играли  зерновые  культуры  и  виноградарство15 

(о виноградарстве  и виноделии  особенно  много данных  благодаря  обнару
женному  обширному  архиву  учетных  документов  царского  хозяйства  в 
Нисе16.  Особое  значение  этого  архива  заключается  в  том,  что  он  сви
детельствует  о  сохранении  ахеменидских  традиций  в  области  социально
экономических  отношений,  поскольку  царское  аршакидское  хозяйство 
оказалось чрезвычайно  близким  ахеменидскому,7). 

Равнины  вдоль  северпого  склона  Копетдага  были  одним  из  важней
ших  районов  разведения  породистых  коней,  высокие  качества  которых 
славились  во  всем  мире18.  Скольконибудь  известных  месторождений 
полезных  ископаемых  Парфиена  не  имела.  Среди  ремесленных  произ
водств  Парфиены  необходимо  отметить,  помимо  гончарного,  ковроделпе 
(Р1 i п. N. Н., VIII, 48, 192), выделку кож  ,9. 

В  отличие,  например,  от  Маргианы,  где  весьма  развитое  денежное  об
ращение  свидетельствовало  о  проникновении  товарноденежных  отноше
ний  в  хозяйственную  жизнь,  хозяйство  Парфиены  сохраняло  больше 
элементов  натурального20.  Подтверждением  этому  служит  нисийскпп 
архив, свидетельствующий  о  натуральных,  а  не  денежных  взносах  аренд
ной  платы,  и т. п.  Большое  значение  имело  участие  Парфиены  в  крупной 
транзитной  международной  торговле.  Поскольку  она  лежала  па  «великом 
шелковом  пути»  (см.:  I s id .  C h a r  ax.  Mans.  ParLh.),  известная  часть  и 
западных  и  восточных  товаров  должна  была  оседать  в  Парфиене.  В  Ста
рую  Нису — Митридаткерт,  бывшую  местом  погребения  первых  Арша
кидов  и  родовой  святыней  династии,  поступало  много  драгоценных  вещей 
из  различных  стран  мира.  Часть  их  была  военной  добычей,  но,  несомнен
но,  значительная  часть  покупалась. 

14 Г. А. К о ш еленко.  О  внутриполитической борьбе в Нарфии. ВДИ, №  3,1963. 
стр.  56  ел. 15 М. Е. М а с с о н. Народы и области.... стр. 30. 16 И. М. Дьяконов,  М. М. Дьяконов,  В. А. Лившиц,. М. Е. Массой. На
логовые парфянские документы  II  в. до н. э. из Нисы. М.—Л., 1951; И. М. Дьяко
нов. В. А. Лившиц.  Парфянское царское хозяйство в Нисс I в. до н. э. ВДИ,  1960. 
№ 2, стр. 14 ел.; И. М. Д ь я к о н о в, В. А. Л и в ш и ц. Документы из Нисы I в. до н. а. 
Предварительные итоги работы. М., J 960. 

17 И. М.Дьяконов,  В. А. Лившиц.  Парфянское  царское хозяйство..,стр.21. 18 М. Е. М а с с о н. Народы и области..., стр. 29. 19 Там же, стр. 30. 20 В. М. Массоп.  Денежное хозяйство  древней Средней Азии по нумизматиче
ским данным. ВДИ, 1955, № 2, стр. 43. 
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Парфянский  период  в  жизни  Парфиепы  был  временем  значительного 
экономического  подъема,  отразившегося  во  всех  областях  государствен
ной  деятельности,  особенно  же  в  градостроительстве  и  резком  подъеме 
уровня  фортификационных  работ  при  возведении  городов  и  крепостей21. 

Среди  памятников  архитектуры  Парфиены  прежде  всего  надо  назвать 
укрепленные  города  и  государственные  крепости.  Мы  уже  имели  случай 
писать  о  характере  градостроительства  и  фортификации  Парфиены22  и 
отмечали  близость  их  Маргиане.  Выделяется  несколько  основных  типов 
поселений.  Первый  тип  п  этой  схеме — Новая  Ниса  и  Койнекала  у  Гя
урса  (предполагаемый  Сирок) 23.  Опи  возникли  на  месте  архаических 
поселений,  для  них  характерна  неправильная  планировка  и  трехчастная 
система  обороны  (арк,  собственно  город,  нолусельская  округа),  что  от
ражает  не  только  фортификационные  приемы,  но  и  некоторые  черты 
социальноэкономического  устройства  (тесную  связь  города  с  деревней, 
наличие  социальных  противоречий,  так  как  арк — не  только  последняя 
линия  обороны  против  внешнего  врага,  но  и  защита  против  угрозы  вос
стания  в  городе).  Второй  тип — государственные  крепости  (Деигильде
пе,  Геамикала,  отчасти  Старая  Ниса)24.  Для  них  характерны  правиль
ные  контуры  стен, незначительная  внутренняя  застройка,  упор  в  обороне 
на  башни,  а  не  на  стены,  стремление  как  можно  тщательнее  укрепить 
ворота,  число  которых  сведено  к  минимуму. 

Градостроительство  и  фортификация  Парфиены  очень  тесно  связаны 
с  традициями  доаршакидского  времени,  но  в  то  же  время  представляют 
дальнейший  шаг  в их  развитии,  являющийся  следствием  наступления  но
вого этапа  социальноэкономических  отношений. Необходимо  подчеркнуть 
поразительное  родство  градостроительных  методов  и  фортификации 
Парфиены  и  Маргиаиы,  что,  видимо,  говорит  о значительной  близости их 
в  этническом  и  культурном  отношениях  н  в  уровне  социальноэкономи
ческого  развития.  Не  исключено  и  воздействие  Парфиены  на  Маргиану 
после  завоевания  парфянами  последней. 

21  Еще  совсем  недавно  виднейший  авторитет  в  области  иранистики  А.  Кристен
еея  утверждая,  что  парфяне  не  знали  искусства  полиоркетики  и фортификации.  См.: 
А. С h r i ? t e n s e n. L'Iran  sons les Sassaiiiocs. Copenhaguc, 1936, стр. 207. 

22  Г. Л. К о га ел ен ко.  Парфянская  фортификация.  С А, 1963, № 2, стр. 57 ел. 
23  М. Е. М а с с о п.  ЮжноТуркменигталская  археологическая  комплексная  экспе

диция  Ш1  т.  «Труды  ЮТАКЭ», т.  II. Ашхабад.  1961, стр. 27 ел.;  Г. А.  П у г а ч е п к о 
ва.  Пути  развития  архитектуры  Южного  Туркменистана  поры  рабовладения  и  фео
дализма.  М.,  1958.  стр.  30:  Е.  А.  Д а в и д о в и ч .  Исследование  вала  к  югозападу  от 
Номой  Нпсьт.  «Труды  ЮТАКЭ».  т.  I,  1949.  стр.  191  ел.:  Г.  А.  П у г а ч е н к о в а .  Пар
фянские  крепости Южного Туркменистана. ВДИ. 1952, № 2, стр. 217. 

24  Г.  А. К о ш е л е  и к о.  Парфянская  фортификация,  стр.  61  ел.;  М.  Е.  Массой . 
Пароды  и области....  стр.  24: он  же.  Новые  археологические  данные  по  истории  ра
бовладельческого  общества  на  территории  Южного  Туркменистана.  ИДИ,  1953. №  1. 
стр.  144:  В.  А.  Л е н и н а .  Стена  и  оашня  Старой  Нисьг.  «Труды  ЮТАКЭ».  т.  Г, 
стр.  147 ел.;  Г.  А. П у г а ч е я к о в а .  К  характеристики  крепостной  архитектуры  Ста
рой Ннсы. «Известия АН Туркменской ССР». 1052. .№ 1, стр. 1G ел. 
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План парфянского сельского дома.  Поселение у  Каушута 

Архитектура  Парфиены  представлена  несколькими  храмами  и  зда
ниями  общественного  назначения,  раскопанными  па  городищах  Новая  и 
Старая  Ниса.  К  сожалепию,  очень  мало  что  можно  сказать  об  архитекту
ре  жилых  домов  атого  района. 

В  1962  г.  был  исследован  жилой  дом  в  парфянской  «деревне»  у  Кау
шута.  Дом  занимает  один из  бугров,  окружающих  маленькую  «цитадель» 
поселения25.  Между  буграми  довольно  большие  свободные  участки  зем
ли,  вероятно  запятые  в  древности  садами  и  огородами.  Характерпа  боль
шая  простота  плана  здания,  сравнительная  примитивность  устройства, 
когда  только  внешние  стены  сделаны  из  сырцового  кирпича,  а  внутрен
ние — из  пахсы. 

Найденный  подпятник  одной  из  дверей — каменный,  в  одном  из  по
мещений  из  сырцовых  кирпичей  выложено  чтото  вроде  небольшого  ла
ря,  где,  вероятно,  хранились  припасы.  С юга  к  дому  примыкали  хозяй
ственные  постройки. 

По  храмовой  архитектуре  Нисы  имеется  гораздо  больше  данных,  по
зволяющих  решить  многие  вопросы  как  историкоархитектурные,  так  и 
более  общие.  В  частности,  при  поразительной  бедности  источников  по 
истории  верований  парфян  храмовая  архитектура  может  восполнить  этот 
пробел, так  как  культовое  здание  неизбежно  отражает  религиозную  идею, 
является  ее  материальным  выражением. 

25  См.: М. Е. М а с с о н. ЮжноТуркменистанская...,  стр. 30, рис. 26. 
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Ниса.  План южного комплекса 

Особое  место  среди  культовых  памятников  Парфии  занимают  храмо
вые  комплексы  Парфиены.  Изучение  храмов  этой  области  поможет  вы
яснению  характера  релнгиозпых  воззрений  собственно  парфян  и  их 
влияния  на  религиозную  жизнь  всей Парфянской  державы. К  сожалению, 
подобного  рода  задача  до  сего  времени  совершенно  не  ставилась.  В един
ственной  общей  работе,  посвященной  религии  парфян2в,  даже  не  дела
лось  попыток  выделить  собственно  парфянские  религиозные  воззрения. 

О  религиозной  архитектуре  Парфиены  мы  можем  судить  только  по 
результатам  раскопок  памятников  Нисы,  в  первую  очередь  такого  специ
фического  комплекса,  как  Старая  Ниса.  Важнейшее  место  в  этом  ком
плексе  занимают  два  здания:  так  называемый  квадратный  зал  и  круглый 
храм.  В  первую  очередь  рассмотрим  квадратный  зал27.  Основным  стро
ительным  материалом  для  него  служит  квадратный  сырцовый  кирпич 
обычных  в Парфнн  размеров  (размеры  сторон  39—43 см и  толщина  12— 

26 J. M. U n v а 1 a. Observations on the religion  of  the Parthian. Bombay, 1925. 27 Описание составлено на основании следующих работ: Г. А.  Пугаченкова. 
Пути развития архитектуры..., стр. 79—98; о п а ж е. Архитектурные памятники Ннсы. 
«Труды ЮТАКЭ», т. J, стр. 208—230; Е. А. Давидович.  Отчет о раскопках  1947 г. 
на  площади  квадратного  зала  Старой  Нпсы.  «Труды ЮТАКЭ», т.  II,  стр. 118—142; 
Г. А. Пугаченкова.  Реконструкция квадратного зала парфянского ансамбля Ста
рой Нпсы. Там же, стр. 143—146. 
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14  см).  В  особо  ответственных  местах  в  кладке  использовался  жженый 
кирпич  (38 X 38 X 8  см)  или  лекальный — для  строительства  колонн  и 
полуколонн.  В  архитектурном  декоре  нередко  употреблялась  терракота. 
Из  нее  изготовлены  акаяфы  колонн,  карнизы  и  тяги,  архивольты  арок  и 
особые  фигурные  облицовочные  плиты  со  скульптурными  изображения
ми.  Применялись  также  алебастровые  облицовки. 

При  раскопках  этого  помещения  установлено  два  строительных  пери
ода.  Первый  падает  па  III—II  вв.  до  н.  э.  Здание  стояло  на  сплошной 
двухметровой  платформе  из  сырцового  кирпича.  Внутренние  размеры 
здания  20X20  м,  толщина  стен — около  3  м.  С северной  стороны  распо
лагались  три  входа,  обрамленные  мощными  пильерами,  раскрепованны
ми по  пяти  уступов  каждый.  Выходы  из  зала  имелись  также  на  восток  и 
на  юг.  Стены  интерьера  были  расчленены  на  два  яруса.  В  нижнем  ярусе 
находились  пилястры,  по  семи  па  каждой  стороне,  высотою  около  3  м и 
выступающие  на  25—30  см.  Сложены  пилястры  из  сырцового  кирпича 
и  облицованы  каменными  плитами.  Капители,  очевидно,  были  выполне
ны в дорийском  ордере  с небольшим  эхином  и абаком. Архитрав  был, по
видимому,  обозначен  гладкой,  может  быть  окрашенной  полосой.  Фризы 
составляла  группа  терракотовых  плит,  чередование  которых,  подобно 
чередованию  триглифов  и  метоп,  создавало  архитектурный  рисунок. 
Несколько  более  сложен  вопрос  об  оформлении  второго  яруса  стеи.  Ви
димо,  он  был  украшен  полуколоннами,  диаметром  до  40  см,  сложенными 
из  лекальных  четвертных  кирпичей  радиусом  в  18,5  см,  снаружи  тща
тельно  отшлифованных.  Капители  их  оформляли  терракотовые  аканфы. 

Квадратный  зал  перекрывали  балки,  которые  опирались  на  стены  и 
на  четыре  круглых  столба,  расположенных  по  малому  квадрату  помеще
ния.  Столбы  были  сложены  из  жженого  кирпича  особой  лекальной  фор
мы, диаметром  около  90  см.  Общая  высота  стен  достигала  8—9  м. 

Второй  строительный  период  квадратного  зала  связан  с  перестройка
ми,  которые,  не  изменив  основной  планировочной  идеи  здания,  привели 
к  довольно  существеппым  переделкам. 

Столбам,  несущим  перекрытие,  было  придапо  четырехлопастное  се
чение.  Вместо  старых  сырцовых  пилястр,  которые  были  срублены  запод
лицо  со  стенами,  появились  полуколонны  по  семь  на  каждой  стороне. 
Диаметр  полуколонн — 52  см;  они  выложены  из  лекального  жженого 
кирпича  на  ганчсвом  растворе  и  как  бы  входят  в  гнезда,  встроенные  в 
толщу  сырцовых  стен.  Базы  их  имели  вид  эллиптического  вала  на  плии
те.  Капители,  видимо,  были  аналогичной  формы,  но  с  обратным  располо
жением  профилей.  Высота  полуколонны  несколько  превышала  3  м,  диа
метр  се — 52 см.  Во  втором  ярусе  располагались  в  сечешги  колонны, диа
метром  около  60  см,  высотой  в  4,5  м.  Крайне  интересна  их  конструкция: 
это  толстый  древесный  ствол,  обмазанный  глиной  и  оштукатуренный 
алебастром.  Фрагменты  терракотовых  аканфов,  найденные  в  верхних 
завалах, указывают  на  заимствование их  (наряду  с новым  изготовлением) 
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из облицовок зала  II  в. до н. о. Аканфы  эти: нашли вторичное применение 
в  коринфизированных  капителях  второго  яруса  стен. 

.  Стены первого  яруса  были  оштукатурены  белым  гапчем, верхний  ярус 
стен — яркокрасным,  причем  в  оформлении  их  использовались  бордюры 
и  тяги  черного  цвета  с  красной  орнаментацией. 

Работами  30х  годов  и особенно раскопками ЮТАКЭ обнаружены силь
но  фрагментированпые  остатки  окрашенных  глиняных  статуй  больше 
человеческого  роста.  Эти статуи  располагались  в  верхнем  ярусе  в  нишах; 
число  статуй,  может  быть,  соответствовало  числу  интерколумниев  или 
они  размещались  через  один.  Общее  число  статуй  составляло,  таким  об
разом,  12. Это и  мужские  фигуры  в  характерных  парфянских  одеждах — 
штапах  из  мягкой  ткани,  панцирях  и  плащах — и  жепские — в  простор
ных  окутывающих  фигуру  мантиях.  По  своему  стилю  глиняные  статуи 
Нисы  входят  в  общий  цикл  монументальной  скульптуры  среднеазиатской 
античности,  известной  на  территории  от Топраккала  в Хорезме  до Хадды 
в  Афганистане.  Глиняные  статуи  Нисы  изображали  богов  или  обожест
вленных  предков  Аршакидского  дома. 

Определяя  назначение  этого  здания,  Г.  А.  Пугаченкова  колеблется 
между  храмом  и  аудиенцзалом,  склоняясь,  правда,  к  последнему.  Она 
считает,  что  храмовому  назначению  помещения  противоречит  наличие  в 
нем  нескольких  проходов,  отсутствие  обводных  коридоров,  группа  быто
вых  помещений  вокруг  него.  На  основании  всего  этого  Г.  А.  Пугаченко
ва  полагает  возможным  считать  квадратный  зал  именно  аудиенцзалом, 
которому  в  эпоху  младших  Аршакидов  было  придано  значение  зала  обо
жествленных  предков28. 

Однако  нам  кажется  более  верным  первое  предположение.  Прежде 
всего  маловероятно,  чтобы  одно  помещение  могло  сочетать  в  себе  столь 
различные  функции;  сакральную,  которую  можно  предположить,  если 
судить  по  находящимся  изображениям  обожествленных  предков,  и  сугу
бо  гражданскую.  Далее,  Ниса  никогда  не  была  столицей,  которой  были 
сначала  Гекатомпил,  а  затем  Экбатаны  и  Кте.чифон29.  Поэтому  вряд  ли, 
в  Старой  Нисе,  очень  скоро  ставшей  только  родовым  заповедником — ку
руком, был  аудиенцзал.  Наконец,  сам  тип  здания — большой  квадратный 
яал  с  четырьмя  колоннами,  как  бы  очерчивающими  внутри  еще  один 
квадрат,  воспроизводит  тип  целлы  типичного  иранского  храма  огня,  из
вестный  еще  с  ахеменидского  времени  (например,  храм  в  Сузах30),  ши
роко распространенный  позднее, в  парфянское31,  кушанское  32 и  в  саса

28 Г. А. Пугаченкова.  Пути развития архитектуры..., стр. 93. 29 М. Е. М а с с о в. Городища Нисы..., стр. 37 ел. 80 М. Dieulafoy.  L'acropoJe  de Suse. Paris,  1890, стр. 411—416; E.  Erdmann. 
Das iranische Feuorheiligtum. Leipzig, 1941, стр. 16. 31 K.Erdmann. Указ. соч., стр. 16—35 ел. 82 D. Schluraberger.  Le temple de SurkhKotal en Bactrian. (IV). «Journal Asia
tique», t. 252, 1964, стр. 304—326. (Здесь же вся предшествующая литература.) 
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нидское  время33  и  оказавший  сильное  влияние  на  последующую  архи
тектуру.  Наличие  нескольких  проходов  и  отсутствие  обводного  коридора 
не  может  служить  опровержением  этому  положению,  так  как  в  парфян
ское  время  наблюдаются  значительные  изменения  в  первоначальной 
схеме  храмового  комплекса.  Так,  например,  лишается  частично  обводного 
коридора  храм  А в  СурхКоталс,  в  храме  селевкидского  времени  в Персе
поле  обводной  коридор  заменяется  серией  не  связанных  друг  с  другом 
комнат.  Оба  сурхкотальских  храма  имеют  открытый  доступ  в  целлу,  так 
что  нарушается  ранее  строго  соблюдавшееся  правило,  чтобы  священный 
огонь  не  был  видел  снаружи.  Храм  Хатры34  и  храм  КухиХоджа  лиша
ются  четырех  колонн,  так  как  плоское  балочное  перекрытие  заменяется 
сводчатым.  Таким  образом,  общим  правилом  в  парфянское  время  явля
ется упрощение  структуры  храма35. 

С другой  стороны,  во многих  памятниках  храмовой  архитектуры  этого 
времени  изменяются  функции  отдельных  частей  храмового  комплекса. 
Особенно  показателен  в  этом  отношепии  персепольский  храм  и  храм  в 
КухиХоджа,  где  главный  зал — целла — в  парфянское  время  перестал 
быть местом  храпения  священного  огня,  в  связи  с чем к  нему  упростился 
подход,  и стал  выполнять  функции простады,  т.  е.  стал  местом  отправле
ния  общественных  религиозных  церемоний,  а  огонь  был  перенесен  в  бо
ковое  помещение36. Нам кажется  вполне  возможным  предположить,  что 
отражением  той  же  эволюции  является  и  квадратный  зал  Нисы:  в  самом 
зале  стали  выполняться  общественные  религиозные  церемонии,  огонь  же 
перенесли  в  глухое  боковое  помещение — красный  коридор.  Отпадает  как 
доказательство  нехрамового  назначения  этого  здания  и  наличие  трехпор
тального  входа.  Трехпортальные  входы  широко  распространены  и  в 
гражданской  и  в  религиозной  архитектуре  Парфии,  причем  как  в  ти
пично  иранских  (КухдаХоджа,  СурхКотал),  так  и  в  месопотамских 
(храм  А в Ашурс)  храмах37.  Таким  образом,  можно  думать,  что  квадрат
ный  зал  является  храмом  огня  парфянского  времени. 

Встает  вопрос  о  том,  в  честь  кого  возжигался  этот  огонь.  В  данном 
вопросе  мы  можем  полностью  присоединиться  к  мнению  Г.  А.  Пугачен
ковой,  считавшей,  что  в  зале  помещались  скульптурные  портреты  обо
жествленных  предков38.  В  таком  случае  огонь  этого  храма  возжигался 
в их  честь. Следовательно,  квадратный  зал  должен  был быть  чрезвычайно 
близок  по  содержанию  отправлявшегося  в  нем  культа  храму  А  в  Сурх

83 U.  Monneret  de  Vil lard.  Tho  fire  temples.  «Bulletin  of  the  American 
Institute  for  Persian  art  and  archaeology»,  vol. V, N 4, 1936, стр. 180—184. 34 W. Andra e. Hatra, Bd. II. Leipzig, 1912, стр. 135, табл. VII, VIII. 85 KErdmann.  Указ. соч., стр. 34. 88 Там же, стр. 29,  34. 87 О.  R e u t h е г.  Parthian  architecture.  SPA,  t  I.  London — New  York,  1938, 
стр.  418. 38 Г. А. П у г а ч е н к о в а. Пути развития архитектуры..., стр. 92. 

21 



Котале,  где  огонь  возжигался,  как  полагает  Шлюмберже,  в  честь  Ка
нишки 39. 

В  Армепии,  находившейся  под  сильным  культурным  воздействием 
парфян,  также  встречаются  изображения  предков  царя  рядом  с  изобра
жениями  богов  в  храме. 

Этот факт  указывает  на  не собствепно  зороастрийские  корни  представ
лении  о божественном  происхождении царя или  его предков, так  как  идея 
их  божественного  происхождении  гораздо  ближе  ахеменидскому  понима
нию  зороастризма,  чем  ортодоксальному  зороастризму40.  В  госуда])стве 
Кушай  представления  о  божественном  происхождении  царя  в  форме  по
клонения  ему  как  devaputra  были  восприняты»  и  буддизмом41,  который 
в  это  время  уже  далеко  ушел  от  чисто  философского  учения,  становясь 
религиозной  доктриной.  Это  единство  идеи  божественной  сущности  цар
ской власти  и формы  ее  материального  воплощения  (храмы  огня)  тем бо
лее  показательно,  что  позднее  эти  представления  приходят  с  Кушанами 
в  Индию42.  А  для  Кушанского  царства  единство  божественной  сущности 
царской  власти  и  формы  ее  воплощения  после  раскопок  в  СурхКотале 
можно  считать  доказанным.  Вполне  возможно,  что  Кушаны,  сокрушив
шие  в  I  в.  н.  э.  власть  парфян  в  северозападной  Индии,  восприняли  эту 
идею  от  парфян43. 

Итак, можно считать, что квадратный зал Нисы был храмом огня, в ко
тором  возжигался  огонь  в  честь  божественных  предков.  В  этом  храме 
обнаружены  и  остатки  нижней  части  алтаря44.  Тем  самым  получены  ма
териалы  для  суждения  о  характере  религиозных  верований  парфян.  На
личие  храма  огня  указывает  на  приверженность  парфянской  правящей 
династии  зороастризму,  что  можно  было  предполагать  и  ранее  на  осно
вании  многих  свидетельств:  сообщения  Юстина  о  зороастрийском  способе 
погребения  ( Jus t . ,  XL,  1, 3), данных  традиции  о строительстве  парфяна
ми храмов  огня45,  свидетельства  Исидора  Харакского  о вечном  огне  в го
роде Асааке  (соседняя Асздуэна),  зажженном  в честь коронации  АршакаТ 

39 D. Schluraberger.  Ies fouilles  do SurkhKotal en Bactriane  (IV, V, VI cam
paqucs). «Comptes  reixlus des Academie des  inscriptions  et  belles  lettres». Paris, 1957, 
стр. 80; M. A. Maricq.  La graude  inscription  dc Kaniska  et  I'eteotokharien, Fancien
ne lange de la Bactriani. JA, 246, N 4, 1968, стр. 868—372. Вряд ли могут опровергнуть 
это мнение и некоторые возражения Хенинга  (W. В. Н е nning. The Bactnan inscrip
tion. «Bulletin  of  the  School of  oriental  and African  studies», vol. XXIII, part  1, 1960, 
стр.  48—52). 40 См.: В. В. Струве. Родина зороастризма. СВ, V, 1948; М. Даидамаев. Указ. 
соч.,  стр.  234  ел. 41 R.  S.  S h a r m a.  Political  ideas  and  institution  in  Ancient  India.  Delhi, 1959, 
стр. 174. 42 Там же, стр. 175 ел. 43 Там же, стр. 177. 44 Подобный небольшой алтарь изображен на  печати иэ Нисы, см.: М. Е. М а с
с о н, Г. А. П у г а ч е н к о в а. Оттиски парфянских печатей из Нисы. ВДИ, 1954, № 4, 
стр. 159 ел., рис. 30. 46 J. M. U n v а 1 а. Указ. соч., стр. 23. 
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(Is id.  C h a r a x .  Mans.  Parth.  17), 
подкрепленных  результатами  анали
за  архива  Н,исы46.  Но  зороастризм 
парфян носил иной характер, чем тот, 
который  известен но  памятникам  са
санидекого  времени. Зороастризм пар
фян — явление  гораадо  более  слож
ное: чисто  зороастрийски©  представ
ления переплетаются  в нем с некото
рыми другими. 

Явления,  осложняющие  зороаст
ризм в Парфиене, могут быть (различ
ного  происхождения.  Влиянием  гре
ков объясняется  изображение  обоже
ствленных  предков  в  человеческом 
облике, что в корне противоречит ран
нему  зороастризму.  Более  сложная 
природа  у  культа  обожествленных 
предков  правящей  династии.  Культ 
предков у парфян был засвидетельст > 
вовап  давно47,  но  превращение  се
мейного  культа  царя  в  общегосудар  j 
ственный  культ — здесь  это  явление 
новое,  родившееся  в  эпоху  Аршаки
дов.  Идея  божественного  происхож
дения  царской власти идет от  Ахеме  Алтарь иг Нисы, найденный у входа 
нидов48,  но  обожествление  царских  в  «квадратный зал» 
предков,  а  затем  и  самого  царя 
(Amm.  M a r c e l . ,  XIIГ,  6)  является  дальнейшим  ее  развитием.  Вполне 
возможно,  что  источником  этого  развития  являются  представления,  заим
ствованные  у  Александра  Македонского  и  Селевкидов.  Хотя  сама  идея 
божественности  царской  власти  оыла  заимствована  ими  с Востока,  форма, 
в  которой обожествлялась  царская  власть,  восходит  к  ним:  предком  царя 
считалось  божество  или  обожествленный  герой.  Посредствующее  звено 
между  ахеменидскими  и  аршакпдекимн  представлениями  можно  видеть  в 
новых  чертах  в  поел еахемешядс ком  персепольском  храме,  где  в  целле 
храма  огня  помещалось  изображение  царя  и  его  супруги49.  Показатель
ным для  иеирермвности  традиций,  идущих  от Ахеменидов,  является  и са
мый тин  храма,  восходящий  к  ахемеиндскому  прототипу,  хотя  и модерни

48 И. М. Дьяконов,  В. А. Лившиц.  Документы из Нисы I в. до н. э., стр.  24. 47 J. M. U n v а 1 а. Указ. соч., стр. 26. 48 В. В. С т р у в е. Указ. соч., стр. 6 ел. 49 KErdmano. Указ. соч., стр. 29. 
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зировавный  в духе  господствующих  представлений,  причем  эллинистиче
ские  влияния  только  отчасти  заметны  в  его  декоре. 

Достаточно  ясно  обозначается  н  другая  линия  культурных  и  идеоло
гических  связей.  Зал  обожествленных  предков  в  Топраккала50  и  обшир
ный  религиозный  центр  в  КойКрылганкала,  связанный  с  заупокойным 
культом  царей,  указывает  на  какието  не  совсем  еще  ясные  связи  с Хо
резмом,  порожденные,  вероятно,  общностью  происхождения  и  сходством 
условий  развития. 

Помимо квадратного  зала, в южном  комплексе  Старой Нисы, несомнен
но, находились  еще два храмовых  комплекса.  Это  «круглый  храм»  и квад
ратная  башня. 

Особенно  интересен  «круглый  храм» 5'.  Квадратное  в  плане  снаружи, 
ято здание  заключает  внутри  круглое  помещение, диаметром  17 м.  Здание 
окружено  обводным "коридором. Стены  храма  сложены  из  обычного  пар
фянского  квадратного  кирпича.  Стены  зала  и  коридора  оштукатурены 
белым ганчем. Несомненно, что  во втором  ярусе  стены  прямо  несли  шат
ровое  перекрытие  стропильной  копструкции.  Интерьер  здания  двухъярус
ный:  нижний  ярус — гладь  стены,  верхний — оформлен  пристенными  ко
лоннами  коринфского  ордера.  Б  завалах  найдено  много  фрагментов 
терракотовых  метоп,  совершенно  идентичных  обнаруженным  в  квадрат
ном  зале. Они, вероятно,  использовались  как  фигурные  заполнения  в  ос
новании  интерколумниев  второго  яруса. 

На  полу  круглого  зала  найдены  раздавленные  обломки  глиняных  ста
туй.  Как  и  в  квадратном  зале,  монументальная  скульптура  играла  здесь 
ваясную роль;  располагалась  она наверху,  подобно  глиняным  скульптурам 
квадратного  зала. 

Г. А. Пугачепкова  склонна видеть значительное  сходство в архитектуре 
круглого  зала  и  Арсинойона.  Близость  между  этими  двумя  памятниками 
она видит  в общем сходстве плана, в приемах  оформления  стен, копструк
ции  перекрытия,  роли  монументальной  скульптуры.  На  основании  конст
руктивной  близости  этих  памятников  высказывалось  предположение,  что 
круглый  храм,  как  и  Арсинойон, был  храмом великих  богов. 

Против конструктивных  сближений круглого храма  и Арсинойона  были 
уже  довольно резкие  возражения62.  В какой  мере  эти  возражения  обосно

60 С.  П.  То л сто в.  По  следам  древнехорезмииской  цивилизации.  М.,  1948, 
стр. 184. См. также: R. G h i r s h m a n .  Persian  art. The Parthian  and  Sassanian  Dynas
ties. New York, 1962, стр. 29. 

51  Описание составлено по статьям: С. А. Ершов.  Археологические  исследования 
яа  городище Старая  Лиса,  в  1946 г.  «Труды ЮТАКЭ», т.  I,  стр. 116 ел.; Г. А.  Пуга
че н ко в а. Архитектурные  памятники  Нисы, стр. 208; она  же.  Пути  развития  ар
хитектуры...,  стр.  102  ел.;  Н.  И.  К р а ш е н и н н и к о в а ,  Г.  А.  П у г а ч е н к о в а . 
Круглый храм парфянской Нисы. СА, 1964, № 4, стр. 119 ел. 

62  В.  Л.  Воронина.  Доисламские  культовые  сооружения  Сродней  Азии.  СА, 
I960, № 2, стр. 50. 
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ваны?  Вряд  ли  можно  отрицать,  что  при  сходстве  в  решении  интерьера 
имеются  большие расхождения в основной  планировочной  идее, определяю
щей  конструкцию  здапия.  «Круглый  храм» — круг  только  внутри, а внеш
нее  его  решение — квадратное  здание  с  обводным  коридором — довольно 
далеко  от  основной  планировки  Арсинойона,  являющегося  кругом  и 
снаружи. 

Однако, несмотря  на  это явное  расхождение,  все же  с основной  мыслью 
о сходстве  этих  храмов  согласиться  можно, так  как  в обоих случаях  одними 
и  теми  же  средствами  решается  одна  задача — создание  обширного  замк
нутого,  круглого  в  плане  пространства,  — полностью  отвечавшая  основ
ным  идеям  самого  культа  самофракийских  божеств,  мистериального  куль
та,  в  котором  большую  роль играла  тайна. 

Другим  веским  подтверждением  предположения  Г.  А.  Пугаченковой  о 
связи  юруглого  храма  с  культом  великих  самофракийских  боговкабнрон 
являются  надписи  знатных  парфян  с Делоса,  до сего времени  для  решения 
этого вопроса  пе привлекавшиеся.  В храме великих  самофракийских  богов
кабиров,  построенном  в  101/100  г.  до  н.  э.5 3  на  Делосе,  имеется  надпись, 
не  оставляющая  сомнения  в  почитании  этих  божеств  парфянами: 

ДОР  pdTYjv  TUV rcpiocwv qpiXwv  pactAswc  BaoiXeojv  jAefaXoo'Apaaxoo 
6  iepeug  "HXivalj  'АохХ т̂скойороо  'A&TJVOUOC  6  Six  pЈot>  tepeuc  IlooetSAvoc 
'AiatooTevd[isvo<; [8s] xai ^siovMeYaXwvEafxo^paxwvAiooxoupcDvxapsJlpwv]  ^eotc54. 

Вероятно,  один из  сыновей  Митридата  II  упоминается  в  другой,  значи
тельно  более  пострадавшей  надписи  аналогичного  содержания65. 

Следовательно,  черты  сходства  этих  двух  храмов  не  случайны.  Видимо, 
Арсинойон  был  в  значительной  мере  прототипом  для  круглого  храма.  От
личия  же  в  плане  объясняются,  вопервых,  непривычностью  самого  реше
ния,  породившего,  видимо,  среди  эодчих  желание  застраховаться.  Дело  в 
том,  что  при  шатровых  строительных  перекрытиях  круглого  зала  необхо
димы  были  стропила,  длиною  11—12  м.  Строители,  повидимому,  не  были 
уверены  в  способности  круглых  стен  выдержать  такую  нагрузку  и  для 
страховки  возвели  внешний  пояс  в  виде  более  знакомого  им  квадрата.  Ве
роятно,  именно  этим  и  объясняется  тот  факт,  что  сырцовый  круг,  толщи
ною  в  27г  кирпича,  конструктивно  никак  не  связан  с  квадратом.  Видимо, 
в  основном  стропила  опирались  на  более  мощную  и  более  привычную 
кладку  квадрата,  а  внутренний  круг  был  лишен  нагрузки. 

83 P. R о u s s е 1. Delos colonic alhenienne. Paris, 1910, стр. 230—232. 
84  P. Bousse l ,  M.  Launey .  Inscriptions  de  Delos. Paris,  1937, N 1581, стр. 58, 

59; W. D i 11 e n b e г g e r. OGIS, N 430; F. D u r r b a c h .  Choix d'inscriptions  de Delos, 
1.1, fasc. 2. Paris, 1922, N 13G1, стр. 223. 

65 P.  Rоusse  1, M. Launey .  Указ.  соч.,  №  1582,  стр.  59.  P.  Roussol .  Указ. 
соч., стр. 427. 
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Вовторых,  на  внешнюю  форму  храма могли оказать влияние и местные 
укоренившиеся  традиции  храмового  строительства,  для  которых  обычным 
планом была квадратная целла с обводным коридором. Не менее важно, что 
вся  архитектура  Старой  Нпсы, типичного  восточного  города,  построена  на 
сочетании  мощных  объемов  кубовидных  масс  с  прямыми  линиями  улиц. 
Появление  среди  них  цилиндра  здания  храма  явилось  бы  резким  диссо
нансом.  Поэтому  можно  считать,  что  при  переработке  формы  здания 
участвовали,  помимо  конструктивных,  и  эстетические  соображения  пар
фянских  зодчих. 

Необходимо  иметь  в  виду  также  и  следующее:  при  недавних  работах 
Хорозминской  экспедиций  был  обнаружен  могильник  Тагискеи  IX— 
VIII  вв. до н. э., принадлежащий  одному из сакских племен56. Особое вни
мание в этом могильнике привлекают  мавзолеи 5А, 7, 4. Основной принцип 
планировки  этих мавзолеев следующий: круг, вписанный в квадрат внешней 
стены. Этот принцип удивительно напоминает  планировку круглого  храма. 
Кроме того, важно учитывать, что мавзолеи  Тагискена  являются  одним из 
главных  (если  не  главным)  расточником  для  развития  всего  погребального 
зодчества  кочевых  племен  древней  дельты  СырДарьи57. 

Видимо, развитием  этой  древней  кочевнической  традиции  в погребаль
нокультовой архитектуре  Средней Азии стали  памятники типа  КойКрыл
ганкала,  где  при  усложненности  внутренней  планировки  сохраняется  ос
новной принцип  круга,  хотя  внешний  квадратный  обвод стен  уже  утерян. 
Отражением  этой  древнейшей  традиции  является  и  круглый  храм,  где, 
так  же  как  в ТСойКрылганкале, заметпо  упрощение  основного  исходного 
принципа,  но  в  меньшей  мерс58.  Если  здесь  утерян  совершенно  внешний 
квадрат  стен,  то  в  круглом  храме  стены  внутреннего  круга  и  внешнего 
квадрата  перестают  существовать  как  раздельные  элементы,  сливаясь  в 
нечто  единое.  Видимо,  и  в  области  идеологических  воззрений  круглый 
храм  находится  в  известной  зависимости  от  своих  предшественников,  так 
как  он  сооружен  в  пределах  царского  заповедника,  связанного  с  погре
бальным  культом  парфяпских  царей. 

Таким  образом,  круглый  храм  является  образцом  храмового  зодчест
ва коренных  районов  Парфии, где органически  сливаются  местные  средне
азиатские  традиции  сакрального  зодчества,  восходящие  в  конечном  счете 
к кочевым  племенам  более северных  районов,  с  эллинскими  строительны
ми  приемами. Хотя культ самофракийских  божеств  но своим  истокам  и не 

56 С. П. Толстое,  Т. А. Ж д а н к о, М. А. И т и н а. Работы Хорезмской археоло
гоэтиографической  экспедиции  АН СССР, в  1958—1960  гг.  «Полевые  исследования 
Хорезмской экспедиции в 1958—1961 гг.», I. М., 1963, стр. 37 ел. 57 С. П. Толстов.  По древним дельтам Окса и Яксарта. М., 1962, стр. 200 ел., 
рис. 117. 88 Позднее традиция круглых погребальных сооружений проявляется в существо
вании круглого в плане костехрапилища  в  Фринкете. См.: Г. В. Григорьев.  Зо
роастрийское костехранилищо в кишлаке Фринкет под Самаркандом. ВДИ, 1939, № 2, 
стр. 145. 
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является  греческим, но, конечно, проникнуть  с Запада  в Парфию в период 
эллипизма  он  мог  только  через  греков.  Восприятие  культа  великих  еамо
фракийоких  божествкабиров  прежде  всего объясняется  тем, что  кабиры в 
эллинистическое  время  очень  часто  слипаются  с  божественными  двойни
ками  Диоскурами59  (надписи  с  Делоса  дают  нам  именпо  эту  форму), 
а Диоскуры были божествами — покровителями  династии  Селевкндов. Для 
царей Парфии, со времени  Митридата  II  считавших  себя  прямыми  преем
никами  и  наследниками  Селевкндов  в  их  власти  над  Азией,  было  есте
ственно  воспринять  и этот культ,  сделав  его  культом  своей  династии. Про
никновение этого культа в Парфию облегчалось тем, что в древних местных 
религиозных  веропапиях  имелось  достаточно  точек  соприкосновения  с 
крутом  религиозных  воззрений,  спязаипых  с  КабирамиДиоскурами. 

По своей основной  идее островные  кабиры — борцы с  тьмой,  божества 
света, огня, причем чаще  всего это огонь подземный, благодаря чему каби
ры тесно связаны с Гефестом 6С, не менее важна  их роль  как  отвратителен 
несчастья  от людей, в  том числе  спасителей  царей  от  волнений  народа61: 
так, Агамемнон  под Троей  усмирил  мятеж,  явившись среди  воинов одетым 
в  багряницу,  в  которой  он  припимал  посвящение  в  самофракийские  ми
стерии62.  В дальнейшем  развитии  культ  кабиров  соприкасается  с  культом 
аграрных  божеств  круга  Деметры  и  культом  Диониса — Иакха63.  Это об
легчается  тем,  что  кабиры  и  аграрные  божества  имеют очень  много  сход
ных  хтоничеоких  черт. 

В  комплексе  КабирыДиоскуры  наиболее  явственно  выступает  идея 
дуальности, благодаря чему кабиры, число  которых довольно  неопределен
но,  олицетворяются  в  виде  двух  братьевблизнецов. 

Идея  дуальности  пронизывает  буквально  всю  систему  зороастризма. 
Это борьба  двух  братьев — Агура  Мазды  и  Ангро  Манью,  это  и  гибель от 
руки  брата  Спитийуры  Иймы  и  т.  д.64  Роль  кабиров  как  божеств,  связан
ных с  огнем,  в частности  с подземным  огнем,  близка  значению,  которое в 
иранских  религиозных  верованиях  отводится  Мифре.  Ведь, ломимо  обще
принятого  отождествлепия  Мифры  с солнечным  богом  Гелиосом,  есть све
дения о том, что в аршакидское время  Мифра  отождествлялся с Гефестом65, 
а изображение  Гефеста  чрезвычайно  популярно  в парфянском  декоратив
ном искусстве, как это доказывается ритонами и» Нисы 66. Интересно здесь 

59 Н.  И.  Нов осад ский.  Культ  Каниров  в  древней  Греции.  Варшава, 1891, 
стр. 59. 

60 Там же, стр. 63. 91 Там же, стр. 55. 62 Schol. Apoll. Rhod., I, 917. 
63 H. И.  Новосадский.  Указ.  соч.,  стр. 66. 64 С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, стр. 292. 65 К. В. Тревер.  Очерки по истории культуры древней Армении. М.—Л„ 1953, 

стр. 90. м  М. Е. Массой,  Г. А. Пугаченкова.  Парфянские  рнтоны из Нисы. Ашха
бад,  1959,  стр.  162. 
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отметить  и роль  в иранском  эпосе легендарного  кузнеца  Каве,  фартук  ко
торого  становится  знамепем  царей  Ирана67. 

Внешпис  формы  культа  кабиров,  видимо,  оказались  близкими  формам 
культа,  распространившимся  в  коренных  районах  Парфии.  Основой  орга
низации  культа  кабиров  была  система членства  различных  степеней, чрез
вычайно близкая  системе членства  в культе  Мифры; большую роль в куль
те играли религиозные мистерии, в некоторых  из них основной идеей была 
смерть и погребение  одного из кабировб8. Далее  мы коснемся  мистериаль
ных действий  в  Маргиане, связанных  со  смертью и погребением. Мистерии 
сопровождались  танцами,  шумной  экстатической  музыкой,  ритуальными 
оргиями69. Ритуальные  оргии у персов отмечались  античными  авторами70. 
Видимо,  от персов  эта  традиция  перешла  и  к  парфянам. 

Таким  образом, представляется  несомнсипым,  что культ  великих  богов 
КабировДиоскуров,  следы  которого  засвидетельствованы  в  Парфиене, 
проник в Ни су и укрепился  там, вопервых, благодаря тому, что  религиоз
ные .нредставленпя  и  формы  культа оказались  достаточно  близки  некото
рым местным религиозным  представлениям.  Вовторых, проникновение  его 
в Парфию было вызвано династической  политикой  Аршакидов,  восприняв
ших  некоторые  черты  политической  теории  и практики  Селевкидов,  в  ча
стности культы  династии. 

Здесь  возникает  следующее  предположение.  Если  виедрепие  культа 
ДиоскуровКабиров  происходило  благодаря  их  близости к  дуалистическим 
представлениям  парфинзороастрийнев,  то наиболее  вероятно, что эта бли
зость  объясняется  значением  в  парфянское  время  зерванистской  секты, 
секты  наиболее  последовательно  дуалистической71.  Эта  секта,  господство
вавшая в течепие всего  III  в. п. э., в таком  случае пользовалась  влиянием 
не только  в  Персиде,  но также  и в  Парфиепе.  Но это  только  предположе
ние, еще не доказанное. 

Последним сооружением  культового  назначения  в Старой Нисе  являет
ся  большая  квадратная  башня,  стоящая  между  квадратным  и  круглым 
храмами.  Это мощное  монолитное  сооружение,  сложенное  из  парфянского 
сырцового  кирпича,  с  небольшим  помещением  наверху,  где,  вероятпо, 
храпился  огопь72.  И.  Крашенинникова  склонна  считать  прообразом  этой 
башни вавилонские зиккураты. Однако эта  башня не имеет никакой  связи 
с  месопотамскимп  зиккуратами. Хотя  зиккураты  в некоторых  городах  Ме

67 Фирдоуси. ШахНамэ, т. 1. М., 1967, стр. 64. 68 Н. И. Н о в о с а д с к и й. Указ. соч., стр. 143. 69 Там же, стр. 8i3,103. 70 Н е г о d., 1,133; S t г a b о, XV, III, 20. 71 R.  Zaehner.  The  down  and  twilight  of  Zoroastrianism.  New  York,  1964, 
стр. 181. 72 Г. А. П у г а ч е н к о в а. Архитектурные памятники Нисы, стр. 207; Н. К р а ш е
нинникова.  К вопросу о взаимосвязи  «круглого храма»  с так называемой «баш
ней»  Старой  Ннсы.  «Известия  АН  Туркменской  ССР»,  серия  общественных  наук, 
вып. 4,1960, стр. 44 ел. 
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сопотамии еще стояли  при Александре  Македонском  и даже были проекты 
восстановления  «вавилонской  башни»,  тем не  менее  эта  форма  святилища 
уже  практически  отмерла.  Кроме  того,  почти  полное  отсутствие  следов 
месопотамских  влияний  на  культуру  Парфиены  заставляет  нас  искать 
связи  в других  райопах  иранского  мира. 

Наиболее  близкой  нам  представляется  башнясвятилище  в  Нурабаде 
(Персида)  73.  Эту  башню  Гиршмаи  относит к  III—I  вв. до  и.  У. И сравни
вает  с башнями  НакшиРустама  и  Пасаргад.  Гиршмаи  очень  убедительно 
доказывает  существование  этой  формы  святилища  в  ахеменидское  время 
и дальнейшее развитие  ее  в эллинистическую  эпоху,  причем  он связывает 
это развитие  с некоторыми  изменениями  в культе,  выразившимися  в  том, 
что священный  огонь иногда  возжигался  на  крышах  святилищ.  Нам пред
ставляется,  что  башня  Иисы  также  является  примером  развития  этой 
ахеменидской  традиции.  Единственное  отличив  состоит  лишь  в  том,  что 
башня  в  Нисе  построена  не  из  камня,  а  из  сырца,  изза  чего  лестница 
идет не внутри,  а  снаружи. 

Подводя  общие  итоги  рассмотрения  всего  храмового  комплекса  Ста
рой  Нисы,  следует  отметить,  что  он  представляет  обильнейший  материал 
для  суждения  как  о  религиозном  зодчестве,  так  и  о  религии  Парфци. 
Прежде  всего,  несомненно,  можно  утверждать,  что  религиозная  архитек
тура  Нисы  теснейшим  образом  связана  с  ахеменидскимп  традициями  в 
культовом  зодчестве  и  традициями  кочевых  народов  Средней  Азии. 
И  квадратный  зал, и башня выдержаны в традициях иранской архитектуры, 
но в  то же время  они  не  копируют  рабски  ахемепидские  образцы.  Памят
ники  Нисы — дальнейшее  творческое  развитие  культуры  парфян  в  элли
нистический период. Ясно заметны новые веяния,  проявляющиеся  не толь
ко  в  восприятии  греческих  приемов  в  декоре,  но  и  в  новых  элементах 
архитектуры,  выражавших  развитие  религиозных  воззрений. 

Особо  важно,  что  развитие  парфянской  культовой  архитектуры  имеет 
некоторые общие черты с развитием кушанского  храмового зодчества  и ре
лигиозной  архитектуры  Нереиды,  Хорезма;  следовательно,  это  развитие 
было  общим  для  целого  ряда  ираноязычных  народов.  Свое  завершение  и 
эта  идеология, и воплощающая  ее архитектура  находят  в сасанидском  зод
честве. Это позволяет  говорить  о том,  что не было  никакого  принципиаль
ного разрыва  между  эпохами  Ахеменидов  и  Аршакидов,  с одной стороны, 
Аршакидов  и  Сасанидов — с другой.  Эти  были  ступени  одного  процесса, 
а той глубокой лакуны на  месте Аршакидов, о которой  говорил  Герцфельд, 
просто  не  было.  Необходимо  также  отметить  влияние  эллинистических 
взглядов  и  вкусов  на  парфянскую  идеологию  и  архитектуру.  Но  это  за
имствование  эллинских  элементов  не  было  нростым  подражанием,  они 
творчески  перерабатывались  и  приспосабливались  к  местным  воззрениям 
и вкусам. 

73 R. G h i r s h m a n. La tour de Nourabad. Etudes sur les temples iraniens anciens. 
«Syria», t. XXIV, fasc. 3—4. Paris, 1945, стр. 178 ел. 
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Важнейшим  фактом является  создание  и укрепление  культа  царей,  да
вавшего  царской  власти  религиозную  санкцию.  Здесь  также  заметны  два 
вытекающих  из (разных  источников  течения:  иранское,  ахеменидское,  вы
ражавшееся  в  формуле  vasna  Auramasda,  и  эллинистическое,  идущее  от 
Александра  и  Селевкидш,  суть которого  заключалась  в  создании  династи
ческих  культов  и  в  обожествлении  династии  как  происходящей  от  богов 
и  героев.  Парфянская  политическая  теория,  однако, ле  была  простым  ме
ханическим  соединением  этих  двух  представлений,  на  основе  их  синтеза 
она  дала  принципиально  новое,  являющееся  дальнейшим  их  развитием 
представление о личности царя как божества  (A m m. М а г с е 11., ХХХШ, 
6). Может быть, имеппо в связи со специфической  ролью Старой Нисы  как 
места  родового  культа  Аршакидов  находится  и подражание  ахеменидским 
традициям в архитектуре. Претензии Аршакидов на то, чтобы стать преем
никами Ахеменидов во владычестве  над  Азией,  вероятно  приводили  к  со
знательному  следованию  ахеменидским  традициям  в  тех  областях  искус
ства,  которые  находились  под влиянием династии и двора,  в то время  как 
в  других  областях  искусства  стиль  был  более  независимым.  Речь  идет  о 
храме на  некрополе Новой  Нисы74. 

Этот  храм75, относящийся,  как  и  храмовый  комплекс  Старой  Нисы, 
к  III —I  вв. до я.  э., построен  таким  образом, что его тыльная часть примы
кает  к  оборонительной  стене,  а  главный  фасад  обращен  в  сторону  города. 
Здание  покоится  на сырцовой платформе, высотою 80 см. Стены его также 
выполнены  из  сырцового  кирпича.  Основной  массив  сооружения  с  трех 
сторон  окружает  колонный  портик  айван.  От колонн  сохранились  торо
видные базы  (одна из них сложена  из парфянского  жженого кирпича,  дру
гая — из  зеленоватосерого  песчаника,  обе  оштукатурены  ганчем).  Ствол 
колони был деревянным. Общее число колонн равно двенадцати. 

Построение  стены  очень  своеобразно.  Она  как  бы  расчленена  на  два 
яруса.  Нижняя — высотой  2,6  м — представляет  собой  сильно  развитую 
панель.  Архитектурное  оформление  ее  включает  пятиступенчатое  основа
ние,  полуколонки  с  капителями,  вырезанными  .на  плоской  терракотовой 
плитке, и  горизонтальную  полосу  фриза.  Стена  оштукатурена  и  окрашена 
в малиновокрасный  цвет. Ступени, базы и стволы полуколонн,  оформляю
щих  стену,  окрашены  в  черный  цвет,  капители — в  красный.  Верхняя 
часть  стены,  возвышающаяся  над  плоским  перекрытием  айвана,  была 
оштукатурена  белым  ганчем.  Высота  ее над уровнем  айвана  не менее  5 м. 
Полуколонны  стены  по  высоте  равпы  всего  1,7  м,  при  диаметре  15,5  см. 
Вазой  им  служил  невысокий  плинт.  Капители,  вырезанные  на  терракото

74 Описание  составлено  на основании работ: М. И. Вязьмитива.  Археологи
ческие работы на городище Новая Ниса. «Труды ЮТАКЭ», т. II, стр. 151  ел.; Г. А. П у
гаченкова.  Пути развития архитектуры..., стр. ВО. 75 Представляется  абсолютно  неправомерным  сближение  этого  храма  с гипогся
яи Пальмиры  (R. Ghirshman.  Iran. From the earliest times to the islamic conquest. 
Ha rcu ondsworth,  19W, стр. 32), так как у  них нет буквально  ни одной общей черты. 
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План храма и некрополя Новой Нисы: 1  — постройки III — II вв. 
до  н,  э.,  2  — I  в.  до  н. э.  — I в. н. э.; 3  — II — III вв. н. о. 

вых  плитках,  выдержаны  в  формах  ионийского  ордера.  Анализ  этих коло
нок позволил  установить  их  местное,  догреческое  происхождение  и  связь 
с  традициями  дсровяниой  архитектуры.  По  аналогии  с  более  поадиими 
зданиями  в  верхней  части  стены  предполагаются  узкие  световые  проемы. 
В завершении  стены был, повидимому, узораый  парапет, составленный  из 
терракотовых  зубцов.  Лестница,  ведущая  к  входу  в  здание,  видимо,  была 
с  двумя  боковыми  маршами.  Стены  здания  очонь  мощные  (2,5  м).  Внут
ренние размеры здания — 13 м в длину и 5 м в  глубину. 

Представляется  неправомерным  сближение  этого  храма  при  наусах 
парфянской  знати  с  храмом  А  в Ашуре  и  тем  более  с  храмом  Гареуса  в 
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Метопы из Нисы 

УрукеВарке.  Оба  эти  храма  в  своей  основе  следуют  древним  месопотам
ским традициям, хотя и сочетаются с пекоторыми эллинскими элементами, 
главным  образом,  в декоре. Храм  Новой  Нисы  воплощает  принципы  мест
нон  строительной  культуры76.  Важнейшей  чертой  его  является  фропталь
ность пространственной  композиции, что не имеет  ничего общего  ни с гре
ческой  традицией,  ни  с месопотамским  религиозным  зодчеством.  Построе
ние  здания  вширь,  а  не вглубь,  в сочетании  с центральным  проходом,  как 
бы делящим помещение  на две  обособленные  части,  очень  напоминает  так 
называемый  красный  коридор  квадратного  зала  Старой  Нисы.  Характер
ной  чертой  храма  является  колонный  портик,  устройство  храма  отчасти 
напоминает  некоторые  малые  храмы  Хатры,  но  ближе  всего  он  к  народ
ной  традиции  строительства  жилища  в  Южной  Туркмении.  Об этой  же 
близости  говорит и  сочетание  трех  тонов:  красного,  черного  и  белого. Эта 
зависимость  от  архитектуры  народного  жилища  является,  с  нашей  точки 
зрения,  наиболее  показательной  чертой  этого  храмового  комплекса,  сви
детельствующей  о  его  местных,  народных  корнях. 

76 Г. А. П у г а ч о н к о в а. Пути развития архитектуры..., стр. 66. 

32 



Можно считать, что  в религиозной  архитектуре  Парфиены  ясно  замет
но  сочетание  нескольких  композиционных  идей,  отражающих  сложность 
религиозной  жизни  Парфии:  вопервых,  строительные  традиции,  связан
ные  с дальнейшим  развитием  зороастризма  в  эллинистический  период; 
являясь по своей сути общеирапскими, они ближе  всего по  происхождению 
связаны с  религиозным  зодчеством  Лхеменидов.  Вторая  традиция  связана 
с местными народными  верованиями,  вполне возможно, еще дозороастрий
ского  происхождения,  и  имеет  общие  элементы  с  культурой  кочевых 
племен  более  северных  районов  Средней  Азии. Третья  традиция  отражает 
влияние  эллинских  |релппюзных  воззрений.  Органически  сливаясь  и  взаи
модействуя,  они создают  пеповторимый  облик  парфянской  архитектуры — 
закономерного  звена  в  развитии  культуры  ираноязычных  народов. 

Особое  место  в  архитектуре  Старой  Нисы  занимает  так  называемый 
квадратный  дом77.  Оп  пережил  несколько  перестроек.  Возник  он  в  конце 
III — начале  II  в.  до  н.  э.  В  этот  период  «квадратный  дом»  представлял 
собой квадратное  здание  (59,7 X 59,7  м по  внешнему  периметру).  Внутри 
находился  квадратный  двор  (38 X 38  м)  с  портиком,  охватывающим  его 
со всех  сторон,  причем  с юга имелся  двойной  ряд  колонн. На  каждой сто
роне по девять деревянных  колонн с маленькими каменными  торовидными 
базами  па  квадратном  плинте. 

Здание  сооружено  пз  квадратного  сырцового  кирпича  обычных  в  Пар
фии  размеров.  Стены  снаружи  и  изнутри  были  оштукатурены  глиной. 
Вдоль каждой  стороны  здания  было  по  три  продолговатых  комнаты,  со
общавшихся  друг  с  другом.  Выход  в  центральный  дворик  был  только  из 
средних  помещений.  По  длинной  оси  каждого  из  этих  помещений  распо
лагались  четыре  колонны.  Вдоль  стон  были  построены  суфылежанки. 

При  раскопках  было установлено,  что  проемы  дверей  комнат  последо
вательно  закладывались  наглухо.  Сначала  закладывались  двери  смежных 
комнат,  а  затем  и  помещений,  обращенных  во  двор.  При  этом  внутри 
помещений  оставлялся  разнообразный,  нередко  ценный  инвептарь.  В  ко
нечном  счете  к  концу  1 в.  до  п.  э.  все  комнаты  оказались  таким  образом 
замурованными.  Затем  начался  повый  период  в  жизни  здания.  Колопныо 
портики  двора  были  уничтожены.  Уровень  пола  был  поднят  на  30  см. 
Параллельно  стене  восточного  фасада  была  построена  стена,  а  возникшее 
таким  образом  узкое  помещение  было разделено  на  десять  маленьких  по
мещений.  Двери,  соединявшие  их,  были  в дальнейшем  замурованы.  Затем 
были пристроены  стены вдоль северного и западного участков двора. 

Раскопки  этого здания  поставили  перед  исследователями  ряд  вопросов. 
Прежде  всего,  каково  его  назначение?  Повидимому,  это  здание  было 

77 См.: Г. А. П у г а ч о и к о в а.  Пути  развития  архитектуры...,  стр.  69—78; 
М. Е. Массой.  Новые археологические  данные  к  истории  Парфии.  «Известия АН 
Турим ейской ССР», 1952. ДЈ 5, стр.  14 ел.; М. Е. Массой,  Г. А. П у г а ч е н к о в а. 
Парфянские ритопы Нисы, стр. 15—23 я 231—236. 
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Ниса.  План  «квадратного  дома»;  1,  2,  3  —три  этапа  жизни  здания 

сокровищницей.  Комнаты  аналогичного  устройства  встречались  в  псрсе
польской  сокровищнице Лхеменпдов п

.  Но  эта сокровищница  имела  особый 
характер.  Она  была  связана  с  культом  умерших  царей  Аршакидской  ди
настии,  и  каждая  комната  замуровывалась  по  мерс  свершения  обряда  по
гребения 79. Однако этот  обычай  также  уводит  нас  в  мир Лхемепидов.  Так, 
по словам Страбона:  «Быть может  и следующие  обычаи, упоминаемые  По

78  Е.  S c h m i d t .  The  Tresury  of  Perscpolis.  Chicago,  1939,  стр.  53  ел.,  рис.  32; 
E. S с h m i d t. Pcrsepolis. Chicago, 1953, стр. 156 ел., рис. 64, 75—80. 

79  Г. Л.  П у г а ч е н к о в а.  Пути  развития  архитектуры...,  стр. 71—72. 
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ликритом,  относятся  к  числу  персидских.  Так,  в  Сузах, по  его  словам, на 
акрополе  каждому  царю  сооружают  в  виде  памятника  его  правления  осо
бое; жилище,  сокровищницы  и  склады  для  полученной  им  дани.  Цари  со
бирают  дат»  серебром  с  жителей  побережья,  а  из  внутренних  областей 
получают  продукты,  производимые  каждой  страной...  Установил  эти  по
дати  Дарий  Длиннорукий...»  ( S t r a b o ,  XV,  3,  21).  Безусловно,  чемто 
вроде  этих  сокровищниц  Ахеменидов  были  и  отдельные  комнаты  «квад
ратпого дома». 

Второй  характерной  особенностью  этого  здания  является  его  пери
стильный  двор,  безусловно  восходящий  к  эллинистической  жилой  архи
тектуре.  Памятник  является  единственным  образцом  проникновения  пе
ристиля  в  коренные  области  Парфии,  В архитектуре  чисто  греческих  го
родов  Месопотамии  (ДураЕвропос  и  Селевкии)  перистиль  совершенно 
но известен  в эллинистическое  время80,  т.  е. во  время  возведения  здания. 
Леристильвыс  дворы  появляются  в  Месопотамии  только  в  конце  эллини
стического  или  в  парфянское  время.  Так,  в  Вавилоне  перистильные  зда
ния  появляются  в  конце  эллинистического  времени81.  Это  связано  с  тем 
обстоятельством,  что  в  Вавилоне  при  Антиохе  IV  создается  греческая  об
щина, получившая  права  полиса. Повидимому,  поселенцы  в Вавилон при
были  из  городов  Малой  Азии,  где  в  это  время  уже  перистили  были  рас
пространены,  а ДураЕвропос  и Селевкия  были основаны  в конце  IV  в. до 
н. э. и первопоселенцы прибыли из Греции тогда, когда  перистиль там еще 
не был широко  распространен.  Строго  храня  вывезенные  с родины  тради
ции,  греческое  население  этих  городов  не  сооружало  в  своих  жилищах 
дворов  с  перистилями.  Видпмо,  и  в  архитектуре  дворцон  Ниплура82  и 
Ашура83  появление  перистиля было  связано  только  с второй  волной  элли
низации  Востока  при  Антиохе  IV.  Таким  образом,  в  наиболее  близких  к 
Парфиене  районах  эллинистического  Востока  в  момент  возведения  «квад
ратного дома»  не  было прообраза  для  него, что  заставляет  думать  о куль
турных  связях  с  более отдаленными  районами — Малой  Азией,  островной 
и материковой  Грецией. 

Таким  образом, мы видим, как  своеобразно сплетаются  древние  ахеме
нидские  традиции,  проявляющиеся  в  назначении  и  отчасти  характере 
архитектуры  здания,  и  эллинские  традиции,  согласно  которым  создается 
план  здания. Не  менее  иптеросны  и дальнейшие  перестройки,  сводящиеся 

80 Г. А. Кошеленко.  Архитектура  жилища  греческих  городов  Парфии. «Ан
тичный город». М., 1963, стр. 170 ел. 81 О.  Reuther.  Die  Innersladt  von  Babylon.  Berlin.  1926,  стр.  91—92, 148: 
F. Wetzel,  E. Schmidt,  A. M a 11 о w i t z. Das Babylon  der  Spalzcit.  Berlin, 1937, 
стр. 31 ел. 82 G. Fisher .  The  Mycenaean  palace  at  Nippur.  AJA, 8,  N 4,  1904,  стр. 403; 
A. Marquand.  The palace  at  Nippur  not  Mycenaean  but  Hellenistic.  AJA, 9, N 1, 
1905, стр. 7. 83 W. Andrea,  H.  Lenzen.  Die  Partherstadt  Assur.  Leipzig,  1933, стр. 25—54, 
табл. 923. 
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к  уничтожению  колонн  перистиля  двора.  Это  связано  в  первую  очередь 
с изменением  вкусов правящей  династии. Если  для  ранних  Аршакидов  ко
лонные  портики  перистиля,  видимо,  представлялись  если  не  особенно  же
лательным,  но  допустимым  архитектурным  элементом,  то  для  населения 
Парфиены  Т  в. и.  э.  колонные  портики  оказались  чуждыми  и  последовало 
их  решительпое  уничтожение  и  замена  глухими  стенами.  Любопытно, что 
при изменении  культуры,  а  также  и  этнического  состава  населения  грече
ских  городом  ТТарфии  также  решительно  искореняются  колонны  в  кон
струкциях  и декоре  жилищ 84. 

О  скульптуре  Парфиены  можно  сказать  очень  немногое.  Она  состоит 
из  двух  групп:  в  первую  входит  привозная  скульптура,  во  вторую — 
местная.  Первая  группа  ие  может  быть использована  для  характеристики 
культуры  Парфиены,  однако  она  характеризует  художественные  вкусы 
парфянской  знати,  ибо для украшения  Ннсы  привозились  только  те вещи, 
которые  какимилибо  своими  чертами  отвечали  ее  потребностям.  Число 
произведений  этой  скульптуры  невелико,  но  все  они  принадлежат  к  вы
сокохудожественным  созданиям  античной  пластики85. 

Наиболее  ранним  произведением  из  этой  группы  скульптуры  является 
статуя,  которую  авторы  публикации  не  решаются  точно  определить,  на
зывая  ее ниспйской  богиней. Статуя  изображает  высокую  статную  девуш
ку,  одетую  в  хитон,  поверх  которого  наброшен  пеплос,  через  правое  пле
чо  идет  перекрученный  валиком  шарф.  Лицо  статуп  очень  величавое, 
с  правильными  чертами,  с  легкой  полуулыбкой  на  губах.  Видимо,  спра
ведливо  мнение  М.  Е.  Массона  н  Г.  А.  Пугаченковой,  что  она  восходит 
к  архаизирующему  направлению  в  эллинистической  скульптуре  и  дати
руется  III—II  вв. до н. э. В то же  время вызывает  возражения  отнесение 
ее  к  кругу  пергамской  скульптурной  школы,  имевшей  совсем  иные  ос
новные  черты86. 

Другой  интересной  находкой  из  Нисы  является  так  называемая  ста
туя  Родогуиы.  Она  представляет  собой  полилптпую  скульптуру,  верхняя 
часть  которой  выполнена  из  белого,  а  нижняя — из  серого  мрамора.  Изо
бражена  полуобнаженная  молодая  женщина  со  слегка  склоненной  голо
вой. Общее выражение  лица — суровососредоточенное.  Торс  дан  в легком 
полуобороте.  Руки,  повидимому,  былп  подняты  вверх,  к  голове.  Нижняя 
часть  фигуры  как  бы  окутана  плотной  тканью,  ниспадающей  прямыми 
складками.  Представляется  удачным  сопоставление  этой  скульптуры  с 
известным  сказанием  о  Родогуне,  дочери  Митрпдата  I,  которая  не  кон
чила  мыть  волосы,  когда  пришло  известие  о  нападении  врагов,  и  покля
лась  домыть  их  только  тогда,  когда  враги  будут  уничтожены.  Скульптура 

84 Г. Л. Кошеле и к о. Архитектура жилища..., стр. 175 и 179. 8Г' М. Е. Массой.  Г. А. Пугачей ков а. Мраморные статуи парфянского вре
мени  из  Старой  Ннсы.  «Ежегодник  Института  истории  искусств.  1956».  М.. 1957, 
стр. 'ifiO—489. 86 М. Bieber.  The sculpture  of  the  Hellenistic  age. New York,  1955, стр. 106 ел. 
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Ниса.  Статуи  «Ннсинской  богини»  И «Родогупы» 



относится  к  одной  из  эллинистических  школ,  вероятнее  всего  александ
рийской.  В  общей  композиции  ваятель  придерживается  канонического 
образа  Афродиты  Анадпомены,  но  в  психологической  трактовке  заметно 
очень  большое  различие:  вместо  нежной  богини  любви  перед  нами  пред
стает  суровая  и  властная  царская  дочь,  парфянкавоительница.  Поэтому 
представляется  очень  вероятным  предположение  авторов  публикации  пи
сийской  скульптуры,  что  данная  скульптура  была  выполнена  эллинисти
ческим  ваятелем,  придавшим  ее  лицу  портретные  черты  парфянской 
царевны, по заказу. В таком случае естественно  вспомнить  традиции позд
них  Селевкидов,  связанные  с развитием  культа  обожествленных  правите
лей,  нашедшие  свое  выражение,  в  частности,  в  придании  портретных 
черт  селевкидских  правителей  изображению  божеств87.  Среди  скульптур
ных  фрагментов,  происходящих  из  Нисы,  также  необходимо  отметить 
головы  Афродиты  и  Сатира  и  нижнюю  часть  мраморной  скульптуры 
Артемиды. 

Эта  привозная  скульптура  позволяет  сделать  пекоторые  выводы  о 
вкусах  и  эстетических  потребностях  самых  верхних  слоев  парфянского 
общества  в  ранний  период  существования  Аршакидской  державы.  Преж
де  всего  все  привозные  произведения  очень  высокого  качества,  и  можно 
думать,  что  вкусы  прапящих  слоев  отнюдь  пе  были  грубыми  и  варвар
скими,  как  это  очень  часто  приписывается  парфянам.  Далее,  видимо, 
можно  говорить  о  тесных  спязях  с  западной  частью  эллинистического 
мира,  а  также  о том,  что  правители  могли  не  только  приобретать  скульп
туру,  а  заказывать  ее  скульптору  согласно  своим  вкусам  и  потребностям. 
Кроме  того,  ввозились  произведения  и  с  мифологическими  сюжетами 
(например,  скульптурная  группа,  в  которую  входила  фигура  сатира). 
Уже  давно  говорилось  о  распространении  культов  дионисийского  харак
тера  в  Средней  Азии  эллинистического  времени88,  в  которых  сливались 
греческие  и  местные  черты,  восходящие  к  авестийскому  культу  священ
ного  паиитка — хомы. 

Наконец,  необходимо  иметь  в  виду  и  следующее. 
Все  скульптуры  очень  невелики — 50—60  см.  Это  свидетельствует  о 

том,  что  они  предназначались  не  для  общественного,  а  для  домашнего 
быта.  Впдимо,  они  украшали  жилища  членов  Аршакидской  династии. 
Характер  этих  произведений  резко  отличается  от  скульптуры,  украшав
шей  храмы  Нисы.  Можно  сделать  вывод,  что  имелось  известное  противо
речие  между  вкусами  верхушки  и  основных  масс  парфянского  общества; 
выставлять  на  всеобщее  обозрение  подобные  скульптуры  было,  очевидно, 
нежелательно.  Подобное  расхождепие  между  частным  и  общественным 

87 Последняя работа, в которой  обсуждается  эта  проблема  и приведена библио
графия  предшествующих  работ:  О.  Morkholra.  Studies  in  the  Coinage  of  Antio
chus IV of Syria. Kebenhavn,  1963. 88 Г. А. Пугаченкова.  Сосуд  из Термеза  с вакхической  сценой.  ВДИ, 1951, 
Ns 1. 
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бытом — явление,  ire  ограничивающееся  одной  Парфией.  Достаточно 
вспомнить  римские  жилища,  где  передняя,  официальная  часть  дома  вы
держана  в  часто  римских  традициях,  а  заднюю,  закрытую  для  посторон
них,  занимает  греческий  перистиль.  Подобное  же  устройство  и у  парфян
ского  двора  в  Лшуре,  где  главная  часть  здания  выполнена  в  традициях 
восточной  архитектуры  с  айвапами  с  четырех  сторон  двора,  а  перистиль
ный  дворик  занимает  боковое  крыло.  Видимо,  нечто  подобное  можно  на
блюдать и в жизни  верхних  слоев  общества  Нисы,  где  официально  строго 
придерживались  местных  традиций,  а  в  быту  большую  роль  играли  при
вычки  и  вкусы,  заимствованные  у  греческого  эллинистического  общества. 

Совсем  иной  характер  имеет  местная  скульптура,  происходящая  из 
«квадратного  зала».  К  сожалению,  до  нас  дошло  очень  незначительное 
число  фрагментов  этой  скульптуры89.  Вся  она  глиняная  и  выполнена  на 
месте,  в  Нисе.  В  числе  фрагментов  имеется  несколько  небольших  кусоч
ков  волос  и  бороды,  фрагмент,  изображающий  шапочку,  надетую  поверх 
волос,  плечо  статуи,  одетой  в  панцирь,  многочисленные  мелкие  фрагмен
ты  одежды  в виде  тяжелых  вертикальных  пластин  с  бахромой,  представ
ляющие,  видимо,  части  панциря,  глаз,  фрагмент  верхпей  губы  с  усами 
и  т. п.  Только  одна  статуя  дошла  в  более  сохранившемся  виде — это  ста
туя  женщины  в  просторном,  окутывающем  фигуру  одеянии.  У  нее  не 
сохранилась  голова  и  нижняя  часть  тела. 

Изготовлялись  эти  статуи  следующим  образом:  на  свинцовый,  дере
вянный  или  камышовый  каркас  накладывалась  сырая  глина  зеленого 
цвета,  вчерне  передававшая  облик  статуи.  Окончательная  отделка  про
изводилась  более  тонко  отмученной  глиной  цвета  светлой  терракоты. 
Поверх  этого  слоя  иногда  наносился  топкий  слой  обмазки  или белого  але
бастра.  Затем  уже  статуи  раскрашивались;  преобладали  цвета  белый  и 
красный,  но  встречались  также  желтый,  зеленый,  голубой. 

Фигуры  изображали  мужчин  и  женщин,  видимо  богов  или,  скорее, 
обожествленных  предков  Аршакидской  династии90.  Мужчины  изобража
лись  в  военных  панцирях  и  плащах,  шароварах  из  мягкой  ткани,  а  жен
щины — в  уже  упоминавшихся  мягких,  окутывающих  одеждах.  Стили
стически  они  входят  в  тот  общий  круг  среднеазиатской  скульптуры 
античного времени,  который сейчас  становится  достаточно  хорошо  извест
ным  благодаря  находкам  на  территории  от  Хорезма  до  южных  границ 
Средней  Азии.  Наиболее  близка  парфянским  произведениям  хорезмская 
скульптура  аз  Топраккалы,  также  изображавшая  династию  местных  ца
рей91.  Особенно  это  бросается  в  глаза  при  сравнении  женских  фигур92. 

м  Л. И. Fe м п е л ь. Терракоты Мсрва и  глиняпые  статуи Нисы. «Труды ЮТАКЭ», 
т.  I,  стр. 355—367;  М.  Е.  Массой.  Народы  и  области...,  стр.  64;  о п  ж е.  Городища 
Нисы...,  стр. 5;  Г. А.  П у г а ч о н к о в а.  Пути развития  архитектуры...,  стр. 91 ел. 

90  Г. А. П у г а ч е и к о в а. Пути развития архитектуры...,  стр. 92. 
91  С. П. Т о л с т о в. По следам древнехорезмской  цивилизации...,  стр.  182 ел. 
и  См.: U. П.  Т о л с т о  в.  По древним  дельтам  Окса  и  Яксарта,  рис. 124. 
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Однако  при  несомненной  близости  их  хорезмская  скульптура  более 
жесткая, несколько  более  схематичная по сравнению с более  мягкой  и  пла
стичпой  нисийской,  на  которой,  видимо,  несколько  сильнее  сказываются 
греческие  влияния  и  традиции.  Характерно,  что  писпйская  скульптура, 
так  же  как  и хорозмийская,  органически  входит  в  общий  ансамбль  «квад
ратного  зала»,  где  она  взаимосвязана  с  общим  архитектурным  обликом 
здания,  служившего,  как  мы  уже  отмечали,  вероятнее  всего  храмом  Ар
шакидской  династии. 

Особое  место  среди  памятников  искусства  Парфнены  занимают  про
славленные  нисииские  ритоны.  Эта  группа  памятников,  опубликованная 
и  исследованная  М.  Е.  Массоном  и  Г.  А.  ТТугачонковой93,  настолько  хо
рошо  известна  благодаря  этой  прекрасной  публикации,  что  нам  нет  не
обходимости  подробно  останавливаться  на  них.  Отметим  только,  что  они, 
так  же  как  и  многие  другие  памятники  Нисы,  характеризуются  органи
ческим  слиянием  двух  основных  начал:  местного,  идущего  из  глубины 
культурпьтх  традиций  ираноязычных  народов  Ближнего  Востока  и  Сред
ней  Азии,  и  эллинского. 

Если  сама  форма  сосуда  в  виде  ритона  искони  иранская94,  то  изобра
жении  на  фризах  ритонов  по  внешней  своей  форме — сильно  эллинпзо
ванные,  хотя  в  содержании  этих  сцен  н  внутреннем  смысле  их  очень 
много  восточного,  порожденного  идеологией  восточной  деспотии,  каковой 
в  известной  мере  была  Парфпя.  Поэтому  сцены,  изображенные  на  иисий
ских  ритопах,  при  очень  сильной  экспрессивности  и  смелости  в  построе
нии,  явпо  демонстрируют  зарождение  того  стиля,  который  затем  широко 
распространился  по  всему  античному  миру  в  поздний  период  его  суще
ствования  и  характернейшей  чертой  которого  стала  так  называемая 
фронтальность95. 

Особо  надо  остановиться  на  вопросе  о  месте  производства  этих  рито
нов,  так  как  в  своей  последней  работе  Р.  Гиршман,  хотя  и  очень  осто
рожно,  предполагает  их  грекобактрипское  происхождение96

.  Никаких 
доказательств  он, правда,  не  приводит,  кроме  того, что  слияпие  греческих 
и  иранских  традиций  могло  происходить  там,  где  длительно  и  мирно  со
существовали  две  этнические  общности — греки  и  праноизычные  народы, 
т.  е.  в  ГрекоБактрнн.  Подобный  аргумент,  конечно,  нельзя  признать 
убедительным,  так  как  сосуществование  в  той  или  иной  форме  между 
греками  и  местными  праноязьгчпыми  племенами  наблюдалось  не 
только  в  Бактрии,  но  на  более  обширной  территории,  а  псследованпе 

83 М. Е. Массой,  Г. Л. П у г а ч а н к о в а. Парфянские  рятоны Нисы. м  R.  Ghirshman.  Notes  Iraniennes,  XI.  Le  Rhvton  eu  Tran.  «Arlibus  Asiae», 
XXV, N 1,1962, стр. 57 ел. 95 См.: Г. А. Кошсленко.  О фронтальности  в парфянском искусство. «Исторн
коархеологический сборник в честь А. В. Арциховското». М..  1962. 96 R. Ghirshman.  Persian art, стр. 30. 
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Ннса.  Рнтон  и фриз  одного  из  рптонов 



Ниса.  Фрагмент  мебели из слоновой  кости  (царский 
трон?). 
Реконструкция  под  руководством  М.  Б.  MacconaJ 
и Г. А. Пугаченковой 

Ґ 
Л 

М.  Е.  Массона  и  Г.  А.  Пугаченковой,  напро
тив,  убеждает  в  том,  что  ритоны  происходят  из 
Парфии. Кроме того, не исключена  возможность 
парфянского  воздействия  «а  Тохаристан  и 
северозападную  Индию,  приводившего  к  неко
торому  родству  искусства97.  К  этому  же  кругу 
относятся  фрагменты  парфянского  трона  из 
слоновой  кости.  В  своих  основных  чертах  он 
очень  напоминает  трон  ахеменидских  царей 98 

1 

изображенный  на  перевпольских  рельефах", 
но большая  изощренность  в  исполнении,  введе
ние  растительных  мотивов  в  украшение  трона 
указывают  на  эллинистическое  влияние.  Види
мо,  копирование  трона  ахеменидских  владык 
было  одном  пз  тех  черт,  которыми  Артакиды 
стремились  доказать  свои  законные  права  на 
наследование  власти  династии,  родство  с  кото
рой они утверждали ,0°. 

Тот же самый характер имеют л  многие мел
кие предметы  декоративного  искусства,  найден
ные  в  Нисе.  Среди  них  также  представлена 
группа  явно привозных вещей, таких, например, 
как  серебряная  позолоченная  статуэтка  Афи
ны 101  или  серебряная  фигурка  Эрота(о2.  В  то 
же время имеется  группа изделий местного про
изводства,  в  которых  можно наблюдать,  так  же 
как  и в ритонах,  слияние  местных л  эллинских 
представлений.  К  ним относился  бронзовая  фи

97 Г. Л. П у г а ч е н к о в а.  К проблеме  искусства Северной Парфии  и Северной 
Бактрии. «Общественные науки в Узбекистане», 1964, № 6, стр. 53. 98 М. Е. Мае сон.  Народы и области..., стр. 65. 99 См., например: A. G od a rd.  L'art  de Пгап,  табл. 43. 100 А гг., Parthica, fr. 1. 101 М. Ь". Массой.  Новые археологические  данные  но  истории  рабовладельче
ского  общестна...,  рис.  17;  Г.  А.  Пугаченкова,  Л.  Я.  Едьковнч.  Очерки  по 
истории  искусства  Туркменистана.  Ашхабад,  1956, стр. 20. 102 М. Е. Массой.  Новые  археологические  данные  по  истории рабовладельче
ского общества, рис. 16. 
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Бронзовые светильник  I в. до н. а.  и статуэтка грифона 

гурка  сфинкса ,03.  Особенно  интересна  серебряная  фигурка  грифона  |04. 
Она  стоит  на  прямоугольном  основании.  В  этом  существе  сливаются  чер
ты  целого  ряда  животных.  У  него  круглый,  впдпмо  орлиный,  клюв,  за
остренные  уши  хищника,  козлиная  борода,  туловище  и  задние  лапы 
зверя  кошачьей  породы,  стриженая  конская  грива,  выброшенные  в  позе 
прыжка  и  напоминающие  ласты  передние  лапы,  перерастающие  в  пару 
крыльев.  Над  грудью  у  него  находится  вертикальный  стержень,  поддер
живающий  туловище.  Он  резко  ослабляет  впечатление  прыжка  и  придает 
фигуре  статичность.  Характерно,  что  эта  фигурка  мало  похожа  на  грифо
нов,  изображенных  на  ритонах,  видимо,  этот  образ  целиком  местный,  уна
следовавший  гораздо  меньше  черт  своего  иранского  прототипа,  чем  грифо
ны  с  более  парадных  нисийскпх  ритоиов.  Интересно  также  бронзовое 
зеркало  с  горельефной  полуфпгурой  оленя  па  его  обороте,  где  животно*: 
представлено  в  момент  прыжка  ,05.  Это  зеркало  напоминает  памятники 
сибироалтайского  звериного  стиля  и,  видимо,  связано  с  культурой  ко
чевых  племен  Парфпи  10в. 

108 Г. А. 11 у г а ч е п к о в а, Л. Я. Е л ь к о в и ч. Указ. соч., стр. 20, 21; М. Б. М а с
сон.  Новые археологические  данные.., рис. 15. 

104  Г. А. П у г а ч е н к о в а ,  Л.  Я.  Елькович.  Указ.  соч.,  стр. 23; Г.  А.  Пуга
че н к о в а.  Грифон  в  античном  п средневековом  искусстве  Средней  Азии.  СА, 1959, 
№ 2, стгк 76, 77. 

105 Подоонос изображение имеется на печати из «круглого храма», см.: Н. И. К р а
гаенинникова,  Г. А. П у г а ч е н к о в а .  Указ. соч., стр. 126. 

т
  Т. А. П у г а ч е н к о в а, Л. Я. Е л ь к о в и ч. Указ. соч., стр. 22, 23. 
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Очень  интересен  бронзовый  светильник  из  парфянского  некрополи 
HoBoii  Нисы,  датируемый  но  медной  парфянской  монете  Орода  1  (57— 
38/37  гг.  до я.  э.)  107.  Напоминая  по  форме  эллинистические  светильники 
и  имея  ручку,  изогнутую  так,  как  изгибались  ручки  у  чернолакопых  ки
ликов  IV  в.  до  н.  а.,  он  в  то  же  время  украшен  изображением  козлопо
добного демона.  Изображения  подобных  демонов  были  популярны  в  пар
фянском  искусстве.  Они  встречаются  и  па  нпсийских  ритонах  |08.  Одно 
изображение  имеется  на  чаше  сасанидского  времени109.  Видимо,  све
тильник  входит  в  круг  памятников  прикладного  искусства  ТТарфиены, 
которые  характеризуются  синкретическим  слиянием  местного  и  эллин
ского  начал. 

Важный  материал  по  парфянской  сфрагистике  представляют  оттиски 
печатей,  обнаруженные  при  раскопках  в  Нпсеп0.  Все  оттиски  хорошо 
делятся  на  несколько  групп.  В  первую,  очень  немногочисленную,  входит 
печати,  стойко  сохраняющие  ахеменидскую  традицию.  Это  изображение 
едипоборства  царя  с  крылатым  вставшим  па  дыбы  чудовищем  и  печать 
с  изображением  клятвы  двух  воинов.  В  другую  группу  печатей  входит 
никл  изображении  с зооморфными  сюжетами,  состоящими  из  парных изо
бражений  животных  с  «древом  ЖИЗНИ»  между  ними,  и  изображений  жи
вотных:  горного  барана,  козла,  иебувпдного  быка,  джейрана,  антилопы, 
коня.  Эта  группа  печатей,  хотя  и  могла  восходить  своими  истоками  к 
древнейшим  традициям,  в  частности  к  традициям  искусства  кочевников, 
в  то  же  время  достаточно  хороню  согласуется  с  общим  обликом  парфян
ского  искусства. 

Следующей  группой  являются  сюжеты,  связанные  с  кругом  эллини
стического  искусства,  но  в  его  преломлении  через  восприятие  парфян, 
придававших  многим  образам,  пришедшим  пз  зллинистического  мира, 
свой  характер  и внутреннее  содержание.  Это наковальня  Гефеста,  крыла
тый  сфинкс,  эллинские  божества  (Афина,  Афродита).  Особое  место  зани
мают  печати,  прославляющие  парфянских  царей:  крылатая  Ника,  венча
ющая  конного  царя,  царь  на  мерпо  ступающем  коне,  царская  охота.  Эта 
группа  особенно  интересна  тем,  что  многие  сюжеты  ее  позднее  вошли 
в  арсенал  сасанидской  глиптики,  что  еще  раз  подчеркивает  преемствен
ность  парфяпского  и  сасанидского  искусства111. 

107 М. Е. М а с с о н. Городища IIпсы..., стр. 33. 108 М.  Е.  Массой,  Г.  А.  П у г а ч е п к о в а.  Парфяпские  ритоны...  Альбом, 
табл.  VVIII.  X,  fV,  XV. 109 Я. И. Смирнов. Восточное серебро. СПб., 1909, табл. XVIII, № 45. 110 М.  Е.  Массой,  Г.  А.  Пугаче и ков а.  Оттиски  парфянских  печатей  и» 
Нисы, стр. 1Г)9 109; М. М. Дьяконов.  Надписи на парфянских печатях из древней 
Нисы. ВДИ, 1954, № 4, стр. 169—173. 111 Наличие нескольких ярко выраженных групп внутри всей коллекции парфяп
скнх печатей и» Нисы заставляет отнестись с большим сомнением к выводам В. Г. Лу
конина  в  главе  «Штриховая  резьба  и  проблема  парфянской  глиптики»  в книге: 
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Ннса. Стеатитовая  курильница 

Тесно  связанным  с  Парфисной  был  Дахистан,  расположенный  к  севе
розападу  от  оазисов  прпкопетдагских  равнин.  Археологические  работы 
в  этом  районе112  позволили  выделить  группу  памятников  из  центральной 
и  за и ад ной  частей  Мпсриапской  равнины,  возникновение  которых  отно
сится  к  парфянскому  времени.  Раскопки  (правда,  в  небольших  масшта
бах)  проводились  на  двух  городищах:  Ортадепеслнк  и  Хаилыдепе. 
Ортадепеслик  представляет  собой  квадратное  в  плане  городище  со  сто
ронами  около  130  м.  Нижние  слои  его  относятся  к  первым  векам  нашей 
эры,  верхние  же —к  VI—VIII  вв. н.  э.;  та  же  самая  картина  наблюдается 
и  на  городище  Хаилыдепе.  Очень  интересна  керамика  из  этих  раскопок, 
имеющая  своеобразные  формы,  отличные  от  форм  керамики  из  оазисов 
северной  Парфии.  Большая  часть  керамики  вылеплена  от  руки.  Это  поз
воляет  говорить  о  более  низком  уровне  развития  этих  племен  по  сравне

Л. Я. Б о р и с о в, П. Г. J1 у к о н и н. Сасанидскпс  геммы. Л.. 1963, стр. 23—30, так как 
они упорно подчеркивают  только  эллинистические  сюжеты  и влияния  в парфянской 
глпптике  и совершенно  оставляют  без внимания  остальные  печати, достаточно выра
зительные и многочисленные. 

112  В.  М.  М а с с о й .  Изучение  культуры  древнего  Дахистана  в  1951  г.  «Известия 
АН  Туркменской  ССР».  1953, №  1,  стр.  54  ел.:  он  же.  Археологические  работы  на 
Мнсрианской  равнине.  КСИИМК,  вып.  Г>9, 1957. стр.  60  ел.:  он  же.  К  истории  пар
фянского  и  раппосредневекового  Дахистана.  «Известия  АН  Туркменской  ССР»,  серия 
общественных  паук.  1961, № 2. стр. 36 ел. 
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нию  с  населением  собственно  парфянских  областей.  Предстаиляется 
справедливым  мнение  В.  М.  Массона,  что  именно  этот  район  был  цент
ром  расселения  дахопарнских  племен,  живших  на  весьма  обширных 
территориях  вокруг  оазисов  севера  Парфии113,  хотя,  по  всей  видимости, 
район  их  расселения  нельзя  ограничивать  только  окраинами  оазисов. 
Как  показали  недавние  работы114,  кочевые  дахопарнские  племена  вкли
нивались  и  в  районы  расселения  оседлого  населепня.  Также  представля
ется  несомненным,  что,  вопреки  мнению  античных  географов,  дахп  не 
были  в полной  мере  кочевниками115,  а  имели  и  оседлые  поселения,  воз
можно укрепленные.  Видимо,  здесь  можно  провести  аналогию  с  условия
ми  жизни  кочевых  племен  дельты  СырДарьи,  где  также  (но  в  более 
яркой  форме)  заметпо  сосуществование  кочевого  быта  с  оседлым,  про
явившимся  в  существовании  укрепленных  городов,  развитого  ремесла  и 
т.  п.116  Может  быть,  в  этом  отношении  возможно  провести,  хотя  и  отда
ленное,  сравнение  с  условиями  быта  Боспора  эпохи  господства  там  сар
матской  династии,  когда  зимние  месяцы  знатные  боспорцы  проводили  в 
городах,  а  летом  выезжали  в  степь  и  жили  покочевиически  в  кибитках 
н  т.  п.117  Конечно,  это  сравнение  имеет  только  ограниченное  значение, 
так  как  такой  смешанный  быт  был  характерен  только  для  части  племен, 
а  основная  масса  их,  особенно  племен  периферийных  по  отношению  к 
главным  центрам  парнодахской  конфедерации,  жила  в  условиях  чисто 
кочевого  быта. 

Широкое  расселение  кочевых  племен  па  окраинах  оазисов  и в  горных 
районах  сейчас  пс  вызывает  сомнения118.  Видимо, их  влияние  на  культу
ру  и  быт  оседлого  населения  было  довольно  значительно — не  зря  гово
рил  Страбон,  что  «парфяне  сохранили  в  своих  правах  много  варварского 
и  скифского»  (S t г a b о, XI,  9,  2).  В  свою  очередь  кочевники  также  под
вергались  воздействию  культуры  оседлого  населения.  Например,  вся 
посуда,  находимая  в  кургапных  погребениях  кочевников,  выполнена  на 
гончарном  круге  п,  видимо,  в  мастерских  оазисов.  Этот  факт  подтверж
дается  и  изучением  маргиапского  поселения  керамистов  Джиндепе,  про
изводивших  керамику  для  кочевников  степей  (см. ниже).  Таким  образом, 

113 В. М. М а с с о н. К истории..., стр. 38—39. 114 А.  М. Мандельштам.  Некоторые  новые  данные  о  памятниках  кочевого 
населения  Южного  Туркменистана  в  античную  эпоху.  «Известия  АН Туркменской 
ССР», серия общественных наук, 1963, № 2, стр. 32. 115 В. М. М а с с о н. Изучение культуры..., стр. 58—59. 116 С. П. Тол с тов. Среднеазиатские  скифы в свете  новейших археологических 
открытий. ВДИ, 1963. № 2, стр. 40. 1,7 В. Д. Блаватский.  Земледелие в античных государствах Северного Причер
номорья. М., 1953, стр. 185. 118 М. Е.  Массой.  Новые  археологические  данные  по  истории  рабовладельче
ского общества...; А. А. М а р у щ е и к о. Кургаппые погребения  сарматского времени 
в подгорной полосе Южного Туркменистана.  «Труды ИИАЭ АН Туркменской ССР», 
V. Ашхабад, 1959; А. М. М а н д е л ь ш т а м. Указ. соч. 



налицо  известное  различие  между  племенами  ядра  дахопарнской  конфе
дерации,  жившими  на  Мисрианской  равнине,  и  кочевниками,  жившими 
в большей  близости  к  районам  северной  Парфии.  В  культуре  этих  пле
мен  особое  внимание  привлекают  черты  (прослеживаемые  на  основании 
изучения  керамики  и  погребального  обряда)  близости  с  кочевым  населе
нием  более  северных  районов119.  Это  тем  более  интересно,  что  и  в  архи
тектуре  Парфиены  мы  уже  отмечали  черты,  свидетельствующие  о  неко
торых  связях  с  этими  районами.  Возможно,  проводниками  соверпых 
влияний  выступали  кочевые  племена. 

Дахопарнские  племена  играли  огромную  роль  в  политической  жизни 
Парфии,  поставляя  значительную  часть  конницы  в  аршакидскую  армию. 
Отражением  этого,  несомненно,  являются  многочисленные  упоминапия 
античных  авторов  о  скифскпх  контингентах  в  парфянской  армии 120.  Ви
димо,  эти  племена  были  и  сторонниками  проведения  агрессивной  внеш
ней  политики.  Живя  в  условиях  распада  первобытнообщинного  строя, 
когда  у  представителей  выделявшейся  знати,  тесно  связанной  с  аршакид
ской  династией,  оказывались  под  рукой  вооруженные  дружины,  верхуш
ка  этих  племен  видела  основной  источник  своего  обогащения  в  беспре
рывных  грабительских  походах.  Это  отражено,  видимо,  в  известном 
месте  у  Фавста  Византийского,  где  говорится  об  обстоятельствах  приня
тия  христианства  одпой  из  групп  прикаспийского  насолепия,  во  главе 
которой  стояли  потомки  Аршакидов.  Уже  окрещенные,  они  отказались 
от  этой  религии,  так  как  она  запрещала  разбойничьи  набеги121.  Так  вы
глядит  это  событие  в  описании  христианского  писателяапологета.  Но 
за  морализаторскими  сентенциями  его  рассказа  ясно  проступают  черты 
идеологии  верхушки  полукочевых  племен,  тесно  связанных  с  домом  Ар
шакидов  и  бывших  одним  из  главных  источников  их  военной  силы. 

118  А. М. М а р у щ с н к о. Указ. соч.,; А. М. М а н д е л ь ш т а м .  Указ.  соч., стр. 33. 
120  Г. А. К о ш е л е н к о. Внутриполитическая борьба в Парфии, стр. 65. 
121 Ф а в с т о с  Б у з а н д .  История  Армении.  Ереван,  1953,  стр.  14. 



Мидия 

С запада  к  Парфиене  примыкала  Мидия.  Наши  сведения  об  истории 
н  культуре  Мидии  в парфянское  время  довольно  отрывочны.  По

этому  приходится  говорить  о  характере  ее  культуры  в  общем,  не  выде
ляя  внутри  нос  отдельных  районов,  несмотря  на  то,  что  в  парфянское 
время  Мидия  делилась  на  несколько  областей.  Так,  уже  со  времени  ма
кедонского  завоевания  от  собственно  Мидии  отделилась  Мидия  Атропа
тена,  пользовавшаяся  гораздо  большей  самостоятельностью,  чем  осталь
ные районы Мидии. Исидор Харакский, не упоминая о Мидии  Атропатена, 
так  как  она  не  лежала  на  трассе  главной  царской  дороги,  насчитывает  в 
пределах  остальной  Мидии  четыре  отдельных  владения  (видимо,  сатра
пии) : Мидия, Комбадена,  Верхняя  Мидия и Мидия  Рагиана  (I s i d. С h a
r a x .  Mans.  Parth..  4—7).  Страбои,  выделявший  в  своем  описапии  не 
административные  единицы,  а  этнокультурные  области,  упомипает  о  де
лении  Мидии  только  на  две  части:  Мидию  Атропатспу  и  Великую  Ми
дию  (S t г а Ъ о, XI, 13, i ) .  В его описании Мидии необходимо  подчеркнуть 
определенную  разницу  между  низменпыми  и горными  областями  страны. 
Первые,  по  его  словам,  очень  плодородны,  вторые — суровы  в  природном 
отношении  и населены  дикими,  воинственными  племенами. 

Правы  и обычаи  индийцев  близки  персидским  и  армянским.  В Мидии 
было  довольно  большое  число  греческих  городов,  основанных  македоня
нами  (S t r a  bo.  XT,  13, 6):  Лаодикея,  Анамея,  город  около  Par  (видимо, 
Харакс — 1 s i d.  С h а г а х.  Mans.  Parth.,  7),  город  Раги,  основанный 
Селевком  Никатором,  назвавшим  его  Европой,  а  затем  переименованный 
парфянами  в  Арсакню.  Большой  славой  пользовались  индийские  лошади, 
похожие  на  парфянских. 

Древняя  история  Мидии  изучена  довольно  подробно'.  После  вхожде
ния  в  состав  Ахеменидской  державы  она  наряду  с  собственно  Персией 

1 И. М. Дьяконов.  История Мидии. М.—Л., 1956; И. Алиев. История Мидии. 
Баку,  I960. 
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занимала  привилегированное  положение  в  державе  Ахеменидов2.  В  пе
риод  завоеваний  Александра  Македонского  намечается  известное  разли
чие  в  судьбах  отдельных  районов  Мидии.  Центральные  районы  ее  попа
дают  непосредственно  под власть грекомакедонян,  придававших  ей очень 
большое  значение,  так  как  именно  через  Мидию  осуществлялась  связь 
с  восточными  сатрапиями  и  поэтому  здесь  основывается  довольно  боль
шое  число  греческих  городов3.  Северозападные  районы  Мидии —Мидия 
Атропатена — вскоре  после  смерти  Александра  Македонского  становятся 
совершенно  независимыми4.  Сведения  о  политической  истории  Мидии  в 
селевкидское  и  парфянское  время  чрезвычайно  отрывочны.  Видимо,  еще 
до начала  царствования  Антиоха  111 парфяне  сумели  захватить  наиболее 
восточные  области  Мидии,  что  ясно  лз  описания  военных  действий  Ан
тиоха  протпв  парфян,  которые  проходят  на  границах  между  Гирканией 
и  Мидпей  (Po lyb . ,  X,  27—31).  В  самой  Мидии  в  начале  царствования 
Антиоха  111 против  него  восстают  сатрап  Мидии  Молон  и  его брат  Алек
сандр—сатрап  Персиды  (Po lyb . ,  V,  40—.54),  захватившие  почти  все 
восточные  области  селевкидскоп  державы,  в  том  числе  и  Вавилонию  с 
Месопотамией.  Войска  Антиоха  понесли  несколько  поражений,  а  затем 
армия  Молопа  была  разбита,  и  он  сам  покончил  жизнь  самоубийством. 

По  окончании  этой  войны  Антиох  III  совершил  поход  против  Мидии 
А! ропатены,  в  результате  которого  царь  ее  Артабазан  признал  свою  за
висимость  от  селевтшдского  правительства  (Po lyb . ,  V,  55). 

Восточный  поход Антиоха  Ш  начинается  тоже  с Мпдии.  В  частности, 
богатства  одного  из  храмов  Экбатаи  обеспечили  необходимыми  средства
ми  поход  гелевкидского  царя:  в  результате  перечекапки  драгоценных 
металлов  из  храма  царская  казна  получила  4000  талантов  (Polyb. , 
V, 27). На  восточных  границах  Мидии после военных  неудач  парфянские 
войска  были  вынуждепы  оставить  крепость  Сиринку.  Перед  этим  они 
перебили  все  греческое  населепие  города  (Po lyb . ,  X,  31).  Этому  собы
тию  особое  зпачение  придавали  В.  Тарн  и  А.  Г.  Бокщанин5.  Нам  пред
ставляется,  что  это  событие  показывает  характер  отношений  греков  и 
парфян  в  период  возпикновенпя  парфянской  державы,  резкую  антиэл
линскую  направленность  политики  парфян,  особенно  п  первый  период 
существования  Аршакидского  государства,  когда  были  еще  сильны  вос
поминания  о  грекомакедонском  владычестве  и  парфяне  стремились 
выступить  в роли  освободителей  народов  Востока  от  селевкидской  власти. 

2 И. М. Д ь я к о н о в. Указ. соч., стр. 422. 3 Полибнй  (X. 27, 3)  отмечал,  что по приезде Александра  Македонского Мидия 
была  окружена  со всех  сторон  эллинскими  городами  для  защиты  от окружающих 
варварских племен. 4 И. М. Дьяконов.  Указ. соч., стр. 441 ел.; М. М. Дьяконов.  Очерк истории 
древнего Ирапа. М.. 1901, стр. 162; R. Ghirshman.  Iran. From  the  earliest times to 
the islamic conquest. Harmondsworth, 1054, стр. 221. 5 W. Та rn. Greeks in Hactria  and  India. Cambridge,  1951, стр. 21;  А. Г. Бокща
н и н. Парфия и Рим. М., 1960, стр.  203. 
4  Г. Л. Кошеленко  49 



Таким  образом,  в  результате  похода  Антиоха  111 восточные  области 
Мидии  вновь  вошли  в  состав  Селсвкидской  державы,  упрочилась  власть 
Селевкидов  в  собственно  Мидии,  а  Мидия  Атропатона  признала  свою 
вассальную  зависимость.  Однако  вскоре  начался  новый  период  резкого 
ослаблепия  власти  селевкидских  царей,  тотчас  сказавшегося  и  в  Мидии. 
Мпдпя  Атропатена  вновь  становится  независимой  (после  смерти  Антио
ха  IV)  6.  Также  независимым  становится  и сатрап  Мидии  Тимарх,  объя
вивший  себя  царем  и  начавший  чеканить  собственную  монету7.  Вскоре, 
однако,  Мидия  попадает  под  власть  парфян. 

В  результате  долгой  войны  (161—155  гг.  до  н.  э.)  8  Мптридат  1 Пар
фянский  захватывает  Мидию  и  назпачает  там  правителем  некоего  Бага
за  (Jus t . ,  XI,  6).  В  большинстве  завоеванных  в  это  время  владений 
парфяне  оставляли  местпые  династии,  ограничиваясь  признанием  зави
симости  со  стороны  своих  новых  подданных.  Непосредственное  включе
ние  Мидии  в  состав  аршакидских  царских  владений,  видимо,  является 
отражением большой  роли  этой области  (в  стратегическом,  политическом, 
экономическом  и,  возможно,  идеологическом  отношениях).  Видимо,  тогда 
же  подчинилась  Парфии  и  Мидия  Атропатена,  однако  твердо  датировать 
это  событие  невозможно,  так  как  на  долгое  время,  вплоть  до  событий 
первой  четверти  I в. до н. э., Мидия Атропатепа  выпадает  из поля  зрения 
источников. 

Великая  Мидия  сыграла  выдающуюся  роль  в  отражении  угрозы  но
вого  селевкидского  завоевания  в  период  похода  Антиоха  VII  Спдета. 
Когда  поело  ряда  побед  над  парфянскими  войсками  Антиох  VII  разме
стил  свои  отряды  по  населенным  пунктам  Мидии,  одновременное  восста
ние  во  всех  этих  населенных  пунктах  сыграло  решающую  роль  в  гибели 
селевкидской  армии  (Jus t . ,  XXXVIII,  10).  Возмущение  мидийского  на
селепия,  страдавшего  от  постоя  селевкидских  войск,  было  попользовано 
парфянами,  близкими  мидийцам  в  языковом  п  этническом  отношении9. 
Гибель  армии  Антиоха  VII  Спдета  положила  конец  надеждам  па  восста
новление  селевкидского  господства.  Интересно,  что  именно  в  Мидию 
продавали  жителей  Месопотамии,  участвовавших  в  аптипарфянских  вы
ступлениях  этого  времени  (Diod.,  XXXIV,  44а).  Возможно,  что  подоб
ной  продажей,  очевидно  по  низким  цеиам,  парфянские  владыки  стреми
лись  «отблагодарить»  население  Мидии  за  поддержку  в  трудную  минуту. 

Следующие  исторические  события,  связанные  с  Мидией,  происходят 
в  период  усиления  Армении  при  Тигране  11. Воспользовавшись  времен
ным  ослаблением  Парфии,  Тигран  совершает  нападение  на  Мидию 
(Is  id.  C h a r  ax.  Mans.  Parth.,  б)  и  превращает  Мидию  Атропатену  в 

8 R. Ghirshman.  Указ. соч., стр. 245; М. М. Дьяконов.  Указ. соч.,стр. 183. 
7 М. М. Д ь я к о п о в. Указ. соч., стр. 183. 
8 N. С. Debevoise.  A  political history of Parthia. Chicago, 1938, стр.  21. 
9 M. M. Д ь я к о н о в. Указ. соч., стр. 185, 186. 
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свое  вассальное  царство10.  Однако  эта  зависимость,  видимо,  не  была 
длительной;  Мидия  и  Мидия  Атропатена  играют  выдающуюся  роль  ужо 
в  событиях  I  в.  до  н.  э.  Мидия  Атропатена  была  ареной  римского  напа
дения  во  время  похода  Антония.  Героическая  защита  столицы  ее — 
Фрааспы  (ТакиСулейман)  "  от  римских  войск  способствовала  круше
нию  плана  Антонпя  завоевать  Парфшо,2.  Тогда  Яхе  позиции  Великой 
Мидии  имели  большое  значение  в  борьбе  двух  основных  группировок 
среди  господствующего  класса  Парфянской  державы;  она  была  одной  из 
главных  опор  антиримской,  «патриотической»,  группировки,  предостав
лявшей  значительные  силы  для  отражения  нападения  римских  ставлен
ников  на  аршакидский  трон,  и  надежным  убежищем  в  случае  поражения 
для  их  противников 13. 

Иногда  римские  интриги  в  Мидии  Атропатене  имели  успех,  и  она  вы
ступала  против  центрального  правительства  м,  однако  основным  полити
ческим  течением  там  было  аптирямское,  наиболее  ярким  показателем 
чего  был  тот  факт,  что  именно  царь  Мидии  Атропатены  Артабан  III 
(Аршакпд  по  матери,  связанный  родством  со  знатью  кочевых  племен 
северовостока  Парфип)  стал  основателем  династии  младших  Аршакидов 
и  наиболее  яростным  противником  римляп 15.  Сообщения  Тацита  и  Иоси
фа  Флавия  показывают  пам  то  идеологическое  знамя,  под  которым  вы
ступают  сторонники  Артабана.  Их  возмущает,  что  престол  Аршакидов 
раздается,  как  римская  провинция,  их  неудовольствие  вызывает  близость 
Тиридата  III  (римский  ставленник,  противник  Артабана)  к  грекам 
(Та  с._ Ann.,  II,  2).  Борьба  с Римом  и римскими  ставленниками  идет под 
знаком  борьбы  за  восстаповление  державы  Кира  и  Александра  (Т а с, 
Ann., VI, 31; D i о  С a s s., XVIII, 26; Sue  t., Tiber.,  66). После  захвата  ар
такидского  престола  Артабап  II  назначает  своего  брата  Вонона  правите
лем  Мидии  Атропатены16;  с  этого  времени,  видимо, до  падения  династии 
Аршакидов  здесь  правила  одна  из  младших  ветвей  Аршакидского  дома  ,7. 
Позднее  Мидия  и  Мидия  Атропатена  очень  редко  появляются  в  сообще
ниях  античных  писателей.  Так,  в частности,  дважды  упоминается  о втор

10  N. С. D e b e v о i s е.  Указ.  соч.,  стр.  51; М. М. Д ь я к о н о в .  Указ.  соч., стр. 193. 
11  Н.  С.  R a w l i n s  о п.  Memoir  on  trie  site  of  atropatonian  Ecbatana.  «Journal  of 

royal  geographical  society»,  X,  1841, стр.  113—115; A.  von  G u t s c h m i d t .  Geschichte 
Iran»  und  seiner  Nachbarliinder  von  Alexander  dem  GroBcn  bis  zum  Unlergang  dcr  Ar
saciden. Tubingen.  1888, стр. 98. 

12 N.  С.  D e b e v o i s e .  Указ.  соч.,  стр.  125  ел.;  М.  М.  Д ь я к о н о в .  Указ.  соч., 
стр.  216, 217;  R.  G h i r s b m a n .  Указ.  соч.,  стр.  254. 

13  Г.  А.  К о ш е л е н к о .  Внутриполитическая  борьба  в  Парфип.  ВДИ,  1963, J6  3, 
стр. 56 ел. 

м  N.  С. D с Ъ о v о i s е.  Указ.  соч.,  стр.  134,  135, 141. 
16  N.  С.  D e b e v o i s e .  Указ.  соч.,  стр.  152;  U.  К a h r s I о d t.  Artabanos  III  und 

seine Erben. Bern,  1950, стр. 11. 
16  Г. А. К о HI e л е н к о. Указ. соч., стр. 60; М. М. Д ь я к о н о в. Указ.  соч., стр. 223. 
17  11 G h i г s h m a n. Указ. соч., стр. 263. 
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жсниях  алан  на  се  территорию  18.  Очевидно,  задел  Мидию  и  поход  рим
ского  императора  Каракаллы  ( D i o  C a s s . ,  XXXV1II,  f.);  в  борьбе  двух 
аршакидских  царей  Артабана  V  и  Вологеза  V  (непосредственно  предше
ствующей  гибели  аршакидской  династии)  первый  из  претендентов,  по
видимому,  опирался  на  Мидию  19. 

Таковы  те  краткие  сведения,  которые  можно  почерпнуть  иа  античной 
традиции  о  политической  истории  Мидии  в  селевкидское  и  парфянское 
время.  Несомненно,  многие из важных  событий в  политической жизни Ми
дии,  особеяпо  в  поздний,  период,  остались  неизвестными.  Однако  и  то,  что 
мы  знаем,  позволяет  сделать  некоторые  выводы  об обстановке, в которой 
происходило  развитие  культуры  Мидии.  Нужно  прежде  всего  отметить 
значительные  масштабы  греческой  колонизации  в  Мидию,  основание  там 
целого  ряда  греческих  городов.  Греческое  население  играло  в  жизни 
Мидии  этого  времени  довольно  значительную  роль.  С  другой  стороны, 
местное  население — ираноязычное  и  близкое  этнически  и,  вероятно, 
культурно  парфянам  — было  верной  опорой  Аршакидов20.  Все  это  не  мог
ло  не  привести  к  резким  столкновениям  с  греками,  для  которых  приход 
парфян  означал  утерю  прежнего  привилегированного  положения.  Отго
лоском  этих  столкновений  явились  дошедшие  до  нас  сообщения  о  резне 
в  Сиринкс  и  о  восстании  против  Антиоха  Сидета.  Безусловно,  этп  драма
тические  события  наложили  свой  отпечаток  па  развитие  культуры  Мидии. 

Культура  Мидии  изучена  вообще  далеко  не  достаточно.  Некоторые 
сведения  можно  почерпнуть  пз  античных  источников,  коекакой  матери
ал  дают  археологические  исследования.  Одпако  о  градостроительстве  и 
фортификации  Мидии  известно  очень  немпогое.  Несомненно,  там  было 
много  городов21.  Из  них  археологическим  исследованиям  (хотя  и  то 
поверхностным)  подвергался  только  Фрааспа  (ТакиСулейман),  разва
лины  которого  находятся  в  Иранском  Азербайджане  к  югу  от  Тавриза22. 
Город  был  построен  в  конце  II  в.  до  н.  э.23,  и  на  протяжении  всего  после
дующего  времени  он  был  важным  военным  центром  (именно  здесь,  как 

18  См.:  N.  С.  D e b o v o i s e .  Указ.  соч.,  стр.  201,  241;  М.  М.  Д ь я к о н о в .  Указ. 
соч., стр. 22fi. 

19  М. М. Д ь я к о и о в.  Указ.  соч.,  стр. 229. 
20  Отраженном  значения  Мидии  в  составе  Аршакпдского  государства  является 

частое  употребление  в  аитпчпои  литературной  традиции  термина  «мидяне»  вместо 
«парфяне». Вряд ли это было результатом  только традиции. 

2^ Исидор Харакский  упоминает  в  пределах  Великой  Мидии девять  городов. Безу
словно, это только то. которые  находятся  на  царской дороге. 

22  A.  U.  P o p e .  The  Institute's  survey  of  persian  architecture.  Preliminary  report 
on  Takhli  Sulayman.  «Bulletin  of  the  American  Institute  for  Iranian  art  and  archaeolo
gy», vol. 2. New  York, 1937, стр. 75. 

23  В недавнее  время,  правда,  высказывались  сомнения  в  том, что  ТакпСулейман 
был  парфянским  городом,  но  два  круппенншх  специалиста  по  археологии  Ирана 
(А. Годар  и  Р.  Гиршман)  считают  его  парфянским.  См.:  A. God  a id.  L'art  de  l'lran. 
Paris,  1962,  стр.  173;  R.  ( J h i r s h m a n .  The  Persian  art.  The  Parthian  and  Sassanian 
Dynasties. New York,  1962, стр. 35 и 87. 
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Фраасма (ТакиСулойман). Вид с самолета 

мы  писали  выше,  потерпел  поражение  Антоний).  Городские  стены  в  пла
не  образуют  круг,  протяженность  их  1120  м,  толщина  3  м,  высота  около 
13 м". Но  всему  периметру  стеньг  расположено  37  башен.  Башни  в  плане 
полукруглые — это  один  пз  ранних  примеров  подобного  усовершенство
вания  городских  укреплений.  Стена  и  башни  сделаны  пз  мелкого  камня 
на  растворе,  (расовые  стороны  облицованы  тесаным  камнем.  Здесь  при
меняется  тот  же  способ  кладки,  который  мы  позднее  увидим  к Хатре,  но 
там  он  станет  несколько  менее  грубым,  чем  в  Фрааспе.  Ворота  фланки
руются  мощными  полукруглыми  бастионами.  Верхпие  части  проема  во
рот  оформлены  в  виде  полуциркульных  арок.  Характерной  особенностью 
башен  является  то, что  они почти  целиком  сплошные  и  напоминают  баш
ни  крепостей  парфянской  Маргианы,  где также  в  позднюю  пору  их суще
ствования  внутренние  помещения  закладывались  и  вся  башня  превра
щалась  и единый  монолит. Особое внимание  привлекает  циркульный  план 
города.  Мы  уже  отмечали,  что  происхождение  подобного  плана  связано 
с  кочевническими  приемами  укрепления  лагерей.  Внутри  города  нахо
дится  озеро. 
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Перист иль 

Ничего не известно о дру
гих  видах  зодчества,  кроме 
храмовой  архитектуры  Ми
дии  селевкпдопарфянского 
времени.  Однако  храмы  дают 
очень  исиое  представление 
о  развитии  зодчества. 

К  эллинистическому  вре
мени  относится  храм  в  Кеп
гаваре,  посвященный  Арте
миде  (Анахите). Хоти  вопрос 
о  времени  его  сооружения 
нельзя  считать  окончательно 
решенным,  так  как  на  этот 
вопрос  все  еще  существуют 
два  взгляда,  всетаки  после 
работ  Э.  Герцфельда  надо 
признать,  что храм  относится 
к  селевкидскому,  а  не  пар
фянскому  времени24.  О  зна
чении  этого  святилища  сви
детельствует  упоминание  о 
нем  в  птинерарии  Исидора 
Харакского  (I s i d. С h а г а х. 
Maris. Parlh., G),  где  отмеча
ются  только  важнейшие  объ

екты,  встречавшиеся  на  пути.  Храм  в  Кенгавере  состоит  из  обширного 
священного участка, окруженного по периметру колоннадой  из  трех  рядов 
колонн.  Священный  участок  представляет  собой  донольно  высокую  плат
форму:  с одной стороны  ее находится  монументальная  лестница,  разделен
ная  на  два  марша.  В  центре  (возвышается  святилище.  Это  периптер  с  11 
колоннами  по длинной  стороне  и шестью  но короткой.  При  входе  в  целлу 
стоят две колонны  между антами. 

Характерной  чертой  этого  совершенно  греческого,  эллинистического 
по  плану  и  архитектуре  храма  является  смешение  в  его  ордере  дорий
ских,  ионийских  и  коринфских  черт.  Так,  с ионийскими  базами  и  ионий

50  ZOOM 

_1 

Храм в Кенгавере. План 

24 См.: Е. Flan din,  P. Costc.  Voyage en Perse  pendant  les annees 1840—'4841. 
Perse ancienne, vol.  I. Paris, 1851—1854, табл. 20—23, стр. 403—410; D.  Dieulafoy. 
L'art  antique de la Perse, vol. 5. Paris, 1885, стр. 7—11;  15. Herzfeld.  Archaeological 
history  of  Iran. London,  1935, стр. 50; О. Reuther.  Parthian  architecture.  SPA, t.  I. 
London—New  York,  1938, стр. 413 ел. Годар его датирует  концом  III  или началом 
И в. до н. э. (L'art do Пгап..., стр. 166), к тому же времепи склоняется и Р. Гиршман 
(The Persian art..., стр. 24). 
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скимп  в  основном  пропорциями  в  высоте  колонн  и  размере  ннтерколум
ниев  соединяется  дорийский  эхин  и  коринфский  абак.  Обычно  принято 
видеть  в  такой  трактовке  ордера  влияние  местных  вкусов,  пример  упад
ка  греческого  искусства  под  влиянием  контактов  с  азиатским  миром25. 
Но  вряд  ли  ото справедливо.  Такое  смешение  черт  ряда  ордерных  систем 
в  эллинистическую  эпоху  представляет  собой  довольно  обычное  явление, 
которое,  конечно,  не  может  быть  объяснено  влиянием  «грубых  вкусов» 
азиатов.  То  же  самое  можно  сказать  и  о  главной  композиционной  идее 
святилища.  Вряд  ли  можно  в  этом  видеть  развитие  древних  азиатских 
черт26.  Подобный  способ  планировки  комплекса  святилища  в  виде  пря
моугольной  колоннады,  заключающей  в  себе  храм,— обычный  широко 
распространенный  в  эпоху  эллинизма  прием.  Таким  образом,  в  Мидии  в 
парфянскую  эпоху,  как  и  в  некоторых  других  старых  центрах,  стояли 
храмы  селевкпдекого  времени,  самое  существование  и  архитектура  кото
рых  определялись  вкусами  грековколонистов.  Возникновение  их  и  их 
архитектурные  формы  никак  не  связаны  с  местными  традициями,  по
добно  тому  как  но  связан  с  местными  традициями  пастадный  дом  ран
неселевкпдекого  времени  в  таких  греческих  городах,  как  Селевкпя  и 
ДураЕвропос.  Их  строили  греки  и  для  греков,  в  них  почти  полностью 
отсутствовали  местные  строительные  и  архитектурные  традиции. 

К  этому  же  кругу  памятников  относятся  и  объекты  из  еще  не  раско
панного  храма  около  Нехавепда.  То, что  здесь был  храм,  устанавливается 
на  основании  обнаруженных  здесь же  надписей  Антиоха  III27,  в  которых 
говорится  о  городе  Лаодпкее,  получившем  имя  жены  Антиоха — Лаоди
ки  после  ее  обожествления28.  Найденные  здесь  несколько  бронзовых  ста
туэток — Афина,  Зевс,  Аполлон,  Демотра — видимо,  даже  не  местного 
производства,  а  привозные  из  Сирии  или  Египта29. 

В  дальнейшем  развитие  архитектуры  идет  по пути  синтеза  эллинских 
и  местных  элементов.  Начало  этого  процесса  отмечено  строительством 
эллинских  по  устройству  храмов  в  местах,  которые  считались  у  местного 
населения  священными.  Примером  может  служить  храм  в  Демавере 
(возле  Керманшаха),  правда,  еще  не  раскапывавшийся.  Здесь  обнару
жены  остатки  каменного  бассейна,  украшенного  бюстами  сатиров  и  Си
лена.  Храм,  к  которому  принадлежал  этот  бассейн,  вероятно,  был  соору
жен  в  честь  Диониса30.  Возведение  его,  видимо,  объяснялось  отождеств

25 М. D i e u 1 a f о у. Указ. соч., стр. 10. и  Так, Р. Гиршман  считает, что возведение  храма  па  платформе — это следова
ние  традициям  Персеполя,  по  для  подобного  сравнения  нет  основания, поскольку 
персепольские здания, стоявшие на платформе, не имели сакрального значения. 27 L. Robert.  Inscriptions  seleucides  de  Phrygie  et  d'Iran.  «Hellenica», vol. VII, 
1949, стр. 6—8. 28 R. Ghirshman.  Persian art..., стр. 18; A. G о d а г d. Указ. соч., стр.  165. 29 R. Ghirshman. Persian art..., стр. 18. 30 Там же. 
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лением  обширной,  хорошо  орошаемой,  прославившейся  в  древности 
своими  конями  и  своими  виноградниками  равнины  с  мифической  Нисой, 
неодпократно  упоминавшейся  в  мифах  дпонисийского  цикла.  Как  извест
но, у ираноязычпых  племен существовал культ  пьянящего  напитка  хомы; 
свидетельства  о  культе  встречаются  не  только  в  зороастрийской,  но  и  в 
греческой  литературе.  Видимо,  о  нем  же  говорит  Страбоп,  рассказывая 
о ритуальных  оргиях  (S t r a b o ,  XV,  3, 20)  у  персов31.  Вероятно,  возве
дение  храма  в  Демавере  было  одним  из  первых  шагоп  на  пути  установ
ления  взаимодействия  этих  двух  культов. 

Но  гораздо  сильнее  начавшееся  взаимодействие  прослеживается  в  ос
татках  храма  п районе  деревни  Хорхе  (между  Султанабадом  п  Кумом). 
От  этого  храма  дошли  только  две  стоящие  колонны,  они  неоднократно 
упоминались  в  литературе,  и  анализ  их  часто  служил  основанием  для 
самых  уничижительных  оценок  парфянской  архитектуры32.  Не  говоря 
уже  о  Герцфельде,  который,  основываясь  па  анализе  этих  колонн,  писал 
о  гибридном  искусстве,  пе  имеющем  пикакой  эстетической  ценности, 
достаточно  назвать  работу  Р.  Гиршмапа,  где  сказано,  что  колонны  «сви
детельствуют  о  неспособности  иранских  архитекторов  понять  иститшые 
функции  греческих  структурпых  элементов»  и что  «иранские  художники 
довольствуются  поверхностпым  сходством  и  не  пытаются  понять  функ
циональное  значение  архитектурных  черт,  имитируя  их,  но  пе  сохраняя 
их  пропорции». 

Но  в  какой  мере  справедливы  эти  жестокие  оценки?  Прежде  всего, 
две  колонны — это  слишком  мало  для  серьезных  построений,  отметим, 
что  этот  храм,  видимо,  возводился  в  эллинистическое  время,  вероятнее 
всего,  не  индийскими,  а  греческими  архитекторами,  стремившимися  со
четать  вкусы  населения  Мидии  и  греков,  живших  здесь  уже  достаточно 
долгое  время  и,  повидимому,  попавших  уже  отчасти  под  влияние  мест
ной  культуры.  Характер  этих  колонн,  с  двойным  узким  плипфом,  тору
сом  над  пим,  несколько  схематичной  ионийской  капителью  и  необычным 
соотношением  высоты  и  диаметра  колонны,  придающим  ей  большую 
стройность,  указывает  на  влияние  местных  архитектурных  традиций, 
в частности  деревянной  архитектуры,  которое  сказывается  в  повышенной 
стройности  колонн,  а  также  на  влияние  древней  индийской  архитектуры, 
известной  по скальным  гробницам,  с которой  связана  форма  колонн.  Кро
ме  того,  нельзя  считать,  что  отклонение  от  канонов,  которые  к  тому  же 
попастоящему  строго  были  сформулированы  только  в  римское  время 
(например,  Витрувнй),  должно  обязательно  служить  признаком  непол
ноценности  произведения  искусства.  Таким  образом,  колонны  храма 

31 Страбоп отмечает единство обычаев персов и мидян  (Strabo,  XV, 3, 13). 32 Е. П с г z f е 1 d. Указ. соч., стр. 50—51; Е. Н е г z f e 1 d. Iran  in the Ancient East. 
New York — London,  1941, стр. 283 ел.; R. Ghirshman.  Persian  art...,  стр. 24 ел/, 
A. G о d a r d. Указ. соч., стр.  164. 
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в  Хорхе  свидетельствуют  о начавшемся  взаимодействии  между  греческой 
и  местной  культурными  традициями.  Однако  мы  не  видим  дальнейшего 
развития  этого процесса. Возможно, что до нас не дошли  соответствующие 
памятники,  но более  зероятпо  другое  объяснение.  Мы  уже  писали  о тра
гических  событиях  конца  селевкидского  владычества  и  о  дальнейшем 
характере  развития  политики  Мидии.  Возможно,  что  этот  «националисти
ческий»  взрыв  подавил  греческое  население  не  только  политически,  но 
и  культурно. 

К  сожалению,  достоверные  остатки  храмового  зодчества  Мидии  пар
фянского  времени  не  известны,  так  как  храмы  Фрааслы33,  ранее  считав
шиеся  парфянскими,  видимо,  относятся  к  раннесасапидскому  времени34. 
Но  во  всяком  случае  эволюция  достаточно  ясно  заметна  и  здесь — от 
греческого  храма  (Кенгавор)  через  Хорхе  к  типичному  ирапскому  храму 
огня  в  раннесасанидское  время.  Конечно,  позднепарфянское  время  было 
одним  из  естественных  этапов  па  этом  пути,  что  подтверждается  также 
большим  зпачением  в  истории  маздеизма  этого  района,  который  в  позд
ней  традиции  считался  родиной  Зороастра35.  В  исторической  традиции 
отчетливо  чувствуется  связь  Фрааспы  с  Аршакидской  династией.  Пра
вителем  Мидии  до  восшествии  на  ктезифонский  трон  был  и  Артабап III, 
при  котором  началась  решптельпая  оппозиция  всему  западному  (грече
скому  и  римскому). 

Ту  же  самую  общую  линию  развития  можно  видеть  иа  прпмере 
скульптуры.  На  смену  памятникам  эллинистической  пластики  приходят 
наскальные  рельефы,  столь  характерные  для  всех  периодов  истории 
древнего  Ирака.  На  территории  Мидии известно  три наскальных  рельефа 
парфянского  времени,  которые  находятся  на  скале  Бисутун  рядом  с  ахе
менидскими  надписями.  Они  позволяют  установить  любопытную  линию 
развития.  Древнейшим  из  них  является  рельеф  Митридата  II,  находя
щийся  под  рельефом  Дария  Великого  и  датируемый  приблизительно 
100  г.  до  п.  э.36  Не  случайным  является  уже  сам  выбор  места,  показы
вающий  на  стремлепие  доказать  связь  с  предшествующей  династией. 
Это  изображение  очень  сильно  пострадало  в  XVIII  в.,  и  поэтому  судить 
о нем  можно  только  на  основании  рисунка,  сделанного  в  XVTI  в.  На  нем 

33 D. Wilbcr.  The Parthian  structures  at  TakhtiSulayinan.  «Antiquity»,  vol. 12, 
N 48, 1938, стр. 389. 34 R.  N a u m aim.  A  firo  temple  of  the  magians  in  N.W. Persia.  ILN,  vol. 246, 
N 6546. 35 A. V. W. Jack sou. Persia past aud present. New York, 1909, стр. 134  ел. 36 R. Chirshman.  Persian  art..., стр. 52. Из памятников собственно скульптуры 
(а не рельефов)  известна только голова большой мужской статуи из Хамадана (Экба
таны)  (R. Ghirshman.  Iran..., стр. 279, табл. 34в), датируемая  I п. п. а. Фрагмент 
очень сильно пострадал, но, несмотря па это, производит довольно сильное впечатле
ние выражением  глубокой сосредоточенной  задумчивости. Это особенно поразитель
но, так как материал, из которого статуя изваяна, отличается певысоким качеством, 
а  выполнение — простотой. 

57 



изображены  в  профиль  четыре  знатных  парфянина,  стоящие  в  затылок 
друг  другу  перед  царем.  Характерно  очень  большое  сходство  в  общей 
концепции  этой  сцены  с  псрсепольскими  плитами  с изображениями  царя 
и  царицы37.  Можно  заметить  и  некоторые  отличия:  например,  очень 
низкий  рельеф — черта,  которая  характерна  для  большинства  парфян
ских  памятников  и,  видимо,  объясняется  большим  влиянием  живописи 
(об  этом  ниже). 

Другой  памятник  обнаружен  там  же  и  датируется  временем  Готар
ва  II  (38—51  гг.  до  н.  э.)38.  На  этом  рельефе  изображен  царь  на  коне, 
устремляющийся  на  своего  врага — узурпатора  и  римского  ставленника. 
За  царем  следует  его  слуга.  Царя  венчает  Ника.  Характерна  близость 
этого  рельефа  к  рельефам  последующего,  сасапидского,  времени,  прооб
разом  которых  он  является.  Таким  образом,  эти  два  памятника  показы
вают  две  черты  в  скульптуре  Мидии:  с  одной  стороны,  связь  с  древним 
ахеменидским  искусством,  с  другой ~  зарождение  тех  особенностей,  ко
торые  затем  разовьются  в  искусстве  Сасапидского  Ирана. 

Кроме  того,  надо  иметь  в  виду,  что  эти  рельефы — официальные  па
мятники  царей  Аршакпдской  династии  и  имеют  значение  в  первую  оче
редь  как  свидетельства  художественных  склонностей  Аршакидской  ди
настии.  Поэтому  здесь  важно  выявить  иранские  концепции  и  приемы, 
господствующие  в  официальном  искусстве  Парфии  и  резко  отличающие
ся  от  искусства  более  западных,  месопотамских,  районов  Парфии. 

Из  Мидии  происходит  также  еще  один  небольшой  рельеф,  изобра
жающий,  видимо,  местного  правителя  в  момент  совершения  жертвопри
ношений39.  Он  одет  в  типичный  иранский  костюм;  изображение  выпол
нено  в  низком  рельефе,  что  сближает  его  с  двумя  предыдущими  памят
никами.  Однако  общий  характер  сцены  совершенно  ипой.  Строгая 
фронтальность  изображения,  жесткость и  схематичность  позы  очень силь
но  напоминают  сцену  жертвоприношения  Конона  на  стенной  росписи  в 
ДураЕвропос  (см. ниже).  Таким  образом,  выясняется  любопытный  факт: 
вне  официального  искусства  Аршакидов  прапекпе  традиции  оказались 
сразу  же  отброшенными  и  возобладали  тенденции  в искусстве,  характер
ные для Месопотамии парфянского времени, главной чертой которых была 
так  называемая  фронтальность40.  Возникает  некоторая  возможность  су
дить  о  влиянии  Месопотамии  на  Мидию,  а  также  о  соотношении  искус

37 Нам представляется не совсем верным сравнение этого рельефа с инвеститур
ными рельефами  сасанпдекого  времени  (Е. Н е г г I е 1 d. Tran  in  the  Ancient  East..., 
стр.  288), поскольку  для  них  более  характерны  конные  фигуры  участников  этого 
действия. 38 R. G h i г s h m a n.  Persian  art...,  стр.  52;  Е.  Н е г z f e I d.  Iran  in  the  ancient 
East..., стр. 288 ел. 39 E. IIorzfeld.  Iran  in  the  ancient  East....  стр. 289; R. Ghirshman.  Persian 
art...,  стр. 53. 40 См. Г. А. Кошеленко.  О фронтальности в парфянском искусстве. «Истори
коархеологический сборник в честь А. В. Арциховского». М., 1962, стр. 135 ел. 
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Рельеф  па  скале  Бисутун 

ства  официального,  связанного с  династией,  и  искусства  более  широких 
кругов  населения.  Оно,  как  и  официальное,  отходит  от  эллинистических 
течений,  но  его  характер  иной.  Тон  же  линии  развития  следует  и  при
кладное  искусство,  известпое  на  основапии  находок  из  Депавера  и  Де
мавенда41. 

Особого  внимания  заслуживает  ритон  из  Демавенда42.  Этот  ритон  из 
хорошей  красной  глины.  Нижняя  часть  его  завершается  протомой  козла 
с  высокими  загнутыми  рогами,  подогнутыми  передними  ногами.  Он  най
ден  в  небольшом  некрополе,  датируемом  по  монете  Митридата  II  123— 

41  R. G h i г s h m a n. Persian  art..., стр. 101,  111. 
43  М.  В a h г а п i.  L'cxposition  d'art  iranien  a  Paris.  «Artibus  Asiae»,  vol.  XI, 

N 1/2,  1948, стр. 22, рис. 6. См. также:  П. G h i r s h m a n .  Notes  Iraniennes  XI. Le BJiy
ton  en  Iran.  «Artibus Asiae», vol. XXV, N 1, 1962, стр. 57 ел. 
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88  гг.  до  и.  э.  Ритон  довольно  близок  по  своим  формам  нисийским  ри
тонам,  по  в  отличие  от  них  в  нем  совершен л о  не  заметны  эллинистиче
ские  влияния.  Поражает  также  его  близость  древним  произведениям 
местного  искусства  (ритон  из  КаларДашта  примерно  X  в.  до  н.  э.). 
Однако  форма  раструба  более  стройная  и  элегантпая,  а  фигурка  козла 
выполнена  тщательнее  и  свободнее.  В  некоторых  ювелирных  произведе
ниях  очень  явственно  проступают  черты,  роднящие  пх  с  искусством  на
родов  более  северных  степей  (например,  сарматским). 

Таким  образом,  общая  линия  развития  искусства  Мидии  достаточно 
ясна:  первоначальное  господство  эллинистического  искусства,  в  это 
время  местные  культурные  традиции  в  скольконибудь  монументальных 
формах  не  проявляются;  затем  недолгий  период  взаимодействия,  при
ходящийся  па  конец  селевкидского  времени,  а  затем  бурпая  реакция 
против  всего  греческого,  находящая  выражение  и  в  архитектуре,  и 
в  скульптуре,  и  в  декоративном  искусстве.  Во  всем  господствуют  иран
ские  традпцпп,  часто  идущие  из  глубокой  древности,  иногда  появляются 
первые  черты  искусства  последующей,  сасанидской,  эпохи.  В  области 
религии  это  связано  с  возросшим  влияпием  маздеизма43. 

43  Об огромном  значении  магоз  в  Мидии  пишут  многие  античные  авторы, в част
ности, Плинии  (NH, VI, 29,116). 



ПЕРСИДА 

И стория  и  культура  Персиды  (Фарса)  нам  известна  еще  менее, 
нежели  история  и  культура  Мидии.  Древний  центр  Ахеменид

ской  державы  после  завоевания  Александра  Македонского  и  сожжения 
Персе польского  дворца  очень  редко  попадал  в  поле  зрения  античпьтх 
авторов.  Так,  Диодор  (XIX,  21  ел.  и  46),  говоря  о  войнах  диадохов, 
упоминает  греческого  сатрапа  Персиды  Певкеста.  В  эпоху  Селовкидов 
известен  сатрап  Персиды  Александр,  поддержи павший  своего  брата  Мо
лона  (сатрапа  Мидии)  в  его  борьбе  с  Антиохом  III. 

Наряду  с  греческими  сатрапами,  опиравшимися  на  греческие  города, 
основанные  в  Фарсе',  здесь  появляются  местные  дииасты,  видимо,  под
чянепные  сатрапу.  Единственные  свидетельства  о  них — это  четыре  се
рии  монет,  чеканенных,  очевидно,  на  монетном  дворе  Стахра — неболь
шого  городка,  возникшего  певдалеке  от  руин  Персеполя2.  Монетный 
чекан  этих  правителей3  охватывает  время  от  III  в.  до  н.  э.  до  начала 
сасаиидской  эпохи.  В  состав  первой  серии  входят  мопеты  четырех  ца
рей,  правивших  в  III  в.  до  н.  о.  Их  титул,  засвидетельствованный  мо
нетами,  читается:  «фратадара»  или  «фратарака».  Нам  представляется 

1  М. М. Дьяконов .  Очерк  истории  древнего  Ирана.  М.,  1961, стр.  163; A. Go
dard.  L'art  de  Vlran. Paris,  1962, стр. 149. 

2  E. Herz fc ld .  Archaeological  history  of  Iran.  London,  1935, стр. 47. Нам пред
ставляется  неверным  утверждение  Э.  Герцфельда  (стр.  46),  что  местная  «национа
листическая»  партия пришла  к власти уже около 300 г.  до н. э. Этому противоречит 
свидетельство  о  существовании  греческого  сатрапа  Персиды  в  эпоху  царствования 
Антиоха  III. Скорее всего в это вр̂ емя здесь утвердилась местная династия, признан
ная  Селовкпдами,  власть  которой  распространялась  на  небольшой  район  вокруг 
Стахра. 

•  Allole  de la  Fnyo.  Etudes  snr  la  numismalique  de  la  Persidc. JA, 1906, стр. 577 
ел.; G. F. II i 11. Catalogue  of  the Greek  coine of  Arabia. Mesopotamia  and  Persia. Lon
don, 1922, стр. CLX ел., 195 ел. 
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более  верным  первое  (фратадара — хранитель  огня)  чтение,  предложен
ное  Э.  Герцфельдом4,  так  как  оно  очень  хорошо  согласуется  с  преоб
ладающим  типом  изображений  на  реверсе  этих  монет,  где  парь  рисуется 
стоящим  с  поднятыми  руками  перед  храмом  или  алтарем  огня.  Вторая 
серия  монет  двух  правителей, охватывает  III  в.  до  н.  э.;  на  монетах  этой 
серии,  так  же  как  и  последующих,  появляется  уже  титул  «шах» — царь. 
Третья  серия  (три  правителя)  обнимает  1 в.  н.  э.,  и  четвертая — наибо
лее  многочисленная — приходится  на  I  в.  до  н.  э.— начало  II  в.  н.  э. 

Наиболее  интересной  чертой  всех  этих  монетных  эмиссий  является 
чрезвычайно  частое  употребление  на  реверсе  изображения  алтаря  или 
храма  огня,  что,  видимо,  должно  символизировать  верность  правителей 
Перспды  культу  огня  (представлявшего  непременную  часть  любого  из 
течений  маздеизма).  Весьма  показательны  и  имена  правителей,  среди 
которых  преобладают  либо  ахеменидские  (Артаксеркс,  Дарий),  либо 
иранские  мифологические  (Менучихр),  что,  видимо,  также  говорит  о со
знательном  поддержании  древних  традиций5. 

Зависимость  от  Селевкидов  прекращается,  вероятно,  вскоре  после 
смерти  Антиоха  III,  во  всяком  случае  известна  неудачная  попытка  Ан
тиоха  IV  захватить  Персеполь  ( M a k k a b . ,  9,  1—2)  6.  Время  вхождения 
Перспды  в  состав  Аршакидской  державы  не  известно.  Рассказ  Помпея 
Трога  (Jus t . ,  XXVI,  1, 2—4)  о том, что  Деметрий  II  Никатор  во  время 
борьбы  с  парфянами  был  поддержан  Персидой,  заставляет  думать,  что 
последняя  в  это  время  либо  уже  вошла  в  состав  Аршакидского  царства 
(что  отвечает  смыслу  слов  Трога),  либо  находилась  перед  непосред
ственной  угрозой  захвата.  С  ликвидацией  попыток  восстановления  Се
левкндской  державы  Перспда  твердо  входит  в  Аршакидское  царство, 
сохраняя,  правда,  свою  местную  династию,  которой  даже  разрешался 
чекан  собственной  монеты7.  После  восшествия  на  престол  Артабана  III 
местная  династия  на  некоторое  время  оказывается  заменеппой  боковой 
ветвью  Аршакидского  дома8.  О  последующем  времени,  почти  вплоть  до 
начала  сасаиидской  экспансии,  приведшей  к  гибели  государства  Арша
кидов,  почти  ничего  не  известно,  кроме  событий  римскопарфянскои 
войны  при  Септимии  Севере,  когда  в  196  г.  н.  э.  происходит  восстание 
против  Аршакида  Вологеза  IV  (191—207/8  гг.  н.  э.)  в  целом  ряде  сат
рапий,  в  том  числе  и  в  Персиде.  Объединенные  силы  восставших  дошли 
до  Хоросана,  где  с  большим  трудом  были  разбиты  аршакидскимп  вой
сками.  Это  свидетельствует  о том, что  тенденции  к  свержению  Аршакид
ской  династии  и  установлению  власти  новой  династии,  опиравшейся 

* В. Ilerzfeld.  Указ. соч., стр. 47. 5  A. Chris tensen.  L'lran  sous  les  Sassanides.  Copenbague,  1936,  стр. 84—85. 6 См.:  N.  С.  Debevoise.  Political  history  of  Parthia.  Chicago,  1938,  стр. 21; 
М.М.Дьяконов. Указ. соч., стр. 183. 7 N. С. D e b e v о i s е. Указ. соч., стр. 27. 8 М. М. Д ь я к о и о в. Указ. соч., стр. 183. 
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в своей борьбе на Фарс  (Персида),  <^s\s^Stt\msxi^ratfj 
начали  проявляться  уже  до  выхо  ^  | \ 
да  на  историческую  арену  Саса  "^

  ,го  4 

нпдской  династии. 
Таким  образом,  исторические  N{  wfc  № 

условия  развития  культуры  Пер  м  №  a  a  Ы 
сиды  в селевкидское  и  парфянское  W  |\\| 
время  характеризуются  сохране  N  (\\J  jW  ^ 
нием  древних  ахеменидских  тра  м  °  N$  Ĵ , 
диций,  о  чем  свидетельствуют  пе 
только  данные  нумизматики,  но  и 
сообщения  древних  авторов,  в  N 

sfcŝ S  дар  D 
сооОщения  древних  авторов,  в  w  м  iS 
частности  Страбона,  подчеркивав  р ^ Щ Й  Й й й Ш 0 0 " 
шего  традиционность  культуры  ^  ^^»л\у.« 
Персиды:  сохранение  бытовых  и  ta  ли 
религиозных  обычаев,  большая  ^  О  D  •  D  Nx| 
роль  магов и  т.  д.  (S t г a b о, XV,  ^  ^ 
3).  Особенно  интересны  его  сооб  !U  J\u 
щения  о  религии  персов  (XV,  3,  Ш Ш Ш Й  М # 
13—15),  чрезвычайно  напоминаю  •——, 
щие свидетельства  Геродота. Одна  Персеполь. Храм огня. План 
ко  в  идеологии  появляется  уже 
целый ряд новых  черт.  Одной из плх  является  более тесное  слияние  рели
гиозной  и светской  власти,  принимающей  почти  теократический  характер, 
что  проявляется,  в  частности,  в  появлении  термина  «фратадара». 

Все  эти  новые  черты  оказали  свое  влияние  на  культуру  Персиды. 
К  сожалению,  почти  ничего  не  известно  о  характере  градостроительного 
искусства  и  фортификации  Персиды  в  селевкидопарфяпское  время. 
Можно  только  отметить  возппкновепие  города  Дарабжирда,  стены  ко
торого  в  плане  представляют  совершенно  правильный  круг9.  В  качестве 
предположения  можно  высказать  мнение,  что  этот  город  был  построен 
парфянами  в период  установления  их  контроля  над  Персидой. 

Наибольший  интерес  среди  немногочисленных  памятников  культуры 
Персиды  этого  времени  вызывает  храм  огня,  построенный  у  подножья 
террасы  Персеполя  в  селевкидское  времяш. 

Ядром  его  служит  большое  квадратное  помещение,  четыре  колонны 
которого  образуют  внутри  другой  меньший  квадрат.  Это  помещение  со 
всех  сторон  окружено  маленькими  комнатами,  причем  задняя  из  них  ни
как не связана с главным  комплексом. Перед центральным  комплексом на
ходится  еще одно помещение,  несколько  смещенное  влево. Это  помещение 
вытянуто  в  поперечпом  направлении,  по  оси  его  стоят  четыре  колонны, 

8  Л.  S te in .  An  archaeological  lour  in  the  Ancient  Persis.  «Iraq»,  vol.  Ill,  p. 2, 
1936,  стр.  191  ел.,  план  10. 

10 К. Е г d m a n n.  Das  iranische  Feuerheiligtum.  Leipzig,  1941, стр. 29. 



поддерживающие  кровлю.  Ось  двери  этой  передней  комнаты  не  совпа
дает  с осью двери  главного  помещения, так  что, находясь  снаружи, невоз
можно видеть, что происходит  внутри главного  помещения.  В главном по
мещении  позади  колопн  обнаружен  доколь,  па  котором,  вероятно,  был 
алтарь  для  публичных  культовых  действий.  Здесь  же  находились  вделан
ные  в стену  два  рельефа,  изображающие  царя  и  его  супругу  с  ветвями 
баресмана  в руках  в  позе  глубокого  почтения.  Правая  из боковых  комнат 
с  алтарем была  хранилищем  огпя. В святилище найдены  и греческие  над
писи, в которых упоминались божества, причем каждому иранскому  имени 
бога  соответствовало  греческое  (Ахура  Мазда — Зевс  Мегистос,  Мифра — 
Аполлон  Гелиос,  Анахита  — Артемида). 

Устройство  этого  храма  очень  показательно.  Оно  следует  основным 
принципам  конструкции  иранского  храма  огня11,  безусловно  развивая 
тип  ахеменидского  храма,  известный  по  раскопкам  Суз.  Очень  ярко  за
метны  в  храме  Персеполя  те  черты,  которые  принесла  новая  эпоха12. 
Прежде  всего  обводной  коридор  перестал  существовать.  На  месте  его 
появились  четыре  не  связанные  друг  с  другом  комнаты.  Центральный 
квадратный  зал  перестал  быть  хранилищем  огня,  которое  перепосится 
в  боковой  придел,  а  стал  местом  свершения  общественных  религиозных 
перемопий,  ранее  отправлявшихся  во дворе  перед  храмом.  Эти  новые чер
ты  сближают  храм  Персеполя  с  храмами  Фрааспы,  Нисы,  КухпХоджа. 

Итак,  при  твердой  преемственной  связи  с  традициями  ахемепидской 
религиозной  архитектуры  развиваются  черты,  отражающие  новый  этап 
в  развитии  маздеизма.  Эти  новые  черты  порождены  прежде  всего 
внутренним  развитием, а  также  влиянием греков. 

В  частпости,  такой  новой  чертой,  порожденной  внутренним  разви
тием,  является  чисто  теократический  характер  власти  правителей 
Персиды.  Если  еще  Ахемениды  освящали  царскую  власть  религиозной 
санкцией,  то  объедпяепие  в  одних  руках  царской  п  жреческой  власти, 
нашедшее  выражение  в  титуле  правителей  «фратадара» — хранитель 
огня,— безусловно  новое  явление,  пе  известное  ахеменпдекому  Ирану. 

Другим  святилищем  Персиды,  сохранившимся  до  этого  времепи,  яв
ляется  башня  Нурабада,  исследованная  Р.  Гиршманом  ,3.  Башня  сложена 
из  тесаного  камня  на  растворе.  Форма  ее  кпадратная,  размер  каждой 
стороны  3,38  м.  Вход  в  башню  паходится  на  южпой  стороне.  Дверной 
проем  помещался  на  высоте  2,45  м  от  уровня  почвы,  ранее  здесь,  ви

11 К.  Е г dm an п.  Указ.  соч.,  стр.  29,  30;  Е.  Не г к fold.  Указ.  соч..  стр. 46; 
R. G h i г я h ш а п. Iran. From the earliest times to the islamic conquest, Harmondsworth, 
1935, стр. 231; on  же. Persian  art. The Parthian  and  Sassanian  Dynasties. New York, 
1962, стр. 26; Л. G о d a r d. Указ. соч., стр.  161. 12 К. Е г d m а п п. Указ. соч., стр. 30,  31. 13 R. С» h i r s h m а п. La tour de Nourabad. Etudes sur do temples iraniens anciens. 
«Syria»,  t.  XXIV,  fasc.  3—4. Paris,  1944—1945, стр.  175  ел.;  on  же.  Persian  art..., 
стр. 25. 
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димо,  была  лестница.  Значи
тельную  часть  внутреннего 
помещения  занимает  лестни
ца,  ведущая  наверх. 

Гиршман  убедительно  по
казал,  что  подобного  рода 
святилища  существовали  еще 
в  ахеменидское  время,  так 
что  памятник  представляет 
собой  дальнейшее  развитие 
древнеирапской  традиции, ве
роятно  уходящей  корнями  в 
обычай  почитания  богон  на 
вершинах  гор,  как  это  отме
чается  у  персов  еще  Геродо
том.  С  другой  стороны,  тако
го  рода  башни  предшествуют 
развитию  пекоторых  типов 
сасанидских  святилищ.  Ха
рактерной  особенностью  это
го  типа  храмов  является  то, 
что  алтарь  с  возжжснным  ог
нем  горел  на  крыше  башни 
Прямые  параллели  этой  баш
ни  мы  находим  в  башнях
святилищах  Старой  Нисы, 
Таксилы.  В  раннемусульмап  Р е л ь е *  " 3  х Р а м а  в  п<Ч**поле 

ской  литературе  имеются 
указания  на  распространение 
подобной  сакральной  практики  среди  зороастрийцев. 

Таким  образом,  развитие  храмовой  архитектуры  Персиды  в  парфян
скую  эпоху  пдет  в  том  же  направлении,  что  и  в  других  восточных  рай
онах  Аршакидскои  державы.  Это  развитие  базируется  в  основном  па  ахе
менидскнх  традициях,  по  не  сводится  только  к  ним.  Ясно  заметны  новые 
явления,  отчасти  принесенные  греками  в  эпоху  господства  Селевкидов, 
однако  преувеличивать  их  значение  нет  оснований.  Слияние  античных 
и  местных  элементов  заметно  в  нескольких  капителях  колонн  и  полу
колонн  из  Стахра,  в  которых  капители  коринфского  ордера  смешаны 
с  очень  древними  элементами  местного  происхождения  14. 

Еще  менее,  нежели  архитектуру  Персиды,  знаем  мы  ее  скульптуру. 
Эллинист  отческая  скульптура  представлена  только  однпм  образцом. 

14 Е. Herzf  eld.  Iran  in  llie  Ancient  East. New York — London,  1941, стр. 278 ел.; 
R.  Gh i r sLman .  Persian  art...,  стр.  23. 
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Из  ТаллиЗухак  происходит  голова  мраморной  статуи  Афродиты,5,  да
тируемая  периодом  250—150  гг.  до  н.  э.  и,  видимо,  привезенная  из  Ма
лой  Азии.  Отсутствие  уже  с  довольно  раннего  времени  греческого  насе
ления  в  Персиде, видимо, является  причиной  отсутствия  следов греческих 
влияний  в  скульптуре  Персиды  этого  времени.  Скульптура  Персиды  из
вестна  по двум  уже  упоминавшимся  рельефам,  украшавшим  вход в  храм 
огня  в  Персеиоле.  Само  помещение  их  в  этом  месте  свидетельствует 
о  старательном  подражании  старым,  ахеменидским  образцам. 

На  рельефах  персидский  правитель  и  его  супруга  стоят  в  позе  глу
бокого почтения  с ветвями  баресмапа  в  руках16.  Обе фигуры  изображены 
в  профиль,  в  позах,  которые  иногда  встречаются  на  мидийских  рельефах. 
Характерно  это  следование  самым  древним  прототипам.  В  то  же  время  в 
технике  исполнения  видны черты,  свойственные  именно иранскому  искус
ству  парфянского  времени:  очень  низкий  рельеф,  лпнеарность,  сухость. 
Нельзя,  конечно,  считать, что эти черты  присущи  только  парфянскому  ис
кусству,  встречаются  они  и раньше — достаточно  вспомнить  рельеф с изо
бражением  «крылатого  гения»  ,7,  но  именно  в парфянскую  эпоху  влияние 
живописи  на  рельеф стало чрезвычайно  сильным. Рельеф  смотрится  почти 
не как  скульптура,  а  как  вырезанный  рисунок,  например,  рельефы  со ска
лы  Гжсутун,  два  рельефа  из  Ашура.  Ярко  заметна  эта  черта  и  во  многих 
рельефах  Месопотамии. 

Для  истории  культуры  Персиды  представляет  большой  интерес  «нек
рополь  у  источника»  в  Персеполе 18.  где  встречены  трупоположения  на 
спине  в  вытянутом  положении  с  головой,  ориентированной  примерно 
на  север.  Э.  Шмидт  полагает,  что  кладбище  может  относиться  к  самому 
концу  ахеменидского  или  началу  послеахеменидского  времени.  Здесь  на
мечается  непрерывность  традиции,  идущей  от  времени  Ахеменидов,  и 
отсутствие  захоронений  в  оссуарпях.  Это  показывает,  что  верования  ши
роких  масс  населения  оставались  в  пределах  маздеиетской  религиозной 
системы,  еще не  трансформировались  в канонический  зороастризм. 

Подводя  итоги,  мы  должны  подчеркнуть,  что  эллинизация  Персиды 
была  крайне  поверхностной,  стойко  сохранялись  местные  культурные 
традиции,  но  это  не  означало  культурного  застоя.  Многие  факты  свиде
тельствуют  о  том,  что  культура  Персиды  развивалась.  Новые  черты 
в  храмовой  архитектуре,  скульптуре,  официальной  идеологии — все  это 
достаточно  ярко  освещает  этот  процесс. 

15 Л. Stein.  Указ. соч., стр. 140, 141, табл. XXIX, 33; L. V. В erg he. Archeolo
gie de Пгап ancient. Leiden. 1959, табл. 64. 13 E.  Herzfeld.  Archaeological  history...,  стр.  46;  он  же.  Iran...,  стр. 286; 
H. G h i г s h m a n. Persian arl.... стр. 26. 17 E.  P о г a d a.  Iran  ancicn.  L'arl  a  l'epoque  preislaroiquc.  Paris,  1963, рис. на 
стр. 136. 18 E. Schmidt.  Persepolis,  t.  II.  Chicago,  1957, стр.  120 ел. 



МАРГИАНА 

М аргиана  античных  авторов,  древнеперсидская  Маргуга,  Моуру — 
Авесты  и  Марв — среднеперсидских  текстов  занимала  террито

рию  в  глубине  пустыни  Каракум,  охватывая  земли  Мервского  оазиса, 
хотя  не  исключена  возможность,  что  в  нее  входили  районы,  расположен
ные  не  только  по  дельте  Мургаба,  но  и  в  его  среднем  течении.  Дельта 
Мургаба  осваивается  человеком,  повидимому,  в  эпоху  бронзового  века, 
когда  основные  поселения  концентрируются  на  самом  севере  оазиса 
(Яздепинская  и  Арвалидешшская  группы  памятников).  В  эпоху  брон
зового  и  раннежелезпого  века  здесь  впервые  создаются  большие  ороси
тельные  системы,  возпикают  поселепия,  имеющие  уже  цитадели'.  Ви
димо,  в  IX—VII  вв.  до  н.  э.  возникают  первые  государственные  обра
зования,  оформлявшиеся  л  виде  небольших  владений,  центрами  которых 
были  крупные  поселения  с  цитаделями  (Яздепе,  Арвалидепе)  2. 

В  ахеменидское  время,  насколько  можно  судить  по  археологическому 
материалу,  центр  оазиса  перемещается  к  югу,  в  район  Эрккалы  и  Гяур
калы,  где  интенсивное  обживание  территории  начинается  в  тот  период, 
когда  Яздепинский  оазис  переживал  (в  V—IV  вв.  до  н.  э.)  последний 
этап  своего  расцвета3.  Покорение  Маргианы  Ахеменидами  вызвало  уси
ление  эксплуатации  народных  масс,  отвечавших  на  это  широкими 
общественными  движениями.  Так,  видимо,  именно  в  Маргиане  вперные 
широкие  народные  массы  восприняли  проповедь  Заратустры4,  в  которой 

1  В.  М.  Массой.  Древнсземледельческая  культура  Маргианы.  М.—Л.,  1959, 
стр. 122 ел. 

2  В.  М.  Массой.  Проблема  древней  Бактрии  и  новый  археологический  мате
риал.  СА,  1958,  № 2,  стр. 63. 

3  3.  И.  У с м а н о в а .  О  времени  возникновения  поселения  па  месте  городища 
Эрккала.  «Известия  ЛИ  Туркменской  ССР»,  серия  общественных  наук,  1960,  № 4, 
стр.  37. 

4  В. В. С т р у в е.  Родина  зороастризма.  СВ, V.  М.— J1.,  1948, стр. 5 ел. 

5*  67 



имелась  яспо выраженная  демократическая  тенденция5.  Здесь  же  вспых
нуло  в  первые  годы  царствования  Дария  I  восстание  под  руководством 
Фрады,  жестоко  подавленное  сатрапом  соседней  Бактрии  Дадарпгашсм, 
причем  при  подавлении  восстания  погибло  55 тысяч  маргианцев 6. С этого 
времени  Маргиаыа  входит  в  состав  Бактрийской  сатрапии. 

Во  время  завоевания  Ахемепидской  державы  Александром  Македон
ским  в  Мервском  оазисе  было  основано  несколько  городов:  по  свиде
тельству  Курция  Руфа,  помимо  города  Маргианы  (urbs  Margianae),  еще 
шесть  крепостей  на  небольшом  расстоянии  от  него  (Curt . ,  VII,  10,  15). 
Плиний  уже  упоминает  только  об  основании  Александрии  Маргианской 
(N.  Н.,  VI,  18,  47).  Видимо,  основание  Александрии  Маргианской  огра
ничилось  созданием  укреплении  вокруг  поселения  на  месте  современного 
городища  Гяуркала7,  а  македонский  гарнизон  был  помещен  на  Эрк
кале8.  Интересно,  что  записанное  в  раннем  средневековье  местное  пре
дание  приписывает  основание  «старинного  города»  па  Гяуркале  именно 
Александру  Македонскому  (Искандеру  Зулькарнейну)9.  Спустя  не
сколько  лет,  Александрия  Маргианская  была  разрушена  восставшими 
жителями  оазиса.  Город  восстановил  Антиох  I,  дав  ему  свое  имя  (Р1 i п. 
N.  Н.,  VI,  18,  47).  С  этого  времени  и  до  середины  III  в.  до  н.  э.  Мар
гиана  входила  в  состав  державы  Селсвкидов.  После  возникновения 
ГрекоБактрипского  государства  Маргиапа  некоторое  время  была  одной 
из  его  сатрапий.  Вопрос  о  времени  завоевания  Маргианы  парфянами 
сложен,  так  как  прямых  данных  в  источниках  по  этому  вопросу  пет. 

М.  Е.  Массоп  и  В.  Тарн  считают,  что  завоевание  Маргианы  парфя
нами  произошло  в  период  царствования  Митридата  II  (123—88/87  гт. 
до н.  э.),  когда  в  долгой  борьбе  со  среднеазиатскими  кочевниками,  захва
тившими  остатки  ГрекоБактрийского  царства  и  вторгшимися  в  пределы 
Парфип,  наступил  перелом10.  Другой  точки  зрения  придерживаются 
С.  П.  Толстое  и  М.  Г.  Воробьева,  относящие  завоевание  Маргианы  к 
царствованию  Митридата  I  (171—138/137  гг.  до  н.  э.)  п ,  когда,  восполь
зовавшись  междоусобицами  в  Бактрии,  парфяне  захватили  Маргиану, 
Дрангаиу,  Арахозию  и  Арию.  Ни  та,  ни  другая  точка  зрения  не  под
крепляются  достаточно  твердыми  указаниями  источников,  поэтому  все 
выводы  базируются  на  самых  предположительных  построениях.  Так, для 

6  В.  В.  С т р у в е .  Восстаппе  в  Маргиане  при  Дарий  I.  «Материалы  ЮТАКЭ»,  I. 
Ашхабад, 1946, стр. 14. 

6  Там же, стр. 26 ел. 
7  3. И. У с м а н о в а. Указ. соч., стр. 36. 
8  М.  Е.  Массой .  Новые  данные  по  древней  истории  Мерва.  ВДИ,  1951, №  4, 

стр. 93. 
9  М. Е. М а с с о и.  Новые данные по древней истории Мерва, стр. 93. 
10  М.  Е.  М а с с о й .  О  северовосточных  пределах  Парфянского  государства. 

КСИИМК,  вып. 38, 1951, стр.  147. Тарн  даже  дает  Солее  точную  дату — 115 г.  до н.  э. 
(W. Т а г п. Глава  в САН, IX, стр. 584—585). 

11  С.  П.  Т о л с т о в .  Древний  Хорезм,  М.,  1948,  стр.  241;  «История  таджикского 
парода», I. M., 1963, стр. 308. 
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С.  П.  Толстова  главным  аргументом  является  утверждение,  что  приоб
ретение  богатой  Маргианы,  одной  из  наиболее  цветущих  провинций 
ГрекоБактрийского  царства,  явилось  предпосылкой  для  быстрого  роста 
хозяйственной  и  воепной  мощи  парфяп12.  М.  Б.  Массон  в  своих  выводах 
опирается  главным  образом  на  отнесение  известной  серии  парфянских 
монет  с  легендой  KATALTPATEIA  и  названием  трех  сатрапий 
(Маргианы,  Арии  и  Траксианы)  к  чекану  Митридата  II , 3 .  Однако  име
ются  и  другие  взгляды  на  эту  серию.  Так,  А.  Марков  относил  ее  к  че
кану  Митридата  114, В.  Вроз  и  Р.  Мак  Доуэлл  считали  эти  монеты  более 
поздними,  нежели  царствование  Митридата  I I , 5 ,  а  в  В.  Тарн,  хотя  и 
относил  пх  ко  времени  царствования  Митридата  II,  но  приписывал  их 
не  самому  царю,  а  его  соправителю  на  Востоке16. 

Таким  образом,  нужно  признать,  что  скольконибудь  твердых  осно
ваний  для  точной  даты  вхождения  Маргианы  в  состав  Парфянского  го
сударства  нет,  и  поэтому  следует  считать,  что  это  событие  свершилось 
примерно  во  второй  половине  II  п. до  н.  э.  С этого  времени  Маргиана  на 
протяжении  нескольких  веков  была  крайней  восточной областью  Парфян
ской державы. 

Со второй  половины  I  в.  н.  э.  происходит  известное  обособленпе  Мар
гианы,  в  которой  утверждается  местная  династия  потомков  Санабара,7. 
Автономное  положепие  Маргианы  в  составе  Парфянского  государства, 
повидимому,  продолжается  до  падения  Аршакидской  державы.  Во  вся
ком  случае  источники  свидетельствуют,  что  в  царствование  первого царя 
Сасанидской  династии  Арташира  существует  и  особый  царь  Мерва — 
также  Арташир 18.  Далее,  в  литературном  памятнике  XI  в.  «Вис  и  Ра
мин»  персидского  поэта  Факра  альДииа  Асаад  Гургани,  источником 
которого  послужила  парфянская  поэма,9,  одним  из  главных  героев 
является  самостоятельный  правитель  Мерва,  носящий  титул  «царя 
царей» 20. Любопытно  сопоставить  этот  факт  и  вообще  огромное  значение, 
приписываемое  Мсрву  в  этой  поэме,  с  легендами  монет  правителя  Мар
гианы  Санабара,  которые  читаются  BAEIAETS  МЕГАЕ  2ANABAP или 

12  С. П. Т о л с т о в. Указ. соч., стр. 241. 
13  М.  Е.  М а с с о н.  О  северовосточных  пределах...,  стр.  147;  он  же.  Народы  п 

области  южной  части  Туркменистана  в  составе  Парфянского  государства.  «Труды 
ЮТАКЭ»,  т.  V.  Ашхабад,  1955,  стр.  12. 

14  А.  К.  М а р к о в .  Неизданные  арсакидские  монеты.  ЗВОРАО,  т.  VI.  СПб.,  1892, 
стр. 279 ел. 

is w  W r o t h .  British  Museum.  Catalogue  of  the  coins  of  Parthia.  London,  1903, 
стр.  XXXI—XXXII;  R.  H.  M c D o w e l l .  The  coins  from  Seleucia  on  the  Tigris.  Ann 
Arbor,  1935, стр. 52. 

16  САН, IX, стр. 587. 
17  M. E. M а с с о н. Народы и области...,  стр.  16; В. М. М а с с о н.  Восточнопарфял

ский  правитель  Санабар.  «Нумизматический  сборник»,  П.  М.,  1957,  стр  34 ел. 
18  В. Г. Л у к о и и и. Иран в эпоху первых Сасанидов. Л., 1961, стр. 14. 
19  V.  M i n o r s k y .  Vis  u  Ramin.  A  parthian  romance.  «Bulletin  of  the  School  of 

Oriental  and  African  studies»,  vol.  XI,  p. 4,  1946, стр.  745; vol.  XII,  p.  1,  1947,  стр. 20. 
20  Там же. 
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ВАЕ1ЛЕГЕ  ВАПЛЕШ  МЕГАЕ  EANABAPOI"21.  Кроме  того,  в поздне
античной  традиции  упорно подчеркивается  обширность  владений  Маргиа
ны. У  Плиния  Мартена  следует  сразу  на  восток  за  (племенами  Tapyri, 
Anariaci,  Hyrcani  (N.  H.,  VI,  18, 46),  у  Птолемея  также  она  на  западе 
граничит  с  Гиркамией  (VI,  10).  Ту  же  традицию  продолжает  и  Аммиан 
Марцеллил  (XXIII,  6,  54) — «местность  «а  гирканами  пытала  на  долю 
маргианам».  Если  срагагить  это  с  сообщениями  писателя  рубежа  нашей 
эры  Исидора  Харакского,  то  окажется,  что  маргпанские  владения  значи
тельно расширились к  западу,  включив в  себя и другие  области  современ
ного Южного Туркмепистапа. Вероятно, начиная с соредины I  в. н. э. Мар
гнапа,  оставаясь  формально  в  составе  Аритакидской  державы,  приобрела 
значительную  самостоятельность  и  ее  влияние  распространились  на  все 
парфянские  владения  к  северу  от  Копетдага. 

В  связи  с  этим  встает  вопрос  о  взаимоотношениях  Маргнаны  позд
неаршакидской  поры  с  Кугаанской  державой,  под  властью  которой  на
ходились  более  восточные  области  Средней  Азии.  На  основапип  сооб
щений  китайской  хроники  младшего  дома  Хань  о  том,  что  Кушаны 
начали  воепать  с  Аньси  (т.  е.  Парфией)  22,  Р.  Гиршман  пришел  к  вы
воду,  что  все  территории  к  северу  от  Копетдага,  кроме  Дахистана, 
должны  быть  включены  в  состав  Кушанской  державы23.  Необоснован
ность  данного  вывода  уже  доказана  работами  М.  Е.  Массона,  показав
шего,  что  власть  кушанских  правителей  никогда  не  распространялась  на 
Маргиапу,  не  говоря  уже  о  более  западных  районах24. 

Таковы  основные  вехи  политической  истории  Маргианы  до  вхожде
ния  ее  в  состав  Сасанидского  государства.  В  экономике  Маргианы  глав
ную роль играло сельское  хозяйство. Так,  в частности,  в китайских  источ
никах  говорится:  «Там  ведут  оседлую  жизнь  и  занимаются  земледе
лием,  сеют  рис  и  пшеницу,  делают  вино  из  винограда» 25.  Природные 
условия  Маргпапы  таковы,  что  посевы  риса  не  везде  были  возможны, 
но  зерновые  культуры  и  пиноградарствобыли  широко  распространены26. 
Исключительное  плодородие  Маргианы  отмечает  Страбон,  писавший,  что, 
«изумленный  плодородием  равнины,  Антиох  Сотер  велел  обвести  ее  сте
ной  1500  стадий  в  окружности  и  основал  город  Антиохию.  Эта  страна 
богата  випоградом.  Рассказывают  даже,  что  здесь  нередко  попадаются 

21 В. М. М а с с о н. Восточнопарфянский правитель..., стр. 38. 22 И. Я. В и ч у р и н. Собрание  сведений  о народах,  обитавших  в Средней Азии 
в древпие времена, т. II. М.—Л., 1950, стр. 227. 23 R.  Gni r s h ш а п.  Begram.  Rechcrches  archeologiques  ct  historiques  sur  les 
Kouchans. Caire,  1946, стр. 133 и карта  па  стр. 151; on  же.  Iran.  From  the  earliest 
limes to the islamic conquost. London, 1954, стр. 260. 24 M. E. Массой.  Народы  и области...,  стр.  16, 17; о п ж е. Новые археологи
ческие данные к изучению истории Парфии. «Известия АН Туркменской  ССР»,  1952, 
№ 5, стр. 15, 16. 25 Н. Я. В и ч у р и н. Укав, соч., стр. 151. 26 М. Е. М а с с о н. Народы и области..., стр. 30. 
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корни  лозы,  которые  у  основания  могут  охватить  только  двое  людей, 
а  виноградные  гроздья  в  два  локтя»  ( S t r a b o ,  XT,  8,  2).  О  распростра
нении  виноградарства, в  Маргиане  говорит  Плиний  (N.  Н.,  VI,  18,  96). 
Некоторые  данные  для  суждения  о  развитии  виноградарства  даст  и 
археология.  Так,  при  археологических  работах  на  Гяуркале  было  об
наружено  много  виноградных  косточек,  к  северу  от  Мерва  прослежены 
следы  некогда  бывших  здесь  виноградников27.  Видимо,  известпое  зна
чение  имело  и  скотоводство,  причем,  помимо  разведения  крупного  и  мел
кого  рогатого  скота,  важными  отраслями  были  верблюдоводство  и 
коневодство.  Развитие  сельского  хозяйства  Маргианы  было  бы  немысли
мо  без  ирригационной  системы,  которая  охватывала  бы  весь  оазис.  Ве
роятно,  известное  сообщение  Исидора  Харакского  (Mans.  Parth.,  14)  об 
«обильной  водой  Антиохии»  в  Маргпане  объясняется  хорошо  налажен
ным  ирригационным  хозяйством,  снабжавшим  водой  поля,  огороды  и 
сады  Маргианы.  Именно  на  время  вхождения  Маргианы  в  Парфянское 
государство  приходится  окончательное  сложение  маргианской  иррига
ционной  системы,  которая  прослеживается  в  низовьях  Мургаба,  даже 
за  пределами  орошавшихся  в  средневековье  земель28. 

Большое  значение  в  жизни  Маргианы  играло  ремесленное  производ
ство,  развивавшееся  главным  образом  в  городах.  О  большом  числе  горо
дов  в  Маргиане  говорят  древние  авторы.  Так,  Птолемей  называет  Ар
кану,  Сину  (Сену),  Аргадину,  Язонион,  Рейу,  Антиохию  Маргиану, 
Гуриане,  Нисайю  (Нигайю)  (VI,  10,  3—4).  О  нескольких  городах  го
ворит  Аммиан  Марцеллин,  выделяя  из  них  как  наиболее  известные  Иа
соний,  Антиохию  и  Нигэю  (ХХШ,  0,  54). 

В  китайских  источниках  неоднократно  упоминается  Аньси — Пар
фия.  Так  как  китайцам  были  знакомы  только  восточные  районы  Арша
кидского  государства,  то  естественно,  что  в  основном  данные  китайских 
источников  отпосятся  к  Маргиане  и  соседним  с  ней  районам.  В  них 
говорится  о  том,  что  в  Аньси  имеется  несколько  сот  больших  и  малых 
городов29.  Археологические  исследования  открыли  в  Маргиане  большое 
число  поселений  городского  типа,  относящихся  к  парфянской  эпохе, глав
ным  образом  к  северу  от  Мерва. 

Говоря  о  ремесле  Маргианы,  в  первую  очередь  следует  назвать  гон
чарное,  достаточно  хорошо  изученное  в  результате  работ  ЮТАКЭ  . 
Маргианская  керамика,  пасколько  это  можно  сейчас  представить,  сле
дует  образцам  столицы  области — древнего  Мерва  (городище  Гяуркала). 

27 М.  Е.  Массой.  К  открытию  парфянских  документов  на  городище  Новая 
Ниса. «Материалы ЮТАКЭ», II. М—Л,, 1951, стр. 9. 28 М. Е. М а с с о н. Народы и области..., стр. 38. 29 Н. Я. П и ч у р и н. Указ. соч., стр. 151, 160, 183, 225. 30 См.: Л.  М. Р у т к о в с к а я.  Античная  керамика  древнего  Мерва.  «Труды 
ЮТАКЭ», т. XI. Ашхабад, 1962, стр. 41 ел.: она  же. Парфянская  керамика древнего 
Мерва. СА, 1958, № 3. 
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Выделяются  три  хронологических  периода  в развитии  маргианской  ке
рамики  античной  поры.  Первый — III—II  вв.  до  н.  э.—характеризуется 
большим  разнообразием  форм.  Это  широкогорлые  сосуды,  кувшины,  куб
ки,  горшки,  чаши,  тарелочки,  миски,  вазы,  хумы,  хумчи,  котлы.  Кера
мика  изготовляется  на  быстро  вращающемся  гончарном  круге.  Разно
образие  типов  и  вариантов  внутри  одного  тина,  видимо,  свидетельствует 
0  большом  числе  ремесленных  мастерских.  Большинство  керамических 
форм  продолжает  местную  традицию  гончарного  производства,  засвиде
тельствованную  памятниками  предшествующего  времени  (культура 
Яз  III),  однако  появляются  и  новые  формы.  Так,  наряду  с  основной 
массой  керамики,  имеющей  красный  черепок  и  часто  покрытой  с  внеш
ней  сторопы  ангобом,  встречается  серолощеная  и  красиолощеная,  число 
форм  которой  сравнительно  невелико.  Видимо,  серолощеную  керамику 
можно  связать  с  влияниями  переднеазнатских  областей,  а  краснолоще
ную — с  Тохаристапом.  Керамика  следующего  периода  (I  в.  до  и. э.— 
1  в.  н.  э.)  как  в  формах  сосудов,  так  и  в технике  их  производства  в  ос
новном  продолжает  традиции  предыдущего  периода,  хотя  появляются  и 
новые  формы  (панример,  вазочки,  видимо  являющиеся  модификацией 
формы  глубокой  чаши).  Уменьшается  количество  керамики,  имеющей 
аналогии  в  переднеазнатском  мире, но  зато  резко  возрастает  число  форм, 
находящих  аналогии  в  других  частях  Средней  Азии,  что,  возможно,  от
ражает  рост  культурных  и  экономических  связей  с  этими  областями. 
В  керамическом  производстве  конца  парфянской  эпохи  (II—III  вв.  п.  э.) 
происходят  значительные  изменения.  Это  касается  прежде  всего  техники 
изготовления.  Сосуды,  сделанные  из  тонко  отмученной  глины,  с  красным 
п  розовым  черепком,  составляют  теперь  меньший  процент,  чем  сосуды, 
сделанные  из  глины  без  тонкой  отмучки,  но хорошо  промешанной,  имею
щей  сероватый,  реже  кремовый  и  красный  черепок.  Изделия  обжигаются 
при  более  высокой  температуре,  в  результате  чего  при  использовании 
тех  же  самых  глин  цвет  черепка  становится  не  красным,  а белым. Умень
шается  количество  краснолощеной  керамики,  а  основная  масса  керами
ческой  продукции  кажется  несколько  худшего  качества,  чем  в  преды
дущее  время.  В  то  же  время  очень  велико  разнообразие  форм  сосудов. 
Наиболее  разнообразны  и  многочисленны  формы  кувпшнов,  среди  кото
рых  продолжают  существовать  как  формы  предшествующего  времени, 
так  и  совершенно  новые,  не  связанные  с  местными  традициями  керами
ческого  производства.  Это  сосуды  с  грушевидным  туловом,  петлеобраз
ными  и  витыми  ручками,  с  условно  зооморфной  орнаментацией  и жгуто
образпыми  налепамп.  Эти  мотивы,  видимо,  связаны  с  проникновением 
кочевнических  элементов  в  среду  населения  Маргианы.  Подобный  про
цесс  характерен  для  керамики  не  только  Мерва,  но  и  остальных  обла
стей  Средней  Азии. 

Керамические  печи  Маргианы  известны  по  расколкам  на  поселении 
Джиндепе,  где  вскрыто  пять  печей  средиепарфянского  времени  (I  в.  до 
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н.  э.— I  в. н.  э.)  31. Все  эти  печи  однотилны,  с небольшими  только  разли
чиями.  Они относятся  к  типу печей  с прямой  тягой.  Печь  состоит из двух 
камер.  Топочная  камера  врыта  целиком  в  землю  и  соединяется  с  поверх
ностью  длинным  каналом  топочного  устья,  через  которое  происходит 
загрузка  топливом.  В  плане  дно  топочной  камеры  круглое,  диаметром  от 
1,16  (печь 4)  до 3,2  м  (печь  2).  В сечении  топочлая  камера  представляет 
собой  полуэллипс,  плоское  основание  которого  является  полом  топки. 
Высота  колеблется  от  1,65  (печь  4)  до  3,2  м  (печь  2).  Выложена  топоч
ная  камера  из  сырцового  кирпича  обычных  для  Маргианы  этого  времени 
размеров  (40 X 40 X  14  см).  Ряды  кирпича  располагаются  горизонталь
но,  причем  в  верхней  части  каждый  последующий  ряд  нависает  над  пре
дыдущим.  В  верхней  частп  топка  для  прохода  раскаленного  воздуха 
соединяется  несколькими  каналами  (восьмью  или девятью)  с обжигатель
ной  камерой.  Каналы  прямоугольные  в  сеченпи  и  идут  под  углом  в 30°. 
Иногда  помимо  этих  каналов  имеется  еще  и  центральное  отверстие. 
Обжигательная  камера  располагается  прямо  над  топочной.  Раскаленный 
воздух  в  нее  поступает  по  каналам,  каждый  из  которых  имеет  два  от
верстия.  Как  и  топочные,  обжигательные  камеры  круглые  л  плане,  их 
впутреппий  диаметр  колеблется  от 2,92  (печь 4)  до 5,2  м  (печь  1). Стены 
их  сложены  из  двух  или  трех  рядов  сырцового  кирпича.  Обжигательная 
камера  имела  в  своей  стене  загрузочный  проход,  заделывавшийся  после 
каждой  загрузки  печп  подлежащей  обжигу  продукцией.  Стены  обжига
тельной  камеры  перекрывались  куполом  с  отверстием  в  середине  для 
прохода  дыма.  Высота купола  от  3 до 5 м. Типологически  эти  печи  ближе 
всего  античным  керамическим  печам  Причерпоморья  III—I  вв. до н. э.32, 
но  в  них  отсутствует  центральный  подпорный  столб,  характерный  для 
причерноморских  печей. 

Особого  внимания  заслуживает  то  обстоятельство,  что  па  сравнитель
но  небольшом  поселении  одновременно  функционирует  такое  большое 
число  печей  (помимо  пяти  раскопанных,  имеется  еще  не  менее  шести 
яепсследовавшихся).  Объяснение  этому  может  быть  только  одно.  Джин
депе  было  специализированным  поселением  гончаров,  где  изготовлялась 
керамика  не  только  для  местного  населения,  но  и  для  продажи.  Причем, 
видимо,  главным  рынком  сбыта  продукции  были  не  столько  окружающие 
поселения,  сколько  кочевые  племена,  так  как  Джпндепе  находилось  на 
самой  границе  оазиса,  уже  за  пределами  стены  Антиоха33. 

До  недавнего  времени  известные  затруднения  вызывал  вопрос 
о  металлообработке  в  Мерве.  Прямые  свидетельства  античных  авторов 

3'  Л. Н.  Мережин.  К  характеристике  керамических  печей  периода  рабовла
дения к раннего средневековья в Мервском оазисе. «Труды ЮТАКЭ», т. XI, стр. 12 ел, 32 В.  Д.  Блаватский.  История  античной  расписной  керамики.  М.,  1953. 
стр. 20 ел. 33 См.: Л. М. Рутковская.  Античная керамика..., стр. 67; Г. А. К о ш е л е и к о. 
Раскопки на поселении Джипдепе в 1961 г. КСИА, вып. 95,1963, стр. 79. 
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о  мервской  стали  ( P l u t .  Crass.,  24;  P l i n .  N.  Н.,  XXXIV,  145)  рассмат
ривались  многими учеными как  указание  только на  то, что сталь  поступа
ла  в  Парфию  транзитом  через  Мерв34.  Однако  очень  большое  число  криц 
и шлаков среди  развалин  парфянских  городов и селений  Маргианы  заста
вило  отвергнуть  данное  толкование  источников35.  Наибольший  материал 
дали  раскопки  дома  ремесленника  па  территории  древнего  Мерва36. 
Было выяснено,  что невдалеке  от цитадели на  протяжении  всего  парфян
ского времени существовала неоднократно перестраивавшаяся  мастерская, 
о  чем  свидетельствуют  развалины  небольших  печей  для  плавки  металла, 
шлаки,  остатки  инструментов,  литейных  форм,  стекляппых  реторт,  тиг
лей.  Помимо  чисто  металлических  предметов,  здесь  изготовлялись  слож
ные луки  и другие  костяные  изделия. 

Одним  из  наиболее  любопытпых  памятников,  связанных  с  ремеслен
ным  производством  древнего  Мерва,  является  квартал  мукомолов,  нахо
дившийся  в  северовосточной  части  городища  Гяуркала37.  В  этом  месте 
было  вскрыто  около  40  помещений,  входивших  в  состав  не  менее  чем 
десяти  хозяйств.  В  каждом  хозяйстве  было  обнаружено  трипять  уста
новок  для  помола  зерна  и большое число хумов, в которых  хранились  как 
мука,  так  и  предназначенное  к  помолу  зерно.  Каждая  из  этих  мельниц 
состояла  из  двух  жерновов.  Нижний,  меньшего  диаметра,  неподвижно 
укреплялся  на  подставке  из  жженых  трапециевидных  кирпичей.  Верх
ний,  несколько  большего  диаметра,  соединялся  с  ним  деревянной  осью. 
Поднимая  или  опуская  эту  ось,  можно  было  получать  разные  помолы 
муки.  Характерно  обилие  монет  мелких  номиналов,  паходимых  в  поме
щениях  этого  квартала,  что  свидетельствует  о  товарном  характере  про
изводства.  Все  обнаруженные  при  раскопках  материалы  говорят  о  бед
ности  населения  квартала.  Видимо,  главной  рабочей  силой  при  производ
стве  муки  были  женщины. 

Расцвет  квартала  мукомолов  падает  на  самый  конец  парфянской  и 
начало  следующей,  сасанидской  эпохи. 

Раскопки  Мерва  дали  некоторые  материалы  и  по  ткачеству38.  Так, 
при  работах  на  Эрккале  были  обнаружены  шелковые  ткани  красного 

34 R. С h i г s b m а п. Iran.... стр. 284; САН, IX, стр. 598; В. P. Lozinski.  The ori
ginal homeland  of  tho Parthians. SGravcnage,  1969, стр. 33 ел.; ср. нашу рецензию в 
СА, 1961, № 2, стр. 311. 35 М. Е. М а с с о н. Народы и области..., стр. 31; он  ж е. К истории черной метал
лургии  Узбекистана.  Ташкент,  1949, стр.  23—2Л, 29, 30, 37, 38; он  же.  К истории 
горпого дела на территории Узбекистана. Ташкент, 1953. 36 3. И. У с м а и о в а. Раскопки  мастерской  ремесленника  парфянского времени 
на городище Гяуркала. «Труды ЮТАКЭ», т. XII, 1963, стр. 164 ел. 37 К.  К а ц у р и с,  10.  Б у р я к о в.  Изучение  ремесленного  квартала  античного 
Мерва у  северных  ворот  Гяуркалы.  «Труды  ЮТАКЕ», т. XII,  стр. 119 ел. 38 3. И.  У с м а н о в а. Новые находки  фрагментов  древних  тканей  из Эрккалы 
в Старом Мерве. «Известия АН Туркменской  ССР», серия общественных  наук, 1961, 
№ 2, стр. 44 ел. 
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Две палыиирскне стелы,  найденные  в Маргнане 

цвета,  ткани  из  растительных  волокон  (кенафа  и  хлопка)  и  шерстяные 
ткани.  Есть  основания  считать,  что  в  Мерве  иозднепарфянского  времени 
было  развито  и  ковроделие. 

Подъем  сельского  хозяйства  и  ремесленного  производства  в  парфян
ской  Маргиане  сопровождался  ростом  товарообмена.  Деньги  широко  рас
пространяются  но  всему  оазису;  особенно  многочисленны  мелкие  номи
налы  бронзовой  эмиссии,  что  свидетельствует  о  развитой  базарной  тор
говле39.  Монеты  обычны  даже  на  самых  небольших  сельских  поселениях. 
Мы  уже  упоминали  об  обилии  мелких  монет  в  жилищах  бедных  ремес
ленниковмукомолов.  Важную  роль  играет  и  торговля  с  окружающими 
кочевыми  племенами,  о  Чем  свидетельствуют  огромные  керамические 
печи  Джиидене.  На  развитое  монетное  обращение  косвенно  указывает 
также  довольно  значительное  число  встречающихся  в  Средней  Азии 
фальшивых  парфянских  драхм,  подражающих  различным  типам  обще
государственного  чекана40.  Итак,  мелкая  розпичная  торговля  проникала 
во все поры общества порфянской  Маргианы. 

Маргиана  играла  огромную  роль  и  в  крупной  международной  торгов
ле  своего  времени.  Эта  роль  определялась  прежде  всего  тем,  что  Мерв 

39 М. Е. Массон.  Новые археологические данные..., стр. 15—16; он  же. Новые 
данные  но древней  истории  Мсрва,  стр.  100; В. М. Массон.  Денежное хозяйство 
древней Средней Азии по нумизматическим данным. ВДИ, 1955, № 2. 40 Af. Е. М а с с о н. Народы и области..., стр.  32. 
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лежал  на  самом  восточном  конце  Парфянского  государства  и  именно  от
сюда  шли  торговые  пути  за  его  пределы.  Из  дорожника  Исидора  Харак
ского  ясно  видно,  что  главная  парфянская  дорога  (видимо,  устроенная 
так же, как  были сделаны  ахеменидские  «царские  дороги»)  шла  от  самых 
западных  границ  Парфии  до  Мерва.  Отсюда  она  резко  поворачивала  на 
юг — в  Арию,  Анауэ,  Зарангиану,  Сакастену  и  Арахозию.  Оканчивалась 
дорога  гдето  в  районе  Кандагара,  по  мнению  М.  Е.  Массона41,  или  Газ
ни,  по  мнению  Томсона42.  Этим  путем  Маргиана  связывалась  с  Индией. 
Подтверждением  тесных  сношений  с Индией  являются  не  только HCFCOTO
рые  индийские  вещи,  найденные  в  Мсрве,  но  и  проникновение  буддизма 
в  Маргпану  (об  :>том ниже).  Другой  большой  торговый  путь гаел из Мер
ва  на  Амуль  (Чарджоу)  и  далее  в  более  восточные  районы  Средней 
Азии,  восточный  Туркестан  и,  наконец,  Китай.  Данные  об  этом  имеются 
в  китайских  источниках,  где  отмечается  очень  большая  торговая  актив
ность парфянского  купечества43.  Особеппо  интересны  сообщепия  о стрем
лении  парфянских  купцов  к  монопольному  овладению  всей  торговлей  по 
«великому  шелковому  пути».  Опи  стремились  не  допускать  прямых  коп
тактов  между  Римом  и  китайскими  купцами44.  Перепродажа  по  повы
шенным  ценам  восточных  товаров  на  западных  рынках  была  основным 
источником  прибыли  для  маргиапского  купечества.  Попытки  нарушения 
зтой  монополип  исходили  не  только  с  Востока,  но  и  с  Запада.  Обнаруже
ние  пальмпрских  стел  в  Мервском  оазисе45  свидетельствует  о  проникно
вении  купцов  этого  великого  торгового  города  на  самые  восточные 
грапицьг  Парфии,  где,  возможно,  как  и  во  многих  других  городах  Пар
фянского  государства,  существовали  торговые  фактории  пальмирских 
купцов. 

Экономический  подъем  Маргианы  в  парфяпское  время  проявился 
главным  образом  в  обширном  градостроительстве.  Помимо  огромного 
города  Мерва,  остатки  которого  запимают  теперь  территорию  городища 
Гяуркала,  известно  несколько  десятков  городов,  крепостей  и  поселений. 
К  сожалению,  они  еще  плохо  исследованы.  Мсрв  возник  во  второй  чет
верти  I  тысячелетия  до  н.  э.46  Для  него  характерна  трехчастная  система 
обороны,  отражающая  трехчастпую  структуру  самого  города47  (стена, 

*' М. Е. М а с с о н. Народы и области..., стр. 27. 42 Д. Т о м с о н. История древней географии. М., 1953, стр. 406—407. 43 Н. Я. Б и ч у р и п. Указ. соч., т. II, стр. 151, 183. 44 Там же, стр. 225, 226—227. 45 И. Н. Винникол.  Еще  о пальмирских  надписях  в Советском  Союзе. БДИ, 
1965, № 1, стр. 19 ел.; М. Е. М ассоп. Две пальмирские скульптурные стелы из Мерв
ского  оазиса.  «Известия  АН Туркменской  ССР», серия  общественных  наук,  1966, 
№ 1. стр. 55 ел. 

48 3. И. У с м а и о в а. О времени возникновения..., стр. 37. 47 Г.  А.  Кошеленко.  Парфянская  фортификация.  СА,  1963,  №  2, 
стр. 57 ел. 
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охватывающая  полусельский  пригород48,  степы  собствсппо  города49  и 
цитадель  города — Эрккала).  Система  обороны  Мерва  показывает  ее  вы
сокую  эффективность;  стены  строятся  из  сырцового  кирпича  на  мощных 
платформах,  оберегающпх  стены  от  ударов  стенобитных  машин,  мощные 
квадратные  выступающие  вперед  башни  обеспечивают  эффективную  за
щиту  прясел.  Стены  Гяуркалы  прорезались  воротами  почти  в  середине 
каждого  фаса50.  В основе планировки  города  лежали  две  главные  улицы, 
идущие  от  ворот  и  рассекающие  город  на  четыре  части.  Мощная  цита
дель— Эрккала  возвышалась  над  городом.  Ее  стены  имели  башни,  не 
выступавшие  за  гладь  стен.  Единственные  крепостные  ворота  обращены 
внутрь  города  и  фланкировались  укрепленным  дворцом,  построенным  на 
гребне  степ  цитадели51. 

Мерв входит  в  первый  тип  классификации  поселений  в  северовосточ
ных  областях  Парфии.  Близки  ему  города  Кыркдепе52  и  Дэвкала53. 
Единственное  отличие  заключается  в  том,  что  у  них  отсутствует  стена 
полусельской  округи,  что,  правда,  может  объясняться  двояко:  либо  крат
ким временем  их  существования,  либо  усиленной  распашкой,  уничтожив
шей  следы  этой  стены.  Ко  второму  типу — типу  государственных  крепо
стей—относятся  Чичанлык54,  Дурнали55,  Чильбурдж56.  Они  строились 
на  окраине  культурных  земель,  были  заняты  немногочисленными  гарни
зонами.  План  их  обычпо  близок  квадрату  со стороной  около 200  м. Осно
ву обороны составляют  башни, далеко выдвинутые  вперед,  многоэтажные. 
Стены  сравнительно  тонкие.  Ворот  мало,  они  хорошо  защищены.  Почти 
полностью  отсутствует  застройка  внутри  стен.  Степы  сильно  вытянуты 
вверх,  что  указывает  на  то,  что  крепости  предназначены  для  защиты  от 
кочевников,  у  которых  не  может  быть  осадных  машин.  Иногда  вокруг 
них  возникают  поселения. 

Близки  этому  типу  Гебеклы  и  Акчадепе.  Это  мощные  крепости,  но 
гораздо  меньших  размеров,  с  монументальной  центральной  постройкой, 

48 3. И. А л ь х а м о в а. Полевой отчет VIII  отряда ЮТАКЭ по изучению рабада 
городища Старого Мерва. «Труды ЮТАКЭ», т. II, стр. 405. 49 Ш. С. Ташходжаев.  Разрез  городской стены  Гяуркалы. «Труды ЮТАКЭ», 
т. XII, стр. 95 ел. 80 М. Е. М а с с о н. Новые данные по древней истории Мерва, рис.  1. 81 3. И. У см а но в а. Эрккала.  «Труды ЮТАКЭ», т. XII,  стр. 20 ел.; Г. А. Пу
гаченкова.  Пути  развития  архитектуры  Южного  Туркменистана  поры рабовла
дения и феодализма. М., 1958, стр. 39. 52 Д. Дурдыев.  Кыркдепе. «Труды ИИАЭ АН Туркменской ССР», т. V. Ашха
бад, 1959, стр. 130; Г. А. П у г а ч с н к о в а. Указ. соч., стр. Ai. 53 Г. А. К о ш е л с п к о. Парфянская фортификация..., стр. 61, рис. 3. 54 Г. А. II у г а ч с н к о в а. Указ. соч., стр. 46. 

55 М. Е. М а с с о п. Новью археологические данные к изучению истории Парфии, 
стр. 14—20; оп  же. Новые археологические  данные по истории рабовладельческого 
общества на территории Южного Туркменистана. ВДИ, 1953, № 1, стр. 145; Г. А. П у
гаченкова.  Указ.  соч.,  стр. 47. 86 Г. А. Пугаче нк о в а. Парфянские  крепости Южного Туркменистана. ВДИ, 
1952, № 2; о н а ж е. Пути развития архитектуры..., стр. 51—54. 
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что, может  быть,  указывает  на  то, что  здесь была  резиденция  чиновника, 
ведавшего  сношениями  с  кочевыми  племенами,  по  своим  функциям  в из
вестной  мере  аналогичного  арабарху,  резиденцией  которого  был  Дура
Европос. 

Последним  типом  городского  поселения  является  поселение  типа 
Джиндепе57  и  Такырджадепе.  Это  довольно  обширные  поселения  (раз
меры  Джиндепе — 2 X 1,5  км),  очень  свободной  планировки,  с  ясно  вы
раженным  ремесленным  характером.  Они лишены  обводных  стен,  только 
в  центре  возвышается  бугор,  видимо,  остатки  небольшой  цитадели  или 
укрепленного  дома  правителя  города.  Свободная  планировка  поселения, 
когда  каждый  квартал  окружен  свободной  территорией,  занятой,  вероят
но,  садами  и  огородами,  в  сочетании  с  очень  сильно  развитым  ремеслом 
создает  впечатление,  что  Джиндепе  и  Такырджадепе  являют  собой  тип 
поселений,  переходных  от  сельских  к  городским. 

Особое  место  в  системе  укреплений  Маргиапы  занимает  стена,  окру
жавшая  весь  Мервский  оазис.  Построенная  Антиохом  Сотером,  по  сло
вам  Страбона  (XI,  10, 2),  она  была  длиной  в  1500  стадий  (230—250  км), 
толщиной — 5,2  м.  Стена  сделана  и  пахсыб8.  Помимо  защиты  от  песков, 
стена,  очевидно,  выполняла  и  известные  оборонительные  функции:  так 
как  всю  ее  занять  гарнизонами  было  нельзя,  новидимому  па  довольно 
значительном  расстоянии  один  от  другого  располагались  посты,  сигнали
зировавшие  о  приближении  опасности. 

Песх^ходимо  обратить  особое  внимание  на  близость  системы  укрепле
ний  Маргианы  не  только  укреплениям  Парфиены,  о  чем  мы  уже  писали 
выше,  по  и  оборонительной  системе  Хорезма  (хотя  в  общем  укрепления 
Хорезма  кажутся  более  архаичными)  и  особенно  Бактрии  (Колаимир, 
КейКобадшах,  Мунчакдепе,  Беграм)  б9. 

Изучение  архитектуры  Маргианы  естественнее всего начать  с рассмот
рения  жилища,  так  как  оно  явплосг.  исходным  типом  всей  архитектуры, 
давшим  начало  и  дворцу,  и  храму,  и  общественному  зданию. 

Наиболее  интересный  материал  дали  раскопки  на  поселении  Джин
депе.  Был  раскопан  квартал  в  непосредственной  близости  от  «цитадели». 
Выяснено,  что  этот  комплекс  состоит  из  трех  самостоятельных  домохо
зяйств  с большим двором, ограниченным  с севера  и востока  глинобитным 
забором.  В  состав  комплекса  входят  также  две  керамические  печи;  одна 

57 См.:  Г.  А.  Кошеленко .  Раскопки  на  поселении  Джиндепе  в  1961  г.; 
Л. Н. Мережи п. Указ.  соч. 

58 С.  Я.  В я з и г и н.  Стена  Антиоха  Сотера  вокруг  древней  Маргиапы.  «Труды 
ЮТАКЭ», т. I. Ашхабад, 1949, стр. 268. 

69 М. М. Д ь я к о в о  в. Археологические  работы  в  нижнем  течепии  реки  Кафир
нигаи  (Кобадиан). МИЛ, № 37,  1954, стр. 259 ел.;  Е.  Е. Кузьмина ,  С. Б.  Певз
нер.  Оборонительные  сооружения  городища  КсиКобадгаах.  КСИИМК,  вып.  64, 
1956, стр. 77 ел.; Б.  А. Л и т в и н с к и й .  Предварительный  отчот  о работах  Хутталь
ского отряда в 1954 г. «Археологические  работы в Таджикистане  в 1954 г.». Сталнна
бад, 1956, стр. 77 ел.; R. G h i r s h m a n .  Begram, стр. 6. 
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Печь 2 

J» 

План квартала на поселении Джнндепе 

из  них  расположена  в  восточной  части  двора,  вторая,  не  исследовавшая
ся  еще,— к  западу  от  квартала.  С  севера,  юга  и  запада  квартал  окружа
ет  свободное,  незастроенное  пространство. 

Были  полиостью  вскрыты  комнаты  1—8,  и  с целью  выяснения  общего 
плана  квартала,  во  всех  остальных  помещениях  проведены  зачистки: 
удалялся  верхний  слой  заполнения  (песок)  на  глубину  до  0,5  м.  В  рас
копанных  помещениях  сохранившаяся  высота  стен  равна  1,5—2  м60. 

В  западной  стене  комнаты  8  (так  же,  как  и  некоторых  других)  рас
чищена  алтарная  ниша,  высотой  около  1,5  м;  верхняя  часть  ее состо
ит  из  прямоугольного  углубления,  в  котором  еще  одна  более  глубокая 

60 Г. А. Кошеленко.  Раскопки на поселении Джиидепе в 1961 г., стр. 79ел. 
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(глубиной  до  25  см)  ниша  с  овальным  рельефным  обрамлением.  С юга 
внизу  рядом  с  алтарной  нишей  маленькая  глубокая  ниша,  в которой, 
видимо,  горел  жертвенный  огонь.  Близкие,  хотя  и  не  аналогичные  ниши 
известны  в  домах  Беграма61.  Они,  видимо,  служили  для  «домашнего» 
культа. Сюда помещались те изображения  богов, которые, по словам Иоси
фа  Флавия,  всюду сопровождали  парфян  (Jo s. Ant., XVIII,  9, 5). Домаш
ние  молельни  известны  в домах  Селевкии 62  парфянского  времени.  Более 
монументальные  культовые  ниши  открыты  также  в  раннесредневековом 
доме  Пянджикента63.  В  восточной  стене  была  еще  одна  довольно  боль
шая  ниша. 

В  результате  проведенных  работ  можно  сделать  некоторые  выводы. 
Прежде  всего,  как  уже  отмечалось,  квартал  составляют  три  отдельных 
домохозяйства.  Первый  комплекс  первоначально  занимал  комнаты  1, 2,  3 
(тогда  как  4,  5,  7  еще  не  существовали).  Второй  ЖИЛОЙ  комплекс 
включал  комнаты  6,  8—13,  и  третий — все  остальные.  Вероятно,  тогда 
хозяину  первого  домохозяйства  принадлежала  и  печь  1.  Значительные 
изменения  происходят  поздпее,  когда  возводится  длинный  забор,  а  затем 
строятся  комнаты  4,  5,  комната  3  отделяется  глухой  стеной  от  комнаты 
2  и  в  ней  прорубается  дверь  на  юг.  В  результате  перестроек  доступ  к 
печи  хозяину  оскудевшего  жилища  I,  включавшего  теперь  только  две 
комнаты,  становится  невозможным.  Видимо,  печь  переходит  в  собствен
ность  хозяина  второго  жилого  комплекса.  Он  одновременно  приобретает 
часть  дома  соседа  (комнату  3)  и  строит  новые  помещения  4,  5  и  7.  По
добного  рода  операции  с  куплейпродажей  смежпых  комнат  квартала 
неоднократно  засвидетельствованы  в  Олинфе04  и  Помпеях65.  Следующее 
изменение  происходит,  видимо, уже  тогда,  когда  печь  перестает  функцио
нироваать  и используется  как  хозяйственное  помещение.  Забутовка  вос
точного  проема  делает  возможным  доступ  к ней  только  со стороны  двора; 
кажется  тогда  же  к  южному  забору  пристраивается  небольшое  преодол
женпе,  полностью  исключающее  доступ  к  этому  новому  хозяйственному 
помещению  откуда  бы  то  ни  было,  кроме  двора.  В  это  же  время  закла
дывается  и  дверь,  связывающая  комнаты  6  и  7.  Тем  самым  всякий  дос
туп  гс печи  1  (хотя  уже  и  пе  функционирующей)  для  жителей  второго 
хозяйстпа  оказывается  невозможным,  а  хозяином  ее  стаповится  владелец 
третьего  дома.  Таким  образом,  удалось  проследить  некоторое  движение 
собственности  в  одном  доме  из  поселения  парфянской  Маргианы. 

61  R. G h i r s h m a n .  Begram,  стр. 33—35, рис.  16 и  табл.  VIII. 
62  N.  Е.  M a n a s  sen .  Architectural  features  of  block  B.  Second  preliminary  report 

upon  the  excavations at Tell  Umar,  Iraq. Ann  Arbor,  1933, puc. 5. 
63  См.:  В.  Л.  В о р о н и н а .  Архитектура  древнего  Пянджикента.  МИА,  124,  1958, 

стр.  67  ел. 
04  1). М.  R o b i n s o n ,  Н.  С r a h  а ш.  The  hellenic  house  (Excavations  at  Olynthus, 

p.  VIII).  Baltimore,  1938, стр. 92, табл. 90. 
65  M.  E.  С е р г е е н к о .  Помпеи.  М.—Л.,  1949,  стр.  177,  214. 
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Раскопки  позволили  сделать  некоторые  выводы  и относительно  харак
тера  архитектуры  жилища  и  общего  облика  данного  типа  поселений 
Парфни.  Джиндепе  и  аналогичное  ему  поселение  Такырджадепе  выде
ляются  среди  громадного  большинства  парфянских  поселений.  Отличаясь 
довольно  большими  размерами,  ярко  выраженным  ремесленным  харак
тером,  находясь  за  стеной  Лнтиоха,  они  лишены  какихлибо  укреплений, 
защищавших  город  в  целом.  Не  свидетельствует  ли  это  отсутствие  ук
реплений  о  том,  что  угрозы  со  стороны  кочевников,  заинтересованных  в 
торговле  о  городскими  ремесленниками,  не  было? 

Во  всяком  случае  отсутствие  стен  оказало  определяющее  воздействие 
на  планировку  поселений.  Каждый  квартал  окружен  свободным  от  зда
ний  пространством,  видимо  занятым  садами  и  огородами.  Заслуживает 
внимания  тесное  соседство  в  одном  квартале  нескольких  домов,  причем 
часто  они  имеют  общую  стену.  Такой  прием  застройки  широко  распрост
ранен  в  эллинистическое  время  (Приспа,  ДураЕвро и ос  и  особенно  Се
левкня).  Важна  тесная  связь  пропзподстпеппых  объектов  и жилых  поме
щений  в  едином  комплексе,  аналогичная  устройству  квартала  мукомолов, 
дому  оружейника  Мерва  и  не  известная  в  западных  районах  Парфии. 
Двор,  в  отличие  от  комплексов  парфянского  врсмепи  ДураЕвронос  и 
Селевкии,  не  был  организующпм  центром  всего  жилого  комплекса.  Внут
ренний  двор,  характерный  как  для  Греции,  так  и  для  древней  Месопо
тамии,  здесь  не  встречается.  Нельзя,  правда,  сказать,  было  ли  это  свое
образной  особенностью  Маргнаиьт  или  вызывается  полусельским  харак
тером  поселений.  В одном из  жилых  помещений  (№  3)  обнаружена  суфа. 
В  жилых  домах  ДураЕвропос  суфа  появляется  только  в  парфянское 
время66.  Во  всех  случаях,  когда  удалось  проследить,  верхние  части 
дверных  проемов  оформлены  в  виде  арок,  в  то  же  время  никаких  следов 
сводчатых  перекрытий  помещений  у  нас  нет.  ВИДИМО,  ОНИ  были  плоски
ми,  как  у  домов  ДураЕвропос  и  Селевкии  парфяпского  времени:  жерди 
с насыпной  землей  сверху,  обмазанные  жидкой  глиной67.  Отсутствие  сле
дов  рухнувших  перекрытий,  вероятно,  вызвано  тем, что  жители  покидали 
поселение  в  спокойной  обстановке  и  дерево,  представляющее  ценность 
в  условиях  пустыни,  увозили.  Подтверждением  того,  что  гибель  поселе
ния  не  была  связана  с  военными  событиями  и  но  сопровождалась 
захватом  и  грабежом,  является  н  исключительно  малое  число  найденных 
предметов. 

Из  других  строительных  приемов  необходимо  отметить,  что  толщина 
основных  стен  достигает  1,8—2,2  м.  Такие  мощные  сырцовые  стены  за
щищали  ночью  от  холода  п  обеспечивали  в  жаркое  время  дня  внутри 
помещений  более  низкую  температуру,  чем  снаружи.  Этому  же  способ
ствовало и полное отсутствие окон.  Использование  этого  приема  сближает 

66 F. Е. В г о w п. House  in  block  EV. The  excavations  at  DuraEuropos.  «Pre
liminary report of 6th season of work». New Haven, 1936, стр. 11. 67 M. R о s l о v z e f f. DuraEuropos and its art. Oxford, 1938, стр. 49. 
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жилища  Джиндене с домами  Беграма68 

и  древневосточных  городов  парфянской 
Месопотамии,  в  частности  Ашура69, 
эта  же  близость  сказывается  в  том, что 
углы  построек  не  всегда  прямые. 

Таким  образом,  на  основании  работ 
1955—1956  и il961 гг. можно  говорить о 
маргшшском  варианте жилого  дома; по
рожденный  местными  природными  ус
ловиями  и  хорошо адрисатсобленный к 
ним,  он  обладал  многими  конструктив
ными особенностями,  сближающими  его 
с  жилищами  парфянских  областей Ме
сопотамии  и Бактрии. 

Другим  важным  объектом  является 
дом ромбюленникаметаллурга  на  терри
тории  Гяуркалы70.  Неоднократные  пе

Капитель из Мерва  рестроикп  и плохая  сохранность не поз
воляют  говорить о нем с достаточной, оп

ределенностью.  Как  и дома на  Джиндепе.  лтот дом был построен  в основ
ном  ил  кирпичасырца.  Здесь  также  можно  отметить  как  характерную 
черту  тесную  связь  жилых  и  производственных  помещений.  Особого  вни
мания  заслуживает  найденная  в  пределах  этого  комплекса  гипсовая  ко
ринфизированная  капитель  с рельефным  изображением  женской  головы  7 |. 

Коринфские  и коринфнзпрованные  капители  были  широко  распростра
нены  в  эллинистическую  эпоху  и  особенно  в  первые  века  нашей  эры  на 
всем  Востоке.  Они  были  очень  популярны  в  Пальмире72,  Хатре73,  IIнее, 
СурхКотале74.  Коринфизированиая  капитель  с  человеческим  бюстом  на 
ней  широко  известна  в  парфянской  Месопотамии75  (Ашур76,  Селевкня 77, 

68  R. G h i г s li m н п. Begram, рис. 15. 
69  W.  And  г а с.  Н.  L o n z e n .  Die  Parlherstadt  Assur.  Leipzig.  1933,  стр.  21—25, 

табл.  8. 
70  3. И. У с м а н о в а.  Раскопки мастерской...,  стр. 161  ел. 
7!  Описание  см.:  Г.  А.  К о ш е л е н к о ,  3.  И.  У с м а п о в а.  Коринфизированпая 

канитель  из  Мерва.  «Известия  АН  Туркменской  ССР»,  серия  общественных  наук, 
1963. № 1, стр. 87 ел. 

72  A.  G a b r i e l .  Heohcrches  archeologiques  a  Palmyre.  «Syria»,  I.  XII,  N  1, 192Г». 
стр.  86 ел. 

73  W. A n d ra  e. Halra,  I. 12.  Leipzig,  19081912. 
7< D.  S c h l u m b e r g e r .  SurkhKotal.  «Antiquily»,  vol.  XXXIII,  N  130,  1959, 

стр. 84. 
75  Например:  F.  S a r r c .  Die  Kunsl  des  Allen  Persien.  Berlin,  1923,  табл.  63. 
76  W.  A n d r a o ,  H.  L o n z e n .  Указ.  соч.,  стр.  70. 
77  L.  W a t e r m a n  n.  Preliminary  report  upon  the  excavations  at  Tell  Uinar, 

Iraq. Ann  Arbor.  1931, табл. 11, /,  2. 
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УрукВарка78).  Наиболее  близка  мервской  капители  капитель  из  Урука, 
где  в  верхнем  ряду  чередуются  аканф  и  человеческое  погрудное  изобра
жение,  заходящее  па  абаку,  как  и  на  капители  из  Падулы.  Листья  акан
фа,  как  и  на  капители  из  Мерва,  поддерживают  абак,  имеющий,  правда, 
более  сложную  профилировку,  нежели  абак  капители  из  Мерва,  выпол
ненный  в  виде  простой  плиты.  Прически  фигур,  изображенных  на  зтой 
йапптели,  сходны  с прическами  на  мервской  капители79.  В Средней  Азии 
близка  мервской  капитель  с  хорезмского  городища  Ангкакала 80,  правда, 
Значительно  более  грубая  п  исполнении,  и  капитель  пилястра  из  Терме
за81.  Л.  И.  Ремпель  сопоставляет  этот  мотив  сочетания  корпнфизнроваи
ной  капители  с  поясным  или  погрудным  изображением  человеческой 
фигуры  со  «строчпой  композицией  карнизов,  где  скульптурные  изваяния 
чередуются  с  листьями  акапфа»  (айртамский  фриз)82.  Тот  же  принцип 
заметен  и  в  архивольтах  малых  айванов  Хатры.  Позднее  изображения 
людей  известны  на  капителях  и  в  сасанидскую  эпоху  (ТакпБустан)  83. 

Относительно  назначения  этой  капители  высказывалось  предположе
ние,  что  она  относилась  к  оформлению  домашнего  алтаря  Великой  Мар
гианской  богиним.  Не  отвергая  этого  предположения,  мы,  однако,  счита
ем  возможным  выдвинуть  и другое.  Может  быть,  это  деталь  приставного 
ордера  верх немо  яруса  колоннады  внутри  какогонибудь  парадного  поме
щения.  Двухъярусные  колоннады,  широко  распространенные  с  эллини
стического  времени, требовали для  верхнего яруса  более легкого ордера — 
ионийского,  если  нижний  был  дорийский,  и  коринфского,  если  НИЖНИЙ 
был  ИОНИЙСКИМ;  случалось,  что  дорийский  ордер  был  увенчан  коринф
ским.  Такого  рода  сочетания  встречаются,  в  частности,  в  парфянской 
Нисе  (квадратный  зал) 85. 

Возможным  было и Другое сочетание — гладкая  стена  внизу и коринф
ский  приставной  ордер  вверху  (Ниса,  круглый  храм)86.  Такого  рода  зда
ния  известны  и  в  других  парфянских  городах,  так,  одно  из  граффити 
Хатры  изображает  здание  с двухъярусной  колоннадой.  При  высоте  капи
тели в  16 см общая  высота  коринфской  колонны  с  антаблементом  состав

78  М.  D i с u I a f о у.  I/art  antique  dc  la  Perse,  p.  V.  Paris,  1890,  стр.  27. 
73  В  Малой  Азии  этот  мотив  (человеческий  бюст)  встречается  в  сочетании  с 

ионийскими  капителями.  См.,  например.:  P.  Noak.  Die  Baukunst  des  Altertums. 
Berlin,  1910, табл. 56. 

80  С.  П.  Тол  сто  в.  Работы  Хорезмской  экспедиции.  ВДИ,  1953,  №  1.  рис.  13,  б. 
81  Г.  Л.  П У г а ч о п к о в а.  Фрагменты  эллинистической  архитектуры  правобе

режного  Тохаристана.  «Труды  Термезской  археологической  экспедиции»,  т.  II.  Таш
кент.  1945, стр. 74, рис. 7. 

82  Л.  И.  Р е м п е л ь .  Архитектурный  орнамент  Узбекистана.  Ташкент,  1961» 
стр.  53. 

83  SPA,  IV,  табл.  153а. 
84  Г.  А.  П у г а ч е н к о в а.  Пути  развитии  архитектуры...,  стр.  84, 85. 
85  См.  выше  стр.  20. 
80  Г.  А.  П у г а ч е п к о в а .  Пути  развития  архитектуры...,  стр.  86  и  ел. 
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хяла  примерно  2  м87.  Учитывая,  что  высота  верхнего  яруса  несколько 
меньше  нижнего,  мы  должны  будем  заключить,  что  помещение  было 
высотой  приблизительно  в  4,5—Г)  м.  Поскольку  в  замке  на  Эрккале 
(Мерв)  встречаются  помещения  со  стенами  в  4—8  м  высоты,  можно 
предположить,  что  эта  капитель  была  частью  архитектурного  украшения 
одного  на  несохраиившихся  парадных  помещений  дома  богатого  парфян
ского  хозяина  мастерской.  Эти  помещения,  видимо,  значительно  отлича
лись по своему  облику от рабочих  помещений, вскрытых  при  раскопках88. 

В пределах  Мерва  в  1954—1955 гг. нроводилпсь  также  раскопки  квар
тала  ремесленниковмукомолов  II—ITI  вв.  н.  э.89  Хотя  вскрыта  еще 
сравнительно  небольшая  часть  квартала,  но  уже  сейчас  можно  сделать 
некоторые  выводы  относительно  характера  архитектуры  этого  памятни
ка.  Выделяется  шесть  отдельных  домохозяйств90.  Основным  строитель
ным  материалом  везде  служит  сырцовый  кирпич  обычных  размеров: 
39—42 X 10—12 см.  Иногда  используются  жженые  кирпичи,  но  их  функ
ции  всегда  подсобные:  вымостка  пола  пли  оспование  для  жерновов. 
В  одном  случае  в  качестве  вымостки  пола  служил  слой  утрамбованных 
черепков.  Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что,  как  и  на  Джин
деие,  стены  зданий  очень  большой  толщины.  Стены  штукатурят  глпной. 
Характерно,  что,  как  и  на  Джиндепе,  центром  жилого  комплекса  дворы 
не  служат.  Очень  интересна  также  тесная  связь  всех  жилых  комплексов 
друг  с другом,  что  напоминает  архитектуру  квартала  В  в  Селевкии.  Ши
роко  используются  суфы.  Хумы  в  помещениях  хранились  чаще  всего  во 
вкопанном  состоянии.  Очень  заметна  специализация  отдельных  поме
щений.  Одни из  них  приспособлены  только для  хранения  зерна  или  муки 
и  заполнены  в  основном  хумами,  это  помещения  25,  17,  47.  Другие  слу
жат  собственно  мастерскими,  в  них  найдены  как  хумы,  так  и  жернова, 
в  том  числе  намертво  прикрепленные  к  иолу  (например,  помещения  24, 
45).  Кроме  того,  имеются  также  и  жилые  помещения.  Большое  число 
терракотовых  статуэток  найдено  в  комнатах  домов.  Очевидно,  некоторые 
религиозные  церемонии  выполнялись  дома. 

Таким  образом,  обобщая  весь  имеющийся,  хотя  и  не  очень  обширный 
материал,  можпо  сделать  вывод,  что  в  Марта не  развивается  выросший 
в  местных  условиях  и  к  ним  приспособленный  тип  жилища.  Греческое 
воздействие  проявляется  только  в  декоре  самого  богатого  из  них.  Жили
ща  строились  из  местных  строительных  материалов:  кирпичасырца  и 
нахсы,  жженый  кирпич  в  строительных  конструкциях  почти  совершенно 

87 А. П а л л а д и о. Четыре книги об архитектуре.  М.. 1936, стр.  48. 88 В Auiype  парфянского  кремспи  известен  богатый  дом,  где  высота  главных 
помещений  в два раза  выше, нежели  второстепенных. 89 К. К а ц у р и с, Ю. Б у р я к о в. Указ. соч., стр.  119. 90 Первое  домохозяйство  охватывает  комнаты  1—4,  8—10;  второе — 25,  26, 29, 
30—33; третье — 13—18, 24; четвертое —19—21, 48; пятое — 27, 42, 45; шестое — 40, 
41, 46 и 47. 
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План дворцоио храмоного комплекса 
в  Эрккалс 

не  унотреблялся.  Характер
на  большая  тол щита  стен 
здания,  которая  в  сочетании 
с  небольшими  проемами  две
рей  и  полным  отсутствием 
окоп  помогает  хранить  ноч
ную  прохладу91. 

Конструкции  перекрытий 
этих  зданий  не  известны,  но 
показательно,  что  отсутству
ют  хотя  бы  самые  малейшие 
остатки  кровельной  черени
цы,  столь  широко  представ
лешной  в  царском  шродеза
поиеднике  Старая  Виса.  Это, 
видимо,  свидетельствует  о 
том, что характер  перекрытии 
у  всех  этих  зданий  был  тот 
жо самый, что  и  в ДураЕвро
пос  позднего  времени,  когда  жители  отказались  от  греческого  способа  по
крытия  крыш  черепицей,  а  потолок  перекрывался  топкими  жердями,  ко
торые сверху  обмазывались  толстым  слоем глины.  Дверные  проемы  зданий 
закрывались  деревянными  дверьми,  доказательством  чему  служат  камен
ные,  кирпичные  и  керамические  подпятники.  Широко  распространены 
суфы,  совершенно  неизвестные  в  греческих  городах  Парфии  в  селевкид
ское  и  ранпепарфянское  время  и  многократно  встречающиеся  там  в шозд
непарфяиское  время.  В  этом  также,  видимо,  можно  видеть  результат  воз
действия  архитектуры  коренных  раиопов  Парфии.  Одной  из  самых  пока
зательных  черт  архитектуры  жилища  Маргианы  является  тесная  связь 
жилых  и  производственных  помещений  в  единый  комплекс,  что  наблю
дается  даже  в  таком  богатом  ДОМР,  как  дом  ремесленникаметаллиста  в 
Мерве,  где  были  и  монументальные  парадные  помещения. 

Типично  свободное  пространство  вокруг  домов  и  кварталов,  вероятно 
занятое  садами  и  огородами.  Наряду  с  определенными  четко  выделенны
ми  кварталами  ремесленников,  расположенными  па  окраинах  города 
(квартал  мукомолов  в  Мерпе).  другие  ремесленные  кварталы  находятся 
в  непосредственной  близости  к  центральному  ядру  города,  что  говорит 
о  своеобразии  городской  планировки  и  ее  отличии  от  обычной  планиров
ки  греческих  городов  этого  времени.  Характерной  чертой  является  и 
твердо  установленное  наличие  следов  домашнего  культа  у  парфян,  до 
сего  времени  известное  только  на  основапии  сообщений  Иосифа  Флавия. 

91  Интересно  отметить  очень  большую  толщипу  степ  здания  па  поселении  Яа I. 
См.:  В.  М.  М а с с о й .  Проблема  древней  Бактрии  и  новый  археологический  мате
риал. СА, 1958, № 5, стр. 51—52. рис. 3. 



Таким  образом,  жилой  дом  Маргианы,  сложившийся  под  влиянием 
специфических  местных  условий  и,  следовательно,  хорошо  к  ним  приспо
собленный,  имеет  некоторые  черты,  сближающие  его  с  домами  Бактрии; 
он  испытал  античное  влияние  в  очень  ограниченной  мере,  с  другой  сто
роны,  его  влияние  на  архитектуру  греческих  городов  Парфии  кажется 
очень  возможным. 

Архитектура  общественных  зданий  Маргианы  (дворцов,  зданий  куль
тового  назначения)  может  быть  представлена  только  п  самой  общей 
форме.  Единственным  источником  для  суждения  о  дворцовой  архитекту
ре  Маргианы  могут  служить  раскопки  большого  здания  на  гребне  стен 
Эрккалы,  которое  3.  И.  Усмаиова  считает  замком92.  Это  сооружение 
было  построено  на  платформе,  перекрывавшей  степы  Эрккалы.  Таким 
образом,  уровень  полон  помещений  замка  был  на  20  м выше  уровня  поч
вы в  городе,  а  само  здание  возвышалось  над  городом  на  34  м,  напоминая 
в  этом  отношении  замокдворец  Топраккалы  (Хорезм).  Отсюда  был  ви
ден,  как  на  ладони,  не  только  весь  город,  но  и  парфянские  крепости  к 
северу  от  города.  Ядром  комплекса  является  большое  квадратное  поме
щение  (8,5 X 8,6  м)  с  обводными  коридорами  вокруг  него  и  рядом  ком
нат  за  ними. Перекрытия,  насколько  можно  сейчас  это  представить,  были 
балочные  у  основных  помещений  п  сводчатые  у  обводных  коридоров. 
Основным  строительным  материалом  был  сырцовый  кирпич  обычных  в 
Парфии  размеров.  Стены  помещений  были  покрыты  белой  штукатуркой, 
поверх  которой  наносилась  цветная.  Преобладают  тона  яркоголубые, 
красные,  желтые,  розовые,  черные,  по  голубому  фону  розовая  роспись 
и  черная  по  красному.  Однако  монументальная  стенная  живопись  отсут
ствовала,  что,  видимо,  было  связано  с  широким  употреблением  в  быту 
прославленных  парфянских  ковров,  которыми  украшали  стены.  Любо
пытной  деталью  является  лестница  в  помещении  XXIT,  ведущая,  видимо, 
на  крышу.  Она  заставляет  вспомнить  уже  упоминавшуюся  нами  поэму 
«Вис  и  Рамин»,  главпая  героиня  которой  пеоднократно  наблюдала  за  со
бытиями  с  крыши  своего  дворца. 

Особое внимание  привлекает  центральное  помещение  с  окружающими 
его  обводными  коридорами.  Подобное  устройство  напоминает  иранские 
храмы  огня,  известные  нам  как  по  ахеменидскому  храму  в  Сузах93, 
так  и  по  храмам  селснкидскопарфяпского  времени  в  Персеполе94,  Кух
иХодже95,  Хатре96,  Нисе97.  Особенно  интересен  в  этом  отношении  ку

92 3. И. У с м а н о в а. Эрккала, стр. 20 ел. 93 М. Dieulafoy.  L'acropole  de Suae. Paris, 1890, стр. 4И—416; E.  Erdmann. 
Das  iranische  Feuerheiliglum.  Leipzig,  1941, стр.  16 ел. 94 E. E г d m a n п. Указ. соч., стр. 29 ел. 95 Е.  Н е г z f с 1 d.  Iran...,  стр.  291  ел. 96 W. A n d г а е. Hatra, t. II. Leipzig, 1912. стр. 135. 97 См.  Г.  А.  П у г а ч е н к о в а.  Пути  развития  архитектуры...,  стр. 78—98. 
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шанс кий  храм  в  СурхКотале98.  Общее  его  устройство  восходит  к  обще
иранскому  храму  огня,  но  его  сближает  с  мервскнм  комплексом  возвы
шенное  положение.  Храм  в  СурхКотале  находится  на  естественной  воз
вышенности,  к  нему  ведет  монументальная  лестница.  Мервский  храм  в 
местности,  литейной  каких  бы  то  ни  было  естественных  холмов,  постро
ен  на  гребне  степ  Эрккалы  к  является  самым  высоким  местом  в древнем 
Мерве.  Подобное  стремление  храмов  ввысь  напоминает  известное  место 
из  Геродота,  говорившего  о  том,  что  древние  персы  поклонялись  боже
ствам  на  «возвышенных  местах»  (I,  131).  А.  Годар  в  своей  последней 
работе"  исследовал  дальнейшее  развитие  этого  обычая,  приведшее  к со
оружению  небольших  храмов  (видимо,  развившихся  затем  в  «чортаки» 
еаеапидского  времени)  на  монументальных  платформах,  находившихся 
на  естественных  возвышенностях  и  также  связанных  с  культом  огня. 
Таким  образом,  можно  видеть  в  морвеком  храме  одно  из  проявлений  в 
парфянское  время  этой  тенденции  к  слиянию  в  одном  комплексе  как 
«возвышенного  места»,  так  и  храма  огня, что  напоминает  развитие  рели
гиозной  архитектуры  более  западных  иранских  районов,  с  тем  только 
отличием,  что  естественная  возвышенность  была  заменена  искусственно 
созданным  холмом  10°. 

Еще  одна  черта  привлекает  внимание — объединение  в  едином  комп
лексе  как  храмовых,  так  и  дворцовых  помещений.  Такой  прием  иногда 
встречается.  Достаточно  вспомштть  КухиХоджу  и  Хатру,  где  наблюда
ется  то  же  самое.  Однако  здесь  дело  не  в  чисто  механическом  объедине
нии  жилых  и  сакральных  помещений.  Причина,  видимо,  более  глубокая. 
Намок  дает  ужо  упоминавшаяся  нами  поэма  «Впс  и  Рампн»,  на  основа
нии  анализа  которой  В. Минорскин  пришел  к  выводу,  что  в  парфянское 
время  в  Мерве  функции  цари  и  верховного  жреца  объединялись  в  однпх 
руках  ,01.  Показательно,  что  в  зороастрийской  литературе  стойко  держит
ся  традиция  об  особой  приверженности  Мерва  зороастризму.  Так,  в  Вен
дидадс  (I,  0)  Мерв  назван  «Mourum  suram  artavanam»  — «Мерв  сильный 
и  правый»,  в  Айаткар  Зарерап  102  он  назван  зороастрийским — «Murvi 
Zaraluslan».  Подобное  объединение  в  одних  руках  политической  и  сак
ральной  власти  не  является  чемлибо  исключительным  в  это  время.  До
статочно  вспомнить  правителей  Фарса  (Персиды)  селевкидского  време
ни,  имеющих  титул  «хранитель  огпя»,  па  такое  же  объединение  в  одних 

98 D. Scklumberger .  Lc  temple  de  SurhhKotal  en  Baclrian.  «Journal  asiati
quc», t. 240, fasc. 2, 1952, стр. 439, ел.; t. 242, fasc. 2, 1954, стр. 161 ел.;  t. 243, fasc. 3, 
1955. стр. 269 ел. 

»A.Godard.  L'art de l'Iraii. Paris, 1962, стр. 158 ел. 
too з  этом  отношении  интересно  вспомнить  сообщение  Страбона  о  строитель

стве персидскими полководцами храма Лнахите, возводимого среди равнины на ска
ле, причем  создавалась  насыпь,  благодаря  чему  скале  была  придана  форма холма 
(XI, 8, 4). 

101 V. М i n о г s k у. Указ. соч., стр. 754. 
'°2 Ed. Pagliaro, Roma, 1925, §  19. 
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L—I  1 

Древний  Мерв. Здание в некрополе. План и разрез 

руках  гражданской  и  религиозной  власти  в  Хатрс  намекают  некоторые 
античные  авторы. 

Другим  памятником  релптиозпой  архитектуры  в  Мерве  является 
буддийская  ступа  (см. ниже).  Очень  любопытное  здание,  связанное  с по
гребальным  культом,  было  вскрыто  недавно  в  некрополе  Мерва.  Основ
ная  часть  ада пня  возводилась  в  парфянское  время,  что  определяется  на 
основании  монет,  найденпых  в  кладках  здания.  Одна  из  мопст  I  в.  н.  э., 
вторая —II  в.  н.  э.  (определения  производились  М.  Е.  Массоном).  Цен
тральная  часть  здания,  возведенная  в  парфянское  время,  представляет 
собой почти  правильный  квадрат  (9,5 X 9 м). Вход, шириною в  1 м, пере
крытый  арочкой,  находится  с  севера  здания,  он  фланкирован  с  обеих 
сторон  небольшими  пилонами.  Внутреннее  помещение — квадратное 
( 5 X 5  м),  с  тремя  большими  нишами  в  южной,  восточпоп  и  северной 
стенах  помещения.  Верхние  части  ниш  выполнены  в  виде  арок.  На
сколько  можпо  судить  по  рухнувшим  остаткам  перекрытии,  верхняя 
часть  здания  была  выполнена  или  в  виде  свода,  или  в  виде  купола.  Еще 
одной  любопытной  особенностью  этого  здания  является  то,  что  оно  воз
ведено  на  искусственно  насыпанном  холме;  пол  здания  возвышается  над 
уровнем окружающей  почвы  на  1,5  м. Сейчас трудно  сказать,  какого рода 
захоронения  совершались  в  этом  помещепии;  обнаруженные  в  нем  при 
расконках  трупоноложения  безусловно  позднейшие,  так  как  для  устрой
ства  их  прорубался  хороший  глинобитный  пол,  устраивались  подбои 
в  стенах,  разрушались  нижние  части  ниш,  если  в  них  не  помещались 
трупы. 

Все, что известно о развитии  религии  в Маргиане в  парфянское  время, 
убеждает  в  том,  что  господствующим  течением  был  зороастризм.  По
этому  естественно  предположить,  что  первоначально  это  здание  было 
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наусом  на  зороастрийском  кладбище,  в  котором  хранились  оссуарии,  по
добным  наусу,  раскопанному  С.  А.  Ершовым  в  непосредственной  бли
зости103.  Кроме  того,  имеются  п  другие  основания  для  подкрепления 
этого  предположения.  Г.  А.  Пугачепкова  доказала,  что,  вопреки  широко 
распространенному  ранее  мнению,  оссуарии  отражает  форму  не  жилища, 
а науса  ,04. В таком случае поразительно  совпадение  в  форме науса в Мерве 
и  оссуариев  из  Мервского  некрополи;  и  там  и  здесь — квадратное  зда
ние,  перекрытое  куполом.  Некоторые  оссуарии  имеют  иортально  оформ
ленную  фасадную  часть,  что  явно  отражает  существующую  архитектур
ную  практику.  Это  же  можно  отметить  и  в  наусе,  где  выступающие 
пилоны,  видимо,  долиты  были  создавать  портальное  оформление  здания. 
Очень  характерно  полное  сходство  в  общем  рисунке  двери,  где  верхняя 
часть  была  выполнена  в  виде  арки.  Необходимо  также  обратить  внима
ние  на  то,  что  дверка  у  всех  оссуариев  Мервского  пекрополя  никогда  не 
делается  таким  образом,  чтобы  ее  нижняя  часть  была  сразу  же  над  по
лом,— она  прорезана  почти  в  середине  фасадной  стенки,  что,  видимо, 
отражает  наличие  высокого  искусственного  холмика,  на  котором  построен 
наус.  благодаря  которому  дверь  в  наус  находится  значительно  выше 
окружающей  почвы. 

Таким  образом,  поразительное  сходство  данного  науса  и  оссуариев 
V—VI  вв.  заставляет  предположить,  что  именно  подобного  рода  здания 
послужили  прообразом  для  возникновения  преобладающей  формы  мерв
скнх  оссуариев. 

Наиболее  интересной  чертой  в  этом  сооружении  является  купольное 
перекрытие.  Такая  форма  перекрытия  существовала  в  Южном  Туркме
нистане  давно 105,  на  рубеже  пашей  эры  встречается  в  целом  ряде  про
изводственных  сооружений  (в  частности,  в  печах  Джиндеие)  ,06,  кроме 
того,  оссуарии  с  Мунондепе  (об  этом  ниже)  перекрыт  таким  же  куполь
ным  перекрытием. 

Наус  Мервского  пекрополя  несколько  напомппает  паусы  пекрополя 
Пянджикента  107, относящиеся  к  более  позднему  времени,  по он  более мо
нументален  и  более  тщательно  выполнен. 

Происхождение  такой  архитектурной  формы  еще  далеко  не  ясно. 
Однако  нам  кажется,  что  одним  из  источников  была  гробница  Кира 

103 С. А. Ершов.  Некоторые  итоги  археологического  изучения  некрополя  с ос
суарными захоронениями в районе  города  Байрамалп.  «Труды ИИЛЭ АН Туркмен
ской ССР», т. V. Ашхабад,  1959. 104 Г. А. Пугаче  нкопа.  Мавзолей  Лрабата,  В кн.:  «Искусство  зодчих Узбе
кистана»,  II.  Ташкент,  1963,  стр.  82. 106 Г. А. Пугачепкова.  Своды в архитектуре  Южного Туркменистана. «Тру
ды ЮТАКЭ», т. УПГ. Ашхабад, 1958, стр.  220. 106 Там же,  стр. 220, 221. 107 Б.  Я. С т а в и с к и и,  О. Т.  Большаков,  Е.  А.  М о н ч а д с к а я.  Пяндяси
кентский некрополь. МИА, № 37,1953, стр. 64 ел. 
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ахемеиидского  времени,08.  При  различии  строительных  материалов  (ка
мень  в «дном  случае  и сырцовый  кирпич — в  другом)  оба  здания  обнару
живают  большое  сходство. Оба  они  вознесены  над землей.  Одно  возведено 
на  мощном  ступенчатом  основании  из  камня,  другое —на  холме  насып
ной  земли.  В  основе  плана  того  и  другого  здания  лежит  прямоугольная 
планировка.  Двускатная  крыша  гробницы  Кира  по  внешнему  виду  не
много  напоминает  свод.  Таким  образом,  приняв  во  внимание,  что  одно 
из  зданий  является  гробницей  могущественного  царя,  а  другое — скром
ным  наусом  в  некрополе  далекого  города,  можно  отметить  некоторое  их 
родство.  Это  позволяет  предполагать,  что  одним  из  источников  форми
ровании  архитектурного  типа  науса  являются  ахеменидские  царские 
гробницы,  учитывая,  конечно,  всю  эволюцию  религиозных  воззрений 
ираноязычных  народов,  приведшую  к  тому,  что  вместо  трупа  в  гробппце 
теперь  устанавливались  оссуарии. 

Чрезвычайно  характерно,  что  наус  Мервского  некрополя  безусловно 
оказал  очень  сильное  влпяпие  на  развитие  архитектуры  последующего 
времени  и  создание  типа  мусульманских  мавзолееп.  Достаточно  сравнить 
его  план  с  планами  мавзолея  Кызбпбп  (IX—X  вв.  н.  э.)  |09,  Серахс
баба110  и  Махтум111,  чтобы  признать  определяющее  воздействие  форм 
зороастрийской  погребальной  архитектуры. 

Изобразительные  искусства  Маргианы  известны  почти  только  на  ос
новании  коропластики.  Скульптура  представлена  только  единственной 
находкой  головы  гигаптской  статуи  Будды  (об  этом  ниже),  живопись 
же  не известна  до сего времени  вовсе. 

В  мелкой  терракотовой  скульптуре  Маргианы112  наибольшее  место 
занимают  женские  статуэтки.  Исчерпывающее  исследование  их было про
изведено  Г. А.  Нугаченковой,  которая  наметила  общую  картину  развитая 
этой  области  коропластики  древнего  Мерва  следующим  образом:  с  III  в. 
до  н.  з.  в  терракоте  Мерва  широко  представлепы  два  типа  женских  ста
туэток.  Один  из  них  Г.  А.  Пугаченкова  связывает  с  культом  Анахиты, 
второй — с  образом  другого  божества  зороастривма — AsiUrliRti  — боги
ни, покровительствующей  семье, плодородию, охраняющей  правопорядок и 
благоденствие.  Общий  стиль  статуэток  с  течением  времени  претерпевает 
существенные  изменения.  Ранние  статуэтки  миниатюрны,  объемно  моде
лированы,  пластичны,  очень  пропорциональны.  Более  поздние  отличают

108 F. S а г г е. Указ. соч., табл. 2. 109 Г. А. П у г а ч е н к о в а. Пути развития архитектуры..., стр. 175. 113 Там же, стр. 376. 111 Г.  А. Пугаченкова.  Новые  материалы  к  истории  архитектуры Южного 
Туркменистана. «Труды ЮТАКЭ», т. VIII, стр. 298. 1,2 Л.  И.  Рем п ель.  Терракоты  Мерва  и  глиняные  статуи  Нисы.  «Труды 
ЮТАКЭ», т.  I.  Ашхабад,  1949, стр. 332 ел.;  он  же.  Новые  материалы  к изучению 
древней  скульптуры  Южной  Туркмении.  «Труды  ЮТАКЭ»,  т.  II.  Ашхабад, 1951, 
стр.  169; Г. А. Пугаченкова.  Маргианская  богиня. СА, XXIX—XXX,  1959; она 
же. Коропластика древнего Мерва. «Труды ЮТАКЭ», т. XI, стр. 117 ел. 
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ся  большей  условностью,  иератической  за
стылостью,  они  крупнее  по  размерам.  Пора
жает  объемность  лепки  головки  такой  ста
туэтки  по  сравнению  с  плоскостностью  вы
полнения остального  тела. 

В этой схеме вызывает  возражение  только 
один  пункт.  Г.  А.  Пугаченкова  полагает,  что 
значительное  воздействие  на  выработку  ико
нографии  женского  божества  Маргианы  ока
зал образ  Кибеяы,  проникнувший  из  Месопо
тамии.  Это  представляется  маловероятным. 
Вопервых,  Кибела  имела  спою  строгую  ико
нографию,  чрезвычайно  отличную  от  иконо
графии  «маргианской  богини».  Она  чаще  все
го изображалась сидящей с львом на  коленях. 
Кроме  того,  в аападпых  районах  Парфии  Ки
бела  была  сравнительно  мало  популярна,  да
леко  уступая  в  этом  отношении  Атарпатис
Нанайе.  Естественно  предположить,  что 
именно  этот  образ  оказал  серьезное  воздейст
вие  на  иконографию  «маргианскюй  богини».  Терракотовая  етатуатка. 
Тем  более,  что  в  нашем  распоряжении  нахо  Джиндепо 
дится  одна чрезвычайно любопытная  террако
товая  статуэтка,  датируемая  временем  не  позднее  I  в.  до  н.  э.,  происходя
щая  из  раскопок  в  Джишдепе.  С  одной  стороны,  она  чрезвычайно  близка 
всей  группе  ранних терракотовых  статуэток, наилучшим  образцом  которых 
является  статуэтка  II  в. до  и.  э. с  Гяуркалы  п з .  Здесь  тот  же  самый  образ 
обнаженной  богиниженщины,  причем сходство двух  статуэток  распростра
няется  даже  на  такие  детали,  как  поворот  головы,  положение  ног  и  т.  д. 
Однако  статуэтка  с  Джиидеоте  имеет  одпу  особенность  — у  нее  на  груди 
имеется  та  перевязь, которая  особенно  характерна  для  иконографии  Атар
гатис  'V* и которой  нет больше  ни  у  одной статуэтки  Мерва.  «Это, очевидно, 
переходное  звено от образа  Атаргатис  к  маргианской  богине. Думается, что 
можно  предположить  влияние  иконографии  Атаргатис  на  формирование 
образа  великого женского божества  Маргианы. 

В  конце  парфянской  эпохи  в  мервекой  коропластике  появляются  муж
ские  фигурки,  среди  которых  особенно  популярен  всадник.  Однако  настоя

1.3  Г. А. П у г а ч е н к о в а. Коропластика..., стр. 123, рис. 3. 
1.4  Du  M e s n i l  du  Bu i s son .  Le  sautoir  d'Atargatis  ot  la  chaine  d'amulettcs. 

Leideu,  1947.  Однако  нельзя  исключать  возможность  и  влияния  в  данном  случав 
некоторых индийских  образов  типа  Якшн. См., например: А. К.  Coomaraswamy. 
Archaic  Indian  terracottas.  «Jahrbuch  fur  prahistorische  und  ethnographische  Kunst», 
1928, табл. VII  (48). 
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Оттиск каменной  печати  из  Мерва 
Гяуркала) 

щее  развитие  этого  образа  приходится 
ужо  на  следующую  историческую  эпо
ху — сасанидскую. 

Особую,  еще  очень  мало  исследован
ную  область  искусства  Маргианы  пред
стапляст  сфрагистика.  К  парфянскому 
времени  относится  небольшая  сердя  пе
чатей1 '5  из  недорогих  камней  (кварц, 
непрозрачный  серый  или  зеленоватый 
поделочный  камень,  которым  изобилует 
Мургаб  в  среднем  теченши  и  oi4> при
ток—река  Кушка).  Среди  этих  печа
тей древнейшим  образцом  (III—II  вв. до 
н.  э.)  являются  оттиск  на  терракотовом 
параллелепипеде.  Изображена  мужская 
голова  в  профиль  вправо.  Лицо  безбо
родое,  с крупным  носом  и  усами.  На  го
лове  клубок  с  небольшим  свешиваю

щимся  па  затылке  копцом,  но  это  может  быть  и  прической,  валиком, 
обрамляющим  лицо.  К  I  в. до н. э.— I  в. п.  э. относится  стеклянная  гемма, 
на  которой  изображена  крылатая  Пика.  Правая  рука  ее  опущена  вдоль 
тела,  в  левой  руке  венок  с  длинными  ниспадающими  лентами.  Тем  же 
временем  датируется  и  халцедоновый  перстень  с  изображением  рыбы. 
Этот  символ  Г.  А.  Пугаченкова  склонна  рассматривать  как  возможное 
свидетельство  раннего  пропикновения  христианства  в  Мерв.  Видимо, 
этим  же  временем  можно  датировать  и  печать  с изображением  коня  влево, 
полученную  при  раскопках  Эрккалы  Жуковским  в  1890  г.  К  парфянско
му времени  можно  отнести  и  печать  из  серого  поделочного  камня,  недавно 
случайно  найденную  на  городище  Гяуркалы.  Изображена  па  ней  сцена 
пахоты.  Ближайшей  аналогией  этому  сюжету  является  сцена  на  рельеф
ном  красногла.чурном  парфянском  сосуде,  опубликованном  М.  И.  Ростов
цевым "6 . 

Техника  резьбы  всех  этих  печатей  комбинированная:  объемно  выем
чатая  и  штриховая117. 

115  Г.  А.  П у г а ч е н к о в а .  Геммы  из  Мерва.  «Известия  АН  Туркменской  ССР», 
1957, № 3, стр. 05. 

116  М.  R o s t o v t z e f f .  The  social  and  economic  history  of  Roman  empire.  Oxford, 
1926,  табл.  XXXIX,  2. 

1,7  Именно  ио  отому  поеледпему  пункту  определения  Г.  А.  Пугачепковой  были 
подвергнуты  критике  со  стороны  В.  Г.  Луконина  (А.  Я.  Б о р и с о в ,  В.  Г.  Л у к о
пин.  Сасанидские  геммы.  Л.,  19G3, стр.  23  ел.).  Не  входя  иодробпо  в  рассмотрение 
всех  тонкостей  дискуссии,  отметим  только,  что  критика  В.  Г.  Лукопина  вряд  ли 
основательна,  так  как  в  системе  его  доказательств  положение,  что  коллекция  гемм 
из  раскопок  С.  А.  Ершова  в  Мернском  некрополе  хронологически  однородна,  явля
ется  одним  ил  решающих.  Однако  наши  работы  в  этом  некрополе  убеждают  нас 
в  том,  что  стратиграфии  его  была  значительно  более  сложной,  чем  это  представлл
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Мунондепе. Фрагменты оссуария 

В  сфрагистике  Мерпа  пыделяются  геммы  с  сюжетами  явно  эллини
стического  происхождения  (Ника,  Геракл),  близкими  печатям  Нисы. 
Видимо,  распространение  печатей  является  свидетельством  расширения 
института  частной  собственности,  а  их  недорогой  материал  и  невысокое 
качество  исполнения  говорит  о  широком  бытовании  их  среди  слоев  сред
него  свободного  населения. 

Развитие  религиозных  воззрений  населения  Маргнаны  в  парфянское 
время  можно  себе  представить  следующим  образом:  господствующее 

лось  С. Л.  Ершову,  и  поэтому  рассматривать  эти  геммы  как  бесспорно  принадле
жащие только одной эпохе  (V—VIII вв. н, э.) нельзя. 
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положение,  несомненно,  занимает  маздеизм.  Мы уже  говорили  о том, что. 
по  всей  вероятности,  центром  дворцовохрамового  комплекса  на  гребне 
стен  Эрккалы  был  храм  огня.  Кроме  того,  мы  уже  упоминали  о  лите
ратурной  традиции,  говорящей  о  почитании  АхураМазды  в  Мерве. 
С  этим  же  кругом  верований  связана  и  терракотовая  скульнтура — наи
более  яркий  показатель  религиозных  воззрений  народных  масс.  В  Мар
гиане  впервые  проповедь  Заратустры  получила  признание  со  стороны 
народных  масс'18.  Оссуарпый  обряд  захоропений  в  некрополе  Мерва  са
санидского  времени119  говорит  о  распространении  маздеизма  и  в  это 
время.  Трудно  допустить,  чтобы  в  промежутке  между  этими  двумя  пе
риодами  происходили  какието  кардинальные  изменения,  приведшие 
к  резкому  падению  этой  религиозной  системы,  а  затем  ее  восстановле
нию.  Скорее  нужно  допустить,  что  позиции  маздеизма  в  основпом  оста
вались  неизменными,  хотя  некоторые  отклонения,  безусловно,  могли 
быть.  Интересный  материал  по  собственно  парфянскому  времени  содер
жит  небольшой  оссуарный  некрополь  в  районе  Мунондеие  (35  км  к  се
верозападу  от  г.  БайрамАли),  где  было  найдено  несколько  фрагментов 
оссуария  с  паленными  изображениями120.  Анализ  изображений  на  этом 
оссуарпи  привел  нас  к  выводу,  что  здесь  запечатлен  момент  ритуаль
ной  погребальной  пляски,  исполнявшейся  родственницами  умершего  или 
наемными  плакальщицами.  Пляска  по  сущестну  была  сложным  ми
стериалшым  действием,  в  котором  сливались  как  ортодоксальные 
зороастрийские  представления,  так  и  древние  местные  народные 
верования. 

Мистериальный  характер  этого  ритуального  действия  полностью  от
вечает  тем  общим  тенденциям  в  религиозной  жизни  эллинистического 
мира,  одним  из  выражений  которых  была  усиленная  тяга  к  мистериаль
ным  культам,  дававшим  иллюзию  более  личного  и  интимного  общения 
с  божеством.  Видимо,  соответствующие  тенденции  проявлялись  и  в  зо
роастризме,  иначе  трудно  объяснить  выделение  из  него  такого  ярко  вы
раженного  мистериальпого  культа,  как  культ  Мифры.  Имеются  свиде
тельства  о  распространении  мифраизма  и  в  Парфянской  империи 
(в  ДураЕвропос). 

Итак,  подводя  итоги,  можно  сказать,  что  в  изображении  на  оссуарии 
с  Мунондепе  можно  видеть  сцену  погребального  мистериального  дей
ствия,  отражающего  местные  религиозные  представления,  которым  свой
ственно  сочетание  и  переплетение  канонических  зороастрийских  рели
гиозных  представлений  и  местных  пародных  верований,  отрицаемых  и 

"* В. В. Струве.  Восстание в Маргиане..., стр. 15; о н ж с. Родина  зороастрпз
дга, стр. 5 ел. 119 С. Л. Е р ш о в. Указ. соч., стр. 160 ел. 120 См.:  Г.  Кошеленко,  О.  Оразов.  О  погребальном  культе  в  Маргиане 
в парфянское время. ВДИ, 1965, № 4, стр. 42 ел. 
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О  S/f 

План я  разрез  ступы в Мерве 

осуждаемых  зороастризмом.  Этот  памятник  также  свидетельствует  о рас
ширении  круга  тех  видов  религиозных  действий,  которые  были  распро
странены  в  эллинистическом  мире,  и,  таким  образом,  об  известной 
общности  развития  идеологических  представлений  и  породивших  их  со
циальноэкономических  причин. 

Помимо  маздеистоких  верований,  в  Маргиаяе  парфянского  времени 
распространялся  и  буддизм.  Об этом  свидетельствует  нахождение  на  тер
ритории  Гяуркалы  буддийского  храмового  комплекса.  Он  еще  не  до 
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конца  раскопан  т
,  но уже  яс

но,  что  возниц  он  в  парфян
ское  время.  Центром  его  яв
ляется  ступа  (ночти  квадрат
пое монолитное здание, разме
ром  13,3  X  13  м,  с  лестницей 
в северной  части, круглой  мо
нолитной  же  бапшей  п  двумя 
колоннами,  возведенными  на 
платформе).  При  строитель
стпе  использовался  кирпич 
обычных  парфянских  разме
рив, многие  поверхности  по
крывались  красной  краской. 
Эта  ступа  принадлежит  к 
«переходному»  типу  (по  клас
сификации  А. Футе)  122,  сме
нившему  в начале нашей  эры 
«древний»  тип,  отличавший
ся  круглой  платформой.  Сту
пы  подобного  типа  распро
странены  очень  широко,  по 
наиболее  близкими  паралле
лями  является  ступа  из  райо
на  Кабула  (КохиПахлаван), 
датируемая  ©врединой  II  в. 
н. з. 

123 

Моря.* Расчистки головы статуи  Пудды 

При  раскопках  перед  фа
сом  здании  была  обнаружена 
голова  гигантской  статуи 
Будды,  выполненная  из  гли
ны  и  последовательно  покры

тая  тремя  слоями  краски  (розовой,  желтой,  красной),  волосы  и  глаза  вы
крашены  в  синий  цвет,  губы — в  яркокрасный  (высота  75  см).  Общий 
облик  ее  указывает  на  сильное  влияние  буддийской  скульптуры  Ьактрии 
и  Гандхары,  а  характерная  трактовка  волос—на  время  не  позднее  III  в. 

121  Предварительная  публикация  см.:  М.  Е.  М а с с о й .  Из  работ  ЮжноТуркмен
ской  археологической  комплексной  экспедиции  Академии  паук  Туркменской  ССР 
к  1962  г.  «Известия  АН  Туркменской  ССР»,  Сирия  общественных  наук,  1963,  Кг 3. 
стр.  51  ел.  Более  детально  этот  вопрос,  освещен  в  нашел  статье — The  Beginning  of 
Buddism  in  Margiana.  «Acta  antiqua  Academiae  scientiarum  hungaricae»  (в  печати). 

,22  A,  F o u c b e r .  L'art  grecobouddhique  da  G&ndhara,  I,  Pans,  1905. стр.  72  ел. 
123  J.  H a cJk i n,  J.  C a r l ,  J.  M e u n i e.  Diverse»  recherches  archeologiuu.es  en 

Afghanistan.  Paris,  1959, стр. 120—121. 
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н. э. , 24 В результате  открытия  буддийского святилища  в Мерве  совершен
но иное  значение  приобрели  сведения  китайских  источников  о  парфянах
буддистах 125, проповедовавших  эту  религию в  Китае, ранее отвергавшиеся 
как  легендарные, и некоторые  другие источники,  говорящие о распростра
нении буддизма  в  Мерве  в  более позднее  время.  Тем самым  ясной  стано
вится  пестрота  религиозной  жизни  Маршалы  парфянского  времени,  где 
сталкивались  маздеизм,  осложненный  дровнимп  народными  верованиями, 
буддизм  и,  может  быть,  начинавшее  распространяться  христианство. 

124  А.  К.  С о о m a r a s w а ш у.  The  Buddha's  cuda,  hair,  usnisa  and  croun.  «The 
Journal of Royal asialic  society»,  1928, N \,  стр. 81Г) ел. 

125  E.  Z u r c h e r .  The  Buddhist  conquest  of  China.  Leiden,  1956,  стр.  22  ел.; 
Т.  H a r m a t t a .  SinoIndica.  «Acta  antiqua  Academiae  scienliarum  hungaricae»,  t.  12, 
fasc.  1—2,  1964,  стр.  3  ел.;  Н.  M a s p e r o .  Les  origines  de  la  communaute  bouddhisto 
de  Loyaug. JA, t  225, N 1, Paris, 1934, CTJ>.  93. 
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CAKACTAH 

Среди  восточных  областей  Парфянского  государства  чрезвычайно 
важную  роль  играл  Сакастан  (современный  Систан).  Однако  поли

тическая  история этой области чрезвычайно  темна ',  а противоречия  скуд
ных  свидетельств  источников  настолько  велики,  что  приходится  ограни
чиваться  констатацией  только  немногих  сравнительно  твердо  установлен
ных фактов. 

В  составе  Ахеменидской  державы  территория  этой  страны  (называв
шаяся  в  это  время  Дрангианой),  очевидно,  не  играла  скольконибудь 
заметной  роли.  Завоевания  Александра  Македонского  также,  видимо, 
мало  задели  ее.  Некоторое  время  она  находилась  в  составе  ГрекоБакт
рии2.  Однако  уже  при  Митридате  I  Сакастан  попадает  под  власть  пар
фян3. 

Мощпое  движение  кочевых  племеп  Средней  Азии,  сломившее  Греко
Бактрию  и  потрясшее  Парфянское  государство,  отразилось  на  роли  этой 
восточной, окраинной области Аршакидской  державы 4. 

Тяжесть  борьбы,  которую  пришлось  выдержать  Аршакидам  против 
кочевников — саков,  массагетов,  тохаров,  ясно  видна  хотя  бы  из  того, 

1 Е.  Herzfeld.  Sakastan.  «Archaeologische  Mitteilungen  aus  Iran»,  IV. Berlin, 
1932. 2 M. M. Дьяконов.  Очерк истории древнего  Ирана. М.,  1961, стр. 187. 3 П. G h i г s h m a n.  Iran.  From  the  earliest  times  to  the  islamic  conquest. Har
mondsworth, 1954, стр. 245; M. M. Д ь я к о н о в. Указ, соч., стр. 187. 

* По  проблемам  кочевнического  завоевания  ГрскоБактрии  и  северозападной 
Индии  существует  огромная  литература.  См.:  И. И.  У м н я н о в.  Тохарская  проб
лема. ВДИ, 1940, № 3—4, стр. 181—193; С. П. Толстое.  Основные вопросы древней 
истории Сродней Азии. ВДИ, 1938, № 1, стр. 178—203. 
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что  в  боорьбе  с ними  погибли  два  парфянских  царя — Фраат  (L u s L, 
XLII,  1)  и  Артабап  II  ( J u s t . ,  XLII,  2,  2).  Отдельные  сакские  отряды 
прорывались  до  Месопотамии  ( Joan .  A n t i o c ,  fr.  66,  2;  см.:  FHG,  IV, 
561).  Однако  Митридату  II  удалось  локализовать  продвижение  сакских 
племен,  отклонив  его  на  юговосток  в  направлении  Дрангианы.  Здесь  и 
осели  яти  племепа,  давшие  название  стране — Сакастаи. 

Дальнейшая  история  Сакастапа  чрезвычайно  сложна.  Известно,  что 
Сакастан  входил  в  число  тех  «индоскифских»  и  «индопарфянских» 
владепий,  которые  играли  столь  большую  роль  в  истории  восточного 
Ирана  и  западной  Ипдии.  Совершенно  бесспорны  тесные  политические 
и  культурные  связи  Сакастана  с  Аршакидской  династией5.  Видимо, уси
ление  угрозы  со  стороны  возникающего  Кушанского  государства  приво
дило  к  постепенному  расширению  связей  с  Парфией.  Это  отражается 
в  том,  какую  большую  роль  играли  сакские  отряды  во  главе  с  правите
лем Сакастапа  Суреной в парфянской  армии во время  столкновения  с Ри
мом  (поход Красса). 

Во  всяком  случае  с  I  в.  до  н.  э.  Сакастан  представляет  собой  одно  из 
вассальных  государств  Аршакидской  державы,  во главе  которого  находит
ся  местная  династия  Суренов,  считающаяся  второй  после  Аршакидов  в 
Парфии. Представители этого рода  по традиции  возлагали  короиу па голо
ву аршакидских царей. 

Парфягожий  период  был  временем  экономического  подъема  Сакаста
на 6,  в  этом отношепии  характерно  увеличение  числа  населенных  пун
ктов 7.  Показательны  также  в  Сакастано  овальные  в  плане  крепости8, 
являющиеся  результатом  оседания  в  том  районе  саков,  припесших  сюда 
свои  методы  укреплепия  городов,  восходящие  к  кочевническому  приему 
укрепления  лагеря. 

Наиболее  важным  памятником  Сакастана  можно  считать  руины 
дворца  в  КухиХоджа9.  Этот  дворец  находился  в  цептре  Сакастана,  на 
острове  среди  озера,  имел  мощные  укрепления;  он  был  окружен  стенами 
с  выступающими  вперед  квадратными  и  двумя  круглыми  башнями.  Зда
ние  сложено  из  сырцового  кирпича.  Дворец  создавался  в  два  периода: 

5  N.  С.  D с Ь о v о i s е.  Л  political  history  of  Parthia.  Chicago,  1938,  стр.  61; 
R.  G h i r s h m a n .  Указ. соч., стр. 249. 

e  W.  A.  F a i r s e г v i g. Archaeological  studies  in  the  Soistan  basin  of  southwestern 
Afghanistan  and eastern  Iran. New York, 1961, стр.  101. 

7  Там же, карта  на стр. 99. 
8  J.  H a c k  in.  Rcchcrches  archeologirpies  dans  la  parti  Afghano  du  Seistan. 

В  кп.:  J.  H a c k  in,  I.  C a r l ,  I.  M e n n i e .  Diverses  recherches  archeologiques  en 
Afghanistan.  Paris,  1959. стр. 25 ел. 

9  С.  Е.  Y a t e .  Khorosan  and  Seistan.  London,  1900,  стр.  85—87:  A.  S t e i n . 
A  third  journey  of  exploration  in  central  Asia  1913—1916.  «Geographical  Journal», 
XLV1II,  1916,  стр.  221;  A.  S t e i n .  Innermost  Asia.  Oxford.  1928,  t.  И,  стр.  909  ел.; 
E.  H e r z f e l d .  Archaeological  history  of  Iran.  London,  1935,  стр.  59  ел.;  он  же. 
Iran  in  the  Ancient East. New York — London,  1941, стр. 291 ел. 
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L i  i  i  i  I 

План  и разрез дворца в КухиХоджа 



первый — аршакидский,  а  второй — раниссасапидский  10.  Аршакидский 
период  отпосится  к  I  в.  п.  э. 

Дворец  занимает  часть  холма,  вход  в  него  находится  с  южной  сто
роны,  центром  композиции  является  прямоугольный  обширный  двор, 
в  который  с  запада  и  востока  выходят  обширные  сводчатые  айваны 
с  комнатамп  рядом  и  позади  них.  Айванные  помещения  равны  по  вы
соте  двум  этажам  обычных  помещений.  На  северной  сторопе  находится 
обширная  галерея,  внешняя  (выходящая  во  двор)  сторона  которой 
украшена  приставными  дорийскими  колоннами  с  обычным  антаблемен
том.  Пространство  между  колоннами  прорезано  сводчатыми  нишами, 
в  центре — сподчатый  проем  двери,  к  которой  ведут  две  монументальные 
лестницы,  пристроенные  к  галерее.  Над  входом — две  скульптурные 
мужские  фигуры. 

Позади  галереи — храм  огня.  Та  часть  дворца,  которую  он  занимает, 
расположена  на  более  высоком  уровне,  чем  остальные  его  части.  Ядро 
храма  составляет  квадратное  купольное  помещенпе,  три  (пли  четыре) 
входа  в  которое  оформлены  в  виде  арок.  С  четырех  сторон  это  помеще
ние  обрамлял  сводчатый  коридор,  ширина  которого  не  везде  одинакова: 
со  стороны  гланпото  фасада  она  примерно  в  два  раза  больше.  Позади 
этого  комплекса  находится  еще  одно  довольно  обширное  прямоугольное 
помещение.  Подходы  к  храмовому  комплексу  оформлены  монументаль
ными  лестницами.  Алтарь  храма  был  пайдоп  неподалеку,  во  дворе.  Со
вершенно  несомненно  родство  этого  храма  с  храмами  в  Хатре  и  Персе
поле11.  Как  и  в  Хатре,  ядро  храма  составляет  квадратное  помещение, 
со  всех  сторон  обведенное  коридором  (отличие  только  в  том,  что  цен
тральное  здание  Хатры  перекрыто  сводом).  Однако  можпо  полагать,  что, 
как  и  в  Персеполе,  эта  комната  предназначалась  не  для  хранения  огня, 
а  для  общественных  церемоний12.  То  обстоятельство,  что  эта  централь
ная  комната  здесь  не  замкнутое  помещение  (напротив,  три  арки  дают 
свободный  доступ  в  нее),  отражает  какието  не  совсем  еще  известные 
изменения  в  ритуале  и  соответственно  изменение  функций  отдельных 
частей  храма.  Пта особенность сближает  храм  КухиХоджа  с  остальными 
храмами  огня  парфянского  времени  и  означает  новую  фазу  в  разви
тии  храмовой  архитектуры  и  тем  самым  маздеистскоп  религии.  Ку
польное  перекрытие  центрального  помещения  как  по  своей  идее,  так 
и  но  методам  исполнения  роднит  храм  КухиХоджа  с  храмами  огня 
последующего,  сасанидского  времени;  то  же  самое  можно  сказать 
и  об  арках,  открывающих  наружу  пространство  центрального  поме
щения. 

10 Е.  Н егz f с 1 d.  Archaeological  history...,  стр.  66  ел.;  он  же.  Iran...,  стр. 
292 ел. 11 Е.  Rrdmann.  Das  iranische  Feuerheiliglum.  Leipzig,  1941, стр. 32. 12 К. E r d m a n п. Указ. соч., стр. 33. 
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Еще  более  важной  чертой  является  включение  храма  КухиХоджа 
в дворцовый  комплекс. 

Если для  ахеменидского  времени  характерно  выделение  храма  огня  из 
общей  застройки,  вынесение  его  даже  за  пределы  собственно  города ,3,  то 
сасанидские  храмы  во многих  случаях  объединены  в  одном  комплексе  с 
царским  дворцом  (например,  Бишапур,  КасриШирин),  однако  за
рождается  эта  черта  еще  в  парфянское  время.  То "же  самое  наблюдается 
в  Хатре,  единый  комплекс  с  дворцовыми  постройками  составляют  и 
храмы  Старой  Нисы.  По  наиболее  близкие  аналогии  в  общем  устройстве 
здания  можно  усмотреть  в  дворце  парфянского  времени  в  Ашуре 
(см. ниже). 

Дворец  КухиХоджа  и  дворец  в  Ашуре  прежде  всего  имеют  общие 
основные  черты  плана.  В  обоих  случаях  центром  дворцового  ком
плекса  является  обширный  двор  с  выходящими в  него  айванами.  Группы 
помещений  с каждой  стороны  двора  не  связаны  друг  с другом  и  сообща
ются  только  через  двор.  Значительную  часть  здания  занимает  храм. 
В  КухиХоджа,  как  и  в  Ашуре,  основным  мотивом  впешнего  рисунка 
является  сочетание  дорийских  приставных  колонн  и  сводчатых  прое
мов  пиш  (окон).  Столь  же  поразительло  единство  архитектурного 
декора.  Вместе  с  тем  надо  отметить,  что  в  Ашуре  еще  не  возводились 
купола. 

Значение  святилища  КухиХоджа  было  очень  великом.  Руины  его 
являются  объектом  известного  почитания  еще  и  сейчас.  Храм  Кухи
Ходжа  является  свидетельством  того,  что  в  религии  одной  из  важней
ших  областей  Парфянской  державы — Сакастана — происходили  процес
сы,  сходные  с  теми, что  наблюдались  и  в  остальных  ираноязычных  об
ластях  Парфяпского  царства.  Эти  процессы  нашли  свое  выражение  в 
единообразии  религиозной  архитектуры  во  всех  этих  районах.  С  другой 
сторопы,  этот  храм  еще  раз  доказывает  тесную  связь,  по  крайней  мере 
в  области  религии  и  религиозной  архитектуры,  аршакидского  и  сасанид
ского  Ирана. 

Не  меньшее  значение,  чем  архитектура,  имеет  для  нас  и  настенная 
живопись этого дворца. 

Наряду  с  чисто  декоративными  панно  здесь  встречаются  и  сюжетные 
росписи 15:  эрот  верхом  па  коне  с  копьем  наперевес,  эрот  на  леопарде, 
изображения  людей и богов. Очень характерна  композиционная  схема, ис
пользуемая  в  этой  живописи:  сцены  обрамлены  разноцветными  полосами 
и  производят  впечатление  многокрасочного  ковра  с  вытканными  на  нем 
изображениями. Может  быть, в КухиХоджа  это отражает  происхождение 

13 R.  G h i г s b m a n.  La  tour  dc  Nourabad.  «Syria»,  t.  XXIV,  fasc.  3—4. Paris, 
1944—1945,  стр. 175. w  E. H e r z f e 1 d. Archaeological history..., стр. 68. 15 E. H e г z f e 1 d. Iran..., табл. CI—CIV. 
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самого  приема  украшения  степ  росписью,  видимо  восходящего  к  украше
нию стен коврами. 

Среди  живописи  КухиХоджа  очень  ярко  чувствуются  дна  элемента: 
эллинистический  и  местный.  Иногда  они  сливаются  в  единое  целое, 
иногда  же  остаются  совершенно  раздельными.  Примером  сцен  второго 
рода  являются  уже  упоминавшиеся  изображения  эрота,  может  быть, 
связаппые  с  дионисийским  культом.  Эта  сцена  по  своему  характеру 
чисто  эллинистическая,  и  параллель  ей  можно'видеть  в  некоторых  па
мятниках  эллинистического  искусства  западного  Ирапа,  в  частности 
в  изображении  эрота в  Нихавендском  кладе16.  К  другой,  наиболее  инте
ресной  группе  относятся,  в  частности,  изображения  царя  п  царицы. 
Царь  стоит  несколько  впереди  своей  супруги,  ее  тело  видно  только  на
половину.  Лицо  царя  повернуто  в  три  четверти,  царица  же  изображена 
почти  в фас. Их  костюмы, богато украшенные,  разноцветные,  дают  яркую 
гамму  желтокраснофиолетовых  цветов  различных  оттенков.  В  этой 
сцепе  особенно  поражает  стремление  к  глубине  композиционного  постро
ения:  свободные  естественные  позы, мягкий  и  очень  пластичный  рисунок 
коптуров  тела  царицы.  В  общем  эта  сцепа  резко  расходится  с  обычными 
приемами  изображения  царственных  персон  в  ахемеиидском  искусстве, 
где  опи  изображаются  в  строгих,  полных  величественного  достоипства 
позах,  только  в  официальные  моменты  их  жизни. 

Также  интересна  сцена  с  изображением  «трех  божеств»,  где  на  тем
ном  фоне  резко  выделяются  одетые  в  белые  с  синим  п  золеным  одежды 
фигуры трех божеств. 

Здесь  также  яр*  * л летна  попытка  пространственного  построения. 
Очень  характерна  голова  одного  из  персонажей17.  Наиболее  интересна  в 
этой  голове  попытка  дать  индивидуальную  характеристику.  Голова  чело
века  изображена  в энергичном  повороте, сухие,  резкие  черты, крутой под
бородок, небольшие  усы п борода, внимательный  взгляд создают  впечатле
ние  человека  с импульепштым  характером,  как  бы на  секунду  застывшего 
в стремительном повороте. 

Таким  образом,  в  живописи  КухиХоджа  заметно  очень  много  черт, 
явно  унаследованных  от  эллинистического  искусства18,  таких,  как  по
пытки  глубокого  пространственного  построения,  индивидуальной  харак
тер истики  персонажей,  свободного,  неканонического  изображения  фигур 
богов  и  царственных  особ.  Но  в  то  же  время  в  этой  живописи  заметны 
и  те  черты,  которые  характерны  для  всего  парфянского  изобразитель
ного  искусства  в  целом:  линеарность,  плоскостность,  из  тисков  которой 

16  R.  G h i r s h m a n .  Persian  art.  The  Parthian  and  Sassanian  Dynasties.  New 
York,  1962, стр. 101. 

17  E.  H e r z f e 1 d.  Iran...,  табл.  СИ  левая. 
18  E.  H e r z f c l d .  Archaeological  history...,  стр.  71;  R.  G h i r s h m a n .  Persian 

art..., стр. 45; A. G о d a r d. L'art  de l'lran.  Paris, 19(>2, стр. 157. 
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вырываются  отнюдь  не  все  сцены  в  КухиХоджа,  стремление  к  фрон
тальности,  заметное  я  целом  ряде  сцен. 

Встает  вопрос  о  происхождении  этого  весьма  сильного  эллинистиче
ского  влияпня  на  живопись  КухиХоджа.  Герцфельд  полагал,  что  ис
точником  было  грекобактрийское  искусство ,э.  Еще  дальше  в  этом  отно
шении  пошел  А.  Годар,  "вообще  считавший  весь  памятник  КухиХоджа 
скорее  грекобактрийским,  чем  парфянским 20.  Вряд  ли  это  справедливо. 
Прежде  всего  надо  учесть,  что  само  грекобактрийское  искусство  слиш
ком  мало  известно.  Кроме  того,  со  времени  работ  Герцфельда  были 
сделаны  очень  важные  открытия,  позволяющие  во  многом  поновому 
взглянуть  па  этот  вопрос.  Это  прежде  всего  раскопки  л  Three  и  рас
копки  в  Халчаяне.  В  Нисе  можно  проследить  очень  яркую  картину 
проникновения  эллинистических  элементов  далеко  па  восток  Азии  (ни
сийские  ритоиы,  скульптура,  мелкая  пластика).  Все  эти  произведения 
являются  фактическим  материалом,  подтверждающим  высказывавшееся 
раньше  мнение  о  значительном  участии  парфянских  элементов  в  фор
мировании  искусства  Гандхарым,  в  которое  эллинистические  элементы 
проникали через Парфию. 

Раскопки в Халчаяне22  вскрыли произведения  искусства  того же само
го типа, что и в КухиХодже. В Халчаяпе также ярко заметны два потока: 
эллинистический  и  местный,  иногда  сливающиеся,  а  иногда  остающиеся 
раздельными.  Конечно,  скульптура  Халчаяна  по  своим  художественным 
достоинствам  стоит  значитольпо  выше,  нежели  росписи  Сакастана,  но 
принцштпально  это  явления  одного порядка.  Кроме  того, Г. А. Пугаченко
ва  среди  скульптуры  Халчаяна  выделяет  явные  следы  воздействия  Пар
фии.  Таким  образом  очевидно,  что  главным  источником  эллинистических 
черт  в  живописи  Сакастапа  скорее  всего  может  быть парфянское  искусст
во,  то ли  непосредственно,  то ли  отраженно  через  искусство  Тохаристаиа. 

16 Е. Н е г г f e 1 d. Archaeological history..., стр. 73. 20 A. G о d a r d. Указ. соч., стр. 153. 21 Т.  Е.  Van  LohuizenLeeuw.  The  «scythian»  period.  Leiden,  1949, 
стр.  91;  J.  Marshall .  The  Buddhist  art  of  Gandhara.  Cambridge,  1960  (гла
вы III—VI). 22 Г. А. Пугаченкова.  Археологическая  разведка  у  селения  Халчияп. «Из
вестия АН Узбекской  ССР», серия общественных  наук,  I960, Л» 3, стр. 49 ел.;  она 
же.  К итогам полевых исследований  искусствоведческой  экспедиции  19G1 г. «Обще
ственные  пауки в  Узбекистане»,  1963, № 4, стр. 55 ел.; она  ж е. Некоторые итоги 
экспедиционных  исследований  Института  искусствознания  АН  Узбекской  ССР  в 
1960 г. «Общественные науки в Узбекистане», 1961, № 3, стр. 65 ел.; о н а ж е. К проб
леме искусства  Северной Парфип и Северной Бактрип.  «Общественные  науки в Уз
бекистане»,  1964, № 6,  стр.  51  ел.;  она  же.  Образ  чагалианского  правителя  на 
терракотовом  медальоне  из  Халчаяна.  ВДИ,  1962, № 2,  стр. 88 ел.;  она  же. Хал
чапнекая  Афина.  ВДИ,  1963, № 2,  стр.  155  ел.;  она  же.  Скульптура  Халчаяна. 
«Искусство», 1964, № 6, стр. 30 ел. 
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Подводя  итоги,  следует  отметить  большое  своеобразие  культуры  Са
кастана,  где  наряду  с  древними  иранскими  культурными  традициями 
уживаются  сильные  эллинистические  влияния.  Однако,  насколько  мы 
можем  представить  себе  дальнейшее  развитие  искусства  Систана,  про
цесс  этот  остался  незавершенным.  Видимо,  более  тесное  сплочение 
с  Парфией,  где  с  первых  веков  нашей  эры  усиливается  антиэллинская 
направленность  во  всех  сферах  культуры,  и  отчуждение  от  Кушанской 
державы,  в  центрах  которой  эллинистическое  искусство  продолжало 
существовать  еще  значительное  время  в  форме  грекобуддийского  ис
кусства,  привели  к  отмиранию  этой  яркой  ираноэллинистической  ветви 
парфянского  искусства. 



ЗАПАДНАЯ 

ПАРФИЯ 



МЕСОПОТАМИЯ 

П олитическая  история  Месопотамии  в  парфянское  время  очень  слож
на.  Основные  липни  ее  (и  их  влияние  на  формирование  и  развитие 

культуры  парфянской  Месопотамии)  нами  прослежены  в предыдущих  ра
ботах  '.  Поэтому  мы ограничимся  общим  очерком,  останавливаясь  только 
па  самых  важпых  явлениях. 

К  момелту  парфянского  завоевания,  примерно  в  140  г.  до  н.  э.,  обЧ 
становка  в  Месопотамии  сложилась  следующим  образом:  Александр  Ма
кедонский  и  Селевкиды  па  ее  территории  основали  значительное  число 
греческих  городов,  которые,  являясь  опорой  правящей  династии,  поль
зовались  целым  рядом  привилегий.  Полноправные  члены  гражданских 
общин  этих  полисов  составляли  господствующий  слой  населения  парфян
ской  Месопотамии.  К  греческим  городам  примыкали  в  известной  мере 
и  некоторые  древневосточные  города2,  гражданскохрамовые  коллек
тивы  которых  также  имели  привилегии,  хотя  и  пе  столь  значительные. 

Парфянское  завоевание  Месопотамии  было  встречено  правящими 
кругами  городов  чрезвычайно  враждебно,  так  как  оно  пизводило  граж
дан  как  греческих,  так  и  восточных  городов  до  уровня  рядовых  под
данных  «великого  царя»,  а  привилегированное  положение  переходило 
к  завоевателям — парфянам.  Эта  враждебность  нашла  выражеппе  в  под
держке,  которую  оказывали  Селевкидам — Деметрию  II  ТТикатору  п  Ан
тпоху  VII  Сргдету — жители  Месопотамии  в  период  их  попыток  отвоевать 
Месопотамию.  Неудача  этих  попыток  только  на  время  ослабила  остроту 
борьбы  в  Месопотамии.  В  течение  всего  I  в.  до  п.  э.  и  начала  I  в.  н.  э. 

1 Г. А. Кошелепко.  Городской строй  полисов Западной  Парфии. ВДИ, 1960, 
№ 4, стр.  73—82; о н  ж е.  Внутриполитическая  борьба  в  Парфии.  ВДИ,  1963, № 3, 
стр.  56—68. 2 Г. X. Саркисян.  Самоуправляющийся  город Селевкидской Вавилонии. ВДИ, 
1952, № 1, стр. 68—83. 
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греческие  (в  первую  очередь  Селевкия  на  Тигре)  и  восточные  (в  ча
стности,  Вавилон)  города  постоянно  выступали  в  роли  основной  силы, 
поддерживающей  проримских  ставленников  на  аршакидский  престол, 
п в результате  в этом районе  Парфянской державы  неоднократно  вспыхи
вают  восстания.  Кроме  того,  антиаршакидские  устремления  этой  части 
населения  находят  свое  выражение  и  но  время  завоевательных  походов 
самих  римлян  (Красе,  Антоний),  симпатий  к  которым  она  (особенно 
греки)  не  скрывает.  Обстановка  изменяется  только  ко  второй  половине 
I — II  в. н.  э. С подавлением  «великого  восстания»  36—43 гг.  п.  о.  в  Се
левкии  этот  самый  могущественный  греческий  город  Месопотамии  пере
стает  быть  цептром  консолидации  всех  оппозиционных  сил.  Антипарфян
ские  настроения  постепенно  спадают.  Видимо,  часть  греческих  городов, 
таких  как  ДураЕвропос,  была  привлечена  большими  прибылями  в  тор
говле  между  Западом  и  Востоком,  а  другие,  как  Селевкия  на  Тигре, 
былп  сокрушены.  Во  всяком  случае,  хотя  сама  Аршакидская  династия, 
сотрясаемая  постоянными  междоусобными  войнами,  во  II  в. н.  э. и  пере
живает  кризис,  подчинение  парфянской  власти,  вне  зависимости  от 
призпания  власти  того  или  ипого  представителя  ее,  не  было уже  спор
ным  вопросом  для  жителей  Месопотамии.  Свидетельством  этому  служат 
восстания  против  римлян,  которые  вопыхипают  во  времена  неоднократ
ных  римских  захватов  Месопотамии  в  течение  II  в.  н.  э.  (поход  Траяна, 
Овидия  Кассия,  Сентимия  Севера).  Очень  показательно  также,  что  рим
ские  походы  никогда  не  приводили  к  скольконибудь  длительному  вла
дычеству  римлян  в  Месопотамии. 

Политическая  обстанопка  воздействовала,  как  нам  представляется, 
на  развитие  культуры  парфянской  Месопотамии  следующим  образом: 
в  период  господства  Селевкидов  взаимодействие  между  греческой  и  ме
стной  культурами  было  сравнительно  ограниченным,  так  как  в  большин
стве  случаев  существовали  социальные  барьеры  между  греками  и  пред
ставителями  местного  населения.  Падение  этих  барьеров  во  время  пар
фянского  завоевания  способствовало  бурному  взаимодействию  местной 
культуры  семитоязычного  населения  и  культуры  греческого  населения. 
Несомненно  существовало  и  некоторое  влияние  ирапцев,  но  пх  число 
всегда  было  сравнительно  невелико  и,  кроме  того,  враждобпое  отноше
ние  к  парфяпской  власти  в  первый  период  вряд  ли  могло  способствовать 
усилению  иранских  влияний. 

Решительное  численное  преобладание  местного  населения  привело 
к  тому,  что  в  синтезе  греческой  и  местной  культур  возобладали  местпые 
элементы.  С  улучшением  отношений  с  Аршакидской  династией  должно 
было  увеличиться  и  значение  иранских  элементов  в  культуре  Месопо
тамии.  Кроме  того,  нельзя  забывать  о  близком  соседстве  римской  Си
рии,  откуда  на  культуру  парфянской  Месопотамии  самым  широким  по
током  могло  распространяться  влияние  римской  провинциальной  куль
туры. 
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В  парфянское  время  Месопотамия  переживала  время  экономического 
подъема.  Наиболее  яркое  выражение  он  нашел  в  росте  городов.  В  это 
время  продолжают  существовать  очень  многие  из  древневосточных  го
родов,  такие,  как  Вавилон,  УрукВарка.  Для  многих  из  греческих  горо
дов,  основапных  Селевкидами,  таких,  как  ДураЕвропос,  парфянское 
время  было  периодом  наибольшего  расцвета.  Возрождаются  некоторые 
из  старых  городов — Ашур,  Ниневия.  Сами  парфяпе  возводят  много  но
вых  городов  (Ктезифон,  Вологазокерт).  Очень  интересные  данные  по
лучены  из  Хатри3. 

Развитие  городов  было  тесно  связано  с  развитием  ремесла.  Во  всех 
городах  проводились  обширные  строительные  работы,  иногда  весьма  мо
нументальные.  Кроме  того,  известно  много  ремесленных  производств, 
существовавших  в  Месопотамии.  В  Селевкии  раскопана  мастерская  по 
переработке  фиников,  из  которых  изготовлялась  сладкая  паста  и  фини
ковое  вино4.  В  Борсиппе  существовали  мастерские  по  переработке  льна, 
их  значение  было  столь  велико,  что  о  них  упоминали  даже  древние  ав
торы  ( S t r a b o ,  XVI,  1,  7).  Важную  роль  играло  керамическое  произ
водство5.  Месопотамия  была  также  центром  международной  торговли, 
здесь  скрещивались  сухопутные  и  морские  дороги,  связывающие  Запад 
с  Востоком. 

Развитие  торговли  требовало  развитой  дорожной  сети,  поддержания 
ее  в  порядке,  обеспечения  безопасности  торговых  караванов.  Свидетель
ством  высокого  уровня  парфянской  дорожной  сетп  является  итинерарий 
Исидора  Харакского.  Вся  Месопотамия  была  изрезана  сетью  сухопутных 
и  речных  дорог.  Большое  значение имели  и  каналы,  особенно  унаследо
ванный  от  нововавилонского  времени  так  называемый  царский  канал, 
соединяющий  Евфрат  с  Тигром6.  Месопотамия  была  связана  несколь
кими  дорогами  и  с  восточным  побережьем  Средиземноморья. 

В  междуна родной  торговле  Парфии  важное  место  занимала  торговля 
с  Индией  н  Цейлоном.  Она  осуществлялась  как  сухопутным,  так  и  мор
ским  путем  через  Харакену.  Экономическое  значение  восточной  торгов
ли  трудно  переоценить.  По  свидетельству  Плиния  (N.  Н.,  XII,  41),  рим
ляне  были вынуждены  платить  100 млн.  сестерциев  в год  Индии,  Аравии 
и  серам  (китайцам)  за  их  товары.  Поэтому  парфянское  правительство 
стремилось  захватить  ключевые  позиции  на  всех  торговых  путях,  чтобы 
извлекать  максимум  выгоды  из  своего  срединного  положения  между 

3  Этот город — важнейший в северной Месопотамии — населяли  большей частью 
арабы. Видимо, возникновение  его связано  не  только  с градостроительной деятель
ностью  парфян,  но  и  с  оседанием  на  землю  кочевниковарабов  и  их  переходом 
к классовому строю. 

4 L. Waterman.  Preliminary  report  upon  the  excavations  at  Tell  Umar,  Iraq. 
Ann  Arbor,  1931,  стр.  14. 5 N. С  D e b e v о i s e. Parthian  Pottery  from  Seleucia  on  the  Tigris.  Ann Arbor, 
1939. 6 A. S a I о n e n. Die Wasserfahrzeuge in Babylonien. Helsinki, 1939. 
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Дальним  Востоком  и  Римской  империей.  Но  здесь  соперниками  высту
пают  не  только  впсшние,  по и внутренние  враги.  Главным  центром  тран
зитной торговли были Селевкия  на  Тигре7. Уже  говорилось о враждебных 
отношениях  между  этим могущественным  городом  и  центральным  прави
тельством.  Это  побудило  парфян  попытаться  перетянуть  транзитную 
торговлю  в  другие  центры  (в  частности,  Харакену  и  вновь  основанный 
Вологазокерт).  Видимо,  их  усилия  в  этом  направлепии  оказались  успеш
ными.  Во  всяком  случае  после  24  г.  н.  э.  в  пальмирских  надписях  боль
ше  не встречаются  упоминания  о Селевкии  в  числе  городов,  куда  ходили 
или  откуда  возвращались  пальмирские  торговые  караваны. 

Несмотря  па  значительное  развитие  ремесла  и  огромную  роль  торгов
ли,  основу  хозяйства  Месопотамии  составляло  сельское  хозяйство.  Об 
этом  говорит  и  описание  Страбоном  Месопотамии  ( S t r a b o ,  XVI,  1). 
Интересно,  что,  согласно  его  описанию,  ирригационные  системы  Месопо
тамии  поддерживались  в  порядке  ( S t r a b o ,  XVI,  1,  9). 

В  Месопотамии  рабовладельческие  отношения,  хотя  в  форме,  отлич
ной от классического рабства  Греции  и Рима,  существовали  с древнейших 
времен.  Греческое  завоевание,  строительство  греческих  городов,  большая 
роль  греческого  населения,  сближение  между  греческими  и  восточными 
городами  в  эпоху  Сслевкидов — все  это  способствовало  дальнейшему  раз
витию  рабовладельческих  отношений  в  Месопотамии,  их  поднятию  до 
уровня  античных8.  Скудные  источники  парфянского  времени  свидетель
ствуют  о дальнейшем  развитии  этого процесса.  Известно  о продаже  круп
ных  масс  рабов  в  первый  период  владычества  парфян,  когда  в  рабство 
обращались  жители  Месопотамии,  принимавшие  участие  в  аптипарфян
ских  восстаниях  (D i о d.,  XXXIV,  44a).  В  пергаментах  из  ДураЕвропос 
неоднократно  упоминаются  рабы,  в  том числе  продаваемые  (Dura.  Perg., 
XXIII)  и  закладываемые9.  Продолжается  процесс  закабаления  свобод
ных  общинников.  Так,  некий  Барлай,  сын  Татая,  получает  взаймы 
400 драхм  под  залог  всего  имущества,  обязуясь  за  это  выполпять  обязан
ности  раба  (irapiSsxai  айто>  SouXixac  ypsiat),  делать  все,  что  ему 
прикажут 10. 

Одним из методов полного  порабощения  мелких  землевладельцев  было 
использование  закона,  по  которому  не  уплативший  поголовной  подати 
становится  рабом  того,  кто  уплатил  га  него  этот  налог".  Этот  закон  был 

7  В. Т а р н.  Эллинистическая  цивилизация.  М.,  1949, стр.  227; R.  H.  Mc  D o w e l ] . 
The  excavations  at  Seleucia.  «Papers  of  Michigan  academy  of  sciences,  arts  and  let
ters»,  t.  18,  1932, стр.  113; R.  H.  Mc Do we  11.  Coins  from  Seleucia  on  the  Tigris.  Ann 
Arbor,  1935, стр. 217. 

8  А.  Б.  Р а н о в и ч .  Эллинизм  и  его  историческая  роль.  М.—Л.,  1950,  стр.  28. 
9  См.:  С.  В.  W e l l e s ,  R.  О.  F i n k ,  F.  G i l l i a m .  The  parchments  and  papyri. 

The  excavations  at  DuraEuropos.  Final  report,  V,  p.  I.  New  Haven,  1959,  стр.  109  ел. 
10  И.  А.  Ш и ш о в а.  ДураЕвропос — крепость  Парфянского  царства.  «Ученые 

записки ЛГУ», № 192, серия исторических  наук, 21, 1956, стр. 117—118. 
11 Ю.  А.  С о л о д у х о .  Концентрация  земли  в  Ираке  во  II—V  вв.  н.  э.  ВДИ, 

1947, № 2, стр. 45. 
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зафиксирован  в  сасанидскос  время,  но,  так  как  законоведыталмудисты, 
в  частности  Равва,  ссылаются  на  Равви  Шешета,  жившего  в  конце  пар
фянского — начале  сасанидского  времени,  молено  предполагать,  что  это 
законоположение  существовало  уже  в  парфянское  время.  Широко  была 
распространена  торговля  рабами.  Об этом свидетельствует  существование 
в  Селевкии  особого  налога  на  продажу  рабов 12.  Из  описания  путешест
вия  Аполлония  Тианского  явствует,  что  царские  чиновники  взимали  на
лог за продажу рабов в Вавилоне  (Р h i 1 о s I r. Vita Apol., I, 20). 

Рабы  использовались  главным  образом  в  сельском  хозяйстве.  Так, 
крупные  частновладельческие  поместья — дастакерты  с  рабами  упоми
наются  в  Талмуде,  причем  рассказ  о продаже  дастакерта  с  рабами  нахо
дится  в  вавилонском  Талмуде  и  по  контексту  относится  к  Ираку13. 

Характерно, что поместье  продается  вместе  с рабами;  например  о про
даже  виноградника  вместе  с  рабом u  сообщает  пергамент  XXII  из  Дура
Европос.  Наряду  с  рабами,  принадлежавшими  частным  лицам,  сущест
вовали  и  государственные  рабы.  Так,  в  письме  Плиния  Младшего  к 
Тнаяну  ( P l i n .  j un.  Ер., X,  74)  упоминается  о поимке  беглого  раба  Кал
лидрома,  который  некогда  был  подарен  дакийским  царем  Децибалом 
парфянскому царю  Пакору  и работал  в его рудниках.  На  основании  этого 
текста  можно  считать,  что  рудники  в  Парфип  принадлежали  царю  и  на 
них  работали  царские  рабы15.  Кроме  рабского  труда,  в  парфянской  Месо
потамии,  видимо,  довольно  широко  был  распространен  и  труд  свободных 
мелких  землевладельцев,  которые  возделывали  псбольшие  зомельные 
участки,  принадлежавшие  лично  им или  общине 16. 

При  всей  скудности  источников  все  же  не  подлежит  сомнению,  что 
рабовладельческие  отношения  достигли  значительного  развития  в  Месо
потамии и  греческое  завоевание  дало  известный  толчок этому развитию 17. 

Экономический  подъем,  переживаемый  парфянской  Месопотамией, 
находил  свое  выражение  также  и  в  расцвете  городов.  В  Месопотамии 
парфяне  столкнулись  с  местными  очень  устойчивыми  традициями:  древ
невосточной  и  греческой.  В  парфянское  время  продолжали  существовать 
многие  из  древневосточных  городов  (Вавплоп,  Урук,  Ашур,  Ншгаур,  Ни
невия).  Вавилоп  имел  еще  довольно  большое  значение  в  это  время 
(Jus t . ,  ХТЛ1,  1,  3,  XLII,  4,  2;  Li  v.,  38,  17;  J o s e p h .  Ant.  18,  371; 

12  R.  H.  Mc  Do we  11.  Bullae  stamped  with  greek  legends.  Preliminary  report 
upon  the  excavations  at  Tel  Umar.  Iraq.  Ann  Arbor,  1931,  стр.  30,  № 13—15. 

13  А.  Г.  П е р и х а и я н .  Рабовладение  п  землевладение  в  Ирапе  парфянского 
времена.  ВДИ,  1952, №  4,  стр.  19; Ю. А.  С о ло д у х о. Значение еврейских источников 
раннего  средневековья  для  истории  Ближнего  Востока.  СВ,  II,  1941,  стр.  37—52. 

14  С. В. W e l l e s .  Die  zivilcn  Archiv  iu  Dura.  «Papyri  uad  Allertumswissenschaft», 
19,  Munchen,  1934,  стр.  382, 383. 

15  А. Г. IT в р и x а и я и. Указ. соч., стр. 15. 
16  Ю. А. С о л о д у х о. Значение  еврейских  истопников, стр. 40. 
| Г Н.  В.  П и г у л е в с к а я .  Города  Ирана  в  ранпем  средневековье.  М.—Л.,  1956, 

стр. 94. 
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Г И  п.  N.  H.  VT,  26,  123;  C u r t .  Ruf.,  V,  1,  22;  D i o  C a s s . ,  LXVIII,  30, 
LXXV,  9).  Об  атом  свидетельствуют  найденные  здесь  надписи18,  и  это 
подтверждают  последние  раскопки,  в  частности  открытие  театра ,9,  су
ществовавшего  вплоть  до  Л  в.  н.  э.20.  Город  неоднократно  подвергался 
осадам  ( J u s  t.,  XLII,  4,  2)  и  мог  их  выдерживать,  что  говорит  о  суще
ствовании  городских  стен,  возникших  в  нововавилонское  время21.  Это  наи
более  яркий  пример  сохранения  древневосточной  системы  укреплении  в 
парфянское  время22.  Городская  планиропка  города  также  унаследована 
от  более  раннего  времени,  хотя  улицы  уже  выглядят  подругому  (вдоль 
улиц  тянутся  колоннады,  ивпо  навеянные  градостроительными  приема
ми  римской  Сирин),  сохраняется,  впрочем,  ряд  дрспттпх  храмов.  Харак
терной  чертой  является  наличие  погребений  внутри  городских  стен. 

Среди  городов,  возведенных  греками,  наиболее  известна  система  ук
реплений  ДураЕвропос23.  Укрепления  города  возводятся  в  селевкидское 
время,  в  них  заметно  смешение  вавилонских  и  греческих  принципов 
фортификации.  После  прихода  парфян  в  городе  возводится  цитадель,  что 
отражает  неуверенность  нопых  хозяев  в  лояльности  жителей.  Только 
через  100  лет  возникает  эта  уверенность,  и  внимание  с  цитадели  пере
носится  на  городские  стены  из  опасения  угрозы  со  стороны  Рима.  Сыр
цовые  стены  п  башни  заменяются  каметтпыми,  хотя  и  план,  и  устройство 
их  остаются  неизменными.  Ничего  специфически  парфянского  в  системе 
укреплений  Дура  нот.  В  парфянское  время  прямоугольная  система  улиц 
сохраняется,  но  резко  меняется  характер  домов,  храмов,  дворцов;  агора 
застраивается  десятками  мельчайших  лавок,  становясь  похожей  на  сред
невековый  сук —крытый  рынок  городов  Ближнего  Востока24. 

Видимо,  к  числу  укреплений  на  парфянской  царской  дороге  относится 
небольшая  парфянская  крепость  Телль  Бандар25.  Она  имеет  прямоуголь
ный  план,  четыре  мощные  округлые  башни  по  углам  и  две  небольшие 
башни  посреди  коротких  степ.  Сложена  она  из  сырцового  кирпича  40 X 
X 26X17  см.  Среди  городов,  возведенных  в  парфянское  время,  наиболь
шее  внимание  привлекает  Хатра26.  Планировка  города  приближается  к 

18  В.  H a u s s o u l i e r .  Lcs  inscriptions  grecques  de  Babylone.  «Klio»,  IX,  1909, 
стр.  352—353. 

19  F.  W о t z e 1.  E.  S c h m i d t ,  A.  M a 11 о w i I z.  Das  Babylon  der  Spatzeil.  Berlin, 
1957.  *  •. • 

en  g e l .  Babylon  zur  Zeit  der  Perser,  Griechen  und  Parthcr.  Forscliungen 
und  Beriehle  (SJaatliclies  Museum  zu  Berlin),  B. fi. Berlin.  19G2, стр. 53. 

21  F. W e t z e l .  Die  Stadlmauern  von  Babylon.  Leipzig,  1930, стр. 7. 
22  Г.  А.  К о ш е л е н к о .  Парфянская  фортификация.  СА.  1У63, ДО 2,  стр.  65. 
23  Там  же,  стр. 66. 
24  The  excavations  al  DuraEn ropns.  «Preliminary  report  of  9 t h  season  ow  work», 

p.  1.  The  Agora  and  Bazaar.  New  Haven,  1944. 
25  S.  L a n g d o n .  Excavations  at  Ki.su.  and  Bargbultri  al  1933.  «Iran»,  vol.  I,  p.  2, 

1934.  ' 
26  Г.  А.  К о ш е л о п к о.  Иарфяпская  фортификация,  стр.  68;  W.  A n d r а о.  На 1га, 

t.  I—II.  Leipzig,  19081912;  F.  S a f a r .  Hatra  and  the  first  season  of  Excavations. 
«Sumer»,  t. VIII,  N 1. Baghdad,  1951, стр. 3—16. 

114 

http://Ki.su


и  п  п  п  П  —П_ 

Юм 

Тсяль  Байдар. План крепости 

КРУГУ7  город  окружен  двумя  стенами,  внешняя  степа  местами  в  плане 
образует  зигзаг.  Иногда  основная  стена  усилена  еще  и  протейхнзмой. 
Все  ворота  защищены  сложными  предвратными  лабиринтами.  В  плани
ровке  укреплений  Хатры  заметно  слияпие  местной  и  иранской  систем 
обороны.  Общая  планировка  города  нерегулярная.  Центр  Хатры  зани
мает  прямоугольный  в  плане  обширный  дворцовохрамовый  комплекс. 
Часть  городской  территории  занята  некрополем.  Ктезифон  по  характеру 
своих  укреплений  и  планировке  близок  Хатре.  Город  тоже  представляет 
в плане  круг.  Сырцовая  стена  усилена  полукруглыми  в плапе  башнями27. 
Наибольшее  внимание  привлекает  круглый  план  обоих  этих  городов28. 
Мы  уже  писали  выше,  что  подобные  методы  строительства  укреплений 
восходят  к  старой  кочевнической  традиции. 

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  если  в  укреплениях  ста
рых  городов  Месопотамии  п  греческих  городах  парфянское  завоевание 
почти  никакого  отражения  не  нашло,  то  в  новых  городах,  строившихся 
в  парфянское  время  на  завоеванных  территориях,  парфянское  влияние 
было  широким  и  многообразным.  Оно  проявлялось  в  общем  плане  укреп
лений,  в  системе  расположения  стен  и  системе  защиты  ворот  (Хатра), 
в  способах  строительства  (Фрааспа)  и  размещения  башен  (Ктезифон). 
Очень  интересно,  что  в  парфянское  время  начинается  переход  к  более 
прогрессивному  типу  круглых  башен. 

Для  решения  вопросов  градостроительного  искусства  в  этих  районах 
в парфянское  время  еще  очень  мало  материалов, но,  так  же  как  и в  фор
тификации,  парфянское  влияние  на  градостроительство  древпих  мссопо

27 О. Rcuther.  The  German  Excavations  at. Clesiphon.  «Antiquity»,  1929,  t. 3, 
N29;  он  же.  Die  Ausgrabungen  des  Deutschcn  Ktesiphon  Expedition  im  Winter 
1928/29. Wittenberg, 1929, стр. 69. 28 Г. А. К о ш о л с п к о. Парфяпсйая фортификация, стр. 70. 
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тамских  и  греческих  городов  было  незначительным.  Гораздо  ярче  оно 
проявлялось  во  вновь  основанных  городах,  таких,  как  Хатра.  но  даже  и 
здесь  определяющими  были  древние  местные  традиции.  Традиционной 
особенностью  этих  городов  было  выделение  центрального  храмоводвор
цового  комплекса.  Правда,  этот  принцип  не  всегда  строго  соблюдался. 
Так,  в  Ашуре  дворец  оказывается  п  самом  центре  жилой  застройки.  Ха
рактерной  чертой,  не  известной  ни  в  греческих,  ни  в  парфянских  горо
дах,  было  отсутствие  строгой  границы  между  городом  и  некрополем. 
В  некоторых  случаях  можпо  говорить  об  очень  сильном  проникновении 
некоторых  элементов  западного  градостроительного  искусства — колон
падпые  улицы  в  Вавилоне,  стой  в  Ашуре. 

АРХИТЕКТУРА  ЖИЛИЩА,  ДВОРЦА, 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ  АЙВАНА 

С наибольшим  вниманием  следует  рассмотреть  архитектуру  жилища горо
дов  Месопотамии,  так  как  процессы,  происходящие  в  ней,  показывают 
характер  развития  культуры  основных  масс  населения  с  наибольшей 
яркостью. В судьбах  архитектуры  жилища  греческих  городов  и восточных 
городов  Месопотамии  имеется  значительное  различие,  и  их  следует  рас
сматривать  раздельно. 

Так  как  более  или  менее  систематическим  раскопкам  подвергались 
только  два  греческих  города:  ДураЕвропос  и  Селсвкпя,  поневоле  при
дется  ограничиться  ими.  Раскопки  па  территории  Селевкни,  проведенные 
в  копце  20х — пачале  30х  годов  американской  экспедицией  под  руко
водством  Л.  Ватермана,  привели  к  вскрытию  квартала  на  холме  Тслль 
Умар.  При  раскопках  его  было  обнаружено  четыре  последовательных 
слоя, отражающих  четыре  больших  этапа  в жизпи  города29.  Первый  слой 
датируется  периодом  с  312  г.  до  н.  э.  (время  основания  города)  30  при
близительно  до  141  г. до  п. э.  (время  захвата  города  парфянами),  второй 
слой —с  141  г.  до  н.  э.  до  43  г.  н.  э.  (подавление  «великого  восстания» 
н  утеря  городом  автономии)  3|,  третий  слой —с  43  г.  н.  э.  до  110—116  г. 
н.  э.  (время  войн  Траяна  с  парфянами,  взятие  города  римлянами  п  час
тичное  разрушение  его),  слой  четвертый —с  116  г.  н.  э.  до  III  —начала 

г» N. Е. М a nasse h. Architectural  features  of  block Б. «Second preliminary report 
upon the excavations at Tell Umar, Iraq». Ann Arbor, 1933, стр. 1; N. С. Debevoise. 
Указ. соч., стр. 9. Мы иамеппли нумерацию слоев, так как в работах советских аптн
коведов прилито вести нумерацию слоев хронологически спизу вверх. 30 О дате основания города  см.: R. И. Мс Dow ell.  The  excavations  at  Seleucia, 
стр. 108118. 31 Г. А. К о ш е л е н к о. Архитектура  жилища  греческих  городов  Парфпи. «Ан
тичный город». М., 1963, стр. 170, прим. 3. 
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IV  в.  н.  э.  (время  медленного  угасания  города).  Приведенные  даты  сей
час  общеприняты32. 

Первый  слой  вскрыт  на  очень  небольшой  площади,  кроме  того,  он 
очень  сильно  поврежден  в  результате  последующих  перестроек.  Сказать 
чтолибо  определенпое  об  архитектуре  домов  этого  времени  трудно.  Од
нако  установлено,  что  город  был  распланирован  по  гипподамовой  систе
ме  (для  суждения  о  системе  городской  планировки  решающими  оказа
лись  даппые  аэрофотосъемки)  33.  Кроме  того,  найденные  здесь  чисто 
античные  вещи34  заставляют  предполагать,  что дома  Селевкии  в  это вре
мя  повторяли  один из типов  греческих домов, вероятнее  всего, пастадный  и . 

Второй  слой  пзвестеп  гораздо  лучше.  На  территории  раскопа  нахо
дится прямоугольный  квартал.  Размеры  его первоначально  были. 136,69 X 
X 70,45  м.  Затем  квартал  несколько  расширился  и.  захватив  часть  ули
цы,  достиг  размеров  140,3 X 73,2  м.  Во  внешней  части  блока  находились 
лавки.  Каждая  лавка  занимала  одпудве  комнаты,  имеющие  выход  толь
ко на  улицу и не соединяющиеся  с основной частью  блока. Сейчас трудно 
сказать,  являлся  ли  этот  квартал  единым  жилым  комплексом  или  рядом 
отдельных  домов36.  Второй  вариант  кажется  более  вероятным37.  Этот 
блок,  очевидпо,  был  кварталом,  в  состав  которого  входило  семь  домов. 
Центром  каждого  дома  служил  дворик  (обычно  мощеный),  окруженный 
со всех  сторон  жилыми  и  хозяйственными  помещениями,  для  которых  он 
был  источником  света  и  воздуха.  С  одной  стороны  к  дворику  примыкал 
портик,  за  которым  находилось  обычно  самое  большое  и  самое  важное 
в  данном  комплексе  помещение.  Иногда  в  портик  выходили  двери  двух, 
трех  и более  комнат.  Портик  чаще  всего двухколонный,  иногда  он обрам
лен  только  антами38.  Такой  основной  принцип  нлаппровкн  очень  близок 
домам  Олинфа39,  характерной  чертой  которых  является  внутренний  дво
рик  с примыкающей  к  нему  с  одной  стороны  пастадой.  Сходны  с ними и 
так  называемые  простадиые  дома  Приеньг40.  Характерно,  что  архитекту
ра  жилого  дома  Селевкии  эллинистического  времени  остановилась  на 
пастадном  типе  и  не  дала  следующего  типа — перистильного,  столь  ши
роко  распространенного  в  архитектуре  эллинистической  эпохи. 

32 Там же, стр. 172, прим. 4. 33 S.  Yeivin.  Architectural  notes.  В кн.:  L. Waterman.  Указ.  соч.,  стр. 19. 
Аэрофотосъемка,  правда,  отражает  городскую  планировку  только  в  самом позднем 
слое, по это доказывает,  что при  всех  тех кардинальных  изменениях, которые про
изошли в жизни города, планировка  его со времени основания осталась неизменной. 34 N. Е. Manasseli. Указ. соч., стр. 1. 35 Г. А. К о ш е л с п к о. Архитектура жилища..., стр. 172, прнм. 7. 36 N. Е. М a n a s s с h. Указ. соч., стр. 7. 37 Г. А. К о ш е л е н к о. Архитектз'ра жилища..., стр. 172. 38 Там же, стр. 172, прим. J). 39 D. M. Robinson,  I. W. G г a h a m. The hellenic  house  (Excavations  at Olin
Ihus, p. VIII). Baltimore. 1938, стр. 142—143. 

*  Th.  VV i e g a it d,  II.  Scltrader.  Priene.  Berlin,  1904,  дома  XXV,  XXVI, 
XXXIII. 
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Но  если  основное  архитектурнопланировочное  решение  дома  было 
античным  по  основному  замыслу,  то  в  отдельных  частностях  можно  за
метить  следы  местных  влияний.  Самый  яркий  пример  этих  влияний 
можно  видеть  в  ином,  нежели  обычно  в  Греции,  расположении  пор
тика.  Портик  в  домах  Олинфа  помещался  обязательно  вдоль  северной 
стороны  двора11.  То  же  самое  видно  и  и простадных  домах  Приены.  Даже 
в  перистпльных  домах  северный  портик  зачастую  делался  более  высоким 
и  нарядш.тм,  чем  остальные  (так  называемый  родосский  портик).  Дома 
такого  типа  широко  распространены  по  всему  античному  миру.  При  рас
копках  они  обнаружены  па  Делосе,  в  Приене,  в  Пальмире  и  т.  д.42  О том, 
что  такое  расположение  портика  было  не  случайностью,  а  результатом 
сознательного  приспособления  к  климатическим  условиям  Греции,  сви
детельствуют  античные  авторы  ( V i t r u v . ,  VI,  7.  I;  X e n o p h .  Occ, 
9 — 2  5 :  X e n o p l i .  Memorab.,  ПТ,  8,  9). 

Во  втором  елоо  Селевкнц  все  портики  расположены  с  южной  стороны 
двора.  В  зтом  нельзя  не  видеть  влияния  древнемесопотамской  архитек
туры,  приспособившейся  к  условиям  более  жаркого  климата43.  Н дреппе
месоиотамекпх  домах  жилые  покои  обычно  располагаются  на  южной 
стороне  внутреннего  дворика  44.  Это  можно  заметить  и  в  Уре.  и  в  Вави
лоне,  во  всяком  случае  с  апохи  нововавилонского  царства45.  Интересно, 
что  зтот  метод  расположения  главных  жилых  комнат  па  южной  стороне 
двора  дожил  в  Ираке  до  настоящего  времени™.  Техника  строительства — 
сырец  с  промазкой  из  битума  — также  близка  древнемесопотамской  и  да
лека  от  античной.  Характерно,  что  внешняя  сторона  стен  домов  Селевкии 
во  втором  слое  украшена  небольшими  выступами,  которые  встречаются 
также  в  домах  древней  Месопотамии. 

Несмотря  на  перенесение  портика  на  южную  сторону  двора,  что.  как 
уже  говорилось,  диктовалось  климатическими  условиями  Месопотамии, 
всетаки  подчеркивалось  былое  значение  северной  стороны.  В  большинст
ве  случаеп  с  севера  к  дворику  примыкали  большие  комнаты  с  очень  ши
рокими  входами  (например,  комнаты  54,  83,  125,  135  и  т.  д.),  в  то  время 
как  западная  и  восточная  стороны  двора  оставались  почти  всегда  глухими. 

Таким  образом,  до  43  г.  н.  э„  несмотря  па  отдельные  сравнительно  не
большие  изменения,  диктуемые  непривычными  для  греков  климатически
ми  условиями,  жилые  дома  в  Селевкии  оставались  и своих  основных  чер
тах  эллинистическими,  близкими  по  своим  архитектурпоплапировочньш 

41  D. M. R о I) i n s о n, I. W. G г a h а т .  Указ. соч., стр. 143. 
4Я  L'Exploration  archeoJogiquc  de  Delos,  t.  Г.  Paris,  стр.  139  ел.;  Th.  W i e g a n d , 

IT. S с h r a d e г.  Указ.  соч.,  стр.  297,  рис.  316;  A.  G a b r i e l .  Rccherches  archeologi
ques a  Palmyra.  «Syria»,  I. II. № 1, стр. 86 ел. 

43  N. E. M a n a s s о h. Указ. соч., стр. 30. 
44  ВИЛ, т. Г. М., 1944. стр.  Ш. 
45  R.  K o l d c w c y .  Tin?  excavations  at  Babylon.  London,  1935,  стр. 258. 
40  Т. В a q i г. Babylon  and  Borsippa. Baghdad,  1959, стр. 11. 
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принципам  домам  Олинфа  и ранней  Прнены.  Вещи,  найденные  во втором 
слое  Селевкии,  также  греческие.  Резкое  изменение  происходит  после 43 г. 
н. э. Слой третий, начинающийся  с этого времени, пмоет уже чисто восточ
ный  облик.  Архитектура  этого  слоя  очень  близка  к  сасанидской  и  ранне
мусульманской  архитектуре  Переднего  Востока.  Место  портика  занимает 
айван— большая  сподчатая  комната  без  передней  стены,  выходящая  на 
внутренний  дворик  (иногда  применяется  термин  «Ливан»). 

Хорошо  заметно,  как  в  некоторых  местах  при  перестройке  здания 
колоннадные  портики  были  разрушены.  Здания,  так  же  как  во  втором 
слое,  отчетливо  долятся  на  несколько  комплексов47.  Центром  каждого  та
кого  жилого  комплекса  является  открытый  двор  с  примыкающим  к  нему 
с  юга  большим  айваном.  Иногда  в  таком  комплексе  дватри  двора48. 

Колоннадные  портики  исчезают  в  третьем  слое  полностью;  колонны 
в  архитектуре  последующего  времени  в  Селевкии  совершенно  лишены 
всякого  конструктивного  значения  и  используются  только  как  декоратив
ный  элемент  (иногда  они  делят  стену  в  комнате  па  отдельные  орнамен
тальные  панели).  Ближайшую  параллель  такому  устройству  представ
ляет  большой  жилой  дом  в  Ашуре  парфянского  времени49.  В  нем  также 
центром  является  внутренний  дворик  с  большим  южным  айваном.  Такое 
же  решение  имеют  все  известные  нам  дворцовые  комплексы  Месопота
мии  парфянского  времени  (дворцы  Хатры,  Ашура).  В  тех  же  дворцовых 
комплексах,  в  которых  даже  и  встречаются  перистильные  дворы,  они 
постоянно  занимают  заднюю,  непарадпую  часть  дворца.  Передняя,  наи
более  официальная  часть  решена  постоянно  с  использованием  айвава 
(так,  например,  построен  раннепарфянский  дворец  цитадели  в  Дура
Европос). 

В  одном  случае  во  втором  слое  наблюдается  чисто  сасанидское  реше
ние — к двору 91 примыкают  два  айвана:  один с севера, другой с юга, что 
характерно  для  сасанидской  архитектуры50.  Кроме  того,  во  втором  слое 
впервые  появляются  суфы — лавки  из  глины  или  кирпича.  Они  довольно 
широки  и  идут  вдоль  двух  или  трех  сторон  двора.  Иногда  они  служат 
своеобразными  ступенями  к  айвапу,  уровень  пола  которого  выше  уровня 
пола  двора.  Эта  черта  также  очень отличает  дворики  этих домов  от обыч
ных  эллинских  домов.  Интересно,  помимо  всего  прочего,  что  во  втором 
слое  число  лавок  на  территории  блока  резко  уменьшилось  (примерно 
на 3/4). 

*
7 N. Е. М a n a s s e h. Указ. соч., стр. 31. 

А
*  Там  же, рис. 5,  стр. 19; А. К о ш е л е н к о. Архитектура  жилища...,  стр. 175, 

прим.  21. 49 Интересно, что схема вертикального членения дома в Ашуре — одному этажу 
главного помещения  соответствуют  два  этажа  в  остальных  помещениях  — находит 
очень  близкие  параллели  в  архитектуре  жилых  домов  римского  и  византийского 
времени в Сирии. 50 S. Y с i v i n. Указ. соч., стр. 19. 
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ДураЕкропос:  1    богатый дом эллинистического  времени; 2  — план так  называемо 
го  типичного дома  парфянского  времени 

Таким  образом,  хорошо  заметно,  что  43  год  н.  э.  является  очень  рез
ким  и  четким  рубежом,  после  которого  внезапно  и  резко  меняются  ос
новные  принципы  планировки  жилого  дома. 

Как  нам  кажется,  резкое  изменение  архитектуры  жилища  явилось 
показателем  того,  что  после  подавления  восстания  в  городе  обновился 
состав  населения,  а это  могло быть  вызвано карательной  политикой  Лрта
кидов. 

Это,  видимо,  позволяет  отказаться  от  предположения  Манаесз,  что 
айван  является  закономерным  развитием  и  прямой  модификацией  гре
ческого  дома  «мегаронного  типа»51.  Ни  в  коем  случае  пе  углубляясь  в 
дискуссию  о  происхождении  айвана52,  можно  отметить,  что  мегарон  и 
айван —два  совершенно  различных  исходных  типа  жилища,  порожден
ные  различными  природноклиматическими  условиями,  связанные  с  со
вершенно  различными  фазами  развития  общества  и  в  силу  этого  имею
щие  совсем  различные  функции.  Поэтому  смена  эллинского  по  своим 
принципам  дома  домом  восточпым  связана  в Селовкии  не  с  естественным 
развитием  типа  жилища,  а  с  политикой  Аршакпдоп,  приведшей,  видимо, 
к  измепению  состава  населения  Селевкни. 

Более  сложная  картина  в  ДураЕвропос.  Сложность  ее  заключается 
в  том,  что  слои  эллинистического  времени  в  ДураЕвропос  сохранились 

м  N.  Е.  M a n a s s c h .  Указ.  соч.,  стр. 31. 
52  См.,  например:  О.  Re u I he r .  Parthian  architecture.  SPA,  t.  I.  London — New 

York.  1938.  стр.  Ш  ел.:  G.  O e l m a n n .  Hilani  und  Liwanhaus.  «Bonner  Jahrbucher», 
II.  127  (1922), стр. 189217, 236. 

122 



недостаточно.  Единственный  дом,  который  мы  можем  со  значительной 
долей  вероятности  отнести  к  эллинистическому  времени,—это  богатый 
дом  в  центре  города,  раскопанный  экспедицией  Кюмопа53.  Он  состоит  из 
пяти  комнат,  сгруппированных  вокруг  дворика,  имеет  два  входа  (с  раз
ных  улиц),  полуподвал кими  этаж  (исследованный  не полностью).  Кюмон 
считает,  что этот дом воспроизводит  план  греческого  дома  IV в. до п. э.54 

С известными оговорками с этим можпо согласиться. Действительно,  труд
но  представить,  чтобы  в  греческой  военной  колонии,  построенной  около 
300 г. до н. э.55  по всем  правилам  античного  градостроительства51',  жплой 
дом  воспроизводил  бы  иной  тип,  нежели  греческий.  Вопрос  заключается 
в  том,  насколько  этот  дом,  построенный  в  эллинистическую  эпоху,  отра
жает  местные,  восточные  влияния.  Сама  планировка  вокруг  централь
ного  дворика,  являющегося  источником  света  и  воздуха  дли  всех  комнат 
дома,  не  является  определяющей,  поскольку  древнемесопотамские  дома 
планировались  таким  же  образом,  по  крайней  мере  с  нововавилонского 
времени.  Показательным  для  определения  характера  дома  является  то, 
что  на  северной  стороне  двора  расположена  большая  комната,  с  очень 
широким  входом  в нее. Этот  вход  настолько  широк,  что  вряд  ли  его  мож
но  назвать  дверью  (ширина  его  немного  более  4  м).  Это  скорее  портик 
(пастада).  Правда,  здесь отсутствуют  колонны  и за  настадой  нет  никаких 
жилых  помещений;  жилые  помещения  сдвинуты  несколько  вбок.  Но  по
добное  расположение  комнат  встречается  и  в  Приене57,  и  на  Делосе58. 
Расположение  пастады  на  севере  целиком  отвечает  принципам  античной 
архитектуры  (Vil . ru  v.,  VI,  7,  I;  X e n o p h .  Oec,  9,  2—5;  X e n o p h . 
Memorab.,  Ill,  8—0)  и  прямо  противоположно  старой  вавилонской  тради
ции  расположения  важнейших  жилых  помещений  на  южной  стороне 
двора 55). Очень  близко  приепским  домам  устройство  входа,  когда  главная 
дверь  в дом выходит  не  на  главную  улицу,  а  в  боковой  переулок,  и длин
ный  и  узкий  коридор  ведет  от  входа  к дворику,  делая  зачастую  при  этом 
изгиб.  Декор  дома  также  выдержан  л  основном  в  традициях  греческой 
архитектуры,  но  с некоторыми  сирийскими  элементами fi0. Восточное  вли
яние  сказывается  также  в  устройстве  глубоких  полуподвальных  поме
щений.  В  нпх  жители  проводили  наиболее  жаркую  часть  дня61.  Дома 

вд F. С u m о n t. Fouillcs dc Doura Europos. Paris. 1926, стр. 241  ел. м  Там же, стр. 245. 5П О дате  основания  города  см.:  М.  Roslovlzeff.  DuraEuropos  and  its  art. 
Oxford, 1938, стр. 11. 56 Там же, стр. 37. 57 Th. W i о g a n d. H. S с h г а е d е г. Укаа. соч., дом № 26. 58 Т. Chauionard.  Exploration  archeologique  de  D6los. Paris,  t. V1H, I, 1919, 
стр.  118,  176. 59 R. К о 1 d с w e у. Указ. соч., стр. 258 ел.; 13ИА, т. I, стр. 433. 

в!) F. С и ш о п I. Указ. соч., стр. 245. 81 Там же, стр. 246. 
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с  таким  устройством  известны  в  Беграме  кушаиского  времени62,  встрече
ны  в  Самарре63,  довольно  широко  распространены  и  в  современном 
Иране64. 

От  этого  эллинского  по  своим  основным  принципам  дома,  хотя  с  от
части  переработанной  по  местным  требованиям  настадой,  резко  отличают
ся  дома  последующего  времени  в  ДураЕвроиос.  Все  эти  дома  чисто  во
сточные  по  характеру65  и  очень  сходны  с  вавилонскими  домами 
предшествующих  эпох 66. 

Общий  тип  дома  ДураЕвропос  этого  времени  характеризуется  боль
шой  ролью  внутреннего  дворика,  в  который  ведет  довольно  длинный 
проход  (иногда  с  попоротом).  Такие  повороты  обычны  в  домах  Ура67. 
Такие  же  повороты  и  у  домов  Атура  парфянского  времени.  Двор  по
прежнему  остается  цептром  дома.  Главная  комната,  «диван»,  обычно 
находится  на  южной  стороне  двора.  В  наиболее  богатых  домах  опа  яв
ляется  цептром  для  целого  ряда  комнат,  выходящих  в  нее6S.  В  громадном 
большинстве  случаев  вдоль  трех  пли  четырех  степ  «дивана»  идут  низкие 
(примерно  20  см),  но  широкие  (до  метра)  суфы,  сделанные  из  сырца  или 
мелких  камней.  По  мнению  археологов,  работавших  здесь,  отсутствие  в 
диванах  наиболее  богатых  домов  этих  скамейсуф  объясняется  тем,  что 
они  здесь  были  сделаны  из  более  дорогого  материала  — дерева  69.  Эти 
скамьи,  ВИДИМО,  покрывались  коврами  или  щшовкам'И.  Хозяин,  сидя  пли 
полулежа  па  них,  беседовал  с  посетителями.  Такие  компаты  с  суфадш 
вдоль  стен  очень  близки  по  устройству  и  пазначенпю  современным  при
емным  комнатам  людей  среднего  достатка  в  Ираке  70. 

В  одном  из  углов  двора  находится  вход  на  кухню,  часто  прикрывае
мый  одной  или  двумя  колоннами  л ,  и  лестница,  ведущая  во  второй  этаж 
или  чаще  на  плоскую  крышу,  играющую  летом  роль  спальни.  Это  также 
сближает  дома  Дура  с  современными  домами  Ирака  72.  Такой  принцип 
устройства  и назначение  крыш  этих домов  резко  отличаются  от  устройства 

62  R.  G h i r s l i m a n .  Begram.  Recherches  archeologiques  et  historiques  sur  les 
Kouchans. Le Caire. 1946, стр. 23. 

03  E. H e г г Г е 1 d.  Bericht  iibcr  die  Ausgrabungen  in  Samarra.  Berlin,  1912, стр.  14. 
64  Народы Передней  АЗИИ. М., 1957, стр. 525. 
65  С.  H o p k i n s .  Private  houses.  The  excavations  at  DuraEuropos.  «Preliminary 

report  of 5 th  season  of work». New Haven,  1934, стр. 33. 
66  M.  Rost. n v t z e f  f.  DuraEuropos...,  стр.  49;  он  же.  New  material  for  lit о 

history  of  Dura.  The  excavations  at  DuraEuropos.  «Preliminary  report  of  5 t h  season 
of  work».  New  Haven,  стр.  311. 

67  L.  W o o l l e y .  Excavations  at  Ur  1930—1931.  «Antiquaries  Journal»,  vol.  XI, 
N 4, 1931, стр. 433 ел. Планы  на  табл. XI,  VII. 

68  F.  E.  B r o w n .  House  in  block  E<. The  excavations  at  DuraEuropos.  «Prelimi 
narv  report  of  6th  season  of  work». New Haven.  1936, стр. 11. 

69  Там  же. 
70  Народы Передней  Азии..., стр. 524. 
71  С. И о р k i n s. Указ. соч., стр. 53. 
72  М.  R o s t o v t z e f f .  DuraEuropos...,  стр.  49. 
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крыш  зданий  п  районе  агоры,  где  больше, чем  гденибудь,  сохранились 
остатки домов эллинистической  эпохи. Большое  количество  кровельной че
репицы и почти целых антефиксов, относящихся  к эллинистическому вре
мени,  контрастирует  с  полным  отсутствием  их  в  вышележащих  слоях  л 
свидетельствует  о том. что  в  раннюю  эпоху  жизни  города  черепица  ис
пользовалась  для  покрытия  крыш,  а  в  более  позднее  время  господствую
щим  если  не  единственным  типом  была  плоская  крыта73,  устроенная, 
видимо,  так  же,  как  плоские  крыши  домов  Селевкии  (плоские  брусья 
вдоль, поперек  тонкие  жерди,  засыпанные  сверху  землей  с  известью и 
обмазанные  слоем  известки).  Такие  же  крыши  и  в  парфянском  Ашуре. 
Еще одной деталью,  сближающей дома  Селевкии  и ДураЕвропос,  являет
ся  устройство  скамей  во дворе. 

Очень  интересно, что  имеются  дома,  по которым  видно, что  восточный 
тпп  дома  в  ДураЕвропос  сменил  эллинский  не  столь  резко  и  внезапно, 
как  это произошло  в  Селевкии.  Есть  несколько  домов,  являющихся  в  той 
или  иной  степени  переходными  ступопями  от  эллипского  к  восточному 
тппу.  Переход  этот  был  медленным,  плавным  и  постепенным.  Уже  в 
«эллинистическом»  доме,  раскопанпом  Кюмоном,  мы  отмечали  некоторые 
восточные  черты.  Очень  интересен  дом  А  в  блоке  07,  который  при  пол
ностью  восточном  плане  сохранил  одну  черту,  сближающую  его  с домом, 
раскопанным  Кюмоном.— две  комнаты  (вероятно,  женская  половипа 
дома),  расположенные  отдельно  от  всех  остальных  жилых  и  хозяйствен
ных  помещений74.  Такое  же  устройство  было  у  дома  рядом  с  маленьким 
храмом  «римских  стрелков»  75.  Характерно,  что  такая  определенно  во
сточная  черта,  нигде  не  встречавшаяся  в  эллинской  архитектуре,  как 
скамъисуфы в приемных' комнатах  —диванах, широко распространилась в 
ДураЕвропос  только  со  II  в. н. э.76, а  ранее  встречалась  только  эпизоди
чески  (например,  дом  И,  квартал  7).  Это  подтверждается  историей  дома 
К  в  квартале  3, где  суфы,  да  практически  и  сам  диван,  первоначально 
отсутствовали  (I  в.  до  н.  э.)  п  появились  только  позднее77.  Это, видимо, 
также  подтверждает  положение  о  том,  что  измененпе  типа  жилища  в 
ДураЕвропос  было  медленным,  постепенным  процессом.  Характерно, 
что во многих  домах  ДураЕвропос  позднего  времени  пережиточно  сохра
няются  портпки,  стоящие  в  западной  пли  восточной  части  двора  (очень 
редко  на  севере).  Они  перестали  играть  скольконибудь  заметную  роль 
в  архитектуре  дома,  так  как  в  большинстве  случаев  площадь,  занимае

73 The  Excavalions  at  DuraEuropos.  «Preliminary  report  of  9th  season  of  work*, 
p. 1. The Agora and Bazaar. New Haven, 1944, стр. 20—21. 74 С. Н о р k i n s. Указ. соч., стр. 35. 

75 The excavations  at  DuraEuropos.  «Preliminary  report  of  2nd  season  of  work». 
New Haven, 1931, стр. 57 ел. 

78 The  Excavations  at  DuraEuropos.  «Preliminary  report  of  9th  season  of work», 
p.  i. The Agora and Bazaar. New Haven, 1944, стр. 78 ел. 77 В  Бсграме  «диван»  появляется  впервые  только  в  сасанпдекую  эпоху;  см.: 
R. Ghirshman.  Begram, стр. 33. 
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мая  ими,  краппе  невелика,  комнат  за  ними  нет  пли  если  и  есть,  то  пор
тик—  не  более  чем  небольшой  навое  над  входом  и  кухню78. 

Таким  образом,  в  позднеэллиннстпческое  и  римское  время  в  Дура
Бвроиос  господствующим  является  восточным  тип  дома  79,  хотя  пережп
точно  встречаются  отдельные  черты,  указывающие  на  зллинское  прошлое 
жилом  архитектуры  города.  Интереспо,  что  в  богатых  домах  зтих  черт 
больше80.  На  основаппп  имеющегося  материала  трудно  сказать,  с  какого 
премепп  можно  говорить  о  начавшейся  замене  эллинского  жилого  дома 
восточным.  Можно  только  предполагать,  что  эллинским  тип  жилого  дома 
в  ДураЕвропос  заменялся  восточным  примерно  с  середины  I  в.  до  н.  э.8I 

Итак,  можно  считать  установленным,  что  в  архитектуре  жилого  дома 
греческих  городов  Парфии  характерным  является  переход  от  эллинских 
принципов  планировки  к  восточным.  Одпако  нельзя  сводить  этот  процесс 
только  к  утрате  домом  оллинских  черт  и  приобретению  им  какихто  без
лично  восточных  черт.  Картина  гораздо  сложнее:  первоначально,  види
мо,  благодаря  завоеванию  и  повсеместному  распространению  эллипской 
культуры,  создается  местный  вариант  эллинистического  дома.  Локальную 
окраску  ему  придает  влияние  культуры  исконного  местного  семитоязыч
ного  населения.  Это  хорошо  заметпо  п  в  ДураЕвропос  и  в  Селевкип.  За
тем  в  ДураЕвропос  развивается  тот  совершеппо  новый  тин  дома,  который 
обычно  называется  «диванным».  Причем  этот  тип  дома  отнюдь  не  возрож
дение  какоголибо  пз  типов  древнемесоиотамекпх  домов.  Это  совершенно 
новый  тип  дома,  хотя  генетически  и  связанный  больше  всего  с  домами 
древней  Месопотамии.  В  Селевкип  же  создается  другой  тип  дома — «ай
вапный».  По  своему  происхождению  этот  тип,  вероятно,  является  следст
вием  творческой  деятельности  пе  семитского  субстрата,  а  другого  этно
культурного  элемента — иранцев.  Насколько  можно  проследить,  измене
ние  архитектуры  жилого  дома  ДураЕвропос  и  Селевкип  было  только 
одпой  из  черт,  характеризующих  сложный  процесс  орнентализации  куль
туры  населения  этих  городов. 

Так  же  резко  меняется  архитектура  дворцовых  и  храмовых  зданий, 
росписи,  характер  декора,  скульптуры,  меняются  религиозные  воззрения. 

78  The  Excavations  at  Dura  Europos.  «Preliminary  report  of  9 th  season...»,  p.  1. 
стр.  152, рис.  71; стр.  149, рис. 69;  стр.  149. рис.  60;  стр.  145, риг. 65. 

79  Совершенно  неправильно  считать,  что  прототипом  этого  дома  был  дворец 
Дарий  в  Сузах  (R.  C l i i r s h m a n .  Persian  art...,  стр.  36).  Дворец  обычно  развива
ется  из  рядового  жилища,  но  невозможно  допустить,  чтобы  прототипом  рядового 
жилища  был дворец. 

80  М. R o s t o v t z e f f .  DuraEuropos...,  стр. 49. 
81  Там  жо,  стр.  38,  39.  Вряд  ли  можио  считать  началом  отого  процесса  вторую 

половину  II  в.  до  п.  у.—дату  смены  эллинистического  дворца  в  цитадели  парфян
ским. Дело  в том,  что  этот  дворец— некоторым  образом  уникальное  явление  в  Дура. 
Это  единственный  пример  здания  с  айваном  в  ДураЕвропос,  не  имеющий  сходства 
с  остальными  зданиями,  стоящий  особняком.  Можпо.  видимо,  считать,  что  айван
пый вариант  восточной архитектуры  остался чужд ДураЕвропос. 
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Уже  отмечалось,  что  процесс 

Большой дом  в Ашуре 

изменения  жилого  дома  шнряэно* 
му  протекал  в  различных  городах *| 
Парфгаи.  Это  различие,  как  нам I 
представляется,  связало  с  различ  ' 
ной  судьбой  греческих  гоцюдов. 
оказавшихся  под властью  Парфпи. 
Лишение  мелких  греческих  горо
дов  типа  ДураЕвропос  их  приви
легий в результате парфянского за
воевания  привело  к тому,  что пра
во страж дате тва перестало быть тем 
барьером,  который  отделял  мест
ное  население  от греков. Корешпое 
местное  населеппе  нахлынуло  п 
греческие  города82.  В  условиях 
тесных  контактов  между  местным 
и  греческим  населением  происхо
дит  взаимовлияние  и  взаимопро
никновение  культур;  местная  во
сточная  культура,  культура  гро
мадного  большинства  населения, 
оказывается  более  жизнестойкой  и  одерживает  решительную  победу  над 
греческой. Этот процесс протекает довольно медленно  и плавно, без резких 
скачков и взрывов. 

Иное  ноложепие  сложилось  в  Селспкии.  Селсвкпя  и  при  парфянах 
сохраняла  свою  автономию,  вела  долгую  и  упорную  борьбу  с  централь
ным  правительством.  Это  привело  к  тому,  что  греческое  население  горо
да  хранило  свою  культуру,  свои  обычаи,  свои  правы.  Только  поражение 
Селевкии  в  «великом»  восстании  приводит  к  резкому  изменению  куль
туры  города,  что,  видимо,  связано  со  вселением  в  город  значительного 
числа  негреческого  населения. 

Самые  ценные  данные  для  суждения  об  архитектуре  жилища  месо
потамского  города  в  парфянское  время  происходят  из  Ашура.  Город 
Лшур  после  падении  ассирийской  державы  долгое  время  был  маленьким, 
прозябающим  населенным  пунктом,  и  возрождение  его  началось  только 
ирп  парфянах. 

К  сожалению,  имеющийся  материал  охватывает  только  позднепар
фянское  время.  Поэтому  известен  только  конечный  результат  развития, 
и  нет  возможности  проследить  его  предшествующие  стадии.  Это  также 
делает  невозможным  ответ  на  коренной  вопрос:  развивалась  ли  архитек

82 Г. Л. К о m е л е п к о. Городской  строй  греческих  полисов  Западной Парфии, 
стр. 74. 
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Лшур. План домов «Y»,  «X» 

тура  жилища  на  место  плп  была  перенесена  из  южной  Месопотамии  в 
уже  сформировавшемся  виде,  как  полагают  авторы  публикации83. 

Приемы  и  материалы  строительства  всех  домов,  независимо  от  их 
размеров,  одипаковые.  только  с  очень  небольшими  изменениями.  Дома 
имеют  каменные  фундаменты,  чаще  всего  сложеппые  из  местного  рако
вистого  известняка  желтого  цвета.  У  богатых  домов  внешние  части  фун
даментов  выложены  из  ровно  отесанных  квадров,  в  качестве  скрепляю
щего  раствора  использована  известь.  Фундамент  обычно  лежит  па 
подушке  из  сырцовых  кирпичей.  Из  пих  же  сложены  и  стены  домов, 
раствором  здесь  также  служит  известь84. 

Лучшими  примерами  обычных  для  позднепарфянского  времени  (11— 
начало  III  в.  и. э.)  домов  являются  два  дома  (X  и Y)  к  северу  от двор
ца,  чрезвычайно  близкие  друг  другу  по  плану85.  Центром  каждого  из 
жилых  комплексов  является  обширный  двор86.  Входные  двери,  идущие 
с  улицы,  соединяются  с двором  небольшим  вестибюлем.  Двери  обязатель
но  находятся  в  углу  двора.  С  северной  стороны  двора  (со  стороны  ули
цы)  комнат  нет.  Все  комнаты  концептрируются  на  трех  остальных  сто
ронах  двора.  Центром  жилой  части  дома  является  находящееся  на  юге 
большое  помещение — ливан  (айван),  обратцепный  к  северу. 

83 W. А п d г а е, Н. L о п г в п. Die  Fartherstadt  Assur.  Leipzig,  1933, стр. 3. 84 Там же, стр. 8. 85 Городские дома открыты  в нескольких  местах: над храмом НабуИштар в за
падной части города, рядом с дворцом, и в югозападной части  города, у городской 
стены.  К сожалению,  только  дома  в  районе  дворца  дают  скольконибудь  цельную 
картину,  позволяя  представить  себе  их  устройство.  W.  A n d г а е,  Н.  Lenzeti. 
Указ. соч., стр. 8—9. 

88 В доме Y его размеры  9,4 X 6,4  м, в доме X — 9,9 X 7,2 м. 
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В  доме  Y  значение  л и паша  подчеркивается  также  п  том,  что  уровень 
пола  в  нем  значительно  выше,  чем  уровень  пола  во  дворе  и  в  остальных 
комнатах.  Кроме  того,  каменный  фундамент  стен  этой  комнаты  выше  и 
тщательное  сложен,  чем  в  остальных  комнатах.  Видимо,  правы  авторы 
публикации,  предполагающие  двойную  или  даже  тройную  высоту  стен 
лнвана  по  сравнению  с  остальными  помещениями.  Ливан,  вероятно,  быв
ший  парадной  п  приемной  комнатой,  соединялся  с  собственно  жилыми 
помещениями87. 

Характерной  чертой  обоих  домов  является  лестница  во  дворе,  конст
руктивно  соединенная  со  стеной.  Эта  лестница  ведет  на  крышу  здания. 
Трудно  сказать,  существовал  ли  второй  этаж  в  собственном  смысле  этого 
слова  или  крыша  служила  только  для  вечерней  трапезы  членов  семьи  и 
сна.  Заслуживают  также  особого  внимания  комнаты  Х2  и  Y2  в  обоих 
этих  домах.  В  отлитие  от  остальных,  эти  комнаты  изолированы,  не  имеют 
связи с остальными. 

Очень  близок  к  этому  типу  и  двойной  дом  Т,  расположенный  над  раз
рушенной  уже  в  это  время  частью  парфянского  дворца.  Здесь  твердо 
выражен  тот  же  самый  принцип  устройства  с  двором, диваном,  лестницей, 
ведущей  на  второй  этан;,  расположенной  с  северной  стороны  двора. 
В  этом  доме  отсутствует  только  отдельная  изолированная  комната.  Тот 
же  самый  план  выдерживался  и  в  большом  доме  к  западу  от  дворца  и  в 
остатках  дома  Z. 

В  липаие  никогда  не  бывает  очагов,  встречающихся  в  различных 
комнатах  домов88,  что  также  подчеркивает  его  парадное  назначение. 

Можно  считать  установленным,  что  в  Ашуре  поз дне парфянского  вре
мени  именно  такой  тип  дома  является  господствующим. 

Автор in  публикации  утверждают,  что  этот  тип  дома  происходит  с  юга, 
видя  основное  доказательство  этого  в  специфичности  техники  его  строи
тельства,  более  связанной  с  южной  Месопотамией,  чем  с  северной89. 

Изучение  техники  строительства,  конечно,  имеет  существенное  зна
чение,  но  основываться  только  па  пей  нельзя.  Вам  представляется,  что 
в  типе  жилища  позднепарфянского  Ашура  ярко  заметны  черты,  указы
вающие  как  на  близость  его  к  типу  дома  парфянской  южной  Месопота
мии,  который  известен  по  домам  третьего  слоя  Селевкии  (после  43  г. 

87  Так,  в  доме  У  в  нее  выходили  двери  трех  комнат.  В  двух  из  них  вдоль  всех 
стен  тянулись  лежанкисуфы,  сделанные  из  кусков  кирпича  и  покрытые  гипсом. 
Ширина их  1,10 м, высота  10 см. 

88  Очаги  бывают  различной  формы  и  устройства.  Наиболее  частым  типом  явля
ется  прямоугольный,  располагающийся  на  середине  комнаты.  В  стенах  комнат  не
однократно  встречаются  ниши,  иногда  очень  глубокие.  Из  вещей  необходимо  отме
тить,  помимо  керамики  как  глазурованной,  так  и  безглазурной,  множество  зерно
терок, жерновов, ступок, иногда  встречаются  терракотовые  статуэтки. 

89  W.  A n d г а е,  Н.  L e n z о п.  Указ.  соч..  стр.  6;  может  быть,  некоторые  эллин
ские  черты  и  были  свойственны  домам  Лшура  более  раннего  времени.  Но  в  рас
сматриваемый  период эти  черты были полностью  утрачены. 
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н.  э.),  так  и  к  обычному  типу  дома  северной  Месопотамии  (тип  дома 
ДураЕвропос  I — II  вв.  н. э.).  В  архитектуре  позднепарфянского  жили
ща  незаметно  связей  с традицией  эллинского  жилища. 

Двор  как  центральный  организующий  компонент  всего  жилого  комп
лекса  является  особенностью  не  только  греческого,  по  и  мёсопотамского 
жилого  строительства,  характерного  как  для  южной90,  так  и  для  север
ной  Месопотамии,  по  крайней  мере  с  ассирийского  времени91.  В  эллини
стическое и парфянское  время эта особепность  сохраняется  в домах  Дура
Европос  и  Селсвкни,  хотя  все  остальные  элементы  жилища  резко  меня
ются  вслед  за  приходом  парфян92.  Традиции  такого  решения  живы  до 
сих  пор в  Иране93.  Такой  же  общей  для  северной  и  южной  Месопотамии 
парфянского  времени  чертой,  корни  которой  уходят  в  глубокую  дреь 
ность,  является  размещение  главного  жилого  помещепия  на  южной  сто
роне  двора,  причем  вход  его  обращен  к  северу94. 

Другим  приемом,  который  можно  считать  общпм  для  северпой  и  юж
ной  Месопотамии  этого  времени,  не  связанным  ни  с  греческими  строи
тельными  традициями,  ни  с  древнемесопотамскимп,  является  устройство 
суфлежанок95,  зафиксированное  в  Ашуре.  Он,  очевидно,  происходит  из 
коренных  районов  Парфии. 

Чертой, сближающей дома  Ашура  с домами  ДураЕвропос96  (северная 
Месопотамия)  и  отличной  от  парфянской  Селевкии  (южная  Месопота
мия),  является  размещение  комнат  второго  этажа  над  частью  дома. 
Устройство  легких  жилых  помещений  второго  этажа,  соединенных  кры
той  обрамляющей  галереей,  свойственно  вавилонской  архитектуре97. 
В  Селевкии  парфянского  времени  этот  способ  не  использовался,  но  в  то 
же  время  он  широко  распространился  по  северной  Месопотамии  и  отме
чен  и  в  Ашуре,  и  в  ДураЕвропос.  В  Ираке  он  дожил  до  настоящего 
времени98. 

Изоляция  нескольких  комнат,  видимо  относящихся  к  женской  поло
вине  дома,  сближает  некоторые  дома  Ашура  с  ДураЕвропос.  Эта  черта 
жилища,  зафиксированная  п  ранпеселевкпдском  жплищпом  строптель

90 L. D е 1 а р о г t е.  La  Mesopolaraie.  Lcs  civilisation  babylonionne  et  assyrien.ne. 
Paris,  1923, стр.  122, 123; ВИА,  т.  I,  стр.  133; G.  Con to паи.  La  vie  quotidienno 
a Babvlone et  en Assyrie. Paris, 1950, стр.  34. 91 ВИА, т. I, стр. 128. 92 N. E. Man asseli. Указ. соч., стр. 7 ел., стр. 31 ел.: М. Rostovtzeff.  Dura
Europos, стр. 241 ел., стр. 49 ел.; С. И о р к i n s. Указ. соч., стр. 33 ел. 9* Народы  Передней  Азии,  стр. 524—525. 94 ВИА, т.  I,  стр. 128; Т. В a q i г. Указ. соч., стр. 11; N. Е. М а п a s s е h. Указ. 
соч., стр. 30. 9Ь F. Е. В г о w п. Указ. соч., стр. 11. эв С. Н о р k i n s. Указ. соч., стр. 53. 97 L. Delaporte.  Указ. соч., стр. 123; G. Con ten а и. Указ. соч., стр.  35—36. 98 Народы  Передней  Азии,  стр.  324—525;  М.  Rostovtzeff.  DuraEuropos..., 
стр. 49. 
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стве*"  и  эпизодически  встречающаяся  в  парфянское  время  в  Дура
Ёвронос  10°, также  эпизодически  встречается  и в домах  Ашура  (например, 
дома X и  Y). 

В  то  же  время  некоторые  особенности  в  планировке  домов  Ашура 
явно  свидетельствуют  о  значительном  влиянии  южной  Месопотамии 
парфянского  времени  на  жилищное  строительство  Ашура.  Это  в  первую 
очередь  сооружение  открытых  айванов,  являющихся  центральными,  па
радными  и  приемными  помещениями,  куда  выходят  дверп  большинства 
жилых  комнат.  В  то  время  как  в  ДураЕвропос  господствующим  являет
ся  «диванный»  принцип  планировки,  в  Селевкии  после  43  г.  н.  э.  реши
тельно  преобладал  принцип  с  использованием  айнана.  Именно  он  лег  в 
основу  архитектуры  жилища  Ашура. 

Таким  образом,  можно  считать  установленным,  что  в  архитектуре 
жилища  парфянского  Ашура  господствующими  являются  местные,  вос
точные  черты,  происходящие  главным  образом  с юга.  Эти  восточные  тра
диции, восходящие к принципам строительства  вавилонского дома, пришли 
в архитектуру  Ашура  либо  опосредствованно,  через  другие  города  север
ной  Месопотамии,  либо  непосредственно,  с  юга.  В  то  же  время  нельзя 
считать  принципы  строительства  этого  дома  простым  возрождением  прин
ципов  древневосточного  строительства.  Появились  принципиально  новые 
элементы,  такие,  как  айванный  принцип  планировки,  ставший  затем  гос
подствующим  в сасанидской  и ранпемусульманской  архитектуре. 

Айван  впервые  появляется  в  архитектуре  Селевкии  после  43 г.  н.  э., 
и  можно  предполагать,  что  именно  отсюда  он был  заимствован  жителями 
Ашура.  В  таком  случае  можно  считать,  что  архитектура  жилища  Ашура 
создавалась  под  определяющим  воздействием  южномесопотамских  строи
тельных  приемов  как  идущих  из  глубокой  древности,  так  и  парфянского 
времени.  В  то  же  время  нельзя  отрицать  и  некоторого,  хотя  и  менее 
значительного,  воздействия  архитектуры  северовосточных  районов 
Парфпп. 

К  сожалению,  очень  мало, что можно  сказать  об архитектуре  жилища 
другого  северомесолотамокого  города,  возродившегося  при  парфянах,— 
Ниневии101.  Вскрытые  остатки  столь  незначительны,  что  сводную  карти
ну  по  ним  нарисовать  невозможно.  Необходимо  лишь  отметить,  что стро
ительная  техппка  в  тех  местах,  где  дли  построек  не  использовались 

99 F. С и ш о n t. Указ. соч., стр. 243. 100 С. Hopkins.  Указ.  соч.,  стр.  35; The  excavations  at  DuraEuropos.  «Preli
minary report of 2n" season», New Haven, 1931, стр. 57 ел. ,0;  Руководителя  раскопок  к  1929  г.  полагали,  что  возрождение  города  нача
лось  при  Селевкидах.  См.: R.  С. Thompson,  R.  W.  Hutchinson.  The  excava
tions on  the  temple  of  Nabu  at  Nineveh.  «Archaeologia». Oxford,  1929, t.  29, стр. 107, 
но в  1931 г. онп  уже  утверждали,  что  возрождение  города  началось  при Аршаки 
лах. См.:  R.  С. Thompson,  R.  W.  Hutchinso п.  The  site  of  palace  of  Ashur
nasirpal  at  Nineveh  excavated  in  1930 on behalf  of  the  British  Museum.  «Annate* of 
Archaeology  and  Anthropology»,  vol.  18. N 3—4. Liverpool,  1931, стр. 90. 
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в качестве  фупдаментов  остатки  стен  предыдущего  времени, была  подобна 
строительной  технике  Ашура 102. 

Не  многим  больше  сведений  может  быть  почерпнуто  о  типе  жилища 
такого  важного  города  северной  Месопотамии,  как  Хатра.  К  сожалению, 
до  сего  времени  еще нет  понастоящему  полных  публикаций  результатов 
раскопок,  проводившихся  здесь.  Поэтому  невозможно  выделить  различ
ные  хронологические  типы  в развитии  жилища,  и  приходится  пользотать
ся  очень  общим  материалом.  Первые  данные  были  получепы  в  резуль
тате  работ  экспедиции  Андрэ,  очень  обстоятельно  описавшего  развалины 
Хатры,  но  не  прозводшвшего  раскопок.  Он  отмечал  большое  сходство 
плаиа  и техники  строительства  домов  Хатры  и Ашура  |03.  Дома  занимают 
обычно  прямоугольное  пространство,  величина  которого  сильно  колеб
лется — от  100  м2  до  1000  м2. 

Помещения  сосредоточены  вокруг  прямоугольного  двора,  охватывая 
его  с  трех  сторон.  Одно  из  помещений  обычно  выделяется  своими  раз
мерами  и большей  высотой  и  толщиной  степ.  Возможно,  это  построенный 
особенно  тщательно  открытый  ливан,  выходящий  во  двор.  Каждый  из 
жилых  комплексов  имел  свой  водоем,  мпогие  из  них  сохранились  до  сего 
времени. 

Раскопки,  проводившиеся  Директоратом  древностей  Ирака,  вскрыли 
главпым  образом  храмовые  комплексы;  в  некоторых  из  них  имеются  и 
жилые  помещения.  Но  включение  в  состав  храмовых  комплексов,  конеч
но,  сказалось  на  некоторых  чертах  этих  жилищ,  и  здесь  можно  просле
дить  некоторые  важнейшие  черты  планировки,  подтверждающие в извест
ной  мере  предварительные  выводы  Андрэ.  Так,  в  раскопе  №  2  в  составе 
комплекса  святилища,  связанного  с  храмом  №  1,  обширные  дворы  №  6 
и  26 являются  центрами  жилых  комплексов.  К  дворам  с  юга  примыкают 
открытые  на  север  помещения,  с  выходящими  в  них  компатами.  В  се
верной  части  одного  из  дворов  находится  лестпица,  ведущая  на  второй 
этаж.  Можно  предполагать,  что  в  своих  основных  чертах  дома  Хатры 
чрезвычайно  близки  типу  жилого  дома,  который  более  полно  известен 
по  парфянскому  Ашуру.  Малоисследованный  Вавилон  парфянского  вре
мени  дает  очень  своеобразную,  пе  совсем  попятную  картину.  Частично 
вскрытый  жилой  дом  парфянского  времени  расположен  в  центральной 
части  города,  па  холме  Амрап  ,04.  Дом  подвергался  неоднократным  раз
рушениям,  после  чего  восстанавливался,  причем  обычно  некоторые,  луч
ше  сохранившиеся  части  дома  продолжали  использоваться.  Несомненно, 
что  в  первом  и  втором  строительном  периоде  планировка  дома  строго 
следовала  принципам  старой  вавилонской  традиции105.  Во  втором  строи

102 Н. С. Thompson,  R. W. Hutchinson.  The  silo...,  стр. 91. 103 W. An dra e. Halra. t. 2, стр. 65 ел. 104  F. Wetzel,  E. Schmidt,  A. Mallowitz.  Указ. соч., стр. 31 ел.; R. Kol
d с w с у. Das wiederstehendc Badvion. Berlin, 1925, стр. 31  ел. 

•os p. Wetzel,E. Schmidt,  A. Mallowitz.  Указ. соч., стр. 31. 
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тельном  периоде  часть  дома  была  занята,  очевидно  ремесленной  мастер
ской. 

Решительные  изменения  начинаются  с  третьего  строительного  пе
риода,  когда  большую  часть  жилого  дома  занимает  перистильный  двор, 
размером  16 X  1G м,  с  восемью  колоннами.  Техника  строительства  в этот 
перпод,  однако,  остается  типично  восточной,  а  не  эллинской  |06. 

При  новой  перестройке  перистильный  двор  не  возобновляется.  Нали
чие  перистильных  домов  в  парфянском  Вавилоне  является  до  некоторой 
степени  неожиданностью,  так  как  даже  в  греческих  городах,  таких,  как 
Селевкня  и  ДураЕвропос,  ни  разу  не  встретился  перистиль.  Объясне
ние  этому  факту  мы уже  давали  ранее:  в городах  типа  Сслевкии  и Дура
Европос, греческое  население  которых  осело в  Месопотамии  в конце  IV в., 
когда  пастадный  тип  дома  еще  преобладал  в  Греции,  господствующим 
на  первом  этане  стал  пастадпый  тип,  к  которому  они  привыкли  в  Гре
ции,  когда  отбыли  оттуда.  Окруженные  сплошными  массами  местного 
семитоязычного  и  отчасти  иранского  населения,  оторванные  от  родины, 
греки,  постепепно  утрачивая  свою  культуру,  перешли,  как  это  отмеча
лось  выше,  к  восточному  тину  дома. 

В  то  же  время  в  Вавилоне,  куда  при  Антиохе  IV,  видимо,  прибыло 
значительное  число  греков  из  Сирии  или  Малой  Азии 107,  появился  пери
стильный  тип  дома,  который  во  II  в.  до  н.  э.  был  широко  распространен 
по  всему  Средиземноморью.  Можно  предполагать,  что  перистиль
ный  тип  дома  отчасти  чуждое  явление  в  архитектуре  Месопотамии 
парфянского  времени,  так  как  идея  его  в  готовом  виде  была  принесена 
греками  с  Запада  и  здесь  уже  приспособлена  к  местпой  технике.  Эпи
зодичность  этого  явления  подтверждается  тем,  что  никакого  дальней
шего  развитии  перистильный  дом  на  Востоке  в  собственно  жилой  архи
тектуре  не  получил  и  никакого  его  взаимодействия  с  местными  типами 
ломов  не  было.  Оп  просто  отмер. 

Таким  образом,  архитектура  жилища  ясно  показывает  глубокое  свое
образие  культуры  парфипской  Месопотамии.  Главным  итогом  процесса 
развития  жнлой  архитектуры  в  парфянское  время  была  выработка  но
вого  типа  жилища.  Этот  процесс  был  многообразен,  он  имел  локальные 
формы  в  различных  районах  Месопотамии,  но  определяющей  чертой  его 
была  переработка  греческих  элементов  и  возрождение  местных  древ
них  традиций.  Но  возрождение  их  не  обозначало  рабского  копирования 

106 Каждая колонна имела  фундамент  и» четырехпятн  рядов обожженного кир
пича, под которым возвышалась  квадратная  база,  размером  1 X 1 м, из трех слоев 
жженого кирпича. Круглый  ствол колонны также  был сложен  из кусков обожжен 
иого кирпича на гипсовом растворе. 107 Обнаружение  в  Вавилонии  надписи,  где  Антиох  IV  Епифан  упоминается 
в качестве ктиста  (F. Wetzel,  E. Schmidt,  A. Mallowitz.  Укав, соч., стр. 72, 
№ 30), свидетельствует  о том, что  в  его царствование  в  Вавилон  было переселено 
определенное число греков, общине которых были даны права полиса. 
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прошлого.  Древние  местные  традиции,  гак  же  как  и  наследство  греческой 
культуры  эпохи  Селевкидов,  глубоко  перерабатывались. 

На  базе  синтеза  этих  двух  начал  с  преобладанием  местных  элементов 
и  при  некотором  влиянии  архитектуры  населения  ираноязычных  обла
стей  Парфин  создавался  новый  тип  жилища,  широко  распространивший
ся  в  последующее  время  и  доживший  до  нашего  времени.  Различные 
варианты  жилища,  возникшие  в  результате  этого  творчества,  отражают 
не  только  соотношение  элементов  культуры  в  отдельных  областях  Ме
сопотамии,  но  и  сложность  путей  выработки  новой  культуры. 

Архитектура  дворца  тесно  связана  с  архитектурой  жилища,  являясь 
ее  отражением  и  развитием  в  более  монументальных  и  роскошных  фор
мах.  Эта  зависимость  была  общей  для  всего  эллинистического  мира.  Так. 
дворцы  Пергама  были  только  расширенным  и  более  роскошно  отделан
ным  обычным  домом  греческого  типа  10S.  Практически  то  же  самое  можно 
заметить  и  в  дворцовой  архитектуре  парфянской  Месопотамии. 

Наиболее  ранним  памятникам,  (возможно,  даже  не  ранненарфянского. 
а  позднееелевкидского  времени  109,  является  дворец  в  Ниппурс. 

Это  почти  квадратное  здание110,  размером  52  X  51  м,  ориентирован
ное  почти  точно  по  странам  света.  Здание  отчетливо  делится  на  две 
части:  западную — более  обширную,  роскошпо  оформленную,  явно  быв
шую  официальной  резиденцией  хозяина  дворца,  и  восточную — жилую 
половину  дома.  Вход  в  дом  находился  с  северной  стороны;  из  малень
кого  вестибюля — два  прохода  в  обе  упомянутые  части  дома.  Вход 
устроен  таким  образом,  что  снаружи  пельзя  видеть  того,  что  происходит 
внутри.  Центром  официальной  части  дома  является  обширный  перистиль, 
состоящий  из  16  дорических  колонн  и  четырех  угловых  устоев.  На  юж
ной  стороне  перпстпльного  двора,  за  небольшой  простадой  находится 
главное  помещение.  Фишер  полагал,  что  перекрытия  внутри  него  должны 
поддерживаться  четырьмя  колоннами,  хотя  никаких  остатков  их  не  было 
обнаружено.  Его  предположение  базируется  только  на  принятой  им  дате 
сооружения  дворца  и  вытекающем  отсюда  сравнении  дворца  с  дворцом 
микенского  времени  в  Тнринфе111.  Но  так  как  теперь  доказано,  что  дво
рец  отнюдь  не  микенского  времени,  то  и  сравнение,  естественно,  отпа
дает.  Поэтому  мы  считаем,  что  внутренних  колонн  в  этом  помещении  не 
было.  Центром  жилой  половины  также  служил  дворик  с  небольшим  пор
тиком  на  южной  стороне,  за  которым  находилось  главное  помещение 
этой  половины  дома.  Остальные  помещения  этой  частп:  спальня,  кухня, 
ванная  комната,  кладовые. 

108  ВИА, т.  II, кн.  1, стр. 275. 
108  Дискуссию  о  времени  постройки  дворца  см.:  С.  F i s c h e r .  The  Mycenaean 

palace  at  Nippur.  AJA,  vol.  8,  N  4,  1904,  стр.  403  ел.;  A.  M a r g u a n d .  The  palace 
at  Nippur  nol  Mycenaean  hut  Hellenistic. AJA. vol. 9, N 1, 1905, стр. 7 ел. 

"°  С.  F i s h e r .  Указ.  соч.,  стр.  417;  Н.  V.  H i l p r e c h t .  Die  Ausgrabungen  der 
Univcrsitat  von  Pennsylvania  in  Beltempcl  zu  Nippur.  Leipzig.  1903, стр.  32  ел. 

111  С.  F i s c h e r .  Указ,  соч.,  стр.  426. 
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Цшшур.  План дворца 

Здание  сооружено  из  жженого  и  сырцового  кирпича;  для  строитель
ства  колонн  использовались  специально  приготовленные  сегмептовидные 
кирпичи. 

Планировка  этого  дворца  очень  близка  решению  дворцов  Пергама'12, 
где.  так  же  как  и  в  Ншппуре,  главной  частью  дома  был  обширный  пери
стильный  двор  и дом  точно  так  же  делился  на  две  части:  общественную  и 
частную.  Но,  в  отличие  от  дворцов  Пергама,  главные  комнаты  Ншшур
ского  дворца  располагались  не  к  северу  от  перистильного  двора,  а  к югу. 
Это  сближает  дворец  с  вавилонской  традицией,  когда  главные  жилые 
помещения  располагались  на  южной  стороне  двора.  Однако  ближе  всего 
в  этом  отношепии  дом  эллинистического  времени  в  ДураЕвронос,  рас
копанный  Кюмоном,  о  котором  мы  писали  выше,  где  при  сохранении 
всех  основных  традиций  эллинского  строительства  главное  жилое  поме
щение  оказывается  на  южной  сторопе.  Практически  то  же  самое  наблю

112 ВИА, т. II, кн. 1, стр. 289291, рис. 279. 
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дается  п  в  данном  случае — дворец  выдержан  строго  в  греческих  тради
циях  с одпим  этим  отличием.  Поэтому  его  можно  считать  образцом  двор
цовой  архитектуры  эллинистического  и  раннепарфянского  времени 
Месопотамии,  когда  местные  вкусы  и  привычки  не  оказали  еще  сущест
венного  влияния  па  архитектурный  стиль,  и  архитектуру  дворца,  как  и 
архитектуру  жилища,  от  которой  она  зависит,  можно  рассматртшать 
только  как  локальный  вариант  эллинистической  архитектуры.  Решитель
ные  изменения  в дворцовой  архитектуре  Месопотамии  происходят  только 
позднее  и  связаны  с  укреплением  парфянского  владычества  в  Месопо
тамии. 

Следующим  но времени  известным  в настоящее  время  дворцом  можно 
считать  дворец  цитадели  ДураЕвропос  Построенный  вскоре  после  пар
фянского  завоевания  Месопотамии113,  он,  к  сожалению,  очень  плохо  со
хранился,  так  как  большая  часть  его  рухнула  в  Евфрат.  Поэтому, 
несмотря  на  самое  тщательное  исследование  остатков,  реконструкция, 
предложенная  Брауном,  может  считаться  только  предположительной. 
Центральное  место  в  сохранившейся  части  здания  занимает  обширный 
перистильный  двор,  окруженный  с  трех  сторон  комнатами.  В  середине 
двора — большая  квадратная  цистерна.  Осповпое  помещение  этой  части 
здания  лежит  на  юг от  перистиля  и  предваряется  небольшим  двухколон
ным  портиком.  Перистильный  двор  сильно  напоминает  перистильный 
двор  дворца  в  Ниинурс.  Но  вся  сохранившаяся  часть  занимала,  согласно 
наблюдениям  Брауна,  заднюю  часть  здапия.  Фасадная  же  часть  его 
состояла  из  трех  монументальных  продолговатых  сводчатых  айванов, 
похожих  на  айваны  Хатры  и  Ктиаифона.  Они,  видимо,  выходили  на  тер
расу,  открытую  в  сторону  Евфрата. 

Таким  образом,  если  реконструкция  Брауна  верна,  то  дворец  Дура
Европос  является  примером  архитектурного  памятника  переходного 
типа,  где  имеются  черты,  восходящие  к  местному  вариапту  эллинисти
ческого  двора,  и  элементы,  яркое  развитие  которых  можно  будет  наблю
дать  в дальнейшем  в дворцовой  архитектуре  Атлура  и Хатры. 

В  позднепарфянский  период  одним  из  наиболее  ярких  образцов 
дворцовой  архитектуры  является  дворец Ашура114.  Расположенный  в цен
тральной  части  города,  дворец  занимает  обширное  пространство.  Он  воз
водился  неодновременно.  Основная  часть  стен  его  построена  из  сырцо
вого  кирпича  (размером  42  43  X 42 X  12—13  см),  а  наиболее  ответ
ственные  парадные  части  здания  сооружены  из  обожженного  кирпича 
(размером  37 X 37 X 7  см),  из  которого  выведены  и  их  глубокие  фунда
менты. 

Центром  дворца  служил  обширный двор не  совсем  правильной  формы. 
Комплексы  помещений,  примыкающих  с  каждой  стороны  к  двору,  не 

1,8 М. Rostovtzoff.  DuraEuropos..., стр. 46 сч. 
1,4 W. А л d r a e, H. L е л z с п. Указ. соч., стр. 25—54, табл. 9—23. 
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ДураЕвропос. 
Дворец в цитадели. 
План 

Ашур.  План дворца 

'MAJ  '"  к  го* 



Реконструкция  одного  из  аикапов дворца  в Auiypc 

Хатра.  Фасад главного дворца.  Реконструкция 

имели  связи  друг  с другом  и  могли  сообщаться  друг  с другом  только  че
рез  двор.  Важнейшей  частью  каждого  такого  комплекса  был  айван,  от
крытый  во  двор.  Остальные  помещения  группировались  вокруг  него. 
Айван  обычно  был  окружен  с трех  сторон  обводным  коридором  или  имел 
с  обеих  сторон  две  небольшие  комнаты,  так  что  огромная  арка  айвана 
с  двух  стороп  фланкировалась  двумя  малыми  арками,  создающими  обыч
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ный  для  фасадов  здания  Ашура  рисунок,  широко  распространенный 
также  и  в  храмовой  архитектуре.  Особенностью  южного  комплекса,  ука
зывающей  на  то,  что  архитектурные  принципы,  легшие  в  основу  пла
нировки  дворца,  заимствованы  из  планировки  жилого  дома,  являются 
большие  размеры  южного  айвана  и  монументальность  его  внешнего 
оформления.  Восточный  комплекс  отличается  тем,  что  к  нему  в  более 
позднее  время  был  пристроен  перистильный  двор.  Отличием  этого  пери
стиля,  помимо  некоторой  неправильности  формы,  является  и  оформление 
верхней  части  колонн.  В  своей  верхней  части  колонны  соединяются  ар
ками,  что  указывает  на  переработку  этого  западного  архитектурного 
мотива  в  духе  господствующих  в  Парфии  мотивов  сводчатой  архитек
туры115.  То  же  самое  можно  заметить  и  в  упрощении  рисунка  ионий
ской  капители,  волюты  которой  огрубляются. 

В  северном  комплексе,  самом  обширном  из  всех  четырех  комплексов 
дворца,  имеется  еще  маленький  добавочный  дворик  в  северовосточном 
углу,  с  айваном,  расположенным  на  его  южной  стороне.  Кроме  того, 
в  состав  этого  комплекса  входит  обширный  почти  квадратный  зал  с  че
тырьмя  мощными  устоями,  создающими  как  бы  внутренний  квадрат. 
Уотоп  соединяются  арками  со  стенами.  Устои  друг  с  другом  также  свя
зываются  арками.  Этот  зал  очень  сильно  папоминает  парфянский  храм 
в  Старой  Нисе  (так  называемый  квадратный  зал)  116.  Вероятно,  это  тоже 
храм  огня. Это предположение  не кажется  невозможным,  если  вспомнить 
тесную  связь  храма  огня  с  дворцом  в  близлежащей  Хатре117.  Но  осо
бенно  близко  устройство  храма  огня  в  КухиХоджаив,  где  также 
входящий  в состав  дворца  храм  находится  в  северной  части  комплекса, 
поблизости от обширного центрального  двора. 

Внешние  стены  дворца  глухие,  главное  внимание  в  оформлении 
уделено  частям  здания,  выходящим  во  двор.  При  различных  размерах 
сторон  двора  и  их  разной  высоте  принцип  оформления  каждой  из  сто
рон  один  и  тот  же.  Центром  является  обширный  сводчатый  проем  айва
на,  боковая  гладь  стены  разделена  на  три  яруса.  Нижний  ярус  зани
мают  сводчатые  проемы  сравнительно  низких  дверей  с  рядами  пристав
ных  колонн,  дробящих  стену  на  узкие  и  высокие  панели.  Два  остальных 
этажа  повторяют  тот  же  самый  рисунок  с  тем  только  отличием,  что 
вместо  двери  здесь  появляется  глухая  пиша.  Промежутки  между  эта
жами  занимает  полоса,  украшенная  стуковым  орнаментом,  в  котором 
преобладают  геометрические  и  сильно  схематизированные  растительные 

us Интересно,  что подобное  объединение  колонны  и  арки  в  архитектуре  пар
фянской  Месопотамии  встречается  значительно  раньше,  чем  в  римской  архитек
туре. 116 Г. А. Пугаченкова.  Пути  развития  архитектуры  Южного Туркмениста
на поры рабовладепии  и феодализма. М., 1958, стр.  39. 

'"W. And r a e. Hatra, 1. 2. 
118 Е. Herzfeld.  Iran  in  the  Ancient East. New York —London, 1941, табл. 97. 
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мотивы.  Подобный  рисунок  стены  найдет  свое  дальнейшее  развитие 
в  фасаде  санидского  дворца  в  Ктезифоне  (ТакиКисра)  ,19. 

Таким  образом,  можно  считать,  что  парфянский  дворец  Ашура  явля
ется  развитием  жилого  ашурского  дома.  Если  расположение  айвана  как 
главного  помещения  в  скромном  (да  и  богатом)  жилище  на  южной  сто
роне двора  решает  размещение  наиболее  благоприятным  образом  с  точки 
зрения  климатических  особенностей  Месопотамии,  то  в  дворце  эта  за
дача  решается,  исходя  из  тех  же  принципов,  несколько  поиному.  Здесь 
строятся  четыре  айваиа.  что  позволяет  обитателям  дворца  выбирать  наи
более  подходящий  в  зависимости  от  времени  года  и  времени  дня.  Но  н 
здесь  исходный  принцип  явно  обнаруживается  в  пристрастии  к  южному 
айвану,  более  обширному,  более  высокому  и  наиболее  роскошно  отде
ланному.  Кроме  того,  добавочным  свидетельством  этой  приверженности 
к  традиции  является  и  маленький  северовосточный  двор  с  айвапом,  рас
положенным  на южпой стороне. 

Расположение  основпых  комнат  (айванов)  вокруг  двора  перекли
кается  также  с архитектурой  домов  позднего  времени  Селевкии.  С другой 
стороны,  как  самая  планировка,  так  и  внешний  рисунок  находит  даль
нейшее  развитие  в  дворцовых  комплексах  сасанидского  времени  (пора
зительное  сходство  которых  с  дворцом  Ашура  пе  вызывает  ни  малей
ших  сомнений)  и  позднее,  в  раппемусульманской  архитектуре  т

. 
Выше  мы уже  отмечали,  что  в архитектуре  жилого  лома  Ашура  почти 

нет  греческих  элементов.  Но  в  дворце  встречается  перистиль,  столь  ти
пичный  для  греческой  архитектуры,  начиная  с  эллинистического  вре
мепи.  Ранее  уже  говорилось,  что  в  богатых  ромах  ДураЕвролос  грече
ские  архитектурные  элементы  выступают  гораздо  ярче,  нежели  в  рядо
вых  жилищах.  Видимо,  нечто  подобное  можно  отметить  и  здесь.  Но  надо 
учесть, что  перистиль  появляется  сравнительно  поздно  и  не  имеет  с ком
плексом  дворца  органической  связи.  Кроме  того,  он  гибнет  раньше  ос
тальных  частей  дворца.  Можно считать,  что  появление  перистиля  было 
следствием  второй  волны  западных  влияний,  которая  приходит  из  Рим
ской  Сирии,  вероятнее  всего  Пальмиры,  и  вносит  в  уже  сформировав
шийся  архитектурный  комплекс  посторонние,  отвечающие,  возможно, 
моде,  но  малопривычиые  хозяевам  элементы.  Следовательно,  в  дворцо
вой  архитектуре  Ашура,  как  и  в архитектуре  жилпща.  господствующими 
являются  восточные  традиции,  хотя  п  обогащенные  контактом  с  грече
ской  архитектурой. 

Близким  но  времени  ашурскому  дворцу  является  дворец  в  Селев
кии ш  (строительство которого относится к периоду от  125 до 200 г. н. э.). 
Наиболее  интересной  чертой  в  нем  является  его  общность  с  жилищами 

119 SPA,  t.  I,  543545. 120 Там же, стр. 432, 433. 121 S. Y e i v i п. Указ. соч., стр. 18 ел. 
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Селевкии  позднего  времени.  Так  же  центром  комплекса  является  обшир
ный  внутренний  двор  с  выходящими  в  него  айванами:  в  одном  случае, 
с двором  (97)  связано  два  айвана,  находящихся  на  южной  и  западной 
сторонах  его,  в другом  случае,  айваны  находятся  на  западной  и  восточ
ной  сторонах.  Близок  этот  дворец  и  ашурскому,  но  несколько  более  при
митивен.  В  декоре  его  выявлены  следы  росписей  п  композитные  капи
тели  с  человеческими  бюстами,  находящие  себе  параллели  в  композит
ной  капители  из  Мерва  |22,  от  которой  они,  однако,  отличаются большой 
сухостью  и  отсутствием  признаков  влияния  скульптуры  Индии. 

Поздняя  дворцовая  архитектура  парфянской  Месопотамии  очень 
ярко  предстает  в  дворцовых  комплексах  Хатры.  Наиболее  важен  среди 
них  так  называемый  главный  дворец  |23.  Существуют  две  точки  зрепия 
относительно  времени  сооружения  этого  дворца.  Согласно  первой,  этот 
дворец  построен  незадолго  до  пачала  пашей  эры ,24,  согласно  второй, уже 
после  осады  Траяна,  т.  е.  во  II  в.  п.  э.125  Последняя  точка  зрения  после 
работы  Вайхерта126,  подвергшего  архитектурные  остатки  детальнейшему 
стилистическому  анализу,  стала  общепринятой  ,27. 

Главный  дворец  паходится  в  западной  части  центрального  дворцово
храмового  комплекса.  Сложен  он,  как  и  все  здания  Хатры,  из  мощных 
блоков  местного  известняка  на  известковом  растворе.  Дворец  состоит  из 
нескольких  частей:  южного  айвана  с  примыкающими  к  нему  комнатами, 
такого  же  северного  айвана  также  с  примыкающими  комнатами  и  при
строенных  позднее  с  северной  стороны  двух  айванов  меньших  размеров. 
Рядом  с  южным  апваном  с  запада  находится  квадратное  помещение 
храма  огня. 

К  зданию  дворца  ведет  широкая  лестница  из  трех  ступеней. 
Основное  планировочное  решение  дворцового  комплекса  Хатры  резко 

отличается  от  дворца  Лшура.  Там  центром  дворцового  комплекса  явля
ется  обширный  двор,  в который  выходят  фасады  нескольких  айванов. 
В  Хатре  же  в  обширном  дворе  разбросаны  отдельные  дворцовые  здания, 
важнейшее  место  среди  которых  занимает  главный  дворец.  Но  общий 
облик фасадной  части дворца  Хатры  явно  имеет  большое  сходство  с  фа
садами  айванов  Лшура.  Как  и  там.  каждый  фасад  состоит  из  огромного 
проема  сводчатого  айвана,  занимающего  центральную  часть,  двух  малых 
сводчатых  дверных  проемов,  фланкирующих  айван  с  обеих  сторон, 
и  свободного  пространства  стены  над  ними,  которое  оформлено  сводчатой 

122 Г.  А.  Кошеленко,  3.  И.  Усманова.  Корппфианрованнаи  канитель  из 
Мерва. «Известия АН Туркменской  ССР», серия общественных  наук.  1968, № 1. 123 W. And гае.  Halra,  t. 2, стр.  124 ел. 124 Е.  Herzfeld.  Am  Tor  von  Asien.  Berlin,  1920,  стр.  79;  E.  Herzfeld. 
Archaeological history of Iran. London, 1935, стр. 28. 125 W. A n d г а е. Hatra, t. 2, стр. 2. 128 С. Wei chert.  Das Lesbischc Kymation. Munich, 1913, стр. 106  ел. 127 SPA, t.  T, стр. 421; A. Godard.  L'art  de l'lran.  Paris,  1962, стр. 154. 
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глухой  ыишей.  Но  сходство  общей  схемы,  возможно  указывающее  на 
то,  что  ливанные  здания  Хатры  имеют  общий  прототип  с  апгурскими 
айванными  зданиями,  не  может  скрыть  некоторых  резких  различий. 
Прежде  всего,  делению  боковой  глади  стены  па  три  этажа  в  Ашуре про
тивостоит  деление  на  два  этажа  в  Хатре. 

Далее,  если  малые  приставные  колонны  Ашура  располагаются  тремя 
возвышающимися  друг  над  другом  рядами,  отвечающими  трем  этажам, 
то  в  Хатре  мощные  иристаппые  колонны  проходят  насквозь  через  весь 
фасад.  Если  в  системе  приставных  колонн  и  пилястр  Ашура  очень  сильно 
чувствуется  вавилонская  переработка  в  духе  столь  привычных  для  Ме
сопотамии  монотонных  гладких  выступов,  то  архитектурный  декор  Хат
ры  буквально  насыщен  эллинистическими  мотивами.  Капители  коринф
ских  колонн,  аттические  базы,  форма  акаифа  на  пилястрах,  лесбийский 
киматнй  и  т.  д.,  все  это  указывает  на  очень  сильное  влияние  архитек
туры  Римской  Сирии  128. 

Вряд  ли  можно  согласиться  с  Ройтером,  предполагающим  решающее 
олияпио  римских  триумфальных  арок  129  на  внешний  облик  дворцов  Хат
ры  с  их  тройными  сводчатыми  проемами;  здесь  в  основе  лежит  а Иван, 
хорошо  известный  с  начала  I  в.  и.  э.  (Селевкия),  а  может  быть,  даже  и 
гораздо  раньше  (мифреум  из  УрукаВарки),  но,  учитывая  преобладание 
в  декоре  западных  мотивов,  можно  предположить  п  известное  воздей
ствие  римской  монументальной  архитектуры  на  фасад  дворца. 

Аналогичны  решения  и  некоторых  других  дворцов  Хатры,  входящих 
также  в  состав  центрального  дворцовохрамового  комплекса:  «летнего 
дворца»  А130  и  здания  С | 31 ,  где  основа  здания  — тройной  айван  (боль
шой  центральный  и  два  малых  боковых)  — сочетается  с  господством  в  ар
хитектурном  декоре  эллинистическоримских  мотивов. 

Таким  образом,  можно  полагать,  что  дворцовая  архитектура  Хатры, 
оттолкнувшись  от  тех  же  принципов,  что  и  дворцовая  архитектура 
Ашура,  под  влиянием  пторой  волны  греческих  влияний  несколько  изме
нилась,  хотя  большое  воздействие  западных  ВЛИЯНИЙ  может  быть  отме
чено  только  в  декоре.  Мы  ранее  уже  говорили,  что  в  богатых  домах 
ДураЕвропос  влияние  античных  архитектурных  традиций  чувствуется 

128  SPA,  t.  I,  стр.  420.  Полое  сложен  вопрос  о  происхождения  такой  специфи
ческой  черты  хатрийскои  архитектуры,  как  использование  скульптурных  рельеф!ж 
в  качестве  архитектурного  орнамента.  Несомненно,  этот  прием  широко  употреблял
ся  в  Старой  Нисе,  по  пельзя  забывать,  что  в  храмах  Римской  Сирии  скульптура 
использовалась  также  очень  широко,  причем  часто  для  украшения  тех  часта"* 
здания,  которые  в  греческой  храмовой  архитектуре  никогда  не  украшались  скульп
турой.  См.:  D.  K r e n c k e r ,  W.  Z s c h i f t z s c h m a n n .  Romische  Tempel  in  Syrien. 
Berlin — Leipzig,  1938.  Но  не  исключено,  что  атп  рельефы,  особенно  маски,  про
исходят  пз  Ирана.  См.:  И. G h i r s h in а и.  Persian  art. 

119  SPA,  I.  I, стр. 419. 
130 W . A n d r a  e. Halra,  I. 1, стр. 22. 
131  Там же, стр. 24. 
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сильнее, чем  в бедпых.  Видимо,  тот  же  процесс  сказался  и на  дворцах: 
более  богатый  и  монументальный  дворец  Хатры  имеет  и  больше  эллини
стпческоримских  элементов, нежели  сравнительно  бедный  дворец Ашура. 

Итак,  мы  видим,  что  основная  линия  развития  дворцовой  архитек
туры  парфянской  Месопотамии  выглядит  так:  в  раннепарфяпскос  время 
возводятся  дворцы, целиком  следующие  эллинистической  традиции,  в пих 
преобладают  греческие  элементы,  хотя  уже  видны  некоторые  отступле
ния  от  чисто  греческого  типа,  вызванптяе  иными  природными  условиями 
(главное  помещение  находится  на  юге,  а  не  на  севере).  Следующий  этап 
представлен  дворцом  смешанного  типа,  где  главная  часть  выполнена  уже 
в новых принципах  архитектуры, с использованием  анвана,  а задняя часть 
сохраняет  привычное  эллинистическое  перистнльное  решение.  На  смену 
лтому  типу  приходит  ашурский  тип  дворца,  в  котором  основная  часть 
здании  выполнена  о  традициях  айваниой  архитектуры,  а  перистиль  появ
ляется  только  как  случайная,  преходящая  черта.  В  декоре  этого  здания 
заметно  возрождение  вавилонских  традиций,  а  в  общем  планировочпом 
решении — черты,  обычные  в  сасанидской  дворцовой  архитектуре.  Нако
нец, завершается  это развитие  дворцами Хатры, где при сохранении основ
ной  планировочной  идеи,  с  использованием  анвана,  весь  декор  пронизан 
западными  влияниями.  Основная  идея  развития  дворцовой  архитектуры 
Парфии  может  быть  сформулирована  следующим  образом:  на  основе  син
теза  греческой  и  местной  традиций  создается  принципиально  новый  архи
тектурный  комплекс,  центром  которого  является  айван;  в декор  его позд
нее  проникают  античные  элементы.  Однако  это  проникновение  не  затра
гивает  основной  планировочной  идеи  дворца,  остающегося  своеобразным 
ярким  памятником  творчества  парфянских  зодчих. 

В  этой  схеме  отметим  две  особенности.  Первая — использование 
айвана  начинается  с официальных  частей  дворца,  тогда  как  во  внутрен
них  покоях  еще  допустимым  считается  применение  перистиля,  и  только 
позднее  айвап  становится  господствующим  и  во  внутренних  частях 
дворцов.  Вторая  особенность — примерно  со  II  в.  н.  э.  усиливается  про
никновение  западных  элементов  в  архитектуру  дворца.  Это  может  быть 
объяснено  только  тем,  что  в  Сирии  в  это  время  возникает  один  из  мощ
ных  центров  римской  провинциальной  архитектуры.  Достаточно  вспом
нить,  что  из  Дамаска  выходит  крупнейший  архитектор  того  времени — 
Аиоллодор.  Влияние  этой  архитектуры  играет  совершенно  исключитель
ную  роль  в  Пальмире,  культура  которой  во  всех  огтальпых  отношениях 
остается  чрезвычайно  близкой  культуре  парфянской  Месопотамии. 
Видимо,  через  посредство  Пальмиры,  теснейшим  образом  связанной  с 
Месопотамией,  и  проникли  западные  влияния,  которые  мы  называем 
«второй  полной уже  романизированного  эллинизма». 

Пока  очень  мало  известна  дворцовая  архитектура  восточных  районов 
Парфии,  но  немногое  известное  убеждает  в  том,  что  развитие  и  на 
Западе,  и  на  Востоке  идет,  вероятно,  близкими  путями.  Не  вызывает 
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никаких  сомнений  решающее  воздействие  жилой  архитектуры  на дворцо
вую. 

15 связи  с  этим  необходимо  поставить  вопрос  о  происхождении  такого 
основного  элемента,  общего  для  архитектуры  дворца  и  архитектуры  жи
лища  многих  районов  Парфни,  как  айван. 

В  настоящее  время  существует  несколько  точек  зрепия  па  происхож
дение  айвапного  (ливаиного)  типа  жилища  ш .  Согласно первой  точке зре
ния,  айван развился  из  легкой  тростниковой  хижины  обитателей  Месопо
тамии.  Связанный'  кверху  и  покрытый  циновками  тростник  приобретал 
параболическую  форму. Обмазка  хижины глиной приводила к закреплению 
этой  формы.  Дальнейшее  развитие  архитектуры  Месопотамии,  переход  к 
домам,  целиком  сложепеым  из  сырцового  киршгча,  утвердил  такую  форму 
здания ш .  Согласно  второй  точке  зрения,  айванный  тип  здания  был  за
несен  в  Месопотамию  парфянами,  которые  выработали  этот  тип  на  вос
токе  Ирана,  где  сводчатые  здания  существовали  уже  в  I  в.  н.  э.  (Кухи
Ходжа)  134.  Третья  гипотеза  связывает  возникновение  айвана  с  рапней 
арабской  архитектурой  п считает  его,  так  же  как  и  первая,  месопотам
ским  нововведением.  Наконец,  согласно  четвертой  точке  зрения,  айван — 
закономерное  развитие  греческого  дома  мегаронного  типа.  Выше  мы 
писали,  что  четвертая  точка  зрения  должна  быть  полностью  отброшена. 

Также  большим  сомнениям  должпа  быть  подвергнута  теория  проис
хождения  айвана  из  Аравии,  так  как  в  таких  древних  арабских  куль
турных  районах,  как  Петра  и  т.  п.,  айван  не  известен  совершенно|33. 
И  хотя  в Хатре,  бывшей  по составу  населения  в  значительной  мере  араб
ским  городом,  айвам  распространен  очепь  широко,  нельзя  забывать,  что 
во  многих  районах  парфянской  Месопотамии  он  появился  гораздо раньше 
(в  храме  Мифры  У рукаВарки  селевкидопарфянского  времени,  в  Селев
кии  середины  I  в.  н.  э.). 

Рассмотрим, какие  же  факты могут поддержать  каждую  из двух остав
шихся  точек"  зрения.  О  нронехождепии  айвана  из  Месопотамии  говорит 
тот факт, что  в поздтгеассирийских  домах  Ашура  встречаются  иногда  ком
наты  с  одной  открытой  стороной 13(3.  Подобного  характера  помещения  из
вестны  во  дворце  Навуходоносора  в  Вавилоне 137.  Но  вряд ли  это  может 
служить  доказательством  происхождения  айвана  из  Месопотамии,  так 
как,  хотя  свод  был  известен  и  в  вавилонской,  и  ассирийской  архитек

I  TIB  w 

туре 10в,  в этих  открытых  с одной стороны  помещениях  он не  применялся. 
132 См. SPA, t.  I, стр. 423  ел. 133 S.  О е 1 in a n п.  Указ.  соч.,  стр.  221 ел. 134 Е. И с г z f e I d. Archaeological  history...,  стр. 66; А. О о d a r d. L'art. de Пгап..., 

стр.  155;  R.  Ghirslimau.  Persian  art...,  стр.  31; N.  E.  Man as sen.  Указ.  соч., 
стр.  31. 135 SPA,  t.  I,  стр.  430, 431. 136 VV. A n d r a e, H. L с n z e п. Указ. соч., стр. 5. 137 SPA, t. I, стр. 429. 138 ВИЛ, т. I, стр. 130, 133,  135. 
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Кроме  того,  айпан  по  своему  назначению — главное  помещение  жилого 
комплекса,  открытые  комнаты  п  Ашуре  ассирийского  времени — под
собные. 

Теперь  вернемся  к  взгляду  па  происхождение  айвана  с  востока  Ирана. 
Против  него  также  можно  выдвинуть  некоторые  серьезные  возражения. 
Прежде  всего,  если  считать  этот  взгляд  верным,  то  в  восточном  Иране 
в  парфянское  время  айва иные  здания  должны  быть  широко  представ
лены.  Но  в  1 в.  н.  э.  только  в  КухиХоджа  встречается  настоящий  айван, 
в  Инее  айван  совершенно  отсутствует.  В  Мервском  оазисе,  на  поселении 
Джпидепе  известно  маленькое  помещение,  открытое  к  северу  и  сводча
тое,  по  зто  помещение    позднейшее  добавление  к  основному  комплексу 
зданий  и  серьезного  значения  в  общем  облике  здания  не  имеет. 

Таким  образом,  против  этих  обеих  точек  зрения  о  происхождении 
айвана  могут  быть  сделаны  серьезные  возражения.  Нам  представляется, 
что  картпна  возникновения  айвана  может  вырисовываться  следующим 
образом. 

Айван  представляет  собой  прямоугольное  помещение  с  открытой  пе
редней  стороной,  сводчатым  перекрытием,  занимающее  главное  место 
в  архитектурном  комплексе.  Первый  элемент — открытая  передняя  сто
рона,  как  мы  уже  отмечали,  развивается  в  некоторых  подсобных  поме
щениях  месопотамекпх  дворцовых  комплексов  в  допарфянское  время. 
Видимо,  самостоятельное  развитие  его  надо  предполагать  и  в  восточных 
районах  расселения  ираноязычных  народов,  так  как  он  отмечен  в  ком
плексах  I  п.  п.  э.  КухиХоджа  и  Джиндепе.  Вполне  возможно,  что 
а на дана  Суз  ire  имела  стены  с  южной  стороны139.  Итак,  данный  элемейт 
развивался  в  самых  различных  областях:  в  Месопотамии,  в  Маргиапе, 
Сакастане  и  в  Сузах. 

Второй  злемент — сводчатое  перекрытие,  известно  было  и  в  месоно
тамской  архитектуре,  и  в  ахеменидской;  зарождение  сводчатых  перекры
тий  в  районах,  составивших  позднее  коренные  земли  ТТарфии,  засвиде
тельствовано  в  очень  раннее  время мо .  В  ахеменидской  архитектуре  свод 
был  распространен  также довольно  широко,  причем в Сузах, своды  исполь
зовались  шире  и  для  перекрытия  больших  помещений,  чем  в  Персе
поле  М1. 

Но  во  всех  тех  областях,  где  прослеживается  существование  этих двух 
элементов,  помещения  с  таким  решением  занимают  подсобное,  а  отнюдь 
не  главное  положение. 

Первыми  примерами  слияния  всех  трех  элементов  в  единый  архитек
турный  ансамбль  являются  мифреум  в  УрукеВарке  оелевкидопарфян

139  SPA, t.  1, стр. 32Л. 
140  Г.  А.  П у г а ч е п к о в а .  Своды  в  архитектуре  Южного  Туркменистана.  «Тру

ды ЮТАКЭ», т. 8. Ашхабад,  1958, стр. 220. 
'«  ВИА, т. Т, стр. 141. 
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ского  времени,  жилые  дома  Селевкии  на  Тигре  слоя  после  43  г.  н.  э. 
и  дворец  в  КухиХоджа  I  в.  н.  э.  Наиболее  показателен  п  этом  отно
шении  мифреум,  где  само  содержание  культа — п  осяоппом  иранского, 
хотя  уже  и  осложненного  месопотамскими  влияниями,  требовало  иран
ской  формы  здания.  Еще  более  показательна  архитектура  КухиХоджа, 
построенного  в  чисто  иранской  области,  где  никаких  семитских  влияний 
не  было.  Особняком  стоят  жилые  дома  Селевкии,  ще,  очевидно,  после 
47  г.  н.  э.  произошло  значительное  изменение  состава  паселения,  в  гре
ческую  основу  которого,  видимо,  влились  семиты  и  иранцы. 

Поэтому  можно  считать, что  появление  анванного  здания,  подготов
ленное  развитием  строительной  техники  и  архитектуры  в  различных  об
ластях  Ближнего  Востока  (Месопотамии  и  районов  расселения  ирано
язычных  племен),  явилось  новым,  качественным  скачком  в  развитии  ар
хитектуры.  Совсем  пе  обязательно  искать  изначальный  архитектурный 
образ,  который,  кочуя  от  народа  к  народу,  приводит  к  созданию  айван
ной  архитектуры.  Она  родилась  в  парфяпской  Месопотамии  и  парфян
ском  Иране,  очевидно  одновременно,  в  начале  пашей  эры.  Возникнове
ние  ее было  подготовлено  развитием  архитектуры  этих  народов  и усилен
ными  контактами  между  ними.  Это  открытие  парфянских  зодчих  на 
многие  столетия  определило  пути  развития  архитектуры  Ближнего 
Востока. 

ХРАМОВАЯ  АРХИТЕКТУРА 

При  исследовании  храмбвой  архитектуры  парфянской  Месопотамии  надо 
учитывать,  что  на  этой  обширной  территории  имелись  города  древнево
сточные,  греческие,  основанные  во  времена  Александра  Македонского 
и  Селевкидов  и  продолжавшие  существовать  в  это  время,  и,  наконец, 
города,  возникшие  в  период  парфянского  владычества. 

Храмовую  архитектуру  городов  первого  типа  можно  исследовать  на 
примере  Урука.  УрукВарка,  бывший  одним  из  важнейших  религиозных 
центров  Месопотамии  с  древнейшего  времени  вплоть  до  парфянской 
эпохи 142,  чрезвычайно  показателей  при  изучении  храмовой  архитектуры 
Месопотамии.  Это один  из  немногих  пупктов,  где  можно  проследить,  хотя 
бы только и в самых общих чертах,  ее эволюцию, так  как  здесь раскопаны 
храмы как селевкидского, так  и парфянского времени. 

От  селевкидского  времени  дошли  два  святилища:  храм  АнуАнтум 
и  храм  ИштарНанайи.  Оба  храма  возведены  в  чисто  вавилонских  тра
дициях,  без  заметпого  влияния  греческой  архитектуры мз.  Центром  каж

142  J. Jordan.  UrukWarka.  Leipzig,  1928, стр. 2,  3;  S trabo ,  XVI, 1,  6. 
143 A. F a l k e n s t c i n .  Topograpnie  von  Uruk,  T.  1. Uruk  zur Soleukidenzeit.  Leip

zig,  1941, стр. 2,  30; SPA,  t.  I,  стр. 412; M. R о s l о v t z e f f.  Selcucid  Babylonia:  bullae 
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дого  из  них  является  обширный  двор  с 
большим  числом  комнат,  окружающих 
его.  Монументально  оформленный  вход 
находится  на  северовосточной  стороне 
двора.  Прямо  против  входа  расположен 
алтарь,  а  далее  на  той  же  оси — вход 
в  помещение  собственно  храма,  состоя
щего  из  двух  комнат.  В  задней — дел
ле — стоят  культовая  статуя,  позади  ко
торой глубокая  ниша. 

Такое  строгое  следование  древней 
местной  строительной  традиции  тем  бо
лео  показательно,  что  значительную 
часть  жителей  города  составляли  гре
ки  144.  Кроме  того,  храм  АпуАнтум  воз
водился  на  средства  эллшпшовашюго 
вавилонянина  Аттпубалпта,  имевшего 
второе,  греческое  имя — Кефалон,  с  из
вестной помощью самого  Аитиоха  IV  ' | 5 . 
Один  ш  этих  храмов  продолжал  су
ществовать  и  в  раннепарфяпское  вре  ^Р 8 "  АнуАнтум.  УрукВарка 
мя '.46.  Изменения  в  архитектуре  Урука 
в  парфянское  время  могут  быть  отмечены  на  примере  храма  Гареуса,  от
крытого  в  середине  30х  годов  в  южной  части  города  М7.  Храм  построен 
около  НО  г.  п.  э.;  дата  установлена  на  основании  греческой  надписи  на 
базе  статуи,  обнаруженной  внутри  храма.  Статуя  была  поставлена  неким 
Арт^емидором,  сыном  Диогена  и8 ,  имеющим  также  местное  имя  Миннанай, 
сын  Туфая. 

Внутреннее  устройство  храма  таково:  одно  большое  помещение  (раз
мером  13,7  X  10,5  м)  разделено  маленькими  пилястрами  на  две  комнаты, 
соответствующие  пронаосу  н  целле.  В  задней  стене  целлы — глубокая 
ниша,  с  постаментом  для  статуи  перед  ней.  Подобный  план  напоминает 

and  seals of clay with  greek  inscriptions.  «Yale Classical  Studies», vol. III. New Haven, 
1932, стр. 7. 

144  M. Ros lovtzef f .  Seleucid Babylonia, стр. 7. 
141 Там же. 
146 J. J o r d a n .  Указ. соч., стр. 28; Л.  F а 1 k e n s I e i n. Указ. соч., стр. 9. 
147 Е.  H e i n r i c h ,  A. F a l k e n s t e i n .  Sechster  vorlaufiger  Bericht  uber  die  von 

Deulschen  Forschungsgemeinschaft  in  UrukWarka  unlernommcn  Ausgrabungen. Berlin, 
1935,  стр.  33;  ср.:  С.  H o p k i n s .  The  Parthian  temple.  «Berytus»,  vol.  VII,  fasc.  1, 
стр.  1—4. 

148 E.  H e i n r i c h ,  A.  F a l k e n s t e i n .  Указ.  соч.,  стр.  30;  С.  Meier.  Ein  grie
chischer  Ehrendekret  von  Gareustempel  in  Uruk.  Baghdader  Mitteilungen,  t.  I,  1960, 
стр.  104  ел.;  см.  также:  J.  Rober t ,  L.  Rober t .  Bulletin  epigraphique.  «Revue  des 
Eludes grecques», t. LXXV, N 354—355, 1962, стр. 209. 
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У рун Варка. Храм Гарсуса. Реконструкция фасада 

план  вавилонских  храмов.  Неясным  остается  только  назначение  малень
ких  проходов  в  задней  стоне.  Своеобразной  чертой  данного  храма  явля
ется  небольшое окно  в стене над нишей. 

Во внешнем  облике  храма  решающую  роль  играли  колонны,  связан
ные  арками  (по  четыре  с  каждой  стороны).  Колонны  имели  ионийские 
базы  и  ионийские  же  капители.  Дверь  находилась  посреди  фасада,  и 
верхняя  часть  ее  была  перекрыта  аркой.  С  обеих  сторон  двери,  между 
боковыми  и  центральными  колоннами,  находились  полукруглые  ниши. 
Вход  был  обращен  на  северовосток,  как  в  вавилонских  храмах.  Пята 
свода  каждой  из  арок  была  украшена  терракотовыми  плитами  с  изобра
жениями  реальных  и  фантастических  животных. 

Окончательно  отделывалось  здание  гипсом,  покрывавшим  как  архи
тектурные,  так  и  скульптурные  детали  храма. 

Перед  зданием  стоял  портик  из  шести  колонн,  по,  вероятно,  он  не 
относился  непосредственно  к  храму,  а  являлся  частью  большого  комп
лекса,  с  которым  связан  и  храм  Гареуса  149.  Таким  образом,  во  внешнем 
облике  храма  наряду  с  местными  вавилонскими  традициями  очень  боль
шую,  если  не  преобладающую  роль  играли  западные.  Как  замечают  ав

149 Е.  Hoinrich.  A.  Fa lkens te in .  Указ.  соч.,  стр.  35;  ср.:  С.  Hopkins. 
The Parthian temple, стр. 2. 
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торы  публикации,  такой  храм  не  вызпал  бы  никакого  удивления,  если 
бы  он  был  открыт  гденибудь  в  римских  провинциях  150.  Известные  па
раллели  храму  в  Варка  представляет  здание  так  называемого  перпптиль
ного  храма  п  Ашуро151. 

Второй  храм  парфянского  времени,  обнаруженный  в  Варка,—это  ма
ленькое  здание,  пристроенное  к  боковой  стене  святилища  АнуАнтум 152. 
Внутренние  размеры  его — 4,6 X 4,35  м.  Во  внешнем  оформлении  тай
нее,  как  и  в  первом  храме,  решающая  роль  принадлежит  системе  колонн 
с  арками,  связывающими  их.  Вообще  этот  храм  кажется  уменьшенной 
копией  первого  храма. 

Изучение  планов  этих  храмов и сравнение  их  с типом  храма,  господст
вующим  п ираноязычных  районах  Иарфии,  не  оставляет  сомнения  в томт 
что  мнение  Гоикинса,  относившего  храм  Гарсуса  к  типично  парфян
ским ,53,  неверно.  Хотя  он  был  возведен  в  парфянское  время,  ничего  ти
пично  парфянского  в  нем  нет.  В  чертах  храмов  этого  типа  видно  слия
ние  местных,  вавилонских  традиций  с  греческими,  которые  в  данном 
случае,  в отличие,  например,  от  ДураЕвропос, играют  отнюдь  не  подчи
ненную  роль. 

Таким  образом,  ясно,  что  определяющей  тенденцией  развития  хра
мовой  архитектуры  УрукаВарка  было  взаимодействие  греческих  н  се
митских  элементов.  Опо  прошло  два  этапа:  в  первый  период,  в  селев
кидское  время,  в  храмовой  архитектуре  контакты  греческих  и  местных 
элементов  очеиь  ограниченны,  и  только  после  прихода  парфян  происхо
дит  взаимопроникновение,  взаимовлияние  и,  наконец,  слияппе  в  единое 
целое. 

Дело  здесь  не  только  D двух  прошедших  веках,  на  протяжении  ко
торых  контакты  не  могли  не  усилиться,  но,  видимо,  также  и  в  политике 
аршакидского  правительства.  Оно  лпшало  привилегий  отдельные  группы 
населения,  будь  то  греческие  полисы  или  восточные  города,  но  своему 
правовому  положению  близкие  в  селевкидское  время  полисам  (см. 
выше). Тенденция правительства к превращению всего населения в единую 
массу  подданных  оказывалась  добавочным  фактором,  приводившим  к 
стиранию  этнических  границ  и  созданию  единой  культуры,  в  которой 
сливаются  древние  вавилонские  традиции  с  греческими  и  очень  часто 
иранскими. 

Ярким  примером  подобного  слияния  является  обнаруженный  недавно 
в  Варка  мифреум154.  Это  поболыпое  здание,  вытянутое  в  направлении 

150 Е. Ifeinrich,  A. Fa 1 kensIein.  Указ. соч., стр. 33. 151 С. Hopkins.  The  Parthian  temple,  стр. 3;  ср.:  W.  And гае,  H.  Lenzen. 
Указ. соч., стр. 64—67, табл. 26. 152 J. Jordan.  Указ. соч., стр. 36, 37, табл. 14, 18, 43в, 73а, в. 153 С. Н о р k i и s. The Parthian temple, стр. 1. 154 H. Т. en z en.  Vorlaiifiger  Bericht tibcr die von dem  Deutsche n Archaologischen 
Institut und der OrientGesellschaft  aus Mitteln dcr Deutschen  Forschungsgemeinschaft 
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с  югозапада  на  северовосток  (длиной  15,5  м,  шириной  11,2  м).  В  се
веровосточной  стороне  его  имеется  апсида.  Вход  оформлен в виде а Ивана. 
Внутри  здания вдоль стен скамьи — подии. Это святилище производит впе
чатление  типичного  мифреума,  хорошо  известного  благодаря  многочис
ленным  раскопкам  во  всех  частях  Римской  империи.  Здание  пережило 
три  этапа  перестройки,  хотя  план  его  в  основном  оставался  неизменен
ным.  Время  его  сооружения  не  может  быть  пока  точно  установлено, 
но  вероятнее  всего,  что  возводится  мифреум  в  раннепарфянское  вре
мя.  Подтверждением  того,  что  данное  здание  является  мифрсумом, 
а  не  раннехристианской  церковью,  помимо  плана,  служит  также  обна
руженный  в  Варке  глиняный  штамп  с  изображением  Мифрытаврок
тона,55. 

Обнаружение  храма  Мифры  является  открытием  первостепенной  важ
ности, так  как  мифреум  в  Варке — один из  древнейших;  это  способствует 
решению  вопроса  о возникновении  позднего  (римского)  мифраизма  и рас
пространении  его  в  пределах  Римской  империи  на  основе  более  прочных 
фактов, нежели ранее. Если Ф. Кюмон предполагал, что настоящее оформ
ление  позднего  мифраизма  происходило  в первые  века  до  нашей  эры где
то  на  территории  Малой  Азии,  отводя  Месопотамии  только  второстепен
ную роль в  первых  контактах  семитских  и  иранских  религиозных  верова
ний,  не  приведших  к  решающему  синтезу— появлению  новой  религии, 
а  бывших  только  одним  из  многих  этапов  на  пути  ее  развития,  да  и  то 
только в  ахеменидское,  а  не  аршакидское  время  156,  то  возражения  Г.  Ви
денгрена157  были до сего времени лишены  пастоящей  доказательной  силы 
изза  отсутствия  достаточно  твердых  аргументов. 

Только  обнаружение  столь  раннего  мифреума  в  собственно  Вавило
нии  окончательно  доказывает,  что  родиной  позднего  мифраизма  была 
парфянская  Месопотамия.  Можно  проследить  совпадения  распространен
ных  в  Вавилонии  и  Иране  верований,  облегчавших  проникновение  се
митских  влияний  в  иранский  культ.  Так,  жертва  быка,  являвшаяся 
центральным  пунктом  в  мистериях  Мифры,  возможно,  имела  одним  из 
своих прототипов  жертву  быка  в  поздневавилонском  обряде  Kalu  158.  Еще 
более  важен  новогодний  обряд, когда  приносили  в  жертву  белого, как  и в 

Ausgrabungon  in  UrukWarka.  Berlin,  1956,  стр.  32—34;  H.  Leu  z en.  XIV  voriaufiger 
Bericht  fiber  die  von  dem  Deutschon  arehiiologisehin  Inslilut  und  der  Deutschen  Oricnt
Gesollschaft  aus  Mitteln  der  Deutschen  Forschung*gemeinschaft  unlernommen  Ausgra
bungen  in  UrukWarka.  Berlin,  1958, стр.  18—20; M. J.  V e r m a s e z e n .  Corpus  inserip
tionem  et  monumentorum  rcigionis  Milhriacae,  t.  II.  Hague,  1960, стр.  11, N 7 ел. 

155  H. L e i u e n .  XIV voriaufiger  Bericht...,  стр. 20, табл. 45а. 
156  F. С u ш о n t.  Les mysteries  de  Mithra. Bruxelles.  1902, стр.  10 ел.;  F . C u r a o u  l. 

Texles  et  monumentes  figures  nOatifs  aux  myslerie.v  de  Mithra,  L  I.  Bruxclles,  1899, 
стр.  8  ел.;  F.  Cum  о a t .  Die  Myslerien  des  Mithra.  Leipzig — Berlin,  1923,  стр.  10  ui. 

157  (i.  W i d e n g r o n .  IranischSemitiscbe  Kullurbegegnung  in  parthischcr  Zeit. 
KSln, 1960, стр. 5152. 

,58  F. T h u r e a u  D a n g i n. Rituels accadiens. Paris,  1921, стр. 22—27. 
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У рукВарка.  Paci.oni.ii мпфреума.  Общий вид 

мистериях  Мпфры,  быка,  осмыслявшегося  уже  п качестве  небесного  быка 
и быка — олицетворения производящей силы природы  ,69. 

Таким  образом,  УрукВарка  является  важным  религиозным  центром 
парфянской  Месопотамии,  местом,  где  происходит  интенсивный  взаимо
обмен  иранской,  семитской  п  греческой  культур.  Эти  контакты  приводят 
к  возведению  храма  Гареуса,  где  сливаются  вавилонские  и  эллинские 
черты,  и  строительству  мифреума,  отражающего  возникновение  позднего 
мпфрапзма,  мифрапзма,  превращающегоея  из чисто иранской  религиозной 
системы  в  одну  из  религий,  претендующую  на  то,  чтобы  стать  мировой 
религией,  сохраняющую  свои  иранские  основы,  но  уже  обогащенную 
контактом  с вавилонским  мифотворчеством  и  астральными  спекуляциями. 

В  древнем  религиозном  центре  Месопотамии — Ниппуре,  где  жизнь 
продолжалась  и  в  парфянское  время160,  также  исследован  храм  первых 

159  Г..  W i d e n g г е п.  Указ.  соч.,  стр.  52. 
160  I.  P.  P e t e r s .  Nippur,  or  explorations  and  adventures  ou  the  Euphrates,  vol.  II. 

Now  York — London,  1897, стр.  112,  144, 173, 186 и Др.; Н.  V. H i 1 p г с с h I. Указ.  соч.. 
стр. 32 ст. 
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веков  нашей  эры  161.  Несом
ненно,  что  его  облик  целиком 
восходит  к  древним  месопо
тамским  прототипам.  Любо
пытно,  что  храм  строится  на 
том  же  самом  месте,  где  в  те
чение  многих  столетий  нахо
дились  храмы,  посвященные 
богине  Инанн. 

Архитектура  святилищ 
греческих  городов  парфян
ской  Месопотамии  лучше 
всего  может быть  прослежена 
на  примере  ДураЕвропос, 
где  единственное  в  своем  ро
де  обилие  материала  позво
ляет  отчетливо  выяснить  все 
главные  липши  развития  хра
мовой  архитектуры  ш  отча
сти  даже  изменения  религи
озной  идеологии:  населения 
этого  типичного  греческого 
города  Парфянской  державы, 
которые  привели  к  «озникно
пению  этих  лптпий. 

На иболее  интересен  в 
этом  отношении  храм  Арте
миды  и  Аполлона.  Раскопки 
em  были  начаты  еще  Ф.  Кю
моном ")2  и  п[юдолжены позд
нее,  во  время  работ  экспе
диции  Иельского  универси
тета  163 

История  святилища  в  настоящее  время  вырисовывается  следующим 
образом:  в  центральной  части  города  в  III  в.  до  н.  э.,  т.  е.  в  период  вхож
дения  города  в  государство  Селевкидов,  создается  теменос  с  колоннадой 

161  V.  Е.  C r a w f o r d .  Nippur,  the  holy  city.  «Archaeology»,  vol.  12,  №  2,  1959, 
стр. 76 ел. 

162  F. С u m о и t. Fouilles  de DouraEuropos. стр.  169 ел. 
163

  M.  Pi  I le t .  General  report  on  the  compaign.  The  excavations  at  Dura  Europos. 
«Preliminary  report  of  3d  Season  of  Work».  New  Haven.  1932, стр. 4 ел.;  F.  E.  Brow  n. 
Discoveries  in  the  temple  of  Artemis  Nanaia.  The  excavations  at  DuraEuropos.  «Preli
minary  report  of  6th  Season  of  Work». New  Haven,  1936, стр.  387 ел.  Во  время  первых 
раскопок  были  сделаны  ошибки,  и  в  состав  комплекса  храмовых  зданий  была  вклю
чена  часть соседнего храма  Атаргатие  (М. F i l l e t .  Указ. соч., стр. 'J). 
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и  большим  алтарем  в  центре,  посвященным  Артемиде,64.  Видимо,  по
близости  должеп  был  находиться  и  алтарь  Аполлона.  Артемиду  и  Апол
лона  почитали  первопоселенцы  города — македоняне  в  первую  очередь 
как  богов — покровителей династии Селевкидов. Кроме того, Аполлон счи
тался  вообще  покровителем  вновь  основанных  городов. 

Незадолго до 40—32 гг. до н. э.  происходит  перестройка  святилища  1б3. 
В  центре  теменоса  возводится  маленький  храм,  незначительные  остатки 
которого  были  вскрыты  раскопками.  Выполненный  из  местного  камня  на 
глиняном растворе, он представлял собой мпппатюрпын  периптер с четырь
мя  колоннами  по узкой  стороне и семью по длинной, открытым  пронаосом 
и  прямоугольной  целлой.  Перед  храмом  находились  два  монументальных 
алтаря,  посвященные  Артемиде  и  Аполлону.  Строительство  зтого  храма 
не было окончено. В 40—32 гг. до н. э. недостроенный  храм  был  разрушен 
и на  его месте возведен  новый, с совершенно  другим  планом 166.  Греческие 
традиции,  столь ясно  заметные  на  первых  двух  этапах  жизни  храма,  пол
ностью  исчезают. 

Святилище  в  этот  период  занимает  квартал  (размером  70 X 40  м)  |67. 
Основу  композиции  его  составляет  обширный  двор.  В  северозападной 
части  его  находится  собственно  храм,  к  нему  пристроен  маленький  на
искос  Афродиты.  Вход  в  храм  лежит  на  одной  оси  с  главным  входом  в 
комплекс.  Помещение  храма  состоит  из  пронаоса  и  целлы,  к  которой 
с  боков  пристроены  две  маленькие  комнаты.  Во  дворе  рядом  с  храмом 
находятся  два  алтаря  и  священный  водоем.  Среди  помещений,  окружаю
щих  двор,  выделяется  одно,  внутреннее  устройство  которого  напоминает 
амфитеатр.  В  40—32  гг.  до  н.  э.  возводится  только  ядро  святилища  ,68. 
Большинство  остальных  помещений  пристраивается  позднее. 

Эта  перестройка  крайпе  любопытна.  Место  святилища,  выдержанного 
в  строго  античных  формах,  занимает  святилище,  характер  которого  явно 
восходит  к  месопотамским  прототипам  |69.  В  частности,  близок  по  плану 
поздневавилонский  храм  Нинмаха  в  Вавилоне  |70.  Подобный  тип  храма 
в  южной  Вавилонии  использовался  и  в  селевкпдское  время,  как  показали 

, и  F. Е. Brown.  Discoveries...,  стр. 408 ел.  (рис. 28);  М. Roslovtzcff.  Dura
Europos. стр.  36. 165 F.  E.  Brown.  Discoveries...,  рис.  27;  М.  Rostov Izeff.  DuraEuropos..., 
стр. 39. I6e  F.  E.  Brown.  Discoveries...,  стр.  411;  M.  Rostov Izeff.  DuraEuropos..., 
стр.  41. 167 M. Pi 11 сt.  Указ.  соч., стр. 4, ел. План см. табл. IV. 168 F. E. Brown. Discoveries..., стр. 411. 169 F. Cumoul.  Fouillos..., стр. 170; A. R. Bell inger.  The plan  of  Ihe temples. 
The excavations at  DuraEuropos. «Preliminary  report of 3U Season of Work». New Ha
ven,  1932,  стр.  18—19. 170 R. Koldcwey.  Die Tempel  von Babylon  und  Borsippa.  Leipzig,  1911, стр. 4 — 
17, табл. III. 
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ДураЕвропос.  Храм  Артемиды. 
I—III—строительные периоды 

ш 

раскопки  в  Уруке  ,71  (см.  выше).  Такое  изменение  основных  принципов 
планировки  тем  более  показательно,  что  в  Римской  Сирии  в  ото  время 
храмы  Артемиды  строят, строго следуя  античным приемам  ,72. 

Изменение  плана  храма  явно  диктовалось  изменением  внутренней 
сущности  культа.  Для  первых  поселенцев  города — македонян  культ  Ар

171  Л. F а 1 k e n s t e i п. Указ. соч. 
т  Как,  например,  в  Джераше.  См.:  О. E i s s f e l d t .  Tempel  und  Kulte  Syriscuer 

Sla die  in hcllenistischromischer  Zeit.  «Der Alte  Orient», B. 40.  Leipzig,  1940, стр.  16 ел., 
рис. 4. 
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темнды  и Аполлона  был, как  выше сказано, культом богов династии  Селев
кпдов 173;  значение  храма  подчеркивалось  его  центральным  положением 
рядом  с  деловым  центром  города — агорой.  Со  времени  же  перехода  го
рода  под власть  парфян  этот  культ,  утерявший  свою  роль  в  государстве, 
приобретает  совершенно  новые  черты. 

Артемида  в период ориентализации всей культуры  ДураЕвропос  пере
стает  быть  чисто  греческим  божеством,  связанным  к  тому  же  с исчезнув
шей  династией  Селевкидов  (основатель  которой,  правда,  продолжал  еще 
почитаться  в  городе  в  парфянское  время,  но только  как  ктист  города),  и, 
идентифицируясь с Нанайей,  становится  практически  для  основной  массы 
населения местным, семитским божеством т .  Свидетельством  этого нового 
значения  Артемиды  является  обнаруженное  в  святилище  посвящение, чи
таемое  [MlaJHravaft  Navaii  \\<5ai[({>]  Гофроотт]?  ,75.  Подобного  рода 
ассимиляция  древним  семитским  божеством  греческой  богини — явление 
в  это  время  обычное.  Особенно  важным  обстоятельством  является  то, что 
богиня  Нанайя  была  городской  богиней Урука,  позднее  отождествлявшей
ся с Иштар и распространившейся  в этой форме по Месопотамии и Ирану 
вплоть  до  ИндоСкифии 176.  Слияние  двух  образов  проявляется  не  только 
в равноценности  обоих  имей богини, но также  и в том, что  новое божество 
объединяет  функции  божеств,  из  которых  она  развивалась.  Как  восточ
ный  вариант  Артемиды  это  божество  является  божеством  плодородия  и 
изобилия. Те же функции  характерны  и для  НанайиИштар.  Но,  с другой 
стороны,  НанайеИштар  свойственны  функции  богинивоительницы,  за
щищающей  сражающихся  и  обеспечивающей  победу.  Объединение  двух 
разнородных  функций в лице единого божества  ,77  также  не является чем
то неожиданным  для эпохи сипкретизации  религии, когда  ясно  проявляет 
ся  тенденция  к  созданию  универсального  божества. 

Некоторые  выводы  о  характере  культа,  отправлявшегося  в  храме, по
зволяет  сделать  уже  упоминавшееся  маленькое  театроподобное  помеще
ние.  Ктомон,  повидимому  вполне  справедливо,  полагал,  что  здесь  испол
нялись но религиозные  мистерии, для  которых  было слишком мало откры 
тое  пространство,  а  священные  танцы  и  песни ,78;  подобного  рода  цере
монии  засвидетельствованы  Лукианом  в  культе  сирийской  богини 
( L u c i a  n.  De  dea  Syria,  34).  Помещения  такого  типа  были  довольно 

173  М. R о s t о v t г с f f.  DuraEuiopos..., стр. 34—85; М. R о s t о v t г е f f.  ПРОГОЖИ. 
«Journal  of  Hellenic  Studies»,  vol. 55, 1935, стр. 56; но ср.: Е. В i k e r m a n .  Institutions 
des Seleucides. Paris, 1938, стр. 236 ел., 256. 

174  R C u m o n t .  Fouilles..., стр. 195 ел. 
175  Там  же,  стр.  411, 412,  № 55. 
176 Проникновение  этого  образа  в  пантеон  ДураЕвропос  и слияние  его  с образом 

Артемиды, видимо, было одной  из причин  уже  отмечавшегося  выше появления южно
го вавилонского типа  храма  в этом  греческом  городе. 

177  F . C u m n n  t. Fouilles..., стр. 198. 
178  Там же, стр. 202. 
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многочисленны  в  Сирии  и  с  сирийскими  культами  широко  распростра
нились  по  псему  Средиземноморью 179. 

Сооружение  этого  «театра»  указывает  па  сирийские  влияния  в  культе 
Артем идыНанайн  в  ДураБпропос.  Сравнительно  небольшое  число  участ
ников  этих  религиозных  церемоний  говорит  об  ограниченном  характере 
их.  Очевидно,  традиции  того  времени,  когда  этот  культ  был  культом  го
родской  македонской  аристократии,  продолжали  существовать  и  позднее. 
Видимо,  не  случайно  активпос  участие  в  перестройке  храма  принимает 
высшее  должностное  лицо  города — стратег  Селевк,  сын  Лисий180.  Не  ли
шено вероятности  также  предположение, что это помещение  было не толь
ко местом  совершения  определенных  религиозных  церемоний, но и местом 
заседания  булэ181. 

Таким  образом,  изучение  этого  святилища  показывает,  что  основной 
линией  его  развития  было  изменение  сущности  самого  культа;  на  смену 
культу,  связанному  с  династией  Селевкидов,  в  парфянское  время  прихо
дит  культ  синкретического  божества,  объединившего  в  себе  семитские 
и греческие черты.  Отражением  этого изменения  содержания  культа  было 
изменение  основной  планировочной  схемы  святилища,  где  господствую
щими  стали  южномесопотамские  черты,  а  греческое  влияние  осталось 
только  частично  в  декоре  (использование  колонн  и  полуколонн  дориче
ского  ордера,  статуя  Афродиты  греческой  работы  и  т.  п.).  Г)тот  храм  яв
ляется  наиболее  ярким  примером  развитии  храмовой  архитектуры  Дура
Европос в селевкидское  и парфянское  время, но во всех  остальных  храмах 
Дура  точно так  же  проявляется  этот  принцип,82.  Так,  общая  схема  храма 
с  некоторыми  отклонениями  повторяется  во  всех  храмах,  возведенных 
в  I  в. н.  э.  (храм  Атаргатис,  АртемидыАззанатконы,  Афлада,  храм  паль
мирских  богов,  ЗевсаКюриоса — БаалШамина,  храм  богов — покровите
лей Дура  и Пальмиры)  и  ТТ  в. н. э.  (храм  Зевса — Теоса — Адониса). Не
обходимо  только  подчеркнуть  большую  роль  западных  элементов 
в архитектуре  храмов  11 в. по сраппеппю  с храмами  I в. Храмы  Атаргатис 
и  АртемидыАззанатконы,  так  же  как  храм  Артемиды,  являются  местом 
собрания  женских  корпораций,  объединяющих  женщин  из  богатейших 
н  знатнейших  семей  города,  храм  пальмирекпх  богов — центр  общины 
пальмирских  купцов,  центром какойто  из  коллегий  был  храм  бога  Афла
да,  храм  ЗевсаКюриоса  объединял  общину  бедняков. 

179 Н. С. Bu t lor.  Ancient architecture  in Syria  (Princeton  expedition. Division  II. 
Section  A, Southern  Syria).  New  York,  il903,  стр. 379 ел.;  Р.  Roussel.  Delos, colonic» 
athenienne. Paris,  191R,  стр. 259; см. также:  I. A. Hanson.  Roman  theatertemple* 
Princeton, 1959, стр. 04. 180 F. С и ш о n U Fouilies..., стр. 403, № 52. 181 A. R. Bell inger.  Указ. соч., стр.  23. 182 Развитию храмовой архитектуры ДураЕвропос н парфянское время мы дума
ем  ПОСВЯТИТЬ особое  исследование,  где  все эти  вопросы будут  разобраны  более по
дробно. 

156 



ДураЕвропос.  Храм  Гадд<*.  Реконструкция 

В  теологии  некоторых  божеств,  почитаемых  в  ДураЕвропос,  помимо 
уже отмеченного грекосемитского  религиозного  синкретизма,  наблюдается 
и  грекоиранский  синкретизм  (культ  Зевса  Величайшего183,  ЗевсаТеоса, 
к  тому  же  и  в  архитектуре  храма  заметны  некоторые  иранские  черты). 
Имеются  следы  развитой  жреческой  корпорации  (упоминание  *pyisp * 

в надписи  № 872 из храма  Адониса). 
Таким  образом,  определяющей  линией  развития  п архитектуре  храмов 

ДураЕвропос  является  смена  греческого  типа  святилища  семитским,  точ
нее,  южномесопотамекпм.  Этот процесс начинается  с середины  I  в. до я.  э. 
Он  порожден  как  изменившимся  этническим  составом  населения,  так  и 
иной  по сравнению  с  селевкидским  временем  ролью  греческого  населения 
в  городе  Но уже  со  II  в.  н.  э. усиливается  проникновение  некоторых  ар
хитектурных  форм  с  Запада,  что,  вероятно,  связано  с  усилением  между

183  С.  H o p k i n s .  The  Palmyrens  gods  of  ПпгаEuropos.  JAOS,  vol.  51, N  2, 1931. 
стр. 128. 

157 



ДураЕвропос.  Храм  ЗевсаТеоса 

народной роли Пальмиры, которая в это время  оказывается  в сильной эко
номической  и  культурной  зависимости  от  Рима.  Не  изменяя  основного 
содержания  храмовой  архитектуры,  эти  влияния  нроявились  в  усилении 
западных  черт в декоре  храмов  ДураЕвроиос.  При  значительной  близости 
пантеонов  ДураЕвропос  и  Пальмиры,  сказывающейся  в  почитании 
одних  и  тех  же  божеств,  в  совпадении  содержания  культов,  особенно  ра
зительными  являются  различия  в  основной  планировочной  идее  храмов. 
Особенно  ярким  примером  служит  храм,  построенный  пальмирскими  куп
цами в Дура. Он построен не так,  как  обычно сооружались  храмы  в Паль
мире,  а  по  схеме,  принятой  в  ДураЕвропос. 

Другой  вывод,  вытекающий  из  анализа  храмовой  архитектуры  Дура
Европос,— это  родство  храмовой  и  жилой  архитектуры  этого  города. 
В  обоих  случаях  главный  организующий  компонент — обширный  двор, 
вокруг  которого  располагаются  все  помещения.  Место  главного  помеще
ния и в жилище, и в храме определяется в зависимости от движения  солн
ца  по небосклону.  Непременной частью  и святилища,  и жилища  являются 
комнаты  с лавкамисуфами  вдоль  стен. Эта  близость — следствие  влияния 
архитектуры  жилища  на  тип  храма. 

Выше  уже  отмечалось,  что  тип  дома  ДураЕвропос  парфянского  вре
мени  создавался  под  определяющим  воздействием  южной  Месопотамии. 
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Таким  образом,  и  в  жилой  и  в  храмовой  архитектуре  господствующими 
являются  вавилонские  идеи, что,  видимо, отражает  ведущую  роль  южной 
Месопотамии  в  формировании  культуры  западной  половины  Парфянской 
державы. 

В  пантеоне  ДураЕвропос  характерно  смешение  божеств  самого  раз
личного  происхождения:  греческих.,  вавилонских,  пальмирских,  арабских, 
финикийских, несомненно проникновение  и  некоторых иранских религиоз
ных  представлений.  Но так  же,  как  и в архитектуре,  в основе  лежит  про
цесс  вытеснения  греческих  божеств  и  замены  их  семитскими.  Этот  про
цесс  принимает  различные  формы.  Иногда  греческое  божество  полностью 
исчезает  и  заменяется  семитским,  иногда  божество  сохраняет  греческое 
ими,  но  меняется  сущность  культа,  приспосабливаясь  к  господствующим 
в  городе  семитским  представлениям;  в  образе  некоторых  божеств  слива
ются греческие и семитские черты. 

Вытеснение  греческих  божеств  порождено  всей  ориентализацией  куль
туры  города,  заменой  полисной  идеологии  новой  идеологией,  порожден
ной  социальным  строем  Парфянской  державы,  где  полисы  перестают 
играть скольконибудь  существенную  роль. Отмирание  полиса с его инсти
тутами,  традициями  и  культами,  ускорявшееся  сознательной  политикой 
Аршакидов,  приводило  к  этим  изменениям  в  религиозных  воззрениях 
жителей  города. 

С. процессом  отмирания  полиса  связано  и  обилие  всякого  рода  общин, 
объединявшихся  вокруг  святилищ  ДураЕвропос.  С  разложением  полис
ного  строя  разлагается  и  полисная  религия.  Городские  культы  и  их  по
читание  были  одним  из  проявлений  гражданственности  членов  полиса. 
Городской культ  был неотъемлемой частью  полисного  строп. В период его 
разложения  прежняя  полисная  религия  становится  частным  делом. 
Устройство  святилищ  с  глухим  забором  вокруг,  с  планом,  очень  напоми
нающим  план дома, является  отражением  этой перемены  в  религии.  Если 
в  полисах  храмы  городских  богов  резко  выделяются  на  общем  фоне  го
родской  застройки,  что  подчеркивает  важность  их  роли  в  жизни  города, 
то в  парфянское  время  в ДураЕвропос  внешний  облик  храма  почти  неот
личим  от  внешнего  облика  жилища.  Только  войдя  внутрь,  можно  было 
понять,  что  находишься  в  храме.  Нет  ни  одного  культа  в  ДураЕвропос, 
о  котором  можно  было  бы  сказать,  что  он  в  полном  смысле  этого  слова 
является  общегородским  культом.  Божество,  почитавшееся  в  каждом  из 
храмов, было божеством того или иного круга лиц. Иногда благодаря  тому, 
что эти лица  являлись  ведущей силой  в городе, это божество  приобретало 
большее  значение, нежели остальные, по в то же  время  сохранялись  близ 
кие  ему  по  функциям  и  характеру  божества,  почитавшиеся  иными  со
циальными  группами.  Характер  общин  самый  различный:  это  объедине
ние,  создававшееся,  например,  вокруг  храмов  Артемиды,  Атаргатис, 
Афлада,  где  собиралась  верхушка  города  и  коллегия,  в  которую  входили 
купцы  соседней  богатой  Пальмиры,  и  коллегия  менее  состоятельных 
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жителей,  сгруппировавшихся  вокруг  храма  ЗевсаКюрпоса  — БаалШами
на.  Характерна  замкнутость  каждой  коллегии,  объединявшей  срапни
тельно  небольшое  число  жителей,  что  говорит  о  прочности  социальных 
перегородок  внутри  общества  ДураЕвропос.  Иногда  эти  коллегии  вклю
чали,  судя  по  числу  комнат,  несколько  десятков  человек,  иногда  всего 
несколько. 

Характерной  чертой  в религиозной  жизни  ДураЕвропос,  порожденной 
общими  тенденциями  социальноэкономического  развития,  является 
трансформация  образов божеств,  особенно  важнейших.  Хотя  главное  место 
среди  пантеона  ДураЕвропос  занимают  божества  аграрного  цикла,  но  они 
постепенно  превращаются  в  божества  со  многими  функциями,  всеобъем
лющие.  Ото  мерный  шаг  на  пути  к  монотеизму.  Сипкретизация  божеств 
проявляется  в  различных  формах:  наиболее  частым  случаем  является 
объединение  в  образе  одного  божества  различных  функций,  свойственных 
ранее  различным  божествам.  Другой  путь  синкретизации  — слияние 
я  лице  одного  бога  божеств  различных"  этнических  групп  с  близкими,  но 
не  идентичными  чертами.  В  этом  процессе  синкретизации  одно  явление 
привлекает  наибольшее  внимание:  хотя  преобладающими  в  городе  яв
ляются  семитские  и греческие  религиозные  идеи,  а  иранские  проявляются 
только  спорадически,  в  образах  некоторых  верховных  божеств,  таких, 
как  Зевс  Величайший  и  ЗевгТеос,  иранские  черты  заметны  очень  ярко. 
Появление  этих  черт  может  быть  объяснено  двумя  факторами:  вопервых, 
образ  АхураМазды  в  маздеизме  как  верховного,  а  иногда  в  жреческой 
теологии  и  единственного,  божества  давал  в  сочетании  с  образом  Зевса 
концепцию,  в  наибольшей  степени  приближающуюся  к  идее  всеобъемлю
щего  божества.  С  другой  стороны,  общая  социальная  структура  Парфян
ской  державы  с  обожествляемым  (в  иранских  областях)  царем  Аршаки
дом  находила  известное  идеологическое  отражение  п  самом  придании 
верховному  божеству  некоторых  иранских  черт. 

Отчасти  отражали  распад  полисной  религии  мистериальность,  встре
чающаяся  в  некоторых  культах  ДураЕвропос,  и  некоторые  чисто  мнете
рпальные  культы,  как  культ  Адониса,  распространившийся  в  ДураЕвро
пос в конце парфянского  времени. 

Гораздо  меньше  данных,  чем  ДураЕвропос,  предоставляет  другой  гре
ческий  город  Парфянского  государства  — Селевкия  на  Тигре.  Раскопки, 
проводившиеся  там  в  конце  20х — начале  30х  годов,  привели  к  откры
тию двух  храмов  парфянского  времени. 

Первый  находится  в  северовосточном  углу  города,  он  расположен  по
среди  довольно  обширного  свободного  пространства  184.  Храм  был  построен 
либо  в  I  в.  до  и.  э.,  либо  в  I  в,  и.  э.185  Это  квадратное  здание  {раз
мером  27  X  26  м),  выполненное  из  кирпичасырца,  с  приставными 

184 С. Hopk ins .  A Bird'seye  View  on  Opis  and  Selencia.  «Antiquity»,  vol. XIIT, 
N 32. 1939, стр. 443. 

188 С.  H o p k i n s .  The  Parthian  temple,  стр.  5. 
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ионийскими  колоннами,  связанными  с  глухими  арками  внутри,  орнамеи
тиронанное  различной  кладкой  пз  сырцовых  кирпичей  в том же  стиле, что 
и  храм  Гареуса  в  Варке.  Снаружи  стены  были,  повидимому,  гладкими. 
Крытый  коридор,  шириной  5,2—5,6  м,  окружал  здание.  Прямо  к  востоку 
от  храма  находятся  остатки  связанного  с  ним  маленького  театра18С. 

Гопкинс  отмечает  отсутствие  перекрытия  над  центральным  зданием. 
Это  утверждение  первоначально  может  вызвать  возражения,  так  как 
основная  планировочная  идея  здания — почти  строгого  квадрата  с глухим 
обводным  коридором — с  несомненностью  указываот  на  иранское  пропс
хождение  храма,  но, учитывая,  что  рядом  с храмом  находится  маленький 
театр  для  выполнения  определепных  частей  ритуала 187,  сходный  с  теат
рами  при  храмах  ДураЕвропос  и  некоторых  набатейских  храмах188, 
можно  предположить, что  этот  своеобразный  храм  отражает  переплетение 
иранских  и семитских  религиозных  воззрений.  Это может  быть  подтверж
дено  также  н  тем  обстоятельством,  что  некоторые  иранские  святилища 
этого  примени,  как  мы  уже  отмечали,  отошли  от  ригористичного  следо
вании  правилу  укрытия  священного  огня  от  солнпа  н  взглядов  непосвя
щенных.  Близкая  планировочная  идея  прослеживается  и  в  другом  храме 
Селевкии,  что,  видимо,  указывает  на  устойчивую  местную  традицию.  Та
ким  образом,  можно  утверждать,  что  в  этом  храме  Селевкии  сливаются 
иранские  и  семитские  традиции  религиозной  архитектуры,  отражающие 
слияние  п  религиозных  воззрений.  Греческие  элементы  в  его  архитектуре 
проявляются  только  в  декоре,  но  показательно,  что  этот  храм  времени 
парфянекого  господства  в  Селевкии  возводится  на  развалинах  основания 
типичного  греческого  храма  ,89,  видимо  построенного  в  селевкидское  вре
мя.  Таким  образом,  так  же  как  и  в  ДураЕвропос,  ясно  заметен  процесс 
смены  храмов, выполненных  в  греческой  традиции,  храмамп  с преоблада
нием  восточных  форм. 

Второй  храм,  вскрытый  в  Селевкии,  также  относится  к  парфянскому 
пременн  19°.  Первоначально  это  здание  считалось  парфянской  «виллой»  ,91, 
но  дальнейшие  исследования  прпвелп  к  заклточению,  что  это  храм192. 
Устройство  его  весьма  своеобразно:  большой  комплекс,  объединяющийся 
вокруг  большого  открытого  двора.  Главпый  вход  находится  в  североза
падной  части,  он фланкирован  двумя  помещениями,  одно  из  которых,  ве
роятно,  служило  для  рптуальпых  омовений.  Вход оформлен  монументаль
ными  пилонами  п  вводит  в  прямоугольный  дворик,  разделенный 

180 С. Hopkins.  The Parthian  temple, стр. 5; I. A. Hanson.  Указ. соч., стр.  66, 
рис. 30. 187 С. Н о р k i n 8. A Bird's eye view.... стр. 443. 188 I. A. II a n s о п. Указ. соч., стр. 66. 189 С. TI о р k i n s. A Bird'seye view..., стр. 443. 180 N. Е. Manas.seh. Указ. соч., стр. 9 ел. 191 Там же, стр. 9. 192 R. H. Mc Dо wо 11. The excavations at Seleucia on the Tigris, стр. 108; W. Van 
Inge и. Figurines from  Seleucia on the Tigris. Ann Arhor, 1939, стр. 5, прим. 2. 
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перегородкой  на  две  части,  которые  через  два  отдельттых  прохода  связы
вают  его  с главным  двором.  Главный  двор  окружен  серией  компат,  в  се
верном  углу  его  находится  монументальный  алтарь. 

Решеппе  храма  показывает  то  же  самое  смешение  семитских  и  иран
ских  черт,  которое  наблюдается  в  первом  храме.  Несомненно,  что  основ
ная  схема  храма  с обширным  двором  и комнатами  вокруг — вавилонского 
происхождения,  но  в  то  же  время  имеется  целый  ряд  черт,  не  совмести
мых  с  нею,  например  устройство  входа  с  северозапада,  отсутствие  по
мещения  во  дворе  для  собственно  храма.  С  другой  стороны,  квадратная 
форма  центрального  двора,  характер  подходов  к  нему,  исключающий  воз
можность  прямо  из  главного  входа  видеть  внутренность  центрального 
помещепия,  указывают  на  иранские  традиции  в  его  архитектуре.  Отсут
ствие  крыши  над  главным  местом  свершения  культа  известно  в  храме 
ЗевсаКюриоса — БаалШамина  в  ДураЕвропос.  Необычное,  западное 
расположение  входа  можно  объяснить,  если  предположить  традицию, 
связанную  с  существованием  греческого  героона. 

Таким  образом,  в  архитектуре  второго  храма  Селевкии  также  наблю
дается  любопытная  смесь  иранских,  семитских  и,  возможно,  греческих 
традиций  храмовой  архитектуры. 

К  сожалению,  пет  никаких  данных  о том,  какие  божества  почитались 
в  этих  храмах.  Правда,  наличие  театра  у  первого  храма  позволяет  пред
положить,  по  аналогии  с  ДураЕвропос,  что  этот  храм  был  предназначен 
для  культа  какоголибо  женского  божества  из  семитского  паптеона.  Это 
кажется  тем  более  вероятным,  что  среди  терракотовых  фигурок,  обнару
женных  п  Селевкии,  наиболее  популярными  являются  изображения  ве
ликого  жепского  божества  плодородия  и любви, известного  по  всему Сре
диземноморью  с  древнейших  времен 193.  Трудно  уточнить,  в  какой  форме 
почиталось  это  божество,  хотя  как  будто  можпо  считать  установленным, 
что  иконография  его  указывает  на  прототипы,  восходящие  к  глубокой 
вавилонской  древности;  параллельно  им  вплоть  до  самого  позднего  вре
мепи  продолжал  существовать  и чисто  греческий  тип  Афродиты.  В  слоях 
парфянского  времени  чаще  встречается  фигурка  богини,  задрапирован
ной  » тяжелые одежды, тогда  как в селевкидское  время  большей  популяр
ностью  пользовалась  обнаженпая  богиня ,94.  Та  же  самая  тенденция  эа
метна  и  в  терракоте  Маргианы ,95,  что,  возможно,  указывает  на  парфян
ские влияния. 

Некоторые  материалы  для  суждения  о  пантеоие  Селевкии  могут  дать 
монеты.  Это  в  первую  очередь  монеты  автономного  чекапа  Селевкии 
в  парфянский  период,  так  как  только  они,  а  не  монеты  государственной 
чеканки  Селевкпдов  или  Аршакидов,  могут  свидетельствовать  о популяр

193 W. V a n  T n g е п. Указ. con., стр. 18. 
194 W. V а п  I n g e п. Указ. соч., стр. 8. 195 Г.  А.  П у г а ч е н к о в а.  Коропластика  древнего  Мерва.  «Труды ЮТАКЭ», 

т. XI. Ашхабад,  1962. 
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ности  тех  или  иных  божеств  в городе. Среди  монетных  типов  встречаются 
изображения  Зевса, Тихи  города, Артемиды 196. К  сожалению,  невозможно 
судить  об  изменениях  в  пантеоне  после  критического  для  города  43  года 
я.  э., когда  резко  меняется  весь  облик  города,  потому  что  после  подавле
ния  восстапия  Селевкия  лишается  права  автономного  чекана.  Некоторым 
восполнепием  служит  немпогочислепная  коллекция  печатей  парфянского 
времени, которые значительно  отличаются  от печатей  предыдущего  перио
да  своим  ясно  выраженным  восточным  характером,  в  котором  заметнее 
иранские,  нежели  месопотамские  элементы 197. 

Таким  образом, материал  Селевкии, хотя  и скудный, позволяет  прийти 
к  заключению,  что,  так  же  как  и  в  ДураЕвропос,  определяющей  линией 
развития  была  замена  греческих  религиозных  представлений  и  греческого 
типа  храма  восточными  представлениями  и  восточным  типом  храма. 
Имеется  только  одно  различие  в  протекании  этого  процесса:  в  Селевкии 
гораздо  более  заметны  иранские  элементы,  чем  в  Дура.  Тот  же  процесс 
наблюдается  и  в  жилой  архитектуре  Селевкии.  Видимо,  как  было  уже 
отмечено,  это  связано  с  изменением,  хотя  бы  и  частичным,  состава  на
селения  города  после  подавления  «великого  восстапия». 

Среди  городов  Месопотамии,  основанных  в  парфянское  время,  основ
ные  материалы  для  суждения  о  храмовой  архитектуре  представляют 
Ашур и Хатра. 

Очень  своеобразна  храмовая  архитектура  парфянского  Ашура  (Лаб
бана)  198.  К  сожалению,  линии  ее  развития  могут  быть  прослежены  толь
ко  в  самой  общей  форме,  ибо  отсутствуют  достаточно  твердые  хроноло
гические  вехи.  Определенно  можно  утверждать  только,  что  так  называе
мый  храм  А  и  храм,  возникший  над  развалинами  ассирийского  храма 
Ашура,  построены  ранее  остальных  ,9°.  Время  подведения  их  не  может 
быть  уточнено,  известно  только,  что  «ратгепарфянекпй»  строительный 
период,  к  которому  они  относятся,  закончился,  видимо,  в  117  г.  н.  э., 
с  разрушением  города  войсками  Траяпа  20°. 

Святилище  А  расположепо  в  юговосточпой  части  «акрополя»;  оно со
стояло из священного участка,  степы  которого сохранились  только частич
но  на  южпой  стороне,  и  собственно  храма.  Храм  представляет  собой 
небольшое  зданпе, сложенное  из  сырцового кирпича  (размером  40 X 40 X 
X 13,5  см201).  Здание  было  возведепо  на  остатках  стен  храма  новова
вилонского  времени  и  в  точности  повторяет  его  план.  Вход  в  святилище 
находится  на  северовосточной  стороне.  Дверь  вела  в  пронаос — широ

196 R. Н. Мс Dowel 1. Coins from  Selcucia, стр. 94 ел. 197 R. Н. Мс D о w е 11. Stamped and  inscribed  objects  from Seleucia  on the Tigris. 
Ann Arbor, 1935, стр. 232. 108 W. A n d г a e, H. L e n z e n. Die Partberstadl..., стр. 231. 199 Там же, стр. 3. 200 Там же, табл. 2. 

201 Там же, стр. 71, 72. 
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кое,  но  не  глубокое  помещение,  размером  12,15 X 4,72  м.  Дверь  в  задней 
стене  пронаоса  открывала  доступ  в  целлу,  помещение  того  же  устройства 
и  того  же  размера,  что  и  пронаос.  В  середине  целлы  найден  постамент 
культовой  статуи,  копирующей  постамент  храма  нововавилонского  вре
мени.  Позади  него,  в  задней  степе,— очень  неглубокая  культовая  ниша. 
Храм  был  посвящеп  Гераклу,  стела  которого  обнаружена  среди  разва
лин202. 

Совершенно  несомненно,  что  этот  храм  с  участком,  окруженным  со 
всех  сторон  стеной,  с целлой,  имеющей  вход с северовостока,  и столь  ти
пичным устройством  постамента  воспроизводит  вавилонский  тип  храма203. 
Но  вопреки  мнепию  Апдрэ  и Ленцена,  нам  кажется,  что  нельзя  вавилон
ские  традиции,  столь  ярко  проявившиеся  в  этом  храме,  объяснять  воз
действием  только  южной  Месопотамии  селевкпдекопарфянского  време
ни204.  Ведь само святилище  строится  на  остатках  храма  нововавилонского 
периода.  Видимо,  проникновение  южномесолотамских  традиций  в  Лшур 
наблюдалось  гораздо  раньше,  в  эпоху  непосредственно  после  падения  ас
сирийской  державы;  вторая  волна  влияний  южной  Месопотамии  в  сслев
кидскопарфянское  время  только  усилила  эти  традиции. 

202 Там же, стр. 72, табл. 59. 203 Там же, стр. 71; SPA, t. I, стр. 435. 204 W. A n d r a e, II. L e n z e u. Указ. соч., стр. 3 ел. 



Ашур. План храма бога Ашура и так называемого периптера 

Храм  над  развалинами  ассирийского  храма  бога  Ашура  был  возведен 
в  тот  же  самый  период.  Однако  он  решен  совершенно  иначе,  чем 
храм  А205.  Хотя  здание  и  подвергалось  перестройкам  в  более  позднее 
время,  основные  планировочные  идеи  его  оставались  неизменными.  Этот 

806 SPA, t.  I,  стр. 436; W. Andrae,  A. Lenzen.  Указ. соч., стр. 73,  74. 



Ашур.  Реконструкция  фасада  периптера 

храмовый  комплекс  занимает  самую  восточную  часть  парфянского  «акро
поля» 206.  Он  состоит  из  обширного  двора,  имеющего  двое  ворот:  одни — 
на  юговосточной  стороне  и  вторые,  дополнительные,— на  юге.  Против 
главного  юговосточного  входа  располагается  здание,  состоящее  и.ч  трех 
глубоких  айванов,  причем  центральный  айван  находится  на  одной  оси 
с  воротами.  Значение  этого  центрального  айвана  подчеркивается,  помимо 
его местоположения, монументальной  лестницей, ведущей  к нему,  а  также 
тем,  что  уровень  пола  его  выше  па  80  см  уровня  иола  остальных  двух 
айванов.  Позади  всех  трех  айванов  имеются  еще  помещения,  однако  пло
хая  сохранность  не  позволяет  уточнить их характер  и назначение. 

Храм  посвящеп  древнему  ассирийскому  богу  Ашуру.  В  храме  этом 
еще  сохраняются  некоторые  традиции  вавилонской  храмовой  архитекту
ры,  в  частности  монументальное,  с пилонами,  оформление  входа  во двор, 
расположение главного выхода в восточном секторе. Однако использование 
айвана  совершенно  не связано  с вавилонскими  религиозными  традициями. 

208  W. A n d г а е, Н. L е и г е и. Указ. соч., стр. 4. 
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Несомненно,  что,  каковы  бы  пи  были  истоки  айвана  как  архитектурного 
приема,  в  храмовую  архитектуру  Ашура  он  проник  из  архитектуры  го
рода,  где  айванный  тип  жилища  в  это время  был  господствующим.  Такой 
тип  святилища  в  поздненарфянское  время  господствует  в  Ашуре;  храмы, 
возводимые  в этот  период, хотя и сильно отличаются  в  деталях,  но строго 
следуют  этому  типу  в главном. 

Наиболее  показателен  в  этом  отношении  так  называемый  периптер207, 
находящийся  в  северной  части  «акрополя»  парфянского  Ашура.  Это 
большое  (20  м в  длину  и  20,5  м  в  ширину)  здание,  обращенное  фасадом 
на  югозапад.  Название  его,  конечно,  чисто  условное:  плану  греческого 
периптера  оно не отвечает,  так  как  фасад  его лишен  колонн.  Центральная 
часть  здания  состоит  из  трех  расположенных  одна  за  другой  комнат, 
п  которых  можно  видеть  пронаос  и  разделенную  на  две  части  целлу. 
С  трех  сторон  это  центральное  помещение  окружает  ряд  ионических  ко
лонн,  соединенных  поверху  арками.  В  фасадной  части  был  громадный 
сводчатый  проем  айвана  в  центре  и  два  маленьких  сводчатых  дверпых 
проема,  ведущих  в  коридорообразное  помещение,  расположенное  между 
центральным  комплексом  п  рядом  боковых  колонн.  Свободное  простран
ство  над  этими  дверьми,  более  чем  вдвое  низкими  по  сравнспию  с  айва
ном,  было  расчленено  на  два  орнаментально  разработанных  этажа.  Каж
дый  из  них  оформлялся  приставными  колоннами  и  неглубокими  пиитами 
между ними. Подобное решение фасада  храма, восстанавливаемое  на осно
вании  отдельных  элементов  декора,  не  вызывает  сомнения208.  Внешний 
рисунок  фасада  чрезвычайно  напоминает  фасадную  часть  ашурского 
дворца209.  Безусловно,  сочетание  айвана,  о  происхождении  которого  уже 
говорилось,  с  полуколоннами  и  глубокими  нишами  в  оформлении  фасада 
отражает  комбинацию вавилонских  и греческих  архитектурных приемов 2|°. 

Выше  мы  отмечали  участие  иранских  элементов  в  выработке  айвана, 
поэтому  можно говорить  и о некоторых  иранских  элемептах  в  архитектуре 
этого  храма2".  Определяющим  является  объединение  айванного  фасада 
и  чисто  греческого  периптера.  Попытки  видеть  в  решении  центральной 
части  здания  пережитки  месопотамских  традиции2'2  вряд  ли  могут  быть 
признаны  удачными.  Для  вавилонского  типа  храма  совершенно  необыч
ным  является  деление  центрального  ядра  здания  на  три  расположенных 
одно за  другим  помещения,  в то время  как  в  греческой  религиозной  архи
тектуре  такое  устройство  встречается  довольно  часто.  Далее,  в  данном 
храме  полностью  отсутствует  обязательная  для  вавилонского  храма  пиша 

207 W. Л n d г а е, II. L о n z е п. Указ. соч., стр. 64—67. 
208 С. Н о р k i n s. The Parthian temple, стр. 3. 209 W. Andrae ,  H. Lenzon.  Указ.  соч.,  стр. 65; С. Hopkins.  The  Parthian 

temple, стр.  3. 210 W. Andrae,  H. L e n z с п. Указ. соч., стр.  4. 211 Ср. SPA. I, стр. 435. 212 С. Hopkins.  The Parthian  temple, стр. 3, 4 
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в  задней  стене  целлы.  Наконец,  окружающий  ряд  колонн  постоянно  на
поминает  о  значительном  западном  влиянии  на  выработку  типа  храма. 
Таким  образом,  представляется  возможным  видеть  в  данном  храме  обра 
зец  позднепарфянской  архитектуры  Месопотамии,  где  слились  греческие, 
семитские  и иранские  элементы.  Прп  всем  внешнем  сходство  «периптера» 
Ашура  с  храмом  Гареуса  в  Варке 213  между  ними  существует  коренное 
различие,  так  как  греческие  элементы  в храме" Гареуса  — результат  слия
ния  культуры  семитского  и  греческого  населения  города,  а  в  Ашуре,  ви
димо,  проникновение  греческих  элементов — не  результат  внутреннего 
развития,  потому  что  нет  никаких  сведений  о  скольконибудь  значитель
ном  числе  греков  в  этом  городе,  а  результат  внешних  влияний,  шедших 
из  Сирин.  В  Римской  Сирии  »  первые  лека  нашей  эры  господствовали 
грекоримские  архитектурные  традиции.  Даже  в  Пальмире,  весь  облик 
культуры  которой,  безусловно,  гораздо  ближе  культуре  парфянской  Ме
сопотамии,  чем  Римской  империи,  архитектура  была  почти  целиком  под
чинена  западным  влияниям.  При  гораздо  больших  культурных  и  эконо
мических  связях  северпой  Месопотамии  с  Сирией  понятно  сильное 

2,3 Там же. 
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влияние  грекоримских  архитектурных  традиций  на  архитектуру  Ашура, 
проявившееся,  в  частности,  п  в  плане  этого  храма. 

На юг от  «периптера»  лежит  еще  одно храмовое  здание214.  В решении 
его  по  существу  ничего  нового  нет.  План  его  очень  напоминает  план 
парфянского  храма  Лшура  с  тремя  айванами  и  широкой  парадной  лест
ницей,  ведущей  к  центральному  айвапу.  Отличие  заключается  только 
в  том,  что  в  данном  случае  нет  задних  комнат.  Фасад  же  этого  храма 
решеп  так  же,  как  и фасад  «периптера»,— в виде  огромного  центрального 
айвана  с  двумя  меньшими  по  бокам,  со  сходной  разработкой  свободных 
поверхностей  фасадпой  части. 

Итак,  представляется  возможным  видеть  в  храмовой  архитектуре  пар
фянского  Ашура  следующие  процессы.  Первоначально,  в  ранний  период 
существования  города,  здесь  ярко  проявляются  ванилопекпе  архитектур
ные  традиции,  но  одновременно  складывается  и местный  стиль,  отличаю
щийся слиянием  в храмовой  архитектуре  вавилонских,  иранских  и отчасти 
греческих  традиций.  Характерной  чертой  этого  местного  стиля  являются 
большие  открытые  сводчатые  залы — айваиы, в храмовой архитектуре пар
фянской  Месопотамии  встречающиеся  только  в  мифреуме  УрукаВарки 
и  проникшие  в  храмовую  архитектуру  Лшура  из  местного  типа  жилища. 
Это  решающее  воздействие  жилой  архитектуры  на  храмовую  является 
основной  чертой  архитектуры  Ашура.  Позднее  новая  волна  западных 
влияний,  пришедших  из  Римской  Сирии,  вероятнее  всего через  Пальмиру, 
находит  свое  выражение  в  создании  «периптера».  Показательно,  что  сле
дов  ассирийских  традиций  в  храмовой  архитектуре  Ашура  незаметно213. 
Выше  мы  уже  отмечали,  что  ашурский  дворец  входпл  в  комплекс,  в  ко
тором,  вероятнее  всего,  можно  видеть  нрапский  храм  огня,  что  очень  на
поминает  дворец  Хатры,  где  также  в  дворцовый  комплекс  входит  храм 
огня. Очень трудно чтолибо сказать о развитии  религии Ашура  в это вре
мя.  Видимо,  совсем  не  случайно  и в  Хатре.  и  в  Ашуре  п  дворцах  прави
телей  помещаются  храмы  огня,  свидетельствующие  о  проникновении 
иранских  религиозных  веровании  в  среду  правящей  верхушки,  которая 
этнически  совсем  не  обязательно  была  ираноязычной.  Показательно 
также  сохранение  вплоть  до  парфянского  времени  культа  ассирийского 
бога Ашура.  О характере  культа  Геракла  мы уже  выше говорили. Видимо, 
те  же  самые  черты  проявлялись  и  в  культе  ашурского  Геракла. 

Центральное  место  среди  храмов  Хатры  занимает  святилище,  входя
щее  в  состав  главного  дворцовохрамового  комплекса,  пристроенное  с  за
пада  к  южному  айвапу216.  Оно  представляет  собой  почти  квадратное 
здание,  размером  11,8 X  11,95  м,  покрытое  сводом  и  окруженное  со  всех 

2,4  W. A n d г а е, Н. L e n г е п. Указ. соч., стр. 67—70. 2,в Ср. W. A n d га P. Dio Jungercu  IshtarTempel in Assur. Leipzig, 1935; W. An li
ra e. AnuAdadTempel in Assur. Leipzig,  1900. 

216  W. An dine.  Hatra. т. 1, стр. 20 ел.; табл. 3; т.  II,  стр. 142, табл. VII, IX, 1; 
XI,  1, рис. 221. 
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четырех  стороп  обводным  коридором,  шириной  3,3—3,85  м.  В  храмовый 
комплекс  ведут  два  входа:  западный — со двора  и  восточный — из  южного 
айвана,  устроенный  так,  что  вход  в  целлу  несколько  сдвинут  по  сравне
нию  с  ним,  благодаря  чему  пользя  увидеть  из  айвана,  что  происходит 
в  пелле.  Храм  этот  воспроизводит  обычный  храм  огня  иранского  типа217, 
наиболее  сильным  доказательством  чего  может  служить  поразительное 
сходство  с  храмом  в  КухиХоджа.  Это  сходство  представляется  нам  чрез
вычайно  важным,  если  мы  учтем  теснейшую  связь  храма  с  дворцом,  по
скольку  известно,  что  некоторые  цари  Хатры  носят  чисто  парфянские 
имена213,  например  Санатрук  и  Валкаш  (Волагез)  219.  Это  тем  более  пока
зательно,  что  среди  всех  остальных  храмов  Хатры  ни  одного  иранского 
храма  не  обнаружено220,  а  преобладающим  типом  является  храм  совер
шенно  иного  устройства.  В  настоящее  время  опубликованы  планы  только 
трех  храмов221,  по  в  литературе  имеются  сведения  о  том,  что  большая 
часть  остальных  храмов,  вскрытых  в  Хатре,  имеет  тот  же  плап222. 

Храм  1  находится  в  центральной  части  города,  непосредственно  к  югу 
от  тсменоса.  Он  состоит  из  длинного  уэкого  пронаоса  и  отходящей  от  него 
под  прямым  углом  целлы  223.  Позднее  были  пристроены  к  пронаосу  боль
шой  айван  и  две  боковые  комнаты. 

Храм  2  располагался  неподалеку  от храма  1 и имел тот же  самый  план. 
Внутри  него  обнаружен  большой  мраморный  алтарь224.  Храм  3  находил
ся  к  западу  от  теменоса  и  так  же,  как  два  первых,  состоял  из  длинного 
узкого  пронаоса,  размером  16,35  X  6,35  м,  и  примыкающей  к  нему  под 
прямым  углом  целлы,  размером  4,4  X  2,3  м. Большое  число  надписей  с  по
священиями  БаалШамину,  найденных  в  нем,  заставляют  видеть  в  этом 
вдании  храм  этого  божества225. 

Наибольший  интерес,  естественно,  вызывает  своеобразный  план  этих 
храмов.  Подобного  устройства  храмы  встречаются  также  и  в  ДураЕвро
пос,  в  частности  таково  устройство  храма  Гадде226  и  второго  святилища, 

217  U. M o n n o r e t  do  Vi Hard.  The  Iranian  temple of Taxila. SPA, t.  I, стр. 448; 
С. Hopk ins .  The  Parlhian  temple, стр. 6;  О. R e u t h e r .  Parthian  architecture. SPA, 
t.  I, стр. 436; F. S a f a r.  Hatra  and  the  first  season  of  excavations.  «Sumer»,  vol. VIII, 
N 1, 1952, стр. 4. 

218 С.  W i d о n g r e n.  Iranischsemitische  Kulturhegegnung  in  parthischer  Zeit, 
стр. 8; Т. В a h i r. Foreword. «Sumer», vol. XVII, N 1/2, 1962, стр. 9. 

219  F. S a f а г. Указ. соч., стр. 5. 
220 Абсолютно  ничем  нельзя  подтвердить  мнение  Андро  о  том,  что  одно  здание 

является «ататгхо». См.: W. A n d г а е. Hatra, т. И, стр. 109—111. 
221  F. Safar .  Указ. соч., стр.  11—13, табл.  I—III  в арабской  части  того же  жур

нала; И. 1 ngholt.  Parthian  sculpture  from  Hntra. New Haven,  1954, рис. 2, 3. 
222 А. С a quo  t. Nouvelles inscriptions arameennes  de Hatra  (III).  «Syria», t. XXXII, 

fasc. 1—2, 1955, стр. 49. 
223  F. S a f а г. Указ. соч., стр.  12. 
22< Там же. 
225 Там же, стр.  13. 
226  F. E. Brown.  Block H. Temple  of  the Gadde. The  excavations  at  DureEuropos. 

«Preliminary  report  of  7—8
th  Seasons». New Haven,  1939, 256 ел. 
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храма  Адониса  227;  некоторые  параллели  можно  видеть  также  в  планах 
некоторых  набатейских  храмов228. 

Концентрация  храмов  подобного  типа  в  северной  Месопотамии  и  при
лежащих  районах  Сирии  и  отсутствие  их  в  других  областях  античного 
мира приводит  к выводу об их местном происхождении. Нам представляет
ся,  что  исходной  формой  данного  типа  святилища  послужили  храмы 
ДураЕвропос,  такие,  как  святилища  в  храме  Артемиды  и  храме  Атарга
тис,  где  наос  разделен  на  три  части,  каждая  из  которых  являлась  по  су
ществу отдельной комнатой. Центральная  комната  была  занята  культовым 
изображением  основного  божества  святилища,  боковые — изображениями 
cowaoi  &eot.  Видимо,  отмиранием  этих  двух  боковых,  менее  существен
ных помещений  и объясняется  появление  данного  типа  храма.  Этот вывод 
подкрепляется  некоторыми  чертами  в  решении  храма  2  Хатры,  где  еще 
пережиточно  сохраняются  двери,  ведущие  в боковые  приделы  храма,  хотя 
помещений за ними нет и эти двери практически  не играют никакой роли. 

227 Р. Е. В г о w п. Block I5. The temple of Adonis. Там же, стр. 135 ел. 
228 С.  Fischer,  С.  Н.  KruAllngh.  Gerasa.  New  Haven,  1938,  стр.  148. 



Хатра. Один из вариантов реконструкции  «эллинистического»  храма 
(реконструкция  И.  Крунича) 

Хатра.  Храм Шахиру. Фасад (реконструкция И. Крунича) 



Основная  масса  хатрийских  храмов  сооружена  примерно  на  сто  лет 
поздпсе  храмов  ДураЕвропос.  Представляется,  что  хатрийский  тин 
святилища  отражает дальнейшую эволюцию типа святилища  ДураЕвропос, 
наметившуюся,  правда,  уже  л  в  некоторых  храмах  ДураЕвропос  и  сво
дившуюся  к  значительному  упрощению  плана  храма.  Эта  эволюция  пе  яв
ляется  неожиданной,  так  как  и  в  иранском  тине  храма  в  тарфянское  вре
мя,  как  указывалось  выше,  ясно  заметны  тенденции  к  упрощению  плана. 

Открытие  в  Хатре  храма,  типично  греческого  по  устройству,—  неболь
шого  диптера  с  остатками  эллинистической  скульптуры,  явно  более  ран
него,  чем  основная  масса  хатрийских  храмов229,—показывает,  что,  ве
роятно,  Хатра  пережила  те  же  самые  этапы,  что  и  ДураЕвропос:  период 
господства  эллинистических  религиозных  воззрений  и  эллинистической 
религиозной  архитектуры  и  период  решительного  отхода  от  этих  тради
ций  и  значительного  преобладания  восточных  религпозпых  систем  и  во
сточного  типа  святилищ.  Переходным  типом  может  считаться  храм  Ша
хиру,  где  эклектично  соединяются  местные  и  грекорпмские  черты. 

Все  найденные  в  Хатре  скульптуры  богов  п  надписи,  безусловно,  под
тверждают  этот  вывод.  За  характерным  смешением  эллинистических, 
иранских  и  семитских  наслоении  в  религиозных  воззрениях  населения 
Хатры  все  же  видно,  что  преобладающими  были  семитские  религиозные 
представления230.  Так,  главным  божеством  пантеона  Хатры  был  древний 
солнечный  бог  Шамат2 Я | ,  отождествляемый  греческими  авторами  с  Гелио
сом  (D i о  G a s  s., XVITI, 31). В пантеон Хатры входили также Лтаргатис 232, 
Нанайя233,  БаалШамин234.  Помимо  этих  божеств  вавилонского  и  паль
мирского  происхождения,  в  Хатре  почитались  и некоторые  арабские* боже
ства:  богиня  Аллат235  (отождествлявшаяся  обычно  с  Афиной),  культ  ко
торой  был  широко  распространен  в  арабском  мпре  вплоть  до  распростра
нения  ислама23в.  Среди  греческих  божеств  наиболее  популярным  был 
образ  Геракла,  в  котором,  однако,  можно  впдеть  черты  древнего  местного 
героя,  слившегося  с  популярным  героем  греческого  эпоса237. 

229  Т. Bagir .  Foreword,  стр.  10, 11. Однако  надо  иметь  п виду,  что  архитектур
ный декор этого храма  имеет  очень много черт,  совершенно  чуждых  грекоримскому 
зодчеству.  См.:  I.  Krun ic .  Hatra:  ['architecture  des  temples  an  centre  de  la  ville. 
«Revue  areheoiogique»,  1964, N  1,  стр. 12. 

230 H. I n g li о 11. Указ. соч., стр. 7. 
231  A.  Caquot .  Nouvollcs  inscriptions  arameeunes  de  llalra.  «Syria»,  t.  29, 

fasc.  1—2,  1952,  стр.  114;  H.  I n g h o l t .  Указ.  соч.,  стр.  8;  А.  С a q out.  Указ.  соч., 
стр. 11 Г). 

й г  Н. I n g h o l t .  Указ. соч., стр.  10. 
233  S h i n j i  Fnka i .  The  artifacts  of  TTalra  and  parlhian  art.  «East  and  West», 

vol. 11, N 23, 1960, стр. 1(54; Л. С a q uot.  Указ. соч.. стр. 118. 
234  A. Cap; out.  Указ.  соч.,  стр.  118;  Ъ\ Safar .  У кал.  соч.,  стр. 13. 
235  S h i n j i  F u k a i. Указ. соч., стр.  156. 
236  D. Homes.  La vie & Hatra  a la  lumiere de la  sculpture. «Sumer», t. XVI  (1960), 

1—2, стр. 40. 
2зГ  Г. Л. К о ш е л е н к о.  Культура  Парфпп  в современной  зарубежной литератv

ре. ПДИ, 1963, № 3, стр. 172. 
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Итак,  можно  считать  установленным,  что  в  религиозных  представле
ниях  и храмовой  архитектуре  Хатры,  так  же  как  и  других  городов Месо
потамии,  ярко  заметно  преобладание  древпих  местных  традиций;  грече
ские  элементы,  проникающие  из  Сирии,  постепенно  перерабатываются. 

Вообще  процесс  развития  культуры  Хатры  имеет  сложный  характер: 
с  одной  стороны — это  возрождение  некоторых  вавилонских  и  ассирий
ских  идей,  с  другой — пачало  расцвета  культуры,  связанной  с  другой 
группой  семитских  племен — арабамп,  осевшими  в Хатре.  Нельзя  не  учи
тывать  и  мощного  воздействия  Пальмиры.  Кроме  того,  длительный  кон
такт  с  греческой  культурой  приводит  к  тому,  что  при  безуслоплом  гос
подстве  восточных  элементов  некоторые  эллипские  образы,  идеи, 
представления  все  еще  живут,  хотя  и  оказываются  сильно  переработан
ными.  К  тому  же  надо  учитывать  влияние  культуры  ираноязычных  пар
фян, которая  проникала  через  верхушку  города, в первую очередь, видимо, 
через  правящую  династию,  следовавшую  во  многом  своим  сюзеренам  Ар
шакидам. 

Итак,  в  культовой  архитектуре  парфянской  Месопотамии  отражаются 
весьма  сложные  процессы,  Важнейшим  среди  них  был  процесс  взаимо
действия  между  греческими  и  семитскими  представлениями  о  храме. В се
левкидское  время  греческий  и  вавилонский  типы  храма  существуют  бок 
о  бок,  не  оказывая  друг  на  друга  серьезного  воздействия.  Этим  отличает
ся  храмовая  архитектура  с ее большей  консервативностью  от  архитектуры 
жилища,  чутко  реагирующей  на  внешние  изменения  сменой  конструкции 
здания.  Новый  этап  начинается  с  приходом  парфян,  когда  рождается  но
вый  тип  храма,  отражающий  слияние  вавилонских  и  греческих  традиций 
при  полном  преобладании  первых.  Это  вызвано  изменением  общей  со
циальнополитической  обстановки  в  Месопотамии  с  приходом  парфян, 
когда  греки  лишились  своего  привилегированного  положения  и  превра
тились в столь же  бесправных  подданных  великого  царя, как и вавилоняне. 
Безусловно  сыграла  роль  и  сравнительная  малочисленность  греков  среди 
огромного  моря  семитского  насел сипя,  от  которого  его  теперь  пе  отделяли 
уж  сословнонациональные  перегородки.  Некоторую  роль  сыграло  также 
и то, что греки  Месопотамии  оказались  отрезанпыми  государственной  гра
ницей  от  основного  массива  греческого  населепня  Средиземноморья. 

Таким  образом,  измепепие  типа  храма  явилось  закономерным  следст
вием  тех  новых  условий,  которые  создались  в  Месопотамии  после  при
хода  парфяп.  Однако  решающее  воздействие  древних  местных  традиций 
не  означало  рабского  копирования  древнего  вавилонского  типа  храма. 
Наоборот,  в  Месопотамии  встречается  много  вариантов  храмовых  зданий, 
резко  отличных  друг  от  друга.  Они различаются  разной  ролью  греческих 
влияний,  разпой  степенью  восприимчивости  к  иранским  воздействиям. 

Очевидпо,  подобное  многообразие  типов  свидетельствует  о  подъеме 
местной  культуры,  обогащенной  контактом  с  греческим  и  иранским  ми
ром, поднявшейся  на  новую  ступень  развития  и  создавшей  прннципиаль
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но  новый  тип  храма.  Это  многообразие  вариантов  явилось  выражением 
поисков  этого  периода,  когда  еще  не  сформировавшиеся  окончательно 
концепции  давали  свободу  архитектурному  творчеству.  Многообразие  ти
пов  еще  не  вылилось  тогда  в  определенную  четкую  схему  и  отражало 
в  материальной  форме  сложнейшие  движения  и  даже  метания  религиоз
ной жизни  Месопотамии. 

В развитии  храмовой  архитектуры  парфянской  Месопотамии  ясно  вы
деляются  два  периода.  Первый  начинается  с  середины  I  в.  до  н.  э.  Он 
отличается  резкой  сменой  характера  архитектуры,  когда  происходит  пе
реход  от  греческой  концепции  храма  к  семитской.  Эта  смена  типа  храма 
иногда  сопровождалась  насильственным  разрушением  старых  греческих 
святилищ.  С  началом  II  в.  п.  э.  приходит  новая  волна  западных  влия
ний.  Усиленное  проникновение  отдельных  греческих  и  римских  архитек
турных  приемов  из  Сирии,  видимо,  объясняется  возросшей  ролью  Паль
миры,  архитектура  которой  в  это  время  полностью  подпадает  под  влия
ние  западного  искусства.  Но,  несмотря  на  эти  западные  влияния,  основ
ные  планировочные  идеи  храмов  Месопотамии  остаются  неизменными. 
Основы  храмовой  архитектуры  оказываются  не  затронутыми  ими.  Влия
нию  подвергается  только  декор.  В  этом  резкое  отличие  Месопотамии 
от  Римской  Сирии,  где  в  большинстве  случаев  тем  же  самым  богам,  что 
и  боги,  почитавшиеся  в  парфянской  Месопотамии,  воздвигались  храмы 
греческого типа. 

Хорошо  видно,  что  города,  возникшие  в  I—II  вв. н.  э.,  такие,  как 
Ашур,  Хатра,  в  выработке  своего  типа  храма  очень  зависели  от  архи
тектуры  ранее  существовавших  городов  парфянской  Месопотамии,  на
пример  ДураЕвропос. 

Нельзя  преуменьшать  влияние  архитектуры  жилища  на  выработку 
типа  храма.  В  малых  городах  типа  ДураЕвропос  и  в  храмах  больших 
городов  типа  Ашура  и Хатры  это влияние  можно  считать  определяющим. 
Этот  факт  объясняется  тем,  что  в  парфянское  время  в  связи  с  изжива
нием  полисных  институтов  и  соответственно  полисной  идеологип  ста
новится  явственно  заметным  процесс,  который  можно  назвать  расщепле
нием  религии.  Религия  либо  утрачивает  общественный  характер,  либо 
теснейшим  образом  увязывается  с династией  в  форме  обожествления  цар
ской власти, слияния функций царя и верховного жреца я  т. и. 

В  ДураЕвропос  яснее,  чем  где  бы  то  ни  было,  можно  проследить 
процесс  отмирания  полисной  идеологии.  Исчезают  культы  коллектива 
граждан,  и  религия  становится  частным  делом  жителей.  Отражением 
этого  процесса  является  воздействие  и  даже  известное  уподобление  хра
ма  жилищу.  Это  проявляется  также  в  появлении  общин,  объединяю
щихся  вокруг  храмов.  Это  явлепие  пока  зафиксировано  только  в  Дура
Европос,  но  нет  никакого  сомнения  в  широком  распространении  его  и  в 
других  городах  Месопотамии.  Место  коллектива  граждан,  объединявших
ся  вокруг  городских  культов,  заняла  система  приватных  религиозных 
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общим  жителей  города.  Если  в  селевкидское  время  существовала  резкая 
грань  между  греками  п  македонянами,  с  одной  стороны,  н  семитами — 
с  другой,  то  парфянское  завоевание  уничтожило  этот  рубеж.  Внутри  об
щин  можно  было  встретить  как  потомка  грека,  так*  и  местных  семитов. 

В  дворцовые  комплексы  Аптура  и  Хатры  входят  храмы.  Мелкие  ди
настии  Месопотамии,  вассальные  по  отношению  к  Аршакидам,  воспри
нимают  религию  как  одну  из  опор  своей  власти.  Тесиал  связь  правящих 
династии  с религией  находит  свое  выражение  во  включении храмов в двор
цовые  комплексы.  При  этом  показательно,  что  это — иранские  храмы  ог
пя.  Местные  правители — не  обязательно  иранцы  по  происхождению — 
копируют  верховную  династию.  В других  случаях  иранские  религиозные 
идеи  выступают  уже  более  опосредствованно,  уже  смешавшись  с  семит
скими  либо  греческими  религиозными  представлениями,  как,  например, 
в  культе  Мнфры  в  УрукВарке,  в культах Зевса Высочайшего и ЗевсаТео
са  в  ДураЕвропос,  в  поздпих  храмах  Селевкии  на  Тигре». 

Другим  важнейшим  явлением  в  развитии  религиозной  идеологии  пар
фянской  Месопотамии  можно  считать  спнкретизацию,  проявляющуюся 
в  самых  различных  формах.  Это  и  слияние  религиозных  воззрении  не
скольких  народов:  вавилонян,  греков,  парфян,  арабов  и  т.  д.,  это  и  слия
ние  представлений  о  различных  божествах  в  образе  одного  бога.  Это  яв
ление  указывает  на  генеральную  тепденпию к  монотеизму,  культу  единых 
всеобъемлющих  божеств.  В  связи  с  этим  особенно  важны  наблюдения 
над  пантеоном  ДураЕвропос,  где  иранские  элементы  ярче  всего  заметны 
в образе  верховных  божеств,  что, видимо,  является  отражением  в  религи
озной  теории  политической  практики  Парфянского  государства.  Слияние 
греческих,  семитских  и иранских  элементов  в области  религии  происходит 
при  полном  преобладании  семитских  и иранских.  Греческие  элементы  по
степенно  вытесняются  пли  переосмысляются  в восточном  духе,  а  контакт 
между  семитским  и  иранским  миром  в  области  религии  находит  много
образные  выражения:  это  и  религия  Мнфры.  важнейшего  соперника  хри
стианства,  и  иранские  (точпее,  зерванпстские)  элементы  в  учениях  гно
стиков  и  т.  и. 

Отражением  распада  полисной  идеологии  является  также  усиление 
мистериалыюсти,  столь  заметное  в  некоторых  городах  парфянской  Месо
потамии. 

ЖИВОПИСЬ.  СКУЛЬПТУРА. 
МЕЛКАЯ  ПЛАСТИКА 

Очень  своеобразным  культурным  явленпем  в  жизни  Месопотамии  пар
фянского  времепи  была  живопись.  Наиболее  яркие  и  многочисленные  ее 
образцы  обнаружены  в  ДураЕвропос,  поэтому  естественно  сосредоточить 
основное  внимание  на  них.  Живопись  ДураЕвропос  была  всесторонне 
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исследована  М.  Ростовцевым238,  который  в  качестве  ее  основных  особен
ностей  назвал  следующие:  фронтальность,  спирнтуальноеть.  ператич* 
кость,  лнпеарноеть  и  верпам.  Однако  последующие  исследования  пока
зали,  что  это  определение  нуждается  в  известном  уточнении.  Критика 
взглядов  М.  Ростовцева  шла  в  следующем  направлении:  основной  и  оп
ределяющей  чертой  искусства  парфянской  Месопотамии  является  фрон
тальность,  так  как  только  она  дает  представление  о  том.  что  качественно 
нового  принесло  с  собой  искусство  парфянской  Месопотамии  в  историю 
мирового  искусства. 

Именно  эта  черта — абсолютизирование  правила  фронтальности,  осо
бенно  в  композиции,— является  определяющей  при  формулировании  по
нятия  «стиль  живописи  ДураЁвропос»  и  вообще  парфянской  Месопо
тамии 239.  Все  же  остальные  особенности  либо  определяются  зтой  оспов
ной,  либо  свойственны  в  той  или  иной  мере  многим  другим  видам  ис
кусства  и  не  могут  служить  критерием,  определяющим  качественное 
своеобразие  живописи  парфянской  Месопотамии.  Так.  например,  лпнеар
ность  присуща  искусству  разлпчпых  времен  и  народов;  иногда  даже 
предполагают,  что  только  искусство  древней  Греции  и  Возрождения 
преодолело  ли неарность240.  Конечно,  в  такой  крайней  форме  зто  утвер
ждение  вряд  ли  верно,  но  несомненно,  что  липсариость  не  может  слу
жить  критерием  при  определении  специфической  качественной  харак
теристики  того  или  иного искусства.  Исходя  из  подобного  критерия,  мож
по обнаружить  формальное  сходство  между  художественным  творчеством, 
весьма  различным  по  характеру,  происхождению,  времени,  как  это  по
казал  Р,  БьянкиБандинелли  относительно  этрусских  рельефов  II  в.  до 
н.  э.  и  галлоримскпх  рельефов  II—III  вв.  н.  э.241  Еще  менее  является 
критерием  веризм.  Этнографический  веризм — предельно  тщательное 
изображение  всех  деталей  одежды,  оружия,  утвари  и  т.  д.—настолько 
широко  распространен  в  искусстве  огромного  числа  народов,  что  только 
отсутствие  следования  этому  направлению  может  способствовать  опреде
лению  сущности  искусства. 

Другие  лее  две  черты  иератпчность  и  спиритуализм — чрезвычайно 
тесно  связаны  друг  с  другом  и  с  фронтальностью  композиции242.  При 
этом  стремление  к  спиритуалистической  передаче  объекта  изображения 
предопределяет  преобладание  фронтальпости,  от  которой  зависит  в  свою 
очередь  и  иератпчность,  выступающая  как  неизменпая  сторона  фрон

238 М. R o s t o v l z e f f .  Dura  and  the  problem  of  Parthian  Arl. YOS, V.  N'mv  Haven, 
1935. стр. 157—304; он  же.  DuraEnrtipos  and  its  art. 

230  E.  W i l l .  Art  parlhe  ct  art  grec.  «Etudes  d'archeologio  classique»,  t.  II.  Paris. 
1959.  стр.  123  ел.;  М.  A v i  J o n a h .  Oriental,  arl  in  Roman  Palestine.  Roma.  1961, 
стр.  (55 ел. 

240  H.  S h a f e r .  Von  agypllscher  Kunst.  Leipzig,  1930;  E.  W i l l .  Lo  relief  cullucl 
grecoromain.  Paris, 1955, стр'. 243, 244, прим. З. 

241  R.  B a i a n c h i  Ban  d i n e  111.  Custo  e  valore  dell'arle  provinciale.  «Storicita 
dell'arte  classical,  Firenze,  1950,  стр.  232. 

242  M. A v i  J о n a h. Указ. соч., стр.  71. 
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тальности.  Фронтальность,  таким  образом,  является  конечным  итогом  и 
целью  творчества  художника,  который  следует  спиритуалистическим  кон
цепциям. 

Можно  считать,  что  по  отношению  к  художественной  форме  именно 
фронтальность  является  основной  чертой  живописи  ДураЕвропос,  оп
ределяющей  качественное  отличие  этого  искусства  от  всего  предшеству
ющего,  знаменующей  начало  нового  этапа  в  развитии  искусства  всего 
ближневосточного  и  средиземноморского  мира.  Эти  новые  черты  найдут 
затем  наиболее  полное  выражение  в  искусстве  поздней  Римской  импе
рии  и  Византии.  Однако  это  вовсе  не  значит,  что  именно в  ДураЕвропос 
было  положено  начало  этому  направлению  искусства.  Подобное  же  раз
витие  мы  видим  и в  Пальмире,  и  Хатре,  и  Одессе;  нечто  очень  близкое 
можно  наблюдать  в  фаюмском  портрете.  ДураЕвропос  была  только  од
ним  из  пунктов,  где  происходил  этот  переход  искусства  к  новой  стадии, 
но благодаря  лучшей  сохранности  памятников,  особеппо  отражающих  за
рождение  этого  процесса,  ДураЕвропос  наиболее  важна  при  исследова
нии данного вопроса. 

Естественно,  что проблема  подобной  важности  неоднократно  привлека
ла  впиманпе ученых и породила  уже  большую литературу.  Все  многообра
зие точек  зрения  по вопросу  происхождения  фронтальности  в  парфянском 
искусстве  может  быть  сведено  к  четырем  основным  па правлениям. 

Первое  из  этих  направлений  представлено  работами  Е.  Герцфельда, 
Э. Вилла  и отчасти  Д.  Шлюмбержо  и может  быть условно  назпапо  запад
ным,  или  греческим.  Оно  видит  основной  источник  фронтальности  в  гре
ческом  искусстве.  Вторая  гипотеза  поддерживается  Сейригом,  Дицом 
и  Роденвальдом.  Здесь  источником  фронтальности  считают  иранское  ис
кусство  первых  веков  до  и  первых  веков  пашей  эры.  Сирийскоэллини
стическое  происхождение  фронтальности  отстаивают  Дюссо  и  Гопкинс. 
Несколько  особняком  стоит  гипотеза  М.  И.  Ростовцева,  которую  можно 
назвать  синкретической.  Близкая  п исходных положениях взглядам  Мюл
лера  и  Моортгата,  она  значительно  более  последовательна  п  решительна 
в  выводах. 

Мы  не  будем  в данной  работе  разбирать  взгляды,  развиваемые  в упо
мянутых  работах,  так  как  этому  посвящена  значительная  часть  одной  из 
наших  работ,  опубликованных  ранее243.  Отметим  только,  что  общей  чер
той  всех  существующих  гипотез  является  стремление  найти  решение 
проблемы  происхождения  фронтальности  в  сфере  этнических  взаимоот
ношений, что приводит к  неразрешимым  противоречиям.  Изучать  историю 
искусства  можно только  в тесной  связи  с историей  общества,  его  социаль
ноэкономической  базой  и  аависящей  от  нее  идеологией.  Анализу  худо

ш  Г. А. К о ш с л е и к о. О фронтальпостп  в  парфяпском  искусстве. «Историко
археологический  сборник  п честь  А. В. Арциховского». М.,  1962, стр.  137—141; см. 
также: Г. А. К о ш е л о н к о. Культура Парфии в современной зарубежной литерату
ре, стр, 166 ел. 
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жественной  формы  произведения  должно  предшествовать  изучение  его 
идейного  содержания.  Это тем более  необходимо  при  исследовании  искус
ства  ДураЕвропос,  пасквозь  нронпзанного  религиозными  мотивами544. 
Поэтому  мы считаем  необходимым  остановиться  на  характере  идеологиче
ских  изменений,  происшедших  в  Восточном  Средиземноморье  (в  частно
сти, в месонотамских  районах  Парфии)  в первые  века  нашей эры, п  затем 
ужо перейти к  решению  вопроса  о соответствующих  пм изменениях  в ху
дожественных  приемах. 

Как  отметил  Энгельс245,  колоссальные  пдеологические  изменения,  ко
торые  происходят  в  Восточном  Средиземноморье  и  на  Переднем  Востоке 
в  порвые  века  нашей  эры, имеют  под собой  реальную,  земную  нодоснову, 
характеризующуюся  установлением  могущественных,  делящих  между 
собой мир держав,  жесточайшим  угнетспием  трудовых  ifacc,  ллшпвшихся 
надежды  пайти  выход  из  своего  тяжелейшего  положения  революционным 
путем.  Порожденный  этой  социальноэкономической  обстановкой  идеоло
гический  сдвиг  выразился  в  полном  падении  многих  древних  верований, 
таких,  как  племенные  и  полисные,  и  вызвал  появление  и  распростра
нение целого ряда  религиозных  систем, стремившихся  к тому, чтобы  стать 
мировыми  религиями,  дополняющими  мировые  державы.  Шедшая  между 
ними  (по  выражению  Энгельса)  «дарвинова  борьба  за  существование» 
привела  к победе на территории  Римской  империи христианства,  а на тер
ритории  сасаиндского  Ирана — реформированного  зороастризма  со  значи
тельным  распространением  в  его  западных  районах  христианства  несто
рпанского  толка,  игравшего  огромную  роль  в  идеологической  и  политиче
ской жизни сасанидского Ирана,  и манихейства. Но в самом начале нашей 
эры  еще  не  ясна  была  общая  картина  и  пи  один  из  борющихся  культов 
не достиг  преобладания. 

При  всем  многообразии  культов,  верований,  религиозных  и  философ
ских систем, боровшихся  между собой в это время, все же можно наметить 
у  них  целый  ряд  общих  черт.  Если  олимпийский  пантеон  греков  оконча
тельно сложился во времена полиса и во многом отражает  структуру рабо
владельческого  общества  классической  Греции,  то  единовластные  влады
ки  мировых  империй  получили  свое  небесное  отражение  в  виде  единых, 
всемогущих  божеств, тенденция  к созданию которых в рамках  существую
щих  и  вновь  возникающих  религиозных  систем  так  ярко  заметпа  в  пер
вые века  нашей  эры. Первым  важным  моментом  является  так  называемая 
сипкретизация  божеств.  Множество  отдельных  божеств  объединяется, 
сливается  в  глазах  верующих  в  единое  божество.  Это  хорошо  заметно 
в  ДураЕвропос,  где,  несмотря  на  множество  отдельных  божеств,  видно, 
что  из  этого  хаоса  начинает  выделяться  фигура  ЗевсаБела,  почитаемого 

244  XI. R o s t o v  tzeff .  Dura  and  the  problem...,  стр.  242;  M.  A v i  J o n a h .  Указ. 
соч., стр. 87. 

24R  Ф.  Э н г е л ь с .  Бруно  Бауэр  и  первоначальное  христианство.  К.  М а р к с  и 
Ф.  Э н г е л ь с .  Соч.,  т.  19,  стр.  306—314. 
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под разными  эпитетами,  но  в  сущности  одного  и  того  же  божества,  в  ко
тором  сливались  черты  многих  греческих  и  семитских  богов246.  В  то  же 
время  резко  усиливается  тенденция  к  стиранию  ранее  четко  соблюдав
шихся  различий  в  функциях  отдельных  божестп.  Некоторые  божества, 
не  ограничиваясь  одной  пли  немногими  функциями,  приобретают  ряд 
других,  проявляя  тенденцию  стать  всеобщими,  универсальными  боже
ствами. 

В Римской  империи  развитие  от  гражданского  коллектива  к  монархии 
нашло  свое  логическое  завершение  в  создании  домпната,  с  дополняющей 
и  отражающей  его  системой  иерархического  царства  небесного  с  единым 
божеством  во  главе247.  Римский  доминат,  являющийся  переосмысленной 
поантичному восточной деспотией,  поэтому и принял  в качестве  идеологи
ческого  орудия  христианство,  восточные  корни  которого  так  убедительно 
вскрыла  «мифологическая  школа».  По  Парфии  первых  веков  нет  такого 
количества  источников,  но  ясно,  что  Аршакидская  династии  стремилась 
создать систему религиозного освящения  царской власти. Нельзя  забывать 
также,  что  зороастризм  никогда  не  был  строго  политеистической  рели
гией;  господствующий  в  нем  дуализм,  извечная  борьба  двух  начал  с  ко 
нечноп  победой  доброго  начала  логически  подводила  к  монотеизму.  Эти 
монотеистические  черты  были  отражением  идеологии  восточной  деспотии 
сначала  Лхеменидов,  а  затем  Аршакидов. 

И  в  культах,  господствующих  в  ДураЕвропос,  как  мы  уже  отмечали, 
в  первые  века  нашей  эры  усилилось  стремление  к  монотеизму,  причем 
в  образах  великих  божеств,  в  которых  ярче  всего  проявлялись  эти  тен
денции,  сильнее  проявлялись  и  иранские  черты,  что  было  воспроизведе
нием  реальной,  земной  власти  ираноязычной  Аршакидской  династии. 

Логическим  завершением монотеистических  идей является  оформление 
идеи:  «человек — раб  божий».  Полная  покорность  судьбе,  восприятие 
человеком  себя  и  себе  подобных  как  полного  ничтожества  становится 
отличительной  чертой нового  мировоззрения  независимо  от формы  культа. 
Это  теологическая  идея,  бывшая  также  отражением  в  мировоззрении  со
циальных  условий, существовавших  и в Парфянском  государстве, наследо
вавшем  традиции  восточных  деспотий,  и  в  Римской  империи.  Идея  эта, 
абсолютно  чуждая  полисному  мировоззрению свободного человекагражда
нина,  с  наживанием  полисных  порядков  становится  ведущей. 

Обожествление  царской  власти,  противопоставление  царябога  смерт
ному  подданному  создавало  в  идеологии  непреодолимую  преграду  между 
ними, утверждало  и в  политике, и  в  идеологии  полное  бесправие  каждого 
отдельного представителя  массы населения. 

246 М. R о s t n v I, г е f f. Dura and the problem..., стр. 63—66. 247 He случайным  является  распространение  в Римской  империи  в первые века 
нашей  яры восточных  культов,  создававшихся  в условиях  восточного деспотизма  и 
больше  соответствовавших  новому  порядку  вещей,  чом  греческие  и  римские веро
вания. 
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Тяжелое  положение  угнетенных  масс привело к  широкому  распростра
нению  по всему  миру  старой иранской  идеи  извечной  борьбы добра  и  зла. 
Свое  тяжелое  положение  угпетенные  массы были  склонны  объяснять  тем, 
что  телесный,  земной  мир  находится  под  властью  злого  начала,  а  душа 
человека  и  его  будущая  жизнь  принадлежат  царству  добра  и  света. 
Следствием  этого  явилась  идея  борьбы  духа  и  тела,  отрицание  античной 
калокагатип  и  идеология  аскетизма. 

Для  утешения  и  поддержки  страждущей  в  мире  ела  души  человека 
понадобились  религии, дававшие  иллюзию  более  тесного, интимного обще
ния  с  божеством.  Зачатки  этой  идеи  существовали  и  раньше,  но  господ
ствующими  были  религий  гражданского  характера.  Теперь  же,  вырван
ный  из  коллектива  и отданный  па  произвол  игры  социальных  сил  человек 
чувствует  потребность  в  личной  связи  с  божеством.  Удовлетворению  этой 
потребности  служат  мистериальные  культы,  так  широко  распространив
шиеся  по  всему  Ближнему  Востоку  в  первые  века  пашой  эры248. 

Все  эти  идеологические  изменения,  пылившиеся  в  новое  религиозное 
мировоззрение,  естественно,  повлекли  за  собой  видоизменение  художе
ственных  форм  изображения  божества.  Степень  этих  изменений  столь ве
лика,  что  все  искусство  становится  на  службу  религии. 

Таким  образом, можно  считать, что важнейшими  явлениями  в  области 
идеологии,  нашедшими  свое  наиболее  общее  выражение  в  религиозной 
форме  и  оказавшими  решающее  воздействие  на  характер  искусства,  яв
ляются:  усиление  монотеистических  тенденций,  приводящих  к  признанию 
человеком  своего  полного  ничтожества  перед  лицом  небесных  сил,  и  по
рожденная  этим  новым  взглядом  мистериальность,  поднимавшая  чело
века  посредством  мистериального  действия  до  личного,  интимного  обще
ния  с божеством. 

Теперь,  приняв  в  качестве  образца  росписи  ДураЕвропос,  проследим, 
какие  же  изменения  происходят  в  области  искусства  и  как  они  соотно
сятся  с темп  идеологическими  изменениями,  о которых  мы  только  что го
ворили.  При  исследовании  этого  вопроса  важнейшее  значение  имеют: 
дреопейтпая  роспись  целлы  храма  ЗевсаТеоса249,  затем  одновременная 
или  чуть  более  поздняя,  очень  слабо  сохранившаяся  роспись  из  храма 
«пальмирских  богов»  с мифологической  сценой, датируемая  Кюмоном вто
рой  половиной  Т  п.  н. э.25''Далее следует так называемая  фреска  Конона — 
из  того  же  самого  храма,  относимая  Кюмопом  к  третьей261,  а  Гопкин
сом — к  последней  четверти  1 в.  н.  э.252  И,  наконец,  ко  второй  половине 

248  Выше  мы  уже  подробно  говорили  о  широком  распространении  мистериаль 
ности во всех районах Парфии. 

249  М. R о s t о v t z e f Г.  DuraEuropos...,  стр. 73. 
260  F . C u m o n t .  Fouilles..., стр. 54. 
251  Там же, стр. 57. 
282 С. Н о р k i n s.  The  pabnyrene  Gods  at  DuraEuropos,  стр. 125. 

184 



ДураЕвропос.  Фреска  Конона 



II  в.  н.  э.  относятся  происходящие  из  этого  же  храма  росписи  северной 
степы  пронаоса  (глапиьтм  образом,  «фреска  трибуна»  и  сцепа,  изобра
жающая  жертвоприношения  пяти  пальмнрским  божествам)  253.  Мы не  бу
дем давать  описания всех  этих росписей, описывавшихся  неоднократно254. 
Наша  задача — проследить,  какие  черты  доминируют  во  всех  этих  рос
писях,  являются  общими  для  всех них,  независимо  от  времени,  какие  по
являются  и  развиваются,  какие  отмирают. 

Первый  вывод,  который  можно сделать  на  основании  всех  этих  роспи
сей:  фронтальность  в  искусстве  ДураЕвропос — явление,  не  принесенное 
извне  и уже  сформировавшемся  виде,  а  явление,  возникновение  и  форми
рование  которого  прослеживаются  па  этих  памятниках.  Хорошо  заметно, 
что  в  более  ранних  сценах — в  росписи  целлы  храма  ЗевсаТеоса  и  в ми
фологической  сцене  из  «храма  пальмирских  богов» — композиция  не 
строится  только  из  фасовых  фигур,  часть  их  изображена  в  профиль. 
В очень плохо сохранившейся  росписи  с мифологической  сценой  от фигур 
остались  только  ноги, но  из  их  положения  видно,  что  только  центральная 
фигура  божества  изображалась  в фас,  а фигурки  поклоняющихся  — в про
филь.  В  росписи  центральной  композиции  храма  ЗевсаТеоса  в  профиль 
изображены две венчающие божество Ники, хотя уже все осповпые фигуры 
этой  сцены  помещены  в  фас.  И  только  уже  в  «фреске  Копона»,  «фреске 
трибуна»  и сцене  жертвоприношения  пяти  божествам  строго  соблюдается 
правило  изображения  фигуры  в фас. Ригористичность  в  выполнении  этого 
правила  настолько  велика,  что даже  когда,  следуя  смыслу  сюжета,  персо
нажи должны быть шщвернуты в три четверти пли  в профиль, они остаются 
изображенными  в фас255. 

Особенно  ярко  это  заметно  в  «фреске  Конона»  и  «фреске  трибуна», 
где  идейный  центр  картины — сцепа  жертвоприношения,  которая  долж
на  концентрировать  па себе взгляды  всех персонажей  картины;  тем  не ме
нее  все  фигуры,  в  том  числе  и  жрецы,  и  трибун,  совершающие  жертво
приношепие,  смотрят  вперед. В результате  этого приема  утрачивается  тес
ная  связь  между  теми,  кто совершает  жертвоприношение,  и  теми,  кто при 
этом  присутствует;  менее  всего  проявляется  этот  принцип  в  мифологиче
ской  сцене,  иромежуточны'М  этапом  между  нею  и  более  поздними  роспи
сями  («фреска  Копона»  и  «фреска  трибуна»)  является  роспись  храма 
ЗевсаТеоса.  Здесь  фигура  божества  выделяется  не  только  большими  по 
сравнению  с другими персонажами размерами, но и тем, что Ники, устрем

253 F. Си monk  Fouilles...,  стр. 142, 143; М. Hostovtzef  f.  Dura  and  the prob
lem.... стр. 2Л5. 2M J.  IT. Breasted.  Oriental  forerunners  of  Byzantine  painting.  Chicago, 1924; 
F.  Си monk  Fouilles...,  стр.  41,  labl.  XXV—XL;  M. Rostovtzeff.  Dura  and  the 
problem...,  стр. 242; F. Brown.  Block B3. The  temple  of Zens Tbeos. The excavations 
at  DuraEuropos.  «Preliminary  report  of  7—8th  seasons  of  work».  New  TIavon, 1939, 
стр. 180 ел. 

255 F. С и m 0 n t, Fouilles..., стр. 153. 
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ляющиеся  к  ному  и  венчающие  его  голову,  подчеркивают  идейный  центр 
картины  — голову  божества. 

Другой  характерной  чертой,  свойственной  абсолютпо  всем  компози
циям,  является  их  удивительная  скованность,  неестественность  жестов,  вы
мучептюсть.  отсутствие  всякого  движения  и  свободы  в  позах  — одним  сло
вом,  полное  незнание  физической  стороны  жизни  служит  отличительной 
чертой  всех  памятников.  Вытянутые  фигуры  со  скупыми  жестами,  очень 
мало  различающимися  у  разных  фигур,  создают  ппечатлеппе  монотонно
сти 256.  Это  мепее  заметно  в  центральной  сцене  храма  вевсаТеоса,  но  уже 
ярко  видно  в  росписях  боковых  сцен  его.  Еще  характернее  эта  черта  ска
зывается  в более  поздних  фресках,  где  однотипные,  вытянутые  в  один  или 
два  ряда  ряда  фигуры  перестают  восприниматься  как  изображения  конк
ретных  людей. 

Прямой  параллелью  этому  процессу  служит  утрата  портретных  черт  в 
картине.  По своему  характеру  «фреска  Конопа»  и  «фреска  трибуна»,  пода
реииые  храму  заказчиком  росписи,  изображенным  на  картине  со  своими 
близкими  в  торжествепный  момент  жертвоприношения,  требуют,  чтобы 
лица  были  портретными.  Если  в  «фреске  Конопа»  стремление  к  этому 
още  чувствуется,  то  в  более  поздней,  исполненной  через  столетие  «фреске 
трибуна»  уже  нет  никаких  следов  портретности257. 

Еще  одна  особенность,  заметпая  во  всех  без  исключения  композици
ях,—весьма  условное  изображение  человеческой  фигуры258.  Полностью 
отброшены  античные  приемы  передачи  фигуры,  тело  рисуется  вытянутым 
вверх,  длинные  линии  складок  и  украшений  платья  подчеркивают  эту 
неестественную  стройность.  Одежда  нарисована  так,  что  иод  ней  не  чув
ствуется  живого  тела.  Главное?  внимание  уделяется  изображению 
головы,  где  вся  жизнь  концентрируется  в  неестественно  увеличенных, 
с  пристальным  пзглядом  глазах.  Этот  прием,  нужно  думать,  преследовал 
•стремление  передать  душевную  жизнь  с  ее  особой  спиритуальностью,  что 
в корне противоположно антпчпому  «сенсуализму». 

Такой  же  разрыв  с  античными  традициями  заметеп  и  в  деталях, 
обрамляющих  действие.  Если  фоном  мифологической  сцены  является 
хотя  бы  и  очень  условно  изображенный  горный  пейзаж,  а  действие 
в  «фреске  Конона»  и  связанных  с  ней  композициях  развивается  на  фоне 
архитектурного  пейзажа,  столь  характерного  для  греческого  и  эллинисти
ческого  искусства259,  то  в  «фреске  трибуна»  и  в  сцене  жертвоприношения 
пяти  богам  пейзаж  или  архитектурное  обрамление  полностью  исчезают, 
заменяясь  одноцветным безличным фоном. Параллельное  этим  художники 
отказываются  от  ранее  имевшихся  перспективных  приемов  изображения. 

858  F. Сиmon  I. Fouilles..., стр.  15& 
857 М. R о s t о v t г е f f. Dura and  the problem..., стр. 257. 
258 Там  же,  стр. 255. 
259  F. Cnmont .  Fouilles...,  стр. 148. 
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Таким  образом,  все  черты,  являющиеся,  как  вам  представляется,  не
пременными  во  фронтальной  композиции,  присутствуют  либо  с  самого 
начала,  либо  развиваются  на  протяжении  обозримого  промежутка  вре
мени. 

Фронтальная  композиция  в  середине  I  в.  н.  э.  уже  близка  к  оконча
чанию  периода  формирования,  закапчивается  этот  перпод  к  концу  II — 
началу  III  в. Ядром этого процесса  было канопическое  требовапие  изобра
жения  фигуры  в  фас,  чем  разрывались  естественные  связп  в  компози
ции,  но  устанавливались  вместо  этого  связи  изображения  и  зрителя.  Осо
бенно  важно  это  было,  когда  изображалось  божество.  Огромные  глаза 
божества  всегда  смотрели  на  адоранта  и  притягивали  к  себе  верующего,, 
устанавливая  новую, невидимую  связь  между  нимп.  Другой  особенностью 
является  крайнее  принижепие  роли  человека  в  священном  изображении. 
Еще  более  важной  повой  чертой  является  подчеркнутая  спиритуалистич
ность  и  отсутствие  внимания  к  человеческому  телу.  Те  же  цели  пресле
дует  отказ  от  пейзажа  и  архитектурного  обрамления  действия260. 

Все  эти  тенденции  явно  отвечают  тому  идеологическому  сдвигу,  о ко
тором  писалось  выше,  и  служат  средствами  художественного  выражения 
новых  идей,  господствующих  в  умах  современников. 

Монотонное  повторение  человеческих  фигур  было  ярким  отражением 
в  искусстве  положения  человека,  бывшего  одним  из  бесчисленных,  ни
чего  не  значащих  подданных  абсолютного  владыки.  Идея  «человек — раб 
божий»,  проецировавшая  на  небо  земные  порядки,  получила  в  этом 
приеме  художественное  выражение.  Идея  борьбы  духовного  и  телесного 
мира,  святости  аскетизма  и  низшей  природы  человеческой  плоти  находит 
свое  выражение  в  строгих,  геометрически  вытянутых,  безжизненных  фи
гурах,  с  единственным  средоточием  духовной  жизни — глазами.  Потреб
ность  в  установлении  более  тесной  связи  божества  с человеком  воплоща
лась  во  фронтальном  изображении  божества  с  огромными  всевидящими 
глазами. 

Мы не склонны безоговорочно  пастаивать на  своих  заключениях.  Безу
словно,  процесс,  основные  линии  которого  мы  пытались  проследить  на 
примере  росписей  ДураЕвропос,  в  различных  местах  протекал  пораз
ному.  Наши  выводы  носят  очень  ограниченный  характер — они  приме
нимы  только  к  Римской  Сирии  и  парфянской  Месопотамии,  да  и  здесь 
пути  развития  искусства  были  гораздо  более сложными  и  противоречивы
ми.  Для  примера  сошлемся  на  прекрасные,  выцержанпые  в  лучших  ан
тичных  традициях  мозаики  Лнтиохии  на  Оронте261. 

Наша  задача — установить  основную  линию  развития,  ведущую  тен
денцию.  Это  тем  более  важно,  что  фронтальная  композиция  становится 

260 М. к о s t о v t г е f f. Dura and the problem..., стр. 256. 281 Особенно мозаики из Якто. См.: J. Lass us.  La mosalque  de Yakto. «Anlioch 
on the Orontes, v. I. The Excavations of 1932». Princeton, 1934. 
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в  дальнейшем  господствующей  в  раннехристианском  искусстве262.  Хри
стианство,  выросшее  из  социального  и  идеологического  кризиса,  воспри
няло  паиболее  отвечающую  его  потребностям  систему  художественного 
выражения.  Уже  стало  общим  местом  сравнивать  росписи  ДураЕвропос 
с  равеннскпми  мозаиками263  и  другими  памятниками  ранпевизантпйского 
искусства264.  Эта  связь  в  первую  очередь,  видимо,  вызывалась  общностью 
основных  задач,  стоявших  перед  тем  и  другим  искусством.  Искусство 
должно  было  быть  орудием  идеологического  воздействия,  оно  должно 
было уводить  верующего  из мира  реального  в  мир сверхчувственный.  Ко
нечно,  в  Византии  это  явление  наблюдается  в  уже  законченном  виде, 
а  в  ДураЕвропос  видны  только  печальные  ступени  этого  процесса.  Тем 
не  менее  сравнение  с  византийским  искусством  дает  возможность  объяс
нить  некоторые  неясные  тендепции  в  искусстве  Дура. 

Так,  сравнение  с византийской  живописью  объясняет  замену  архитек
турного  и  естественного  ландшафта  ровным  безличным  фоном.  В  визан
тийском  искусстве?  ровный  золотой  фон  как  бы  вырывал  изображение  из 
чувственного  трехмерного  пространства,  придавая  ему  бесплотные  транс
цендентные  черты265.  Зарождение  этого  наблюдается  в  росписях  Дура
Европос. Это только один из многих примеров. Главное пе в этом. Главное 
в  том, что искусство  ДураЕвропос  и раннехристианское  искусство  Визан
тии — это две  ступени  одного  и  того  же  процесса.  Не  случайно  именно  в 
Сирии — Месопотамии  (точпее  в  треугольнике  Эдесса — Низибин — Ан
тиохия)  в  IV—V  вв.  вырабатываются  и  закрепляются  иконографические 
программы, которые лягут  со временем в основу всей христианской  иконо
графии 266. 

Живопись  ДураЕвропос  предстает  перед  нами  не  изолированным  фе
номеном;  при  всей  скудности  материала  из  других  центров  Месопотамии 
парфянского  времени  в них  несомненно  развивался  тот  же  процесс. Наи
лучшим  доказательством  этого  служит  роспись  одного  из  сосудов,  най
денных  в  Ангуре267,  также  строго  выдержанная  в  схеме  фронтальности. 
Проникновение  ос  в  народный,  а  не  официальный  вид  искусства  указы
вает  на  то,  что  она  действительно  отвечала  изменившимся  потребностям 
идеологических  представлений  народных  масс.  К  сожалению,  от  настен
ной  живописи  Ашура  сохранилось  так  мало,  что  судить  о  ней  не  пред
ставляется  возможным. 

262 О чертах соприкосновения искусства  ДураЕвроиос и раннехристианского ис
кусства  см.: Г. А. Кошелснко.  Из истории  становления  эстетических воззрений 
раннего христианства. ВДИ, 1964, № 3, стр. 51. 

ш  D. T a t Ь о t  Rice. Byzantine art. Oxford, 1936, стр. 90. J. H. В г e a s t e d. Указ. 
соч.,  стр.  18. 264 В, И. Лазаре  в. История византийской живописи, т. I. M., 1947, стр.  13. 265 Там же, стр. 30. 268 Там же, стр. 42,  43. 287 W. And гае, Н. Lenzen.  Die Partherstadle  Assur, стр. 109, рис.  46. 
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Если  для  живописи  парфянской  Месопотамии  наиболее  многочислен
ные,  яркие  и  показательные  памятники  предоставляет  ДураЕвропос,  то 
для скульптуры и рельефа  эту  роль играет Хатра. Значительное  число па
мятников,  обнаруженных  раскопками  Иракского  директората  древностей 
в Хатре. было уже  предметом пристального  внимания  ряда  ученых268,  что 
позволяет  нам,  не  давая  подробного  очерка  хатрийской  скульптуры,  оста
новиться  только на  некоторых  ее основных  чертах. 

Прежде  всего  в  хатрийской  скульптуре  привлекает  внимание  ее  рели
гиозный  характер.  Это  не  значит,  что  вся  скульптура  изображает  только 
божества  (хотя  их  довольно  много),  по псе  памятники  скульптуры,  обна
руженные  до  сего  времени,  находились  в  храмах.  Они  изображают  как 
собственно  божества,  так  и  царей,  принцесс,  представителен  хатрийской 
знати.  Мы  уже  отмечали,  что  вряд  ли  можно  отрицать  религиозный  ха
рактер  основных  произведений  искусства  парфянской  Месопотамии,  как 
пто  полагал  М.  Ростовцев  и  оспаривали  некоторые  современные  исследо
ватели269.  Раскопки  Хатры  подтвердили  правильность  заключения  М. Ро
стовцева.  Дело  не  только в  том, что  скульптуры  находились  в  храме  (что 
уже  само  по  себе  свидетельствует  о  выполняемой  ими  сакрально]! функ
ции),  но  и  в  том,  что  все  скульптуры  (помимо  изображений  божеств) 
изображены  в  позе  адорации.  Это  еще  одно  свидетельство  того,  что  изо
бражения  представителей  династии  и  знати  Хатры  помещены  в  храмы 
с  целью  умилостивить  божество  постоянной  адорацией.  Необходимо  под
черкнуть,  что  первоначально  в  храмах  ставились  только  статуи  божеств 
и  только  со  TI  в.  и.  э.  возникает  обычай  помещать  здесь  и  иные  изобра
жения 2Л. 

Очень  любопытен  пантеон  Хатры  в  той  мере,  в  какой  он  представлен 
скульптурой  и  надписями.  Прежде  всего,  так  же  как  и  в  ДураЕвропос, 
он  очень  смешанный.  Здесь  встречаются  божества  грекоримские,  но  уже 
слипшиеся  с образами некоторых  восточных  божеств: Афина —  алЛат, Ге
ракл —  Малек,  Гадес —  Нергал,  Гелиос — Шамаго,  имеется  небольшая 
фигурка  Меркурия.  Большую  группу  составляют  божества  сирийские  и 
месопотамс.кие:  Шамаш,  ХададПергал,  Нананя.  БаалШампнБел.  Лтар
гатис.  имеется  несколько  арабских:  алЛат,  Манат,  алУцца.  Кроме  того, 
особую  группу  составляют  божества  чисто  хатрпйскио,  такие,  как  триада 
MRN,  MRTN,  BB  MKTN и  не совсем  ясный  образ SAMYA. По сравнению
с. пантеоном  ДураЕвропос  привлекают  внимапие  арабские  божества. 
В  группе  изображений  божеств  особенно  примечательны  АшурБел,  Ге
ракл,  рельеф  с  изображением  трех  богинь.  Статуя  АшурБела,  к  со
жалению,  лишена  головы  и  части  рук.  Он  изображен  одетым  в  форму 

208 Н.  I ugh oil.  Указ. соч.;  Shinji  Fukai.  Указ.  соч.;  D.  HomesFredo
ri off. Hatra et ses sculptures parities. Istambul, 1963. 259 См.: Г. А. Кошелепко.  Культура  Парфии..., стр.  169. 270 D. HomesFredericq.  Указ. соч., стр. 4. 
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Хатра. Рельеф е изображением трех боглпь (в центре адЛат) 



римского  офицера,  на  груди  его — 
ггогрудное  изображение  солнечно
го  божества,  у  ног — женская  фи
гурка  с  короной,  изображающей 
городскую  стену,  явно  представ
ляющая  собой  копию  статуи  Тихи 
города  Аитпохии  Евтихида.  По 
трактовке  бороды  статуи  Лшур
Бела  напоминает  статуи  Геракла. 
которых  обнаружено в городе около 
тридцати,  что  явно  свидетельст
вует  об  огромной  популярности 
зтого  божества  среди  жителей  го
рода.  Мы уже  писали  о том, како
ва  была  социальная  направлен
ность  культа  Геракла,  ставшего, 
очевидно,  богом — покровителем 

местной  династии271.  Судя  по 
опубликованным  изображениям, 
прообразом  ;>той  статуи  была,  хо
ти,  видимо,  п  очень  далекой  ге
нерации,  статуя  стоящего  Геракла 
из Неаполитанского  музея. Однако 
с  такой  же  уверенностью  можно 
говорить  и  о  значительной  мест
ной  переработке  образа.  Геракл 
имеет  обычные  атрибуты  (шкуру 
льва  п  палицу),  он  обнажен  (что 
не  совсем  обычно  для  хатрпйской 
скульптуры).  Но  п  то  же  время 
его общий  облик — тяжелая  мону
ментальность  форм, и епро работал
ность мускулатуры, резкая дпепро
норщюналыюсть  частей  тела — 
заставляет  видеть  в  этих  скульп
турах  посвоему  понятый  и  пере
работанный  образ  героя. 

Любопытен  также  рельеф,  на  котором  изобпажоны  голова  и  верхняя 
часть  туловища  Шамаша.  Особенно  интересна  его  корона  с  выступами 
в  виде  солнечных  лучей.  Шинчжи  Фукай  считал  этот  рельеф  изображе
нием  Мпфры272,  но  думается,  прав  Г.  Ингхольт,  полагавший,  что  это — 

Хатра.  Статуя  АшурБела 

271  Г.  А.  К о ш е л с и к  о.  Культура  Парфип...,  стр.  172, 173. 
272  S li i n j i F u k a i. Указ. соч., стр. 159. 
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изображение  солнечного  божества  Месопо
тамии  —  Шамаша273.  Отметим  рельеф  с 
изображением  трех  богинь,  стоящих  над 
изображением  льва.  Центральная  из  них, 
с  копьем  в  одной  руке  и  щитом  в  другой, 
явно  восходит  к  образу  греческой  Афины, 
слившейся  с  арабской  алЛат.  Две  другие, 
стоящие  рядом  с  ней  л  позе  адорации,  ви
димо,  ее спутницы  в  битвах  — алУцца  и 
Манат274.  Среди  изображений  людей  за
служивают  внимания  статуи  царей  Сана
трука  и  Утала,  принцесс  Васфари  и  Убал 
и  некоторые  статуи  так  называемых  гене
ралов.  Статуя  Санатрука  выделяется  том, 
что  на  голове  царя  имеется  корона  в  виде 
орла  с  распростертыми  крыльями.  Царь 
Утал  изображен  стоящим,  на  голове  высо
кая  коническая  корона,  поверх  обычной 
для  парфянской  Месопотамии  одежды  на 
нем  тяжелый,  кероятно  меховой,  плащ, 
правая  рука  поднята  с  жестом  адорации,  Хатра.  Голова  статуи 
левая опущена  на  эфес  меча.  В тех  же  по
зах  обычно  изображаются  и  «генералы».  Принцесса  Васфари  изображена 
стоящей.  На  голове  у  нее  высокий,  роскошно  отделанный  головной  убор, 
прикрепленная  к  нему  мягкая  ткань  падает  сзади  на  плечи.  Подобные  го
ловные  уборы  встречаются  у  изображений  женщин  в  искусстве  Пальмиры 
и  ДураЕвропос  27S,  ню наиболее  близок  он  головному  убору  жительниц 
Одессы276.  Пряная  рука  принцессы  Васфари  поднята  в  жесте  адорации, 
левая  чутьчуть  приподнимает  платье.  В  такой  же  одежде  изображена  и 
другая принцесса  — Убал, одна  рука  у  нее также  поднята,  другая  припод
нимает  платье;  отличие  только  в  том,  что  она  не  стоит,  а  сидит. 

Мы  перечислили  только  основные  скульптуры  и  рельефы  Хатры, 
число  их  значительно  больше. Они  выполнены  из  белого  или  серозеленого 
мосульского  мрамора,  иногда  из  местного  известняка,  иногда  из  гипса. 
Имеется  небольшое  число  бронзовых  статуй.  Различие  материала  опре
деляет  и  различие  техники  их  производства.  Статуи,  насколько  мож

273  II. Г n g h о 11 Указ. соч., стр. 24. 
274  D.  Н о r u e s  F r e d  e r i c q .  Указ.  соч.,  стр.  57;  (i.  Rye  k man» .  Les  religions 

nrabes  prcislamiques.  Louvain.  1951, стр.  14. 
275  H. 1 n g h о 11. Указ. соч., стр. 8. 
276  См.:  J.  П. S с g a I.  New  mosaics  from  Edessa.  «Archeology»,  vol.  12,  N 3,  1959, 

стр.  151  ел.;  J.  1,eroy.  Nouvelles  decouvorles  archdologiques  relatives  a  Edessa.  «Sy
ria»,  t.  38, fasc.  1—2,  1961, стр.  159 ел.;  J.  L e o r y .  Mosafques  funeraires  d'Edessa.  «Sy
ria», t. 34, fasc. 3—4,  1957, стр. 306 ел. 
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Ж
но  судить,  раскрашивались.  Особого  внимания 

заслуживает  техника  изображения  глаз.  Здесь 
встречаются  два  метода.  Иногда  на  месте  зрач
ка  делалось  пеболыное  углубление,  в  которое 
вставлялся  драгоценный  или  полудрагоценный 
камень, что,  видимо,  восходит  к  древней  перед
неазиатской  традиции277;  иногда  это  углубле
ние  окрашивалось.  Необходимо  отметить,  что 
все  скульптуры  изготовлялись  таким  образом, 
чтобы  стоять  у  стены  (за  исключенном  только 
статуи  АшурБела,  рассчитанной  на  обзор  со 
всех сторон). В связи  с этим тщательно  отделы
вались  только  те  части,  которые  были  доступ
ны взору. Вся задняя часть практически  остава
лась  необработанной.  Благодаря  этому  статуи 
воспринимались  как  очень  высокие  рельефьь, 
украшающие  стены.  Вообще  влияние  рельефа 
на  круглую  скульптуру  несомненно.  Оно  выра
жается  также  в  том,  что  у  многих  статуй  ие 
удалялся  материал  в  пространстве  между  нога
ми,  между  поднятой  верхней  частью  и  осталь
ной  частью  руки  (в  сценах  адорации),  между 
одеждой  и мечом и т. д. Рельеф в свою очередь 
подвергался  сильному  воздействию  живописи. 
Дело  не  только  в  общей  плоскостности  и  линс
арпости рисунка  рельефа, но и в том, что релье
фы  раскрашивались,  что  им  придавало  харак
тер  картины.  Кроме  того,  в  некоторых  рель
ефах,  как,  папример,  в  рельефе,  изображаю
щем  подземное  божество  с  Кербером,  видно 
прямое  соединение  в  одном  произведении  рель
ефа  с картиной,  когда  главные  персонажи изоб
ражались  в  рельефе, и в краске, а  второстепен
ные — только  в  краске.  Выше  мы  уже  писали 
о том,  что  наиболее  важным  и  развитым  видом 
искусства  Парфии  была  живопись,  влиявшая 
на  все  остальные  виды  искусства.  То  же  самое 
верно и  относительно  Хатры,  одного из  цептров 
развития искусства  в парфянской  Месопотамии. 
Живопись,  безусловно,  влияла  на  рельеф,  пре
вращая  его  зачастую  в  вырезанную  на  камне 

картину,  а рельеф  в свою очередь  влиял  па  статуарную  скульптуру, благо
даря чему  возникла  сложная система  зависимости. 

Хатра. Статуя  принцессы 
Ваш&арн 

277 Н. I n g h о 11. Указ. соч., стр. 9. 



Проблема  стиля  хатрийской  живописи 
представляется  нам  в  свете  всего  отме
ченного  выше  решаемой  сравнительно 
легко. Если живопись оказывается  важней
шим видом искусства, то естественно пред
положить, что основные черты, ее отличаю
щие, должны быть применимы и к скульп
туре.  Действительно,  в  какой  мере  те 
принципы,  которые,  как  доказал  М.  Рос
товцев278,  определяют  основное  содержа
ние  искусства  ДураЕвропос  (фронталь
ность,  спиритуализм,  иератизм,  линеар
ность,  веризм),  присущи  хатрийской 
скульптуре? 

Безусловно,  фроитальность  присуща 
(в  той или  иной степени)  всем  произведе
ниям  хатрийской  скульптуры279.  Ьсе 
скульптуры  изображены  строго  в  фас,  со
вершеппо  ист  попыток  передать  сложное 
движение,  полностью  отсутствует  столь 
характерная  для  грекоримского  искусства 
динамичность.  Застывшие  в  одной  позе 
(независимо  от  того,  изображены  они  си
дя  или  стоя)  статуи  изображают  богов  и 
людей вне движения. Строгая монотонность 
поз  нарушается  только  положением  рук, 
поднятых  в  жесте  адорации  или  опущен
ных на  эфес, и т. д. Это верно и относитель
но  многофигурных  композиций,  как,  на
пример,  рельефа  с  изображением  алЛат, 
где жест адорации двух других персонажей 
обращен  явно к ней. Но они  не повернуты 
к  ней,  а  застыли  рядом, создавая  монотон
ный  ритм  фигур,  благодаря  чему  рушит
ся  существо  композиции,  разрывается  се 
живая  ткань, что  так  напоминает  некоторые  из  картин  ДураЕвропос. Ге
нерализировать  применение  правила  фронтальности  нельзя.  Так,  в  релье
фах,  где  наряду  с  людьми  представлены  животные  (рельеф  с  сидящей 
собакой, рельеф, изображающий  божество, готовящееся  принести в жертву 
козла,  рельеф  с  Кербером),  животные  всегда  изображены  в  профиль. 

Хатра.  Статуя  «генерала» 

878 М. R о s t о v t ъ е f f.  DuraEuropos..., стр.  120  ел. 279 R. G h i г s h m a n. Persian  art,  стр. 90; S h i n j i  F u k a i. Указ. соч., стр.  173; 
D. HomesFredericq.  Укав, соч., стр. 11. 
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Однако  вряд  ли  это  может  поколебать  сам  принцип,  так  как  и  в  Дура
Бвропос  в  некоторых  живописных  композициях,  где  появляются  жи
вотные,  они  также  изображаются  в  профиль.  Видимо,  правило 
фронтальности  распространялось  только  на  изображения  людей  и  богов, 
героев,  обожествленных  предков.  Имеется,  впрочем,  несколько  скульптур 
и  рельефов,  которые  выпадают  из  этого  правила.  Это — маленькая  брон
зовая  статуэтка  Гермеса,  где  легко  и  свободно  передано  движение  его 
юного  тела,  и  маленький  алтарь  в  форме  храма,  в  дверях  которого  стоит, 
видимо,  богиня  Деметра.  Однако  возможно,  что  оба  эти  произведения — 
привозные,  чем  и  может  объясняться  их  менее  канонический  характер. 
Более  интересен  в  этом  отношении  рельеф,  украшавший  вход  в  храм  5, 
где  изображена  любопытная  сцена.  В  центре  композиции  возлежит  бо
жество  (что  подчеркивается  его  огромным,  по  сравнению  с  другими  фи
гурами, ростом),  рядом  с пим  миниатюрное  изображение  сидящей  в  крес
ле женщины. Кроме них, в сцене присутствуют  две Ники, летящие  с двух 
сторон,  чтобы  увенчать  божество,  и  два  адоранта,  один  в  три  четверти 
обращенный к божеству, другой — изображенный  в фас. Этот рельеф в из
вестной  мере  напоминает  центральное  панно  храма  ЗевсаТеоса  в  Дура
Европос. Так  же, как и там, центром композиции является божество, к ко
торому  устремляются  Ники  типичного  парфянского  облика,  так  же  изо
бражены  адорапты.  В  данном  случае,  однако,  правило  фронтальности 
нарушено  сильнее.  Нам  представляется,  что  отход  от  канона  может  быть 
объяснен  тем,  что  принцип  фронтальности  композиции  вырабатывался 
отнюдь  не  только  в  ДураЕвропос,  где  мы  проследили  постепенный  пере
ход к нему, но такой же  переход происходил  и в Хатре,  социальные  усло
вия  которой,  конечно,  были  чрезвычайно  близки  ДураЕвропос,  а  общий 
характер  искусства  почти  идентичен.  Это  тем  более  кажется  верным,  что 
этот  рельеф  входил непосредственно  в конструкцию  храма  и,  следователь
но,  был  создан  ранее,  чем  скульптура,  помещаемая  туда. 

О  иератизме  и  линеарности  хатрийской  скульптуры  мы  уже  писа
ли  выше.  Веризм,  бесспорно,  является  одной  из  самых  характерных  ее 
черт280. 

Очень  заметно  стремление  передать  со  всевозможной  тщательностью 
одежду, украшения,  оружие и т. д. Однако и здесь имеется одна черта, не
сколько отличающая скульптуру Хатры от живописи ДураЕвропос. Это — 
стремление к портретности. Конечно, некоторую тенденцию к этому  (прав
да,  в  очень  слабой  мере)  можно заметить  и  в живописи  Дура,  но, так  же, 
как  и  в  мозаиках  Эдессы,  там  трудно  отличить  лицо  одного  персонажа 
от  другого,  и  главным  средством  для  различения  персонажей  являются 
надписи, которые ставятся  рядом с изображением.  Точно так  же  мало раз
личаются  между  собой  лица  большинства  скульптур  Хатры,  но  наряду 
с  ними  имеются  статуи,  ярко  сохраняющие  индивидуальность, 

280 Г. А. Кошеленко. О фронтальности..., стр. 143. 
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портретность,  например  голова  знатного 
хатрийца  281.  Конечно,  это  не  может  изме
нить  характера  скульптуры  в  целом,  но 
само  существование  подобных  портретных 
изображений,  конечно,  показательно,  хо
тя  их  и  значительно  меньше 282. 

Наконец,  последняя  черта  — так  назы
ваемая  спиритуальность,  т.  е.  стремление 
передать  в  произведении  искусства  его  от
решенность  от  всего  земного,  устремлен
ность  к  неким  трансцендентным  пачалам. 
В  живописи  ДураЕвропос  ото  достига
лось  тем,  что  фигуры  изображались  не
пропорционально  высокими,  вытянутыми 
вверх,  в  изображениях  господствовали  ог
ромные  пристально  глядящие  вдаль  гла
за,  под  жесткими  складками  одежды  не 
чувствовалос г»  человеческое  тело.  Конечно, 
такая задача  чрезвычайно трудна  в  скульп
туре,  где  сама  объемность  мешает  доста
точно  ярко  проявляться  некоторым  чертам 
этой  особенности.  Однако тенденции  к  ней 
достаточно  заметны,  причем  они  сильнее 
проявляются  в  рельефе,  который  ближе  к 
живописи,  чем  круглая  скульптура. 

Таким  образом,  можно  видеть,  что  в 
хатрийской  скульптуре  руководящими 
были  те  же  принципы,  которые  определя
ли  развитие  живописи  ДураЕвропос,  „ 
хотя  в  живописи  они  нашли  более  яркое  Ха1*а  Г о л о в а  статУи  * а Р я  У т а я а 

и  более  законченное  воплощение.  Следова
тельно,  можно  полагать,  что  те  же  самые 
идеологические  предпосылки  определяли  и  развитие  хатрийской  скульп
туры.  Кроме  того,  очень  заметна  роль  древних  месопотамских  традиций, 
выразившихся  в  ряде  технических  приемов,  но  нельзя  забывать  и  о  за
падных  грекоримских  влияниях,  объясняющих,  например,  тенденцию  к 
портретности.  Это,  впрочем,  не  дает  основания  говорить  о  двух  артисти

281 S h i n j i  F u k a i.  Указ.  соч.,  табл.  5;  D.  H o m e s  F r e d e r i c  q.  Указ.  соч., 
табл. V, 1. 

282  Вряд ли  верно  предположение  Д. ОмэФредерик  (указ.  соч.,  стр.  11), что ок
раска  статуй  использовалась  для  придания  большой  реалистичности.  Яркий, кон
трастный,  без  переходов  цвет,  конечно,  не  способствовал  созданию  реалистического 
произведения. Кроме того, слишком далек сам общий характер  скульптуры от реали
стической  трактовки.  Видимо,  окраска  связана  с  тенденциями  вернзма  в  скульпту
ре  Хатры. 
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ческих  школах  л Хатре,  которые  различает  там  Д.  ОмэФредерик283.  Все 
эти различия не разрушают  единства искусства Хатры, определяемого род
ством  стиля,  характерного  для  многих  городов  парфянской  Месопотамии 
и  близких  районов,  локальное  в  которых  проявляется  (помимо  второсте
пенных  черт,  таких,  как  тот  или иной  сорт  материала)  только  в  большем 
или  меньшем  следовании  основным  принципам,  в большем  или  меньшем 
проникновении  внешних  влияний. 

Те  же  самые  черты  можно  проследить  и  в  скульптуре  ДураЕвропос. 
Конечно,  здесь  имеется  некоторое  число  привозных  вещей,  как,  напри
мер,  статуя  Афродиты284,  но, очевидно,  они привозились  еще  в  селевкид
ское время.  Основная  масса  скульптуры  была  местной.  В  ней  господство
вали те же черты, что и в живописи 28*. Причем,  если в  скульптуре  Хатры 
эти  принципы  проявлялись  слабее,  то  в  ДураЕвропос  они  были  значи
тельно  ярче.  Это  относится  и  к  распространенной  здесь  линеарности 
и даже к  спиритуальности, которую гораздо труднее  выразить в  скульпту
ре,  чем  в  живописи.  Доказательством  этому  может  служить  рельеф 
с  изображением  Афлада28в.  Это, видимо,  объясняется  большим  развитием 
рельефа  и меньшим  значением  круглой  скульптуры  в  Дура, чем  в  Хатре. 
Показательно,  что  в  пальмирском  искусстве,  близость  которого  дуран
скому  несомненна,  зти  черты  проявляются  слабее287.  Подобное  соотно
шение, вероятно,  объясняется  тем, что и  Пальмира,  и Хатра  были  в более 
тесной  связи  с  Римской  империей,  где  идея  фронтальности  стала  разви
ваться  позднее.  Точно  так  же,  как  и  в  Хатре,  в  ДураЕвропос  заметен 
некоторый  арабский колорит, который  можно, например, видеть в  изобра
жении  божества  на  верблюде288. 

Менее  интересна  скульптура  Ашура.  Две черты  отличают  ее  от обще
месопотамского уровня. Наряду  со скульптурами  и рельефами, чрезвычай
но  близкими  хатрийским  и  дуранским289,  имеется  несколько  голов,  очень 
грубо  выполненных,  п  которых  условность,  схематизм  и  плоскостность 
доведены  до  предела,  и  эти  скульптуры  превращаются  в  какието  весьма 
примитивные  «бабы». Кроме того, среди рельефов Ашура  имеются два, где 
изображены  мужчины  в  типичных  парфяномесопотамских  одеждах,  дер
жащие  в руках  колосья. При общей близости их трактовки  к  хатрийскому 
и  дуранскому  искусству  (причем,  некоторые  черты,  такие,  как  плоскост
ность,  здесь  очепь  подчеркнуты,  что  почти  превратило  эти  рельефы  в 
«вырезанный»  рисунок)  сами  позы  персонажей  напоминают  позы  царя 

28Я D. Н о m ё s  F r e d е г i с q. Указ. соч., стр. 15. 284 F. С и ш о n t. Fouilles..., стр. 223, Табл. XXX, XXXI. 286 М. Rostovtzeff.  DuraEuropos..., crp. 84. 288 М. R о s t о v t г е f f. Dura and the problem..., стр. 232. 287 Там же, стр. 238. 288 Там же, стр. 226, рис. 44 289 W. A n d r a e, H  L о п г е п. Указ. соч., табл. 58 с  (№ 750), е  (№ 974), табл. 59в 
и  59е. 
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ДураЕвропос.  Релмчр с головой  Атаргатис 

и  царицы  в  храме  Персеполя  поел еахеме индского  времени.  Конечно, мо
жет  быть, отсутствие  следования  правилу  фронтальности  объясняется  и 
несколько более ранним временем  их создания  (I  в. н. э.)  по сравнению, 
например, с хатрийским искусством  (расцвет которого шадает на II в. н. э.), 
однако  совершенно  отрицать  возможность  персидских  влияний  не  при
ходится. 

Итак,  скульптура  парфянской  Месопотамии  развивается  в  основном 
в том же направлении, что и живопись,— на глубокой местной основе, ко
торой социальное и идеологическое  развитие придало  столь своеобразную 
форму,  как  господство  схемы  фронтальности.  Греческие  элементы  мало 
заметны; там, где они проявляются, они очень глубоко переработаны. При 
всем  единстве  пути  развития  можно  заметить  ярко  выраженную  локаль
ную  окраску  скульптуры  в  различных  центрах. 

Хотя  нельзя  говорить  о  полном  тождестве  в  развитии  скульптуры 
и  мелкой  пластики,  однако  несомненна  значительная  близость  между 
ними,  с одной стороны, объясняемая  тем, что  мелкая  пластика  большин
ства центров парфянской  Месопотамии, будучи ритуальной по своему ха
рактеру,  находилась  под  воздействием  тех  же  принципов,  что  и  скульп
тура,  с другой  стороны,  она  безусловно  испытывала  влияние  со  стороны 
монументального  искусства. 

С приходом  греков  широко  распространяются  эллинские  типы  терра
котовых  фигурок.  Наиболее  популярны  в  это  время  изображения  Эрота, 
Ники,  Аполлона  Кифареда,  Геракла,  Афродиты,  атлетов,  играющих  де
тей 29°. Очень интересно, что к старому местному типу обнаженной богини 
добавляются женские фигурки в греческих одеждах. Необходимо отметить 

290  L. Legra  i п. Terracollas  from Nippur. Philadelphia,  1930, стр. 11. 
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их сравнительно невысокое качсст
При  парфянах  возникает во 

291 

мода  на  новые  изобразительные 
сюжеты  (хотя  продолжают  суще
ствовать  и  старые,  еще  доэллини
стические и эллинистические). Это 
прежде  всего  всадник  и  возлежа
щий  на  ложе  мужчина  в парфяно
месопотамской  одежде 292.  Послед
ний  сюжет,  очевидно,  изображает 
загробную  трапезу  умершего, 
удостоившегося  героизации,  так
же,  видимо,  и  фигурки  всадников 
имеют ритуальное  значение. Одна
ко  сравнительно  небольшое  число 
терракот и отсутствие  безусловной 
уверенности  в  выполнении  их  в 
парфянское  время  заставляют  нас 
воздержаться  от  других  выводов. 
Только  материалы  из  Селевкии  на 
Тигре  позволяют  несколько  рас
ширить  выводы.  Так,  терракоты, 
найденные  в  самом  раннем  слое 
Селевкии,  подтверждают,  что  в 
этот  ранний  период  существуют 
рядом  два  потока:  местный  и  гре
ческий,  и  взаимовлияние  между 
ними  почти  не  наблюдается293. 
В дальнейшем  эти два  типа  в мел
кой  пластике  продолжают  свое  па
раллельное  развитие  без  заметных 
взаимных  влияний.  Только  посте
пенно  растет  число  местных  <и  па
дает  число  и  качество  греческих 
терракот. 

В  местной  пластике  наиболее 
характерны  тенденции  к  линеар

ности  в  противоположность  греческой  пластичности294.  Точно  так  же  за
метна  склонность  к  фронтальности,  иногда  проявляющаяся  очень  своеоб

Ольвия. Парфянская резная кость 

291  Е 

1930, ст 
D.  Van  Buren .  Clay  figurines  of  Babylonia  and  Assyria.  New  Haven, 

:p. XVII 292  L. L e g г a i п.  Указ.  соч., стр.  11; E.  D. V a n  В и г е п.  Указ. соч.,  стр. XVII. 
293 W. V a n  I n g e n. Figurines from  Seleucia  on the Tigris. Ann Arbor, 1939, стр. 7, 

прим. 2. 
294  Там же, стр. 47. 
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разно. Так,  тип  терракотовой  статуэтки  всадника, и  ранее  широко  распро
страненный  в  Месопотамии,  приобретает  теперь  новую  черту.  Всадник 
смотрит  не  вперед,  голова  ого  повернута  в  бок,  и  он  обращен  к  зрителю. 
Таким  образом, очень  часто  статуэтка  приобретает  ту  схему,  которую  мы 
знаем  по  живописи  Дура  и  скульптуре  Хатры:  животное  изображается  в 
профиль,  а человек — фронтально. 

В  некрополях  городов  парфянской  Месопотамии  встречается,  при  не
больших  различиях,  общий  метод  погребепия — трупоположение295.  Оче
видно,  зороастрийская  погребальная  обрядность  (и,  видимо,  зороастрий
ские  верования)  пе  распространялась  в  Месопотамии  в  это  время.  Осо
бенно  интересен  в  этом  отношении  Вавилон296,  где  хорошо  заметно,  что 
имеются  некоторые  различия  в  обряде  по  сравнению  с  ахеменидским 
временем,  но  основной  принцип  остается  неизменным297.  Это  еще  одно 
свидетельство  непрерывности  культурных  традиций  Месопотамии,  хотя 
и видоизменяющихся  со временем. 

Наиболее  типичпон  формой  гроба  является  так  называемый  туфле
образпый  саркофаг29*,  распространенный  в  Селевкии,  Вавилоне,  Уруке
Варка, Ашуре и т. д. Эти  саркофаги  часто украшены  стилизованными  изо
бражениями деревьев и богини в адикуде. Гробы помещаются  в подземных 
пли  полуподземных  помещениях  (иногда  простых — в  виде  одной  комна
ты,  иногда  сложных — из  нескольких  комнат)2".  Иногда  эти  помещения 
перекрываются  сводами.  В  некрополе  ДураБвропос  встречаются  и  ба
шенные  погребения,  которые  проникли  из  Пальмиры. 

296 Си. сводку по этой теме: R. E i t inghausen .  The Parthian and Sassanian pot
tery.  SPA,  I.  стр. 651—654; N. D e b e v о i s e.  Parthian  pottery  from  Seleucia  on  the 
Tigris. Ann Arbor, 1931 стр. 1—5. 296 О. Ren t i e r .  Die Innenstadt...,  стр. 249. Первоначально эти погребения отно
сились археологами к сасанидскому времени. 297 Е. F. Sсh m id t. Persepolis П. Chicago, 1957, стр.  122. 298 См. например:  С.  Fur lani .  Sarcofagi  partici  di  Kakzu.  «Iraq*,  vol.  I,  p. 1, 
1934, стр. 9094. 

299 См.: S. Y e i v i n. The tombs found  at Seleucia. Second preliminary Report upow 
the  excavations  at Tell  Umar,  Iraq. Ann  Arbor,  1933, стр. 45; W. A n d r a e, H. Leo
z с п. Указ. соч., табл. 45 ел. 



ЭЛИМАИДА  (СУЗИАНА) 

О чень  многие  явления  в  политической  и  культурной  жизни  Эли
маиды  в  парфянское  время  определяются  ее  предшествующим 

развитием,  в  частности  тем,  что  она  издавна  была  тесно  связана,  с  одно» 
стороны,  с  Месопотамией,  с  другой — с  племенами  Иранского  нагорья. 
В  ахеменидское  время  столица  Элимаиды — Сузы  была  вместе  с  тем  од
ной  из  столиц  Персидской  державы,  видимо,  даже  важнейшей  из  них'. 
Во  время  грекомакедонского  завоевания  Сузы  сдались  завоевателям  без 
боя.  В  период  Александра  Македонского  и  Селевкидов  этот  район  был 
ареной  обширной  градостроительной  деятельности,  результатом  которой 
были новые  греческие  города  и  преобразование  части  старых  (в  том чис
ле  и  самих  Суз),  греческой  гражданской  общине  которых  даровались 
права  полиса2.  Греческий  компонент  в  Элимаиде  был  довольно  много
численным  и,  видимо,  влиятельным.  Во  всяком  случае,  греческое  насе
ление  Суз  сохраняло  полисную  организацию  еще  в  начале  нашей  эры, 
как  об  этом  свидетельствует  известное  письмо  Артабана  III  городу3. 

Однако  большая  роль  греков  не  означала  полного  подавления  мест
ного населения, которое, хотя  и восприняло  отдельные  элементы  культуры 
Персиды  ( S t r a b o ,  XV,  3,  2),  все  же  стойко  сохраняло  многие  древние 

1 Strabo,  XV, 3, 2; см. также:  R. Ghirshman.  Iran.  From  the  earliest  times 
to the islamic conquest. Harmondswortb, 1954, стр. 213. О характере культуры Суз того 
времени см.: М. Dieulafoy.  L'acropole  de Suse, p. 1—4. Paris, 1890—1892. 2 Так,  Александр  Македонский  основал  Александрию  в  Суэиане,  известны  трп 
Селсвкии: Селевкия на Эвлее, Селевкия  на  Гедифонте, Селевкия у  Персидского за
лива, а всего в районе Персидского залива известно не мепее девяти грекомакедон
ских городов. 3  F. Cumont.  Une  lettre  de roi Artaban  III. CRAI, 1932; С. В. Welles.  Royal 
correspondence  in  the  Hellenistic  period.  New  Haven,  1934, N 75; H. В. П игу лев
ска я. Города  Ирана в раннем средневековье. М.—Л., 1956, стр.  103 ел.;  Г. А. Ко
шеленко.  Городской строй греческих полисов Западной  Парфии. ВДИ, 1960, № 4. 
стр.  79  ел. 
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традиции. Особое место у них, очевидно, занимали древние  культы и под
держивающие  их  храмы,  способствовавшие  укреплению  «национального» 
самосознания.  Во  всяком  случае,  видимо,  только  так  можно  объяснить 
трагический  эпизод,  который  привел  к  гибели  Антиоха  III,  попытавшего
ся  ограбить  сокровищницу  храма  Бела  в  Элимаиде  и  убитого  за  это воз
мущенными  местными  жителями  (D i о d.,  XXVIII,  3;  XXIX,  5;  Ju s t . , 
XXXII, 2,1—2; S t г а Ь о, XVI, 1,18). Затем  произошло  известное обособле
ние  Элимаиды  внутри  Селевкпдской  державы.  При  Аптиохе  IV  позиции 
Селевкидов здесь, видимо, несколько укрепились, но вскоре  после  его смер
ти  в  Элимаиде  появилась  местная  династия,  первым  царем  которой  был 
Камнаскир4.  Однако  независимое  существование  Элимаиды  было  непро
должительным;  в период между  160 и  140 гг. до н. э. Митридат  I  завоевы
вает  Элпмапду5.  Это  завоевание,  сопровождавшееся  разграблепием  сок
ровищниц  храмов  почитаемых  богов,  вызвало  отпор  местного  населения. 
Поэтому  с  целью  борьбы  с  новыми  завоевателями  Элпмапда  блокируется 
с  прежними  своими  владыками  Селевкидами  (Деметрием  II  и  Антио
хом  V I I  с м . :  J u s t . ,  XXXVI,  1,  4;  XXXVIII,  10,  5).  Только  их  пора
жение  окончательно  отдало  Элимаиду  в  руки  парфян6.  Уроки,  извлечен
ные  парфянами  из  этой  борьбы,  заставили  их  перейти  к  более  гибким 
методам:  в  Элимаиде  возвратилась  к  власти  местная  династия  Камнаски
ридов на правах  вассала  Аршакидов. Однако владспия  этого царства  были 
сравнительно  невелики.  Сузы  и  район  вокруг  них  составляли  отдельную 
сатрапию7,  правителю  которой  подчинялся  и  сам  город  Сузы8.  Кроме 
того,  в  городе  находился  назначенный  царем  эпистат.  Положение  города, 
несмотря  на  видимое  сохранение  полисного  устройства,  все  же  очень 
сильно  изменилось;  автономия  прпшла  в  упадок,  царская  власть  бесце
ремонно  вмешивалась  во  внутреннюю  жизнь. 

Правители  Элимаиды  не  утратили  надежды  на  самостоятельность. 
Так,  во  время  походов  Помпея  они  пытались  завязать  с  ним  отношения 
(Р 1 u t.  Pomp. 36),  в борьбе  Артабана  III  с римскими  ставленниками  они 
выступили  на  стороне  последпих9.  Приход  к  власти  младших  Аршакидов 
положил  конец  всем  этим  попыткам.  Хотя  само  царство  Элимаиды  и  со
хранилось,  была  ликвидирована  династии  Камнаскиридов,  замененная 
одной  из  боковых  ветвей  Аршакидов10,  правившей  здесь  до  самого  паде
ния  Парфянского  царства. 

4 См.: Allole de la  Fuye.  Les monnaics de l'Elymaide. MDP, VIII, 1905. 5  R. Ghirshman.  Указ.  соч.,  стр.  245; см.  также:  N. Debevoise.  Political 
history of Partliia. Chicago, 1938, стр. 27. s  M. M. Дьякопов.  Очерки историк древнего Ирана. М., 1961, стр.  184. 7 W.  В.  Henning.  The  monuments  and  inscriptions  of  TangiSarvak  «Asia 
Major», 1952, стр. 151  ел. 8 H. В. Пигулевская.  Указ. соч.,  стр.  102; Г. А. Кошеленко.  Указ. соч., 
стр. 80. 9  N. Debevoise. Указ. соч., стр. 162; R. Ghirshman.  Указ. соч., стр. 263. 10 М. М. Д ь я к о п о в. Указ. соч., стр. 223. 
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На  развитии  культуры  Элимаиды  должны  были  в  первую  очередь 
сказаться  следующие  факторы:  тесная  близость  ее  с  Персидой  с  ахеме
нидского  времени,  большая  роль  греческого  населепия  и  единство  поли
тических  устремлепий  ее  правящих  классов  с  устремлениями  господст
вующих  слоев  Месопотамии,  которые  также  на  протяжении  нескольких 
веков  выступали  как  противники  Аршакидской  династии.  В  последний 
период  существования  Элимаиды  вместе  с  попой, уже  Аршакидской,  ди
настией  должны  были  проявиться  и  парфянские  культурные  влияния. 
Все  это  создает  сложный  и  неповторимый  рисунок  культуры  Элимаиды, 
бывшей  своего  рода  переходным  мостом  от  Месопотамии  к  иранским  об
ластям  державы.  Этот  переходный  характер  проявился, в частности, в том, 
что  палнчие  сильных  и  разнохарактерных  культурных  компопептов  пе 
привело  к  сложению  единой  но  облику  и  характеру  культуры  Элимаиды 
парфянского  времени.  Можно  видеть  отдельные  мощные  культурные 
течения,  хотя  и  взапмовлпяющие,  но  в  значительной  мере  самостоятель
ные  и  обособленные.  В  этом  отношепип  Олпмаида  представляет  собой 
чтото  вроде  мпниатюрпой  копии  всей  Парфии.  Каждый  из  культурных 
компонентов  был достаточно  силен,  чтобы сохранять  целостность  и  неза
висимость,  но ни один не был достаточно  сильным, чтобы подчинить  себе 
остальные.  Синтез  культур  здесь  только  пачинался,  и  задача  создания 
единой  культуры  пришлась  па  долю  следующего  исторического  этапа. 

Единственным  исследованным  городом  в  райопе  Элимаиды  являются 
Сузы,  где  к  парфянскому  времени  относится  так  называемый  пятый  го
род11,  разрушенный  Сасапидами.  Характер  построек  отражает  смешан
ный  этнический  состав  населения  города.  Здесь  бок  о  бок  стояли  дома 
вавилопского  типа  с  перпстильными  зданиями  с  черепичными  крышами, 
украшенными  терракотовыми  акротерпями12.  В  некоторых  зданиях  со
хранились  остатки  стенпых  росписей  и  мозаик,3. 

Очень  показательны  остатки  храмовых  комплексов  в  БадрНешанде 
ii  МаджидиСулсймане и .  В  них  сохраняется  чисто  персидская  традиция 
храмового  строительства,  восходящая,  возможно,  к  еще  доахеменидскому 
времени.  Это тем  более  интересно,  что  в  самих  Сузах  существовал  в  ахе
менидское  время  храм  огня  уже  более  развитого  типа,  ставший  прообра
зом  храмового  зодчества  ираноязычных  народов  в  последующее  время. 

Храм  в  БадрНешанде  15  состоит  HIS  серии  террас  и  платформ.  Ниж
няя  платформа,  находящаяся  па  уровне  почвы, посредством  двух  лестниц 
сообщается  со второй,  размеры  которой  66  м в  ширину  и  100 м в  длину. 

11 R. Ghirshman.  Cinq campagnes do fouilles  a Suse. Paris, 1952, стр. 9. 12 R. Ghirshman.  Persian  art.  Parthian  and  Sassanian  dynasties.  New  York, 
1962, стр. 102. 18 R. G h i г s h m a n. Cinq campagnes..., стр. 10. 14 A. G о d а г d. L'art do 1 Iran. Paris, 1962, стр. 167 ел. 16 См.: Л. Stein.  Old routes  of western  Iran...,  стр. 160, 161; Л. God a r d. Указ. 
соч.,  стр. 166, 167. 
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Эта  платформа  ограничена  мощными  подпорными  стенами  с  некоторым 
числом  выступов  типа  контрфорсоп.  Вторая  платформа  сложена  из  мощ
ных  каменных  блоков  самого  различного  размера.  На  ней  возвышается 
еще  одна,  сдвинутая  к  одному  краю  (размером  20  м  по  стороне).  Здесь 
обнаружены  чрезвычайно  плохо  сохранившиеся  остатки  квадратного  в 
плане  здания,  сложенного  из  белого  тщательно  обработанного  камня.  Все 
это  мопументальное  сооружение  возведено  на  вершине  холма.  Видимо, 
в  здании  хранился  священный  огонь,  который  в  дни  священных  церемо
ний  выносился  наружу,  п  па  обширном  пространстве  платформы  совер
шались  ритуальные  церемонии.  Это  святилище  является  переходным  от 
«высоких  мест»,  на  которых  персы  совершали  религиозные  церемонии, 
согласно  описанию  Геродота,  к  обычным  храмам  огня.  Эта  роль  святили
ща  подтверждается  также  и  тем,  что  здесь  не  было  найдено  ни  алтарей, 
ни  статуй,  ни  изображений  божеств,  что  хорошо  согласуется  с утвержде
дениями  Геродота. 

Другим  примером  подобного  же  святилища  является  МаджпдиСу
леймап  16.  Здесь  также  основу  святилища  составляет  обширная  терраса 
(150 X 120  м  и  5  м  высоты).  С  одной  стороны  она  примыкает  к  холму, 
а  с другой г— к  ной ведет  монументальная  лестница.  Над этой  платформой 
тоже  возвышается  малая  платформа. 

Здесь также  общественные  церемонии  совершались  на  обширной  плат
форме,  а  прилежащий  холм  был  как  бы  естественным  театром  для 
зрителей  совершавшихся  священнодействий.  Единственное  отличие,  за
ключающееся  в  том,  что  святилище  находилось  не  на  вершине  холма, 
объясняется  тем,  что  именно  здесь,  у  подножья  холма,  находились  един
ственные  выходы  газа,  создававшие  «вечный  огопь». 

Таким  образом,  мы  видпм,  что  в  архитектуре  Элимаиды  сосуществу
ют  самые  различные  традиции:  в  жилой  архитектуре  прослеживаются 
вавилонские  и  греческие,  видимо,  до  самого  конца  парфянского  времени 
так  и  не  приведшие  к  какому  бы  то  ни  было  слиянию,  в  храмовой — за
метна  устойчивость  иранской. 

Некоторое  слияние  греческой  и  местной  традиций  заметно  только  в 
сооружениях,  обнаруженных  в  Шами.  Здесь,  неподалеку  от  святилища, 
в  точности  повторяющего  БадрНешанд,  находился  мавзолей  правителей 
Элимаиды17.  Это  здание,  построенное  на  искусственной  террасе,  состоя
ло  из  прямоугольного  помещения  (23x12  м),  украшенного  внутри 
скульптурой  (об  этом  ниже),  которому  предшествовал  вестибюль  и  пор
тик  с  колоннами. 

Однако  наиболее  ярко  своеобразие  искусства  Элимаиды  проявляется 
в  скульптуре,  рельефе  и  отчасти  мелкой  пластике. 

В  общем  потоке  скульптуры  Элимаиды  очень  сильна  греческая  струя. 
Памятники  греческой  скульптуры  восходят  здесь  к  селевкидскому  вре

16 A.  Godard.  Указ.  соч.,  стр.  17i. 
17 Там же,  стр. 180. 
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Сузы: 1 — голова статуи Музы (?); 2 —  Артабап V вручает знак власти Хвасаку, 
сатрапу Суз; 3 — голова статуи (I — III вв. и. э.) 

мегги. Наиболее  значительным  образцом  являются  остатки  большой  брон
зовой  статуи  Антиоха  IV 18. Хотя  в  последнее  время  появились  сомнения 
в  том,  что  это  действительно  изображение  Лнтиоха  19,  все  же  старая  ат
рибуция  статуи  кажется  более  вероятной20.  Статуя,  от  которой  сохрани
лась  только  часть  головы,  изображала  обожествленного  селевкидского 
правителя,  где  реальные  черты  сглаживаются,  облагораживаются,  где 
портрет  монарха  превращается  в  изображение  идеализированного,  рав
ного  божеству  правителя  с  его  «неземным»  величием.  Бросается  в  глаза 
и  мастерство  исполнения  этой  статуи.  Другим  образцом  греческой  плас
тики,  найденным  в  этом  же  районе,  является  алебастровый  бюст  грече
ской  богини,  обпаруженпый  в  Бахтиарскпх  горах21.  Линия,  связанная 
с  греческой  традицией  в  искусстве  Элимаиды,  прослеживается  в  некото
рых  произведениях  скульптуры  последующего  времепи.  К  ним,  в  частно
сти,  отпосится  голова  мраморпой  статуи  женщины,  которую  обычно  счи
тают  изображением  Музы,  жены  Фраата  IV22.  Статуя  действительно 
может  считаться  портретной.  Мягкое,  пежное  лицо  с  какимто  странным 
выражением  легкой  полуулыбки  может  быть  портретом  этой  царицы

18 A. S t e i п. Указ. соч., стр. 141—159; М. Rostovtzeff.  SEHHW, t. I, табл. X,  1; 
L. Van den  Berghe.  Archcologie  dc l'Iran.  Leiden, 1959, стр. 64, табл. 64с. 19 О. М о r k h о 1 m. Studies  in  the coinage  of  Antoochus  IV of  Syria. Kobenhavn, 
1963, гл. III. 20 R. G h i г s h m a n. Persian art...,  стр. 21. 21 Там же, стр. 22. 22 Там же, стр. 96. 
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интриганки  и,  возможно,  римской  шпи
онки  при  аршакидском  дворе.  Привле
кает  внимание  ее  корона. Хотя  она  вы
полпепа как  corona muralis, но ее зубдт.г 
напоминают  восточные  уступчатые 
мерлоны.  На  статуе  имеется  греческая 
надпись, в которой утверждается, что ее 
«сделал Антиох,  сын Дриаса». В эту же 
категорию  памятников  должна  войти  и 
мраморная  голова  правителя  из  Шами 
(II  в.  до  н.  э.)  23,  также,  несомненно, 
портретная  и,  по  всей  вероятности,  вы
полненная греком. 

Любопытным  образцом  скульптуры 
Элимаиды  является  известная  бронзо
вая статуя из Шами 24. Она  сохранилась 
почти полностью, не хватает только пра
вой  руки  и  кисти  левой.  Изображает 
она  мужчину,  одетого  в  типичную  ази
атскую  одежду:  мягкую  длинную  руба
ху  с  широкими  плотными  краями, 
оставляющую  широко  открытой  грудь 
и перехваченную  поясом, и пышные, ни
спадающие  на  обувь  шаровары.  На  го
лове  его — диадема,  волосы  уложены  в 
букли и закрывают  оба уха. Статуя про
изводит общее впечатление  массивности 
и  монументальности.  Почти  полное  от
сутствие  сравнительного  материала  по 
парфянской  бронзовой  скульптуре  за
трудняет  установление  времени  испол
нении  этой  статуи.  Предлагаемые  даты 
весьма  разнятся  (Р.  Гнршман — начало 
II  в.  до  н.  э.,  А.  Годар — рубеж  нашей 
эры).  Несмотря  на  подобные  расхожде
ния  в датах,  оба  автора  решительно  от
носят  статую  к  произведениям  пе  местного,  а  греческого  искусства. 
Р.  Гнршман  это  определение  пытается  подкрепить  своей  датировкой,  и, 
если  она  верна,  то он оказывается  прав,  а А. Годар, чтобы както  подкре
пить  свою  позицию,  вынужден  находить  очень  сложное  объяснение. 
По  его  мнению,  сама  статуя  изготовлена  на  месте  мастером,  знакомым 

23  R. G h i г s h in a n. Persian  art..., стр. 96. 
24  Она  публиковалась  много  раз.  Укажем  только  последние  публикации:  A.  Go

da  r d. Указ. соч., стр. 180 ел.; R. G h i r s h m a n. Persian  art.... стр. К7. 
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с  эллинистической  техникой,  а  голова  ее 
выполнена  другим  мастером,  несомненно 
греком,  в  Сузах  и  оттуда  уже  доставлена 
в Шами. Оба объяснения, особенно послед
нее, кажутся  искусственными. Видимо, да
та,  устаповлеппая  Годаром,  более  вероят
па. Ведь сам Р. Гиришап  при анализе этой 
статуи  выпуждеп  прибегать  к  аналогиям 
в  хатрийской  скульптуре  (в  частности,  к 
статуе  паря  У тала).  И,  безусловно,  он 
прав, проводя  подобные  аналогии, но в та
ком случае совершенно непонятным стано
вится  более  чем  трехвековой  разрыв  во 
времени  создания  этих  скульптур.  Но, с 
другой  стороны,  если  дата,  установленная 
А.  Годаром,  более  верна,  то  его  мысль  о 
двух  авторах  этой  скульптуры  представ
ляется  маловероятной.  Она  объясняется 
его общей, весьма уничижительной  (в духе 

Шамн. Мраморная  голова  Герцфсльда)  оценкой  парфянского  искус
правителя II в. до н. э.  ства,  в  частности  скульптуры25.  Ему  ка

жется  просто  невозможным,  чтобы  подоб
ное  незаурядное  произведение  искусства  мог  создать  не  грек. 

Нам  представляется,  что  эта  статуя — произведение  местного  мастера, 
вдохновлявшегося  образцами  эллинистического  искусства,  от  которого 
он  заимствовал  технику  и  стремление  к  портретности.  В этом  отношении 
эта  статуя  не  одинока.  Достаточно  вспомнить  очень  интересную,  оетро 
характерную,  несомненно  портретную  бронзовую  головку  статуи,  изобра
жающей  какогото  знатного  парфянина26.  По,  с  другой  стороны,  мест
ные  вкусы  и  традиции  безусловно  наложили  свой  отпечаток  на  статую: 
это  и  типично  восточная  одежда,  и  подчеркнутая  монументальность, 
и,  самое  главное,  статичпость,  полное  отсутствие  движения. 

Эти  черты  являются  господствующими  и  в  другой  группе  скульптур 
из  Элиманды.  Это  голова  из  Суз  (I—III  вв.  н.  э.),  статуя  какогото  вла
детеля  из  Шамн  в  позе  адорации  и  рельеф  с  изображением  сатрапа  Су
зианы, получающего  знак  власти  из  рук  Артабана  V. В этих  скульптурах 
прежде  всего  поражает  их  родство  со  скульптурой  Месопотамии  парфян
ского  времени,  явно  порожденное  не  только  влиянием  Месопотамии,  но 
и  известной  общностью  художественного  развития  этих  областей  в  пар
фянское  время.  Общее  стилистическое  единство  скульптуры  заметно  не 
только  в  основных  художественных  чертах,  таких,  как  безусловное  гос

25 A. G о d а г d. Указ. соч., стр. 187. 
28 F. G h i г s Ь m a n. Persian art.., рис. 108. 
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нодствс  фронтальности  и ее  статуарном 
л  КОМПОЗИЦИОННОМ  варианте,  трактовка 
лица  с подчеркнуто  огромными, устрем
ленными  вдаль  глазами,  влияние  живо
писи  на  рельеф,  превращающее  его  в 
вырезанную  на  камне  картину,  по и  во 
многих  мелких  деталях,  как  например, 
изображение  одежды.  Очень  интересна 
голова  статуи  из  Суз.  С  точки  зрения 
техники  она  занимает  промежуточное 
место  между  скульптурами  Хатры  и го
раздо  более  примитивными  скульпту
рами  Ашура. 

Но  многообразие  скульптуры  Эли
маиды  этим  не  исчерпывается.  Особое 
художественное  течение  представлено 
рельефами  ТангпСарвака27.  Прежде 
всего они привлекают внимание тем, что 
здесь  снова,  как  и  в  некоторых  других 
областях  Парфянской державы, возрож
дается  ахомепидская  традиция  наскаль
ного  рельефа.  Создан  он  по  повелению 
местного  правителя  Элимапды  и  дати
руется  концом  II  — началом  III  в. н.  э. 
Изображен  целый  ряд  сцен  из  жизпп 
местного  правителя:  охота  на льва,  сце
на  битвы,  сцепа  жертвоприношения, 
вручение  знака  власти  споим  поддан
ным  п  т.  д.  В  общем  в  известной  мере 
этот  рельеф  предвосхищает  многие  те
мы и композиционные  приемы  будущих 
сасаппдеких  наскальных  рельефов2S. 
Однако вместе с тем в  нем  есть  целый 
ряд  черт, несомненно  указывающих  на 
то, что эти памятники остаются в общем  Шами. Статуя  нарфиншш 
русле  искусства  Парфии. Это и  господ
ство  фронтальности  в .некоторых композициях, что является следствием  за
иадиопарфинскнх  влияний, и  очень  низкий  рельеф,  характерный  для  всех 
(не только наскальных)  рельефов  парфяиского  времени и  объясняющийся 
их зависимостью от живописи. На этих  рельефах  видно иногда очень меха
ническое  соединение  иранских  и  месопотамских  художественных  приемов 

27 W. В. Н с n n i n g. Указ. соч., стр. 151—178. S8 R. G h i г s h in а п. Persian art..., стр. 52. 
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и  традиций. То же  самое  можно  видеть  и  в  мелкой  пластике  и  декоратив
ном  искусстве  Элимаиды,  где  стойко  сохраняются  многие  греческие  темы 
(Геракл,  обнаженная  богиня),  но  терракотовым  фигуркам  уже  начинает 
придаваться,  хотя  только  в  самой  малой  степени,  плоскостность. 

Погребальны и обряд  Элимаиды  тоже  свидетельствует  о  переживаемом 
этим  районом  переходном  времени.  Господствующим  был  обряд  трунопо
ложения.  Были  распространены  два  варианта  погребения29:  могилы, 
выкопанные  в  земле,  с  небольшими  сводчатыми  помещениями,  куда  по
мещались  глиняные  гробы,  иногда  антропоидные,  и  монументальные 
помещения  со  сводчатыми  перекрытиями,  вестибюлями  и  несколькими 
погребальными  камерами  с  точно  такими  же  гробами.  В  общем  эта  прак
тика  очень  близка  месопотамской  и  оба  варианта  находят  свои  близкие 

29 R. Ghirshman.  Cinq campagnes..., стр. i2 ел. 
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аналогии  в  некрополях  различных  городов  Месопотамия.  Единственное
отличие  заключается  только  в  форме  саркофага:  в  Месопотамии  более
обычен  так  называемый  туфлеобразный.  Но  к  концу  парфянского  вре
мени  появляются  уже  и  захоронения  по  вороастрийскому  обряду,  когда 
предварительно  очищенные  кости  покойного  помещались  в  сравнительно 
небольшие  глиняные  урны30. 

Итак,  можно  утверждать,  что  на  культуру  Элимаиды  определяющее
воздействие  оказало  ее  пограничное  положение  между  Месопотамией  и 
ираноязычными  областями  Парфии.  Подвергаясь  различным  очень  силь
ным влияниям, она не могла  создать в парфянское  время  своей  внутренне 
единой  культуры,  тем  более,  что  греческий  компонент  был  эдесь  необы
чайно  силен.  Хотя  все  эти  культурные  потоки  и  взаимодействовали  друг 
с  другом,  однако  синтез  различных  культур  в  Элимаиде  парфянского
времени  достигнут  не  был. 

30  I.  M.  U n v а 1 a.  Fouilles  a  Suso  en  1929.  «Revue  d'assyriologie  et  d'archeologie
©rientale», vol. 26, N 3,1929, стр. 138. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

П одводя  итоги,  мы  должны  вернуться  к  исходной  хмысли  о  наличии 
двух больших этнокультурных  областей в составе Парфянского  госу

дарств  (Месопотамии  и  районов  с  преобладанием  ираноязычного  населе
ния),  развивавшихся  на  различной  основе,  хотя  п  параллельно.  Нельзя 
говорить  об  отсутствии  контактов  между  ними.  Эти  контакты,  конечно, 
были'.  Кроме  того,  очепь  многие  социальноэкономические  факторы,  по
рождаемые включением той и другой области  в состав  единого  государства 
Аршакидов, влияли на развитие  культуры,  вызывая  сходные  явления. Од
нако  определяющим  все  же  было  различие  этих  двух  областей,  наложив
шее  отпечаток  на  ход развития  в  Парфянской  державе. 

Восточная  часть  Парфянского  государства  обнимала  Парфиену,  Ми
дию,  Маргиану,  Сакастану,  Перейду.  Несколько  искусственно  к  нему 
присоединялись  области  Индии,  времеипо  входившие  в  состав  государ
ства  Аршакидов.  Известное  единство  всех  этих  областей  обт>яснялось 
этнической  близостью  населявших  их  народов,  говоривших  на  сходных 
языках.  Все  эти  области  входили  в  состав  Ахеменидского  государства, 
и  ахеменпдекие  традиции  оказались  здесь  весьма  стойкими.  Объединение 
их  всех  в  составе  Сслсвкидского  государства  несколько  связало  их,  так 
как  все  опи  в  той  или  иной  мере  восприняли  некоторые  элементы  грече
ской  культуры.  Кроме  того,  судя  главным  образом  по  храмовой  архитек
туре  этих  районов,  можно  говорить  также  об известной  близости  идеоло
гических  процессов,  протекавших  здесь.  Постепепио  консолидируются 
религиозные  верования,  в  той  или  иной  мере  близкие  к  зороастризму, 
хотя  и  во  многом  осложненные  древними  местными  народпыми  культа
ми.  Однако  имелось  много  причин  к  тому, чтобы  единство  культуры  этих 

1  См.:  О.  W i d e n  g r e n .  Iranishsemitischc  Kullurhegcgnung  in  Parthischer  Zeil. 
Koln,  I960. 
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райопов  все  же  осталось  далеко  ие  завершенным.  Различные  местные 
традиции в  весьма  малой  степени  подверглись  определяющему  и  нивели
рующему  воздействию  Парфиены.  В  этом  коренное  различие  между  про
цессами,  протекавшими  в  культуре  Парфии  и  в  культуре  Римской  импе
рии.  Парфиена,  в  отличие  от  Италии,  была  слишком  слабым  экономиче
ским,  политическим  и  культурным  центром,  чтобы  полностью  подчинить 
п  унифицировать  культуру  восточпой  части  Аршакидской  державы. 
Большая  аморфность  но  сравнению  с  Римской  империей  в  экономике  и 
политике  приводила  и  к  большей.самостоятельности  в  культурной  сфере 
отдельных  областей  Парфянского  государства.  В  более  позднее  время, 
с  усилением  тенденций  к  автономии  в  отдельных  областях  Парфии,  уси
ливается  и  культурное  своеобразие  их.  Наглядным  примером  этого  мо
жет  служить  Маргиана,  которой  проникновение  буддизма  придает  совер
шенно  своеобразный  облпк,  еще усиливая  ее  близость с более  восточными 
областями,  в частности Т>актрией. 

Другую  область  составляла  Месопотамия  с рядом  примыкавших  к  ней 
областей,  как,  например,  Элимапда.  Развитие  ее  шло  другими  путями. 
Основной  массив  паселения  здесь  составляли  семиты.  Конечно,  контак
ты  их  с  иранским  миром  начались  весьма  рано  и  в  парфянское  время 
только усилились.  Одпако  это пе дает  основания отрицать  очень  большую 
самостоятельность  культурного  развития  Месопотамии.  Кроме  того,  здесь 
неизмеримо  большее  значение, нежели  н более  восточных  районах,  имели 
греки.  Все  это  наряду  с  иным  уровнем  развития  социальноэкономиче
ских  отношений  порождало  своеобразие  положения  Месопотамии  в  Пар
фянском  государстве.  Кроме  того,  особенно  в  поздний  период,  сказыва
лась  близость  Римской  Сирии.  Влияния,  шедшие  из  Сирии,  несомненно 
способствовали  обособлению  культуры  этой  области. 

Особенно  интересны  процессы,  происходившие  в  религиозной  идеоло
гии  Парфии. 

Можно  считать,  что  во  всей  восточной  части  Парфянской  державы, 
охватывающей  в  основном  ираноязычные  районы,  в  аршакидское  время 
господствующими  были  различпьте  формы  зороастризма.  При  современ
ном  уровне  знаний  невозможно  дать  им  детальную  характеристику,  но 
поскольку  в  III  в.  н.  э.,  во  время  ранних  Сасанидов,  зороастризм  был 
расколот  на  три  главные  секты2.  можно  предполагать,  что  аналогичное 
положение  зарождалось  и  ранее,  в  аршакидское  время.  Отражением  этой 
определяющей  роли  зороастрийских  верований  было  господство  в  рели
гиозной  архитектуре  этого  периода  храма  огня,  восходящего  к  ахеме
нидскому  типу. 

Включение в состав Селевкидской державы  наложило определенный  от
печаток  на  характер  религиозных  воззрений  и  религиозной  архитектуры 

2 R.  С. Z a eh пег.  The  dawn  and  twilight  of  Zoroastrianism.  New  York, 1961, 
стр. 178 ел. 
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восточной  половины  Парфтги.  Это  влияние  проявилось  как  в  проник
новении  различного  рода  греческих  представлений,  так  и  соответствую
щих  им  внешних,  архитектурных  форм.  Но  уже  с  самого  начала 
аршакидского  времени  заметна  яркая  тенденция  к  переработке  их  в  ме
стном  духе.  Основа  для  такой  переработки  создавалась  прежде  всего тем, 
что  парфяне  воспринимали  не  любые  греческие  идеи,  а  только  те,  кото
рые были в какойто степени созвучны иранским идеям и представлениям. 
Это  родство  идей  облегчало  в  дальнейшем  полную  переработку  их  в  ме
стном  духе.  Легче  всего  воспринимали  греческую  культуру  и  даже  гре
ческий  язык  высшие  слои  парфянского  общества,  более  тесно  связанные 
с  династией.  Это  заметно  в  первую  очередь  па  примере  Нисы  где,  влия
ние  греческой  религии  п  греческой  религиозной  архитектуры  сильнее, 
чем  где  бы  то  ни  было.  Восприятие  греческих  идей  было  связано  со 
стремлениями  Аршакидов  стать  наследниками  Селевкидов  во  власти  над 
Азией,  и  поэтому  правящая  династия  воспринимала  в  первую  очередь 
идеи,  способствовавшие  этому. 

Среди  религиозных  идей,  получивших  развитие  в  парфянское  время, 
наиболее  важной  представляется  идея  божественного  происхождения 
царской  власти,  обожествления  династии  и  ее  отдельных  представителей. 
Эта  идея,  явившаяся  закономерным  развитием  ахеменидских  и  селевкид
ских  традиции,  вместе  с  тем  является  качественно  новым  этапом  в  раз
витии  религиозных  воззрений. 

Другим  новым  явлением  было  усиление  мистериальности  в  культах 
ГТарфнн,  также  отражающее  новый  этап  в  развитии  общества  и  религии. 
Обращение  к  мистике —  закономерный  результат  постепенного  упадка 
господствующего  класса.  Выше  говорилось,  что  в  парфянском  обществе 
уже  намечались  тенденции  перехода  от  рабовладения  к  феодализму. 
Порожденная,  как  и  в  Римской  империи,  этими  условиями  диктатура 
находила  свое  выражение  в  обожествлении  царской  власти.  Постепенная 
деградация  господствующего  класса,  кризис  сознания,  вызываемый  паде
нием  полисных  и  племенных  религий,  приводил  к усилению  мистериаль
ности.  Разложение  ранее  существовавших  коллективов,  превращение 
их  членов  в  бесправных  подданных  великого  царя,  бывших  бессильными 
игрушками  политических  и  социальных  стихий,  порождало  стремление 
найти  защиту  непосредственно  у  божества,  иллюзию  общения  с  которым 
давали  мистерии. 

Развитие  идеологии  находило  свое  отражение  п  в  религиозной  архи
тектуре.  В  восточной  Парфии  греческие  влияния  сказываются  только  в 
архитектурном  декоре,  а  архитектура  вообще  сохраняла  местные  тради
ции, восходящие  к  ахеменпдекому  времени.  Использование  ахеменидских 
традиций  отнюдь  не  означало  рабского  копирования  их;  развитие  рели
гиозной  архитектуры,  оттолкнувшись  от  ахемепидских  образцов,  шло 
далее. Эта  эволюция  храмового  здания  отражала  решительные  изменения 
в  существе  культа  священного  огня. 
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Заметно  очень  большое  сходство  храмовой  архитектуры  аршакидско
го  и  сасанидского  времени.  В  сасанидское  время  господствует  тот  же 
самый  тип  храма,  многие  явления,  только  наметившиеся  в  парфянское 
время,  получают  свое  полное  развитие  при  Сасанидах.  Таким  образом, 
никакого  разрыва  в  развитии  храмовой  архитектуры  ираноязычных  наро
дов,  которую  иногда  предполагают  в  парфянское  время,  не  было. 

Хронологически  же  картина  развития  культурных  процессов  в  Пар
фип  может  рисоваться  следующим  образом. 

Образование  Парфянского  государства  на  территории  Парфиены  при
водит  к  созданию  своеобразной  парфянской  культуры,  впитавшей  в  себя 
глубокую  местную  традицию,  элементы  культуры  ахеменидской  Персии 
п  эллинистической  культуры  Востока.  При  всей  значительности  этих 
последних  элементов  все  же  определяющими  являлись  местные  культур
ные  традиции.  Дальнейшее  распространение  парфянского  владычества 
привело  к  включению  в  состав  единого  государственного  образования 
целого  ряда  областей. 

Результатом  взаимодействия  культур  всех  этих  областей  было  созда
ние  известной  культурной  общпости  на  территории  Парфиены,  Мидии, 
Маргианы,  Сакастана,  Персиды.  Довольно  значительные  локальные  раз
личия  не  могут  заслонить  их  бесспорную  близость  в  основных,  решаю
щих  вопросах.  Господство  различных  вариантов  зороастрийских  верова
ний,  так  или  иначе  осложненных  пезороастрийскими  элементами,  каково 
бы  ни  было  их  происхождение,  единый  тип  храма,  сходство  дворцовой 
архитектуры,  скульптуры,  живописи,  мелкой  пластики — все  это  убеж
дает  в  культурной  близости  этих  районов. 

Следующий  этап  начинается  с  140—120  гг.  до  н.  э.,  когда  в  состав 
Парфянской  державы  входят  территории  Месопотамии.  Глубоко  отлич
ная  в  культурном  отношении,  Месопотамия  противостоит  культурному 
единству  ираноязычных  областей  Парфии.  С  приходом  парфян  в  ней 
резко  усиливается  процесс  взаимодействия  греческих  и  семитских  эле
ментов,  начинают  проникать  и  иранские  элемепты. 

Следующим  периодом  является  время  примерно  с  50х  годов  до  н.  э. 
по  середину  1 в.  н.  э.  В  ираноязычных  областях  Парфии  и  в  Месопота
мии  активно  идет  процесс  вытеснения  и  коренной  переработки  греческо
го  культурного  наследства.  На  востоке  он  приводит  к  усилению  собст
венно  иранских,  а  на  западе — семитских  элементов. 

Последний  период — период  постепенной  дезинтеграции  Парфии. 
Растет  обособленность  отдельных  областей.  Наиболее  ярко  проявляется 
обособление  таких  областей,  как,  например,  Маргиапа.  В  Месопотамии 
возникает  или  укрепляется  целый  ряд  вассальных  государств.  Ярко  про
является  вновь  возрастающее  влияние  Запада. 

Особенности  социальноэкономического  развития  Парфии,  приведшие 
к  тому,  что  в  рамках  этого  государственного  объединения  не  создалось 
достаточно  прочное  экономическое  и  политическое  единство,  нашли  свое 
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выражение  и  в  том,  что  процесс  создания  единой  парфянской  культуры 
остался  незавершенным.  Однако  значительный  культурный  подъем  все
го  Ближнего  Востока  в  парфянское  время  несомненен.  Это  было  время 
борьбы  различных  тенденций  в  культуре,  период  творческих  поисков  п 
роста,  период  появления  многих  из  тех  черт,  которые  пышно  расцветают 
в  последующее  время,  проявляясь  как  в  культуре  сасанидского  Ирана, 
так  и  в  поздней  Римской  империи  и  Византии.  К  этим  явлениям  можно 
отнести  зороастризм,  который  пачинает  оформляться  в  Парфии,  а  кано
низируется  в  последующее  время.  Контакт  греческих  и  особенно  семит
ских  и  иранских  религиозных  веровании  в  Месопотамии  парфянского 
временп  подготавливает  возникновение  манихейства.  Несомненно  огром
ное  значение  ираносемитского  контакта  и  инфильтрации  этих  религиоз
ных  слившихся  идеи  как  одного  из  компопеитов  формирования  гности
ческих  учений  и  ортодоксального  христианства.  Точно  так  же  и  основной 
соперник  христианства  в  поздней  Римской  империи — мифраизм — про
ник  на  Запад  из  парфянской  Месопотамии. 

Не  менее  зпачительиа  роль  парфян  и  в  дальнейшем  развитии  куль
туры  Запада  (поздней  Римской  империи,  а  через  нее  и  Византии).  Пар
фянская  Месопотамия  была  одним  из основных районов развития  древней 
астрономии  и,  вероятно,  местом,  откуда  астрология  широко  распростра
нилась  на  Запад.  Чрезвычайно  велика  также  роль  изобразительного  ис
кусства  Месопотамии,  где  впервые  выработалась  и  стала  господствую
щим  принципом  так  называемая  схема  фронтальности,  оказавшаяся 
столь  близкой  руководящим  идеям  христианской  эстетики.  Нельзя  также 
забывать  и  воздействии  Парфии  на  государство  Кушан.  Схема  храма 
огня  также  вырабатывается  в  парфянское  время,  чтобы  затем  стать  гос
подствующей  в  Иране  времени  Сасанпдоп.  То  же  относится  и  к  граждан
ской  архитектуре,  скульптуре,  особеппо  наскальному  рельефу,  ювелир
ному  делу  п  т.  д. 

Важнейшим  отличием  культуры  Парфип  от  культуры  сасанидского 
Ирана  и  Византии  является  отсутствие  здесь  строгой  регламентации, 
канона.  Здесь  все  в  брожении,  борьбе,  сосуществуют  явления,  на  первый 
взгляд  полностью  исключающие  друг  друга.  Это  время  самых  тесных 
культурных  контактов,  казалось  бы,  чрезвычайно  далеких  народов.  Это 
приводит  к  большой  пестроте,  сложности  процессов.  Но  сквозь  всю  эту 
многокрасочную  картину  явственно  проступают  главные  линии  развития, 
создающие  завтрашний  день  культуры,  культуры  Ирапа  времени  Саса
нидов  и  отчасти  поздней  Римской  империи. 
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