
АРХЕОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЗОРОАСТРИЗМА:
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Раскопки  В. И . Сарианиди в районе древней дельты М ургаба можно считать важ 
ным шагом в исторической реконструкции так  называемого дозороастрийского «иран
ского язычества». Ф . Грене в кратком  отзыве на публикацию  В. И. Сарианиди 1 пи
сал : «Исследования археологического материала по „иранскому язычеству", до сих 
пор малоутеш ительные, никогда еще так  близко не подводили к  решению проблемы, 
к а к  при этих раскопках в Маргиане» 2

В уж е упоминавш ейся статье В. И. Сарианиди излож ил результаты  раскопок 
культового комплекса Тоголок-21, датируемого концом эпохи бронзы. В этой работе 
он, в частности, выдвинул гипотезу, согласно которой сосуды, стоящ ие вдоль стены 
помещения с кирпичными площ адками 3, использовались для  соверш ения ритуала 
хаомы 4. Эта гипотеза в дальнейш ем получила подтверждение благодаря ан ализу  
проф. Н . Р . М ейер-М еликян (МГУ), которая  п оказала, что обнаруж енные органиче
ские остатки содерж ат микроскопические частицы эфедры 5. Это открытие чрезвычайно 
важ но, так  к ак  оно позволяет раскры ть загадку  индоиранской *saum a (вед. som a, 
авест. haom a), по крайней  мере в религии иранцев в относительно ранний период. 
Эта проблема была предметом горячих споров, особенно после появления известного 
исследования Р . Уоссона 6, опубликованного 20 лет назад , в котором предлагалось 
отождествление сомы с A m an ita  m uscaria  — мухомором 7. В свете открытий в Того-

1 Sarianidi V. I .  Le com plexe cu ltu e l de Togolok en M argiane / /  A rts A siatiques. 
1986. X L I. P . 5 - 2 1 .

2 Grenet F. / /  A bstrac ta  Iran ica . 1987. № 10. P . 71.
3 Sarianidi V. I .  South-W est Asia: M igrations, th e  A ryans and Z oroastrians / /  In 

fo rm ation  B u lle tin  IASCCA. 1987. № 13. P . 49.
4 Idem.  Le co m plexe ...P . 18.
5 Это было отмечено В. И . Сарианиди (South-W est A s ia ...Р . 49).
6 Wasson R .  G. Soma. D ivine M ushroom of Im m o rta lity  (w ith  a c o n tr ib u tio n  by 

W . D oniger O’F lah e rty ). N . Y ., 1969.
7 См., в  частности , Gershevitch I .  An I ra n ia n is t’s V iew of th e  Soma C o n tro v e rsy // 

M em orial Jean  de Menasce. L ouvain , 1974. P . 45; Boyce M .  A h is to ry  of Z oroastrian ism . 
I II H andbuch  der O rien ta lis tik . I. A bt. V I I I .  Bd. I . A bschn. 2/2A. L eiden — K oln ,
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локе-21 это отождествление, которое казалось вполне убедительным некоторым иссле
дователям , особенно потому, что намечало связь меж ду индийской (или индоиранской) 
религией и ритуальной практикой  сибирских шаманов 8, теперь можно считать дейст
вительным для  вещества *saum a лиш ь для  самого раннего этапа истории. Впослед
ствии могли появиться другие вещества, что было связано с миграционными переме
щ ениями индоиранцев на новые территории 9. В любом случае идентификация опья
няю щ его вещества с эфедрой подтверждается открытием в Тоголоке-21, хотя едва ли 
реш ает все проблемы, встающие при сравнительном изучении индоиранского мате
ри ала 10.

Недавние археологические раскопки и открытия в М аргиане еще и по другим 
причинам крайне важ ны  дл я  реконструкции исторической среды, в которой формиро
вался  зороастризм. Во многих своих работах В. И . Сарианиди проводит идею о су
щ ествовании «Бактриано-М аргианского археологического комплекса» (БМ А К), воз
можно, связанного с другими областям и обш ирного ар еал а  (охватывающ его сов
ременные Восточный И ран, Афганистан и П акистан) и имеющего принципиальное 
значение для  локализации так  называемых «авестийцев». Я думаю, что предлож енная 
в моих недавних работах реконструкция «авестийской географии» 11, основанная 
главны м образом на филологических и исторических источниках, находит теперь 
подтверждение в археологическом материале.

Н аиболее близкие аналогии БМ АК обнаруж ивает с археологическим комплексом 
М ехргарх V III  и Сибри в Белудж истане 12, а с другой стороны (хотя и в различной 
степени) — с культурам и Д ж хукар  13 и особенно Гиссар I I I  14, Щ ахдад 16 и Тепе- 
Я хья  IV  1в. К ак  мы видим, речь идет о довольно обширном ареале, центр которого 
располож ен в современном Афганистане (Бактриана) и который простирается на север 
до Туркм ении, на запад — до Восточного И рана, от Г ургана до Ш ахдада, на юге и

1975. S. 157; Tucci G. On Sw at. The D ards and Connected Problem s / /  E ast and W est
N . S. 1977. X X V II. P . 33. N ot. 36a. Особый интерес дл я  дискуссии представляю т pa;
боты: K u ip e r F .  В .  J .  II I I J .  1970. X II . Р . 279 ff; Wasson R .  G. И Ib id . P . 286 ff .l
idem. Som a and th e  F ly-agaric . M r W asson’s R ejo inder to  Proffessor B rough (B otanica
M useum of H arv a rd  U niversity ). C am br. M ass., 1972. Г. Фуссман (Fussman G. P o u r 
une p rob lem atique  nouvelle  des relig ions indiennes a n c ie n n e s / / JA . 1977. CCLX IV .
P . 41) помещает проблему идентификации сомы с A m anita  m uscaria  в рамки более 
общей темы связей ряда представлений у  ариев с северными областями, основы ваясь 
на капитальном  труде Г. М. Бонгард-JIевина и  Э. А. Грантовского «От Скифии до 
Индии» (2 изд. М ., 1983).

8 Fussman.  Op. c it . P . 41 su iv .
8 Gershevitch. Op. c it. P . 56 ff.
10 Boyce.  Op. c it . P . 157 f.
11 Gnoli G. Z oroaster’s T im e and H om eland . N aples, 1980; idem. De Z oroastre a 

M qni. Q uatre  logons au  College de F rance. P ., 1985; idem. A vestan  G eography / /  E ncy
c lopaedia  Iran ica . I I I .  1. P . 44 su iv .

12 Jarrige J . -F .  C ontacts betw een B alu ch is tan  and C entral A sia in  th e  Second H alf 
of th e  T hird  M illenium  B . C . / /  In fo rm ation  B u lle tin  IASCCA. 1983. № 4. P . 52 f.; 
idem. Les re la tions en tre  l ’Asie C entrale m erid ionale , le B aluch istan  et la  va llee  de l ’ln -  
dus a la  fin  du 3e et au  debu t du 2e m illena ire  //  L ’archeologie de la  B actriane  ancienne. 
P ., 1985. P . 1 0 6 -1 2 4 .

13 Sarianidi.  South-W est A sia ... P . 47.
14 Masson V . M . La d ia lec tique  des tra d itio n s  et des innovations dans le  develop- 

pem ent cu ltu re l de la  B ac triane  //  L ’archeologie de la B actriane  ancienne. P ., 1985. 
P. 3 1 - 3 8 .

16 A m i e t P .  L ’age des echanges in te r-iran iens 3500—1700 av an t J.-C . P .,  1986. 
P . 147, 181, 187, 197; Hakemi A . ,  Sajjadi S .  M .  S .  G li scavi di Shahdad nel contesto  
della  c iv ilta  delle oasi / /  B a ttr ia n a , una an tica  c iv ilta  delle  oasi da lle  sabb ie  d e ll’Afga- 
n is tan . V enezia, 1988. P . 152.

19 Sarianidi.  South-W est A sia ... P . 45.
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ю го-востоке — до Систана 1?, в частности, Годар-и Ша . 18, Белудж истана и, возмож» 
но, М акрана 1е; другие связи  ведут еще дальш е на юг и ю го-запад.

Е сли реконструкция В. И. Сарианиди верна в основных своих чертах, то восста
навливаемые границы «авестийской географии» — упоминаемые в Михр Яште «арий
ские земли» (airya dainhavo), «прародина арийцев» (airyo .sayanem ) — довольно 
хорошо согласую тся с ареалом БМ А К, вклю чая его отмеченные выше связи . Р азу 
меется, речь не может идти о какой-то компактной зоне; очевидно, во I I —I тыс. до н. э. 
должны были существовать значительные этнические, религиозные, лингвистические 
различия в этих областях. Но сопоставление археологических, филологических и 
исторических данных позволяет выдвинуть вполне вероятную  гипотезу относительно 
присутствия там иранского населения, из среды которого вышли авестийские A irya 
и где начал формироваться зоростризм. Список стран в первом разделе книги Веп- 
дидад, н аряд у  с другими географическими фактами, которые упоминаю тся в специаль
ной литературе, посвящ енной авестийской проблеме, подтверждают, на мой взгляд , 
такую  реконструкцию  20. Нечто аналогичное мы встречаем в более поздних источни
ках , сохранивш их, вероятно, отголосок древних традиций. Убедительное и яркое 
свидетельство этого — А риана Эратосфена у  Страбона 21. Теперь уж е можно считать 
археологически доказанным, что в религии этих народов важное место занимал культ 
хаомы.

Что касается историко-религиозной реконструкции, то, поскольку еще точно, 
не определены хронологические рамки БМ А К, так  ж е как  и время формирования 
зороастризма (оно предположительно относится к  началу  I тыс. до н. э.), мы пока 
едва ли  можем сказать  что-то принципиально новое. Н а современном уровне наш их 
знаний представляется наиболее вероятной гипотеза, согласно которой культовы й 
комплекс Тоголок-21 был иранским, но при этом — дозороастрийским (или незсро- 
астрийским). И нтерпретация В. И . Сарианиди теоретически возмож на, но тем не ме
нее остается гипотетичной.

Е сли принять «авестийскую географию» в том виде, в каком  она излож ена выше, 
и попы таться сопоставить археологический материал с письменными источниками, 
то окаж ется возможным выдвинуть и другие гипотезы, которые потребуют дополни
тельного подтверждения и в первую очередь — исследований in  s itu . Л ично я  доволь
но скептически отношусь к  теории миграций, которая неоднократно обосновывалась 
в упоминавш ихся работах В. И . Сарианиди 22. Мне каж ется , следовало бы говорить 
не столько о миграции из Восточного И рана в район БМ А К , сколько о перемещ ениях 
иранских этнических групп  (или групп, вклю чавш их иранский компонент) в ареал , 
обозначенный выше. Проблема происхож дения этих групп  остается открытой, хотя 
наиболее правдоподобной представляется гипотеза, согласно которой они двигались 
из северных районов Средней Азии. Что касается  связей с более западными кул ьтур 
ными областями, в частности с Эламом 23, то здесь, вероятно, следует говорить о куль-

17 Fairservis W .  A rchaeological S tud ies in  th e  S eis tan  B asin  of South-W estern  
A fghanistan  and E aste rn  Iran . N . Y ., 1961.

18 Dales G. P reh isto ric  R esearch in Southern  A fghan S eistan  //  A fghanistan . 1972. 
Y. 24. № 4.

19 Sarianidi.  South-W est A sia ... P . 49.
20 Gnoli. A vestan  G eography. P . 46 f.
21 См. весь этот материал в моей статье, которая  будет опубликована в ближ ай

шее время в «Serie O rien ta le  R om a d e lP Is ti tu to  I ta lian o  per il Medio ed Estrem o O ri- 
ente».

22 Sarianidi V. I . The B ac trian  P an theon  / /  In fo rm ation  B u lle tin  IASCCA. 1986. 
№ 10; idem. South-W est A sia ... P . 51 ff.; idem. C ult Sym bolism  of B ac tria  and M ar- 
g iana  A m ulets //  O rien ta lia  Iosephi Tucci m em oriae ded ica te . I I I .  R om a, 1988.

23 A m ie t.  L ’age des echanges... P . 21; idem. E lam  e B a ttr ia n a  / /  B a ttr ia n a , una 
an tica  c iv i l ta . . .  P . 137 sg.

m

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



ту р н ы х  вли яни ях , либо обратиться к понятию «сфер взаимодействия» меж ду разли ч
ными культурны ми ареалами 24.

Есть еще один аспект, на котором бы хотелось специально остановиться. К ул ь
товый комплекс Тоголок-21 свидетельствует о наличии в М аргиане в конце эпохи 
бронзы  сложной социальной структуры , которая вклю чала, помимо аристократии, 
такж е и жречество. Поэтому едва ли  можно согласиться с М. Бойс 25, которая выво
дит зороастризм из доиранской (среднеазиатской) среды и полагает, что он возник 
значительно ранее (в середине II тыс. до н. э.) в степной зоне, еще до миграции «аве- 
стийцев» в южном направлении. Мне представляется, что Тоголок-21 — это еще один 
довод в п ользу  гипотезы, по которой зороастризм формировался на территории, где 
уж е сущ ествовали городская цивилизация и общество с социальной иерархией 26, 
испытавшие резкий  подъем в I I I  тыс. до и. э. вследствие демографической и экономи
ческой эволюции 27. Это общество было основано на типе хозяйства, сочетавшего 
земледелие и скотоводство, черты культур  оазисной и степной, городской и кочевни
ческой.

Моя к р аткая  заметка отнюдь не исчерпывает проблемы; огромный м атериал, по
лученный в результате раскопок советских экспедиций, в частности в Тоголоке-21, 
заслуж ивает гораздо более серьезного ан ализа, особенно с точки зрения комплексно
го привлечения всех возмож ных источников — археологических, исторических, фи
лологических. Я попы тался лиш ь показать сложность проблем, встающих при таком 
комплексном подходе, но такж е и огромные перспективы, которые этот подход от
кры вает.

Г. Нъоли

24 Lamberg-Karlovsky С. С., Tosi М .  Shahr-i S okh ta  and Тере Y ahya. T racks on 
th e  E arliest H isto ry  of th e  Iran ian  P la teau  / /  E ast and W est. N . S. 1973. X X II I ;  L a m 
berg-Karlovsky С. C. T h ird  M illenium  S tru c tu re  and Process: from  th e  E uph ra te s  to  th e  
Indus and th e  Oxus to  th e  In d ian  Ocean / /  Oriens A n tiquus. 1986. X X V . P . 193; idem. 
La B a ttr ia n a  n e ll’e ta  del Bronzo //  B a ttr ia n a , una an tica  c iv i lta .. .  P . 18.

25 Boyce M . Z oroastrians. T heir R elig ious Beliefs and P ractices. L ., 1979. P . 18; 
eadem. A H is to ry ... P . 3; eadem. The B ip a rtite  Society  of th e  A ncient Iran ian s / /  So
c ie ties and Languages of th e  A ncient N ear E ast. S tudies in  H onour of I. M. D iakonoff. 
W arm inste r, 1982. P . 36.

26 Gnoli. De Zoroastre a M ani. P . 15.
27 Tosi M . L ’orig ine della  c iv ilta  p ro to isto rica  de lla  B a ttr ia n a  / /  B a ttr ian a , una 

a n tic a  c iv i lta .. .  P . 41 sgg.
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