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САСАНИДЫ В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ БАКТРИИ 
(ТОХАРИСТАНЕ) В IV—V вв.

(В  свете археологических и нумизматических данных)

Взаимоотнош ения между сасанидским И раном и К уш анским царством в послед
нее время вновь привлекли  к  себе внимание исследователей. О ткры тие и изучение над
писи Ш апура I на «Каабе Зороастра» и  пересмотр датировки  так  назы ваемы х куш ано- 
сасанидских монет привели к  изменению наш их представлений о времени и  ходе завое
ваний Сасанидами куш анских земель 1. Однако многое в истории и харак тере  сасанидо- 
куш анских взаимоотношений остается еще неясным или спорны м . Поэтому д л я  поисков 
реш ения всей проблемы в целом могут оказаться  полезными любые новые материалы, 
проливающие свет даж е на отдельные спорные вопросы. В этой статье мы и хотим обра
тить внимание на один из таких  вопросов и освещающие его новые материалы . Речь 
идет о ю жных районах современных У збекской и Т адж икской ССР, т. е. правобереж 
ной (северной) части древней Б актрии  — Тохаристана (как  она стала н азы ваться  уж е 
в IV  в. н . э.), и о сделанных здесь археологических откры тиях и  н аходках.

В этой связи  прежде всего отметим данные, полученные в ходе раскопок К ара-тепе, 
огромного буддийского культового центра куш анского Термеза; этот крупны й бактрий- 
ский город, к ак  известно, леж ал  на правом берегу О кса (Аму-дарьи), близ переправы 
через великую  среднеазиатскую  реку, в двух дневных переходах (около 70 км) от сто
лицы Б  актрип и  всего К уш анского царства — Б ал х а . Х олм К ара-тепе, расположенны й 
в обнесенном оградой пригороде куш анского Т ерм еза, вот уж е 10 лет (начиная с 1961 г.) 
раскапы вается совместной экспедицией Э рмитажа, М узея искусства народов Востока, 
Всесоюзной центральной научно-исследовательской лаборатории по реставрации и 
консервации Министерства культуры  СССР 2. К ак  показали  раскопки, холм К ара- 
тепе в древности был зан ят  десятками пещерных и наземных буддийских храмов и свя
тилищ  с дворами и иными помещениями. К ультовы е постройки К ара-тепе были у к р а
шены гипсовыми (ганчевыми) статуями и каменными рельефами, а такж е монументаль
ной стенной живописью . Не рассматривая сейчас этот замечательный археологиче
ский памятник в целом, отметим лиш ь те данные, которые свидетельствуют о захвате  
куш анского Термеза и его района сасанидским отрядом.

Т ак, в ходе раскопок выяснилось, что буддийские храмовые комплексы  К ара- 
тепе, сооруженные, скорее всего, в царствование знаменитого куш анского ц аря  К а - 
ниш ки, в какой-то момент были^аброш ены  или  подверглись преднамеренному разгрому, 
причем ко времени этого разгром а или запустения относится замена в парадной нпше 
одного из храмовых дворов (комплекс .Выстоявшей здесь первоначально буддийской 
статуи алтарем огня. Этот алтарь был сооруж ен наспех] из сырцового кирпича, не в 
центре ниш и, а несколько ближ е к  ее ю жной стене и к  тому ж е поверх тонкого слоя  на
носного песка и упавш ей сверху ш тукатурки . В нутри ал таря  при раскопках  найдена

1 См. М. S р г е 11 1 i n  g, T hird  C entury Iran . Sapor and  K a r ti r ,  C hicago, 1953; 
E . H o n i g m a n n ,  A.  M a r i e  q, R echercher su r les Res Gestae divi Sap  - -A .iM e - 
m oires de la A cadem ie R oyale de B elgique. Classe des L ettres e t de Sciences m orales e t  
politiques», X L V II, fasc. 4 ,1 9 5 3 ; A. D. H . В i v  a r ,  The K ushano-S assan ian  Coin Series, 
« Jou rna l of th e  N um ism atic  S ociety  of India» , X V II I , 1, 1956, стр. 13—42; В . Г. Л  у- 
к о н и н ,  К уш ано-сасанидские монеты, ЭВ, X V III , 1967, стр. 16—33: о н ж  е, Завое
вания Сасанидов на Востоке и проблема куш анской  абсолю тной хронодопш . В Д Н , 
1969, № 2, стр. 20—44; R . G o b i ,  D okum ente zur G eschichte der Iran ischen  H unnen  
in  B ak trien  und  In d ien , I — IV , W iesbaden , 1967; Б . И . М а р ш а к ,  К  вопросу о восточ
ных противниках И рана в V в ., С Н В , X , 1971, стр. 58—66.

2 Основные публикации: М атериалы  совместной археологической экспедиции (ор
ганизаций М инистерства культуры  СССР) 1961—1971 гг. на К ара-тепе: 1) сб. «К ара- 
тепе — буддийский пещерный монастырь в Старом Термезе», М ., 1964; 2) сб. «Буддий
ские пещеры К ара-тепе в Старом Термезе», М ., 1969; 3) сб. «Буддийский культовы й 
центр К ара-тепе в Старом Термезе», М., 1972 (в печати).
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чистая зола без угольков, костей или иных примесей, характерны х для  хозяйственны х 
очагов 3.

Эта находка заставляет вспомнить слова верховного ж реца и реформатора сасанид- 
ского  зороастризма К артира, который в своих наскальны х надписях похвалялся  тем, 
что всюду, «куда кони и люди ц аря  царей  дошли», он, К артир, и его маги утвердили, 
«маздаяснийскую» веру. В тех ж е надписях рассказы вается, к ак  осущ ествлялось это 
утверж дение веры: «И иудеи, и буддийские ж рецы , и брамины, и назареи , и христиане... 
были разбиты, а изображ ения (их) богов разруш ены  и капищ а дэвов были уничтожены 
и в храмы (зороастрийских) богов превращены». «Б лагодаря м не,— писал К а р т и р ,— 
многие огни и маги по всей стране... до П еш авера стали процветающими». «Многие х р а 
мы о гн я ,— значится д ал ее ,— были основаны» 4.

В ряд ли мы вправе утверж дать, к ак  это делает проф. Янош  Х арматта 5, что превра
щенные в храмы огня «капища дэвоз», упомянутые в надписи К артира, это и есть пещерные 
храмы К ара-тепе. Но то, что выяснилось на К ара-тепе, действительно может служ ить 
иллю страцией «деятельности» сасанидских властей в захваченны х ими буддийских (и 
иных) культовы х сооруж ениях, тем более что у нас есть основания связы вать запусте
ние или разгром  кара-тепинских буддийских храмов и попы тку их преобразования в 
храм  огня с  появлением здесь, в ближайш ем пригороде куш анского Термеза, сасаннд- 
ского  отряда.

Эти основания — открытые в храме П -П ,  примыкающем к  двору комплекса Б ,  
среднеперсидские граффити. Эти надписи находились среди других — индийских и 
особенно многочисленных бактрийских, оставленных посетителями уж е покинутых 
буддийских построек. Среднеперсидских надписей здесь всего две, причем обе они 
весьма лаконичны  6. П ервая  состоит из двух слов — имени и титула («Зик» (?), дабир»),
вторая  — из цифры «60» или  «61» и окончания какого-то слова: « tyrky» (от имени
«Тирак») или , что каж ется  менее вероятным, « tyw ky» (от возможного н азван и я Тер
меза «Антиохия»). П ервая надпись фиксирует посещение К ара-тепе дабиром, т. е. сек
ретарем военачальника или  правителя пограничной области, очевидно сопровождавш им 
сасанидский отряд. В торая — содержит дату посещ ения К ара-тепе неким Тираном 
(возможно, сасанидским солдатом), относящ ую ся к  тому ж е (или примерно тому же) 
времени, что и надпись дабира. Определение этой даты пока еще спорно. Т ак , В. Б . 
Х еннинг и В. Г. Л уконин предполагали, что надпись может датироваться либо по саса- 
нидской «царской официальной эре», начинавш ейся в 204/205 г. (по В. Б . Хеннингу) 
или 208/209 г. (по В. Г. Л уконину) н. э., либо по годам царствования сасанидского ш а
хинш аха Ш апура II , правивш его с 309 по 379 г. н. э. П ри этом В. Б . Х еннинг склонялся  
в п ользу  первого, а В. Г. Л уконин — в пользу второго предположения. Я . Х арматта 
предлагает несколько иную трактовку  и датировку (286 г. н. э.) этой надписи 7. Иными 
словам и, датировка этой надписи, сделанной, когда храм П -П  был уж е заброш ен, колеб
лется между 264/265, 286 и 369/370 гг. н. э. Окончательное решение этого вопроса, види
мо, еще впереди. Но к ак  бы то ни было, среднеперсидские граффити из К ара-тепе — 
это яркие эпиграфические свидетельства присутствия здесь, на правобереж ье А м у
дарьи , сасанидских официальных лиц  и, очевидно, солдат. Вполне естественно пред
полагать, что с их появлением здесь в 60-х (или 80-х) годах I I I  в. н. э. или около 370 г. 
следует связы вать запустение или разгром кара-тепинских буддийских храмовых 
комплексов и сооруж ение ал таря  огня.

У станавливая , что Сасаниды в 60—80-х годах I I I  или IV в. н. э. овладели районом 
Термеза, мы не могли бы из одного этого делать вывод о прочном закреплении здесь их

3 Подробнее см. Б . Я . С т а в и с к  и й, Итоги раскопок К ара-тепе в 1965— 
1969 г г ., сб. «Буддийский культовы й центр К ара-тепе...» , стр. 27.

4 См. В. Г. JI у  к  о н и н, К ультура сасанидского И рана, М ., 1969, стр. 87 сл.
6 См. J . H a r m a t t a ,  The B ac trian  W all-in scrip tions from  K ara  Tepe, сб. «Буд

ди й ски е пещеры К ара-тепе...» , стр. 121 сл.
6 См. В. Г. JI у  к  о н и  н , Среднеперсидские надписи на К ара-тепе, сб. «Буддий

ские пещеры К ара-тепе...» , стр. 40—46. См. такж е С т а в к е  к и й ,  Основные итоги 
раскопок Кара-тепе в 1963—1964 гг., там же, стр. 25—26.

7 H a r m a t t a ,  ук . соч., стр. 125.
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власти. П редполагать последнее позволяю т другие данные, такж е полученные в основ
ном в ходе Исследования К ара-тепе.

Ещ е в начале изучения советскими археологами Термеза и К ара-тепе (в конце 
20—30-х годов) местные ж ители рассказы вали, что здесь некогда погибло мучительной 
смертью множество людей, и объясняли  странное на первый взгл яд  название светло- 
желтого песчаного возвыш ения — К ара-тепе («Черный холм») к ак  напоминание об этой 
трагедии: «черный» связы вается в данном случае не с цветом холма, а с его зловещей, 
страш ной («черной») историей 8.

Действительно, уж е при разведочных раскопках К ара-тепе в 1937 г. и в первые 
годы работ наш ей экспедиции здесь постояино встречались многочисленные человечес
кие кости и  даж е отдельные костяки . И х находили в слое надувного песка и завала, и 
определить, к ак  они туда попали, долгое время не представлялось возможным. Н ако
нец, в 1969—1970 гг. при раскопках южного обходного коридора храм а Г1-11 и ц ент
рального святилищ а соседнего пещерного храм а П - I  посчастливилось обнаруж ить 
относительно хорошо сохранивш иеся участки этого слоя, образовавш егося уж е после 
запустения К ара-тепе. Т ак, в частности, вы яснилось, что храм  П -П  (во дворе которого 
открыт алтарь  огня, а в коридорах — граффити посетителей) после его разгрома (или 
запустения) и  недолгого функционирования ал тар я  огня какое-то время стоял забро
шенным. В это время, когда стены его покинуты х помещений стали своеобразной «кни
гой посетителей», надувной песок, обломки ш тукатурки  и обваливш иеся куски  стен и 
перекры тия скапливались к ак  во дворе, так  и в пещерной части храм а, причем этот слой 
завал а у входа в южный коридор храм а П -П  достигал толщины 60 см. И вот тогда-то, 
после временного запустения, помещения К ара-тепе вновь были использованы  ж ите
лям и Старого Термеза: на сей раз они послуж или местом единовременных (или очень 
близких по времени) массовых захоронений. Только во входной части южного коридора 
П -П  в то время было захоронено (поверх слоя  завала) более десятка человек — ста
риков и детей, мужчин и ж енщ ин 9. Особенно вы разительная картина открылась в свя
тилищ е храм а П -I ,  где погребенные леж али  штабелем, один на другом, в два, а то и в 
три ряда. К ак  правило, погребенные были аккуратно  положены на спину, в одежде, с 
личными украш ениям и — кольцами, браслетами, серьгами, бусами, в сопровождении 
керамических сосудов. После того к ак  эти захоронения были совершены, входы в пе 
щерные храмы зам уровали , и доступ в них стал возможен лиш ь в X —X II  вв. через 
проломы, образовавш иеся в местах стыков сводчатых коридоров (позднее, после р аз
грома Термеза в 1220 г. отрядами Ч ингисхана, они снова были засы паны  надувны м 
песком).

Д ата этих захоронений может быть установлена достаточно точно, п оскольку в 
сопроводительном инвентаре погребений в святилищ е храм а П - I  оказались 26 м елких 
медных монет, 10 из которых определены к а к  чекан  сасанидского куш анш аха, т. е. 
владетеля завоеванны х куш анских земель, В арахрана (I), а остальные по разм еру  и 
весу, скорее всего, принадлеж ат этому ж е ч е к а н у 10. П равление куш анш аха В арахрана (I 
определяется теперь с точностью до 30 лет: по хронологии А. Д . X . Б п вара  правле
ние В арахрана (I) заканчивается в 50-х годах IV  в. 11, по Р . Гёблю он правил в про
меж утке между 356—371 гг. 12, по В. Г. Л укон и ну — в 384—389 гг. 13.

8 Е . Г. П ч е л и н а ,  Н ачало работ по обследованию буддийского монастыря 
К ара-тепе в Термезе, сб. «К ара-тепе — буддийский пещерный м онасты рь...» , стр. 85.

9 Определение пола и возраста погребенных п исследование и х  останков проводи
лись палеопатологом 3. Б . А льтманом. Его статья «Антропологические и палеопатоло
гические исследования останков людей в пещ ерах Кара-тепе» печатается в сб. «Буддий
ский культовы й центр К ара-тепе...» , стр. 104 слл.

10 Монеты определены В. Г. Луконины м. П одготовленный им совместно с 
Е. В. Зеймалем список определенных монет и з раскопок К ара-тепе 1961—1971 гг. пуб
ликуется в сб. «Буддийский культовы й центр К ара-тепе...»  стр. 101 слл.

11 См. «C entral Asia», ed. by  С. Н a m  b у , L ., 1970, стр. 51 сл.
12 G o b i ,  ук . соч., I I ,  стр. 318.
13 Л у к о н и н ,  Куш ано-сасанпдскпе монеты, стр. 30 сл.
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Н аходки вместе с захоронениями на К ара-тепе относительно большого числа мел
ких  медных монет куш анш аха В арахрана (I) даю т право говорить о вхождении района 
Термеза в состав сасанидских владений. М ожно такж е предполагать, что Термез, а 
возможно, и  более значительная часть П равобережного Т охаристана находились под 
властью  Сасанидов со времени захвата  этих территорий, о чем речь уж е ш ла выше.

Ещ е одним вещественным свидетельством сасанидского владычества в П равобереж 
ном Т охаристане может, вероятно, служ ить небольш ая постройка, раскопанная таш 
кентскими археологами Л . И. А льбаумом и Т. А гзамходж аевы м в 18 км к  северу от 
Термеза. Эта постройка имела центральную  (по-видимому, купольную ) комнату и четы
ре выхода н аруж у  и . По своему устройству эта постройка, позднее и спользованная, как  
и К ара-тепе, дл я  групповы х захоронений, первоначально 15 вполне могла быть чорта- 
ком, возведенным при С асанидах здесь, на высоком холме, близ древнего пути 16.

Было бы заманчиво связать  массовые захоронения в заброш енных помещ ениях К а 
ра-тепе и други х  пам ятниках под Термезом с захватом  этого района хионитами или  эф- 
талитами. Однако отсутствие на костных останках погребенных каких-либо следов н а
сильственной смерти заставляет признать, к ак  это предлагает 3. Б . А льтман, более ве
роятной причиной какое-то острое эпидемическое заболевание 17. Н о тем не менее есть 
основания предполагать, что власть Сасанидов в Т охаристане, в том числе и на право
береж ье А му-дарьи, приходила к  концу именно в это время.

Вспомним в связи  с этим, что Р . Гёбль относил прекращ ение выпуска всех серий 
куш ано-сасанидских монет к  середине 80-х годов IV  в. ls , а  А. Д . X . Б и вар  — даж е к 
360 г . 19. П равда, В. Г. Л уконин после куш анш аха В арахрана (I) помещает еще одного 
куш ано-сасанидского правителя с тем ж е именем и, пытаясь связать  его чекан  с саса- 
ш щ о-куш ансклмп монетами Х ормпзда (450—457 гг.) п П ероза (457—459 гг.), растя
гивает правление этого В арахрана (II) от 389 до 430 г. 20. Однако убедительная в основ
ных своих полож ениях хронология куш ано-сасанндских правителей, предлож енная 
В. Г. Л уконины м, к ак  раз по данному вопросу вызывает сомнения. У читы вая все типо
логические связи  монет В арахрана (II), можно предположить, что последний правил до 
В арахрана (I), или ж е отнести выпуски этих монет к  чекану того ж е правителя 21. 
К  тому ж е нет н икаких  оснований связы вать воедино правление куш ано-сасанидских 
государей до В арахрана вклю чительно с сасанидскими правителями 50-х годов V в. 
К ак  это убедительно п оказал  Б . И . М арш ак, сасанидскому ш ахинш аху Е здигерду II 
(438—457 гг.) приш лось вновь завоевы вать эти земли, потерянные задолго до 40-х го
дов V в. 22.

Когда и  в связи  с каким и событиями произош ло отпадение от сасанидского И рана 
бывш их земель куш анской Б актрии , позволяю т выяснить нумизматические материалы . 
А нализ этих м атериалов показы вает, что в конце царствования в И ране Ш апура I I I  
(383—388 гг.) или  эпохи В арахрана IV (388—399 гг.) на территории бывшей куш анской  
Б актрии  начинается чекан ка кидаритских и хионитских монет.

14 Л . И. А л ь б а у  м, Т. А г з а м х о д ж  а е в, П озднекуш анское погребаль
ное сооружение под Термезом, «Общественные н ауки  в Узбекистане», 1968, № 8 , 
стр. 56 слл.

15 Н а то, что эта постройка, использованная к ак  склеп, первоначально имела 
иное назначение, указы вал  уж е А. М. М андельштам, его рецензию см. в СА, 1970, 
№ 4, стр. 258.

16 О чортаках см., например, L. V a n d e n  B e r g h e ,  N ouvelles decouvertes 
de m onum ents du  feu d ’epoque Sassanide, « Iran ica Anticiua», L eiden, V, 2, 1965, стр. 
128—147 (особенно см. табл. X L, 2 —3).

17 См. А л ь т м а н ,  ук . соч., стр. 109.
18 G о b 1, ук . соч., I , стр. 24 сл .; I I ,  стр. 47 сл.
19 «Central Asia», стр. 51 сл.
20 Л  у к  о н и н , Куш ано-сасанидские монеты, стр. 30 сл. А. Д . X . Б и вар  такж е 

выделяет В арахран а  I I ,  относя его правление ко времени до 360 г.
21 См. серии  I , I I ,  I I I  куш ано-сасанидских монет В арахрана, выделяемые Р. Гёб- 

лем (том I I I ,  табл. 34). Подробнее см. Б . И . В а й н б е р г ,  Н екоторые вопросы исто
рии Т охаристана в IV —V вв. (в связи  с запустением К ара-тепе), сб. «Буддийский, 
культовы й центр К ара-тепе...» , стр. 134. сл.

22 М а р ш а к ,  ук . соч., стр. 59, 62 сл.
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И зучение монетных находок в районе Термеза 23 и собранных Р. Гёблем материалов 
аз  современного А фганистана позволяет утверж дать, что на территории бывшей Б акт- 
рии в это время чеканятся  монеты с надписью rajioziKO  и  тамгой в виде к руж к а  с двумя

следует, по-видимому,усиками вверху и одним внизу — ^  . Эту серию монет

«связывать с какой-то группой хионитов. К  ю гу от Гиндукуш а параллельно с этой серией 
монет и даж е несколько ранее ее выпускаю тся монеты другой группы хионитов с над

писью аАхол/ и тамгой в виде полумесяца на стойке с подставкой — . Примерно

тогда ж е (по Р . Гёблю, около 385 г.) начинается выпуск монет кидаритов, пытавш ихся 
восстановить Куш анское царство. А реал этих монет пока не совсем ясен. Однако отсут
ствие находок монет кидаритов на правобереж ье А мударьи заставляет полагать, что 
Северный Тохаристан им не подчинялся.

Конец 80-х — 90-е годы IV в. были, таким  образом, временем значительного сок
ращ ения власти Сасанидов на Востоке и возникновения здесь ряда независимых госу
дарственных образований (в том числе, вероятно, и эфталитского княж ества). П олуве

ком позже, ко времени восточных походов Ездигерда II, чекан  монет серии rofboztKO и

кидаритских монет прекращ ается, что отмечает, очевидно, успехи Е здигерда и воссоз
дание (если правильны  определение и датировка В. Г. Луконины м сасанидо-куш анских 
монет Х ормизда и П ероза) куш анского наместничества. О днако попали ли  земли пра-

П РИ Л О Ж Е Н И Е
Сасаниды и Правобережная Вакт рия

События
Возможные даты событий (гг. н. э.)

наиболее ранняя наиболее поздняя
Вещественные свидетельства

З ахват  Термеза (и 
П равобереж ной Бак- 
трии) Сасанидами 
Термез (и П равобе
реж ная Б актрия) — 
владения сасанидско 
го куш анш аха Вара- 
хран а (I)
П отеря Термеза (и 
П равобереж ной Б а к  
трии) Сасанидами

Завоевания Ездигер
да II на Востоке (в 
том числе, возможно, 
Термеза и правобе
режья Амударьи)

Около 265 г.
(по В. Б . Х еннин
гу)
350-е годы
(по А. Д . X . Би-
вару)

360-е годы
(по А. Д . X . Би-
вару)

440-е годы

Около 370 г.
(по В. Г. Л укони
ну)
380-е годы
(по В. Г. Л уко
нину)

Около 390 г.

Среднеперсидские над
писи из Кара-тепе

Монеты В арахрана (I 
в слое захоронений на 
К ара-тепе; - [чоотак (?) 
под Термезом.)

Прекращение выпуска 
кушано-сасанжд :кЕ Х _ мо
нет; чекан на правобере
жье Амударьи хжояжтс- 

ких монет серии т a a z ix o

с тамгой иди ТГ
X

450-е годы

• чекан кидаритских мо
нет)
Прекращение чекана мо
нет серии rofioziKO  (и

кидаритских монет); вы
пуск сасанидо-кушан- 
скях монет Хормизда (по 
В. Г. Луконину, 450— 
457 гг.) и Пероза (по 
В. Г. Луконину, 457— 
459 гг.)

23 См. В а й н б е р г ,  ук . соч., стр. 129— 154.
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вобережного Т охаристана в это время под власть Сасанидов — пока не ясно, тем более 
что сасанидо-куш анские монеты Х ормизда и П ероза чеканятся  не в Б актрии , а лиш ь в 
Мерве и Герате 24.

Б .  Я . Ставиский, Б .  И .  Вайнберг

T H E  SASSANIDS IN  N O R T H E R N  BACTRIA (TO KH ARISTAN )
IN T H E  IV —V C E N T U R IE S

by  B .  Y a .  S t a v i s k y  a nd  В .  I .  V a i nb e r g

The a rtic le  deals w ith  th e  Sassanid conquests in  B actria . The h is to ry  of these conquests 
is reconstructed  from archaeological m a te ria l found w hile excavating  the B uddh ist cu lt 
cen tre  of an c ien t Termez (K ara-tepe) and  from  a series of coins (K ushano-Sassanian and 
C h ion itian ). The au tho rs  d is tingu ish  two stages of conquest: th e  60’s to  th e  80’s of th e  
I I I  o r IV  cen tu ry , and  th e  40 's of th e  V century .

24 Л у к о н и н ,  К ультура сасанидского И рана, стр. 138, 144, 151.
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