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О т а н г о р а И горном Таджикистане, и далеком Кантате, где бушевал веками под
земный пожар, раскалял ближние скалы так, что окрестные пастухи 
иногда на камнях ныиекалн лепешки, с наступлением сумерек далеко-
далеко мерцало, вырываясь из щелей) странное пламя. Уже в древности 
рассказы об этом удивительном феномене достигли Рима: «Пылают но
чами огни и Кофанте Бактрии»,— записал Плиний младший около двух 
тысячелетие тому назад. 

Искусство Бактрии—вековая загадка. Подобно огненным языкам Кофан-
тана, его зарницы блистают во мрак»;. II если изыскания геологов позво
лили распознать каптагскую тайну горящего каменного м л я . огромные 
залежи которого скрыты к подземных глубинах, то заступ археолога 
лишь недавно вторгся в недра бактрийских городищ, чтобы раскрыть 
сполна затаенны!» и них сокровища далекой культуры. 

Между тем свыше столетия назад первая яркая вспышка бактрийского 
пламени озарила горизонт исторической науки: греко-бактрийские, иидо-
скифскис, кушанские монеты, всем своим изобразительным строем — 
изысканные профили греко-бактрийских базилевсов и суровые варварские 
образы туземных царей, классические статуарные тины эллинских богов 
и фигуры божеств авестийского п индийского пантеона — возвещали 
о неведомой яркой локально!*! культуре. 

Монеты поступали сначала из Индии, позднее из Афганистана и рус
ского Ту р к сета на — кру г смыкался на территории Бактрии, в самом сердце 
азиатского материка, у великого Окса —древней Аму-Дарьи и веера 
главных ее при гоков. 

В начале нашего века покую сенсацию принесли драгоценные худо
жественные предметы так называемого Амх -Дарьнпского клада, откры
тие, утрата II новое обретение которых могли бы послужить сюжетом 
авантюрного романа. Искусство Бактрии еще более древнее — чуть ли 
не времени Ксерксовых походов, в которых, по Геродоту, принимало 
участие бактрийское воинство, искусство, запечатлевшее сплав древне
восточных и скифских художественных традиций, возникло перед изум
ленным взором ученых. Бактрня настойчиво призывала к специальным 
изысканиям. 

Впервые целеустремленные поиски «на месте» предпринял в 1924— 
1925 годах глава французской археологической делегации в Афганистане. 
кру пнейшнй знаток гандхарской скульптурной школы профессор Сор
бонны Л. Фушс, направивший свои стопы в Балх для отыскания в археоло
гических толщах его обширных городищ остатков бактрнйскон сто
лицы — Бак тр. По Орешек оказался нелегким. Археология знает удачу 
Счастливого случая, но при всем том не прощает поспешности. Пшхшпп 
сенсации ее не найдет, лишь упорство н вера в конечный, хотя бы и 
очень далекий, результат подарили Шлимапу радость открытии Трон, 
а Картеру п Карнарванх —гробницы Тутапхамона. 
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«Златовратые Бактры» не распахнулись при первом вторжении и 
НС открыли своих тайн. Незначительные — при огромном масштабе памят
ника— раскопки Л. Фушс принес.MI ему столь глубокое разочарование, 
чти и четверть иска спустя маститый ученый и итоговых трудах своего 
научного пути определял бактрипскую культуру не иначе, как «мираж» 
ч «химеру»1, и выдвинул следующую убийственную характеристику ее: 
»i(i, что Бактриана располагалась па границах трех великих самобыт
ных цивилизаций Азии — греко-персидской, индийской и китайской,— 
стоит вне сомнений, и это могло бы послужить со стороны превосход
ным сюжетом академического доклада; в действительности это лишь 
означает, что она оставалась на задворках всех трех. Наш жалкий бак-
трнйскнй мираж разом рассеивается и исчезает» 2 . 

Между тем принципиальный сдвиг в представлениях о материальной 
и художествейнон культуре собственно Бактрпи наметился благодаря 
советским исследованиям на правобережье Аму-Дарьи уже в конце 
1920-х и в 1930-х годах. И активе этих лет рекогносцировки Старого 
Термеза, осуществленные организованной Б. II. Деппке экспедицией Музея 
восточных культур ('1926—1927)3, и стационарные работы двух создан
ных п возглавленных М- Е. Массовом археологических экспедиций — 
Айртамской (1932—1933) и Термезской (1936—1938)4 . Итогом их яви
лось открытие на Лйртаме остатков буддийского святилища с его заме
чательным скульптурным фризом, а в Термезе — выявление основ 
исторической топографии этого древнего города, первичные раскопки 
его античной в своей основе цитадели, буддийских архитектурных ком
плексов Кара-тепе и Чингиз-тепе, находки каменных архитектурных и 
скульптурных фра! .ментов. Ь* 1930-х же годах усердно занималась пробле
мой греко-бактрпйского искусства К. К. Трекер, подытожив в специаль
ной монографии своп изыскания произведении греко-бактрпйского при
кладного искусства в эрмитажных собраниях*'. 

Воина прервала раскопки, но в послевоенное время наметился повыл 
интерес, к археологическим памятникам право- и левобережной Бактрпи. 
Начиная с 194G года на территории Южного Узбекистана п Таджикистана 
проводились рекогносцировочные обследования и раскопки, которые дали 
первичный количественный учет ряда памятников первых веков до и 
после начала п. •*., паметкх хронологических комплексов местной кера
мики, стратиграфию некоторых городищ. Отсылая к значительной архе
ологической литературе, в которой отражены результаты утих исследова
ний0 , отметим лишь, что в интересующем нас плане бактрийской 
художественной культуры, вплоть до конца 1950-х годов, работы эти 
дали лишь весьма ограниченный материал к истории строительного дела 
и мелкой коронластнкн и почти не пополнили представлений о бактрпи-
ском моих ментальном искусстве. 

И послевоенные годы районы Южной Бактрпи вновь привлекли вни
мание французской археологической делегации в Афганистане, возглав
ленной в L946 году Д. Шлюмберже. Новые исследования Балха. прово
дившиеся к 1947 и 1955—1950 годах, ослабили в глазах ученого мира 
разочарование» некогда понесенное Л. Фуше: расчистка ограждающих 
валов этого древнего города выявила иод средневековыми обкладками 
остатки монументальных античных стен, а десятки шурфов, заложенных 
в разных пунктах городища, установили многометровую мощь бактрий-
СКО-кл шатче их стратиграфических на Пластова и и и '. «Бактрня in; миф, 
по только она не исследована»,— так- сформулировал свою принципиаль
ную позицию Д. Шлюмбержен . 

15 плане выявления памятников художественной культуры ЭПОХИ Вели
ких Кушан особое значение приобретают многолетние вскрытия, осу
ществлявшиеся этим ученым с 1952 года на холме Сурх-Котал, где были 
выявлены руины крупного куша некого династического храма 11 века 
и. ;-). очень интересной архитектуры, с остатками каменной и глиняной 



скульптуры'1. Фрагменты скульптурных капителей и каменных горелье
фов первых веков н. у. были обнаружены также в долине Купдуза и \ 
Стилистически эти памятники связаны с традициями так называемой 
гандхарской школы, которая, и расширенном попятим данного термина 
как определенного художественного явления, охватывала не только I анд-
хару, по п сопредельные области распространения буддийского искусства. 
Имеете с тем они несут те черты самобытности, которые свидетельст
вуют в ПОЛЬЗ} локальных бактринекпх истоков кушанской художествен
ной культуры. 

Представления о кушанской культуре Северной Бактрип расширяются 
исследованиями полупещерного буддийского монастыря на холме», Кара-
тепе в старом Термезе, после долгого перерыва начатыми с 1901 года 
П. Л. Став н е к и м " , раскопки которого продолжаются по настоящее 
время. 

Новую страницу истории бактрпйской культуры, восполняющую один 
ИЗ ее самых темных периодов, приоткрыли исследования Халчаяна. Они 
осуществлялись с 1959 по L963 год Узбекистанской искусствоведче
ской экспедицией Института искусствознания имени Хамзы — автором 
утих строк с небольшой группой сотрудников, основными участниками 
которой были 15. Долннская, Д. Рузы баев, Б. Тургуиов, X. Хуснутдин-
ходжаеи. 

На юге Узбекистана, на остатках когда-то крупного античного города. 
ныне вздымающихся одиночными буграми среди хлопковых ПОЛОЙ кол
хоза имени Калинина, вблизи современного Денау, у побережья одного 
из главных амударьинских притоков — реки Сурхан-Дарьп — велись эти 
работы. Особый интерес представляет небольшое дворцовое здание 
I века до и. у., когда-то богато оформленное глиняной пристенной 
скульптурой и росписями. 

Итоги экспедиционных работ помимо некоторых предварительных пуб
ликаций1- отражены в монографии «Халчаян»13, где освещены основ
ные вопросы исторической топографии н археологической стратиграфии 
городища, намечены хронологические этапы его бытия, дана характери
стика памятников архитектуры, изобразительных и прикладных искусств. 
Однако художественное значение открытой в Халчанне скульптуры столь 
высоко, что выдвигает необходимость посвятить ей особую книгу. Скульп
тура эта приковывает внимание не только потому, что восполняет важ
ное звено в истории бактринекого ваяния на «среднеантичном» хроно
логическом этапе его развития. Несмотря на фрагментарность, эстетичес
кая ценность дошедших до нас скульптурных остатков ставит их в число 
шедевров древнего мирового ваяния. 

В определении исходных факторов формирования художественной куль
туры античной Бактрип в науке парит большой разнобой. При ограни
ченности достаточно прочных вех, какими могут служить лишь сами 
произведения искусства, легко возникает почва для самых противоречи
вых \мозаключепнй и гипотез. 

На этом пути и появились то переоценки греческого элемента в искус
стве Бактрип, который, якобы восторжествовав в период греко-бак-
трийскпх базилевсов, претерпевает затем все большую варваризацию; 
то преувеличение нндо-буддийского начала как определяющего сложение 
скульптурных школ эпохи Великих Кушан на всей территории Кушанской 
державы; то акцептирование восточно-римского влияния на эти школы; 
то, наконец, предположение о греко-иранском факторе, в котором гре
ческое постепенно поглощается иранским. 

Халчаяп восполняет зияющий пробел в истории искусства Бактрип. 
15 нем предстает тог начальный синтез бактрппского п кушанского Эле
ментов, каждые из которых принадлежит собственной среднеазиатской 
античной культуре и каждый из которых вместе с тем входит и широ
кий общий критерий эллинизма. Применительно же к культуре Среднего 
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Востока сам этот критерий, mi наш взгляд, возникает не в противо
поставлении греческого и варварского начал, ;-)ллипетва и иранства, 
Эллинизма и ориентализма, по к органическом слиянии ЭТИХ почти не
расчленимых в данном случае понятий. 

Высказанное положение мы попытаемся обосновать дальнейшим ана
лизом скульптуры Халчаяна: право исследователя выдвигать исходный 
постулат при обязательном УСЛОВИИ — в последующем подкрепить его 
системой прочных доказательств. 

Ввести скульптуру Халчаяна в широкий обиход пауки, распознать ее 
тематику как отражение определенных сторон общественного бытия и 
общественной идеологии, прошедших сквозь призму творческого обоб
щения в художественной лаборатории бактрнйекого ваяния, подойти 
па этой основе, хотя бы в самом предварительном порядке, к постиже
нию языка бактрнйекого искусства и тех пластических образов, которые 
концентрируют сущность художественных воззрений народа п эпохи,— 
таким нам мыслится профиль данной книги. 



Халчани — античный город 
II IICO|MH 

Желтоватая гряда Бабатагскнх гор и голубой хребет Байсуна, обширная 
долина между ними, разработанная неистовством горных потоков еще 
в доисторические времена, утопающая в зелени хлопковых полей, богатых 
садов, прибрежным кустарников, и солнце, солнце, сияющее почти круг
лым год, — таков ландшафт (л рхан-Дарьи. II повсюдх жизнь: благодат
ный край плодородной земли, обильной воды, щедрых лучей. 

По преизобилие сельских благ рождалось в беспрерывной битве чело
века с природой. Борьба за вод\ — и з в е ч н а я черта исторического бытия 
долинных народов Среднего Востока. Еще па памяти местных стариков 
времена Бухарского эмирата, когда большая часть этих земель была 
заболочена, захвачена Камышевыми джунглями, кишевшими малярийными 
комарами. Лишь каких-нибудь сорок лет назад возведение плотин и дамб, 
ирригационных каналов и дренажных канав укротило капризы реки, в о з 
вратив человек) долину. А междх тем борьба за овладение стихией 
бешеных горных рек здесь началась уже давно. Археологическая шур-
фовка на халчаянском городище показала, что на глубине 4,5 метра от 
\ ровня современных земель пролегает иесчано-галечный материк — след 
каких-то древних бл\ждающих рдсел, — над которым около середины 
1-го тысячелетня до и. ;-). начинает слагаться первое поселение. 

Халчаян лежит близ самого побережья Сурхан-Дарьи, и возникно
вение» здесь населенного пункта могло быть возможным лишь при га
рантии жителей от разлива паводковых вод. А это значит , что уже с у щ е с т 
вовали дамбы и отводные каналы, уже с\ шествовала централизованная 
система организации общественных работ, существовало государство. 

Археологические наблюдения показывают, что жизнь на халчаянском 
городище» протекает с тех пор непрерывно, вплоть до I I I века п. ;->. — вре
мени его гибели 1 1 . В ТОТ далекий от нас 7 — 8-вековой хронологический 
период исторического бытия Халчаяна Бактрия , которая лежала в сер
дце азиатского материка, находилась более всех иных областей средне
азиатского мира, за исключением, впрочем, Парфии, в контакте со мно
гими сопредельными и дальними странами. II это вхождение ее в самый 
водоворот политической, экономической и к у л ы \ рной истории антич
ного мира давало те внешние импульсы, которые активизировали здесь 
многие закономерности внутреннего социального развития. 

Античный город очень чутко реагирует па все значительные события 
в жизни страны и народа. Контуры истории Халчаяна, какими они рису
ются на основе его археологического изучения , отражают более широ
кие общие процессы истории Бактрии в целом. 

Возникновение населенного п \пкта па территории Халчаяна связано 
с тем этапом местной истории, когда включение Бактрии it орбптх широ
ких международных связей (особенно после походов Александра Маке
донского) создает благоприятную п о ч т для сооружения НОВЫХ пли раз
растания уже существовавших городов и селений. 
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Античны!'! Нос/гок ис проходил, кпк Греция, через стадию полиса и 
античного демократизма, сразу же переступив из востопподеспотичес-
кой монархии Л чем си и до и и систему эллинизированных держав, офор
млению которых на почве Греции предшествовал долгие и сложный путь. 
История знает такие скачки общественного развития , когда от застой
ной, по существу изжившей себя формы социальной организации целые 
страны и пароды вдруг как бы перешагивают через огромные ступени 
общественной ЭВОЛЮЦИИ. Но ;->то „ в д р у г " —НС случайность , а з аконо
мерное следствие того , что внутренняя основа уже созрела для глубоких 
перемен, которым внешние обстоятельства дали лишь побудительный 
толчок. 

В конце IV века до и. у. Средний Восток, но существу , уже был подго
товлен к тому, чтобы отринуть цепеиящие формы восточнодесиотичес-
кой государственности, и походы Александра .Македонского явились тем 
точно направленным ударом, который подкосил не только громоздкую 
монархию Лхемеиидов, но саму одряхлевшую социальную основу, под
держиваемую всем аппаратом государственного насилия — армией, иерар
хической организацией, традициями, религиозными установлениями. По 
акты военного соподчинения никогда не протекают односторонне: если 
походы .македонян принесли Востоку эллинистическую систем\ соцналь-
пой организации, во многом передовую для своей эпохи, то и греки здесь 
многое почерпнули для себя . 

Общеизвестно глубокое брожение, вызванное среди македонцев, еще 
воспитанных на принципах греческой демократии, темп реши тельными 
действиями, какими Александр не только закреплял своп позиции во вновь 
завоеванных странах Востока, но н подготавливал почву к созданию 
необычной для самих греков мировой эллинистической державы. Со всем 
задором молодости, которая не страши гея, но жаждет перемен, и с дально
видностью гениального политика Александр объявил себя в Египте богом, 
в Иране надел персидскую тпар\ и кафтан, в Бактрии женился на дочери 
местного князька. За всеми ;->тнми чисто внешними иост\ пками лежали 
мотивы очень глубокие: царь возвещал свою богоравиость . царь принял 
регалии, а значит , и знаки поклонения единодержавного владыки, царь 
закрепил в глазах туземцев дп пасти иным браком потомственные права 
своего рода на азиатские владения. Нел» ути черты, столь чуждые общем\ 
духу греческого демократизма, войдут в самое существо ностмакедопекпх 
эллинизированных монархий малоазиатской Греции. Египта, Среднего 
Востока. 

15 число таких монархий включатся и области античной Средней Азии. 
Их писаная история скудна, по памятники культуры, археологические 
комплексы, произведения искусства, восполняя недошедшее в известиях 
древних авторов, отображают ЭТОТ процесс . Мы видим на монетных круж
ках, как крылатая Инка возносит над царем венок победы, богиня горо
дов протягивает ем\ ипсигнпи власти, эллинизированные и зороастрий-
СКИС божества обращают на царей свое высокое покровительство, царь 
восседает торжественно на троне либо творит обр ЯД над алтарем. 

В середине III века до н. э . мятеж Дподота кладет начало самосто
ятельному Греко-Бактрийскому царству. Ко главе его стоят местные 
базилевсы, которые культивируют при дворах греческие обычаи, почи
тают эллинских богов, пользуются греческим языком и алфавитом. 
Централизация власти, внешняя военная экспансия , главным образом 
на юг и юго-восток от собственно Бактрии. которая временами при
водит к захвату обширных территорий, вплоть до Северо-Западной Индии, 
расширение к\ льт \ рпо-;-)копомпческпх контактов — все это обеспечивает 
внешний блеск государства. Однако рыхлость государственной органи
зации, узкая ориентация правителей па эллинизированную придворную 
в е р \ \ ш к \ в ущерб интересам местной знати определяют его недолговеч
ность. Греко-бактрийский этап был ознаменован на территории Бактрии 
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начавшимся подъемом городское жп;шп. Халчаян в это время приобре
тает черты подлинного города: на юго-восточной территории, непода
леку <>т Сурхап-Дарьи, возводится цитадель, охваченная по периметру 
квадрата (240 X 240 м) сильной крепостной стеной и рвом, с единствен
ными укрепленными воротами, обращенными в сторону главных городских 
кварталов. Па территории первоначального поселения возводятся круп
ные жилые дома, в оформление которых входят колонны на профили
рованных каменных базах . Город постепенно разрастается к северу и 
к югу, вдоль русла главного пихающего канала, выведенного и з Сурхаи-Да-
рьн. Комплексы керамики, извлеченное ИЗ греко-бактрийских слоев 
Халчаяпа, это изделия развитого античного ремесла: керамику отли
чает тонкость черенка, изящество форм, покрытие поверхности крас
ным ангобом. К составе керамических находок — изделия местной 
короилаетпкп; одни из них в з ы в а ю т к художественным традициям рллн-
ппзма — такова обезглавленная фигурка нагого атлета, другие — как, 
например, статуэтки обнаженной богини-матери, связаны с иконографией 
каких-то восточных культовых образов . На монете Дсметрил из Халчаяпа 
можно видеть фигурку Геракла и суровый профиль царя, голова кото
рого. подобно его божеству-покровителю, увенчана скальпом, но не льва, 
а слона — знак победоносных походов на Индию. 

Но второй половине II века до п. ;-). Греко-Бактрнйскому царств \ 
кладут конец вторжения засырдарьи неких племен, которых древние 
греки упоминают под собирательными терминами то „ с к и ф о в " , то просто 
„ в а р в а р о в " . Археология Киргизии и Казахстана ныне кое-что воспол
няет в представлениях о вооружении и бытовой утвари, о погребальных 
обрядах и культовых воззрениях этих воинственных пародов, но еще 
очень многое в их материальной культур*» и духовной жизни остается 
пока неразгаданным. А мсжд\ тем было в них нечто такое , что побудило 
участников ПОХОДОВ Александра .Македонского высказать по адресу . .ски
фов за Танансом" (то есть за Сыр-Дарьей) характеристику, дошедшую 
в передаче Квинта К \ р и и я Руфа: „Скифы, в отличие от остальных вар
варов, имеют разум не грубый и не чуждый культуре. Говорят, что 
некоторым из них доступна и мудрость, в какой мере она может быть 
у племени, не расстающегося с оружием" |5- Оценка самая лестная , если 
учитывать всю великодержавною спесь македонцев п их римского интер
претатора! 

В I веке до и. у., когда протекло уже около столетия с тех пор, как 
последний могущественный представитель Греко-Бактрийского царства — 
отцеубийца и узурпатор престола Гелиокл сошел с исторической сцены, 
бронзовые монеты с одутловатым профилем этого царя , его божествен
ным покровителем Зевсом и царской титулатурой еще продолжали хо
дить на бактрнйскнх рынках. Греко-бактрппские художественные тради
ции еще сохранялись в искусстве , но уже претерпели определенные 
изменения на пути их явной , , варваризации" . На протяжении этого 
бурного столетня А з и я — „народовержущий вулкан" , по выражению 
Гоголя, — выплеснула в Бактрию из-за Яксарата — Сыр-Дарьи две волны 
полукочевых племен: вначале саков, затем юеджей. Саки были отбро
шены далеко на юг, за хребты Гиндукуша, но какая-то доля их уже 
растворилась в местной бактринекой среде — недаром долина Сурхана 
надолго сберегла их имя в названии „Сагаииан" . Юелжн же осели в 
Бактрпп на века. Упадок фортификации, обветшание многих монумен
тальных зданий Халчаяпа — археологические следы первоначального удара, 
нанесенного сако-юеджпйскпми вторжениями. Но со временем жизнь 
налаживается. Закрепившись к коиц\ II века до н. ;-). на территории 
Бактрип. постепенно ассимилировавшись с коренным бактрпйскнм насе
лением, юеджн образуют пять небольших самостоятельных владений с 

племенными вождями-ябгу во главе* К середине I века до и. •>. уже 
намечается тенденция их объединения иод эгидой Кушан • сильнейшего 
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из племен. Первоначальные успехи н «том отношении были достигнуты, 
по-видимому, кушанскнм ябг\ Горасм при нем впервые была выпу
щена монетная эмиссия с упоминанием рода Кушан, где на одной сто
роне монетных кружков выбит портретный профиль правители, а па 
другой он представлен в виде» конного всадника, венчаемого парящей 
Пикой. Персональный образ repair, символ одержанной им славной по
беды. надпись, упоминающая радом с именем и название рода, — все; эп> с 
несомненностью говорит о начальном возвеличении Кушан в бактрийско-
юеджийской среде па территории Бак три и, где. кстати говоря, монеты 
Гер а я преимущественно и встречаются. 15 письменных источниках этой 
ЭПОХИ отмечено, что столица раннего владения Кушан лежала к северх 
ОТ Лчх-Дарьи. Археологические исследования позволяют отождествить 
с нею городище Дальверзпн-тсие (в 40 км от Халчаяна), которое являет 
остатки огромного античного города — с могучей цитаделью, крепостными 
валами и рвом; по отношению к столице Халчаян играл роль второй 
царской резиденции на Слрхан-Дарье. И I веке п. ». кушанским прави
телем Кадфизом I было осуществлено окончательное объединение отдель
ных юеджийских владении, а затем и расширение подвластных земель 
вплоть до Индии. 

В этот период Халчаян живет интенсивной жизнью, как крупный по 
площади населенный пункт. Вдоль главного питающего канала тяпутся 
усадьбы богатых владельцев, стоящие среди садов и виноградников,— 
остатками их являются многочисленные одиночные бугры-тепе, при рас
пашке которых колхозниками встречаются сырцовые кладки стен п про
филированные каменные базы, входившие в оформление помещении и 
колонных террас-айванов. Крепостные стены, пришедшие в \падок в годы 
начальных сако-юеджииских вторжений, почти не восстанавливаются, 
но зато внутри и вне цитадели осуществляется застройка: на терри
тории больших кварталов знати возводятся крупные здания, оформленные 
колоннами па каменных базах, терракотовыми з\бцамн п фигурными 
черепицами—антефиксами. 15 числе этих сооружений—дворец, богато 
украшенный глиняной скульптурой п живописью. Экономический подъел» 
засвидетельствован находками па разных участках городища медных монет. 
служивших для широкого рыночного обращения. Гончарное ремесло, от
вечая запросам развивающейся торговли со скотоводческим населением 
окрестных гор. переживает пору расцвета. Ремесло это последовательно 
продолжает и развивает традиции грско-бактрийского времени: какого-
лпГк» перерыва или резких видоизменений в облике керамического инвен
таря здесь нет. Сако-ЮСДЖИЙСкнй элемент находит свое отражение разве 
что лишь в изделиях коропластпкп. где рядом с образом бактрииекои 
богини—теперь уже не обнаженной, по закутанной в плотные одежды—ши
рокое распространение получают скифские всадппкн-ндольчики па конь
ках, видимо, божки, покровители конного воинства, занесенные в об
ласть древней оседло-земледельческой цивилизации из степной среды. 
Широкое распространение в Халчаянс имеет ткачество. По-вндшюмх,. 
именно в Оверпой Бактрии была изготовлена та роскошная ткань 
с изображением представителя Гсраевой группы Кушан, которая была най
дена в Северной .Монголии в \ \писком погребении Ионн-Ула географом 
II. К. Козловым 1,:. 

Подъем городской жизни нарастает на следующем ;->тапс истории Хал
чаяна. В 1-Й веках и. ;-». могущество династии Великих Кушан достигает 
своего апогея. Огромная империя охватывает большую часть современ
ного Узбекистана, Таджикистана. Афганистана, северную половши И Н 
ДИИ. Кашмир. Восточный Туркестан. Укрепление единодержавной власти 
к\ шансКОГО дома, широкие ме;кд\ народные связи —от Римской империи 
на 3«ln<UC ДО царства Хапь па Востоке, рост ремесла и торговли, широ
кое денежно*» обращение, разрастание городов—таковы характерные 
черты политической, ;»коиом и ческой и культурной жизни этой поры. 
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Кушанскос царство становится одной из величайших империй античного 
мира. Однако при всей кажущейся устойчивости положения внутри уже 
назревают те i.i\бокие противоречия, которые в следующем столетии 
предопределят поражение, нанесеииое ему Сасанидами, а в IV иске — 
окончательное крушение дома Кушан. 

I! I III веках нарастающая опасность внутренних смут и внешних 
ударов побуждает китайских владык Кадфнза II) Каиишку, Хувишку, 
Васудевх к усилению обороны городов, которое осуществляется повсе
местно п и коренных владениях куша некой державы и на вновь при
соединенных территориях. Грандиозные перестройки и усиление форти
фикации проводится во II веке и в Халчаяне и на Дальвсрзии-тспе. 
Раннеантичиые стоны халчаянской цитадели попадают в новый „футляр" 
массивных кладок, достигающих отныне иосьчнметровоп толщины в своем 
основании, заметно возрастал ПО высок». Ремесло, тор го во-де нежное 
обращение, сельское хозяйство античного Халчаяна — все это люк» па 
подъеме) а неждх тем конец его процветания уже недалек. 

Где-то на рубеже II - III веков привратные укрепления халчаянской 
цитадели предаются пожарищу, богатые дома п дворец подвергаются раз
рушению и грабежу. В i l l веке жизнь в Халчаяне на некоторое время 
входит опять в колею — что подтверждается грубоватыми ремонтами 
Зданий и поспешными восстановлениями крепостных стен, но этот этап 
оказался весьма недолговременным. Вскоре \ крепления и жилые по
стройки Халчаяна забрасываются навсегда, дворец горит, его скульптура 
сброшена на иол н погребена опавшими массивами сырца, а разрушение 
ирригационное системы приводит к постепенном} заболачиванию района 
п к окончательной гибели в IV столетии города и его сельскохозяйст
венных угодий. Археологические исследования на юге Средней Азии и 
в Афганистане свидетельствуют, что III —IV века отмечены прекраще
нием жизни подавляющего большинства кмпаиских населенных пунктов. 
что было связано не столько с упадком династии, сколько с более глу
бокими факторами назревающего социального кризиса. *)тот процесс 
красноречиво отображен и в судьбах двух крупных бактрипско-кушан-
ских городов в долине Сурхана—Дальверзни-тепе и Халчаяна. 

Характерную чертх античного Халчаяна периода его подьема и рас
цвета составляет непосредственная связь города и сельского по своем\ 
характеру района, к немх прилегающего: в городе цитадель с крепост
ными стенами, выделяются крупные кварталы и архитектурные ансамбли. 
но видную роль играет также жилая усадебная застройка, разбросанная 
среди прилежащих садов. Города ЭТОГО рода, по-видимому, были наи
более типичны для тех районов Кактрпп, ОСНОВА экономического благо
состояния которых составляло сельское хозяйство. Цитадели и дворцы 
в них предстают как пункты административной власти, храмы и свя
тилища—как центры господствующей культовой идеологии, рыночные 
площади — как места концентрации торговли и ремесла, но тесная взаимо
связь утих городов с земледельческим хозяйством отражена в органи
ческом включения сельской зоны в планировку собственно города. 

И Халчаяне, в пределах наиболее плотной застройки, наблюдается 
регулярность контуров и осей зданий—даже дома, расположенные на 
значительных расстояниях друг от друга, параллельны и. очевидно, были 
соподчинены каким-то единым красным линиям уличных магистралей. 
Но в своем целом город вытягивается вдоль русла питающего канала 
п его арычной сети, где были разбросаны одиночные усадьбы, а в о к р \ г 
простирались поля, где возделывались пшеница п виноград, садовые и 
огородные к\ лы \ ры. 

Облик древних среднеазиатских городищ всегда уныл и монотонен — 
величественные когда-то твердыни \ креплений, массивы жилых и об
щественных зданий, русла улиц с веками превращаются в группу одно
образных бугров, в которых даже опытный глаз археолога с трудом 
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улавливает первоначальные контуры. Здесь все объединяет изжелта-серый 
лёсс, и котором погребены культуры и века- Из лёсса — сырца, пахсы, 
комьев гувалл сооружались нес. постройки—от дворца и храма до мастер-
сков пли лачуги, и потому достаточно было большой общественное 
невзгоды, чтобы покинутые сооружения за несколько десятилетий об
рушивались, оплывали, обращались в мертвые холмы, на которых даже 
не приживается трава п лишь разбрасывают свои цепкие плети каперсы 
либо кустится верблюжья колючка-яитак . 

Еще не столь давно, под впечатлением безжизненных бугров на горо
дищах древних Бактр, А. Фушс меланхолически писал: . ,Повсюду и везде 
земля, слежавшаяся земля, но ничего, кроме земли. Напрасно обводишь 
взглядом во всех направлениях — нигде не вырисовывается на горизонте 
ни ахеменидская колонна, пи сасапидекаи а р к а . . . В ограждениях Бактр 
поистине повсюду шагаешь по истории, но ута история, начертанная 
материалами неценными и недолговечными, уже обратилась в аноним 
первозданной п о ч в ы " '". 

И все же мы не смотрим так пессимистически на возможность вос
создать мысленным взором — пусть еще в очень туманных контурах, как 
сквозь плохо наведенный бинокль, облик еевсриобактрнйского города, 
располагавшегося в Халчаяне. Его силуэт возникает на побережье бурной 
Сурхан-Дарьи твердынями цитадели, высокие стены которое прони
заны бойницами и охвачены рвом, городскими кварталами и разбросан
ными вдоль питающего канала, среди буйной зелени садов и виноград
ников. жилыми домами и службами богатых усадеб. Особо выделяется 
комплекс сооружении, связанных с резиденцией царского рода, в центре 
которого располагается небольшой дворец. 

Постройки Хал чая на обрисовывают некоторые характерные черты 
архитектуры Бактрии. Для местной строительной техники было присуще 
использование сырца, реже— битой глины-пахсы, как материала стен. 
В сырце зарождаются и основы арочно-сводчцтоп техники, хотя пре
обладают балочные перекрытия, покоящиеся па деревянных стойках. 
Последние формируют системы колоннад, особенно в тех полуоткрытых 
иортиках-айвапах, которые в Узбекистане и Таджикистане столь типичны 
для народной жилой архитектуры с древнейших времен и до последних 
лет. Базы халчаянеких колонн нередко вытесаны из камня и имеют либо 
так называемую „ а т т и ч е с к у ю " , либо торовидную профилировку на квад
ратном илипте. II хотя деревянные стволы н капители, естественно, 
исчезли, есть все основания предполагать сохранение локальных старо-
бактрийских традиций в формах тех деревянных колонн, которые доныне 
встречаются в глухих горных селениях Байсупского н Гиссарского хреб
тов . А здесь особенно приковывают внимание колонны с утоняющимся 
вверх стволом (естественное утонение древесного комля), \ в е н ч а н н ы е 
подбалкамп, на концах которых вырезаны двойные или одинарные волюты. 
По-видимому, эта „ п р а и о н и к а " запечатлела стародавний генезис- иони
ческого ордера, сохранив в живой народной практике бактрийскую архн-
тектурн\ ю традицию. 

Смолистая арча —,,бессмертное дерево*% способное сохраняться сто 
летиями, пе опасаясь пи гниения, ни древоточцев, зарослями которой 
в древности были так богаты горы Средней Азии, служила для бактрий-
екпх строителей отличным материалом для плоских балочных перекрытий 
с глино-камышовой кровлей по накату из горбыльков и глпносаманноп 
смазкой поверхности. I* оформление карнизов этих крыш вводились пло
ские черепицы и желобчатые антефиксы с фигурными щитками, а также 
терракотовые з \ б ц ы - ч е р л о п ы со стреловидными прорезями. II если зуб
ц ы — ЭТО типичная деталь древней восточной архитекторы, получившей 
широкое распространение и в Бактрии (помимо Халчаяна з \ б ц ы обнару
жены также в южно бактр и иск их археологических пунктах- вСурх-Котале , 
в Хателас) , то антефиксы явно заимствованы из греческой архитекторы. 
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Они обнар\ж(М1ы и одном из ранних греко-бактрийскпх памятников, 
Aii-X;iii\M на левобережье Лм\ -Дарьи , где еще близки но форме к гре
ческим .моделям 18. На ночке же античного Сагаппапа эта пришедшая 
извне деталь уже утрачивает изначальную чистоту классической архи
тектурной формы: пальметки на вертикальных щитках халчаянских анте 
фиксов превращаются в пучок произвольно расположенных завитков , 
аканты — в схематически трактованные листы; не скованные канонами 
бактрийскпе мастера преобразуют на собственный лад заимствованные 
декоративные мотивы. 

И архитектуре Халчалпа отчетливо запечатлей процесс поглощен и в 
некоторых эллинистических традиции, их растворение в р \ е л е локаль
ного творчества , их приспособление к собственному пониманию архитек
турных форм. Основные* же линии развития этой архитектуры опреде
ляет применение местных строитель но-технических средств, локальные 
особенности планировки, обусловленные \четом климата и бытовых за 
просов, и3 па копей, собственные эстетические критерии, которым от
вечает весь комплекс объемпо-прострапствеиных КОМПОЗИЦИЙ, архитек
тоники поверхностей, пропорционального строя , архитектурно-декора
тивных деталей. Очень характерна в этом отношении архитектура цент
рального объекта наших исследований в Халчаяне — небольшого дворца 
для приемов, со временем наделенного функциями „дома обожествлен
ных предков" , связанного с династнйекпм культом Кушан 19. 

Оплывший бугор р \ и п сохранило! от 1,5 до 'Л метров по высоте , НО 
остатки стен, перекрытий, колонн, декора позволили с большой долей 
точности воссоздан» графическую реконструкцию его и ер во начального 
облика. Дворец был невелик (35 X 26 м I и очень компактен но плани
ровке, включая всего лишь девять помещений. Главный фасад его был 
обращен па восток (точнее — со склонением до 20 градусов на юго-восток) . 
15 плане здание отчетливо подразделено на три функционально раз 
личные части. Центральная включает продолговатый айва и на шести 
колоннах, откуда просторный средний вход и два более узких боковых 
ведут в главный приемный зал прямоугольной формы, вытянутый но 
поперечной осп (17,б Х 6,1 м). 15 центре его западной стены лежит об
ширная пиша, в которой оставлен просторный проход, ^ал открыт 
в компат\ подкиадратного плана с двумя колоннами на поперечной оси. 
чежд\ которыми, по-видимому, некогда высился трон. Вдоль западно и 
стены и в юго-восточном углу зала устроены невысокие сиденья-суфы; 
\ юго-западной стены расположена высокая подковообразная в плане 
шинка какого-то специального назначения—видимо, для светильника 
или к у р п л м ш ц ы . В северной части здания лежат узкие коридоры и ка
меры, где пребывала стража; в южной, где также были коридоры и 
помещения, располагалась сокровищница. 

Это был небольшой дворец, где владетель, по-видимому, давал ауди
енции и устраивал интимные пиршества, на которых в самом узком 
кругу решались важные вопросы. Уместно напомнить в этой связи сви
детельство Квинта Курция Руфа о том, как бактрнец Бесс, „ у с т р а ш е н 
ный быстротой Александра, принес обычную жертвх родным богам п. 
согласно обычаю тех племен, совещался с друзьями и военачальниками 
на пиру о в о й н е " 2 0 -

Строительным материалом здания является сырец. Базы колонн 
в айване и тронной комнате — каменные, торовидной формы, на квадрат
ном плннте, по сами колонны были деревянными. Перекрытие было 
плоским, балочным, с камышовым настилом и глинобитной смазкой. Но 
(фаю крыш проходили свесы плоских черепиц с желобчатыми черепи
цами—am ификсачп на стыках, щитки которых оформлены пальметками. 
по краю высились также четырехуетупчатые терракотовые з \бцы-мер .ю-
мы со стреловидной прорезью посредине. Детали ;-»тп были окрашены 
it ярко-красный цвет. 

L5 



Известная скромность общих масштабов халчаянского дворца, приемов 
его архитектурном разработки и простота декора, по-видимому, состав
ляли специфическую черту среднеазиатского и индийского зодчества на 
рубеже нашей эры. Характерен в ЭТОМ отношении близкий по времени 
дворец правителя Таксилы, о котором говорится в „ Ж и з н е о п и с а н и и 
Аполлония Тиапского" : . .Что касается царского дворца, то здесь они не 
увидели ни не.школенных сооружений, ни стражей, по лишь немного
численных слуг, как и домах благородных мужей, да трех-четырех человек, 
ждавших царского приема. Эта краса пришлась им более по сердцу, чем 
пышность Вавилона, и особенности, когда они проникли внутрь, ибо и 
покои, и портики, и псе жилища были скромпы'* 2 1 . 

Архитектурная композиция халчаянского дворца предстает в простых 
и компактных формах: общий параллелепипед постройки, вздымающийся 
над ним прямоугольный объем центрального зала, глубокий айван па 
стройных колоннах, осуществлявший пространствепн\ ю взаимосвязь 
С некогда лежавшим впереди двором. И композиции главного фасада под
черкну та фронтальность построения—легкие формы колонного а Ивана 
обжаты гладью прилежащих глухих участков стен . Поперечпоосевоп 
принцип определяет пространственное построение самого айвапа. а т ак 
же главного зала. 

Именно апвап п зал являли собой главные композиционные элементы 
дворца. Парадность их определялась не грандиозностью форм, не пыш
ностью декора, по соразмерностью масштабных соотношений, приемами 
архитектоники, пластическим и цветовым оформлением, в которое вхо
дили глиняная окрашенная скульптура и живопись. 

Живопись располагалась на всех трех стенах айвана, видимо, до уров
ня оконных проемов, а выше следовала скульптура. И зале несколько 
иная картина. Противоположная от входов длинная стена, а также обе 
боковые степы на высоту трех метров были оштукатурены белым гаи-
чем: над этой гладью тянулся двухметровый по высоте скульптурный 
з о ф о р , а над ним. отделенный тягой и виде выкружки и полочки (па 
выкружке красным п черным прорисованы овы), шел 60-сантиметровый 
фризj также со скульптур пым заполнением. Восточная же степа была 
оформлена живописью: в основании здесь тянулась орнаментальная па
нель, переходившая также и на щеки центрального входа, а выше 
следовали росписи сюжетного характера. ~)тот контраст столь скромного 
убранства нижней половины трех главных но отношению к зрителю 
стен (а именно их он видел, вступая в зал) по сравнению с богатыми 
росписями тыльной стороны (увидеть которые можно было, лишь обер
нувшись к ней лицом) пол\ чает следующее объяснение : по-видимому, 
гладь белой штукат \рки всех стен когда-то покрывали многоцветные 
тканые изделия — ковры, хлорные ткани, изготовлением которых издревле 
славились народы Средней Азии и сопредельных стран. Уместно отме
тить, что и доныне жители ирпсурхапдарьпнекнх районов п Найсупского 
хребта храпят высокие навыки художественного ткачества н текстиль
ного дела, изготовляя прекрасные кустарные шелка, паласы, ковровые 
дорожки, вышивки, которыми \ крашают гостннх ю-мпхманханх. Орна
ментальные же росписи напели восточной стены халчаянского зала 
в значительной мере лишь имитировали текстильные узоры, чем дости
галась общая гармония в декоре интерьера. 

Остатки живописи зала и айвапа дошли в самом плачевном состоя 
нии. О б ъ я с н я е т с я ЭТО принципом нанесения росписи на очень толстый 
слой глиносаманной штукатурки <•<> столь значительной примесью рас
тительных добавок, что, СО временем истлев, они образовали огромное 
число пустот, разрушив целостность глиняной массы и превратив ее 
в труху. Составить о ЖИВОПИСИ суждение можно лишь по немногим фраг
ментам ее, сохранившимся прямо па стене в нижних участках северо-
восточного и юго-западного угла зала, по следам первоначальных роспи-
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сей, отмеченный! под слоям» ремонтных ганчевых обмазок на торцовой 
стене айвана, да примерно по десятку небольших остатков штукатурки, 
прилипших при разрушении и опадании кладок к плотной основе сыр
цовых кирпичей, которые уда.юсь извлечь или но крайней мерс зарисо
вать на месте. 

На общем толстом штукатурном слое роспись была нанесена либо 
непосредственно по глине, либо на тонкой белой поддержке. Преобла
дающие краски—белая (ганч, местная разновидность пика к красная 
двух т о н о к - кирпич но-алого и карминного (кппоиарь), черпая (сажа), 
в .меньшем проценте — ярко-голубая, светло-зеленая, желтая (охра) — 
медового или подсолнечного тона; добавкой к ним белил достигались 
вариации оттенков и цветов. 

Живопись выполнена на белом пли ярко-красном фоне свободным 
движением кисти, уверенной рукой, без предварительной детальной 
прорисовки: даже в орнаментальных композициях не чувству счел тра
фарета. Манера росписи уверенна и легка, свидетельствуя об участии 
мастеров высокой квалификации, свободно владевших изобразительными 
и декоративными приемами письма. 

Фрагменты живописи слишком невелики, чтобы составить суждение 
о ее сюжетах и характере изобразительных композиций, но достаточны. 
чтобы дать представление о ее стиле. 

И росписи айвана обпаружепы фрагменты двух мужских фигур. 
Водном случае ЭТО часть торса п р\кп в длинном рукаве цветного каф
тана. примерно naTj ралыюго человеческого размера. В другом—деталь 
какой-то огромной, бесспорно не жанровой, а культовой или мифоло
гической фигл ры в белой драпирл ющейся мантии, придерживающей 
изысканно вырисованными пальцами, видимо. р\ ко ять воздетого меча. 

Живописная панель восточной стены зала имела иинз\ орнаменталь
ный бордюр со шнуровидным обрамлением, где на красном фопе был 
нанесен белой краской гибкий побег с отходящими от него на тонких 
стеблях пятилопестковыми цветочками, Г>\ тонами, заостренными пятн-
додьнымп листьямн. а также размещенными на определенных интерва
лах парными черными плодами. [Деки п. видимо, плафон центрального 
прохода несли богатый тканевый узор. Но краю здесь проходили чер-
нофонные бордюры <• ромбическими белыми и красными фигурами, ря
дами красных кружков и заостренными листиками плюща. Основное же 
поле, окрашенное в красный цвет, покрывал свободно-живописный нане
сенный белой краской узор из виноградных кистей, лоз, листвы, побе
гов, сочетающихся с круглыми плодами меж плотных листьев на топких 
стеблях и с пятилепсстковыми фналкообразнымп и нарцнесовиднымн 
венчиками иве тов. 

Росписи исполнены в свободно-живописной манере, построение узора 
не следует какому-либо шаблону. но повинуется вольно скользящей 
кисти живописца. I! эллинистической" живописи мы можем найти неко
торые аналогии данному узору. Таков мотив плюща: растение это в Средней 
Азии не произрастает. Мотив свободного побега виноградной лозы, 
исполненного на темно-красном фойе легким белым рисунком, очень 
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(|)н|)м к' росписям дома Саллюстня в Помисях :2. Побеги, листики, фиал-
кообразныс цветочки, также нанесенные ни красный фон. зас'1 авлякл 
вспомнить росписи керченского дома ii;i Miri'pn.i;i i iiitoii горе, и которых 
М. Ростовцев усматривал черты гак называемого первого с п и л Помпеи 
(II— начало I в. до п. :-).)-'. Орнаментально-декоративные росший халча-
янской панели сближаются с тканевым орнаментом -быть может, они 
нмнтирх ют те богатоузориые ткани, которые навешивались па стенах 
ха.пал некого дворца. 

Над панелью па восточной стене зала располагались сюжетные компози
ции с изображением различных персонажей. I рп небольших фрагмента. 
входивших в единую композицию межлх центральным и северным про
емами зала, сохранили остатки голов людen несколько менее натуральной 
величины. Они исполнены гонкими ЛИНИЯМИ с закраской липа и розовый 
с оттенками цвет, красным очерчено лицо, черным волосы, брови. 
Особенно интересно изображение бактриипа. данное в трех четвертом 
обороте—кудрявого, г правильными чертами лица, и явно монголоидный 
профиль юноши с полуобритым черепом: чубы на лбу, на темени и 
прядь волос возле уха. II если первый вызывает в памяти всем своим 
стилем образ Теренппл Неро из Помпеи и раппефаюмскип портрет21, ТО 
второй встречает почти абсолютную параллель в оформлении расписно
го релпкиарпя из Купи25. При всей фрагментарности даже эти немного
численные остатки живописи из Халчаяиа как- бы перебрасывают мос
тик че;кд\ миром классического эллинизма и централмюазиатской среды. 

По главные акценты в оформлении анвана н зала определяли не 
живопись, не декоративные настенные ткани и брошенные на пол и на 
суфы ковры, а моих ментальное пластическое оформление. Соподчинен
ная в своем композиционном расположении архитектонике интерьеров 
и степ, скульптура имела самодовлеющую художественную ценность-
к ней прикованы были взоры входящих под сень анвана. а оттуда —в зал 
аудиенций, п именно она с наибольшей силой воплощала идейный смысл 
всего сооружения. 



Скульптура 

К айванс дворца скульптура располагалась вверху, на щипцовой степс, 
и виде двух самостоятельных композиций " простенках междх окопными 
проемами, а также на стенах щековых. В зале же она тянулась в верхней 
половине трех его стен — главной, противоположной от входов, и двух 
щековых—в заполнении непрерывного, двухметрового по высоте зофора, 
а также венчающего 60-сантнметрового фриза. 

Какая-то доля пластических изображений пострадала и отчасти исчезла 
уже в древности, в период почти трехвекового функционирования дворца. 
Основная часть скульптурного убранства была разрушена около III века 
п. ;-». вследствие сокрушительного землетрясения, которые нередки для 
„молодых" в своем геологическом возрасте окрестных горных систем. 
И дальнейшем же немногие сохранившиеся на полуобрушенных степах 
ск\.1ьпт\ рные остатки, размыты»» дождями и развеянные ветром, пре
вратились вместе с сырцовыми кладками в первозданное крошево раз
рыхленной глины. Все ЭТО делает невозможным воссоздание целостных 
пластических композиций, хотя в основных чертах некоторые из них 
могут быть воспроизведены • 

Картина падения и разрушения скульптуры различна в южной, север
ной и центральной части зала, Эпицентр землетрясения, нанесшего 
зданию сокрх тигельный толчок, располагался, очевидно, в ближайших 
горах, распространение колебаний шло с северо-запада на юго-восток-
в этом направлении произошло крушение стен, из которых более всего 
пострадала западная, чьи кладки вместе СО скульптурой 30фора п фриза 
отлетели в зал. Торцовые стены, вдоль которых проходили сдвиги, по
страдали значительно меньше, кладки их сохранились на большую вы
соту» липп. какая-то часть скульптур сорвалась и рухнула вниз. 15 центре 
западной стены, где зофор располагался над обширным проходом, при 
разрушении его перемычки скульптура упала вдоль пиши, на расстоянии 
от 0,5 до 2,5 метра, прямо на пол. и лишь отдельные фрагменты и две 
скульптурных головы откатились вдаль. И южной п северной трети той 
же степы большие массивы верхних кладок, вместе со скхлыггх рой фриза 
и зофора, падали не только вдоль самой стены, по нередко отлетали 
крупными кусками на значительные расстояния до 3--4 метров и кон
центрировались здесь не столько на полу, сколько на завалах сырца и 
глины. Положение этих фрагментов иногда с большой отчетливостью 
показывает, с какой именно стены главной пли торцовой они упали 
и в какой последовательности располагались в общей композиции. Но 
только иногда! Ибо вблизи самих стен концентрируется сложная груда 
изломанных, перемешанных, взанмоперекрывающихся обломков, лежа
щих в самых причудливых положениях - вдоль и поперек, лицевой сто
роной вверх и вниз. 

Поэтом} последующее описание фриза и зофора дается не в \слов
цом порядковом расположении скульптх, рного крошева на квадратной 
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сетке сводного чертежа, составленного в процессе археологических 
вскрытии, по в соответствии с той наиболее вероятной последователь
ностью формировавших общ)ю композицию главных фигхр, которая 
возникает при анализе местонахождения их остатков в завале. Дли удоб
ства ссылок в описании используются полевые шифры, отмеченные па 
чертеже- Нерван цифра означает номер объекта; буквой и арабской 
цифрой отмечается полуметровый археологический квадрат (от его верх
него левого угла). Римские цифры указывают археологический ярус (от 
условной пулевой точки репера, выбранного наверхх бугра, при поло
жении пола дворцового зала па границе IX- -X ярусов). Размеры даны 
с указанием максимальной высоты описываемого объекта, его ширины 
и толщины рельефа. В описании скульптур» как это принято, термины 
«справа» и челева» \потребляются относительно зрителя, при упомина
нии же частей тела самих фнг\р подразумевается их собственная пра
вая и левая сторона. 

Материалом халчаянской скхлыгпры является желтоватая плотная 
глина. Но впд\ она напоминает тот однородный, топкодпеперспып лёсс, 
который образхет многометровые обрывы крутых берегов Сурхан-Дарьи, 
но это лишь внешнее впечатление. В действительности опытные бактрий-
ские ваятели подбирали специальнаю ск\ дыггхрп\ю глпн\. которая, 
в отличие от аллювиального лёсса, пластична, жирна, лишена каких-либо 
песчаных примесей, а иотомх удобна в работе, легко принимает нужную 
формх и не растрескивается при усушке. Несомненно, что ДО употреб
ления в дело глина подвергалась тщательной очистке, вероятно, неодно
кратной промывке и отмучке, показателем чего служит, в частности, 
ничтожное содержание солей: даже после многовекового пребывания 
фрагментов в завалах сырца, во влажной среде заболоченной местности. 
оно не превышает i)M процента. Для уменьшения усадки и лучшего 
сцепления в глинх добавлялся камышовый пух. 

Пластически»1 композиции дворца непосредственно связаны с его архи-
TCK'I \ piioii средой, (-охраняя самодовлеющх ю художествен их ю ценность, 
они составляли органический элемент степных поверхностей главного 
зала п апвана. £)то пас генная, порой почти пристенная скульптура. 
Большинство статуй до уровня плеч выполнено в полном объеме, далее, 
до пояса.- -трехчетвертным или половинным рельефом п только к йогам 
лепка сходит на барельеф; лишь некоторые фигурки фриза исполнены 
целиком и нолониином объеме* Эти особенности пластической лепки 
выдвигали перед ваятелями особхю технических ю задач\ закрепления 
скульптуры на сырцовой кладке степ. Если детали, выполненные в не
высоком рельефе, могли удерживаться непосредственно сцеплением глины 
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ск\лы!г\|)ы и глины сырца, то верхние части статуй требовали допол
нительных креплений. Для этой цели использовались стержни камыши 
и деревянные пробки. Они устанавливались в гнездах сырцовой кладки 
ПО предварительно намеченным на стене конт\ рам скульптурной КОМ
ПОЗИЦИИ п закреплялись здесь влажной скульптурной глиной. После иро-
сушкн па торчащих концах утих стержней наматывались камышовые 
жгуты либо одиночные камышины, образующие каркас, на который п о 
ел едонате.п.но наносились слои глины толщиной от 0,5 ДО 2.5 см, Число 
и толщина слоем зависели от формы скульптурного изображения, их 
нанесение определяло процесс постепенной моделировки. .Метод после
довательного нанесения слоев обеспечивал равномерность просушивания 
глины, которая не растрескивалась благодаря тому, что на поверхности 
слоев не получалось корок, препятствующих испарению влаги. Во избе
жание растрескивания сушка осуществлялась в тени, но с хорошим до
ступом воздуха для ЭТОЙ мели в за.и», очевидно, оставлялись открытыми 
дверные и оконные проемы, в анваие же, куда по утрам попадают сол
нечные лучи, вероятно, в процессе работы \страивалось специальное 
временное затемнение. 

Основная скульптурная лепка выполнялась на верхнем слое. Ее ху
дожественные качества исключительно высоки, свидетельствуя об уча-
с run мастеров высокого профессионального класса, воспитанных: в тра
дициях целой пластической школы. Многие лица халчаяпских статх ii 
давно утратили покрывавший НУ грунт н красочный слой, но от этого 
ПОЧТИ не проиграли, настолько совершенна их скульптурная моделировка. 

Первоначально все скульптурные композиции были окрашены. Краски 
минерального происхождения, растертые на кленком растворе, наноси
лись на тонкую белую подгрунтовкд; (гипс с подмесью 20—25 процен
тов извести) . Преобладающие циста — белый, красный, в меньшем коли
честве — черный, желтый, коричневый, изредка зеленый: отсутствует 
голубой, который употреблялся в живописи халчаянского дворца. Состав 
белого тот же, что и в подгруитовкс, черный цвет получен из сажи, 
красные цвета, дающие рад оттенков кирпично-красиого и малинового 
тона, имеют в основе киноварь, желтые и коричневые — охру. Смешение 
С белилами позволяло создавать различные оттенки. Но вообще преобла
дали простые, локальные цвета, без какой-либо натуралистически точной 
расцветки деталей- На некоторых крупных статуях руки и части одежды 
(например, плащ) примыкают к окрашенной поверхности торса, то есть 
выполнялись \жг после его полной пластической и цветовой обработки. 

Приведенное ниже описание халчаянской скульптуры мы попытаемся 
дать, исхода из наиболее вероятного взаиморасположения отдельных фи
гур в развертывающихся на фризе и в зофоре пластических композициях. 

<1>рил з а л а 

Пластическое заполнение фриза было подчинено строго ритмичной 
разбивке, с использованием широко распространенного в античном вая
нии мотива гирлянд, поддерживаемы х бегу щими детьми, и размещением 
в их свесах более крупных мужских и женских полу фигур. 

Остатки гирлянд попадались в скульптурных завалах зала в разных 
местах. Изредка ;->то были цельные куски, но чаще отдельны»* лепестки, 
отслаивавшиеся и самостоятельно опадавшие в процессе р а з р х т е н и и 
верхних участков. Объясняется это самой техникой выполнения гирлянд. 
Она заключалась в прикреплении на стене че;кд\ фигурами гпрлмндо-
носцев жгута сырой глины, на котором затем закреплялись лепестки. 
чсш\ нкамп нахлестывавшиеся друг на др\ га. Лепестки заготовлялись 
особо, возможно оттиском в матрице, они очень тонки (3 5 мм 
при общем размере 5 б см J, имеют три варианта формы овальной, 
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остро.пи той, сердцевидной I! окрашены и малиново-розовый цвет. Па 
некоторых фрагментах гирлянд сохранились рельефные перехваты. 

Размер межосевых пролеток гирлянд равнялся около 1 — 1.2 л/. ширина 
жгута 10—11 см, толщина рельефа до 0 см. фигурки детеп-гирляндонос-
цев п располагавшиеся и свесах (мосты достигали 35-40 см по высоте. 

Гирлянды халчаянгкого зала нс имиТНр> ют реальных форм листвы, 
плодов или пистон, они целиком принадлежат к архитектурно-декоратив-
пом\ типу, разработанному и зодчестве эпохи эллинизма и распростра
ненному и о(|>ормлснии архитектурных фризов едва ли не больше, чем 
гирлянды нат\ ралнетнческого вида. Таковы, например, гирлянды фриза 
\рама Дсметры и Иергаме. воздвигнутого в :-шо\\ Аталлпдов. в которых 
чередуются то сердцевидные лепестки, то остролисты, то ромбические 
чеш\йки26. Ритмическая разработка усиливалась размещением на стыке 
гирлянд предметных фигур; в культовой архитектуре то были чаще всего 
различные атрибуты божеств — лира Аполлона, сова Афины, орел З^вса, 
черепа жертвенных быков27. 

;•) роты-гирл я идо п оспы впервые появляются также в воеточпо-;->ллппп-
стической архитектуре, по-видимому, основой этого изображения нослу-
жплп реальные праздничные процессии, в которых принимали \ частис 
и дети, поддерживавшие длинные связки оплетенных листвой п цветами 
гирлянд. Уже в архитектурной росписи одного из жилых домов на острове 
Делосе* III II веков до п .» . обнаружен фриз с силуэтными изображе
ниями детей, танцующих пли бегущих мсжд\ подъемами волнообразного 
побега стилизованной виноградной лозы-8. Капитель II века до н. э> из 
Пер гам а даст самый ранний пока пример пластической разработки этого 
сюжета, причем, в отличие от дслосского живописца, здесь ваятель уже 
возлагает гирлянды на плечи эротов29-

Мотив этот из эллинистического зодчества был перенесен и в римскую 
архитектур} эпохи Республики (фриз храма Фортуны Вирилис 1в. дон . э-) 
и времени Августа (фризы арки Сергия в Поле и мавзолея Юлиев в Сен-
Ремн, оба памятника конца I в. до и. ;->. или самого начала I в. и. Э-30)» 
близкий по времени мраморный алтарь в собрании Ватикана, па двух 
N глах которого размещены фнг\ ры мальч\ га нов. прндержнвающн \ гир
лянду1'. После Августа мотив этот уже не встречается в монументальной 
архитектуре Рима, где во фризовых композициях гирлянды вообще исче
зают. уступая место спиралеобразному побегу пышио.шетвенных акан
товых завитков и пальметт32. 15 римском искусстве эпохи Флавиев, а 
особенно во М - III веках, процессии ;->ротов с гирляндами окончательно 
переходят в " мпкроархп гскт\ р\ »- главным образом в оформлении бо
гатых скульптурных саркофагов83. 

Сложившись в эллинистическом пск\сетке, пластический мотив 6ег\-
щих гнрляндоносцев распространяется не только в Риме, но и на вос
токе. Халчаян отнюдь не самый дальний пункт его распространения, 
ибо он встречается в Такснле31, Свате35, Гандхаре36 и даже достигает 
МаТХурЫ37. Но и Халчаяне он предстает покуда самым ранним образцом 
I века до п.;-). Время создания халчаяпского дворца и его скульптурного 



цикла — период, когда историко-культурные взаимосвязи Бактрии <• Ри
мом еще in* играют сколь-нибудь заметной роли, и потому мотив этот 
имеет здесь и основе прямой эллинистический источник. Но важно под
черкнуть, тю it Халчаяне, Сурх-Котале, Хадде, Таксиле и Гандхаре тема 
Эротов с гирляндами входит is оформление архитектурных фризов; по
явление ее на культовых либо бытовых предметах восходит к сравни
тельно поздней дате («реликварий Каиишки» II века п. ;->. из Пешавера38). 

Принципиально важно подчеркнуть, что непосредственные композици
онные истоки халчаянского фриза лежат в эллинистическом, а не в рим
ском лоне. Но этот первоисточник на почве Бактрии претерпевает 
с \ щ е г т в е и п ы е видоизменения , к о т о р ы е прежде всего п р о я в л я ю т ее Г) и 
в радикальной переработке входящих в композицию фриза человеческих 
образов, в самостоятельном взгляде на и\ эстетическое с\щество-

Перепдсм к описанию обнаруженных фигур и отдельных фрагментов, 
входивших в композицию фриза. Характерную группл составляют здесь 
юные гирляидоиосцы, переданные в сложных поворотах и во встречнона-
правленных движениях. Ии один из них не повторяет другого, но в об
щем здесь может быть выделено несколько основных статуарных типов. 

М и л ь ч н к - г и р л я и д о н о с е ц [реет. . 71) (II 
Скульптура, распадающаяся не куски, 
лежала в завале, тыльной стороной 
вверх. Отс) тств) ют левая р\ ка, ст\ пни 
миг; из-за деформации под тяжестью 
завала левое бедро несколько сплющи
лось п резко сдвинуто по отношении) 
к ноге. У середины спины полость 
Г>млого каркаса. Го.юна. плечи, выдви
нутая вперед правая нога выполнены 
в круглом объеме, ниже .юпаток фи
гура переходит к трехчетвертной го
рельеф. 

Фиг\ра мальчика очень динамична: 
голова имеете с плечевой частью обра
щена и полуобороте вправо и подана 
вперед, правая рука отведена и при
поднята, левая, судя но положении! 
плеча, была полуопущена, торс пред
ставлен С легким оборотом ьнраио. j e 
ll n;i нога — и движении вперед, пра
вая ее перекрещивает. Тело нагое 
(если не считать рельефных браслетом 
\ плеч н запястья), ребячески пухлое, 
по с напряженной мускулатурой, осо
бенно правоП руки, как бы от веса нс-
сохранившепся гирл а иды. I Ipoпорции 

;ш V l i i ) | 
фигуры по-детски укороченные, но со
лона пскр\нна. Лицо чальч\сана 
сильно уТЯЖеЛСННОе КНИЗУ» ВИСКИ не
сколько сдавлены, ушки торчат. Лоб 
выи\ клмп, ч \ть собранный от напря
жения. брони прямые, с надломом у 
края, глаза умеренного размера, ши
роко открытые, \ длппепиые черными 
черточками к вискам. Нос прямой* рот 
невелик, подборОДОК очень Крутой. Во
лосы условным паричком обрамляют 
лицо и разработаны волнистыми узки
ми прядями, параллельно сн\ (-кающи
мися от макушки. 

Лицо и тело окрашены н нежный 
малиново-розовый тон, под осы и брас
леты и ни попарно-красный, черной 
обрисованы брови, веки,зрачки, ногти, 
желобки между прядями волоса также 
перекрещивающиеся на rpj ди шн\ ры, 
которыми как бы УСЛОВНО крепилась 
на плечах гирлянда. Контур .ища, рот, 
щеки, крылья носа, нодбровные уча
стки окрашены более темным оттен
ком малиново-родовой краски. Разме
ры: 35x13 (\ бедер)XЮ 12 ел. 

М а л ь ч м к - г и р л н и д о и о с с ц [реет. , 72 (II 
Фигура, изборожденная трещинами 
разрушения, и откатившаяся от нее 
го.юна лежали в завале лицевой сторо
ной вниз. Первоначальное расположе
ние на фризе было таким же, как 
\ предыдущей -статуя выполнена в 
круглом объеме до -юпаток, а ниже 
соприкасалась со стеноп, перехода 
и трехчетвертное рельеф. Отсутств) ют 
руки, большая часть левой п стуння 
правой нош. Состояние пластической* 
поверхности хорошее. Па спине видна 
глубокая ПОЛОСТЬ былого каркаса с гиб
кими вмятинами и небольшое гнездо 
его \ затылка. 

Пола этого гирляпдоносца еще более 

динамична: го.юна дана н некотором 

8 8 , 80/V1H)] 
обороте вправо, судя но положению 
плеч, правая рука отведена и согнута. 
а левая приподнята, НИЖНЯЯ часть 
торса и сильном движении обращена 
влево, правая нога выдвинута и резко 
согнута в колене, левая перекрещива
ла ее, служа опорой, это позиция не 
шага, а Гита. Овал лица очень утяже
лен книзу, т е к и . расширяясь, перехо
да! а короткую, грузную шею. Лоб 
выпуклый, глаза большие, под широ
кими дугами бровей, нос короткий, 
примой, подбородок тяжелый, \ in к п 
сильно торчат. Приемы рас к рас к* и те 
же, что > преды i\ щего, но слала лише 
ни удлиняющих их к вискам черточек. 
Размеры: 31x13 (>' бедер! !1 ел. 
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Мальчнк-гирляндоносец | реет,, 40 
Два куска фигуры, лежавшей вверх 
лицевой стороной, и отдельно откатив-
шангн пниз теменем голова. Скульпту-
1>а выполнена в невысоком рельефе и 
непосредственно крепилась на глине 
к стене, лишь голова имеет сзади круп
ную и глубокую полость былого кар
каса. Отсутствуют ноги, крупный уча
сток живота.левая рука, кисть правой, 
сбиты нос, ПОДборОДОК, левое ухо. 

Лицо округлое, полное, с глазами 
несколько навыкате и с утрированно 
выпуклыми губами. Волосы, едва воз
вышаясь, обрамляют невысокий лоб и 
киски, оставляя открытым кру иное. 
толстое торчащее у \о. Поза весьма 

(11,3 «/VI 11)| 
динамична благодаря сочетанию почти 
фронтальной головы, приподнято!!, вы
двинутом вперед руки и стремитель
ном) движению влево раздвинутых ног, 
правая из которых резко согнута в ко
лене. а левая, видимо.отступала назад. 
Ощущение движения усиливают еще и 
драпировки ПОКОЛСНИОн туники с круг
лым воротом, без рукавов, облегающей 
торс, но просторно драпирующейся 
крупными веерными складками на бед
рах. Статуя почти утратила красящий 
слон, лишь кое-где сохранились остат
ки белой нодгрунтовки, а на лице и 
волосах следы красной краски. Раз
меры: 30x19x4—5 см. 

Мальчик-гирляпдопосец [реет., «е» номер» (и» южной части aavui, VIII)! 
выпуклый лоб и разработаны парал
лельными бороздами. Голова распола
галась фронтально, грудь -с некото
рым оборотом вправо, правая рука была 
приподнята, левам отведена. На белой 
под грунтовке видны слабые следы ма-
линово-розовои окраски. 

Размер головы: 8,5x7,5x6 см, фраг
менты торга: 13x13X6—7 см. 

Голова и часть торса найдены на не
котором расстоянии друг от друга. Па 
голове - скол правой части черепной 
коробки п подбородка; внутрь ее у хо
лит бесформенная полость истлевшего 
каркаса. От торса сохранилась линь 
верхняя часть груди со сквозным верти
кальным отверстием каркаса. Скульп
ту ра исполнена в трехчетвертном 
рельефе. 

Лицо округлое, с глубоко посажен
ными некрупными глазами, коротким 
носом, пухлыми Г) бамн асимметрично 
сдвину того рта. маленькими > шками 
С Глубокой раковиной. Короткие по
лосы мысicом набегают на невысокий 

Образы нагих эротов широко распространены во всем античном вая
нии, однако лица описанных выше халчаяискпх гппляпдоноснеи и об
ширном CTHTNарном наследии классического мира аналогий wCn* не 
встречают. Лишь дна ИЗ п п \ . I типа, находит неожиданную параллель 
н скульптурное портрете на одном из этрусских саркофагов89. 

IOIIOMIU-I прляндоиосец [ реет., «е;» 
Фигу ра извлечена из бесформенного 
куска скульптурного кома при лабо
раторной обработке. Сбиты руки, ноги. 
часть шеи; па лбу и в правой половине 
головы большие сколы. На затылке-
округлая полость, а в уровне поясни
цы слел стержня от истлевшего кар
каса. Голова выполнена к полном, 
фигура и трехчетвертном объеме. 

ПлоекиП сред и правой половине 
спины п некоторый ракурс лица сви
детельствуют об общем повороте го
ловы и торса вправо; правая рука, суди 
но положению плеча, 'нала приподнята 
вперед, левая отведена в сторону. 
придерживая рельефиу га гирлянду с 
сердцевидными лепестками, кусок ко
торой, упавший на фигуру, был из
влечен из того же кома. Лицо обрам
лено подстриженными, прикрываю
щими уши волосами, которые разра
ботаны тонкими живыми прядками* 

номера (Л 7/VIII)] 
Волосы выбиваются из-под плотного 
клобука С округло заостренной ма-
к \ in ко ii. чуть отогнуто!! вперед. Овал 
лица у тяжслеииыП к подбородку, 
черты его правильны, глаза умерен
ного размера, широко открытые, нос 
тонки!), с легкой горбннкоП, ноздри и 
уголки небольшого рта сильно углуб
лены, подбородок крутой. Одежду со
ставляет мягко дранпру ющаяся, пере
поясанная у бедер туника без рукавов. 
приоткрывающая наискось правое 
плечо. 

Размеры: 2!» 10 х '•> см; размеры 
куска гирлянды: '21 Х б Х * см. 
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IOuouia-гирляидоиосец [рост., 2 (\i 22 l \ ) ] . 
Голова выполнена в круглом объеме, скающнммия к плечам гибкими коп
ии) три ее полость былого каркаса цами-завязками (лепка их достигает 
глубнноИ .1" 10 '.и. расширяющаяся но толщине 'Л — 4-jf.it). Шея открыта. 
ниже шеи, откуда лепка сходит на вокруг нее драпирхющнисн на груди 
барельеф, примыкая от уровня .юна- складками туника. Правая рука, со
ток вертикальным грозим к стене. хранившаяся лишь в плечевой* части. 
Овал лица утяжеленный, с несколько была воздета, левая, видимо, полуопу-
выдвинутоп челюстью; iipoipn.n. прв- щепа. 
мой, лоб невысокие, треугольный; гла- Размеры: '21 , 10 ,<8 сн (голова) и 
за умеренного размера, си слабой пла- •>— 2,.'> си (бюст). 
стнческоЛ разработкой век и зрачков, 
передающих ВЗГЛЯД нвер\; рот мелкий, 
с припухлой нижней губив. На голове 
скнфскнй клоб) к, ниспадающий на 
спину, с высокой заостренной, слегка 
загнутой вперед верхушкой и со спу-

Кто эти юноши во фригийском или скифском клобуке? И греческом 
искусстве подобная иконография связана с кругом образов так назы
ваемых варварских народов и проникших из варварского мира божеств4 0 . 
Греческое ваяние передает ма.юазпйского А п и с а , бога умирающей Н 
воскресающее природы, и виде юноши и войлочном колпачке, порой 
нагого, как это подобает божествам греческого цикла, по чаще в столь 
чуждой дли эллинского вкуса азиатской одежде — мягкой рубахе и длин-
ных штанах41- Подобным образом одет и греко-римском искусстве и 
.Митра. «Этот мидией .Митра — в персидском платье и в тиаре, который 
даже не говориг по-гречески», — как о нем саркастически писал Лу-
киан г-\ являл собой чисто азиатское божество, проникшее па греческую 
почву еще в ;->пох\ ;>ллпппзча. но получившее в СВЯЗИ с распространением 
митраизма особ\ю популярность в Римской империи. Митра ооретает 
спою началы1\ ю пластнческх ю разработку в восточно-эллинистической 
среде: мон\мепт Лнтпоха Каммагенского, где государь представлен В паре 
с Митрой — Г (многом, восходит к I иск\ до и. у . и . И римском ваянии 
.Митра получает канонизированную иконографию: он изображается воо
руженным юношей в скифском клобуке, рубахе, штанах, с развеваю
щимся за плечами плащом44 . 

IS вопросе о том, кого же передают халчаянскне гирляндоносцы в 
скифских клобуках спутников Митры или же служителей A i тиса, больше 
оснований склониться к* первомл предположению. Бактрня -одна из древ
нейших областей распространения маздеизма,— где .Митра, «обладаю
щий широкими пастбищами», охранитель пастлшьпх стад и покрови
тель воинов, был одним из самых популярных божеств. ?)то ему, который 
«разгневанным, яростным, непримиримым бывает», посвящен один из 
самых вдохновенных древнейших гимнов Авесты. Почитание Митры, как, 
вероятно, п всего основного цикла авестийских божеств, но угасает в 
Бактрии в :-)пох\ уллниизацнн, когда в придворной среде греко-бактрий-
ских базилевсов утверждается эллинский пантеон косвенным свидетель
ством тому сл\жиг. например, тсофорнос имя бак трийпа Митроаксоса 
в делосскон надписи 180 года до и. у. , :\ ~)п> почитание получит здесь 
прочимо баз\ в первых веках и. ;->. при Кушанах, па монетах которых 
нередко изображение солицсиосного .М1Н1Ч) и'\ It пор) заката античности 
.Митра входит па Среднем Нос-токе в пантеон манихейства17. 

Культ .Митры стоял и зороастризме в самой тесной свяли с культом 
хаомы 1к. И пор\ эллинизации Востока ;-по сближает ого с днониензмом, 
в котором опьянение играет столь важную роль. Известно, что в дни 
великого празднества Митракаиа цари Ирана надевали солнечную ко-
роп\ и пили хмельные напитки, ибо .Митра ассоциировался с Солнцем и 
опьянением |0. Не ЭТИМ ли объясняется появление чнтраичеекпх персо
нажей среди иных образов дноннспйского цикла на халчаяпском фризе, 
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о котором речь пойдет несколько ниже? Немногочисленные, но докумен
тально \ беднтсльмыс памятники среднеазиатского античного изобрази-
гелыюго искусства уже позволяют выдвинуть предположение <> локаль-

» * » I 

поп подоснове иконографии халчаянских нитраических персонажей и 
слиянии их с пластическими образами, сложившимися в эллинистическом 
ваянии.Среди этих памятников—характерный для раннеантнчноп согдий
ской коропластнкп комплекс терракотовых статуэток из Самарканда, 
изображающих юношеп в мягких заостренных колпачках и местном одся-
мип'11. Основатель могущественной парфянской династии Аршак (III век 
до н. ;->. I н;юГ>ра#кеп на монетах в «туземном» костюме, плаще и кло-
буке, по фирме близком к головному убор\ гирляндоиосцев Халчаяна51 . 
Образ юноши к колпачке входит в оформление ритона II века до и. э-
U3 парфянскоп IIпсы'-'. Хорезмский воин с копьем наперевес па кера
мическом рельефе III II веков до н. ;-). из Кой-Крылган-калы одет в 
остроконечный к.юб\ к* с развевающимися завязками у л . Что касается 
территории Бактрнн, то здесь в античных городищах нередки находки 
грубоватых лепных терракотовых всадничков, часто в заостренном голов
ном уборе5 4 ; немал» найдено их п в Халчаипе. в частности в археоло
гических с.юнх II I веков до и .;-).•'•'. Отметим также, что один из поздних 
греко-оактрпГикпх царей, А минтае (около 100 г. до п. ;->.». и последний 
представите».п. ЭТОЙ династии Герм ОЙ (I в. до н. у.) изображены на мо
нетах в заостренном, видимо присущем локальной среде, клобуке60 . 

Возвращаясь к халчаянским гирляндоносцам it скифских клобуках, за
метим. что дело, разумеется, не только в этой детали одеяния. Бели 
подобная иконография и встречается среди образов греко-рнмекоп пла
стики. то внимательный взгляд улавливает в облике обоих халчаянских 
юношей нечто свое. Их лица далеки от топ ХОЛОДНОЙ правильности, ко
торая воплощает греко-ричекпи идеал красоты • они проще, обыденней, 
НО,* очевидно, привычней но тии\ для зрителя, на которого рассчитан 
был хал чая иск'nii скульнтурпы ii цикл. 

15 общую тематическую и стилистическую группу с ма.п.чпкамп-гпрлян-
доносцами входили меньшие числом скульптуры девочек единого с ними 
масштаба, от которых сохранились лишь три отдельные головки. Девичьи 
фигуры в пластических композициях с ниспадающими гирляндами изредка 
встречаются в античном ваянии гаков «Саркофаг Актсоиа» влхврском 
собрании, где юные нимфы в стрхяишхея т\ пиках придерживают свесы 
гирлянд57 . I! халчанпском фризе, видимо, фигурируют девочки — \ част
ницы праздничных процессии, выполнявшие тс же функции, что и маль-
чикн-гпрляндопоспы. Не им ли принадлежали тонкие розовые крылышки, 
фрагменты которых встречены в завалах? 

Г о . м н ш депо-пен [ р е е т , - S I (II «КЛ V I I I ) ] 
Головка выполнена в полном объеме, па щеках; черной* закрашены полосы. 
по пластически не разработана и не прорисованы брови, удлиненные пеки 
окрашена у затылка. Лицо узкое, утя- и зрачки глаз. 
желеннос книзу- Прическа \ло;кеиа Размеры: 10 X 8,5 д см. 
валиком, но четыре крупные приди 
с обеих сторон, обрамляя лицо, полосы 
зачесаны вверх п собраны па макушке 
небольшим шиньоном. Лоб невысокий, 
глаза большие, нос прямой, с выде
ленной переносицей, рот искр) пный, 
подбородок очень кр>той. Окраска: 
по белому гр\ иту малиново-розовой 
подчеркнуты опал и черты лица, по
верх liiiiioiHipiio-Kpaciioii обведены г> -
бы, отчеркнуты низ подбородка и ос
нование шеи, поставлены пятнышки 
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Го.ЮПИ девочки [реет., <М(Н U2 Vli i ) | 
ЛИЦОМ ТОГО же типа, что и преды
дущее. ннн.югичиа по технике1 ленки 
и приемам раскраски. 
Размеры: '.),;> X •> / к си. 

Голова девочки [реет., IS (II— \\\ 1\)] 
()(>кп.1нт11и по шею го.юкка выпол
нена в трехчетвертном объеме, при
мыкая к' стене затылком, на котором 
сохранилась глубокая полость для за
крепления. 

Лицо округлое, с заострением к иод-
бородку. Крутые дуги броней над ис
кр VIIHI.IMII глазами, невысокий лоб с 
прямо идущей от пего линией опущен
ного носа. малснькиН пухлый рот. Во
лосы мелкими прядками закручены во
круг ленты на челе, такими асе пряд
ками они подпиты на макушке* образуя 
небольшой пучок. 

Лицо сохранило розовую окраску, по
лосы г\ с,т\ ю кииоварно-красную, на 

г\ бах следы красной, у пек- черной 
краски. 

Размеры: 10 X 9,5 X ".•> см 

Фрагменты детских фигур 
И разных участках зала обнаружены 
отдельные фрагменты др> гих детских 
фигур фриза. Гак, на северной суфе 
зала, п общем завале под Да СЛ (I* — 
.'И VIII) извлечена согнутая в коде НС 
НОЖКа, по-детски укороченные пропор
ции и *.килистал мускулатура которой 
не оставляют сомнении, что она при

надлежала фи Г) рке бегущего гирлян-
доносца. К квадрате Л IS IX среди 
раздробленных кусков гирлянд найде
ны две маленькие полусогнутые ручки, 
сбитые выше ЛОКТЯ и у запястий, на 
одной ИЗ Которых имеется рельефный 
браслет. Пальчики детских рук извле
чены у главного прохода в зал. 

Образы гирляидоносцев из севорпой половины зала (7*). 72, 81 , 61) 
были выполнены с явным расчетом на определенные принципы обозре
ния: при небольших размерах фпг \р ваятель учитывал их расположение 
па большой высоте. *)тнм (а не только полой носителя гирлянд) объяс
няется сильная подача годов и плеч вперед, так как иначе они уходили 
бы из подл зрения. г)тнч объясняется и кажущаяся, при фронтальном 
рассмотрении, чрезмерная \тяжеленность лиц, овал которых сильно рас
ширяется книзу, подбородки пассивны, а виски как* бы сдавлены. При 
взгляде CHH3J вверх диспропорция лиц была неощутима, они возникали 
как бы в естественных ракурсах, с той мерой перспективных сокраще
нии, которые воспринимались как следствие, привычного оптического 
закона. 

Подобных нарочитых легких искажений пет на известных рельефах 
путтп с гирляндами пи в иозднернмекой, ни в гандхарской скульптуре 
пли скульптуре Хадды. Объяснение том\ лежит в прием»» расположе
ния халчаяпского фриза: но на уровне глаз (или несколько выше) созер
цавших его людей, как это присуще римским саркофагам и постаментам 
буддийских ступа, но на большой высоте, с учетом сравнительно узкого 
пространства дворцового зала. 
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Небольшими размерами детских фигур во фризе и " \ удаленным от 
Зрителя местоположением объясняется также и контрастно сильная, 
почти графическая манера раскраски, отличная от окраски более круп
ных фигур па фризе и в зофоре. Тела и лица детей окрашены не в плот
ный киноварпо-краснын, по и нежный малиново-розовый цвет. На лицах 
он нанесен местами и кое-где сгущен, пс столько для показа натураль
ного румянца, потам, где мастер хотел усилить глубину теней,— над гла
зами. на гранях носа, по контуру липа. Глаза обведены ВДОЛЬ пек черной 
линией и жирной чертой удлинены к пискам. Широкой чертой прорисо
ваны брови и веки, черным мазком даны зрачки, две красные линии 
подчеркивают полный подбородок. Ваятель отказывается от пластичес
кой разделки скрепления гирлянд па теле мальчиков, но черной краской 
условно прорисовывает петли, перекрещивающиеся па груди. 

Псе сказанное характеризует создателя ЭТИХ Скульптур как тонкого 
знатока пластики человеческих форм во все.м разнообразии их позиций 
и пространственных ракурсов, как мастера точного наблюдения, идеаль
ного глазомера и строгого учета расположения фиг \р в верхнем \частке 
интерьера. 

11о-пном\ выглядят два гнрляпдопосца из южной половины фриза 
(ДО 'i0 и аналогичный без номера). Позы п\ также динамичны, по пе
реданы они не в круглом объеме, а горельефом, в том натуральном со
стоянии объем по и лепки лица п торса, которое рассчитано, вообще-то 
говоря, па горизонтально-фризовое восприятие скульптлр. Здесь явно 
видна работа мастера иного творческого метода, который наглядно пред
стает при сопоставлении с фигурами гирляндоносцев из северного участка 
фриза, принадлежавших том\ же сюжетному циклу. Отличен и стиль двух 
девичьих головок из северной группы (Air SI и 61) и головки из центра 
(ЛЬ IS). Если \ первых овал липа книз\ \ тяжелей. то х последней — заост-
реи. прическа у первых разработана свободными прядями, а \ послед
ней однородными мелкими прядками, inioii у нее очерк глаз, иное очер
тание профиля. -Ото отличие стиля не показатель ли также разного 
понимания девичьей красоты \ д в \ \ работавших над лепкой фриза ва
ятелей? 

Скоморох [реет., 14- (Л 17 IX)] 
Голова и части нагой фигуры ле
жали отдельными кусками. I Гравыл 
участок .шин раздроблен, отсутствуют 
левая рука, ноги, часть торса. 

ИлоГфин.-еиис выполнено горелье
фом на толстом намете скульптурной 
глины. ,Чт<> смеющаяся рожа с круг
лыми щеками, расплющенным носом, 
широко открытыми скосымп глазами. 
растянутыми н улыбке толстыми губа-
ми; левым сохранившийся глаз с рель
ефными веками во внешнем уголке 
приподнят к виску. Над низким лбом 
не то парик, не ТО шапочка красного 
цветя, разделанная черными радиаль
ными полосками. Правая рука припод

нята вдоль щеки, левая, оббитая > пле
ча, была отведена. Лицо и тело окра
шены в малиновый цвет. 

Размеры головы: 13 / 14X6,5 см; 
размерь! фигуры: *20 X 10 X •> -3 см, 

Описанная скульптх.ра передает какой-то гротесковый образ- Реален 
ли он или почерпнут из сказочного круга? Неправдоподобная хродлнность 
распластанного липа как б\дто говорит и нольз\ второго предположении, 
однако горе и рука нполие нормальны, и хотя смеющееся лицо безоб
разно,— это человеческий, а не зооморфный лик. Нет, это не фантасти
ческое создание фольклорного цикла, по реальный образ, изображение 



мальчика-скомороха с размалеванной р\минами, нарочито оглупленной 
физиономией. Он входил в процессию вполне реальных детей-гирляндо-
носцев и, очевидно, передает образ одного из тех шутовских персона
жей, которые в составе скоморошьих трупп принимали участие в парад
ных празднествах п представлениях. 

Что касается иконографических особенностей, то они побуждают вспом
нить особый цикл лицевых иалепов на керамических сосудах кушанского 
креченп. представляющих то человеческие, то львоподобные, то какого-то 
промежуточного- вида личины. Последние имели широкое распростране
ние в керамике II — III веков на территории Кушанского царства, по 
крайней мере от Северной Бактрпп >%н до Хотана5 0 , дающего особое раз
нообразие типов. На -лих налепах отмечается эволюция образа от реально 
трактованных львиных морд и толстощеких, смеющихся человеческих лип 
театрализованных \ частников местных «вакхических» процессий, либо 
гримированных, либо обряженных и звериные часки, к каколу-то про
межуточном \ условном}. не то антропоморфному. не то зооморфно
му лику. 

.Между фигурками гирляндоносцев на фризе располагались значительно 
более крх иные м\жскис и женские бюсты, иногда но шею. иногда по 
грудь выступавшие из свесов гирлянд. Головы их выполнены либо в трех
четвертном, либо в круглом рельефе, сопрягаясь со стеной лишь \ за
тылка. откуда ленка их сходит па барельеф, не превышая толщины по
крытого лепестками жгута. 

Арфистка [реет., 59 (О—U5, :t« VIII, 
/Кснская головка, сколотая но шею, 
лежала к завале вверх ЛИЦОМ. Раско
лота на уровне рта, сбит подбородок. 
Выполнено и круглом рельефе, но без 
пластической разработки затылка. 
Внутри, ближе к тыльной сторон', уз
кая глубокая полость былого каркаса. 

Лицо овального очертании, с невы
соким лбом и отделенным от него 
сильным западаинем переносицы, пря
мым носом, с пухлыми губами неболь
шого рта, округлым подбородком. Гла
за с опущенными внешними уголками, 
под крутыми надбровьями. Волосы 
ройными мелкими прядками расчесаны 
от макушки и уложены вокруг плотной 
ленты пышными прядями (но пяти с 
обеих сторон N валиком обрамляя лицо. 

и—ал IV)] 
Лицо сохранило остатки малиново-ро
зовой окраски контуров, крыльев носа. 
верхних иск и киноварно-красной ок
раски волос. 

Вблизи обнар) жен фрагмент пло
ского инструмента с ii.iainn.iM выгибом 
контура, па котором лежит правая 
кисть женской руки с тонкими паль
цами. ,')то явно часть арфы. Корпус ее 
окрашен и красным цвет, поверх ко
торого заметны следы черной росписи. 
Располагая ипстрх мен г на болМПоЛ 
высоте от зрителя, скульптор не счел 
нужным передавать пластическую мо-
делнровк) стр\ н. ограничившись их 
прорисовкой. 

Размеры головы: '1'1 X 13 X 7 см; раз
мерь! фрагмента арфы: 1*2 18 .'! ем, 

Лютннстка [реет., .~>:t(0, и — 7 VIII)] 
Бюст музыкантши с лютней лежал 
в завале вверх лицом. Сколото левое 
плечо, обе р\ки, гриф инструмента. 
утрачен окраншвающнЛ слой. Голова 
выполнена почти в круглом объеме, 
tut плоско срезана у затылка, где фи
гура вплотную примыкала к стене. 
сходя на барельеф. Мил три головы 
полость от истлевшего каркаса, ко
торая видна ) верхнего скола при
чески. 

Молодая женщина с округлым, не
сколько утяжеленным кппз> лицом. 
Волосы гладко расчесаны кр) иными 
пышными прядями ню пяти с обеих 
сторон), ИрИКрЫВаЯ уши пилось до 
мочек; ни правое плечо спускается 

полпистав прядь. Лоб невысокий, от
крытый, глаза умеренного размера, с 
пластической разделкой зрачка, в рель
ефных веках, отбрасывающих гл \бо-
кую тень, нос прямой, с чуть выде
ленной переносицей, рот маленький, 
прпп\ хлын, подбородок вып\ кло-ок-
руглый. Одета в туник) из мягкой 
ткани, сбегающую \ плеч и оставляю
щую открытой шею. От ЛЮТНИ сохра
нилась лишь часть широкой овальной 
деки с язвиной \ середины, отмечаю
щей положение пальцев, перебиравших 
СТр)НЫ, определить число которых, 
и связи с утратой красочного слои. 
невозможно, 

Размеры: 3"2 '23 12 (\ см, 
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Женский бюст |+н <М 7 VIII) | 
Сильно расплющенная, распавшаяся 
на куски могрудная женская скульп
тура лежала и завале па кирпичах, 
вниз лицом, из-за чего оно смято и 
деформировано. Голова почти круглого 
объема, фигура же сходит у груди на 
маре.п.сф. Пал meet! \ затылка ухо
дящая внутрь головы глубокая округ
лая полость, рядоМ еще дна трапецие
видных гнезда былого каркаса. 

Лицо округлого очерка, с выпуклым 
лбом и мелкими чертами. Полосы уло
жены валиком, небольшими прядями. 
Облегающее, платье с круглым воро
том обрисовывает маленькие близко 
расположенные груди, на белом грун

те сох ранил аск зеленоватая окраски 
одежды. 

Размеры: 30 X 37Х 12 <••" (голова) 
;') см (торг). 

Женский Гност |ре<-т., 17 (Д1 Н) V 11 1 »| 
Часть женского (моста, выполненная 
барельефом. Легкое белое платье типа 
т> нпки, оставляющее обнаженными 
руки, струится мелкими складочками, 
облегая невысокие груди, мод кото
рыми оно подхвачено плетеным пои
ском. Поверхность платья разработана 
мелкими белыми округлыми налепами, 
а груди оконтурены красными круж
ками: очевидно, скульптором нередана 

фактура узорной или вышитой ткани. 
У шеи паленными шариками выделена 
оторочка ворота, пли ожерелье. На 
нравом плече рельефное \ крашение, 
пли аграф, в виде четырехлепестко-
вого цветка, с которого спускается 
подвеска. Левое плечо прикрыто нис
падающей вертикальными складками 
мантией. 

Размеры: 1С • 31 X 4 <••". 

Описанные ногрудные женские фигуры из композиции фриза, так же 
как п прочие женские образы халчаянскоп скульптуры, имеют рад общих 
черт. Характерна прическа, уложенная пышными прядями вокруг началь
ного ремня или ленты и валиком обрамляющая лицо. Подобная укладка 
полос неизвестна на памятниках греко-римского искусства*10, где, к слов) 
сказать, хронологическая классификация смены женских причесок раз
работана с точностью до десятилетий. Она несвойственна и искусств) 
коренных индийских областей, где. судя по скульптурам из Патны, Ама-
раватп и других пунктов, были характерны гладко зачесанные полосы 
<• тяжелым узлом на затылке61, что принято в Индии до наших дней. 
Межд) том прямую аналогию женской прически халчаяиских скульптур 
дает образ крылатой богини на бактрийском фаларе н -Эрмитажном собра
нии62 и многочисленные женские изображения к пластическом оформле
нии ритонов II века до п. ». из парфянской НисыС8. Таким образом, 
прическа этого вида Пыла характерна для восточнопарфянских и бак-
трийских областей II —I веков до и. ;->. По-видимому, отсюда ома прони
кает н область непосредственных с ними контактов н Гандхар) (Так
си л а ,:i, Сват05), приобретал здесь, однако, видоизмененную трактовку, 
поскольку над маликом убранных «по-6актрпйски» полос появляется пыш
ный венец. 

На характеристике женских одеяний мы еще остановимся н связи 
с анализом фигур из зофора. Здесь лишь отметим, что одежды на фризе 
с первого взгляда напоминают греческие: это легкая туника, оставляю
щая обнаженными шею и руки, иногда с наброшенной на плечо ман
тией типа гнматпл. Эллинистическая основа одеяния бесспорна, однако 
рад деталей свидетельствует об известной его трансформации. Нашив
ные украшения, утяжеляющие ткань, рельефная оторочка вдоль порота, 
фигурная Застежка на плече — псе ЭТО идет от азиатской манеры \кра -
1меймп. противоречащей характер) тех легких, стр\ищихен драпировок, 
которые составляют основную идею женского греческого костюма. 

Но главное во внешности девушек халчаяиского фриза даже не детали 
прически и костюма, а своеобразие их облика. И<> антропологической 
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классификации они принадлежат к гак называемой «европеоидной» расо
вой группе; напомним, что условный термин -пот географически не огра
ничивается собственно Европой, а имеет широкий ареал, включающий, 
к частности, огромные этнические массивы Среднеазиатского Междх рсчья. 
Но к обширном художественном наследии древнего искусства мы но нахо
дим точных соответствий всем этим лицам они далеки и от строгих 
идеалов греко-римского ваяния п от пышной красоты индийских статуй. 
СоверШСННО несомненно . ЧТО они передают какОС-TO СВОе, локальное , 
мы вправе сказать «бактрийское» понимание женской прелести, но-разном\ 
воплощенной к «луноликой» округленности лица л ю т н и с т к п и в мягкой 
утяжеленности липа арфистки п девочек-гирл яндоносиц. Впрочем, точ
нее было бы сказать «бактрийско-иарфянскос», имел и вид\ смежные 
с Бактрией коренные области Восточной Иарфип (по не всю державу 
Л р ш а к и д о в ) . Ибо близкое Соответствие ТИПа дают ранние (II I нека 
до и. ':).) п а р ф я н с к и е т е р р а к о т ы Н п е ы ' и .Мериа'" , и особенно женские 
головки па ритопах из Нпеы (II век до н. ».) ,;h. В составе скульптур
ных головок на карнизах этих ритонов, над сцепами вакхических процес
сий, можно видеть подобные халчаянским окр\ глыс миловидные лица 
с прямым, чуть приподнятым носиком, маленьким ртом, и не хода щи ми 
к вискам задумчивыми глазами и с совершенно идентичной прической 
полосы валиком закручены вокруг начельного ремня. 

Имеете с тем следует подчеркнхть , что fr.m ГОЛОВКИ на ритопах . хотя 
и отнюдь не стандартны, несхожи, но все-таки малоиндивндуальны, вопло
щая некий идеальный тип. то внешность халчаяиских дсимпск и свесах 
гирлянд подчеркнуто разнообразна- Здесь переданы какие-то живые обра
зы, возможно, вполне реальных музыкантш и танцовщиц, подвизавшихся 
при халчаянском дворе. Отсюда такая индивидуальность их облика, отсюда 
некрасивая внешность девушки из южной группы фриза быть может, 
не отличавшейся привлекательностью черт, но прославленной своим 
талан том. 

Халчаянская скульптура вносит новый вещественный материал в исто
рию среднеазиатской античной м\ зыкалыюй культу ры ,;:'. 

Инструмент и руках халчаянской лютнисткп свидетельствует, что то 
была ЛЮТНЯ с очень широкой декой и сильно сужеппой шейкой. При
мечательна манера се расположения: высоко справа \ груди, почти под
ступая к ним*, и следуя наискось влево. И римском мире па лютне играли, 
придерживая ее наискось слепа направо вниз (таковы изображения двух 
музыкантш на римских скульптурных саркофагах70). Парфянские лютни
стки. судя по рельефам на нисийских ритопах (II п. до п. ;-м71 и по 
терракотам из Олеикин на Тигре (II в. до н. э- — II в. и. з.)"-', придер
живали лютню и обратном расположении прижавши дек\ к груди справа 
и придерживая шейку, пд\щ\ю вкось, несколько впил. В наше время 
подобная манера игры на Иостоке почти позабыта. Дутар, танбхр. сетар 
и другие варианты лютен держат наискось , слева направо , опирай копей 
к о р н \ с а в правое колено, причем м у з ы к а н т сидит - л и б о на стуле , либо 
на по.1\ —с поджатыми ногами. По-видимому, манера игры с прижатой 
\ груди лютней в древности была связана со стоячей позой исполни
теля и даже с тем, что музыкантам, обязательным участникам народных 
празднеств и культовых процессий, приходилось играть на ходу- В после
дующие века на феодальном Иостоке в процессиях \частв\ют уже лишь 
дхховые и ударные пне тр\менты (огромная боевая труба-карнай, бара-
бан-нагора, 1>\бн-дойра). CTpj иные же сохраняются лишь в камерной 
игре. Н изображениях па штампованных и люстровых сосудах XII -XIV 
исков711 и в миниатюрах XV — XVII веков74 в сцепах дворцового ппрше-
ства-маджлнса ИЛИ загородного пикника все музыканты играют на струй
ных СИДЯ. В СИЛ] ЭТОГО мастера струйной игры сохраняют веками лишь 
удобную для сидящего музыканта иолх с опорой доки о правое колено 
и приподнятой влево шейкой. 
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Itonpoc о составе музыкальных инструментов античной Среднем Азии 
почти иеразработаи. Письменные свидетельства крайне скудны, нроиз-
нсдснил изобразительного искусства остаются пока единственным и потоэп 
особенно важным свидетельством я истории местной древней музыкаль
ной культ\рьь 

Наиболее ранние данные содержатся я рельефах па парфянских рито-
па\ из Пнем (II и. до п. :->.) и цикле изображений па темы праздничных 
процессии яакхпческого характера73, в которых принимают участие муж
чины п женщины —танцоры и музыканты. И составе стрмшых инстру
ментов здесь можно видеть кифар > и лютню с узким каплевидным кор
пусом п длинным грифом, которая напоминает современный туркменский 
дутар 7,:. 

Халчаянский фриз дает следующее по времени (I в. до и. ;->.) звено 
i; истории среднеазиатских лютнеобразных иистр\ментов. Лютне здесь 
присуща иная, чем в изображениях на парфянских ритонах, форма-
значительно более широкая дека; очевидно, несколько ИНЫМИ были н се 
музыкальные качества —диапазон п тембр. 

Более поздний бактрийскнй инструментарий времени Кушан представ
лен на скульптурном фризе из Лпртама (I II и.)77. Тип лютни здесь 
иной, чем па халчаяпском горельефе, дека имеет выгиб посередине, напо
добие скрипки и.in узкой гитары. Она напоминает современный афган
ский смычковый дель-раба, к то время как халчаяиская лютня более 
схожа с афганским сстаром, имеющим широкую луковицеобразную дек\ ,к. 
Характерно, что айртамскал лютннстка, гак асе как халчаянская, держит 
своп инструмент высоко \ груди. 

Для позднекушанских росписей Мирана (Восточный Туркестан^ харак
терен мотив детсп-гирляндоносцев, межд\ которыми размещены крупные 
погрудные фигуры,— в том числе девушка с гитарообразным струнным 
инструментом, подобным лютне на Лнртачском фризе '•'. 

IS гаидхарской скульптхре эпохи К\шаи нередко встречается образ 
девушки-лютннстки, облаченной в струящиеся складками эллиннзнрован-
ные одежды, играющей стоя, прижав лютню к груди*0- Рельефы ил Свата 
воспринимаются как несколько более поздние по стилю реплики халча-
янскоп лютнисткнь|. Гандхара дает оба варианта лютни чалчаянекпй 
и айртамекпп. что служит свидетельством сосуществования двух видов 
стр\ иных лютнеобразных инстр\ ментов, по-видизюму, обладавших раз
личными тембровыми качествами п. возможно, и истоках своих связан
ных с различной этнической средой, входившей и сое гак Кушаиской 
империи. Следует подчеркнуть, что it изобразительном искусстве Индии 
лютня с округленным корпусом появляется впервые в сое гаке музыкаль
ных инструментов лини» и гаидхарской скульптуре первых веков и. ;-».. 
по неизвестна я более ранних памятниках индийского ваяния82. Халча
янская скульптура позволяет считать, что инструмент этот проник при 
Кушанах на территорию Пенджаба ил 1>актрпп. Древняя Индия не имела 
местного инструмента, в котором можно было бы видеть начальный про
тотип лютни вз. 

Реальные представления о среднеазиатских лютнях апгнчной поры 
позволяют составить также терракотовые статуэтки первых веков и. у. 
из Самарканда84, Хотаиа8"', Мсрва81\ Хорезма8*. Играют лютнисты стоя, 
прижав корпус инструмента к груди. Согдийские лютни имели очень широ
кую округлую деку, сходную с халчаянской, хорезмнйскне круглую, 
нсболын) ю. хотапские продолговат^ ю, и четыре стр\ ны, марсианские 
являли род двуструниого дутара с округлой декой и отогнутой шейкой. 

Лютни продолжают существовать в Средней Азии на всем последо
вавшем за крушением античности отрезке времени, возможно, и пре
терпев известную эволюцию. Хроника Бсйши VII века сообщает, что 
х жителей Кана (Самарканда, то есть и более широком понятии Согда) 
«есть большие и малые бубны, гитара, нятиструиные гусли, флейта»88. 
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Среди up а иск и л niierpj ментов времени Сасанндов Масуди называет лютню, 
мандолину, гобой и арфу, подчеркивая, что более всего здесь предпочи
тали мандолину вэ. Реальное представление о среднеазиатских музыкаль
ных иистр\ центах раннефеодального периода пополняют изобразитель
ные памятники — живопись Иснджпкснта, где сеть фигуры музыкантов, 
играющих на арфе, флейте и лютне'1", и некоторые изделия так называе
мой сасанидской торевтики0 1 . 

В IX веке знаменитый теоретик ад-Фарабп, уроженец Средней Азии. 
работавший при дворе багдадских халифов, писал, что в группе стр \н-
пых ипстр\ментов, заимствованных арабами у завоеванных ими азиат
ских пародии, лютня «в наибольшем почете»' '- . И среднеазиатском же 
трактате Дервиша Али о музыке (XVII в.), в разделе, где на основании 
доступных автор\ древних исторических сочинений и нарративной тра
диции излагаются некоторые данные но истории возникновения и при
менения на Среднем Востоке музыкальных инструментов и где реальная 
историческая основа перемешана с легендами, к MUCIN древнейших струн
ных ОТНОСЯТСЯ лютнеоГ>разпып танб\ ре. дошедший якобы от ^ллпнекпх 
времен, н 12-струнный уд— «царь всех музыкальных инструментов», 
изобретение которого приписывается легендарному Джсмшиду98. 

Фрагмепт арфы из халчаянского фриза слишком невелик и поврежден. 
чтобы воссоздать ее полную форму, но одно несомненно — она принадле
жала к разряду инструментов с округленным очертанием корпуса, а не 
угловых арф. Угловые арфы были типичны для «[среднеазиатских стран 
древнего мира — они встречаются уже в изобразительном искусстве 
Ассирии -*1, широко известны в памятниках Ирана ЭПОХИ Лршакидов 
(терракотовые стату-пки из (лмевкпи на Тигре9 5 и из (лз1 и ;) и Сасанндов 
(мозаика Бишапура9 7 , рельефы Таки-Б\ стана'-,s, блюда со сценой Б а храм-
г ура и А.задс"). Играли па этих арфах сидя, с упором части корпуса 
на КОЛСНО пли живот. 

Иной тип арфы с сердцевидным корпчеом фигурирует в античной 
скульптуре Индии (рельефы Бхархуга II в. до и. э- |и"? Санчи I в. н.э .1 0 1) 
и Пенджаба (Сват1 0 2 и Гандхара I — III вв.10:{). Музыкант обычно играет 
стоя, придерживая инструмент на уровне груди или живота и ударял 
но струнам плектром104 . 

По-видимому, в Бактрпи существовала своя разновидность арфы с плав
ным скруглением угла корпуса и расходящимися стенками, на которых 
натягивались стр\ ны возрастающей длины п. следовательно, разного 
гона. Иной была п манера игры: арфа придерживалась левой рукой, с упо
ром \ плеча п па груди, в то время как правая рука перебирала струны. 
Такое положение позволяло играть стоя и даже на ходу. Реальное пред
ставление дает арфистка апртамского фриза 1м:\ очевидно, такова асе 
была позиция инструмента и \ халчаянской арфистки, гак как само 
размещение бюста в неглубоком свесе гирлянды исключает возможность 
расположения арфы \ ног фигуры пли на уровне живота, (лщественно. 
что если музыканты индийских рельефов играют на арфе г помощью 
плектра, то халчаянскал и айртамская арфистки перебирают стр\ны 
пальцами. 

Широкое распространение арфы в музыкальной культуре Средней и 
Центральной Азии в VI —VII веках отмечено письменными источни
ками; «пятнетрунные гусли», па которых играли жители Самарканда """'. 
засвидетельствованы в настенной живописи Иснджпкснта 1"7, Мнигул ' " \ 
Турфана |0Э и др. 15 средние века инструмент этот существенно видо
изменяется, преобраз\ ясь в дошедший до наших дней многострл нный 
чанг, на котором, как* на цимбалах, играют палочками, хотя простейший, 
видимо, очень древний inn серповидной арфы поныне сохранился в глу
хих районах Кафиристана п " . 

|{<> всяком сл\ чае, оба м \ зыкальпых инстрх мента, представленных 
в халчаянской ск\льнт\ре , вносят важный штрих и историю бактрийской 
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музыкальной культуры. Что же касается самого факта включения деву-
шек-музыкан i ш и композицию хадчаянского фриза ( вероятно, п\ было 
но две, а более), то он вполне закономерен к общем цикле заполняю
щих фриз пластических образов. 

Мужские бюсты располагались видимо, чередуясь с женскими в све
сах гирлянд. 
Сатир [реет. , «О (II 8 4 VIII IX)] 
Бюст сатнря лежал н завале ничком, 
с некоторым попоротом. Голова испол
нена и круглом объеме, внутри все 
глубокая округлая полость истлевшего 
каркаса. шея и грудь выполнены ба
рельефом, сопрягаясь со стеной пло
ской тыльной стороной, сохранившей 
следы жгутообразного каркаса. Лицо 
сильно деформировано тяжестью ле
жавшего па нем сырцового напала, по
лучив резко асимметричный един г 
правой половины, н расщеплено косы
ми трещинами: > шеи — ИЗЛОМ, руки 
и часть (моста утрачены. 

Скульптура передает образ МОЛОДОГО 
мужчины с невысоким костистым 
лбом, выпуклым правым н уплощенным 
левым падбровисм, кр\ иными ушами. 
прямым носом, широко открыть! мп 
умеренного размера глазами, малень
ким ртом, обрамленным небольшими 
усами; вдоль щек рельефные, разра
ботанные параллельными полосками 

Сатир [реет. , 2 5 (0,11—14, 15 VIII 
Голова сатира с крупным участком 
очень массивной1 шеи, лежавшая на 
раздавленных руках. Сбиты копчики 
j шей, носа, бакенбард, скульпт)ра 
изборождена трещинами и деформиро
вана. Выполнена п круглом объеме, 
но без пластической разработки заты
лочной* части, внутри головы след 
глубокого стержня каркаса. 

Скульптура изображает немолодого 
мужа с невысоким лбом, изборожден
ным морщинами, и драматически при
поднятыми бронями над широко от
крытыми небольшими глазами с пла
стической разработкой зрачков. Нос 
ПрЯМОЙ, Продолжающий л пиит лба, 

бакенбарды, небольшая бородка раз
делена на дна локона. Волосы уложены 
кр\ иными, но недлинными прядями. 
над лбом рельефная шести конечная 
морская заезда, изогнутые концы ко
торой разделаны наподобие прядей 
гибкими врезными линиями; отломив
шийся стебелек с ОТВОДОМ и ТОНКИЙ 
виноградный лист свидетельствуют. 
что голова была также увенчана лозой 
ИЛИ венком. Фигура была облачена в 
рубах) пли кафтан из тонкой ткани. 
с треугольным выемом, веерными скла
дочками драпируясь у подмышек. Вся 
голова покрыта но белой нодгрунтовкс 
красной краской, поверх которой чер
ным окрашены глаза, волосы; одежда 
белая: виноградный лист бледно-се
рый. видимо, это разложившийся от 
времени зеленый цвет. 

Общая высота 40 aw, размеры голо
вы 20X12,5 X Н е л , по грудной части 
бюста -20 X 22 X 6- i r.w. 

1\)| 
\ шн по-звершюму навострены вверх. 
Волосы разработаны отдельными пря
дями, вдоль щек следуют рельефные 
(видимо, с заостренными концами) 
бакенбарды, длинные усы. обрамляя 
страдальчески приоткрытки! малень
ким рот. слипаются с небольшой бо
родком. Лицо окрашено п плотный 
к и попарно-красный цвет, раститель
ность и глаза- в черный. 

Размеры: 13 X 10 X 10 см. 

Сатир [реет. , 5 4 (II О IX)] 
Голова сатира лежала в завале шеей 
вверх. Теменная и затылочная части 
отсутствуют, пнугренняя лепка вылу
щена. ВыраЗИТСЛЫЮС немолодое ЛИЦ" 
округлое, с сильной моделироикои 
складок и морщим. Выпуклые глаза 
в рельефных исках под невысоким, 
собранным м о р щ и н а м и лбом, прямой 
сбитый на конце нос. полуоткрытый 

рот с сплыю углубленными уголками, 
образующими и ямках глубокую тень; 
уши сбиты, но остаток левого >\а 
показывает, что оно было но-зверп-
пому заострено вверх. Всклокоченные 
ВОЛОСЫ прямыми, как бы слипшимися 
прядями спускаются \ висков, густые, 

подстриженные спнз> усы расходятся 
к щекам, па подбородке небольшая 
разделанная неглубокими линиями бо
родка. на скулах- -торчащие вкось 
бакенбарды. Иге лицо окрашено по 
белом) Грунт) красной краской кроме 
белков глаз . поверх которой черным 
обрисованы пеки, зрачки, волосяной 
покров. Выражение лица живое, ис
полненное нн) треннего напряжения. 
которое усиливается резким изгибом 
Mien вправо. 

Размеры: \\ • !> ;i см, 
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Сатир [реет. , +;t (Л1 4,Л VII I ) | 
Голова сатира, лежавшая над куском 
какой-то другой статуи, выполнена 
и круглом объеме, без разработанной 
лепки затылка и темени. И изломе у 
шеи глубокая полость былого кар
каса. 

. I ицо глубоко индивидуального об
лика с бугристой лепкой черт, с глу
бокими впадинами у глаз, в опущенных 
уголках приоткрытого рта, и складках 
\ крыльев носа. Невысокий лоб, при
поднятые брови, небольшие выпуклые 
глаза левый из них ностаилен выпи* 
правого , вздернутый нос. сильно вы
ступающий подбородок. Вдоль щек— 
бакенбарды; череп бел растительно

сти. сохранилась мочка левого уха. 
Окраска лица дошла лишь частично: 
но белом) грунту и ярко-красный 
цист, бакенбарды, брони и глаза в 
черный. 

Р а з м е р ы : I7..'i О ;< 10 см. 

М у ж с к а я г о л о в а [реет . , «гл номера (Д 1-1- VII)] 
Очень пострадавший фрагмент ч\яс
ской головы, по тип) напоминающим 
Да 54. Большая часть лицевой маски, 
почти весь грунт и окраска утрачены. 
Характерны выпуклые в набрякших 
веках глаза с пластической разработ

кой зрачков, скуластость щек. крутой 
подбородок. нып\клости и западания 
сильной лицевой лепки. Нос сбит, от 
рта сохранилась лишь щель; местами 
видны следы красной краски. 

Размеры: 7 ;•: 0 x 8 ем. 

При ноем разнообразии облика четырех описанных персонажен халча-
янского фриза они соетаи.ипот единый типологический цикл, который 
мы условно можем именовать сатпровой гр\мной. 

И з о б р а ж е н и е сатирой — участников ДИОНИСИЙСкнх празднее in. игр и 
плясок — получило широкое распространение и греко-римском ваянии, 
где определилось несколько традиционных вариантов их и к о н о г р а ф и и . 
Прямых a n a j o r n i i хал чал неким сатирам и обширном изобразительном 
репертуаре сатирой классического искусства мы не находим111. По это 
НС исключает их б о л м н х ю о б щ н о с т ь с другими подобными тинами и самом 
существе своего художественного образа, видимо, и своего содержания. 
Греческое искусство в образе сатирой как бы противопоставляло просто
народный облик участников диописпйскпх игрищ — деревенских парией 
п мужиков — идеальной красоте олимпийских богов и богоравных героев. 
Имеете с тем богатая эмоциональность облика сатирой, с сильно!! бугри
стой лепкой их выразительных, хота и несколько вульгарных лиц, служила 
воплощение» того высокого э к с т а з а , который божество даровало своим 
спутникам и почитателям. Генезис днонисизма связан с сельской средой, 
с празднествами в честь уборки винограда и приготовления молодого 
вина, главными участниками которых изначально были сами виноградари . 
Позднее он захватывает и города, но шумные вакхические процессии 
с о х р а н я ю т издревле определившийся никл основных п е р с о н а ж е й , среди 
которых в ы с т у п а ю т р я ж е н ы е под мифологических с а т и р о в , силенов , менад 
актеры народного п и р о ф е с с п о п а л ы ю г о театра. 

Па принадлежность описанных хал чая неких п е р с о н а ж е й к «дпоппсий-
скому» кругл, у к а з ы в а ю т такие детали, как виноградная лоза \ одного 
и козлиные уши \ двух других, но главное та подчеркнутая просто
народность облика и вместе с тем эмоциональность духовного с т р о я , 
к о т о р ы е , как* уже с к а з а н о , с о с т а в л я ю т с у щ е с т в е н н у ю о с о б е н н о с т ь иконо-
графин сатирой . Все ч е т ы р е халчаяискпх сатира передаю т о б р а з ы глубоко 
народные , причем з а и м с т в о в а н н ы е не из г р е ч е с к о г о ваяния (хотя в какой-
то морс им вдохновленные), но из местной этнической среды. 

It греко-римской пластике были разработаны статуарные типы сатиров 
б е з у с ы х - б е з б о р о д ы х и сатиров бородатых, но те и другие отличны 
от халчаяискпх. Проникновение сатнровоп иконографии на Восток на
чинается по крайней мере с эпохи Селевкндов. Превосходные бюсты 
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Ill II нскон до п. ;->. бородатых, кудлатых немолодых сатирой с бугристой 
лепной выразительных черт встречены if Иране, в области миднйскои 
Иисайи и - . Они глубоко индивидуальны по обликл результат какой-то 
начальной интерпретации художественной темы. Сатирова тема предста
нет н еще большом разнообразии типологических вариантов на ритонах 
II пека до и. э- из парфянской Ннсы. Халчаянскнй сатир иод Л» 13, 
лишенный лицевой растительности и с гладким черепом, близок к такого 
Же рода безволосым сатирам не очень молодым, с некоторой асиммет
рией и мясистой пластикой лиц —па карнизах ритонов1 1 3 , а халчаянскнй 
сатир под № 25 напоминает другие головки ритонов, с клочковатыми 
ирндлмп волос, кустистой бородой п \самп. нередко со страдальческим 
выражением лица114 . Подчеркиваем: напоминает, но не повторяет — ЭТО 
сходство художественного образа, а не копирование единого образца, 
свидетельство общности, а не идентичности некоторых статуарных типов 
восточнопарфянского и бактрипского ваянии, подобно \же отмеченной 
выше общности женских головок. Что касается сатиров под № Ъ\ и (>0, 
то им прямых параллелей в древнем искусстве нет вообще. Помимо инди
видуальности черт лица характерна и особая подстрижка усов, бакенбар
дов. прис\щая. как будет показано дальше, определенной племенной 
группе, населявшей Северную Бактршо на рубеже н. у-, и чуждая для 
иных стран ангинного мира. Халчаянскнй скульптор явно ставил перед 
собой цель выделить н этническую принадлежность и персональные осо
бенности, имея в процессе работы перед глазами реальные модели. 

Имеете с тем следует подчеркнуть то принципиальное общее качество, 
которое определяет единство сатпровых образов н греко-римской пластики, 
и парфянских ритонов, и халчаянского фриза. Всем им присущ какой-то 
внутренний драматизм, переданный выразительной лепкой лиц. Пафос 
как героическое страдание составлял одн> из главных черт дионисиями. 
Паряд\ со смеющимися сатирами1 1 3 греческое ваяние, особенно в ;-мтх\ 
эллинизма, разработало иной тип сатира страдающего п , ; . Нее четыре 
халчаянскнх сатира создаю! ощущение глубокой внутренней сосредото
ченности и настроения скорби. Общим эмоциональным строем запроки
нутой го.юны. неспокойной пластикой черт лица халчаянскнй сатир № 54 
близок* к л\врской мраморной стат \е сатира эллинистической работы 
II века д о п . ;->. п 7 и так называемой «Голове галла» Каирского музея 118. 

Мужские образы в свесах гирлянд халчаянского фриза дополняет еще 
одна очень своеобразная скульптурная голова. 

МасхарпФоэ [реет-, 00 (II 15 1Х)| 
Откатившаяся далеко от пены к се
редине зала, разбитая н сильно дефор-
мироннппая голова немолодого чужчи-
нм-масхарабоза по с отбитым носом 
и верхне- губой лежала па три чет
верти ВНИЗ лицом, it лавале под иолом. 
Она располагалась на фризе, суда по 
сплющенности за левым виском,- - с 
в с к ото piii м попоротом к и ран о. Лицо 
асимметрично, едаилсно. мрелмерно 
удлинено. Бугристый лоб и щеки, иро
нически выгнутые брови, большие на
выкат глаза в рельефных исках, из 
которых левый сильно приподнят к 
виску. Рот разомкнут, открыт нижний 
рад зубов над толстой растянутой* 

губой. Небольшие ниспадающие под-
стрИ/кеипыс усы; борода следует пря
дями вдоль скул в заострена на подбо
родке. где конец ее зажимают пальцы 
левой руки. На голове не то парик, 
не то головном убор с радпальпо иду
щими от макушки сильно выпуклыми 
прядями пли гофрами. Лицо окрашено 
по белому грунт) в красный цвет, бо
рода и парик в оранжево-рыжий, 
черной линией отчеркнуты веки, вы
делены лрачки, прорисованы зубы, 
углубления межд) прядями; белки глаз 
и зубы оставлены белыми. 

Размеры: >.\ 10 IS см. 

Выражение лица как-то странно меняется — в профиль справа оно 
(•честен, в фас — словно 1мл злобно ощеривает рот. Асимметрия и удли
ненность липа — результат не только деформаций) связанных с трехчет
вертным и о ворогом солоны, но и преднамеренных един сов, которыми 
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скульптор, очевидно, пытался усилить гротески) го сущность образа. 
Язвнтслышй, саркастический смех — главная определяющая характер 
черта. 

Лицо очень жизненно. по несомненно, что. обращаясь к реальной модели, 
скульптор воплотил неким статуарный тин. весь облик которого вызывал 
у зрителя те\ далеких времен определенные ассоциации. Подтверждением 
служит то, что ехидным образ всплывает время от времени в пластическом 
иск\сстве Среднего Востока. ()чень близка к халчаянской скульпт)рс, 
например, терракотовая, покрытая голубой глазурью мужская голова 
парфянского времени (I—II века) из Тегерана в собрании Метрополн-
тен-музоя120. Выполнена она сильной пластической моделировкой, волосы, 
остриженные в кружок, крупными прядями отброшены назад над кости
стым лбом; небольшие глаза it набрякших веках, сильно изогпугып нос, 
широко открытый рот, глаза и щеки сведены и порыве неудержимого 
смеха. Прямого повтора халчаянскоЙ скульптуры здесь нет, лицо пе 
СТОЛЬ удлинено, вполне СНММСТрИЧНО, дано не вполоборота, а прямо п 
несколько подано вперед, но основная концепция едина. Не менее инте
ресную, хотя и несколько Гюдее отдаленную параллель дает глиняная 
скхлыггхиная голова из Фхпд\кнетана (VII в.) 1-м. исполненная гонкого 
психологизма. К\ рчавые волосы под заостренной шапочкой, кудрявые 
усы и заостренная бородка обрамляют лицо с лукаво-проницательным 
прищуром удлиненных глаз, саркастически приподнятыми бровями и усме
хающимся ртом. -Ото не громкий хохот, но иронический смех исподтишка. 
При всем том фундукистанскал голова развивает тот же образ, что хал-
чаянская и тегеранская, их роднит пе столько сходство чисто внешних 
деталей (стрижка бороды, усов и волос), сколько единство внутреннего 
состоянии, переданного эмоциональным богатством лицевой мимики. 

Кто же ои, этот саркастически смеющийся муж, к которому обраща
лось античное пск\сство Бактрнп и Иарфии, а позднее — \наследовавшее 
высокие традиции местной аптичпости раннссредневековое искхество 
Кабулистаиа? Кслп он так настойчиво возникает па (Среднем Востоке м 
в искусстве разных веков и удаленных территорий с его дерзким смехом 
п Оссовои внешностью, то бесспорно, что этот иконографический тин 
хорошо был знаком современникам. 

Здесь уместно привлечь материалы среднеазиатского этнографического 
народно-театрального искусства. Болынх ю роль в нем доныне играют 
мастера комических представлений, острой пантомимы и потешных тан
цев масхарабозы '"--. Искусство масхарабозов, имеющее ряд локальных 
отличий и особенностей, связано с остроумной, нередко пародийной пере
дачей жизненных явлений и отличается очень высоким мастерством испол
нения. Масхарабозы выступают то в гриме, подчеркивающем заострен
но-сатирическую особенность образа, то в масках из козьей шкуры п 
в лохматых шайках. 

Скульптурные головы из Хал чаяна. Тегерана, Фундукистана скорее 
всего передают образы таких древних масхарабозов, быстрых па колкие 
шутки и ядовитые насмешки, язвительно умных, чье искрометное искус
ство прошло через века, сохранившись в народном среднеазиатском театре 
до наших Дней. 

Халчаянскнй (ноет донес нам образ очень живой, достоверный. Но-
видпмомх. это портрет, выполненный с какой-то знакомой скульптору 
в жизни модели, быть может, одного из тех прославленных в свое время 
острословов, что призывались в халчаянскнй дворец потешать членов цар-
ствхющего дома и их гостей. Нарядj с тем это и необычайно емкий 
в своем осмыслении художественный тип. И нем органически сочетаются 
индивидуальное н типическое, личное и всеобщее, формируя неповтори
мое в своем роде творение древнего бактрнйского ваяния. 

Итак, дотн-гирляидоносцы, музыкантши, сатиры, нарядные девы, ско-
морохи-часхараЬозы — таков цикл персонажей во фризе халчаяпского 
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дворца- Вес пни органически входят и тот сюжотныл круг, которым име
нуется диопиеппским. хотя отнюдь II не повторяют вакхических фиасов 
греко-римского ваяния. 

Дионисизм —одна из увлекательнейших проблем в истории античных 
религий. II прежде всего потому, что выходит далеко за грипп мифоло
гии греко-римского мири, захватывая всю ойкумен) эллинизма, на самых 
дальних границах которой били животворные стр\ и, способствовавшие 
ого постоянному обогащению. Азиатский Восток давал при этом едва 
.HI не главные импульсы, уже и глубокой древности породни оргна-
стичеекпе культы плодородия. \ мнрающеп и воскресающем природы 
культы Адониса п Лттпса. Великой Сирийской богини п Ианапн-Атар-
гатне. Дпонпспзм органически вошел н этот цикл. Be случайно в древне
греческих мифах Дионис был воспитан нимфами в индийской Инее, 
прежде чем в расцвет*» своей юности возвратиться в собственно Грецию. 
Те же предании повествуют О триумфальном шествии Дпоппса к самым 
отдаленным пределам азиатского мира н о его почитании многими азиат
скими народами. Они возникли под влиянием т\манных, но настойчивых 
сведении, приникавших в Грецию из далеких неведомых стран,— и как 
же были поражены даже скептические умы, получив том\ реальное под
тверждение в ;-шох\ македонских походов! Когда войска Александра дви
нулись из Бактрнн в Индию, они встретили \ заросшей плющом горы 
Me рос город IIncv, жители которой поклонились своемх «Дионису»; Алек
сандр принес ем] жертвы, а македонцы, увенчавшись венками, вели 
себя псстх плеппо. как накхаты 1-:(. Очень важно указание Аполлонии 
Ти а не кого, что в стоявшей здесь статуе Дионис был представлен в облике 
индийского юноши '- ' . 

Кипит Курций Р\ф от.мечал, что за Танансом (Сыр-Дарьей) лежали 
«пределы странствий отца Либсра (то есть Диониса), отмеченные кам
нями. положенными близко друг к* другу, и высокими деревьями, обви
тыми плющом»125. По еще ранее Кврпппд вкладывал в уста самого 
Диониса слона, которые трезво настроенный (/трабоп именует "хвастов
ством» и все же цитирует, как содержащие зерно истины: 

«Покинув пашни Лидии златой, 
II Фригии и Персии поля. 
Сожженные полдневными л\ чачи. 
II стены Бактрнн н мидян. 
Изведав холод зимний, я арабов посетил 
I! всю стран) асипиев». 

(Еорипид, а Виихашси», 13) 
.Мидия. Персия. Бактрия, «Страна аенпцевя—жителей Алии — бесспорно 

знали своих Дионисов, какие бы локальные имена они пи носили. Обшир
ные области древней высокой культ)ры виноградарства и виноделия 
не могли остаться вне идеи, что буйное веселье, хмельной ;-жстаз. утрата 
человеком в ЭТОМ состоянии контроля разума все то. что приносит 
алая струя,— является внушением чьей-то верховной воли. Возникали 
собственные мифы, собственные представления о божестве носителе 
Этой мог\ ществепиои воли. Нппо сопровождало сезон окончания поле
вых работ, который отмечался празднеством земледельцев, перешедшим 
затем и в города, п всеобщность этих празднеств порождала определен
ный рн т\ ал. Беспорядочная гол пи организовывалась в ш\ мпые процес
сии. в которые музыка, пение, танцы вносили определенный ритм. Обще
известно, что на греческой почве па основе дноилснй полнпк профес
сиональный театр, перешедший на подмостки. Не так же ли зачиналось 
древнейшее театральное ИСКАсство И на азиатском Нос токе? 

В1 веке и. Э« Страбон повествует О Празднестве, \ чрежденпоч некогда 
Киром на оОшнрных лемлях персидской державы, в состав которой вхо
дили п многие области Средней Алии, в память о победе, одержанной 
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им над саками. «Кар, считавший свою удачу, ниспосланной богами, но-
свлтл.1 этот день отеческой богине, назвав его Сакеямп. И всюду, где 
есть святилище этой богини, там по обычаю справляется праздник Са-
кссв--нечто вроде вакхического праздника, па котором одетые в скиф
скую одежду мужчины пьют и непристойно заигрывают друг с другом 
н с пирующими имеете с ними женщинами»120. 

Если письменные известия о дионнсизме па Среднем Востоке крайне 
скудны, то ;->т\ нехватку восполняют открытия памятников изобрази
тельного искусства с диоиисийской тематикой- Ареал их очень широк. 
захватывая огромные территории Ирана (от эллинизированных скульптур 
Демавенда, до римско-сасанидских мозаик- Бишанура), афгано-индийских 
областей (Неграм. Хадда, Буткара, Таксила, Гандхара), Сроднен Азии и 
Восточного Туркестана. Оставляя пне рассмотрения \да.нм1ные от непо
средственного сонрпкосновення с Бактриея западноиранские и ВОСТОЧНО
МУ ркестанекпе области, не затрагивая пока областей афгано-индийского 
круга, рассмотрим, как проявляется диониеннская тема в искусстве 
среднеазиатской античности: Восточная Парфия. Бактрия, Согд, Хорезм 
ныне уже дают к тому достаточно разнообразный материал. 

Целая галерея вакхических образов предстает на вотинпых рикшах 
II века до И. Э- ИЗ парфянской Нисы1-7. Верхняя часть резервуара ЭТИХ 
кр\иных выточенных из слоновой кости рогообразны\ сосудов завер
шена широкой полосой, на которой развертывается какая-либо сцена. 
а но закраине проходит венчающий карниз С ритмически размещенными 
скульптх рпымп головками. Сюжеты кру говых композиции разнообразны, 
и одно из главных мест среди них принадлежит вакхическим мотивам. 

Состав участников здесь многолик и пестр--это нагие либо прикры
тые шкурой танцоры, обнаженная плясунья, задрапированные в длинные 
одежды музыкантши с бубном или лютней, музыканты со свирелью пли 
двойным гобоем, мужчины, ряженные иод козлоногих, поросших шерстью 
сатиров, кравчие с бурдюками вина, жрецы и жрицы, свершающие об
ряды, мальчуганы погонщики жертвенных козлов, просто юноши, де
вушки, лысые старцы- несть им числа! Пляски и музыка, игрища ряже
ных. воскурения и возлияния у а.паря, привод животных на закланьс — 
все эти мотивы то следуют некоей единой выработапной изобразительной 
КОМПОЗИЦИИ, ТО варьируются благодаря введению все новых подробностей, 
то совершенно оригинальны по сое та в \ своих \ частников. 

Сами образы этого никла очень эмоциональны, фигу ры подвижны, 
поданы в сложных поворотах, в стремительных п.ш пластически замы
словатых движениях, но в композиции пет хаотичности толпы, а. напро
тив, ощутима упорядоченность организованной процессии. 

рта черта не менее наглядна и в скульптурных головках на венчающих 
питоны карнизах. Выполненные в круглом рельефе, они выступают по 
шею. полусклоненные, словно бы взирая с высоты па развертываю
щееся ниже действо. No существу, они его продолжают—это те же 
участники вакхической процессии: миловидные кр\ глолицые деву шип, 
простолюдпиы-юпоши. то гололобыс, ТО С лохматой копной* волос, немо
лодые мужи с всклокоченными бородами. По сравнению с античными идеа
лами женской и мужской красоты лица НУ едва ли не вульгарны, но при 
всем том необычайно экспрессивны и по-особомл привлекательны в своей 
глубокожизненной одухотворенности. 

Как будто вполне очевидна здесь стилевая близость к эллинистиче
ской скульптуре, а между тем в обширном репертуаре греко-римского 
ваяния вакхические композиции ниснйскнх рнтонов не встречают себе 
прямых соответствий. Кдппый дух времени, который определяет веду-
щ\ю чертj эллинистической художественной культуры как слияния 
Эллннства и ориентализма, порождает ЭТУ общность стиля. По она 
не стирает того своеобразия, может быть, еще точнее, той самобыт
ности, которая при СУ. ща художественному творчеству стран азиатской 
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an in ч мое in, иг утративших и мое.к* приобщения is духовным ценностям 
Греции собственного творческого мировоззрения. 

Вакхическая тема и другом изобразительном цикле нисийских ритонов 
связана с мифом о Пенфсе, положенном в основу «Вакханок» Еврипида128. 
Здесь воплощен эпизод, когда преследуемый обезумевшими вакханками 
юноша белей г. простирая руки к Зевсу- Парфянский резчик передает 
трагизм сюжета и всем динамическим строем круговой композиции и 
характером венчающих ск\ Л1>пт\ рпы.х головок, лица которых воплощают 
гаммх самых горестных чувств. Тесная связь дионисизма и театра Ев
рипида общеизвестна, а проникновение евриппдоиои драматургии на 
азиатский Восток подкрепляется в настоящее время разнообразным ма
териалом. 

Резьба па ритопах из парфянской Нисы принадлежит к категории 
прикладных искусств, но вместе с тем размещение пластических моти
вов подчинено чисто архитектурным приемам разбивки, а стиль пласти
ческих изображении следует во всем своем существе принципам мону
ментальных искусств. Гладь основания, широкая полоса кругового ре
льефа, венчающий карниз, ритмически оформленный скульптурными 
головками, — не этот ли композиционный прием определяет и архитек
тонику главного зала халчаянского дворца? 

Именно в формах пастенной моп\ментальной ск\ лыгтхры дионпсий-
скал тема предстает в Халчаяпе. Образы фриза — лютнистка, арфистка, 
слппры — во .многом сходны с пластическими образами ииспискнх ритонов, 
их сюжетная и стилистическая связь также вполне очевидна, хотя — 
подчеркнем — именно в проделал дионисийской темы. Что же касается 
основного изобразительного цикла халчаянского зофора, то он и в сю
жетном и в композиционном отношении вполне оригинален. Хронологи
чески ск\.1мгг\ ра Халчаяпа принадлежит к следующему по отношению 
к нпеппекпч рптонам столетию и к иным поколениям; сохраняя еще тес-
Hvio связь с предшествующим веком, она уже стоит на иной ступени 
художественной ЭВОЛЮЦИИ. 

Вакхическая тема предстает на территории Северной Бактрпн и в изде
лиях прикладных искусств. Бронзовый фалар II — I веков до н. э- из 
Д\шайбе передает рельефное изображение вакхата или самого Диониса, 
напоминающее ;->лл и и псти чес кие образы1-1*. На керамическом сосуде 
I века и. ;-). из Термеза1110 оттиснуты матрицами — явно привозного про
исхождения-—вакхический фиас (прямую аналогию которому дает извест
ная эллинистическая «ваза Боргсзс»)131 и набор жертвенных атрибутов 
римского понтификса (идентичный оформлению фриза храма Веспа-
снапа в Риме)132) а под ручкой размещена голова юношп-вакхата пли 
Диониса, \венчанная виноградной лозой, с лицом некрасивым, по на 
редкость живым, преисполненным радости бытия. II здесь бактринекпй 
коропласт вполне самостоятелен в воплощении темы, которая для него 
была связана не с чужеземным божеством, по с собственным мифоло
гическим образом, полхчиишим в его руках вполне оригинальную худо
жествен н\ ю интерпретацию133 . 

Очевидно, ко времени Великих Кушан относится серебряная чаша бер
линского Атикварих ма. поступившая из Бухары1'11. общин стиль которой 
сближается с мотивами римского искусства. На теле чаши в завитках 
виноградного побега размещены неистово мчащиеся менады, видимо, Га-
ппмед с орлом, бородатый сатир, по здесь имеется также стоящая муж
ская фиг\ ра в характерном среднеазиатском костюме: поколенном 
кафтане, шароварах и сапожках. Кто он —руководитель вакхической пля
ски или сам «кушанизированный» Вакх?.. Кушанское искусство созда
вало такие смешанные образы—напомним чашу из Буддигары. где чисто 
азиатский «Дионис» потягивает из ритоиа вино, которое ему подносит 
«менада»185, чей тип н данном случае подвергся влиянию искусства 

Индии. 
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Диониснйскис образы очень ярко предстают it коронластикс античного 
Согда, стойко сохраняясь вплоть до арабского завоевания. Среди них 
юный вакхат-согднец с мягко округленным лицом н пушистыми усами180, 
лысые старцы-силены187 (оговорим, что термин «вакхатя и «силен» упо
требляются лишь потому, что согдийские эквиваленты из пока неизве
стны ). пузатый фаллический божок188- Иконография их разнообразна и 
очень самобытна. Бпр\пп сообщает о сохранившемся еже it его дни 
согдийском древнем празднестве Баба-хвара, когда пили виноградный 
сок1 '•'. Китайские же источники донесли известие о каком-то мистсриаль-
ном празднестве поисков останков «сыпи небесного духа», еще в VFI веке 
справлявшемся жителями Самарканда и связанном с организацией осо
бых процессий, ритуальным плачем, а затем ликованием всех участни
ков140. Вероятно, этот праздник, в котором явственно проступают черты 
столь распространенного \ всех народов древнего мири культа умираю
щего и воскресающего божества, восходит еще к эпохе античности, 
когда поэтическом\ оформлению древних локальных мифов отвечала 
разработка ('ложных, говори языком театроведов, «постановочных» pu
rs ал он. сопровождавших большие общенародные празднества. 

О существовании дионнсийских культов в античном Хорезме также 
свидетельствует мелка» терракотовая скульпт^ра. Статуэтка из Кой-
Крылган-калы передаст образ женщины в длинной стр\ящейся т\пике, 
с двумя узкогорлыми амфорами в руках; по форме своей это явно со-
елды для вина, и сама терракота, как полагают, изображает ту леген
дарную царицу Мип\. празднование которой описал БнруннМ1. И древ
ности это был ночной праздник ранней весны (то есть воскрешающейся 
природы), связанный с преданием об опьяневшей царице .Мине, замерз
шей ночью11-. Фрагмент другой статуэтки из Кой-Крылган-калы пред
ставляет образ божества —покровителя виноделия в азиатском одеянии, 
с виноградной гроздью в одной руке и ножом для подрезки винограда 
it другой143. Л в огромном дворце хорезмииских владык на городище 
Топрак-кала одни из залов украшали глиняные горельефы с изображе
нием танцующих пар. Головы на степе не сохранились, по одна из них, 
найденная в завале, передаст бородатую мужская маску с козлиными 
ушами144. Нет сомнений, что сама скульптурная композиция была свя
зана с каким-то ритуальным танцем вакхического характера. 

Ряженые п незамаскированные танцоры, экзальтированные плясл ны 
и танцовщицы, музыканты и музыкантши, скоморохи и хорошенькие де
вушки, носители гирлянд и сосудов, простонародного облика юноши и 
бородатые мужи — то веселые, то скорбные,—таков контингент глубоко 
локальных в своей художественной интерпретации \ частников "средне
азиатских днониенп», предстающих перед памп в изобразительных па
мятниках среднеазиатской античности как- яркое свидетельство существо
вания своих «дпонпепиекпх» культов п образов, локальная иконография 
которых слагалась пи основе синтеза эллинистических и местных пар
фянских. бактриискпх, согдийских, хорезмииских традиции. Скульптура на 
фризе халчаянекого зала дает одно из самых выразительных воплощений 
дноннсипскоп тематики в изобразительном искусстве Бактрнн. 

Среди образов фризовой композиции в центральной нише зала по 
крайней мере три имели определенную смысловую связь с расположен
ными под ними фигурами зофора. В крошеве упавших скульптурных 
фрагментов уже в процессе вскрытии выделялась часть ЭТОГО фриза, 
лежавшая единым куском почти \ середины зала в районе обширного 
прохода в двухколонную тронную комнату, вверх лицом, сохранив перво
начальное расположение своих фпг\р. Гирлянды, входившие в его оформ
ление, облетели. Помимо уже описанного мптраического юпопш-гирлян-
допосца в скифском клобмее (Л» 2» влево от него располагался бюст 
бородатого мужа (Л*!* 'Л) п фшлрка летящей Мики (Да \ и справа же обна
ружены три отдельных фрагмента разбившегося женского бюста (Л» 20). 
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Жеискпя голоиа [но реет,, 20 <м !>2 \ ) ] 
Дна куска ОТ upanoii ПОЛОВИНЫ вы
полненной в круглом объеме женской 
головы- часть лГ>л, с лентой па челе, 
крутая бровь, глаз, полосы, \ Оранные 
патыо пышными прядями, выступаю
щими из-под оригинальной облегаю
щем каски с НЫСОКПМ срезанным 

навгрчу шишаком. Вблизи лежал фраг
мент горельефного плеча и драпирую
щем СЯ крупными складками одеянии из 
плотной ткани, с округлым открьгтым 
вырезом у шеи. Размеры: головы 
20 X И 7 ел, плеча 21 П Хб,6 '•-". 
Грунт и красочный слой утрачены. 

Женский образ в военной каске мог принадлежать только Л ф и н с -
воительнице или близкому к пен восточному эквиваленту, подобно, на-
пример, переднеазиатской Аллате. К иконографии Афины и ее роли 
и бактрпйской среде мы возвратимся позднее, и связи с более сохранным 
ее изображение)! и скульптуре айвана (стр . 76 ел. ) . 

щис усы н отброшенные над лбом 
полосы разработаны мелкими нолнн-
стыми прядями. У шеи- -треугольный 
ВЫрез одежды. С upanoii стороны, па 
плоском фоне, видны слегка рельеф
ные раднально расходящиеся полоски. 
.Местами стат\ я сохраняла белый 
Грунт, окраску в красный цвет лица и 
одежды и и черный растительности 
п глаз. Размеры: 24 X i"> X *> см. 

Герани [реет., 3 (П,М—21 IX)] 
Крупный мужской бюст во фрон
тальном полиции. Голона выполнена 
и половинном рельефе, смыкаясь с пло
скостью фона за ушами, шея и плечи 
даны и барельефе. Сбиты правое пле
чо. низ груди, кончик носа. 

Выразительное немолодое лицо. Го
ризонтальные морщинки бороздят ие 
очень ВЫСОКИЙ лоб. под глазами ме
шочки. щеки слегка одутловаты. Под 
ВЫЛ) КЛЫЧП надбрОВЬЯМИ- -умеренного 
размера прямо смотрящие глаза с пла
стически разработанными зрачками. 
Нос прямой, губы небольшого рта при
открыты. Густая, без подстрижки бо
рода, следующая от ушей, ииспадаю-

Чей образ передает этот превосходно исполненный (мост, изобличающий 
1>\к\ незаурядного мастера? Среди халчаянских скульптур ои наиболее 
классичен и и наибольшей мерс взывает к образам эллинистического 
ваяния, хотя прямого повтора в нем и не находит. В греческой скуль
птуре бюст немолодого бородатого мужа мог бы принадлежать Гераклу, 
Зевсу, Посейдону, Лсклепию. Мы вправе сразл исключить двух послед
н и х - о н и никогда не играли сколь-ннбудь заметной роли в Бактрни 
в период ее активной эллинизации. Иное» дело Зевс : владыка Олимпа 
широко почитался в III —II исках до и.;-), как верховное божество — 
покровитель многих греко-бактринеких царей, на монетах которых ОН 
предстает и различных статуарных образах. Зевс-воитель , мечущий Пе
р м ь изображен и чекане Диодота, Домстрия I. Атнмаха I и Ахафокла, 
Зевс стоящий — \ Гелиокла и Лрхебин. Зевс , восседающий на троне.— 
\ рвкратнда I. Антиалкида, Тслефа, Аминтаса, Гермся, реве с Пикой 
в руке— у Пантслеона, с орлом — у Ахафокла1*** 15*» II — I веках до н. ;-». 
Зевс фигурирует в локальном чекане гак называемых «варварских под
ражаний», распространенном и Бактрни, и том числе и и Халчаянс и , \ 

II псе же скульптурный бюст из Халпаянского дворца передаст не 
Зевса : лицо его лишено холодно-горделивого величия и отрешенно-идеаль
ной красоты, присущих олимпийцу. Оно глубоко человечно и словно бы 
тронуто тревогой- ->т\ внутреннюю эмоциональность передают богатство 
пластической лепки. чуть страдальческий очерк рта. сосредоточенный 
взор, изборожденное морщинами чело. Перед памп Геракл поры уже 
свершенных им подвигов и долгого жизненного пути. 

Геракл! Одно пз самых привлекательных в своей человеческой сущ
ности созданий античной мифологии. Могучий и доверчивый, горячий 
п великодушный, вершитель подвигов и неутомимый странник, прошед
ший ДО самых границ античной ойкумены. Легенда считает, что он достиг 
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индийских земель. а Диодор сообщает как об исторически достоверно»! 
событии, <>i> ocHOBUHHii им здесь нескольких городов1 . Недаром Алек
сандр Македонский, вступив it долин\ Инда и воздвигнув там алтаря 
двенадцати богов, один из них посвятил «своемх брату Геракл\». кото
рого наряду с Дионисом почитал предшественником в завоевании Азии1*8. 
Многие эллинистические монархи возводили генеалогию правящих дина
стии к Гераклу- Его высоко почитали может быть, не только как вер
ховного патрона, но именно как божественного предка,- и греко-бакт-
рп Некие цари, па чьих монетах нередко вычеканены изображения 
Геракла1 '''•'. Они, по-видимому, копир) ют те изваяния, которые стояли 
и посвященных герою бактриВских храмах. Иконография Геракла на 
греко-бактрийских монетах следует в основном статуарным типам, раз
работанным Лиснппом и широко варьировавшимся в греко-римском вая-
iniii1 *'". Для чекана Евтидема и (/гратона характерен «Отдыхающий Геракл»: 
нагон бородатыИ герои сидит, придерживая дубинку101. На монетах Де-
метрия. Лизня, 3°пла и Тсофила передан образ молодого Геракла, стоя
щего в фас, С приподнятом правой рхкой, с иалппен и шкурой в левой'"-. 

Нам особенно интересны те греко-бактрпиские монеты Квтидема. Дс-
метрил и Стратона, на лицевой стороне которых представлен не портрет 
государя, а профильный (ноет Геракла153. Весь облик его — черты немо
лодого лица, беспорядочные пряди прически и бороды—чрезвычайно 
близок к халчаяискоч\ 1иост\. ({полис вероятно, что выполнявший его 
скульптор взял за основ\ сноси модели т\ статую божественного героя, 
которая некогда высилась н одном из бактрппекпх храмов и которая 
была также принята за образен чеканщиком греко-бактрипскнх монет. 
Иконографически он близок к Гмостх Геракла в составе античных тер
ракот Луврского собрания1*'1, видимо, повторяющем) близкий к халчаяп-
ском \ 6IOCTJ статх арный прототип эллинистической эпохи. 

Образ Геракла несомненно претерпел со временем па среднеазиатской 
почве какие-то трансформации, сблизившись с локальным божеством; 
показателем стойкости его культа сл\жат опять-таки монетные изобра
жения. Но II -I исках до и. ;-). образ сидящего Геракла сохраняется в так 

еыппх. по называемых о варварских подражаниях» чекаи\ Евтидема1 , им 
данным М. Е. .Массона, преимущественное распространение в области 
Согда. И первых веках н. ;->. Геракл tПКРЛКЫО» входит it гр\пп\ мест
ных божеств150, именуемых то Нахшо (олицетворение водной стихии ) | : ,т. 
iо Охшо (локальная интерпретация четверорл,кого IИнны)и,н. 

Пики [реет., 4 (U 21 , 22/IX)] 
Фигурка ПИКИ В полете. Отсутст
вуют кисть руки, левое колено, правая 
щека. Голова выполнена и трехчет
вертном рельефе, затылком она при
мыкала к стене; у ног фигура сходит 
па барельеф. 

Богиня показана и легком обороте 
влево, с простертой правой рукой, оче
видно, придерживающей венец или 
пальмовую ветвь. Прическа собрана 
В0ЛШ1СТЫ31 валиком по четыре приди 
но обе стороны лица. Черты его слабо 
моделированы; глаза с пластической 
риЗЛСЛКОП зрачка. Одета и хитон из 
легкой драннрз ющейся ткани, перехва
ченной под грудью. Из-под хитона, 

доходящего до колен, развевается мел
кими складочками длинная туника. 
Шея и руки обнажены. Припаи нога 
полусогнута в колене,левая, очевидно, 
("нала отведена назад— Пика изобра
жена в полете. За спиной крыло, в 
нижней половине разработанное четы
рьмя крупными перьями. .Местами со
хранился белый грунт, па шее и ис
ках— следы розопон краски, на воло
сах, губах и одежде -остатки красной. 

Размеры: IS X 10 X '•>- 3,5 см. 

Ника в рассматриваемой композиционной группе передана в той ста
туарной схеме, которая была разработана греческим искусством160. Ми
фологический образ Победы проникает на азиатский Восток на ;>ллпнп-
стического мира к т\ ш»р\. когда и самой греческой среде сущность 
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ого претерпевает изменения. Если первоначально Вика фи! \ рируст 
и мифологии и искусстве лишь как исполнительница воли верховных 
богов Олимпа, то и »im\\ эллинизма, когда столь значительной стано
вится роль могущественного государя-завоевателя, культ богини Победы 
приобретает самостоятельность160. К изобразительном искусстве Ника 
венчает славой победоносного гоглдарл пли триумфатора-военачальника. 

Пика получаст большую популярность в эллинизированных странах 
Востока образ Победы особенно им поп пропал воображению восточных 
владык, чья военная сила обеспечивала мощь государства] к\пленилю 
ценой жестоких войн и нелегких, порою, побед. Не случайно образ се 
был гак широко распространен в монетном чекане Понта1'11, Сслевкн-
дов |СЗ и Аршакидов101, грско-бактрнйских105 и индо-парфянских царей |С*\ 

Ноявлсннс изображений крылатой Победы и античном искусстве Сред
ней Алии уже подтверждено помимо монетных кружков археологиче
скими находками. Инка парящая или шести \ ющая навстречу конном\ 
царю, с венцом и простертой руке, представлена и группе печатей из 
царской сокровищницы парфянской 11исы | ,:\ В «Зале Побед» хорезм
ского дворцаТопрак-кала обнаружена нижняя часть скульптурной группы, 
где по обе стороны сидящей мужской фигуры как бы парят дне жен
ские фигурки в длинных драпирующихся одеждах, видимо. Виктории. 
венчающие царя168. 

В Бактрнн культовый образ н соответствующая иконография крылатой 
Победы появляется по крайней мере с эпохи грско-бактрнйских царей 
(вероятно, и ранее—с македоно-сслсвкидских времен). На монетах Анто
на ха [j Евтидсма [, Менандра, Стратона, Антимаха II, Архебия, Арте-
мпдора. Гсрмея встречается Пика—иногда в прямом, чаще —в профиль
ном положении1 ва. Пика в полете венчает славой одного из ранних 
кхшанекпх правителей- Гсрая, на монетах которого она парит над фи
гурой конного царя170. Фрагмент терракотовой статуэтки летящей Пики 
найден на городище З^р-тепе в Южном Узбекистане171. Большой инте
рес вызывает изображение богини на ек\льпт\рном терракотовом ме
дальоне ИЗ халчаяиского дворца, где представлен гос\дарк на троне, 
СТОЯЩИЙ радом наследник и парящая вверхх Пика- -к этому памятнику 
нам еще предстоит возвратиться. 

Со временем образ Победы претерпел на бактрппскоп почве известные 
трансформации. На превосходном серебряном с позолотой чеканном 
фаларе из собрания Эрмитажа представлена крылатая богиня с гранатом 
я руке и в «стенной» короне (см. стр. 86); здесь как бы сливаются 
воедино образы Ники- Викторин (крылья победы), покровительницы го
рода Тихо (корона, напоминающая стены города) и одной из великих 
богинь плодородия Паны либо А пах и г (символ плодородия гранат). 
IS первых веках и. :->.. в ;-нюх\ Кушан, великие локальные религии погло
щают образ Пики, сочетая его с более или менее близкими по сиоемх 
значению местными божествами и соответственно видоизменяя ее ико
нографию. И маздеистской среде она сливается с богиней Хванипдой. 
изображение которой встречается на монетах Ххвпшкп i l l в.»17-. а 
в буддийской входит в разряд крылатых небесных дев, венчающих сла
вой Будду, как это можно видеть в скульптурных рельефах из круга 
Гандхары173, Матхуры171 и в еще более поздних стенных росписях Во
сточного Т\ ркестана17"'. 

Стилистически Е1ика из скульптурной композиции халчаяиского дворца 
еще целиком следует традиционному нллнппстическомх прототипу, мест
ный элемент проступает лишь в незначительных деталях, например в ха
рактере прически. -*)roii скульптуре, так же как и Инке халчаяиского 
медальона, присуща пространственная позиция, которая достигнута полу
оборотом фигуры п сведением пластической лепки от почти округлого 
объема головы к барельефл \ ног: богиня как бы вырывается из стены 

ВО внешнее пространство. 
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Сохранившиеся it центрально" части фриза фигуры божеств лишены 
какой-либо композиционной, то есть, очевидно, и смысловой, взаимосвязи. 
Лфппн и Геракл даны но фронтальной позиции. Ника, устремленная 
влево. иооЬщс как бы отвернулась от них. По безразличные и безотно
сительные друг другу, они имели прямое отношение к расположенной 
ниже скульптурной группе в зофорс, к* описанию которой мы теперь и 
перейдем. 

-&<>фор з а л а 

Скульптурный зофор дворцового зала включает несколько самостоя
тельных сиси и множество разнообразных фигур. Но есть одно роднящее 
их обстоятельство: сланными действх ющими лицами всех этих сцен 
нвляются мужские представители какой-то единой этнической, более того, 
родовой группы. При всей индивидуальности образов, внушающей мысль 
о несомненном портретном сходстве каждого персонажа, бросаются к глаза 
черты физической общности, не гонора уже о единообразии костюма. 
вооружения и прочих деталей. 

I; их облике прежде всего обращает внимание резко выраженная искус
ственная деформация черепа, которая особенно заметна при профильном 
положении головы. Затылок уплощен, лоб \ середины западает, но зато 
над переносицей выст\паст резким трс\сольником, что придаст извест
ную суровость всем лицам—н молодым и зрелого возраста. Такая форма 
МОГЛа б ы Т Ь ДОСТИГНуТа П \ т е м СИЛЬНОЙ СТЯЖКИ ДОТСКОГО ч е р е п а о с о б о й 

горизонтальной повязкой, проходившей выше падбровны \ д\ г. Способ 
искусственной деформации, который осуществлялся наложением повязки 
на голов\ еще грудного младенца и долговременным ее ношением, при
менялся v многих древних племен—особенно характерны в этом отно
шении мерена сарма гои. 15 туркменской среде ЭТОТ обычай сохранялся 
еще до недавних времен. Объясняется он стремлением определенных 
племен и народностей к сохранению специфических внешних отличий от 
иных родоплемеппых групп. Однако ни сарматская, ни туркменская до
лихоцефалия (длин посол оность), ни иные разновидности искусственных 
деформаций не напоминают той специфической формы черепа, которая 
присуща халчаянекпч головам. Да и весь их облик очень своеобразен. 
Лица обычно худощавы, подквадратного очертания. Нос некрупный, пря
мой. Глаза умеренного размера, темные, прямого разреза, бел какого-
либо признака так называемой монгольской складки. А между тем ску
ластость щек и отчеркнутые черной краской вкось к вискам \солки 
глаз придают лицам какую-то неуловимую особенность. f-*)n> явно азиат
ский тип, притом как будто ВОСХОДЯЩИЙ к пситральпоазиатскомх этносу, 
хотя прямых параллелей ем\ н среде современных народностей антро
пологи ним подсказать не смогли. Обращает также внимание совершенно 
своеобразная, неведомая \ других народов древности, да и недавнего 
времени стрижка полос, усов и (юроды: полосы, подхваченные ремнем. 
приподняты высоким зачесом над лбом, забраны за уши и острижены 
ниже ушей в кружок, усы в форме лука обрамляют губу; вдоль щек 
тянутся полоски бакенбард, \ молодых сходянанет, \ пожилых -спускаясь 
от скулы заостренным клином. 

Разгадка всплывает при обращении к древней среднеазиатской нумиз
матике. Среди находок местного античного чекана особняком стоит не
многочисленная группа монет Гор а я. На лицевой стороне их представлен 
царский профиль, а на оборотной— иногда какая-то стоящая мужская 
фигура (божество пли царю, но чаще конный парк н азиатском одеянии: 
н надписи упомянут Гсрай (в другом варианте чтения —Мноай) Кушан. 

Анализом распространения монет, изобразительных особенностей их 
надписей ,7С установлено, что они чеканились на территории Северной 
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Бактрии п являют самую раннюю самостоятельную монетную ^миссию 
ку шанс кого дома. Гсрап был, очевидно, тем родоначальником династии 
Кушан, при котором началось объединение осевших на территории 
былого Греко-Бактрийского царства отдельных юеджнйских нлемсп и ко-
ронпого населения Бактрии и при котором было положено начало едино
державной власти, обеспечившей формирование при его потомках Кад-
физах I п II империи Нсликнх Кушан. 

Портретные черты государя па монетах Гсрая дают поразительное 
типологическое совпадение с теми особенностями, которые присущи пер
сонажам скульптуры Халчаяиа: тот же сдавленный \ середины и навис
ший надпереносьем лоб, уплощенный затылок, манера подстрижки полос. 
перехваченных ремнем, усов, бакенбард, очертание глаз, та же худо
щавость и скуластость липа, да и одеяние царя-всадника на обороте 
монет идентично костюмам халчаянских стат\ и177. 

£)та абсолютная общность этнического чина не оставляет сомнении 
в 'том, что героями сцеп, развертывающихся на стенах халчаянского 
дворца, являются сородичи Гсрая, то есть представители топ племенной 
группировки Кушай, которая в древних хрониках упоминается под наиме
нованием «Гупшуап» в ряду пяти основных племен «Больших юеджи», 
осевших на завоеванных ими земля\ Ам\-Дарвинского бассейна. Воз
можно, что среди статуй халчаянского дворца имеется и сам Гсрап. Ого
воримся, что исследователи не вполне единодушны в толковании слова 
«Герай»: является ли оно именем собственным пли это титул. Как бы 
ТО ни было, мы условимся именовать «Гсрапчамн» персонажей уалчаян-
ской скульптуры, близких к- иконографии государя па монетах Гсрая. 

Наряду с представителями Гераева рода в скульптх рные композиции 
зофора входили персонажи иной э'шо-плсменноп среды. Их роль была 
явно соподчиненной по отношению к той правящей группе раннекушан-
ского дома, прославлению которой посвящен основной пластический цикл, 
по общественное положение их в глазах современников было, очевидно. 
весьма высоко и почетно, коль скоро ваятель ввел их в единый с Ге-
раевыми соплеменниками сюжетно-компознцнониый ряд. Опал липа их 
удлинен, лоб прямой, бел деформации, очерк г л а з - с опущенными к вис
кам, а не отчеркнутыми вкось внешними уголками, нос прямой, (юрода 
продолговатая, подстрижена клином п на нее ниспадают удлиненные \сы. 
У двух представителей этой группы на голове шлем. \ одного овальная 
шапка, но один непокрыт, волосы его уложены густыми волнистыми 
прядями. Здесь» так же как- п в цикле Геранчсй, ваятель уделяет боль
шое внимание индивидуальной характеристике каждого персонажа. 

Есть все основания видеть 11 НИХ представителен местной знати ИЗ 
K'openiioii среды бактриицев. населявших районы Северной Бактрии, кото
рая сохраняла свои полиции после сако-юеджийскнх вторжений, оста
ваясь как бы на втором, вслед за победителями, плане. Подтверждение 
том\ дани некоторые памятники древнего изобразительного иск\сства, 
на чем мы остановимся позднее (см. стр. iV.\—64). 

(1к\ лыггх ра в зофорс главного дворцового зала следовала сплошной 
ПОЛОСОЙ на ГЛаВНОЙ, ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ОТ ВХОДа, ПрОДОЛЬНОЙ стене и на 
обеих ЩСКОВЫХ стенах. Зофор членился па сюжетно самостоя тельные 
композиции именно с этой целью для выделения центральной группы 
архитектором в средней трети главной стены была устроена обширная 
(5,60 л/), но неглубокая (75 елг) пиша. 

Фпг\ры зофора были несколько меньше пат\ралыюго человеческого 
роста (около 1,40 м по высоте), однако соотношение их с пролетом и 
ВЫСОТОЙ лала создавало оптнмалкпып зрительный масштаб. ()щ\ щенпс 
моих меитальностн достигалось противопоставлением цикла кр\ иных 
скульптур небольшим фигуркам венчающего фриза и глади нижней по
ловины стен, системой пластических приемов н всем композиционным 
строем. 
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Характере» прием скульптурной моделировки фигур. Головы выполнены 
в полном объеме, п о ч т не смыкаясь с гладью стены, объемно подели-
ровапы п руки, но плечи it грудь даны и т р е х ч е т в е р т н о м р е л ь е ф е , Я 
ниже торс постепенно сходит на барельеф. Э т а система лепки несвой
ственна греко-римскому ваянию и составляв!. по-видимому, какую-то 
чисто азиатскую стилевую черту. Она имела глубокий смысл. Располо
жение скульптуры па значительной от зрителя высоте (ноги фигуры-
» '.\ м от пола, со.юны -до 4,5 и*) при сравнительно небольшом, шести-
метроном пролете зала определяло особенности их восприятия. При 
единой высоте рельефа фигуры воспринимались бы и резких перспек
тивных сокращениях, лица казались бы уплощенными, черты их невы
разительными. Межд\ тем халчаяискнп скульптор стремилсл сосредото
чить внимание пмешю на лицах. Моделировка статуй с постепенным 
нарастанием объема сниз\ вверх н лепкой в круглом объеме скрадывала 
пространственные ракурсы п концентрировала взгляд зри тела не па де
талях одеяний, а на лицах людей, не на крупах, а на головах коней. 

Следует подчеркнуть, что в поздней античной глиняной и каменной 
скульптуре Среднего Востока, располагавшейся вниз) стен, ОТЛИЧИЙ 
И моделировке головы п туловища но существовало, то п другое выпол
нялось н натуральных объемных соотношениях. Такова скульпт\ ра 
и оформлении оснований буддийских ступа Гандхары118, Таксилы |Т!1. 
Халды180, таковы монументальные статх и в оформлении залов поздне-
а н т и ч и о г о дворца хоре.ччийских правителей па городище Тоирак-кала 1 8 1 . 
Любопытно, что та и другая манера лепки была перенесена из мону
ментальной среднеазиатской скульптуры также и в местную королластнку: 
согдийские, бактрийские, марсианские терракотовые статуэтки иногда 
выполнены в едином рельефе, но нередко имеют моделированную н почти 
круглом объеме голову при невысоком рельефе торса п HOI. 

Полностью воссоздан, композицию халчаянского зофора ныне невоз
можно--иные фигуры исчезли совсем, от других сохранились лишь от
дельные куски. II все-таки, даже при отсутствии многих недостающих 
звеньев, дошедшие до пас в археологических запалах скульптурные фраг
менты позволяют представить в основных чертах первоначальное рас
положение и взаимоотношение фпг\ р. 

Скульптурная группа, размещенная в нише, представляла собой сю
жетный п композиционный центр всего зофора. Судя по местонахождению 
разбитых статуй в завале над полом, они располагались справа налево 
в следх ющем п о р я д к е . 

Ф р а г м е н т ы мужской ф и г у р ы [не реет. . 
без номера (I*. II 2 а IX)] 
Фрагменты мужской фигуры лежали 
и запале па расстоянии до полутора 
метров. И кн. 0 - -23 / IX—левая нога 
я широкoii штанине из мягкой ни
спадающей продольно круглящимися 
складками ткани, обрисовывающей ко
лено: у щиколотки перетяжка под ко
торой следовала, очевидно, ступня). 
Размеры: 40 X 1;> X 7—10 см. В кв. 
II 2-S IX часть нторой ноги и такой 
ясе штанине; размеры: 17--14 ,\ 7 X 7 ел. 
Па том же участке обнаружены дна 
носка йог и облегающей обуви; раз
меры: б X М X 2,5 '•-» и .'>.;> S :>,.'> см, 

It бесформенном закале фрагментов 
из кв. V—±2 IX извлечены куски тор
са. Раздробленная надмое плечевая 
часть правой руки и кафтане из плот
ной ткани, драпирующейся крупными 

мягкими складками: размеры к \ с к о к : 

1 (О, И—28 IX), 4) <Р- 2 2 IX): 

IS 1 1 X 6 см, !» X 7 X -У см. Часть 
груди и левого плеча в почти трехчет
вертном повороте влево, с мягкими 
складками ткани: у подмышки и при
поднятого порота видны остатки ярко-
красной краски, а на груди -следы 
облетевших иалепных кр\глых бля
шек: общий размер 21 X 22 X 7—15 см. 
Три фрагмента левой руки и расши
ряющемся ниже плеча ярко-красном 
р\капе с поперечными складочками 
общим размером 15 ; G х 3— 4 см. 

И квадрате Р, II -23/IX найдена 
нижняя часть руки со сквозным от
верстием каркаса, ярко-красный рукпв, 
который сохранил ЗАВИТКИ белого ор
намента и паленные «пуговки», фраг
мент торса н кафтане того же цвета 
С плоским срезом позади и \чаетке 
Прикрепления СТатун к степе. 
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<1>рПГМС11ТЫ •.!.•(• мс i:oii (|MI I \ pl.l | p e e r . , 
не реет . , «'n-.i номера (О 21 l \ ) | 
Женская голова сильно деформи-
ронпна при падении: вмята левая 
половина лица, сплюснут нос, треу
гольником сбит правый участок лба. 
Красочный слой и грунт облетели, со
хранившись лишь местами. Выполнена 
и полном объеме, но у затылка — в уча
стке примыкания к стене — едва моде
лирована. 

Но.юсы у Ораны вокруг ремни на меле 
крупными прядями но нити с обеих 
сторон лица — и зачесаны наверх ра
диальными прядями. Лицо худощавое, 
губы полуоткрыты, выпуклые, в рель
ефных веках глаза затенены высту
пами надбровий; нее .что. вместе с 
резкими деформациями, придает лиц) 
черты драматизма, которые, возможно, 
первоначально и не были гак сильны. 

Царнцл [реет. , о (О. II 21 IX)] 
Стат)я изборождена трещинами, ско
лами и деформациями. Голова с 
верхней частью торса лежала на полу 
НИЦ, над ними фрагменты драпиро
вок, покрывавших правую ногу, не
сколько поодаль- нижняя часть тор
са. Голова выполнена в полном релье
фе, но уплощена и не разработана 
с затылка, фигура - -в горельефе, пло
ским срезом примыкая к степе со 
спины. 

Царица была изображена фронталь
но, сидящей, вероятно, на тропе, с раз
двинутыми коленями. Это женщина, 
исполненная зрелой красоты. Лицо ее 
широкое, полное, с заостренным под-
бороДКОМ. Нос Прямой, с широкими 
крыльями, но суженный у переносицы. 
Плавно-отлогие дуги бровей непосред
ственно переходят к линии носа, глаза 
умеренного размера, в очень выпук
лых веках, с муть приподнятыми к 
пискам уголками. Небольшой рот по
лусбит. Над широким и невысоким 
лбом — узкая плотная лента, уходящая 
под пряди волос, над нею—• род банта 
из и серповидного убора. Полосы соб
раны парой прядок надо лбом и вали
ком по четыре пряди- -на висках, оста
вляя открытыми л и т ь мочки ушей, 

П р а в и т е л ь Гернснп роди [не реет . , 
Скульптура Гнала разбита при паде
нии на отдельные куски. Найдена 
сильно растрескавшаяся голова и ле
жавшие вперемешку кру иные фраг
менты торса, часть правой руки,дроб
ные фрагменты одеяния. 

Голова имеет с тыльной стороны 
КрупIIJ ю полость пну тронного каркаса. 
вокруг которой отчетливо видно три 
коп центрически наращивавшихся слоя 
скульптурной глины. Рука и низ торса 
моделированы объемно, верхняя же 
часть торса Примыкала К стене ило-

5 (II 2 IX), 1> (И, I" 22/I.V): 

Рядом лежала плечевая часть фигуры 
сильно раздроблена;. Размеры: 18 / 

П У 10 см. 
По-видимому, той же статуе при

надлежат куски красных драпировок 
из завала фрагментов под .V 9, а также 
правая нижняя часть барельефной 
жеискоЙ фигуры, обнаруженная близ 
головы № 5 н а д статуей А? 0). Фигура 
примыкала плоским срезом к степе. 
будучи пластически обработана сбоку 
и впереди; длинное, ниспадающее вер
тикальными складками платье ви
димо. белое — и набегающая справа 
мантия из ПЛОТНОЙ ткани, образующая 
мягкие косые драпировки с остатками 
ярко-красной окраски, позволяют уга
дывать положение чуть согнутой и ко
лене йоги. Размеры: SO X 20 X 3—7 см. 

из-за которых на плечо ниспадают не 
то волнистые пряди, не то ленты. Пол
ную, с широкими покатыми плечами 
фигур) облегает тупика, подпоясан
ная иод грхдмо, откуда она струится 
мягкими складками; на левое плечо на
брошена мантия, очевидно, охватыва
ющая спину и окутывающая бедра. 

Фигура по колени выполнена в вы
соком рельефе, внизу уплощенным 
рельефом. Сплыю выступает правое 
•солено, левое более плоское. Плотная 
ткань одежды драпируется красивыми 
горизонтальными складками меж ко
лен и ниспадает вертикальными склад
ками вдоль ног. 

В соседнем квадрате II—'22 /IX ока
зались нижние участки одежды, ви
димо, топ же фигуры, из-под которой 
на одном фрагменте выступает носок 
левой ноги. 

Статуя утратила красочный слон и 
большую часть грунта; следы красной 
краски видны в углублениях драпиро
вок туники, ярко-красной на мантии. 
черной на веках, зрачках п прядях. 
розовой -на губах. Размеры головы: 
•2-'{ 20 X \2 си. головы с верхней ча
стью торса .">;> X 44 X 6 см; коленной 
части фигуры —30 X ;>0 X 10—8 см. 

(О, II 19/IX) и I I (Н 2 0 IX)] 
екостью со спины, где видны отдель
ные гнезда каркаса для закрепления 
в кладке. 

Но остаткам статуя может быть вос
становлена как крупная сидящая муж
ская фигура с раздвинутыми в коле
нях и сближенными у ступней ногами. 
С согнуто!! в локте, опертой либо на 
бедро, либо на рукоять меча правой 
рукой н т р е х ч е т в е р т н ы м оборотом ГО
ЛОВЫ вероятно , и плечевой части 
торса вправо. Этот поворот объясняет 
заметную, явно нарочитую деформа-
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инк» левой ii".i•.i:iiiij.r лица некото
рую сплющенность щеки и сдвиг глаза. 

Голова почти утратили грунт п кра
сочный слой, она воспринимается .шип. 
в своей пластике, сохранив при всем 
том общ) ю выразительность образа. 
ГоловноН убор и виде особого клобука, 
облегающего черепн) го коробк), за
остренного но оси здесь проходит 
рубец шва . оставляет открытыми уши; 
<>н обрамляет лоб, а сзади подхвачен 
широкими полосами, которые, иероят-
но, it случае надобности могли слу
жить наушниками или наци'чииками. 
Черты лица правильные, крутые брови 
дугообразно сбегают к вискам, повто
ряя подобную же линию глаз " очень 
рельефных исках, отбрасывающих глу
бокую тень. Крупный, прямой, с заост
ренным ХрЯЩеМ И МЯСИСТЫМИ Крылья
ми нос, небольшой рот, обрамленный 
подстриженными усами, крутой под
бородок, вдоль ушей но щекам обозна
чены рельефные бакенбарды. 

Одежду составляет кафтан из плот
ной ткани, облегающий торс, запах
нутый справа налево и, видимо, пере
поясанный ) талин; вверху, в его 
треугольном выеме, видна рубаха с 
окр\ глым воротом. Рукав кафтана охва
тывает плечевую часть руки, слегка 
драпируясь у подмышки, а от локтя 
расширяется к запястью; отсюда вы

ступает кисть руки с полусогнутыми 
пальцами. V бедер кафтан сильно рас
ширяется, полы его доходит до колен; 
ноги —в мягко драпирующихся шаро
варах. 

Видимо, данной статус принадлежал 
отдельный фрагмент низа правой НОГИ 
в таких же шароварах с перетяжкой 
у лодыжки, найденный в квадрате 
II >\ IX. 

Нижние куски торса сохранили свою 
окраску, почти совершенно \ трачен
ную в его верхней части. Кафтан был 
Зеленым цвета морской волны, с ярко-
желтымн, гибкими разводами п белой 
росписью, его полы и запах оторачи
вала широкая желтая полоса, орнамен
тирован на я черными квадратиками и 
отделенная черно ii ПОЛОСКОЙ, ВДОЛЬ 
КОТОрОЙ следуют паленные круглые, 
Зеленые С белым кружком посередине, 
бляшки, большей частью облетевшие. 
Рубаха под кафтаном была красного 
цвета, шаровары белые. 

Размеры: головы '£\ X 12 А 10 ел, 
верхней части торса 32 ~Л'Л х 5—8 си, 
руки IS .-' 5- -7 си, нижних кусков 
торса .'J.T- 3 5 x 2 3 - 2 0 X 1 5 си, куска 
ноги в штанине 19 15 X '•> см. 

Общая высота фигуры в сидячей 
позе могла достигать 1,30 м; к* ,-ггому, 
несомненно, добавлялась высота си
денья и скамеечки. 

15 (II 17 , 18 IX), 1» ( Р , II I S 1Х)| 
Мри пролете зила в (>,."> м и первона
чальном расположении головы на вы
соте до %9$ •« от иола это вполне 
вероятно, если \честь резкий ТОЛЧОК 
землетрясения, «порвавшего в первую 
очередь неирикрснлениую К стене го
лов), между тем как туловище -
рельеф ОИада.Ю KVCKaMIl вместе со 
стеной, 

Ф р а г м е н т ы т р о н о в [не реет . (О—22 IX) 
(141 23/IX)] 
It районе расположения двух цент
ральных фигур Л- <> и 8 обнаружены 
фрагменты, очевидно, принадлежав
шие спинкам, сиденьям, ножкам тро
нов. 

Часть спинки (18 X 17 X *2,5 см), ок
рашенной в черный цвет, со следами 
ярко-красных узоров, с двух сторон 
обрамленной широким рельефным крас
ным бордюром. 

Ф р а г м е н т ы мужской ф и г у р ы [не реет , , 
Среди бесформенного крошева скуль
птурной глины извлечены отдельные 
куски крупной мужской фигуры, при
мыкавшей плоским срезом 1С стене. 
Плечо, окутанное плотной тканью яр
ко-красного цвета [15 X И Х З си), 
верхняя половина руки в драпирую
щемся белом рукаве с широкой черной 
ПОЛОСОЙ V самого плеча, отороченном 
узкими белыми и красными полосками 
(8 X 5 X •* см), нога, сбитая ниже ко
лена, I» белой Драпирующейся гибкими 
складками штанине 'Л'Л •' 16X4—Нем), 
Плечо и руки исполнены горельефом, 
ноги барельефом. 

Но всей вероятности, этой же ста
тус принадлежит голова Л? 52, отка
тившаяся вдоль топ же линии квадра
тов к противоположной степе зала. 

(i»|i;n iiciiii.i т р о п о й [не реет . (О—22 
(Г И 23/IX)] 
It районе расположения двух цент
ральных фигур .V (> и 8 обнаружены 
фрагменты, очевидно, принадлежав
шие спинкам, сиденьям, ножкам тро
нов. 

Часть спинки (18 X 17 X 'Л.'Л см), ок
рашенной в черный цвет, со следами 
ярко-красных узоров, с двух сторон 
обрамленной широким рельефным крас
ным бордюром. 

IX), (О, II 2 2 IX). ( Г 2 2 IX) , 

Два дугообразных фрагмента •'{- и 
2 5 Х Ю Х 4 см., оформленных плоскими 
овалами,— очевидно, детали обрам
ления спинки сиденья. Окрашены бе
лым. 

Фрагменты прямо} гольных «брус
ков» разной длины [от (> до 10 см) се
чением 5 x 6 си, 2 x 6 см, окрашенных 
с двух сторон в оранжевый цвет. 
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Голо пи парфянского принца [реет., Л2 (Д I S , IS» IX)] 
Голова, отбития по шею. лежала ли- на шею крупными буклями, внизу они 
цом вниз близ центрального входа ровно подстрижены. 
п зал. Выполнена а полном объеме, Па лице сохранилась окраска по бе-
но сзади обработана начерно. Сбит лои подгрунтовке в красный* цвет, 
кос, утрачены некоторые участки вдоль век it черный, па волосах, бо-
грунта. роде п усах и ржаво-рыжий. 

Лицо худощавое, лоб \ меренный, с 
выделенной горизонтальнойJcкладкой; 
надбровные 'Дуги <• S-образнмч изги
бом. Глаза НСКРУИНЫС, ЧУТЬ oii\ineii-
пыс к вискам. МалеиькиП припухлый 
рот под ниспадающими усами, тре
угольная бородка, следующая от yiueli, 
симметрично разделана мягкими рель
ефными придамп. Волосы, подхаачен-
ИЫС ремнем пли диадемой, ниспадают 

Фрагменты женской статуи [не реет., 2« (II 1Л IX)J 
Ьарельеф. Жспскнй торс в струн- с бахромой. Поверх белого грунта ро-
щейся мантии, облегающей чуть вы- зовые следы окраски, сохранившей 
(винутое вперед колено правой нош свой подлинный ярко-красный цвет на 
и образующей ниже его густые склад- одном участке. Размеры: 60 < 39 X 
к и; \ лона справа свисает копен пояса 3—11 еле. 

<1>рагмеиты го .юны [реет., 21 (М9 Л I •*. 1+ IX)] 
Дна фрагмента крупной головы, дс- На лице остатки плотной красной 
жавшей изолированно почти посереди- краски, на бороде и на волосах ко
не зала, куда откатилась, видимо, при рнчневато-оранжевой. Общие размеры: 
паленин. Сбита большая часть левой 2о • 16, о X 14 ел. 
половины лица, нос п рот. Немолодое 
ЛИЦО; над покатым, с крупными мор
щинами лбом —свободно откинутые 
пряди волнистых волос; круто вздерну
тая бровь с пластической разделкой 
волосков, крупный, чуть скосый глаз 
с моделированной радужной оболочкой 
и зрачком, несколько одутловатая ще
ка. вдоль которой к подбородку сле
дует заостренная небольшая, но гу
стая борода с мелковолнистыми пря
дями. 

Фрагменты мужской фигуры [22 (II, О 1» VIII IX: 20 (П I Г». О 14- IX)] 
Совершенно раздробленные фрагмен- же персонажа, извлечены в бесфор
ты мужского торса, видимо, того ценных завалах. 

Фрагменты женской фигуры [не реет», нл (I*, II 12, lit,IX)] 
Близ южного угла центральной ни- нюно в красный цвет с завитками 
щи лежали крупные куски нижней узоров и оторочено ноннз) черной но-
половииы горельефной женской фигу- лосой. Верхнее одеяние видимо, тина 
рм. примыкавшей срезом к стене. гиматия] из ткани белого цвета, со сле-
Женщина была изображена сидящей, дамп завитков узора и с горизонталь-
колени раздвинуты, сохранившееся пмчп полосами: СИ ИЗ) широкая черпая 
правое колено хорошо обрисовывается со шнуром белых перлов, затем узкая 
под плотной тканью. Одежду, со еле- красная, а в уровне колен широкая 
дамп окраски, составляло нижнее ила- красная с черной оторочкой и со шну-
II.с, ниспадающее ПЛОТНЫМИ верти- ром белых перлов на черном фоне. Раз-
ка.и.иыми складками: оно было окра- меры: SO • 70 < 1*2—1.'» си, 

Центральная композиция зофора восстанавливается в следующем виде-
Представлены четыре четы. Первостепенная роль здесь принадлежит, 
несом пенно, восседающей на троне центральной с\ ир\ жескоЙ паре. 
Главной фигурой является представитель Гераева клана, принадлежность 
к которому подтверждает ooninii антропологический гни его лица с искус-
i rneiinoii деформацией лба и характерной манерой подстрижки усов и 
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бакенбардов. Это, очевидно, правитель, что подчеркивается особым голов
ным убором it виде заостренного клобука, исключительно богатым костю
мом н, наконец. 0ТВСДСШ1ЫМ СМ\ местом и ПОЗОЙ,--СИДИТ на троне it самом 
цен три главной скульптурной композиции зала. Возможно, что и руках 
он держал булаву, навершне которой обнаружено вблизи. 

I» сословной иерархии древнего мира огромную роль играл церемо
ниал царских приемов, где строго регламентировались положение и роль 
каждого участника, где с неукоснительной строгостью соблюдался эти
кет. Изображение цари па троне масго встречается и искусстве Древнего 
Востока. Рельеф в Трнпнлоне Иерсеполя дает едва ли не самое выра
зительное воплощение этой темы: торжественно-неподвижный восседает 
Дарий па троне столь высоком, что ноги его покоятся на специальной 
скамеечке, наследный принц Ксг.ркс стоит за спинкой трона 182. Та же 
композиция с участием еще целой группы персонажей пои торена и и Сто-
колонноп аиадапе Артаксеркса .Мпемоиа it Сузах , 83 . Лица участников 
этих тронных сцеп бесстрастны, позы их оцепенелы. 

Греческому искусству, взращенномх, на идеалах античной демократии, 
подобный сюжет был чужд. Даже скульптура эллинизма и Рима, про
едания я единодержавных монархов, создаст .inпи» индивидуальные порт
реты, избегая тройных сцеп, включающих цел} ю гр\ пп\ \ части икон. 
Мсждх, тем искусство античного Востока охотно обращается к этой теме, 
общественно-назидательное значение которой, очевидно, было здесь 
очень высоко. Царь на тропе—это олицетворение торжества п мощи 
государственной власти — в той асе мере, как сцепа сражения пли 
поединка воплощала идею военных побед. 

!> азиатской среде сам трон имел определенное символическое значе
ние, являясь не только атрибутом власти, по как бы и се носителем. 
Восседавший на троне словно бы получал от богов верховное благосло
вение, трон—это символ нерушимости его царской власти. Индийские 
священные тексты определяют царский трон как коррелят божествен
ного трона. И Древней Индии трон являлся существенным аксессуаром 
церемониала коронации: жрСЦЫ торжественно вверяли монарх\ троп, 
который считался таким асе символом царской власти, как город, дворец, 
белый зонт. Обряд посвящения в царский сан сопровождался приносом 
трона, который ставили па шкур} тигра, набрасывали на него мантию, 
после чего государь должен был на него воссесть; затем царь ехал вер
хом, трои же переносили во дворец141. 

Средняя Азия уже дала ряд памятников с изображением тронных сцен. 
К числу наиболее ранних принадлежит группа аршакидскнх монет, кото
рые появляются с I века до и. ;-». И чекане Фраата III. Орода I. Фраата IV 
и ряда последующих парфянских государей распространено изображе
ние восседающего па тропе парфянского царя и богини— покровитель
ницы городок, венчающей его или вручающей ем\ инвеститура ,s:'. На 
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монетах Лртабапа III и Накопи II в :>т\ сцен) вводится еще и i ретин, 
м\жскон персонаж ,н,;. 

Халчаянский зофор I века до п. ;->.- -пока самый ранний ил памятников. 
созданных на территории Бактрии с изображением тронной сцены. По 
он не был единственным. I! гол же халчаянском дворце обнаружен терра
котовый медальон, на котором представлен близкий, хотя и не идентич
ный мотив 1н7. 

Изображение это выполнено рельефным оттиском—значит, существо
вала матрица, позволявшая его размножать. Оно пшю воспроизводит 
какую-то монументальную скульптурную композицию, возможно, входив
шую в оформление одного из раннекушанских здании того же Халчаяна 
п.in столичного Дальверзина. 

На медальоне представлен царь бородатый, в заостренной шапке, 
облегающем кафтане с расширяющимися полами, в шароварах, заправ
ленных ь мягкие сапожки, восседающий па высоком троне, основанием 
которого служат фигуры двух львов. Голова его дана в некотором обороте 
млеко, торс прямо, ноги раскинуты в коленях, обращены носками к раз
ные стороны и покоятся на особой скамеечке. Но правую р\к\ от царя 
\ трона стоит в трехчетвертном обороте меньшая по размерам мужская 
фигура в таком же костюме и головном уборе. Справа вверхх парит бо
гиня Ника, венчающая царя,--фигурка ее как бы вырывается из плос
кости благодаря прнем\ лепки от горельефной головы к сходящем) на пег 
подол\ развевающейся туники. Обращает внимание пластически-живое 
истолкование сцены: оба сланных участника даны к поворотах, нару
шающих продиктованную самим существом придворного этикета непод
вижность фигур, а фигурка 11 м к и вносит в нес встречное движение. 

Сравнительный анализ дает возможность расшифровки изображения 
на халчаянском медальоне я исторически достоверном плане. Символика 
каждой детали здесь переплетается с реальными лицами и событиям!!. 
Представлен кушанский царь--это подтверждают его костюм и львиный 
трон, почти идентичный статуе Вимы Кадфнза из Матхуры |88; костюм 
и «скифский» головной убор также сходны с одеянием Вимы Кадфнза 
на монетах ,8И. Рядом стоит наследный принц —и этом убеждает сходство 
одеяния, царской шапки, само его положение ПО правую р\к\ от царя. 
\ ПОДНОЖИЯ трона. Парящая Ника —знак какой-то славной победы, однако 
на рельефе подчеркнута не столько воинская, сколько государственная 
слава, ибо царь представлен не на боевом коне (как, например, на моне
тах Герая или Кадфнза [—«Великого спасителя»), а сидящим па троне: 
победа одержана, власть упрочена, трон захвачен (это особый трон, 
связанный с символом льва царя зверели. Не будем гадать об именах 
изображенных на медальоне лиц. хотя на основании приведенных сопо
ставлении соблазнительно предположить, ЧТО ЗДеСЬ Представлен именно 
Кадфиз П. которому принадлежала слава окончательного завоевания 
Индии, и стоящий \ трона его сын Канишка, при котором государство 
Вели 1С их К \ HI а н достигло наивысшей мощи. 

Фигура царя в центральной скульнт\ рной композиции хал чал некого 
ЗОфора напоминает царя па халчаянском медальоне сходна поза (рас
ставленные ноги п общий легкий поворот головы н торса), сходны костюм 
и головной убор. Но есть II ОТЛИЧИЯ на медальоне царь бородат, в 30-
форе — лишь с усами и бакенбардами, па медальоне ОН обут в мягкие 
сапожки, в то время как мужские персонажи халчаянской скульптуры 
обычно в невысокой, подхваченной \ лодыжек обуви, царь в зофоре был 
повернут вправо, а не влево. Нет, халчаянский медальон и центральная 
композиция дворцового зала не повторяю! друг друга, но там и здесь 
Предстают разные варианты единой, очевидно широко распространенной 
в местном изобразительном искусстве, тронной сцепы, определившейся 
в бактриЙско-кушанскоЙ среде уже по крайней мерс к I век\ до и. у., 

а может быть, и ранее. 
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(лщсстисниос отлично в том, что халчаянскнй ваятель воплощает 
идею не столько единодержавной власти правителя, сколько могущества 
правящего рода. Период закрепления политических позиций Гераева клана 
определил собой начальное становление того государственного образо
вания, из которого лишь полднес1 оформляется могущественная империя 
Великих Кушай. Центральная композиция зофора как бы приоткрывает 
()Т\ I ('ми\ к) страиищ среднеазиатской истории. 11роаналнзир\ C3I it »том 
аспекте все\ участников сцепы. 

Главный персонаж се, как ужо было подчеркнуто, это безусловно 
представитель Гераева рода: этнический тип лица, характерная подстрижка 
усов и бакенбард, костюм не оставляют в этом никаких сомнений. Его 
отличие от остальных скульптур цикла зофора п айвана--в чрезвычай
ной парадное in одеяния н наличии головного убора, а не простого ремня 
на челе, подхватывающего волосы, как- \ других. ,')та деталь как раз и 
подчеркивает его особое но отношению к ним положение вероятно, 
ЭТО царская шапка (к сожалению, оформлявшие ее расписные пли пален
ные \ крашения облетели). Сходный по форме, богато оформленный шитьем 
и драгоценностями головной убор известен в античном искусстве Сред
него Востока—от Нарфии1 8 0 до Гандхары ш и Матхуры192 (в матхурском 
ваянии он встречается в изображении кушанских царевичей и воинов). 

Таким образом, центральная фигура главной скульптурной композиции 
Зала — это. очевидно, тот кушапский правитель из Гераева рода, при 
котором и по распоряжению которого возводил с а хал чая не Kiiii дворец. 

Женщина справа — его жена. Она также в средних годах, царственно 
величавая, полная. Ее плотное, подхваченное иод гр\дмо платке и дра-
ппр\ ющаяся тяжелыми складками мантия являют синтез азиатского и 
греческого одеяния, по волосы убраны «валиком» особенность бак-
трпiicко-парфанеких причесок. 

Образ немолодой величавой женщины, восседающей на троне, был 
широко распространен в скульпт\ ре эллинизированного Востока. Кго 
иконография зачинается еще в древневосточном искусстве п связана 
с древними культами великих матерински\ богинь--таких, как Лстарта. 
Dea Syrica, Кибсла. Искусство Малоазнискои Греции придает иконогра
фии Кнбелы законченные черты, представляя ее в виде Зрелой женщины 
с калафом на голове, в пышно драпирующейся тунике п наброшенном 
поверх гиматии, восседающей на высоком т р о н е | э а . Эллинский гений 
создаст также статуарный тип близкой к Кнбслс, но уже чнетогреческои 
Тихе— богини мирного процветания (она нередко держит рог изобилия) 
и покровительницы городов. -Эти два главных пластических образа — 
Кнбелы и Тихе - -оказывают па эллинизированном Среднем Востоке УА\ -
ft о кое влияние па изображения близких к ним по СВОСМЛ значению локаль
ных богинь. 

I! монетном чекане Лршакпдов с III в. до п. ;-). подобный статуарный* 
образ сидящем' богини с рогом изобилия МОЖНО видеть в чекане Митри-
дата I, Лртабана I и Химероса191 . Л па монетах греко-бактрийского паря 
Амин тага (II в. до н. ;->.» встречается богиня Тихе в «стенной короне»), 
сидящая на тропе с точеными полисами и СПИНКОЙ, с рогом изобилия 
в руке1 0 5 . Та и другая еще лишь повторяют эллинистические статуарные 
образны. 

В I — III веках и. ;-). изображения восседающей па тропе великой бо
гини — покровительницы государства уже приобретают па среднеазиат
ской н ипдо-афгапскоп почве гллбокис локальные черты. 

И чекане Великих Кушан видное место принадлежит зороастрнископ 
богине Ордохпю; чаще ее представляют стоящей, а со временем Васу-
девы—сидящей на троне1 '"1. Богиня па монетах стройна, величава, пред
ставлена в строго фронтальной позе (при трехчетвертном повороте 
трона), с нимбом вокруг головы, с рогом изобилия в левой руке и ииио-
епплрным венном в правой. Сходный образ СНДЯЩСЙ (но не на троне) 



женщины с пальмовой ветвью it руке введен в цикл рельефных изобра
жений Еврнпидовых драм на бактрийско-кушанском серебряно»! блюде из 
собрания Эрмитажа |07-

В Гандхарс возникает статуарный образ богини Харити—очень полной, 
коренастой, пышногрудой, широколицей, с рогом изобилия и руке, обычно 
и окружении множества детей, иногда сидящей в парс со своим супру
гом-воином Манника (п.ш Кувсра) I ; , s. Еще более инлианизнрованный 
образ богини плодородии предстает па серебряном фаларе II иска из 
гаваллпндп (собрание Британского музея) ,иэ. Богиня одета в мелко дра
пирующееся платье, пышный венец, в ушах тяжелые подвески, на руках 
и носах —широкие браслеты, но ст\ннп босы. Она восседает на троне, 
на спинке которого — две священные птицы. И ее правой руке—крупная 
гроздь винограда, к которой протягивает сосуд служительница, чья миниа
тюрная фигурка располагается справа внизу. 

11 ко по графи чески с утим фал а ром и ере км икаю гея два вышедших из-
под единой матрицы терракотовых медальона I — II исков из Лфрасиаба-"", 
по их отличает ярко выраженная согдийская локализация образов. Изо
бражена не то богиня:, не то царица, по обе стороны от которой распо
ложены две маленькие служительницы. Сложный головной убор и форме 
тиары, унизанный рельефными \ крашениями ( видимо, самоцветами)201, 
богато расшитое платье, ожерелье, жезл с развевающимися лентами 
в одной руке и цветок в другой —все это детали и атрибуты, специфи
ческие, видимо, именно для согдийской среды. 

Халчаянская царица, которая хронологически предшеетихет перечис
ленным изобразительным памятникам, передает сходный статуарный тип, 
но имеет не культовую, а светскую подоснову. Пая гель повторяет кано
низированную тронным церемониалом позу, но не стабильный художе
ственный образ, г)'а женщина очень реальна п человечна. Лицо се испол
нено величия, но это не застылая маска; под платьем и мантией чув
ству юге я мягкие формы ж иного тела. Женщина несколько гр\ зная. 
вероятно, не раз рожавшая, уже немолодая, но все еще исполненная спо
койной, зрелой красоты «(бабьего лета»—такой воспринимается сх ир\ га 
правителя античного Сагапнана и скульптуре халчаянского дворца. 

Типологическая же близость ее иконографии к статхариомх цпклх бо
гинь Кибслы п Гихе, Харити и Ордохню, возможно, даже и была пред
намеренной. Если в скульптуре айвана (как будет показано ниже) образу 
Афины приданы черты какой-то родовитой саганианкн, то в зофорс глав
ного зала дворца саганнанская царица изображена и позе Великой бак-
трпйской богини изобилия. Ибо обоготворение царских особ, идея тожде
ства царской власти па земле и божественной власти над миром составляла 
характерную чсрт\ идеологии эллинизированного Востока. 

.Молодая женщина справа ОТ царицы в скульптуре халчаянского дворца 
п мужчина за тхю—кто они? Оба СТОЯТ, оба масштабно несколько меньше 
главных фигур, что подчеркивает не только их возрастной, но и обще
ственный ранг. Вероятно, ЭТО наследная пара. Но почему из них двоих 
близ трона царицы поставлена именно женщина? Ннднчо, это старшая 
царская дочь, а он -ее муж. Династнйныс браки занимали важное место 
и политической истории древнего мира, женитьба на царской дочери 
вводила !'<• супруга в правящий клан, а сама она при ЭТОМ играла очень 
видную роль в управлении вверенной см\ областью. Напомним Родогуну, 
дочь парфянского царя Мнтридата (I! в. до п. ;->.), выданную за Демет-
рпя. правителя покоренной .Мпгридатом Сирии, слана которой как госу
дарыни п воительницы не pea; ила века -"-• Чисти азиатский костюм муж
чины. такой же, как \ Гераичен, позволяет думать, что он принадлежал 
к среднеазиатской племенной среде может быть, бактрнйской, а может 
быть, юеджнйской. 

Суждение о четырех ста туях, располагавшихся слева от царской пары, 
затруднено тем, что все они дошли в виде» отдельных фрагментов. Крун-



iibic масштабы, положение в едином ряд\ с царственной четой из Гераева 
рода в центральной композиции нее это не оставляет сомнений в их 
чрезвычайно высоком общественном положении па иерархической лест
нице. Судя по одеяниям. ;->п> также представители среднеазиатских народ
ностей, однако обращает внимание совершенно отличная от Гераева 
(слана этническая принадлежность обеих мужских голов (женские, к сожа
лению, утрачены). 

Бели мы правы, считая, что откатившаяся поодаль голова № 52 при
надлежит располагавшейся рядом с грешным царем фигуре, от которой 
сохранились .ниш. раздробленные фрагменты (а другого местоположения 
ее it зофорс невозможно представить j . то это*] персонал; приобретает 
осопын интерес. Дело в том, что его историческая принадлежность рас
познается без труда. .Манера стрижки ио.юс здесь совершенно иная, 
чем \ всех остальных персонажей халчаяпскои скульптуры. Межд\ тем 
подобная форма усов и заостренной Породы, подобная стрижка волос, 
отчего прическа как бы расширяется к шее, подхваченных плотной лен
той п.ш ремнем, были широко распространены к парфянской среде — 
сошлемся па две мраморные п бронзовую стат\ п ил I Памп (II в. до и. ;-).» 203, 
па гравированные перла м\ тровыс пластинки оттуда же (II I вв. до н. :->.) -"*, 
на серебряную пластинку со скульптурным бюстом Готарза I в Эрми
тажном собрании 205, но особенно —на монетные изображения Лршакид-
СКОГО чекана, в которых подчеркнуты портретные особенности лип п 
деталей стрижки2 0 0 . Вели еще \ Митридата II 1123—S8 гг. до н. э«) волосы 
разработаны прямыми прилегающими прядями, закрх чепнымн лишь по 
краю, то начиная с Лртабана II (88—77 vv. до п. ;-i.) \ большинства 
последующих государей, вплоть до Лртабана IV (80 81 гг. и. э*)» при
ческа расширяется к шее и разработана тремя рядами мелких равномерных 
завитков, а борода разделана небольшими б\ кольками. I! иослед\ ющем 
\ большинства младших Лршакпдов во II — III веках н. у. прическа пре
образуется в очень пышную, мелко завитую буклю. Имеете с тем харак
терно, что начиная с Орода I (57—38 '.\7 гг. до и. ;->.) волосы перехва
тывает не узкип одинарный ремень, как \ первых Лршакидов, но широкая. 
подразделенная на три или четыре полосы диадема. 

Профиль халчаяпскои скульптурной головы Лга .12 сближается с обра
зом Фраата III (70—57 гг. до н. э«) на той группе монет, где этот царь 
представлен без тиары-"". но особенно он сходен с Фраатом IV (38/37 — 
3/2 гг. до н. э.) 208: т о я ; с худощавое лицо, заостренная, разделанная 
букольками борода, тщательно завитые волосы. 

Хронологически допустимо отождествление хал чая не ко ii скхлыпх pnoii 
головы и с тем н с другим аршакидским государем. По если даже это 
и не так, то безусловно, что перед нами образ какого-то парфянского 
принца, может быть, правителя области, соседней с прпамхдарьиискими 
района ми пребывания ранних Кушан (например, пн до-парфянских владе
ний в Пенджабе). Но всяком случае его реальность не вызывает сомнений: 
черты липа гл\боко иидивид\альмы, скульптор подчеркивает п так \ю 
особенность, как несвойственный для пародов Среднего Востока рыже
вато-каштановый цвет волос, может быть, унаследованный от матерп-
гречапкп. 

Женщина, располагавшаяся в центральной композиции зофора рядом 
с парфянским принце 31, — несомненно его Супруга. Присутствие утоп четы 
в парадном дворце Халчаяна может быть объяснено лишь какими-то 
мотивами высшей политики тех времен, когда первые Кушаны из Гераева 
рода шли на сближение с правителями соседних областей, еще но пре
тендуя на их обладание, как уто уже имело место при Кадфплах I и II, 
по действуя путем заключения союзов или дннастийных браков. 

К ;-пом\ заключению приводят пас и два последних персонажа ид 
центральной композиции з о фор а в ее левом участке • По-видимому, то бы
ла супружеская чета, а пола сидящей женщины позволяет предположить 
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подобную же но.чппию во мужа. Нес it ого внешности- волнистые! оы-
жевато-каштановые волосы, густая борода и усы, правильный, без 
какой-либо искусственной деформации лоб, особый очерк глаз—ради
кально отлично и от Гераекой грмшы халчалпеких скульптур и от пар
фянского принца. Пластическая трактовка его волнистых густых полос, 
Породы, линии глаз напоминает «Асклсиия» Скопаса20Э, но здесь, разу
меется, можно говорить но о иосироизнеденин статуи божества враче
вания, а лишь о следовании майоре (лсопасовой школы. Известную общ
ность статуарного типа даст также голова титана Анитаса из грмшы 
Дамафона Мессенского (II в- до и. у.»'-1". По в Халчаяне предстает не 
мифологический образ, а портрет. Возможно, что это представитель т г о 
древнего местного правящего бактрийско-сагаппанского дома, родством 
С которым Гераово племя Кушан закрепило свои позиции в области 
Саганиана. Что касается женщины, то как богатое одеяние, так и само 
размещение этой восседающей в царском ряд\ дамы не оставляют сомне
ний в ее высоком сословном положении на ступенях древней иерархии. 

Итак, наиболее вероятная расшифровка сюжета центральной компози
ции зофора сводится к следующему. И центре — правитель из Гераева 
рода с ЖСНОП, над которыми во фризе располагаются божества-покрови
тели: Афина, Геракл, митрапческии персонаж, парящая Пика с венком; 
справа—дочь правителя и ее супруг; слова — представители локальной 
бактрпйско-сагапнанскоп династии и соседнего царствующего парфян
ского дома. 

Оперная композиция зофора захватывала часть главной степы п пере
ходила на шоковую. Состав основных фигур выясняется но остаткам 
далеко по полностью—особенно фрагментарны то. что входили в оформле
ние северной степы. Приведем описание, следуя от границы центральной 
пиши слова направо. 

Фрагменты колесницы [но роет. «Н (II. О 24-, 25 IX)] 
КОМПОЗИЦИЯ начиналась горельеф
ным изображением небольшой обра
щенной вправо одноместной колесни
цы, от которой сохранилась масть 
бокОВОЛ стенки и колеса 0 шести сту
пицах. Стенка покрыта богатым сти
лизованно-растительным орнаментом, 
ВЫПОЛНСННЫМ беЛЫМН И СИНИМИ ЛИНИЯ
МИ по красному фону; колесо окрашено 
и бордово-красный и белый цвета. 

Женский т о р е [но р о е т . <1К (II , О 24-. 2 5 IX)] 
Правее колесницы лежала упавшая также белая, но краю се проходит уз
ка бок часть женского торса. Фигура кий бордюр с нанесенным на нем бс-
располагалась в зофорс почти в фас. лызш точками узором. Па леном плече 
Выполнена в трехчетвертном горелье- рельефная, несколько орнаментально 
фе. Олега в тунику с двойной отороч- выполненная сердцевидная по очерта-
кой ) квадратного ворота, подхвачен- пню черная прядь. Размеры: 30 '±'1 х 
нмо пояском пол невысокой грудью, X 7 ел. 
а ниже расходящуюся складками. По
верх псе на левое ПЛСЧ0 и согнутую 
руку накинута мантия с несколькими 
жестки31 и, вкось иду цшмп складками, 
из-под которой выступает кисть руки 
с c o n n т ы мп пальцами (сохранились 
большой, безымянный н мизинец). Ту
ника белая, складки ее подчерки)ты 
тонкими черными .шинами. Мантия 
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Далее скульптурный завал п р е р ы в а е т с я почт» па 2,5 м. Колесница 
п о з в о л я е т ожидать в п р я ж е н н о г о в нее коня (пли коней) в заполнении 
интервала , но по каким-то причинам даже остатки его до пас не дошли. 

Фригмент мужской ф и г у р ы [не реет . , 
Верхняя часть кр\ иной мужской фи
гуры крайне раздроблена; красочный 
с.iuii сбит, сохранившись к основном 
и левой половине. Выполнена в поло
винном рельефе, примыкая К стене 
каркаса. Фронтальная (может быть, с 
легким оборотом вправо) позиция кор
пуса в мягко драпирующемся от под
мышек белом (?) кафтане, с широкой 

5 7 (О, II : н IX)] 
каймой вдоль запаха, треугольником 
сходящемся на груди, под которым 
индии красная рубаха с круглым вы-
резоз) ворота, отороченного белой по
лоской. Кафтан подпоясан нешироким 
поясом. Рядом найдены куски руки 
и дранирующез!ся рукаве красного две-
та—видимо, от другой фигуры. Разме
ры: Зо Х28.0 XI» см. 

М у ж с к а я статуя [реет- , ЛИ (II, II 
Упавшая единым массивом вниз ли
цевой стороной и разбившаяся при 
Этом на куски мужская статуя. It ла
бораторной обработке удалось воссо
здать ее почти целиком. Статуя по
вреждена сколами, > трачена левая 
рука, часть правой, ступни ног, низ 
доспеха; красочный слой местами об
летел. Фигура располагалась с некото
рым поворотом пнрако рельеф умень
шен в левой половине торса. Голова 
выполнена и полном объеме, фигура — 
я трехчетвертном. 

Скульпт) ра изображает красивого, 
статного молодого мужчин) с харак
терной для Гераева рода подстрижкой 
усов, бакенбард, волос, подхваченных 
ремнем; брови вскинуты вверх и све
дены парой морщинок; легкие гори
зонтальные морщинки пересекают лоб, 
несколько сдавленный вверху и кру
той над переносьем. Лицо красивое, 
худощавое, с угловатыми челюстями, 
черты очень правильны, нос некруп
ный, прямой, рот небольшой, изящ
ного очерка, глаза большие, чуть ско
шенные к вискам. Лицо окрашено но 
белому гр\ нту в кнноварно-красный 
цвет, полосы к черный. 

Одежду составляет длинная, почти 
поколенная рубаха, нерехпаченная над 
бедрами поясом, с круглым воротом, 
открывающим стройную шею. Ниже 
пояса рубаха расходится веером скла-

8 1 , 8 2 IX)] 
док. а рукава драпируются мягкими 
складками, взбегающими к плечу. Раз
рез идет посередине и выделен широ
ко!! каймой, которая ниже пояса ско
шена вправо. Окраска облетела, но 
местами по белому грунту ВИДНЫ сле
ды орнаментации черным и красным 
па ткани рубахи, черным на кайме. 
От плеча К плечу проходит род тяже
лого ожерелья или гривны с паленны
ми овалами, видимо, передающими 
драгоценные камни. Просторные шта
т а драпируются ниспадающими склад
ками и перехвачены между ног. 

Отдельно найдена кисть правой руки 
с согнутыми пальцами по-видимому, 
она опиралась на рукоять меча. На 
левой стороне груди неясный но фор
ме палеи с белой покраской, к левой 
йоге прислонена кираса. У нее высо
кий чашевидный воротник-, нагрудник 
с крупными рельефными пластинами 
(по пяти в пяти рядах), наручи на го
ризонтально набегающих пластин: на
бедренная часть утрачена. Окраска 
белая, пластины оконтурены черными 
линиями, воротник внутри малиново-
розовый, ПО краю его кайма с угло
вато-линейным узором. 

Обра;* Герапча исполнен горделивого 
величия, высокого достоинства, муже
ственной Красоты. Размеры статуи: 
123 X 20 X 13 см, кирасы .">() 30 х 
X 10— 13 см. 

Статуи сидящего мужчины [реет.* 5S 
Лежала в завале бесформеиной гру
дин больших кусков: отдельно грудь, 
часть правой руки, расколотая надвое 
левая (обе без кистей), согнутые в ко
ленях йоги (без ступней) и другие 
фрагменты. 

Фигура исполнена в высоком трех
четвертном рельефе. Статуя крепилась 
на стене с помощью каркаса. Он про
ходил жгутом (диаметр *2,.'>—Зсм) через 
обе руки; СКВОЗНЫС (ДО 3- 3,5 см) от
верстия проходят и через ноги. В уров
не лопаток видно углубление крупного 
ШТЫрЯ И след ЖГута. ПЛОСКИЙ срез 
спины не заглажен, но имеет неров
ную поверхность для лучшей связи 

(О -88ДХ) ] 
раствора. 1'аскраска нанесена по бе
лому грунту. Ноги примыкают к* окра
шенной степе, а плащ и руки приле
гают к уже окрашенной поверхности 
торса. 

Статуя располагалась почти фрон
тально. Руки прижаты, согнуты it лок
тях И, ВОЗМОЖНО, опирались на меч. 
Колени раздвнп\ты, ноги перекреще
ны—правая через лев) ю. Одежда очень 
богатая. Кафтан из темно-розовой 
плотной, по довольно мягкой ткани 
облегает Торс. лрапнр) ясь широкими, 
впил идущими складками на груди, а 
на рукавах — обращенными вверх. Каф
тан запахнут несколько вкось, справа 
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11ЛЛСВ0, перепоясан it i i i .mi l нешироким 
черным рем пом, который ниспадает 
меж колен; вдоль запаха и по ни
зу кафтана проходит широкий черная 
кайма со следами красного спирале
видного узора. 

Па ногах драпирз ющнеся мягкими 
складками белые штаны <• богатым 
орнаментом и виде крупных красных 
но.юс с завитками на копнах, покры
тых белыми пятнышками и мелкорас-

ти тельными снираднми с \ гиками и 
лепестками. Па НЛСЧН наорошен не то 
плащ, не то верхний кафтан, спускаю
щийся на КОЛСНИ. Одеяние темно-крас
ного цвета, с узорной каймой, подраз
деленной на дне белых полосы, одна 
из которых, отчеркнутая тонкой чер
ной линией, сохранила следы орнамен
тальных квадратиком, а вторая крас-
ноточечного узора. Размеры: 81 ; »;г, 

14 23 !» см. 

фрагмент лужской головы [реет., 7+ <1* .40 VIII)) 
Судя по местоположению и разме
рам, предыдущей фигуре мог принад
лежать отдельно упавший недалеко от 
нее фрагмент верхней половины голо
вы. Выполненная некогда и полном 
объеме, голона сохранила полость 
внутреннего каркаса, ленку лба, па

нельного ремня и столь типичную для 
Гераева рода прическ) черных волос, 
приподнятых надо лбом, разделенных 
крупными прядями н зачесанных на
зад. 

Размеры: 10 х I" X 10 см. < При реста
врации A? .">S и Л; 74 были соединены . 

Фрагмент руки [О Н2 IX] 
Кисть правой руки охватывает не
большую пот-речную рукоять меча 
цилиндрической формы (10 си при диа
метре '2,5см). Фрагменты таких рукоя
тей найдены были и северо-западном 
скульптурном массиве, свидетельст

вуя, что это оружие имелось) несколь
ких участников сцепы. Сами мечи не 
сохранились, так как они. очевидно, 
выполнялись из деревянной пластины, 
обмазанной глиной, и потому давно 
разр> шились. 

Торе мужской фигуры [реет., 75 (II «5 VIII IX)] 
Барельеф торса крупной мужской фи
гуры лежал в завале вверх лицевой 
стороной. Крайне разрушен трещинами 
н сколами, утратил большую часть 
окраски грунта. Ьелып кафтан с круг
лым воротом н прямым запахом слепа. 
отороченными широкой каймой блек
лого (когда-то, видимо, яркого) зеле
ного цвета СО следами узора в виде 
черных завитков и красных крапинок. 
Размеры: ш21 • .'II» 'i.'i бел, 

Фрагмент торса мужской фигуры [реет,, SO (I* НО VIII)] 
Часть торса стоящей мужской фи
гуры лежали it завале вниз лицевой 
стороной. Торс сбит по шею вверху, 
\ бедер внизу, утратив правую поло
вину, рассечен посередине поперечным 
разломом и изборожден трещинами. Вы
полнен в трехчетвертном объеме. На 
срезе примыкании К степе — гнездо 
креплений: след большого стержня 
диаметром до .'I ел» идет от шеи на

искось, пример11" до талин, где он вхо
дил в стену; в трех местах фигуры, 
па разных уровнях, видны полукруг-
лыс гнезда поперечных стера; и ей 
(диаметром 1,5, 2 и .'I ел), 

М у ж ч и н а стоял с некоторым оборо

том влево, с опорой тела на левую 
шил п выдвинутой правой, придержи
вая полусогнутую левую руку \ ремня. 
одет в бедую рубаху, образующую на
пуск над поясом, ниже ниспадающую 
на бедра. Рукава собраны мягкими 
складками у подмышек. Круглый вы
рез рубахи, открывающий окрашенн) ю 
РОЗОВЫМ шею, оторочен рельефной 
гривной или ожерельем с выпукло-
овальными \ крашениями (видимо, са
моцветами). Размеры: .">7 X 88 X 15 си, 
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Ф р а г м е н т мужской г о л о в ы [реет. , ~:ъ ( Г 8 6 VIII)] 
Чуть ноода.п. обнаружена еще одна 
мужская голова, упавшая лицом вверх. 
большая часть которого сбита. Судя но 
снлыюИ сплющенности затылка и поч
ти фаговому изображению ушных ра
ковин, го.юна была расположена строго 
фронтально. Это традиционный образ 
представителя Герасва рола: резко ко
гтистое написание лба, ремень па челе, 
нал ним л> сообразно расходящиеся 
волосы, далее разработанные крупны
ми ирами ми и рал» ми. подстриженные 
па уровне мочек ушей. Сохранившийся 
левый глаз миндалевидный, со ско
сом к писку, иол круто избегающей" 
бровью, вдоль уха елсдх гот бакенбар

ды. Сохранилась розовая окраска .шин. 
черпан полос п зрачков. ремепь И 
белки глаз оставлены белыми. Разме
ры: IS.o IS II см. 

Ф и г у р » мужчины [реет. , НИ (II 8 
Фиrj pa дошла отдельными частями 
((мост, левая нога, фрагменты правой). 
Выполнена она и трехчетвертном 
рельефе, перехоля у ног и барельеф. 
На тыльной, плоско срезанной сторо
не гнезда каркаса с вертикальной 
стр\ кт\ рой но.юкон. 

Фигура стоила почти прямо, с лег
ким оборотом торса вправо; левая нога 
несколько согнута в колене, опора Гна
ла на правой. Руки сколоты; сохрани-

S8/VI) 
лась лишь левая кисть с мягко сжа
тыми пальцами, по-видимому, придер
живавшими какой-то предмет. Одежду 
составляет мягко драпирующаяся крас
ная рубаха с круглым поротом, под
хвачен пая широким белым поясом 
п спускающаяся на белые штаны. 
ниспадающие продольно скр\ тленны
ми складками, с перехватом у лоды
жек. 

Размеры: хо < Зо № 5 ел. 

Го .ниш п о ж и л о г о мужчины [рост., ТО (I* :ttt YIII)] 
Го.юна пожилого мужа из Гераева 
рода лежала и профильном положении 
а северо-западном угл\ зала. Разбита; 
отсутствует темя, левая часть затыл-
ка. висок н глаз. Внутри большая по
лость от истлевшего каркаса и выпав
шего первичного глиняного кома. 
Очень выразительно передай пожилой 
возраст чуть смятой лепкой муску
латуры, глубокой посадкой глаз. Обыч
ная л.1я Геранчел подстрижка волос. 
перетянутых на челе ремнем, но усы 
значительно длиннее, чем \ молодых, 
а густые бакенбарды спускаются ост
рыми углами. Черты лица правильные. 
нос крупный, прямой, глаза, сбегаю

щие к вискам, и рельефных веках под 
низкой линией бровей; подбородок не
большой, круто переходящий к СИЛЬ
НОЙ, ОТКРЫТОЙ шее. повернутой не
сколько вправо. Размеры: 23 1о 

Ф р а г м е н т ы статуи с ф и н к с а [не реет . (О, II ИЛ. ПИ IX \)\ 
На самом по.п си.юшпым массивом 
лежали остатки крупной статуи сфин
кса. выполненной почти в круглом 
объеме. Первоначальное местоположе
ние ее нелепо: по-видимому, она вхо
дила в оформление не зофора, а плоско
сти стены, где была устроена какая-то 
ниша: характерно, что при расчистке 
чежд\ 31 37 квадратами отмечено уг

лубление участка западной стены, где 
найдены мелкие фрагменты скульп
туры и окрашенного грунта. От фи-
г\ ры сфинкса ярко-красного цвета 
сохранилась часть м> жскоЙ гр\ дн 
с сильной мускулатурой, куски двух 
мощных йог и лве когтистые лапы 
льва, раздробленное оперение кры
льев. 

Чиг.ю скульптурных фрагментов с северного участка зофора краппе 
малочисленно, (лена здесь сохранилась на доиолыю большую высоту, рас
полагавшийся па ней зофор, очевидно, долгое время был открыт всем 
непогодам, и скульптура его постепенно развеивалась и распадалась. Не
многие упавшие фрагменты обнаружены нами и верхнем археологиче
ском горизонте, на высоте до двух метров от иода. Упомнием основные. 
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М у ж с к а я l o . m m i [реет. , 71 (I* UK IV)] 
Голова выполнена п невысоком рель
ефе, in» с полной разработкой' лица и 
со стороны, обращенной к стене, с ко
торой она смыкалась лишь от писка. 
It п.юс к ости прикреплении бесфор
менные отпечатки былого жгута кар
каса. Сколота но шею, сбита затылоч
ная часп.. Красивый правильный 
профиль с точеным носом, глубоко по
саженным крупным глазом пол крутым 
надбровьем. Небольшие густые усы, 
заостряясь на конце, спускаются к гу
стой бороде, идущей от ушей, разра
ботанной параллельно-волнистыми пря
дями. 

Па голове остатки толстой, мерн-

диально гофрированной шапки. .1пи<> 
окрашено к красный цвет, полосы и 
ГОЛОВНОЙ убор к черНЫЙ. Размеры: 
•л:') х ю Ко ел. 

l'yicu и ил и м.ирмой наручи [реет . , oo.i номера (О. II - НО Л')] 
Припал рука и панцирной наручи, со
ставленной из набегающих друг на 
друга пластин. Выполнена к круглом 
объеме. Рука согнута в локте и при
поднята; пол\ разр> шейная кисть СО 
следами красной краски придерживала 
какоЙ-TO предмет (меч? КОПЬС?), Пан
цирные пластины окрашены и белый 
цвет и подчеркнуты но краю черной 
Краской. На плечо ниспадают две 
маленькие рельефные ярко-красные 
пряди. 

Размеры: 16 • -21 X 4.-г> см, 

Ф р а г м е н т мебели [77 (К it."> IX)] 
Фрагмент какой-то кр\ иной, прямой, 
почти КВадратноП в сечении детали — 
пилимо, мебели: лицевая сторона ок
рашена в красный цвет, по котором) 
черным прорисованы отвлеченные \ мо

ры (типа плодов пли цветов на стер
женьках); боковые стороны белые со 
следами красных орнаментов. Разме
ры: 30 б.-> X 7 си. 

' l>ni\p;i к о л е н о п р е к л о н е н н о г о и ф р а г м е н т мужской ф и г у р ы [реет . . <;."> 
(1С ; t7 , « 8 VI) : в о (3 ПН V VI)] 
Небольшая коленопреклоненная фи
гура мужчины (без солоны и конеч
ностей», и широкой драни [>} ющсЙся 
перепоясанной рубахе с длинными ру
кавами п в свободных штанах, пред
ставленная в профиль влево. Размеры: 
60 • ."И1 X 10 см. Под тем же номером 
бедренная часть др\гого небольшого 
МУЖСКОГО торса в перепоясанной ру
бахе и широких шароварах, с раздви
нутыми ногами, из которых левам 
сбита, правая — с согнутым коленом. 
Ио-ВНДНМОМ) . поза при пахшего па одно 
колет». 

Размерь!: 28 'Л X И см, 

Т о р с и у ж е к ой ф и г у р ы и к р а с н о й р у б а х е [не реет . , 0 5 ( 3 9 II •*« VI)] 
Горе небольшой мужской фшлры в голова, очевидно, склонена вправо, 
красной драппр) юще'исл рубахе; пра- Размеры: &> >< 26 7 см, 
паи рука была опущена, левая поллета, 

00 



Фрнгмснты нужен oft головы [Гм-л номера (К HH/VII)] 
Почти у самой стоны обнаружены форме лука усами, а также прядь чер-
два фрагмента мужской головы: не- пых полос. 
большой рот с припухлой нижней гу- Судя но подстрижке усов, это бьы 
Пой, обрамленный подстриженными и одни из Гераичсй. 

Попытаемся воссоздать на основе сохранившихся фрагментов общую 
композицию зофора н северной трети зала п осмыслить ее содержание. 

Обращает внимание, что— за исключением женщины, торс которой 
лежал близ колесницы и начале сцены,— здесь представлены исключи
тельно мужские образы. Бросается также в глаза разница в масштабах 
фигур западной и северной стен: на последней* они значительно меньше. 

Н западной группе, примерно на середине, располагалась крупная ста
туя сидящего мужа в богатом расшитом одеянии. Неизвестно, сидел ли 
он на Троне со спинкой или па продолговатой тахте», но скульптурные 
фрагменты в виде каких-то окрашенных 6pj сков, орнаментированных 
сомкнутых стержней, прямых драпировок ниспадающей тяжелой красной 
ткани, найденные на разных участках и уровнях ск\лмгг\рного завала, 
явно принадлежали пластическим изображениям мебели. 

Изображение центрального персонажа сидящим свидетельствует о его 
Особо высоком СО СЛОВ ПОМ положении, ибо вес остальные МУЖЧИНЫ ТОЙ 
же сцепы стоят, рто старший ИЗ правящего дома, восседающий среди 
ближайших родственников и сподвижников, очевидно владетель одной из 
кушанекп.х провинции. Мо правую рук, от пего молодой, богато оде
тый Гераич, весь облик которого подчеркнуто аристократичен; за ним 
другой, тоже в богатом кафтане. У обоих вокруг шеи массивное ожерелье 
и.in гривна с крупными драгоценными каменьями — явно какая-то спе
циальная регалия, отмечающая особое положение обоих па иерархиче
ской лестнице, которое нодчеркнхто и размещением их справа от пра
вителя. Вероятно, это его сыновья, близстоящий из которых — прямой 
наследник. 

Панцирная кпраса \ ног ЭТОГО великолепного молодого Геранча — ком\ 
она принадлежала? Или »то трофейные доспехи? По мы еще возвра
тимся к характеристике панцирного вооружения, которое дает скульп-
т\ра Халчаяпа. 

Рядом с молодым Герапчеч стоял еще один мужчина -того же мас
штаба, а значит, единого социального ранга, и богатом одеянии; слева 
от сидящего располагались еще трое (возможно, и четверо) представи
телей Гераева рода. Лица дв\х чересчур разрушены, чтобы судить об 
их возрасте, но самый дальний из них — весьма пожилой человек. 

По в каком отношении к этой группе была женщина в легкой одно
местной колеснице? II КТО она? Колесница ее богато орнаментирована. 
подобно царским боевым колесницам па Древнем Востоке211, но там 
возничий всегда мужчина. И Халчаяне представлена не просто лихая 
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наездница. С полным правом можно предположить п ней какук>-то богиню, 
но. i; сожалению, дошедших фрагментов недостаточно дли \верейного 
ответа на ЭТОТ вопрос. 

IS греческом искусстве обычно только двух богинь принято было изо
бражать мчащимися па колеснице А-фнну-вонтельницу, разящхю сход\ 
врага копьем, п Пику, стремительно исслщую победителю славу- Подоб-
ifi»iii образ богини Победы проникает н ни азиатский Попок. Так, па 
монетах парфянского царя .4 игр плата иногда изображается крылатая 
Пика, едущая на колеснице вправо212. 

И халчаянском зофоре колеспица обращена направо — таким образом, 
она была устремлена к* группе Гераичей, и это не могла быть Афина, 
нападающая на врага. Можно было бы предположить, что это Пика. 
венчающая слав on Герасв клан,— образ этой богини, столь почитавшейся 
на эллинизированном Нос токе. \ же встречался нам в центральной ком
позиции фриза. По одеяние женщины, судя по дошедшей части торса. 
нетипично для Ники, которая обычно предстает к открытой, не стесняю
щей движений тунике без рукавов. Здесь же на плечи богини поверх 
нижнего одеяния наброшена мантия, плотно окутывающая плечо и руку. 
Это костюм не девы, но, скорее, матроны. Не воплощает ли она какое-то 
местное женское божество, связанное С локальным бактрипским пан
теоном? Вспоминаются гимны Авесты, воспевающие богиню правопо
рядка Ашп. Mii посвящен весь 17-Й яшт. разделы которого начинаются 
сакраментальным восклицанием: «.Мы жертву ем Ашп 15ан\ хи, сияющей, 
великой, статной, доброй богине на грохочх щей колеснице, сильной, 
дающей благополучие закону» победоносной, многомудрой, могуществеи-
ной!» Э т 0 богиня счастливой судьбы — к ней обращались герои, моля 
О бесстрашии и победе над врагами213. И-С. Ннберг, анализируя тексты 
Авесты, пришел к* заключению, что Ашп была коренным божеством 
оазиса Мерва и приамударьинского побережья211. Разумеется, пока наше 
отождествление стоит и плане гипотезы. II" бесспорно, что женщина 
в колеснице, устремленная к группе Гераичей, не могла быть безотно
сительной в ним и что роль ее и композиции не жанрово-новество-
вательная, а действенная: она благословляет и благовестит. 

По-видимому, в какой-то магичсскн-заклннатсльноЙ свяли с группой 
этих персонажей находилась и фигура сфинкса, разбитые остатки кото
рой обнаружены на пол\ близ северо-западного угла. Она как будто 
входила в оформление северной степы, причем сфинкс обращен был 
налево, то есть к той асе Гераевой группе. 

Анализ ЭТОГО скульптурного образа б\дст возможен лишь шиле рестав
рации его раздробленных остатков. Здесь только след\ет подчеркнуть, 
что это восточный, а не греческий сфинкс. Ибо в греческой мифоло
гии п. соответственно, в изобразительном искусстве сфинкс существо 
ЖСНСКОГО рода, которое сочетало с телом льва женскую ГОЛОВХ, и грудь216; 
за гад к \ именно женщины-сфинкса разгадывал парь *-)дии. Мсждх, тем 
Древний Носки; создал значительно раньше образ сфинкса с мужской 
ГОЛОВОЙ И КОрпуСОМ, СОСДИНСННЫМ С ТуЛОВИЩСМ "ЖИВОТНОГО И к р ы л ь я м и 

птицы: такой он в искусстве хеттов, таков он па луристанских бронзах. 
на ахемепндекпх печатях и \ крашениях. 

Изображение сфинкса на мелких ювелирных изделиях уже отмечено 
в составе находок из Бактрии. К ;-шохе Ахеменидок восходят две золо
тые нашивные плакетки из Аму-Дармшского клада, где представлен иран
ский мужского облика сфинкс 2|С. К грско-бактрийскомх, времени относи тем 
крупная электровая серьга из Таджикистана с тонко разработанным кры
латым бюстом женщины-сфинкса -'". Трудно пока определить, предметы 
.in »то привоза п.in местного изготовления. Ко всяком случае, они сви
детельствуют, что халчаянский сфинкс, принадлежность КОТОрОГО к тво
рениям местного ваяния стоит вне сомнений, отнюдь не уникален па 
бактрийской почве. 
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Неясным остается общий композиционный цикл на cencpiioii стене. 
Муж civile фигуры в большинстве своем здесь пене.имен п<> размерам — 
уже это как бы подчеркивает их более низкое по отношению к персо
нажам западной стелы положение. Дна из них показаны коленопрекло
ненными. Не представлены ли здесь покоренные враги, павшие па колени, 
выражал свою покорность всевластному род\ Кушан? Напомним колено
преклоненные позы Гордиана III. Филиппа Арабского п Валериана перед 
торжествующим победу Шапуром в сасанидских скальных рельефах Бнша-
п \ р а л Н а м н и 1*\ с т е м а - , , к . И о - п и д н \iu\i \ . КОМПОЗИЦИЯ па с е в е р н о й CTCHC 

халчалиского зала имела отношение к триумф) Гсраева рода Кушан, 
к подчинению пм непокорных и приводл пленных врагов. Ее открывал 
бородатый мужчина (№ 71), как бы ведущий покоренных, а замыкал 
одни из 1 еранчей, фигура которого была значительно крупнее остальных. 

Образ чернобородого мужа в халчаянской скульптуре , | ( ' единичен 
он возникает и в составе вооруженных воинов из южного цикла зофора. 
Кет к нее основания видеть к нем представителя местной знати из корен
ной среды бактрийпев. которая сохранила сноп ПОЗИЦИИ после сако-юед-
жнпекпх вторжений, но оставалась как бы на втором, вслед за побе
ди гелями, плане. Подтверждение том\ дает ряд памяти» коп дрен и его 
изобразительного искусства. Уже в рельефе на восточной лестнице Лпа-
даны Персе пол я есть изображения данников-баш р и и цен, которые недуг 
двугорбого «бактрнйского» верблюда н несут драгоценные чаши'-'1''. Линия 
профиля, подстрижка идущей вдоль щек заостренной бороды п ниспа
дающих на нес усов сходны с профилями халчаяпской скульптуры, ТОЛЬКО 
солоны \ данников обнажены, а па подстриженных в кружок довольно 
длинных полосах виден подхватывающий их обруч (может быть, сослов
ный плп племенной атрибут). 

К грско-бактрнйскнй период и придворной среде утвердились эллини
стические моды сами базнлеисы предстают на монетных изображениях 
подстриженными п обритыми на греческий манер. Но эти моды вряд ли 
получили распространение в широкой бактрийской среде, да н среди пре
бывавшей и дал н ОТ ДВОра бактрийской аристократии. .Местная знать. 
искавшая опор\ и коренном бактрнйском населении, очевидно, придержи
валась традицнонны х обычаев, сохраняя локальные нравы, одеяния, 
бытовой распорядок. 

1> коллекции музея истории Узбекистана (Ташкент) хранится сердоли
ковая гемма-инталия II — III веков среднеазиатского происхождения. На 
слегка иыпх клой поверхности овального щитка лицо удлиненного про
филя, с правильным носом и узкой густой бородой, и низко надвинутой 
овальной шапке с завязками па затылке-'-". Общность облика с халчаян-
екпм чернобородым мужем и иол не очевидна. 

Целая серия аналогичных мужских профилей представлена также в орна
ментации богатой ткани из росписей Балалык-тепе (\ \ 1 века)--1 . Па
мятник этот расположен в Термезском районе, в самом сердце Бактрин — 
Тохаристана. и хотя он принадлежит уже к последующей эпохе социальной 
истории Среднего Востока, живопись здесь еще сохраняет преемствен
ную связь с художественными образами местной античности. Однако если 
чернобородые мужи Халчаяиа глубоко индивидуальны, то в Балалык-тепе 
они стандартно-однотипны (лишь с незначительными вариантами деталей). 
Очевидно, образ некоего бородатого мужа в овальной шапке стал уже 
столь традицноисн в местной иконографии, что вводился в оформление 
богатых тканей наравне с мотивами орнаментально-сшшолнческими (на
пример, головой кабана в Круге перлов, парой распахнутых крыл, паль
меттами, трилистниками и т- п.) "-"--. И стиле изобразительного искус
ства Средней Азии VI— VIII веков, представленного такими шедеврами 
а; и нон ис и. как 1>алалык-тепе. Иенджикент, Нарахша. изделиями торев
тики, коропластики, резьбы но стук\ п т. п.. очень велик* элемент декора
тивности, in» сю;кетп\ ю основ] ;->того искусства определял богатый мир 
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этнических образов. Чернобородый бактрисц п овальной шапке, пилимо, 
стал к ;-иом\ времени а Тохаристанс одним из тех хорошо известных 
легендарных персонажен, чья иконография закрепилась it местной среде 
на века. I! Халчаяне же наблюдается процесс становления этой иконогра
фии, изначально основанной на жизненно достоверной передаче дейст
вующих лиц. 

Реальность подобных персонажей на Среднем Востоке в античное время 
подтверждает превосходный горельеф it одном из буддийских монастырей 
Таксилы II иска п. р.2 2 3 . Сделанный, как п и Халчаянс, из простой глины. 
он сохранился благодаря тому, что из-за сильного пожара глина окалн-
лась, превратившись и терракоту. Здесь представлена крупная фигура 
Будды, парящие дэвы, справа внизл -стоящий монах, а слепа • донатор 
со своей супругой, в облике которого нет ничего индийского; это чуже
земец. (ШЛСКЧа С персидской стороны», как полагает Дж. -Маршалл'--4. 
Его облик, тип лица, подстрижка бороды и усов, овальная шапка- нее 
это чрезвычайно близко к томх халчалпекому скульптх риомх. образу, 
о котором идет речь. Сходно с халчллнекими мужскими костюмами и его 
одеяние: поколении л м лгклл перепоясанная р\баха п длинные мнимы, 
\ крашенные мелкими и л лепными кружочками. Вероятно, здесь представ
лен бактрпсп-б\ддпет, либо прибывший издалека ил поклонение к мест
ной святыне , либо проживавший it Таксилс, сохраняя во всем облике 
скоп национальные особенности. 

Сходный с халчалпекпч пластический образ даст античная терракотовая 
головка бородатого мужа, найденная па Мунон-дспс в Мсрвском оазисе . 
на западных пределах бактрпйско-кх шанских владении, в центре древней 
.Маргиапы'--'. Близкую иконографию можно видеть также па более позд
ней серебряной чаше Британского м\зея из Северной Индии (VII в.) . 
Здесь среди нышполнетвениых завитков аканта в пятя круговых медальо
нах представлены мужские лица — три безбородых и два с усами и боро
дой,— все исходных овально-конических шапках с завязками на затылке, 
в драпирующихся плащах, скрепленных под круглым воротом рубахи 2 2 6 . 
Оба бородатых персонажа серебряной чаши явно сближаются по тин\ 
с халчалискимп бородатыми бактрип нами. 

.Мы далеки от ненужной модернизации древних образов, но нельзя 
пройти мимо того факта, что в современной узбекско-таджикской среде 
встречаются лица, словно сошедшие со стен халчалпекого дворца. 

Скульптурный цикл халчалпекого зофора дает драгоценный материал 
к характеристике ранне к\ шанских костюм о it, имевших распространение 
в Северной Бактрнн около рубежа пашей эры. Одеяния Герапчей. какими 
они восстанавливаются при сопоставлении фигур из центральной) север
ной и южной композиции, характеризуются единством покроя лишь при 
некоторых вариантах деталей. Типичны р\баха пли кафтан, просторные. 
драпирующиеся шаровары, стянутые \ лодыжек, облегающая обувь. Каф
тан и рубаха из плотной, но мягкой ткани драпируются свободными 
пластическими складками и перехвачены в галиИ поясом, по длине они 
прикрывают бедра. 1'хбаха более просторна, кафтан же облегает торс, 
расширяясь ниже пояса. Рубаха имеет круглый ворот, а кафтан — либо 
тре\сольный г разрезом посередине, либо также окр\глыЙ, запахнут 
слева. Порог п запах, а иногда и полы кафтана, выделены широкой орна
ментальной каймой. Излюбленные цвета верхней одежды — красный, 
светло-зеленый; кайма иного цвета, чем сам кафтан, и обычно расшита 
\ лорами. Шаровары белые, иногда из орнамент про ванной ткани. 

При сопоставлении халчалнеких одеяний с костюмами эпохи Великих 
Кушай (I III вв.). которые более или менее известны по монетным п 
ск\льит\ рпым изображениям правн гелей этой династии, выявляются черты 
как общности, так п известных отличий. Кадфиз II и Кап шика в чекане 
Этих правителей изображены обычно в плотном по кол ей пом кафтане, 
облегающем грудь и сильно расширенном от бедер227. Подобный же каф-
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таи .моими) видеть па известной матхурской статус Канишки2 2 8 : он падет 
поверх очень длинной перепоясанной рубахи с дугообразными, жесткими 
складками, но сам не подпоясан, а лишь застегнут под горлом. Э'го осо
бый верхний кафтан, который молено видеть также в скульптурном 
изображении кушапских принцев из Сурх-Котала220 п пз Шотарака- :"\ 
в рельефах Хадды2 '1, по которого у Куш а нов — Гераичсй из Халчаяиа 
пег. Ближе к халчаянскому покрою кафтап Вимы Кадфиза H3 Матхуры2 3 2 , 
облегающий, с круглым поротом, плотно застегнутый посередине и рас
ширяющийся \ колен, но без пояса. Что касается просторных, перетя
нутых у лодыжек шаровар п облегающей обуви, то наиболее близки они 
к халчаянским в одеянии кушанского принца из Сурх-Котала233 — южпо-
бактрийского памятника эпохи Великих Кушан и двух статуй, недавно 
открытых в Буткаре (долина Свата)23*. 

Одеяние и виде подпоясанной, богатой складками поколенной рубахи 
с округлыми воротом п длинными рукавами, ниспадающей на драпирую
щиеся штаны, встречается в буддийских рельефах Гандхары и Хадды 
первых веков нашей эры 2 3 5 . Участников сцен почитания Будды в таких 
костюмах, радикально отличных от традиционно индийских одеяний, иссле
дователи обычно именуют «чужестранцами», а костюмы «иранскими» 
или "К\ шанекпмп)). *)ти персонажи представляют большой интерес как* 
образы приобщенных к буддизму представителей соседних с северо-
западно и Индией народностей, и частности населения Бактрин периода 
ее вхождения в состав государства Великих Кушан. Они не столь уж 
многочисленны в общем составе гапдхарской скульптуры, по их .можно 
видеть на рельефах из Хадды236, Буткары и Удсргама-:1Т, пз Таксилы238 , 
пз собственно Гандхары23Э. Буддийская скульптура самой куша некой 
Бактрин нередко передает этот локальный для нее тип (Шам-кала - ,и, 
Ай])там2 П). Варианты этих «к\шанскпх» одеяний незначительны глав
ные отличия в покрое рубахи, которая спускается на просторные, густо 
драпирующиеся шаровары либо двумя углами по бокам'-12, либо заост
ренным .мысом между ног243 . 

Распределение складок несколько условно, иногда утрированно с г \ -
щено. Халчаянская скульптура дает более красивую форму рубахи, 
обрамляющей бедра ровным краем, которая драпируется живыми, пла
стичными складками, подчеркивает фактуру ткани и обрисовывает фор
мы тела. 

Торжественное представительство Гераева клана: один пз владетелей, 
его сыновья и ближайшие родичи, богиня в колеснице, благословляю
щая властительный род. привод покоренных — таким восстанавливается 
скульптурный цикл в северной части халчаянского зофора. 

КОМПОЗИЦИЯ ЮЖНОЙ трети зофора непосредственно переходит с запад
ной па южную стену. Здесь развертывалась динамическая сцена с груп
пой всадников, мчащихся вправо на конях. Судя по чпсл\ коней, участ
ников было не менее семп-восьмп. Статуи всадников, головы которых 
выполнены объемно, а торсы в трехчетвертном рельефе, разбиты на 
куски. Не найдено ни одной цельной фигуры — в завалах обнаружены 
в основном массивы их обломанных по грудь нротом, которые при паде
нии легче отрывались целым куском; в единственном случае найдена 
часть крупа и лишь один из копей сохранил целиком свое т\лоиище, 
утратив ноги и голову. Объясняется это приемами их пластической 
передачи и методами закрепления на стене. Фигуры коней, изображен
ные в динамической позе «летящего галопа», сопрягались со стеной 
вплоть до плеч, круп и задние ноги выполнены в невысоком рельефе, 
но от брюха к Груди объем сильно нарастает, а шея, голова и передние 
ноги вылеплены в круглом объеме. 15 енл\ ЭТОГО протомы отрывались 
и падали отдельным массивом, прочие же части конского корпуса раз
рушались вместе с кладками степ. 

Перейдем к порядковом} описанию основных скульи i \ рных фиг\ р. 
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Корпъе коми [реет*, 24- (К. II l+,I.VV 
Горельефный корпус и часть задней 
нош небольшого коня лежал и запале 
ними пластически обработанной сторо
ной. 

Изборожден мелкими трещинами и 
частично утратил окраску. Оборот 
горельефа плоский, некогда всплош
ную примыкавший1 к стене; видны сле
ды истлевшего каркаса. Поза седетящс-
ГО галопа» вправо. Хороню сохранились 
летали упряжи: седло с приподнятой 
лукой и спинкой, которое треугольни
ком охватывает бок, выступающий мол 
ним потник', подбрюшный ремень, пол-
хвостищ; и три следующих от седла 

i l l )] 
ремня, сходящихся у плеча пол круг
лым (несколько деформированным > фа-
ларом. 

Конь был окрашен по белому 
Грунт} в черНЫП цвет, па белой НОД-
грунтовкс потника и седла следы 
розовой окраски. Сидел ли всадник? 
По-видимому, да, но скульптор сначала 
завершил работу нал лепкой и окрас-
коп кони, а затем уж исполнил фигуру 
кавалериста, к\ ски которой отдельно 
отлетели при палении стены (фраг
менты в кв. О, В 12 не реставри
рованы). 

Размеры: 'id X 70 X 10-1:2 см 

П -А и п и pi! и ii к и р а с а [по |>г<*т.ч llll (II 
Облегающая пагр\ дная часть разде-
лепа рельефными валиками на крупные 
клетки прямых пластин, расширяющая
ся же к коленям набедренная часть. 
понпз> отороченная двумя слегка рель
ефными полосами, составлена из трех 
рилов кр\ иных панцирных пластин. 
прорисованных мазками разжиженно-
мерной краски. Панцирь был окрашен 
в охристо-желтый цвет, условно пере
дающий либо мель, либо кожу. Трудно 
решить -принадлежала ли кираса фи
гуре воина пли изображала снятый 
доспех; ее некрупные размеры, значи
тельно меньшие, чем масштабы других 
фигур зофора, позволяют склониться к 

I I , 12, VIII IX)] 
последнему предположению. Размеры 
З э Х 2 о X 3—3,5 ел». 

Протоми кони и панцирной б р о н е [не 
Разбитая па куски с остатками фи
гуры всадника, лежала вниз лицевой 
CTOpOHOit. Корпус выполнен в трехчет
вертном рельефе, голова! расплющенная 
вследствие вековой деформации и утра
тившая затылочную часть) - кругло-
объемной лепкой. Конь черный, одетый 
it облегающую панцирную попону с 
прорезями лля глаз* ушей, края морды 
и подстриженной гребнем гривы. Раз
делка Панциря выполнена не объемно, 
а чисто живописными приемами. На 
морде челкочсш\ пчатая броня, крас
ные ЧСШуЙКИ которой оторОЧСНЫ чер
ными линиями.а посередине выделены 
одним нлп двумя белыми пятнышками 
(возможно, означающими летали скреп
ления СОСеДНИХ ПЛаСТИПОК). На шее же 
пить-шесть Продолговатых, со скруг
ленным краем панцирных пластин, про
рисованных на белом фоне черными и 
красными линиями; вдоль гривы про-

ходит узкая орнаментальная полоска, 
\ крашенная \ го.псами. Поверх пан
циря грудИОЙ ремень, закрепленный 
у плеча круТЛЫМ фаларом, со СЛСДПМН 
легкого узора; край оторочен полоской 
со скобчатыми фигурами и бе.нами 
пятнышками, а в основном круглом 
поле видны какие-то крупные завитки. 
Видна также часть бокового ремня, 
следовавшего от фалара к седлу. 

реет . , :*2 (II. л i o 9 n VII1 IX)] 
От фигуры всадника сохранилась 

лишь (соленная часть. Одежда, окра
шенная в красный цвет, имеет пониз) 
широкую белую полосу, а выпи* раз-
леланные черными полосками па и и ир
ные пластины. По-видимому, .что были 
доспехи,аналогичные описанным выше 
(Д5 33), по выполненные НС барелье
фом, а объемной лепкой. На ноге - не 
то светлые в складк) штаны, пето по
ножи, отделанные продольной поло
ской. орнаментированной \голками. 
Размеры: (l-'i < 60 X '20 см. 

Статуе всадника, сидевшего на ,->том 
бронированном коне, могла бы принад
лежать либо голова под № 34, обнару
женная на расстоянии одного метра 
от коня, либо голова иод .V .'i.'i. лежав
шая на Toii же ЛИНИИ, но пря но > стены. 
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Голови воина в шлеме [реет., П4- (М, 
Голона лежали в завале к профи.п.. 
право- стороной ниерх. Выполнена в 
полном объеме; у шеи след уходившего 
внутрь каркаса. 

Лицо человека средних лет округ
лое, скуластое с одутловатыми щека
ми, нахмуренными бровями, большими 
навыкате глазами, оттян) ты ми к ви
скам. Маленький недобрый рот с при
пухлой нижней губон и ниспадающие 
вниз небольшие черные усы; вдоль 
щек и подбородка короткая густая 
бородка с клочковатыми прядями. Го
лову облегает шлем—овальной формы, 
с ребром посередине и оторочкой но 

.1 10 VIII)] 
краю, с ПЛОТНЫМИ иащечииками и опу-
щенным надолбом козырьком. Заметна 
асимметрия лепки -скос в левой по
ловине лица, примятость с .->той же 
стороны шлема; очевидно, голова рас
полагалась у стены а трехчетвертном 
повороте. Шлем белый, лицо окрашено 
двумя оттенками красного, глаза и 
брОВИ черные. Мимика очень экенрес-
СИВНа ЛИЦО исполнено бешеной энер
гии и страстной силы. Размеры: 20 х 

к; х 17 см. 

Голова помпа в шлсмо [реет., ЛЛ (I* 
Голона лежала к профиль, правой по
ловиной вверх. Выполнена а кругло-
оСъемной лепке. It левой половине 
глубокое гнездо истлевшего каркаса. 
Судя по этой детали, а также по не
которой асимметрии черт, голона (нала 
слегка повернута пират». 

Правильные черты овального лица с 
обрамляющей скулы заостренной боро
дой и ниспадающими на нее длинными 
усами. На голове облегающий шлем, 
составленный из трех полос, оторочен
ный по Краю Скрепляющим обручем пли 
ремнем, с нащечпиками, прикрываю
щими виски и щеки и с выступающим 
надо лбом листовидным козырьком. 

Фрагменты фигур всидинков [не реет 
Из общего запала извлечено несколь
ко крупных фрагментов двух мужских 
<|шг\р псаднпкон: а) торс, сбитый НО 
понс.с обколотыми руками, лежал вниз 
лицевой стороной. Выполнен н поло
винном объеме; примыкал к степе 
плоским срезом,на котором ВИДНЫ сле
ды каркаса. Облегающий, перетянутый 
у талии кафтан, сохранивший белый 
грунт, запахнут справа налево, вдоль 
круглого порота у разреза проходит 
широкая кай.ма, подчеркну тан черны
ми линиями. Размеры: .'(."> х 2" <<'fr.-'i 
7ел; б) часть торса в красном кафтане, 
драпир\ ющемсн > подмышек", оторо
ченном посередине у разреза широкой 

Мужская го.ниш [реет., :М1 (О -9/VIII)] 
Какой-то из предыдущих фигур при
надлежала в том же скулкпт\ рпом за
пале голона. Сохранилась правая щека, 
части глаза и ремня па челе, бакен
барда, деформированное ухо, част к 
полос, приподнятых надо лбом, зачесан
ных за уган и подстриженных в кру
жок. На лице окраска по белому грунту 
к красный цвет, на полосах н чер
ный, ремень оставлен белым. Разме
ры: 20 i;> х 14 см. 

10/VIII)] 
Шел защищена высоким расширяю
щимся кверху поротом кирасы. Разме
ры: -21 / 14 IS -20 см. 

Do-видимому, статуе этого воина 
принадлежал фрагмент нижней части 
крупной панцирной кирасы кругло-
объемной статуи из запала фрагментов 
под общим .V '*."> (кв. II -Я). На ней но 
краю проходит дне красные полосы с 
прорисованными черными и белыми 
линиями небольшими прямоугольными 
пластинками с точками металлических 
скреплений в центре их и более круп
ные расположенные выше пластины, 
выполненные в рельефе и прорисован
ные чертам но белому фону. 

, КО (О, II —О/VIII IX)] 
каЙМОЙ. Размеры: К> ><30X^2см; в) дна 
куска, видимо, от топ же фигуры. Раз
мер!.!: 1 4 x 1 0 x 8 см; г) резко согну
тая и локте правая рука, плотно обтя
нутая красным рукавом. Выполнена в 
трехчетвертном рельефе, имеет сквоз
ное отверстие круглого штыря для 
прикреплении к степе. Размеры: 10 X 
X 14 Х # <•'•"• 
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Протоми копи [не реет . , » 0 ( К , . 1 . II 
Кр> пная, сильно разр) шенная тре
щинами. с отбитой мордой; лежала 
в завале вниз лицевом стороной. Голо
ва и частично шеи мынолпены в круг
лом объеме, далее- в трехчетвертпом. 
Конь мчался вправо. Сохранились хол
ка, часть грины, круглый фа л ар с при
креплением двойного нагрудного рем
ня и отходящих 1С седлу двойных боко
вых ромнеп. За холкой, у выгиба син
им следы седла. Первоначальная 
ярко-красная окраска облетела, сохра
нившись лишь и виде розовых нитей 
но белому грунту. Размеры: (»(> X '»."> X 

Г о л о в а в с а д н и к а [роет. , 4-5 (II — 7 , 
Вероятно, с описанным скакуном была 
снизана статуя всадника, расколов
шаяся и частью унашнан близ сто-

* 

мы, в то время как протома копи отле
тела при толчке землетрясения на 
расстояние до '2,1> м. Голова сбита по 
шею, утрачена часть подбородка, пра
вого виска, местами- красочный слои, 
но и общем лицован маска сохранилась 
почти превосходно. Лицо энергичное, 
волевое. Овал ого слегка сужен книзу, 
резко сжатый у середины лоб кости
стым треугольником нависает над гла
зами и переносицей, тонкие брови 
вразлет, глаза продолговатые, скосые, 
нос изящный, рот маленький, прнпух-

8, ft VIII)] 

8 VIII)] 
дып, иод л\ говндно подстриженными 
усами, подбородок круто выст\плю
щим, небольшие уши обрамлены вдоль 
шок оаксноарламп. Волосы приподняты 
над ремнем, расходись веером, далее 
расчесаны на пробор и убраны за уши, 
в уровне которых подстрижены и кру
жок. Окраска лица и красный цвет, 
растительность и глаз в черный, па
нельный ремень белый, с черной ото
рочкой. Размеры: -Ц) < 17 X И» ел. 

Т о р с в с а д н и к а [но реет . , -4-1 (II т v n i ) | 
Лицевой стороной лежал торс той 
ЖС статуи, обколотый ДО талии, без 
рук. Выполнен в трехчетвертном го
рельефе на ПЛОСКОМ Срезе, посереди
не- гнездо каркаса. Фигуру охваты
вает плотный белый кафтан с запахну
тым налево косым отворотом, который 
обрамляет широкая кайма; вдоль круг
лого выреза j шеи красная полоска. 
Размеры: IS '20 7 X см. 

\IUOICH с iiii.tioo.ti [реет.» 4-41(11, О С; 
Мужской горельефный л тс, перехо
дящий в лепк\ фона. На тыльном 
срезе следы каркаса. Лицо немоло
дое, с Глубокими морщинами II отечной 
мышечной лепкой. Некоторая асиммет
рии черт, сведенные брови, из кото
рых ломан ВЫШС правой, маленький рот 
с опущенными уголками, плотно сомк
нутые опущенные веки все это при
дает лицу страдальческий и отрешен
ный вид. Узкие усы ниспадают вниз. 
густая с заострением борода разрабо
тана рельефными прядями и полоской 
обрамляет челюсти. Вокруг лица взды
маются лучи (число п\. видимо, дости
гало 14-ТИ, но сохранилось I'ii, СХОДЯ-

7/VIII)] 
njiie на нет на общем незяглаженном 
фоне. Видны следы окраски лица и 
красный цвет, бороды и усов в бе
лый, лучей а оранжевый; фон белый 
н бледно-зеленый. Размеры: 33 20 X 
X U> см (фон) Ю (лицо) см. 

«н 
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Протоми коми (реет . ) , г о . ю н а Гсрии" 
« VII)] 
Выполненные и кругл о л объеме го
лова и шея коня лежали в завале вниз 
лицевой стороной. Расчленены кр) п-
m.iMii трещинами на К) 1-2 кусков. 
Сбиты уши, холка* большой кусок пра
вой половины мор.ii.i. Внутри сквоз
ная полость каркаса диаметром до 7*-.» 
) груди, до -V '-.и и верхней части 
шеи. Образ коня .-жснрссснвен жи
вотное мчится вправо, резко обер
нув назад сшио гл \оц1пп\ н> удлинен
ную морду с раЗДуТЫМИ НОЗДРЯМИ, при
открытым ртом и широко ОТКрЫТЫМ, 

возведенным кверхл глазом под кости
стой надбровной дугой. Грина, разде-
ленная на пробор, свободными прядями 
ниспадает вокруг ушей и подстрижена 
вдоль шеи невысоким гребнем. Хороню 
сох ран идеи бо.п ji круглый фал ар, 
грудной ремень п веером расходящие
ся от него ремни спинной и дна 
боковых. К о т . окрашен в интенсивно-
красный цвет н покрыт как бы мелко
рельефным набрызгом; красочный слой 
на больших > чистках сбит. Размеры: 
58 < 3 2 х 15' 19 см. 

Под про то мой копя лежала часть его 
кр) па, выполненная барельефом < не 

•а (реет. ) и т о р г [не реет , , 4 8 ( 0 - -59 

реет.» и голова всадника, сколотая по 
шею, упавшая вниз лицом. Это один нз 
Геранчей. Сбиты затылок, правая 
бронь, часть носа, но и общем портрет
ная лепка " окраска сохранились хо
рошо. BIM три широкое, проходящее 
через иичп СКВОЗНОе гнездо, видимо. 
каркаса н первого слоя ГЛИНЯНОЙ об
мазки. Окраска но белому грунту: 
лица- а темно-красный цвет, ВОЛОС, 
век-, зрачков в черный, налобного 
ремни в белый с черной оторочкой. 

Лицо широкое, скуластое, очень во
левое. Лоб резким костистым треу
гольником нависает над переносицей. 
Глаза продолговатые, прнмосмотри-
щпе. Нос правильный, небольшой, рот 
маленький, несколько асимметричный, 

с опущенными уголками, обрамленный 
подстриженными недлинным и \ сами. 
подбородок крутой, выступающий. Не
большие прижатые уши и спускаю
щиеся вдоль щек бакенбарды. Полосы 
Приподняты УЗКИМ качельным ремнем. 
Размеры: 19,5 X 16 X 12 см. 

Чуть поодаль (и КВ. II .'{, 4 Villi 
лежал торс всадника, сколотый по пояс 
и без рук'. Размеры: I!) X 16,5 X 1£ см. 

На южной стене шло продолжение той же Сцены 
г.ieдока.ш дна конных Герапча. 

II арными здесь 

П р о т о н а коня [не реет . , 357 (М, И 
Протома-крупного черного кони, ска
кавшего вправо, лежала в завале вверх 
своей правой частью. Голова и шеи 
были выполнены к полном объеме и 
лишь в уровне груди корпус примыкал 
К стене. Великолепная лепка сильного 
корпуса п как бы натянутой поводом 
норды с разметавшимися вокр) г лба 
прядями гривы. Вдоль шеи грива под
стрижена. Через РруДЬ проходит ШИ
РОКИЙ Грудной ремень,у плеча -часть 
кр\иного фалара. Налобная уздечка 
украшена сердцевидной' бляшкой. Раз
меры: li'f X 35 х 25 см, 

Протоми поил [реет. , 3(8 (М Н, IO/V 
Обитай но Грудь и до шедшая со зна
чительными утратами < > in и. затылок 
с частью шеи), протома кони лежала 
в завале вверх лицевой стороной. Го
лова п часть шеи выполнены в круг
лом объеме, далее, в лчастке прикреп
лении к стене. стат\и переходит в 
трехчетвертной рельеф. Конь скакал 
вправо, морда его напряжена, глаз ши
роко раскрыт, ноздри раздуты, рот 
приоткрыт по-видимому, узла, за
крепленная > рта и шеи, была натяну
та. На шее имеется маленькое круг
лое гнездо от тростникового штыри. 
КОНЬ окрашен к черный ЦВСТ, сбр\ и 
в белый: от нее сохранилась рельефная 
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грудная подпруга и часть фалара, а 
на морде прорисованная белым, с 
черной обвоДКОП контуров, система 
уздечек- с кольцевыми скреплениями 
ремешков. На морде вокруг глаз и 
вдоль носа белое пятно, оконтурен
ное красным, а на шее род белого во
ротника с Кр} инофестончатым краем. 
также обведенного но контуру крас
ной полоской. Размеры: • >I • '20 •;28с.и. 

<н> 



Фрагмент мужспоЛ головы (ни. О 
По-видимому, всадпнку, скакавшему 
мл этом KOIIC, принадлежал откатив
шийся ил полметра фрагмент мужской 
головы (кв.О i) IX». Сохранилась лишь 
лопан затылочная часть. Внутри про
долговатое гнездо былого каркаса, \lu\-
полнена в круглом объеме; судя по 
сильной сплющенности затылка, почти 
примыкала к стене. Сохранившаяся 
часть левой щеки, ухо и бакенбарда, 
белый ремень на челе, поднятая над 
ним прядь и забранные за ухо черные, 
остриженные п кружок полосы свиде
тельствуют, что это был один из Ге-
ранчен. Размеры: IS X 12 X 11 еж. 

От фигуры всадника дошли крупные 
куски (не реет.): торс, сколотый у та
лии и без рук (М, Н —7, 8,VIII, раз
меры— 32 :< \Н X 1^ см); отдельно • 
правая рука (М — 8/VIII, размеры 
18 < .40 х 1'2 см), правая нога (М, -1 
9/VIII, размеры-*46 X 18x19—7 си). 

Несмотря па значительные утраты. 
образ этого Гераича может быть ре
конструирован:. 

9/IX) 
Всадник мчался вправо, обращенный 

лицом па зрителя, с легким оборотом 
корпуса вправо, с резко отведенной, 
согнутой п локте правой рукой и, оче
видно, вытянутой левой. Он с силой 
натягивал лук, плотно охватывая со
гнутой н колене ногой бок скакуна. 
Одет был п кафтан ИЗ МЯГКО драпи
рующейся ткани малиново-розового 
цвета (у плеча, в западаиии складок*, 
видна также зеленоватая краска». Каф
тан был запахнут треугольным отпо
ротом справа палено, перехвачен поя
сом, сход зпн имея посередине снопми 
скругленными концам п. н ниспадал 
почти до колен, где по краю его про
ходит широкая полоса: длинный дра
пирующийся рукав, собранный множе
ством складок, жгутом закатан у за
пястья над окрашенной н темно-крас
ный цвет кистью руки. Свободные 
шаровары также драпируются множе
ством гибких ниспадающих дуговид
ных складок*. 

Фрагменты фигур всадников и их конеп 
По-нидичочу, за ним следовал еще 
один всадник под Л!г \'.\ (М — 4, S/V1II); 
сохранился фрагмент его торса и часть 
ноги КОНЯ. 

Следующим по расположению на юж
ной стене был красный конь под № .'И 
(Л 10 VIII), от которого сохранилось 
лишь два куска обращенной вправо 
КруПНОЙ ГОЛОВЫ (размеры |."i I \ X 8-
10 см)- теменная часть с ухом и ни
спадающими вокрх г лба волнистыми 
прядями и фрагмент носовой части 
морды. 

Фрагменты крупной мужской фигу
ры под .V XI лежали и кн. II, К 
9/VUI IX. 

Ио-пидимому, корпусу коня принад
лежат несколько неопределенные по 
форме скульптурные куски иод .у- 27 
(Е —9/IX). 

Жененин (?) фигур и [о*- реет.. 50 (М 
Утрачены голова, руки, ноги. Перво
начальное расположение остается не
ясным: дли фриза ее размеры велики, 
дли ЗОфора малы. Она вообще как-то 
выбивается из общего цпкла халчаян-
ской скульптуры вероятно, статуя 
Эта иоапилась значительно позднее, 
может быть, во время одного из ремон
тов. Материалом служит совершенно 
иная глина, индммо, речного происхож
дения, распавшаяся от времени на 
многие десятки мелких плотных кусоч
ков. Фигура моделирована п полном 
объеме и окрашена с обеих сторон 
очевидно,-она располагалась и каком-
то глубокой пппн'. Облачена и обле-
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гающес ДО талии ОДСЯНИе типа кафтана 
из плотной ткани, обрисовывающее 
высокую грудь и от попса расходя
щееся множество}! жестких прямых 
складок. Кафтан окрашен и красным 
цвет, запахнут посередине, где разрез 
отчеркнут слепа желтой каймой, при
открывая белую нижнюю одежду. Раз
меры: (9 X 28 X 7 S см. 

Описанные статуарные фрагменты позволяют мысленно воссоздать юж
ную композицию зофора: группа всадников мчится на копах, распластан
ных и позе «летящего га.юн;»». I! этой сцене, как- и и предыдущих) 
масса интересных историко-культурных ре ал nii. 

о 

file:///lu/-


II Ц1 /И' I I I ! " 

ущ*/-

Коми имеют сухощавую удлннепную морду, грива разделена на пробор, 
свободными волнистыми II р я д я мп ниспадает на виски, обрамляя наво-
Стрепиые уши, между которыми поднимаете» холка, а вдоль шеи под
стрижена И0ВЫС0КИ31 вер тпкальпым гребнем. Шел краен ко выгнута, но 
широка, грудь могучая, к напряженной мускулатуре, йоги сильные, общие 
пропорции корпуса (суда по единственно целой фигуре № 24) по отно
шению к естественным несколько укорочены, хота, .может быть, это 
условность перспективных paicj рсов. 

Но своим статям это копи какой-то среднеазиатской породы, они н е 
сколько напоминаю г местного карабапра. КОТОРЫЙ одинаково пригоден 
и для ранним и для гор. 

Кош» Гсрапчсй-лучииков имеет очень легкую и удобную упряжь, обес-
печпиаюшую маневренность движений п имеете с тем УСТОЙЧИВОСТЬ епдя-
щего на нем легковооруженного всадника. Очевидно, упряжь эта была 
особенно удойна и той тактике рассыпного строя , связанной С .молние
носным налетом п нарочитым отступлением, которая в древности была 
столь типична на Среднем Востоке для вооруженных .туками степняков . 
Упряжь хадчаяпекп\ копей очень своеобразна: седло с ВЫСОКИМИ, скруг
ленными поверху краями, двумя треугольниками охватывающее бока; 
под ним ромбовидный нотннк п брюшной ремень, от седла через круп 
проходит подхвостник, а к плечам следуют по три ремня — спинной п 
два боковых, сходящихся веером у крупного круглого фалара; между 
фаларамм проходит грудной ремень. Напряженно приоткрытый рот ска
кунов свидетельствует, что имелись удила, но ути тонкие лепные детали 
давно облетели (вероятно, узда изготовлялась из какого-то шпура, обма
занного глиной). Набор же уздечек просто прорисовывался па морде 
копя и включал два поперечных ремешка, охватывающих морду, и три 
ремешка продольных, следующих вдоль носа и щек, соединенных кольце
видными металлическими скрепами. 

Описанный набор сбруи и седло до сих пор не были известны ни 
в составе археологических находок, ни к памятниках искусства древнего 
мира. Очевидно, этот особый тип конской упряжи связан с тради
циями той этно-илемсппои среды, к которой принадлежала Гераева ветвь 
Кушанов. 

Изображения верховых и запряженных в колесппп\ копей Асспро-
ВавиЛОНИИ244 и ахемепидского 11 рапа-'"*', коней армян, сирийцев, хорезмпп-
цев в рельефах Иерсеполя 2 4 6 , коней Греции'-"'7 и Рима2 4 8 , коней парфян
ских ВСадиИКОВ249 передают совершенно пп\ ю упряжь, состав сбруйных 
ремней п скреплений, набора уздечек. Отметим, что в подавляющем боль
шинстве при верховой езде в древнем мире седло не употреблялось. 
Упряжь же скакунов халчаянской скульптуры чрезвычайно удобна и для 
наездников и для копей она легка. Крепка и обеспечивает устойчивость 
всадника даже при самой бешеной скачке. Некоторую аналогию прием\ 
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прикрепления у халчаянских коней грудного и бокового ремней с помощью 
плечевых фаларои дают детали упряжн на иальмиреких рельефах 2 и 0 , на 
фреске из .Мптрг.у.ча Д \ра -Европос 2 6 1 , а также и рельефах Гандхары и 
Хадды-*'-. По, во-первых, ;->то .пит . частная деталь, во-вторых, рельефы ;->ти 
принадлежат более поздней эпохе, п. наконец, есть все основания предпо
лагать к Гаидхаре и Хадде влияние традиций кушанскоН кавалерии. Пле
чевые фалары встречаются также и и упряжи коней па памятниках 
искусства Центральной Азии, например в ноин-улинской ткани 2 й 3 и 
и росписи М и р а н а г и , но к целом упряжь их не совпадает с халчаянской. 

Исключительно оригинальны оде липе тяжеловооруженного воина и 
панцирная броня его боевого коня 2 3 5- Прямых аналогии пи то ни дру
гое в древнем изобразительном искусстве и в памятниках археологии 
себе не встречает . Образ халчаянских катафрактарнев воссоздастся при 
сопоставлении двух скульптурных голов ( № 34 и 35), скульптурных и 
горельефных изображений кирасы из южной части зофора ( № 33 и без 
номера в кв. II—S/VIII) п из северной (Л» 50 и без номера в кв. О. II — 
39 V). На голове воинов оригинальный шлем овальной формы, по шею 
облегающий череп, с козырьком надо лбом и опущенными наплечниками. 
Горе охватывает кираса с глубоким чашеобразным воротом, защищаю
щим шею и затылок, нагрудная часть доспеха составлена из крупных 
прямоугольных пластин: она расширяется к коленам, чтобы не стеснять 
движений воина, особенно на коне, а по краю оторочена одиой-двумя 
полосами. Руки защищены наручами из горизонтально набегающих пла
стин. По-видимому, сходным образом были устроены п поножи. Легаль
ное описание панцирной брони копя под Л» 32 приведено было выше. 
Напомним, что сохранившаяся часть этой конской фигуры демонстри
рует характер плотного панцирного мелкочешуйчатого намордника, покры
вавшего голову и переходившего в крупнопластинчатую броню на шее 

и на груди. Ниспадала ли она в виде свободной попоны пли же плотно 
облегала корпус, пока остается неясным. 

Уместно сделать небольшой экскурс в историю панцирного вооруже
ния на территории Бактрии, для которой столь интересный новый мате
риал представляет халчаянекая скульптура. 

Геродот, передавая события греко-персидских войн, отмечает видную 
роль бактрнйеких военных контиигептов в ахемснидской армии 2 5 0 . И битве 
при Платеях бактрийпы входили it один из главных ударных отрядов, 
вслед за собственно персами и чилийцами; лишь после бактрийцев сле
довали индийцы, затем саки, далее фокптпдянс и др. «Мною поименованы 
многолюднейшие из народов, распределенных Мардонием; они же наибо
лее известны и значительны»'-"'7,— пишет «отец истории». Геродот но 
сообщает подробностей О деталях бактрпйского вооружения, упоминая 
лишь, что среди них были пешне и конпые воины, что головные уборы 
их были подобны ИНДИЙСКИМ, НО «луки у них тростниковые, бактрпйскпе 
п копья короткие»»25н. .Может быть, изображение именно бактрнЗского 
воина в «чилийском» но типу головном уборе, в поколенном перепоя
санном кафтане или рубахе и в длинных штанах, с невысоким — в чело
веческие рост копьем представлено па золотой пластинке гак назы
ваемого Лму-Дарышского клада259- Панцирной брони па нем нет. 

Памятники изобразительного искусства пока не дают прямых свиде
тельств о наличии \ бактрийпев панцирного вооружения в ахеменидское 
время, однако они не дают их пока и для самой персидской армии, хотя 
Геродот ш к а л о железных чешуйчатых панцирях персидских воинов2 0 0 . 
Тот факт, что бактрийпы входили в состав главных ударных конных 
сил армии Ксеркса, позволяет предположить вероятность одетых в за
щитные панцири копейщиков. 

Что касается периода греко-бактрпйского царства, то можно было бы 
ожидать, что грско-бактрнйские базилеисы, культивировавшие при дво
рах греческие традиции, ввели в свое вооружение эллинистическую ки
т а 



расу и шлем. .Между тем портретные профили правителей II века до н. г>.-
Евкратнда, Менандра, Лисил, Филокеена, Аполлофана и других —пере
дают их и шлемах отнюдь не греческого, а специфически местного 
вида — с невысокой овальной тульей и паначообразными полями2 0 1 . Сход
ный шлем предстает к изображении Афины ИЗ айиапа халчаянского 
дворца (см. ниже стр. 76) и на парфянских ритопах Писы — очевидно, 
они имели заметное распространение it эллинизированной среднеазиатской 
среде. Не менее интересен и п ш среко-Гыктринекой кирасы, представ
ленной на очень редкой группе монет Архебня2 0 2 . Под плащом видны не 
сладкие нагрудные доспехи, характерные для эллинистического вооруже
ния (напомним хотя бы военный костюм Александра Македонского, из
вестный по многочисленным памятникам искусства'-'1"), но челкочеш\ й-
чатая кираса, очевидно, специфическая для греко-бактрпйской среды. 

Шлем и панцирное вооружение халчаянских катафрактарнев несколько 
отличны. И если на голове Афины из айвана халчаянского дворца, по
читание КОТОрОЙ закрепилось па честной почве еще во времена греко-
бактрнйскнх базилевсов, сохранен традиционный греко-бактрнйский шлем, 
то статуи запечатлели, очевидно, какое-то локальное, не затронутое 
влиянием, чисто бактрийскос панцирное вооружение, может быть, при
сущее именно севериобактрийскич областям. 

Тип панцирного вооружения, отображенный в скульптуре Хал чал и а, 
сохранится в среднеазиатской среде на протяжении эпохи Великих Ку
шан. И чекане Васудсвы I государь представлен в полном панцирном 
вооружении, которое в основном совпадаем' с доспехами халчаянских 
статуй: облегающая грудь и расширяющаяся от пояса поколенная пла
стическая кираса, поной;и и наручни, составленные из горизонтально-
набегающих пластин, овальный шлем261 . При некоторых отличиях деталей 
вполне очевидна преемственность военного костюма Великих Кушай от 
того бактрпйского панцирного вооружения, которое, судя по халчалпекой 
скульптуре, имело в I веке до п. Э- вполне разработанный характер, а, 
вероятно, сформировалось значительно ранее. 

Скульптура халчаянского 30 фор а приоткрывает почти неведомую стра
ницу истории бактрпйско-юеджпйского военного дела. Юсджи—народ полу
кочевой, ДО передвижения ИХ через (1ыр-Дармо на \oi\ в области древних 
оседло-земледельческих культур, располагали лишь сборными отрядами 
легких кавалеристов, в вооружение которых хотя и входили копье п меч. 
НО главным оружием оставался лук. О них, в печепыпей мере, чем 
о среднеазиатских елках, можно было бы сказать словами Дионисия 
Псрнгета, как о воинах, «стрелами бьющихся, из всех стрелков в мире 
самых искусных, наудачу стрел не пускающих». Но вторжение в Бакт-
рию, оседание в этой высокоразвитой области, приобщение к ее культуре 
и постепенное растворение в ее среде привело к усвоению юеджпйцамн 
бактрпйского военного опыта. Не был ли успех объединения Кушапачп 
пяти юеджийскнх владений, а затем п победоносных завоеваний ими со
седних земель обеспечен в значительной мере применением куша не кон 
племенной гр\ппировкой этого опыта в комбинации с традиционными 
для степняков приемами ведения бои? Характерную черту военного дела 
в античной Средней Азии (особенно Парфнн и Бактрии) составляло 
сочетание легко- и тяжеловооруженных войсковых коп тин гейтов. Гак-
тика боя заключалась в броске рассыпного строя легкоподвижных стрел
ков. ливнем неотвратимо разящих стрел, разрешающих строгий порядок 
вражеской армии, затем притворное отступление их, после чего вперед 
вырывалась «лава» бронированных вон нов-копейщиков п мСЧсборЦСВ, 
наносивших утратившему боевой порядок противнику массировани ми 
удар, в то время как л \чнпкн издалека продолжали посылать стрелы. 

Этот-то основной состав раппеку шапского войска представлен па 
южной стене халчаянского зофора , героями которого являются лучники-
Гсранчн и бактрнйцы-катафрактарнн. 
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Пса сцена up mi плана динамиком стремительного дина; с ним. Головы 
коней под туго натянутой уздой напряжены—глаза косят, рог ириоп.рыт, 
шол круто откинута, мышцы напряжены. При длине западного участка 
зофора в 4,5 м четыре располагавшихся здесь коня могли разместиться 
лишь при условии п\ расположения и двух планах, когда протомы одних 
перекрывали круп или по крайней мере задние погн других. Э т и м объяс
няются И неодинаковые размеры скакунов. часть которых заметно круп
нее других. Разиомасштабность создавала иллюзию перспективных сокра
щений первого п второго плана. Пространствен ноет ь пластических по
строений достигалась и самим приемом лепки коней — круглообьемная 
голова и шеи. трехчетвертной обьем передней части корпуса, половин
ный рельеф крупа. Кони мчатся вперед вдоль степы, но вместе с тем 
как бы п па зрителя: их головы не строго профильны, но поданы с лег
ким оборотом па пего. 

Фигуры всадников, суда по сохранившим с а фрагментам их торсов, 
рук и йог, были переданы в движении, соподчиненном общему рптмх 
скачки. I\p\ i л о объемные головы их даны в три четверти, а то и почти 
что в фас по отношению к зрителю, корпус слегка повернут, ноги 
плотно охватывают бок коня. Один из Гераичсй резким движением на
тягивает лук — может быть, то же делали и другие, что подтверждает 
находка отдельной кисти руки, с силой сжимающей кольцо для тетивы. 

Несмотря на сравнительно небольшое количество всадников (досто
верно можно говорить о семи, суда же по пролету южной степы, число 
их могло достигать девяти, но не свыше), возникала иллюзии движения 
целого отрада кавалеристов. -Ото достигалось линейным фризовым рас
положением композиции, которая переходила с одной стены на другую 
и обрывалась \ юго-восточного угла зала, создавал ощущение, будто 
вереница всадников продолжается где-то дальше, за пределами восточной 
стены, на которой зофора нет. 

При общности костюмов, причесок, стрижки бороды п \сов х час тин-
ков сцены -в пределах двух разных этнических групп -иконографиче
ские образы всадников г л \ боко индивиду альны. Хорошо сохранились 
лица лишь четырех. Оба Гераича переданы в возрасте возмужания—уже 
не юноши, но еще п не пожилые люди. Их лица не троих ты резкими 
сдвигами мускулатуры, но они п не бесстрастны. I! них приличествую
щем' высокому общественном} рангу \ мение владеть своей мимикой 
(напомним, 'пи бесстрастное выражение лица -признак хорошего вос
питании х пародов Центральной Лзпп. со стороны которой как* раз 
и нахлынули в Бактршо юеджи), в них и внутренняя сосредоточен
ность стрелков, пристально вглядывающихся в далекх ю цель. 

Гораздо эмоциональней образы обоих бактрнйцев в касках. II как асе 
непохожи они друг па друга! рто не только несхожесть черт, по и общего 
дхховного склада и запечатленного настроения момента. Лицо одного 
исполнено благородной красоты—духовной и физической, лицо другого 
(при несомненной знатности его происхождения) почти вульгарно, \ пер
вого мимика сдержанна, у второго импульсивна, х одного преобладает 
настроение внутренней тревожной самососредоточенности, у другого 
неистового порыва. 

Один нз халчанпекпх воинов в шлеме вызывает определенные сопо
ставления в статуарном наследии ;-млипизма II века до н. г>-. чем-то 
напоминая перса па так называемом «Саркофаге Александра»205 п далее 
«Умирающего перса)» из Иергама-'1''. но -»т\ общность трудно определить 
словами: сходство не внешней личины, но типа, не внутреннего ехще-
ства. а уловленного и запечатленного настроения. Ноооще же пи тот, 
пи другой не следуют каКИМ-TO разработанным в греческом ваянии об
разцам. а междх тем в обоих запечатлен сам дух ЭЛЛШШЗма с его повы
шен там вниманием к форсированной перс»даче разнообразных эмоции, 
к выявлению возраста и характера, индивидуальных особенностей и черт. 
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Загадочной остается маска бородатого мужа и лучистом нимбе, с за
крытыми глазами. 15 . т и с его—выражение отрешенности от мнра и глу
бокого драматизма. Что это- -самопогр\ женность в строк) невеселых 
мыслей? Сон? Или смерть? Судя по местонахождению, барельеф йог 
располагаться и на фризе, н в зофоре, и, наконец, - ч т о представляется 
наиболее вероятным над небольшой подковообразной в плане шпиком. 
устроенной в центре южного отрезка главной стены, предназначенной 
или для светильника, или для жертвенника. Напомним, что в Риме лу
чистый нимб придавался помимо божеств лишь образам усопших импе
раторов207. Халчалнская миска вызывает в памяти парфянские скульп
турные маски нз Кума. Хамадапа-'*, в которых один исследователи 
усматривают отсеченные головы врагов, а другие—образы обоготворен
ных предков. Однако она более экспрессивна и в этом отношении более 
«Эллнинстична», хотя в самом ее облике пет ничего греческого. Может 
быть, перед памп образ одного ИЗ чтимых предков владетелен Халчаяна, 
страдальческий же облик обрисовывает его как предка-мученика, в на
мять которого .мог возжигаться огонь в нотпнноп ппшке. 

15 целом южная композиция зо фор а, по-видимому, передаст эпизод 
победоносного возвращения легковооруженных конных лучников лихих 
Гераичеи в столь характерной для них свободной, не стесняющей дви
жений одежде, а также воннов-катафрактарлев в оригинальных кирасах 
и шлемах на покрытых панцирной броней лошадях. Общая идея —воин
ская слава представителей правящего дома Кушанов и вошедших в со
став его войска знатнейших тяжеловооруженных бактрпнеких кавалери
стов. 

Ф р а г м е н т ы нз a i i i iama 

Число скульптурных фрагментов в археологических завалах айвана не
велико. Объясняется ЭТО прежде всего утратами, понес*'иными еще 
В древности, за время почти трехвекового функционирования дворца. 
И отличие от зала скульптура айвана подверглась непосредственным 
воздействиям атмосферных перемен —чередованию сухости и влажности 
воздуха, дуновению то холодных ветров, веющих с гор, то несущему песок 
пустыни знойному ветрх «афганцу». Все это разрушало глину, и скульп
тура уже, в древности могла опадать кусками со стен, не восстанавливаясь 
во время текущих ремонтов здания. До и спустя века после заброса и 
разрушения дворца площадь айвана пострадала сильнее других участков — 
именно здесь обнаружено наибольшее число средневековых могил, при 
рытье которых дробили п выбрасывали попадавшие под заступ куски 
статх й. Скульпт] рные фрагменты, входившие в композиция) южного 
панно, следующие. 

<1>рагш»пт чу же коп головы 
У середины простенка между цент
ральным в южным входом обнаружена 
верхняя половина мужской го.юны. 
Черные полосы, разделенные на Про
бор, приподняты надо лбом п перетя
нуты нешироким белым ремнем. Лоб 
суров, нахмурен, с бугристой лепкой 
мышц, над переносьем —дне резкие 
складки, к которым сходится тонкие 
отлетающие к вискам брови. Сохрани
лась верхний часть прямого носа н пра
вый глаз 'Некрупный, чуть скосыП, 
с сильным, нависающим верхним ве
ком, также очерченным черной крас-
коп. Лицо окрашено и красным цвет. 
Размеры 13X13X8 ем. 
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Описанная голова входит и единый 
цикл с топ группой мужских изобра
жений из главного зала, подробнаа ха
рактеристика которых приведена была 
выше. Она представляет остатки порт
ретной статуи представители Герасвои 
ветви путинского рода. 



Афина 
1>.1из южной щсковоп* степы аНвана, 
и завале сырца и глины, на высоте до 
70 см от иола лежала погрудная часть 
женской статуи. Отдельно располага
лась голова (лицом вверх), верхпяя 
масть торса, распавшаяся при палении 
па несколько к у СКОВ, п фрагменты рул 
(правая -без кисти, левая с обломан
ными пальцами), а па расстоянии до 
1,50 « найден одни крупный и не
сколько мелких фрагментов драпиро
вок одежды от нижней части фигуры. 
Внутри плечевой части и груди имеется 
полость неровного очертания, повто
ряющая массу каркаса. Голова сохра
нила в изломе у шеи нол\овальное 
отверстие дли уходившего вглубь 
штыри от полукамышины пли рассе
ченной надвое ветви. Сквозь правую 
руку проходит отверстие прямоуголь
ного стержни. 

Лицо статуи широкое, но не пол
ное, с сильно моделированными выпу
клости ми надбровий над некрупными 
продолговатыми. оп\ щепными у внеш
них уголков глазами,С маленьким пря
мым заостренным носом и нечетко 
обозначенным мелким ртом, со сгла
женной лепкой щек и подбородки, мяг
ко переходящих к широкой и высокой 
шее. Волосы, разделенные на примой 

пробор, обрамляют лицо крупными пря
дями (ПО Три С КаЖДОЙ стороны». 
Оставляя открытыми небольшие торча
щие ушки; слепи за ухом спускается 
волнпстан криль, справа она видна на 
плече, а от уха до шеи здесь идет 
плоский срез, выполненный ваятелем 
но сырой глине. Па голове невысокий 
шлем, напоминающий панаму, с плавно 
расходящимися полями, на мак\ шке 
которого округлый скол (до ti.ii см) 
от несохранившегося шишака пли сул
тана. Лицо несет остатки плотной 
красной окраски ПО белой ПОДГрупТОВ-
ке, волосы, веки и зрачки -следы 
черной краски. 

На плечи наброшен плащ со следами 
ярко-красной окраски, видимо, скреп
ленный слева (здесь скол) и веерными 
складками расходящийся у правого 
плеча. Иод плащом • темно-малиновое 
платье, плотное вверху, перепоясан
ное под грудью, расходящееся > по
дола тяжелыми складками, с плотными 
рукавами, которые отделаны высокими 
манжетами с остроугольным узором 
(черные треугольники на красном фо
не». Размеры головы 1!1 < 13 X 10см, 
ширина фигуры в плечах до 1't-см. 
первоначальная высота не превышала 
1,-20 1,30 «г. 

Несмотря па раздробленность торса и отсутствие значительной части 
фигуры, можно установить ее перноначадьную позицию. Статуи (шла 
поставлена \ стены, соприкасаясь с нею. начинай от лопаток, и силу 
чего и профиль объем уплощен. Спина н затылок но разработаны ни 
пластически, ни к цвете. Правая рука была полусогпута н локте м от
ведена: культя ее кисти сохранила междл полусбитыми согнутыми паль
цами округленный след — очевидно, ОТ стержни кош»и, которое могло 
быть п глнно-каркасным и металлическим. 0(>щая композиция статуи почти 
фронтальна при некотором попорото корпуса и легком движении солоны. 
Поза, шлем, плащ, положение отведенной руки, длинная драпирующаяся 
одежда не оставляют сомнения, что ;*по Афина'"'111. Но как" далеко она 
отошла от классического идеала Паллады, сохранив, однако, с ней бес
спорное генетическое родство! 

()(>pa:s Афины мог проникнуть на среднеазиатскую почв\ уже со времени 
македонских и соловкидских завоеваний. Еще в I в. н. ». Аполлоний 
Тианский и его спутники видели в Индии алтари с надписями, установ
ленные Александром .Македонским ВО время ИНДИЙСКОГО похода, и числе 
которых был, исждл прочим, алтарь Афины Нронойн2 '0 . 

I! ;-ню\\ ул.шпизма, в период неусасающнх войн н политической борьбы, 
правители целых царств, крупных областей, отдельных городов охотно 
избирают своим божественным патроном Афину, как богиню-воитель
ницу (прежде всего) , как покровительницу городов (в ;-п*ом случае она 
сливается с образом Тихо) и н о е н т е л ы ш щ государственной мудрости. 
Популярность ее на BCCM ЭЛЛНИИСТИЧССКОМ В О СТО КС засвидетельствована 
многочисленными монетными эмиссиями, имевшими хождение от Египта 
до Индии-7 1 . 

Война и мир как неотъемлемая тема социальной истории, извечно 
волновавшая умы людей, порождала j различных народов античного мири 
сходные аллегории. Богиня покровительству ющая военным успехам и 
несущая вместе с тем мир как условие всеобщего благоденствия не 
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мог.in не импонировать воображению и правителей и широких слоев 
населения античных городов. На Среднем Востоке среди археологических 
находок можно упомянуть бронзовую статуэтку Афины из храма Лаоди-
кеп Мм из Нихавенда)272, серебряную статуэтку этой богини из парфян
ской Нисы278, бронзовые гири в форме головы Афины и выполненные 
с матриц или с драгоценных сосудов гипсовые слепки -одни с профи
лем Паллады, другой —изображением Афины Гигиен из кушанскоп сто
лицы К аписы — Бе срама-71. 

В Бактрии в филэллинствовавшеё среде греко-бактрийскпх Оазилсвсов, 
очевидно, имелись крупные статуи, ставившиеся в храмах, посвященных 
целому ли пантеону эллинистических божеств, самой ли Афине пли ка
кой-то близкой еЙ по значению местной богине, подобно тому, как 
в Армении вывезенная Арташесоч в качестве военного трофея статуя 
Афины водружена была в храме Алахит276. Как именовалась в местной 
среде та локальная богиня, которой соответствовала Афина, пока неиз
вестно. Но утверждение И. Тарна, будто на почве Бактрии она всегда 
оставалась чисто греческим божеством, не имея своего средпеазитскОГО 
Эквивалента270, основано, по существу, на «аргументе от молчания». 
Приверженность к образ\ Афины имела здесь, очевидно, довольно ши
рокую базу В ЭПОХА греко-бактрийскпх. пидо-скифекпх. пидо-нарфяпских 
царей, О чем позволяют судить монеты2 '7 . Монетная иконография Пал
лады со временем претерпевает определенную эволюцию. Во II веке 
до и.;-», преобладает образ богини, повторяющий популярный еще в ма
кедонской среде статуарной тин. именуемый «Афиной Alius» пли «Афи
ной Pollias», грозной воительницы, движущейся в стремительном шаге, 
развевающем складки одежды, в высоком шлеме на голове с ниспадаю
щим пышным гребнем, СО ЩИТОМ в приподнятой правой руке и наце
ленной молнией в левой278- Реже она предстает как богиня мира—в том 
же одеянии, но без оружия, с пальмовой ветвью в руке. Но уже в индО-
парфяпском чекане (I it. до н. Э-) вооруженная богиня стоит, а не ша
гает, придерживает щит и копье, по не нападает. На голове ее невысо
кая широкополая каска без гребпя. Исходная статуарная концепция и 
детали явно изменены, п именно с этим типом Афины сближается 
скульптура нз Халчаяпа. 

.Мы вновь убеждаемся в большой стилистической близости скульптуры 
Халчаяпа к памятникам восточпопарфяпского искусства. Наиболее близ
кое соответствие халчаянская Афина находит среди изображений Афины 
па ритонах Нисы279. Богиня представлена на них в двух вариантах — фрон
тально стоящей, с опорой на одну йогу, придерживая приподнятое правой 
рукой копье п со щитом в левой, либо— полу согну тон левой рукой, 
опертой па копье и опущенной к бедру правой. У ни си пеки х Афин та
кое же круглое лицо с мелкими чертами, далекое от греческого идеала 
Паллады, и сходная прическа, убранная пышными прядями в валик. Одета 
она в такую же длинную, высоко перетянутую т\нпк\ п заброшенный за 
спин\ плащ. 

По-видимому, н резчики ипсииских рнтопов и ваятели халчаянекой 
Афины отталкивались от какого-то общепринятого в среднеазиатской 
среде статуарного образа богини, уже отошедшего от строгого следова
ния греческой модели. При ЭТОМ уместно подчеркнуть, что в халчаяпской 
скульптуре этот отход, рта ориентализация образа заметно продвинута 
дальше. Одежды Афин па ритонах еще исполнены в чисто греческих 
приемах распределения драпировок, мягко обрисовывающих скрытые иод 
ними формы тела. Одеяние Афины из Халчаяпа также как будто сле
дует эллинистическом\ прототипу* но оно гораздо плотнее, тяжеловеснее. 
имеет такую совершенно не греческую деталь, как плотные рукава. 
Характерную особенность составляет также прическа, присущая и дру
гим статуям халчаянского комплекса. По особенно важно подчеркнугь 
своеобразие типа лица халчаяпской Афины. IE и о si пег ничего пи от 
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греко-римского, ini от индийского стат\ арного гнил, оно, безусловно, 
близко к среднеазиатской этнической среде. Более того, при взгляде на это 
лицо возникает уверенность и том. что скульптор придал см\ какие-то 
персональные черты- II если оно не его.и, экспрессивно, как лица других 
халчаянскил статуй, то это, может быть, к какой-то MIMIC соответствует 
исходной модели. 

В этой связи нелишне напомнить, что уже в период Греко-Бактрип-
ского царства божество на монетах иногда наделялось чертами пред
ставителей царской среды. Гак. на монетных кружках чекана Менандра 
можно видеть профиль Афины с чертами жены Менандра Атафоклеи, 
имя которой приведено с титулом «Тсотропос»- -«богоподобная»280.Между 
царицей и богиней еще не ставился знак равенства, по приемы изобра
зительного искусства, как и надпись, подчеркивал! ее «Смиоподобность». 
Халчаянская Афина далека от традиционного облика Паллады, распро
страненного в греко-римском ваянии,- в ней нет пи мужественной силы, 
ни величавого благородства, присущего гордой дочери Зевса (а халчаян-
ские ваятели умели с поразительным мастерством передавать характеры 
и темпераменты), выражение лица сумрачно, черты его мелки и обыденно-
индивидуальны,- можно предположить, что это им (Mi но портрет. По-
видимому. одной из реальных представительниц кушанской династии были 
приданы поза и атрибуты Афины, подобно ТОМА как столетием ранее 
Это проделал греко-бактрийский моиетарнй, слив с Афиной образ «бого
подобной)) Агафоклеи. 

«фрагменты скульптур южной части айваиа 
Помимо двух описанных скульпт) р 
it южном участке апванп располага
лись м другие фигуры. Среди расчи
щенных фрагментом крупная кисть 
правой руки (10 X 6 X 4 ел) с мягко 
изогн) ты мп пальца ми, придерживав
шими либо древко копья, либо какой-то 
стержень, и дна отдельно лежавших 
пальца другой руки. 

Имеется несколько фрагментов дра
пировок красных одежд. Найдено с 
д е с я т о к дробных КУСОЧКОВ И один бо
лее крупный ф р а г м е н т от к у а ф ю р ы с 
параллельными рельефными черными 
прядями; обобщенность и уплощен-
HOCTL ЛСПКН ПОЗВОЛЯЮТ считать, что 

В оформление сонорного анваиа входило также несколько скульптур
ных фигур . 

это тыльная часть мужской головы. 
Обнаружено два небольших фрагмен
та — на одном из них два, а на другом 
четыре плотно смыкающихся красных 
шарика. Может быть, это части вино
градной лозы, по, может быть, какие-
то рельефные > крашения. 

'Конский голова 
Гол о на попорчена трещинами: отсут
ствует часть лба. По белому полу-
облетевшем) гр\ пту видна местами 
розовая окраска лица и бордоно-крас
ная полос. Лицо классически пра
вильное удлиненное, полное, с кру
тым подбородком, красивым очерком 
некрч иного рта. прямым, продолжаю
щим линию лба носом, прямым разре

зом глаз с рельефно моделированными 
зрачками. Пышные полосы группиру
ются надо лбом и \ щек крупными 
ВОЛНИСТО разработанными прядями (но 
четыре) вокруг ремня на челе или об
руча и подхвачены на макушке: две-
три прядки свободно ниспадают к пле
чам. 

Размеры: 16 13 10 см. 

Эллинизированная оспина оОрала несомненна. Велнчаво-спокопиое вы
ражение липа, идеальная правильность черт, чеканным профиль все 
здесь взывает к греческой классике V — IV некой до и. :-». или. скорее, 
к том\ «классицизнрующемуя направлению, которое сосуществует наряду 
с патетически-экспрессивным стилем п эллинистическом ваянии II века 
до и. э- IS прямом контрасте с этой небольшой головкой предстает другой 
женский of» рал из завала скульпт^ рных фрагментов, скопившихся и се не ро
ла па дном углу айвана. 
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I о л о в а ж е н щ и н ы и пени.е 
Лепка головы осуществлена пара-
щи начнем трех слоев скульптурной 
глины. It изломе у шеи паи скобко-
видного очертания. Го.юна располага
лась в повороте, прислоненной за пра
вым виском затылочной мастью к 
стене, что оправдывает резкую асим
метрию черт. ЛИЦО полное, овально-
удлиненное, утяжеленное книз). с 
плавным очерком щек и очень крутым 
подбородком. Невысокий лоб перетя
нут рельефным ремнем или обручем, 
вокруг которого но.юсы, волнистыми 
прядями обрамляя виски, ухолят к за
тылку; здесь прическа не разработана, 

но черная окраска нанесена; мочки 
yiiieii приоткрыты. Оригинален ГОЛОВ
НОЙ убор наподобие своеобразного ко

кошника н три рила мелких и плотных 
овальных зубчиков, окрашенных, чере
дуясь по трое, и красный, белый, ко
рн мне ло-же.ггмн цвет. Под крутыми 
бронями — длинные, миндалевидные гла
за в очень рельефных веках, сбегаю
щие к вискам. Веки оторочены черны
ми линиями, которые еще более удли
няют глаза; кружки глаз также окра
шены черным. Нос некрупные, пря
мой, несколько ОПущенНЫЙ. РОТ плотно 
СОМКНУТЫЙ, С припухлой нп'.кней губой. 

Сохранились остатки белого грунта. 
следы плотной красной краски палице, 
черной краски у глаз, чередования 
ярко-красной, оранжевой и черной на 
головном уборе. Размеры: 17 17 X 
X 11 см. 

Описанная голова по размер} значительно крупнее предыдущей, чем, 
видимо, подчеркивалось большее значение этой статуи в общей компо-
знцпи. .1пио очень своеобразно, выразительно, индивидуально. Оно, бес
спорно, передает определенный среднеазиатский антропологический тип. 
Улавливается отдаленная аналогия с гик называемой «красной головой» 
Топрак-калы281, но это нечто, идущее то ли от этнической общности, 
то .ш от художественной манеры: в прямом сопоставлении сходство 
исчезает. Здесь нет ничего от греко-римской художественной струи, 
более того — от тех творений искусства Среднего Востока, н которых 
запечатлено воздействие этой струи. Достаточно, например, сопоставить 
головх па Халчаяна с головкой па Халды и сходной позиции склоненного 
на бок лица, полным овалом и томными глазами282; она как будто 
близка к халчаянской концепции, по и общем нзывает, скорее, к римской 
Скульптуре времен Адриана и сланным образом к чувственным образам 
индийского художественного мира. Голова из Халчаяна — это свидетель
ство тех бактрийских истоков, которые наряду с другими вошли в русло 
мог\ чей школы пая пи я Халды (нередко включаемой исследователями 
и понятие шкоды Гандхарской). Халчаянская же скульптура в ее целом 
во многом предвозвещает тс явления позднеантичного ваяния Среднего 
Востока, которые запечатлены в скульпторе и Хадды и Хорезма. 

Чей образ передает халчаянская статуя — царицы или божества? Ориги
нальный ненец, словно составленный из язычков пламени, имеет какой-то 
небытовой х а р а к т е р . Описание диадемы Лнахпт , «с сотнями драгоценных 
камней, золотой, из восьми частей, в виде колесницы, украшенной лен
тами. прекрасной»283, с ним не совпадает. Впрочем, с веками детали и 
атрибуты великой среднеазиатской богини могли видоизменяться. Голов
ной \бор халчаянской скульптуры близок к высокой, многорлднон короне. 
встречающейся в коропластике Согда кушапского времени, где характерны 
с т а т у э т к и богини с плодом и р у к е 2 8 1 . Подобная же корона в е н ч а е т и 
владычицу, восседающую па троне, с двумя прислужницами, изображен
ную на терракотовых медальонах из Самарканда -8,\ 

Но, в контрасте с безразличным обликом упомяпугых терракотовых 
статуэток богини, лицо халчаянской скульптуры очень индивидуально и 
внушает мысль о его портрстности. Может быть, это одна из реальных 
представительниц правящей династии, но возможно, что, как н распола
гавшаяся па противоположной стороне айвана Афина, это статуя локаль
ной богини (Анахит?). которой придали черты живой модели. Ее созда
тель, вполне осведомленный" и традициях эллинистического паяния, со
хранил их лишь в трактовке фигуры, в драпировках одежды, но не 

1ице. Гик- постичь существо своеобразного среднеазиатского этноса и 
мог л 1 художник, сам принадлежавший местной этнической среде. 
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Фрагменты женских статуя 
Часть женского торса. Сохрани.inn, 
деформированное правое плечо со 
скрепленной здесь туникой, которая 
мигко обрисовывает формы, откуда 
расходится веерными складками, иод 
опояской ниспадает густыми верти
кальными драпировками. На шее следы 
красной краски, тупика белая, углуб
ления же складок подчеркнуты мер
ными .шипами, чтобы зрительно уси
лить их рельефность. Размеры: 21 X 
X 1 4 x 6 — 9 см. 

Левое женское плечо с подхвачен
ной на пем белой одеждой, расходя
щейся веерными драпировками. 

Сильно разрушенная, согнутая в лок
те правая женская рука без кисти, с 
нешироким браслетом у плеча и трой
ным браслетом у запястья, окрашен
ным и красный цвет. Размеры: 18 х 
X 18 X -г> см. 

Часть полусогнутой левой руки от 
кр\иной статуи, окутанной плотной, 
слегка драпирующейся темно-краспоп 
мантией. Размеры: 20 X 14 X » см. 

Два фрагмента выпуклых форм с дра
пировками. сохранившими розоватую 
окраску. Отдельно на иолу обнаружена 

левам половина ("поста плечо, часть 
груди и полусогнутой левой руки. Оку
тана в красный (очевидно, скреплен
ный на НССОХраНИВШеМСЯ Правом Пле
че; плащ, драпирующийся крупными 
горизонтальными складками п охваты
вающий плечо, на котором четыре чер
ные прядки волос. Под плащом - белая 
одежда, драпирующаяся также гори
зонтальными, а на руке—косыми склад
ками. Со стороны спины фигура выпол
нена начерно, сохранив лишь белую 
промазку. Размеры: 20 X 17 X 8 см. 

Кусок драпирующегося тяжелыми 
складками платья, ИЗ-ПОД которого вы
ступает носок левой ноги. По темно-
бордовой окраске его белыми пятныш
ками нанесены узоры —кружок перлов 
с ядрышком посередине пли оконту
ренный перлами ромбик. 

Ближе к центру анваиа найден не
большой фрагмент лобной части (о х 
X 6 X 3 см) какой-то головы. Над лбом 
Проходит неширокая белая лента, ото
роченная черным, над которой подни
маются вьющиеся прядки. Неподалеку 
лежали близкие по типу окрашенные 
в черный цвет завитки волос. 

Число скульптурных фрагментов из айвана невелико, но состав их 
позволяет ныл к и путь предположение о вероятной сюжетной стороне 
обоих панно. 

15 южнлю композицию, во-первых, входил представитель правящей 
ветви Гсрасва рода Кушан (не сам ли ;-)То Герай?) . Находка фрагмента 
его головы у середины стены подчеркивает центральное, положение этой 
фигуры в композиции. Размеры головы, более крупной, нежели, напри
мер, масштабы стоящей Афины, позволяют предположить, что прави
тель, вероятно, был изображен сидящим на троне* У левого края панно 
располагалась статуя А фи и ы -воительницы, которая, очевидно, присут
ствовала здесь , как божество-покровитель . Исходя из масштабных соот
ношений, МОЖНО полагать, что общее число фигур на панно достигало 
не менее ПЯТИ. Вероятно, но of>c стороны от правителя располагались 
еще какие-то персонажи, например наследник, везнр , вооруженный страж, 
а может быть, и второе божество-покровитель , уже из круга не эллин
ских, НО местных азиатских богов. 

Состав фрагментов из северного паши» связан исключительно с жен
скими статуями. Композиция представляется как бы парной по отно
шению к южной — она, очевидно, включала образы государыни, стоящих 
рядом ее дочерей пли знатных дам. вероятно , также и богнни-патро-
нессы. К искусстве среднеазиатской античности уже известен подобный 
мотив: па упомянутых терракотовых медальонах из Самарканда представ
лена восседающая на тропе царица и высоком головном уборе и стоя 
щие по обе стороны от нее служительницы. 

Таким образом, наиболее вероятное истолкование тематики CKJльп-
т\ рного оформления айвана — ?>то репрезентативные сцепы порознь 
представленных государя и государыни из Герасва рода, их ближайшего 
окружепия п божеств-покровителей . Или. иначе говоря, так же как 
в зале ,— тема прославления правящей династии, ее мощи, великолепия 
и божественного к ней благоволения. 



Пути o a i n piiiicKoi о паяния 
II скульптура Халчаяна 
как явление стиля 

Окинем общим взглядом путь бактрийского паяния — на этом фоне 
яспсе обрисуются роль и .место халчаянской скульптуры. Здесь многое 
еще и тумане, многое ждет археологических открытий, которые, пне 
ВСЯКОГО сомнения, не за горами, пока же их нет — используем помимо 
памятников скульпт* ры те косвенные материалы, какими MOIST послу
жить так называемые «малые искусства»: монетный чекан, изделия то-

• 

ревтикн и коропластики. 
Исследователи греко-бактрийского нск\ сства издавна привлекали для 

его характеристики монеты. Эти попытки порождали порой скептическое 
отношение: можно ли утверждать, что монетные изображения выполня
лись м е с т н ы м и мастерами и что они имели монументальный статуарный 
Эквивалент? А не были ли они творением приглашенных греко-бактрий-
скнми базилевсами из областей высокого расцвета эллинистических 
цивилизаций немногих высококвалифицированных ювелиров или медалье
ров, искусно вырезавших на матрицах профили царей, греческие надписи 
и образы греческих божеств , не обращаясь к каким-либо монументаль
ным скулыпл рным моделям? Красноречивым доводом служило отсут
ствие произведений греко-бактрийского ваяния , в то время как находки 
греко-бактрпнеких монет ИСЧИСЛЯЛИСЬ тысячами. 

Выразительная мужская голова в шлеме, найденная в Магнеспи на 
Меандре, казалось бы, ослабляла этот аргумент2 8 '1 . Ее сходство с портре
том Евтидема, выбитым на монетах позднего чекана, передающим стар
ческий облик этого правителя, державшего скипетр власти около четырех 
десятилетий, да и такая существенная деталь, как паиамообразпая каска, 
радикально отличная от эллинистических шлемов, не оставляли сомнений 
в том. что это портретный бюст Евтидема. созданный около 200 года 
ДО II. Э . 

Находка скульптуры в Магнеспи исторически вполне объяснима, ибо 
сам он был родом из этого города, где получил воспитание в юные 
годы. Бюст превосходен — он выполнен в лучших принципах эллинисти
ческого ваяния, передавая с беспощадным реализмом дряблость, но 
вместе с тем и надменность старческих черт, угасающий взор — но и 
властность характера. Однако вопрос о ваятеле не определен: был ли 
то греко-бактрийский мастер, изваявший где-нибудь в Бактрии при цар
ском дворе статую, присланную затем в фамильную глиптотеку в -Маг
неспи, пли же магнеенйский ваятель выполнил в Бактрии с натуры 
рабочую модель, с которой здесь, в Магнесии. изготовил мраморный 
бюст,— и то и другое остается в плане догадок и предположение. 

Считают, что бронзовая статуэтка нагого всадника в слоновьем скальпе 
(хранится в частной коллекции» изображает греко-бактрийского царя 
Демстрия, который как бы отождествлен со своим божественным патроном 
Гераклом. Но эта идентификация окончательно не доказана, работа же 
явно выполнена греческим мастером - н \ 
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Находок произведений грско-бактрийского илинил из самой Греко-
Бактрни тиса нет. По их ведь не было еще недавно и для эпохи, после
довавшей за крушен и ом Грско-БактрнЙского царства . Л между тем архео
логические открытия памятников скульптуры ныне позволяют утверждать, 
что оГ>разы правителей и божеств на монетах сако-юеджийского и кушаи-
ского чекана следуют статуарной пкопогр;и|)ии местной монументальной 
ила ("гики. Халчаяпский цикл с полной неоспоримостью подтверждает 
не только реальность профили царя Гсрая на его монетах, по и с у щ е 
ствование в моих ментальной настенной скульптуре как подобных портре
тов, так и образа конного лучника и изображения парящей Ники, выби
тых па обороте гераеных монетных кружков. Фигура царя Канишки, 
представленная на его монетах, давно уже нашла свой аналог и крупной 
каменной скульптуре из Матхуры 2 8 8 . И если эта область была лишь 
окраинной провинцией кушанских владений, в Бактрии тем более суще
ствовали подобные царские статуи . II действительно, фрагмент головы 
царя в овальном головном уборе, подобном убору Канишки, не столь 
давно был найден в дппастпйпом куша иском храме (лрх -Котала , осно
ванном в правление этого могущественного государя 2 8 9 . 

Сомнений нет: монетные изображения лишь повторили пластические 
образы хороню знакомые, которые изначально формировались в .мону
ментальном искусстве античной Бактрии . р т о положение в значительной 
мере распространяется н па изделии торевтов п короиластов, заимство
вавших многие прототипы мелкой объемной скульптуры и рельефов из 
круга образов монументальных. Можно сослаться на примеры, уже затро
нутые в этой книге: тема государя, восседающего на троне, которую 
демонстрирует халчаяпский терракотовый медальон, предстает и в глиня
ной статуе Гераича на халчаяпеком зофоре и в каменной статуе Внмы 
Кадфиза из Матхуры. 

Итак, вполне закономерно рассмотрение эволюции античного ваяния 
на территории Бактрии в целостном комплексе всех родов сохранившихся 
памятников. .Монументальная скульптура, короиластика, торевтика, нумиз
матика восполняют друг друга, придавая известим») целостность общей 
картине этой эволюции 2 0 0 . 

Л теперь — в путь, по вехам, которыми нам служат художественные 
творения, возникающие па дальнем горизонте пятнвековой истории мест
ной античной к \льт \ ры! 

Что у наследовала бактрийская античность от той архаической культ \ры, 
которая существовала на местной почве в эпоху, Ахеменидов? Так назы
ваемый Лму-Дарьпискнй клад V — 1 \ веков до ц. у., найденный на тер 
ритории южного Таджикистана и претерпевший немало авантюр, прежде 
чем поступить в неполном составе в Британский музей, даст очень 
четкое представление о близости здешних художественных линий к искус
ству ахеменидского Ирана, с одной стороны, к памятникам скифского 
искусства, с другой 2 9 1 . Размеренно шествующие воины в длинных каф
танах п клобуках, вооруженные луком и копьем, напоминают иерсеполь-
ские рельефы, фигуры грифонов, скачущих козлов п иных реальных 
п фантастических живо i пых, взывают к искусству далеких обитателей 
Алтая , а образы неистовых всадников, преследующих зверей, словно 
синтезируют мотивы, почерпнутые из художественного творчества клас
сического Востока н из той же скифской среды. *)тот сплав традиций 
предопределило само историческое положение Бактрии на стыке стопных 
культх р и оседло-земледельческих цивилизаций. 

Памятники материальной к \ л ь т \ р ы периода македонского и сслевкпд-
ского владычества (330—250 гг. до н. э») на территории Бактрнн пока 
п о ч т не. выявлены. Что касается этапа гроко-бактрийского, который 
и середине III века до п. ;->. открывается мятежом Диодота и заверша
ется во второй половине II века до н. ;->. вторжением саков, ТО для него 
обилие монетных находок восполняет нехватку иных произведений нскус-
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<• iна. Впрочем, ученый мир возлагает ныне большие надежды па иссле
дования городища A ii-Xan\ ч, начатые пела и и о Французской археологи
ческой экспедицией (с участием советских археологов) на территории 
Афганистана, где погребены остатки грско-бактрийского города292 . 

*)поха Греко-Бактрни—это начальный синтез эллниства и бактрийства. 
В придворной культуре настойчиво насаждаются грецизпрованные начала. 
При дворе звучит греческая речь и господствуют греческие моды, цари 
носит чисто греческие имена н титулы, которые выбиты на их монетах 
греческим шрифтом, они избирают верховными покровителями эллинских 
богов. Коренное бактрийское еще остается вне дворцов базнлевеов, 
почитаемых ими храмов, культивируемых ими пришлых традиций и мод. 
Но усвоение великих достижений эллинской цивилизации все-таки сле
дует своим чередом. В области художественной культуры оно протекает 
по различным руслам. На рынках обращаются монеты, где великолепно 
изваянные профили базилевсов наглядно возвещают о воспринятых на 
местной почве высоких традициях греческого ваяния, а фигуры эллин
ских божеств на обороте этих монет напоминают О своих классических 
статуарных образцах. В храмах же этих божеств, к культу которых при
дворное жречество заинтересовано было приобщить бактрнйцев и потому, 
очевидно, доет\ иных для обозрения, высились те превосходные статуи, 
что послужили объектами повторения на монетных кружках. ртл статуи, 
может быть, привозились издалека, но, может быть, ИЗГОТОВЛЯЛИСЬ мест
ными ваятелями. Судя по монетным изображениям, среди них были копии 
прославленных творении Лиснппа, Праксителя и их последователем*!. Здесь 
можно видеть Зевса, Аполлона, Афину, Диоскуров, Геракла, Тихе, Нику, 
Посейдона, Артемиду, Диониса203 . Зеке либо стоит с перуном в руке, 
либо восседает на троне с орлом в руке или с фигуркой Пики па про
тянутой длани2 0 1—его облик явно следует шедеврах! греческого паяния, 
начиная от архаических типов владыки Олимпа, кончая Тарентской ста
туей Лисиппа2 0 5 . Аполлон мягким изгибом своего юного стройного тела 
напоминает Нраксителева Сауроктона29С. Посейдон — могучего телосло
жения муж с трезубцем и мантией — близок огромной статуе Посейдона 
Ме.юсского II века до п. ;->. • Геракл, присевший на камень, с дубин
кой и шкурой в руках, явно следует «Отдыхающему Гераклу»—одномх 
из шедевров Лисиппа298 , а Геракл стоящий — широко известной в антич
ном ваянии по многочисленным репликам статуе могучего героя2 9 9 . 

ртот перечень можно продолжить, но в литературе уже подробно иссле
дован вопрос о составе и типологии эллинских божеств, изображенных 
па греко-бактрнйекпх монетах. Важно подчеркнуть одно: все образы их 
целиком следуют греческим прототипам. Попытка доказать, будто Арте
мида на монетах Дно дота, Деметрия I н ПевкОлая300 (она представлена 
в традиционном облике стройной девушки в короткой тунике и сапож
ках, вынимающей стрел} из колчана за спиной801) сливается на бактрпй-
ской почве с образом авестийской Анахит, па том основании, что головх 
ее обрамляет лучистый нимб102 , неубедительна. Ибо па голове Анахит 
была, согласно Авесте, «диадема с сотнями драгоценных камней, золотая, 
из восьми частей, в виде колесницы»803 . Лучистый же нимб встречается 
в некоторых изображениях Артемиды, какова, например, голова этой 
богини из Перге804-

По-видимому, следхет признать, что греко-бактрпйские ваятели не 
только не делали попыток какого-либо слияния иконографии греческих 
и локальных бактрийскпх божеств, по никогда такой задачи перед собой 
и не ставили. Но всяком случав, «социальный заказ» требовал от них 
наибольшего приближения к греческим прототипам, ориенталнзация кото
рых рассматривалась либо как- кощунство, либо как проявление дурного 
и к* х са. 

1>бл мни я творческая свобода открывалась перед греко-бактрнйскнмн 

медальерами при создании царских портретов — Здесь они предстаю» как 
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высокие мае горл : t"\ Великолепное владение материалом п пластическое 
мастерство, безусловная точность портретного сходства, умение придать 
своим моделям то величие и достоинство, которых требовал их царский 
сап, но при всем том и глубокую достоверность нравственной характе
ристики, то есть самого них треннсго су щества индивиду ума, — такими 
воспринимаются из более чем дву ^тысячелетнего далека изображения 
греко-бактрийскид базилевсов. Какова же была сила их восприятия совре
менниками? Разглядывая монеты, последние едва ли вдавались в топкости 
психологического анализа ;-> i их художественных образов, но непосредст
венное воздействие высоких произведений искусства и их эстетически 
it осип I \ ю ша я роль были, несом не пио, о мен к i\}\ боки. 

И грско-бактрийском скульптурном портрете есть то драгоценное каче
ство, которое отличает понятие подлинного реализма: в них высказано 
многое, но не все — в результате язык искусства и воображение взаимно 
восполняют др\ г др\ га. Исторические свидетельства о Греко-Бактрии 
и греко-бактрпйских парях ничтожны, по сила искусства определяет ту 
реальность наших представлений о крупных пли незначительных полити
ческих фигурах далеких времен, которой лишены сухие исторические 
хроники. 

Лицо Квтпдеча — в годы расцвета и в годы старческого хгасанпл 
исполнено схровой решимости, несгибаемой воли, непреклонности дейст
вии. Лицо Дсчетрия, завоевателя Индии п основателя многих городов, 
запечатлело черты неодолимой гордыни и упорства в достижении наме
ченных целей. Лицо Лптичаха, тронутое топкой саркастической улыб
кой,- лицо сибарита, который недаром же избрал своим божеством-покро
вителем Диониса, отчеканив на обороте монет чашу вина и гроздь 
винограда. Лицо Квтпдеча лицо искусного дипломата и мастера поли
тических хитросплетений. Лицо Гелиокла — отце\бпйцы, пытавшегося 
прикрыть свой черны!"! грех тптхлом «Справедливый»,— с его угрюмым 
взором п набрякшими складками отечного липа, исполнено жестоких стра
стей и затаенных пороков. Какая яркая портретная галерея! .Можно лишь 
выразить восхищение искусством мастеров, которые па небольших сере
бряных п бронзовых кружках \ мели достичь такой выразительности 
художественных образов, и сожаление об утрате их статуарных прото
типов. очевидно, не менее впечатляющих, чем мраморная голова Евтндема 
из Магиеснн. 

Перпод саков п юеджей в истории культуры подчиненных ими областей 
еще недавно рассматривался лишь как смутная пора политического без
временья п творческой деградации. Искусство саков I века до и. Э-
в Такспле. например. Д. Маршалл определял «не более как продолжение 
упадочного греческого искусства»3 0 6 . Халчаянские открытия заставляют 
совершенно по-новому оценить положение вещей. Оговорим, что речь 
будет идти о собственно Бактрии. которая в эту и<>|>\ оказалась отор
ванной ОТ столь тесно связанной с uvu* в своих политических судьбах 
северо-западной Индии и центральных областей Афганистана. Трудно
проходимая гряда Гниду к\ ша послужила С юга естественным рубежом, 
за которым оказались владения парфян и саков, в то время как Бактрпя, 
ненадолго наводненная сакекпми ордами, затем была захвачена племенами 
юеджей, прочие» осевших здесь в системе пяти владений. Одно из них — 
Кушаны — осуществило сначала их объединение, а затем устремилось 
вовне — на завоевание соседних царств. Формирование империи Великих 
Кушан последовательно п триумфально осуществлялось Кадфизом I. Кад-
физом II п Канишкой. *)\\\ события мы \ поминаем вновь с связи с необ
ходимостью некоторых хронологических уточнений, ибо периодизация 
художественной культуры не всегда совпадает с политической хроноло
гией. Сложение государства Великих Кушан протекает при Кадфнзе I, 
по в сфере искусства время правления ЭТОГО государя— а ОН правил 
до 80-ти лет — еще принадлежит тому периоду, который именуется сако-



ЮСДЖИПСКИМ и который в отношении местном культуры мы называем 
среднеантичным. Развитие с п и н изобразительного искусства охватывает 
при этом отрезок со второй половины И века до и. ». по крайней мере 
до второй половины I века п. ;-).. в чем убеждают монетные изображе
ния, к которым мы в первую очередь и обратимся. 

И течение почти столетня после крушения греко-бактрпиского царства 
в Бактрии продолжали обращаться монеты из серии так называемых 
..варварских подражаний" Евкратиду, по особенно Гслиоклу807 . Если по 
т\ сторон\ Гипд\ куша мелкие потомки греко-бактрипских царей еще 
выпускали собственную монету, а затем, с окончательным исчезновением 
их с исторической сцены, здесь появился собственный так называемый 
индо-скифский и индо-парфянский чекан, то в Бактрии в период ее под
чинения юеджами стойкая приверженность к <>Г>раз\ весьма несимпатич
ного базилевса может быть объяснена лишь тем, что пришельцы юеджи 
сознательно подчерки it а л и свою связь с представителем прежней дина
стии. очевидно — как ЭТО было принято в древнем мире, — закрепленную 
браками <• представительницами древнего местного царского рода. Употре
бление монет ..варварского Гелнокла" отражает определенный политичес
кий расчет, стремление закрепить права на власть не только силой ору-
жня, по и подчеркнутым благоволением к местной аристократии, с тем, 
чтобы оказать влияние па широкие слои бактрийского населения. Плс-
мепнаи же расчлененность юеджей, отсутствие сильного, единодержавного 
властелина не давали еще основании к* выработке собственных типов 
монетного чекана. Только так можно объяснить Т\ УСТОЙЧИВОСТЬ, с какой 
продолжалось изготовление ДЛЯ бактрийского рынка серебряных оболов 
„варварского Евкратида", и особенно массовых бронзовых подражаний 
драхмам, нов торивших it огр\ Пленных вариантах профиль Гелнокла на 
Одной стороне, его имя, титул п ф п г \ р \ 3<'иса — на другой. Процесс ,,вар
варизации" отражен в монетной легенде, выполненной несколько иска
женными знаками греческого письма, it огрублении образа Зевса и даже 
в замене его па одной из монетных групп изображением стоящего коня — 
животного, высоко почитавшегося в среднеазиатской стенной среде. Но 
особенно эта . .варваризация" запечатлена в царском профиле, который 
следует исходной модели в своих основных чертах, по уже утрачивает 
многое из того поразительного реализма, который присущ для Гелнокла 
греко-бактрпиского чекана. Полосы разделаны но живыми, неспокойными 
прядями, по правильными петельками, богатую лепку нахмуренного чела 
п одутловатых черт сменяет обобщенный очерк лица с как бы надутыми 
г\бачп и толстой щекой. *)то уже не столько индивидуальный портрет, 
сколько огр\ бленный портретный тип, многократно повторяющийся че
канщиками. для которых реалистическая достоверность образа была со
вершенно необязательна. 

А межд\ тем. как только перед медальерами возникла необходимость 
воплощения ;кнвой модели, они проявляют себя как художники выео-
кого класса. Наглядным подтверждением тому служат монеты Гсрая. 
Чеканщик передает на них С высоким мастерством не только внешнее сход
ство. но и характер — свирепую властность, которая, очевидно, состав
ляла основную черту этого правителя. Герай акцептирует в надписи свою 
принадлежность роду Кушанов, но дело не только в нумизматической 
легенде. Весь облик его подчеркнуто национален—усы, прическа, кос
тюм, да н сам образ царя-всадника на легком стенном коне, во всем 
Этом уже нет ни следа эллинизма. Греко-бактринская культура словно 
бы ничем не затронула сурового юеджинца. Однако надпись греческими 
буквами (хотя несколько искаженными в начертании), а также фигурка 
Пики, царящей над царем, свидетельствуют о начавшемся приобщении 
юеджей к грецизированной культхре Бактрии. 

И еще большей мере о ТОМ же возвещают монеты Кадфиза I. И ран
нем чекане, когда он выступает лишь соправителем Гермея-последнего, 
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по-видимому, царствующего отпрыска грско-бактрийской ветви, именно 
Гермееи портрет представлен на лицевой стороне монетных кружков3 0 8-
Но вскоре кушанский царь обретает самостоятельность , и тогда появ
ляется его собственный портретный бюст, который входит также в мас
совый безымянный чекан гак называемого „Сотера Мегаса"— „Великого 
спасителя" 3 0 0 . 

Греко-бактрнйская портретная иконография влияет на монетные про
фили самого Куджулы Кадфиза 3 1 0 - Но неслучайно па обороте его монет из 
основной группы «Великого спасителя» предстает не эллипское божество , 
а всадник-царь с протянутой рукой: здесь явное следование иконографии 
Гсрая п дань традициям той скифо-юеджнйской среды, к которой при
надлежал Кушанский дом. Образ всадника занял к этому времени немало
важное место и статуарном искусстве Бактрни, о чем свидетельствуют 
помимо монет и местная коронластика н халчаяпская скульптура. 

Процесс постепенной эволюции и пластическом искусстве Бактрии на 
средиеантичпом этапе его развития протекал последовательно и неуклонно. 
Помимо монет он запечатлен на некоторых памятниках торевтики I I— 
I веков до п. ;-). 'Гаков прекрасный серебряный с позолотой фалар Эрми
тажа, на котором в очень высоком рельефе чеканом выполнен (мост кры
латой женщины в урбанпческой короне, с валиком пышных волос, обрам
ляющих продолговатое лицо :{П. 

Эрмитажный фалар передает, судя но специфическому головному убору. 
образ богини —покровительницы городов, которая в греческой мифоло
гии именовалась Тихс. Она получила особую популярность с эпохи элли
низма именно в восточно-эллинизированных областях — статуя Тпхе из 
Аптиохпи, изваянная в IV веке до и. э- Евтихидом, дает ее выразительное 
скульптурное воплощение. К. И. Тренер усматривает на эрмитажном фа-
ларс слияние греческой Тпхе с .местной богиней Хванипдоп, имя которой 
\ поминается в Авесте , а иконография— в образе крылатой богини — встре
чается на монетах кушан с ко го чекана I—II веков и. э- Хванинда являла 
собой эквивалент античной Ники, которая — как было показано выше. 
в связи с халчаяпской Никой, — также имела распространение на бактрий-
СКОЙ почве . Черты лица эрмитажной Тпхе-Хвапппды мягки, правильны. 
но это не правильность идеала, а очень индивидуальная, тонко прочув
ствованная красота живой модели. Лицо озарено легкой, словно бы чуть 
смущенной улыбкой, в нем много чувства, притягательности и доброты. 
Л между тем крылья, вздымающиеся из-за плеч, не оставляют сомнений 
в том, что это не жанровый, а мифологический образ . Восточный элли
низм любил подобные жизненно-полнокровные, по символические по 
своему содержанию женски С образы — напомним близкий по настроению 
терракотовый горельеф с изображением богини изобилия, найденный 
в селевкпдо-иарфяпских слоях в Сузах 3 1 2 . 

Пластическое решение эрмитажной Тихе-Хпапипды уже таит некоторую 
Стилевую противоречивость . Лицо выполнено в высокорсалистическпх 
традициях, придающих ем\ жизненную достоверность и одухотворенность, 
что достигается богатой лепкой и мягкими мимическими переходами. Но 
многие детали уже несут черты сухой графичпости н схематизма. Так, 
крылья но уходят вглубь, а распластаны почти горизонтально, сразу 
ослабляя пространствениость формы, концы лент за головой переданы 
\словиым надломом, пышные пряди прически разделаны условно-графи
ческими линиями. Подобную же разработку ВОЛОС И как бы надломленных 
лент дает более поздний бюст богини Тихс из Сирии 3 1 3 . 

Этот начальный процесс- сухой геометризации п плоскостности деталей 
весьма симптоматичен—Он предвозвещает определенные художественные 
тенденции, которые возобладают в искусстве поздней восточной антич
ности. Но главное в изображении бактрийской Тпхе па фаларе — ее лицо. 
высокоодухотворенное , исполненное с большим чувством пластичности, 
одно из важнейших достижений ваяния эпохи эллинизма, 
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Дальнейший шаг и сторону холодной отрешенности пластического 
образа являет другой серебряный фалар из Эрмитажа с изображением, 
по-видимому, амазонки (по мнению К. В. Тренер, Артемиды) 3 , i- Голова 
исполнена в полном объеме, а бюст, приподнятая над плечом рука и лук— 
жесткими линиями плоского барельефа. Но и само лицо здесь недвижно 
и бездушно, хотя, казалось бы, образ девы-охотницы или девы-воитель
ницы должен был быть эмоционален в самом своем существе. В лице 
ист того трепета жизни, которым полна бактрпйская Тихе. Пытаясь при
дать ему известную одухотворенность, бактрийский торевт сделал ненату
рально широко раскрытые глаза, в которых строго центральное поло
жение зрачков определяет так называемый «взгляд в пространство», 
известный еще в древневосточном искусстве. Но этот взгляд лишь усили
вает общую статичность образа. Хотя в позиции плеч и руки (кстати, 
не очень пропорциональных по отношению к голове) сделана попытка 
показать движение, скульптура в целом повинуется принципу фронталь
ности, который составит одно из ведущих качеств стиля иозднеантнч-
ного искусства Бактрин. 

Следует подчеркнуть одну существенную черчу обоих бактрийских 
фаларов: локализацию женских образов. Казалось бы, тот и другой взы
вают к пантеону эллинской мифологии. Но ни Тихе, ни амазонка не 
повторяют прямо какого-либо греческого статуарного прототипа, а несут 
особые, мы вправе сказать — самобытные черты. Характерны их прически, 
присущие бактрийской и восточно-парфянской среде, — о чем уже гово
рилось выше, в связи с женскими образами в скульптуре Халчаяна. Но 
главное не столько и подобных чисто внешних деталях, сколько в том 
общем складе лиц, который ис следует идеалам греко-римского или индий
ского ваяния, но явно передает какой-то локальный этнический тин и 
собственное отношение к нормам прекрасного в представлениях об идеале 
женской красоты. 

И в этом — важная черта бактрнйского искусства сако-юеджнйского 
периода. Ибо если в греко-бактрийское время ваятели в передаче божеств 
послушно следовали греческим моделям, то теперь смешанные образы 
эллинской и местной мифологии выполняются с радикальной переработкой 
статуарных прототипов греческого ваяния: пытаясь приблизить эти образы 
к восприятию того бактрнйского потребителя, для которого выполнялись 
драгоценные чеканные изделия, бактрпйскис торевты ис повторяют чуже
земных образцов, но следуют велениям собственного художественного 
миросозерцания. £)то явление с особой полнотой раскрывает скульптура 
Халчаяна. 

Изделия коропластнкп расширяют общую картину развития местного 
ваяния. И здесь встречаются мотивы, имеющие эллинистическую иод-
основу— такова упомянутая терракота из Хайрабад-тене с изображением 
крылатой Ники3 1 5 . Однако преобладают иные, явно локальные образы 
каких-то популярных местных богинь. 

Первоначально образ Великой богини-матери предстает в виде засты
лого нагого идола (статуэтка из Халчаяна3 1 6) , наготу которого иногда 
нарушают лишь опояски — на бедрах, у талии, перекрещивающиеся на 
груди (терракоты Халчаяна317 , Зар-тснс 3 1 8 ) . Возможно, что тин этот возник 
не без воздействия искусства сопредельных с Кактрней пидо-сакскнх и 
ппдо-парфяпских областей, где во II—I веках до и. э- встречаются сход
ным образом перепоясанные обнаженные фигурки- В отличие от статуй 
Я К ш инь из коренных индийских областей, богини этого типа представ
лены не в мягких изгибах и поворотах тела, по в строго фронтальных 
позах''11'*'. 

По-видимому, со временем нормы стыдливости и ригоризм маздеизма, 
с которым был связан в Бактрин круг основных народных богинь, все же 
Требуют строгих одеяний, и которые местные короидасты их и облачают. 
Традициями эллинистического ваяния отмечена статуэтка из Хайрабад-
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тепе (II -I пк. до н. у.)1120. Ее головка с несколько сглаженными чертами 
округленного лица н характерной бактриНской прической «валиком»» чуть 
повернута вправо, а фпг\ра it облегающем платье с длинными, в попе
речную складочку, рукавами и в наброшенной на левое плечо богато 
драпирующейся мантии как бы подана к легком движении вперед; в пра
вое ру к с — букет или какой-то ритуальный предмет на рукоятке. Поза 
непринужденна, незастыла—ваятель отлично владеет приемом передачи 
((уравновешенного покоя». Сама эта поза, прическа, струящиеся одежды 
близки по стилю к женским образам халчаяпской скульптуры. 

Сходна по стилю, но отлична в своей иконографии выполненная почти 
в круглом рельефе изящная статуэтка богини с зеркалом я руке, найден
ная и Бактрии3 2 1 . У нее удлиненный овал липа с тонкими чертами, высо
кий головной убор тина калифа; туника и драпирующийся гпматпй обри
совывают формы тела. Фигурка эта идентична многочисленным статуэткам 
I пека до н. Э- — I века и. э- из древней Маргпапы (область Мерин 
и Южной Туркмении) 522

5 возможно, что и Бактрии это лишь привозное 
изделие. Гораздо самобытнее горельефный бюст на фрагменте сосуда 
с городища Шахри-Бапу близ Таш-Кургана (Афганистан) 323—он передает 
украшенную ожерельями женщину с округлым лицом, правильными чер
тами и продолговатыми, как бы прищуренными глазами. 

Процесс «варваризации» иконографии Великой бактрийской богини 
отчетливо предстает на двух статуэтках II — I веков до п. э- из Хал-
чаяна11-1. Богиня изображена в строго фронтальной позе, закутанной 
в драпирующиеся одежды (род длинной туники и накинутого поверх гима-
тия) . Лицо бесстрастное, черты его мелки и неопределенны. 

Все упомянутые терракоты выполнены и матрицах; в большинстве своем 
они, вероятно, повторяют какие-то монументальные статуарные про
тотипы. 

В сако-юеджийских слоях II—I веков до и. у. впервые появляются 
грубоватые, вылепленные вручную мужские фигурки: иногда одиночные, 
чаще — сидящие на копе 32°. Они воспроизводят очень приблизительно 
человека в заостренном головном уборе, у которого защипами выполнены 
нос и подбородок, вмятинами и паленными кружками — глаза, а руки и 
ноги грубо оттянуты из общего глиняного кома, рто божок-покровитель 
тех степняков, которые нахлынули в Бактрию из-за Сыр-Дарьи и которые. 
даже растворившись в местном бактрийском массиве и восприняв богат
ства бактриископ* цивилизации, очевидно, сохраняли старинные пол\ ша
манские воззрения п соответствующие иконографические образы. Недаром 
вместо эллинских божеств на монетах Гсрая и Кадфнза I фигурирует, 
как уже упоминалось выше, всадник в заостренном клобуке —видимо, 
обоготворенный предок Кушанского дома. 

Наряду с такого рода статуэтками, рассчитанными на широкий народ
ный спрос, бактрии с кие коропласты изготовляют и предметы, предназна
ченные для тех общественных слоев, что составляли цвет бактрпйскпх 
городов. При этом использовались матрицы с богато разработанными 
сюжетами мифологического и светского характера, часть которых повто
ряла какие-то греческие модели, другая же выполнялась но оригиналь
ным образцам. 

Такие находки дают археологические бугры в Сурхан-Дарьинской об
ласти. Оттиски с этих матриц напоминают сюжеты и лучшие пластиче
ские традиции эллинистического искусства3 2 6 и ранпекушапекмо коллек
цию гипсовых оттисков в комплексе I века п. у. из Беграма, восходящих 
к прототипам греческой классики и эллинизма3-7 . 

В контрасте с этой группой оттисков, грецпзпрованная основа которой 
вполне очевидна, предстает уже описанный в предыдущем разделе террако
товый медальон из Халчаяна (см. стр. Г>2). I? нем безусловно торжествует 
местная творческая линии. Богатство пластической ленки, пространствен
ное построение фигур, образ парящей Пики—все ЭТО восходит к греко-



бактрийским традициям. Но сам сюжет- венчаемый Славой восседающий 
на львином тропе восточный владыка и предстоящий царевич — имеет 
чисто азиатский генезис и художественное истолкование. 

Синтез эллинистических и бактрнйско-юеджийских традиций на почве 
Бактрпп приобретает в искусстве рассматриваемого периода различные 
воплощения. И дошедших до пас произведениях преобладают то одни, то 
другие, по их слияние , в общем, всегда вполне органично. 

Характерный этом отношении два уже упомянутых объекта—1>ронзовыи 
< позолотой фалар из Душанбе и керамический сосуд из древнего Тер
меза 8 2 8 . На душанбинском фаларе ( I I—I вв . до п. ;->.» представлен бюст 
Диониса. Голова, данная в легком повороте, выполнена в трехчетвертном 
объеме , шея и грудь сходят на барельеф. Лицо овальное, полное, удлинен
ное, с классически правильными чертами; глаза, вставлявшиеся отдельно, 
исчезли, п потому пустые глазницы придают ем\ странHJ Ю отрешен
ность . Полосы спиральными локонами ниспадают па плечи, па голове 
повязка , цветы и листья . Одежда состоит из плотной нижней рубахи 
с треугольным вырезом и облегающего верхнего одеяния, ткань которого 
разработана мелкорельефной фактурой. Образ этот встречает некоторое 
соответствие в копиях прославленной статуи Диониса работы Праксителя 
и близких и* нему статуарных вариантов ЭТОГО божества 3211. Однако ориеи-
талпзапия образа уже сказывается в некоторых деталях — одежда душан
бинского Диониса, например, это не драпирующийся мягкими складками 
хитон, но одеяние, близкое к бактрпнеко-юеджиискич костюмам из Хал-
чаяна. Да и лицо иное — в нем пет той томности и изнеженности, которые 
присущи облик\ юного опьяненного Диониса, выражение его гораздо 
мужественнее, линия маленького рта почти жестка. Моделью для бакт-
рпiicкого мастера мог послужить какой-то эллинистический муляж, но 
в процессе неоднократного снятия копий торенты вносили изменения, 
соответственно собственным эстетическим представлениям и вкусам. 

Термезский ас к — сосуд с овондальным т \ ловом, верхней ручкой и сли
вом на ее краю — песет на поверхности богатое пластическое оформление, 
выполненное оттисками с .матриц. Датировка его едва ли ранее I века 
и. Э-9 поскольку на нижней половине тулова оттиснут рельеф, дословно 
повторяющий мотив из фриза храма Неснаспана в Риме (79 год;. По-види
мому, проникновение этого .мотива в Бактрию произошло именно в эпоху 
Флавиев, когда сложилась исключительно благоприятная обстановка для 
установления активных коммерческих связей между Римской империей 
и государством Кушан. Напомним свидетельство Диона Хрпсостома о при
сутствии в александрийском театре при Веспаснане бактрийских, с к и ф 
ских и индийских купцов 8 3 0 . 

Стилистически термезский сосуд безусловно принадлежит к расс.матри-
ваемомл нами «среднеаптпчпому» этану развития бактрпнекого искусства. 
Мотив, почерпнутый ИЗ римского ваяния — набор жертвенных предметов 
понтпфнкса, —здесь сочетается с бурной сценой вакхического фиаса, 
прообразом которой послужил эллинистический фриз I I века до н. ;-)., з апе
чатленный на превосходной мраморной «Вазе Боргсзс» , а также с круп
ной горельефной головой какого-то чисто местного по облику сатира или 
Диониса. £)то «азиатский», «варварский» Дионис, локальная природа кото
рого не оставляет никаких сомнений. Лицо его очень далеко от той 
иконографии прелестного томного юноши, какую разработал Пракситель 
и которая в разнообразных вариантах повторялась в эллинистическом 
и римском искусстве . Оно несколько вульгарно, но при всем том необы
чайно жизненно: это почти жанровая маска молодого пьянчуги с осоло
велым взором и губами, рас тянутыми блаженной улыбкой. Локальность 
и не in не го облика, подчерки \ тал керамистом. ИЗГОТОВЛЯВШИМ термезский 
аск» заставляет думать, что здесь представлено какое-то местное, близкое 
по значению к классическому Дионису, божество. Его иконография — 
это осязаемый шаг в сторон\ чнетоазпатскон народной инторпротации 
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образа, на душанбинском фаларо еще отчетливо связанного с греческой 
художественной традицией. 

Время поздней античности в искусстве Бактрии, которое хронологи
чески заключено в рамках конца I — III веков п. э.> захватывая отрезок 
среднеазиатской истории от правления Вимы Кадфиза вплоть до крушении 
государства Великих К у т а н , ознаменовано развитием совершенно новых 
художественных тенденций. Их существо лежит в глубоких внутренних 
процессах эволюции общественного мировоззрения. Создание могуще
ственной империи определяет грандиозность творческих заданий, чему 
наглядное свидетельство — разрастание городов, создание мощных оборон
ных сооружений, появление огромных архитектурных комплексов. Но 
изобразительные искусства начинают играть нее более служебно-соиодчн-
ненную роль. Создаются предметы роскоши власть имущих, произведения, 
прославляющие .мощь правящей династии, отражающие в цикле канони
зированных художественных образов роль господствующих и соперничаю
щих между собой религий. Все это заметно суживает диапазон искусства 
как предметно-образного воплощения многообразных явлений жизни. 

В скульптуре, где главным объектом художественного поиска всегда 
является человек, новая линия выступает с особой наглядностью. Реа
листическое раскрытие характера через портретную маску, проблема 
передачи эмоциональных состояний через пластически разработанное, 
6л рно-стремительное пли сдержанно-напряженное действие почти схо
дят на нет. Подчеркиваем — почти, так как разрушить полностью достиже
ния античного реализма в искусстве не удалось. Ио утраты были весьма 
ощутимы. 

Кушанекин период развития искусства на Среднем Востоке ныне с пора
зительной полнотой раскрывается и скульптуре Северо-Западной Индии 
и загпндукушских областей Афганистана. Шедеврам и массовой художе
ственной продукции Гаидхары, Таксилы, Свата, Хадды, Беграма уже посвя-
шепы тома публикаций, альбомов и исследований. Впрочем, не лишне 
оговорить, что в своей подавляющей массе это памятники буддизма; 
линия светских искусств в этих псторико-гсографических районах пред
стает в сравнительно редких образцах. К сожалению, собственно Бакт-
рия дала пока лишь единичные памятники паяния п прикладных искусств 
нозднеантнчной норы. 

В искусстве кушанской Бактрии эллинистическая струя все более 
ослабевает. Она не угасает полностью, но сохраняется сланным образом 
в изделиях художественного ремесла, где нередко еще используются 
вековой данности образцы н муляжи, хотя и в них вторгаются модифи
кации, чуждые духу греко-римского искусства. Типичны в этом отноше
нии две крупные чаши, в которых исследователи признают бактрпнекос 
происхождение, хотя и дискутируют о датах331- Иа чашах техникой чекана, 
с дополнительной инкрустацией выпуклых деталей, переданы рельефные 
изображения отдельных эпизодов различных Еврипидовых драм. Они 
размещены непосредственно друг за другом вис всякой тематической 
взаимосвязи и являются как бы набором самостоятельных муляжей, плотно 
заполняющих нее тело чаши н небольшой круг дна. Не говоря уж о сюжет
ной стороне, обнаженность многих мужских фигур* классические позы, 
драпировки одежд — во веем совершенно очевидна эллинская подоснова. 
Однако прямых повторов им в репертуаре греко-римской торевтики н 
KOp О пластики пет. Здесь ПОЯВЛЯЮТСЯ и такие локальные детали, как шаро
вары у некоторых мужских персонажей, тяжело драпирующиеся плотные 
платья, характерные для кушаиского круга богинь, чисто азиатская трак
товка изображения женщины с пальмовой ветвью (на одной из чаш), 
сидящей с раскинутыми в коленях ногами, ртаориеиталнзация образов во
сторжествует в основном направлении кушанского искусства Бактрии. 

Изменение стиля классического искусства в эпоху Великих Кушан 
особенно явственно в произведениях монументального ваяния. Харак-
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терпо, что камень играет, наряду с глиной, » нем также заметную роль. 
Гак, и Сурх-Котале, и огромном архитектурном комплексе главного дина
стического храма, как п в расположенной поодаль небольшом буддийском 
святилище, ваятели использовали н камень и глину33 '-. Остатки глиняной 
скульптуры здесь немногочисленны — среди них характерны фрагменты 
горельефных фигур в богатых одеяниях с очень жесткими, условными 
регулярными складками, которые уже так непохожи на естественную мяг
кость драпирующихся тканей хал ча лиг кон скульптуры. 

Представлен не о статуарных тинах кушанского наян и я ВОСПОЛНЯЮТ 
монеты чекана Неликпх Кушан 3 3 3 . На одной сторон»1 их изображено боже
ство . Па другой представлен царь, изредка (на некоторых экземплярах 
монет Вимы Кадфиза и Хувишки) — его портретный профиль, но чаще 
всего стоящая фигура: парь в широкополом кафтане с копьем в одной 
руке п простертой над алтарем другой (Кадфиз II, К а н т и к а ) , вооружен
ный царь в каске и панцире (Иасудева I ) , царь в просторной богатой 
одежде с ниспадающими рукавами (Иасудева I I ) . 

Образы кушанских царей или принцев известны в немногочисленных 
пока образцах каменной скульптуры. Две крупные матхурекпе статуи 
ю б е . к сожалению, обезглавленные i — Вимы Кадфиза, сидящего на громе. 
н стоящего Кап и MI ки—дают реальное представление о тех скульптурных 
прототипах, какими могли пользоваться куш an с кие монетарии : ш . Обе они 
происходят из подчиненной Кушанам индийской провинции.но выполнены 
явно под воздействием бактрийско-кушанской скульптуры: стилистически 
ЭТИ статуи радикально отличны от статуарных воплощений царей эпиче
ских сказов в индийском ваянии. Показателем того , что обе фигуры 
следовали образцам, распространенным в искусстве куша некой Бактрип 
п смежных с ней районов, служат фрагмент головы Канишки и часть 
фигуры какого-то кушанского принца из Сурх-Котала 3 3 5 , обезглавленная 
статуя кушанского принца из Шотарака 3 8 6 , фигуры представителей ку-
шанской знати на некоторых буддийских рельефах из Бактрии 3 3 7 . 

Упомянутые памятники монументальной пластики вкупе с монетными 

изображениями дают достаточно четкое представление о тинах и стиле 
парадных статуй кушанских царей, царских родичей н вельмож. Подоб
ные изображения в кушанское время составляли одну из главных тем 
статуарного искусства. 

Для утих статуй присуще строго симметричное построение, статич
ность фигур, фронтальность . Лица отличаются полным бесстрастием, 
обобщенностью ленки: возрастные приметы опущены, возмужалость пер
сонажа подчеркивается разве что растительностью, по не теми лицевыми 
складками, которые свидетельствуют о прожитых годах. При фронталь
ной постановке фигуры ноги на три четверти вывернуты наружу, одежда 
ложится жесткими складками. 

Принцип развернутой композиции на монетных изображениях царей — 
в соответствии с их барельефной, а не объемной трактовкой, — выражен 
передачей головы в профиль, фигуры в фас , йог—с поворотом носков 
в разные стороны. Если это уже не та предельно условная плоскост
ность человеческой фигуры, которая была канонизирована древнеегипет
ским искусством, то все же естественность человеческой позы здесь 
явно принесена в жертву условности. Разумеется , условность составляет 
неотъемлемое качество искусства, но как только она встает на пути 
художественной свободы, то превращается в сковывающую преграду. 
Тот легкий естественный поворот, который присущ и фигуре сидящего 
правителя в центральной композиции халчаянского дворца н изображению 
царя на халчаяпском медальоне, в статус Вимы Кадфиза сменяется 
недвижностью позы оцепенело восседающего на троне владыки. Подоб
ным же образом, еелп Гераич с доспехом из Халчаяпа представлен в с о 
стоянии уравновешенного покоя — в полуобороте, с опорой на одной 
ноге н чуть отведенной в сторону другой,—то позднек\ шапские статуи 
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принцев из (лрх-Котала И Ш от арака стоят строго и фас, с симметрично 
раздвинутыми йогами, они как бы окаменели. То же стилевые черты 
характерны и для иконографии к\ шанских божеств. 

Политику веротерпимости, проводившуюся Кушанами в системе огром
ной империи, включавшеН множество пародов <• присущими им культами 
и обрядами, ярко отображает цикл разнообразных богов, представленных 
на обороте кушанских монет. Преобладают божества авестийского пан
теона—очевидпо, паиболее распространенные в среднеазиатской среде338. 

Все они Фарро, бог огни п воинской славы, пли Лтшо, божество 
огня п труда, солнечный Михро, или лунный Мах и многие другие — 
отличны друг от друга атрибутами и деталями одеяний, но чаще изобра
жены в той же позе, что и стоящий парь: профильное положение головы, 
прямо поставленный торс , обращенные в разные стороны носки ног. 
И хотя руки, ноги, головы даны здесь в поворотах, в целом в фигурах 
нет живого порыва. Сходная позиция придана и женским божествам 
Папе, Хванипдс, Ордохшо, лица которых повернуты в профиль при 
фронтальном расположении задрапированных в длинные платья н мантии 
фигур . Э т и одежды, кстати, еще сохраняют связь с уллпнизпроваипымп 
одеяниями иредшеств\ loijieii эпохи, в отличие от мужских божеств, кото-
рые предстают в костюмах чисто азиатского покроя. Среди женских обра
зов особый интерес представляет богиня Ордохшо в позднеку шаиском 
чекане, на монетах Н а с \ д е в ы : ш . Она показана восседающей па троне. 
в прямой позиции, с раздвинутыми в коленях ногами, в тяжелых драпи
рующихся одеждах. Поза эта явно следует древней традиции изображе
ния сидящей женской фигуры в бактрпйскоч искусстве — образ Тнхе на 
монетах греко-бактрийского царька Лчннтаса ( Ц в. до п. э«) и фигура 
царицы в халчаяиском зофоре (I в . до и. у.) дают иконографическое 
предвозвестие Ордохшо кушанских монет. Характерно, что при строго 
прямом положении богини трои ее дан в аксонометрии, но ЭТО несоот
ветствие лишь подчеркивает плоскостность и строгую фронтальность 
самой фигу ры. 

Образы локальных Великих богинь в кушанское время по-прежнему 
имеют на территории Бактрин распространение в местной корондастнке. 
Статуэтки, найденные на древних городищах, дают разнообразные иконо
графические варианты. И этом есть основание видеть не столько руку 
различных мастеров, сколько сосу щестноиание в различных районах 
Прначударышского бассейна разных ипостасей женских божеств . Н е с л у 
чайно даже в составе официально канонизированных богинь, отображен
ных на кушанских монетах, фигурируют отличные по именам, иные 
в своей иконографии п. несомненно, по своему значению, богини—Папа 
(видимо, авестийская Аиахнт), Хвашшда (эквивалент Пики), Ордохшо 
(авестийская Хайрватат) : п " , в широкой же народи oil среде разновидностей 
их могло быть еще больше. 

Две сходные, взаимно восполняющие Друг друга статуэтки из старого 
Термеза 3 4 1 и городища Зар- тепе :п'~ Термезского района передают образ 
женщины в высоком полукруглом головном уборе и длинных драпирую
щихся одеждах, с прижатой к груди правой рукой и придерживающей 
ннвенститурный венец полуопущенной левой. 

Обезглавленная фигурка с холма Чингиз-тепе в старом Термезе изобра
жает деву -воительницу в короткой подпоясанной тупике, опирающуюся 
на р \ коя тку меча 348. 

Две матрицы для оттиска статуэток обнаружены в кушанCKOM слое на 
городище Шор-тсне (Ангорский район) 3 4 4 - На оттиске с одной из них 
возникает образ богини-девы С миловидным, полным лицом, обрамленным 
ВОЛНИСТЫМИ волосами, в подхваченной под грудью тхнпке. драпирующейся 
мелкими складками, и наброшенной поверх мантии : и : \ а па другой — 
изображение богини в высоком головном уборе замужней женщины, в тя 
желом платье, у крашенном рельефными бляшками : т : . 
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I! древних Бактрах обнаружены две обезглавленные фигурки женщины 
в длинной тунике и мантии, придерживающей левой рукой младенца347. 
Несколько it it oil вариант дают терракотовые и.пики из Шахрн-Бану (также 
в Северном Афганистане), на которых нечетким оттиском нанесены по
парно изображения стройной женщины, прижимающей младенца к груди3*8-
Те и другие воплощают какую-то бактрнйскую богородиц] либо богиню 
материнства вообще. 

На городище П1ахри-Бап\ встречено два варианта сидящей богини, 
НО без младенца, в очень схематично намеченной ПЛОТНОЙ одежде, с при
жатой к груди правой рукой и опущенной левой310- Почти идентичны 
по типу две статуэтки из Кобадиана (Таджикистан)360 . Таким образом, 
в тех случаях, когда бактрийские коропласты изготовляют изображения 
определенной богини с разработанной именно для нее иконографией, они 
этой иконографии стойко придерживаются даже тогда, когда населенные 
пункты отдалены друг от друга сотнями километров. 

В Шахри-Баиу найдены и иные терракоты, например женщина в длин
ном платье и поколенном кафтане, отвороты которого она придерживает 
согнутыми в локтях руками361 ,—это какой-то особый костюм, присущий, 
видимо, определенной племенной среде. Локальное своеобразие подчерк
нуто и в одеянии статуэтки из Галла-.Молла. па плечи которой накинут 
плотный длинный халат с узкими, до колен рукавами352 . 

Мы не разделяем тенденции ряда исследователей видеть во всем много
образии женских образов иранского и среднеазиатского античного изобра
зительного искусства единую богиню, каковой принято считан» авестий
скую Анахит:1,,:(. В самой Авесте упомянуто немало и иных женских 
божеств, например Алин, Хайрватат и другие- Каковы же основания 
к искусственном j сужению цикла разнообразных в своем существе локаль
ных мифологических образов? Почему, если так богат был всевозмож
ными богинями высшего н среднего ранга греко-римский или ближне
восточный семитический мир. отказывать в этом многообразии (>реднем\ 
Востоку? У всех народов античной культуры диапазон религиозной мифо
логии был очень широк п многообразен и сама эта мифология была 
насыщена целым сонмом богов и богинь, иные из которых являлись 
объектами общегосударственных культов, другие- культов чисто локаль
ных. Монотеизм в Э'т\ пор\ лишь нарождался. НО восторжествовал он 
'только в раннем средневековье (христианство, ислам). Империи же 
Кушан был присущ политеизм, чему красноречивым подтверждением Слу
жит кушанскал нумизматика. Сосуществование нескольких чтимых в бакт-
рийскоп среде богинь объясняет, па наш взгляд, то разнообразие стату
арного облика и атрпб\тов, которые отличают местные терракотовые 
статуэтки первых веков до и после начала пашей эры. 

Приведенный перечень терракот из Бактрип показывает, сколь разно
образна была иконография различных богинь в кушано-бактрийской среде. 
II в этом — серьезный аргумент против признания Апахит за некое уни
версальное и ра н о-с р ед и еаз и а тс кое женское божество, поглотившее всех 
иных богинь среднеазиатского пантеона. Представляется, что, наоборот, 
здесь, как и во всей античной мифологии, было немало высокочтимых 
богинь, наделявшихся еоотвстств\ ющими функциями, имевших особые 
культы и соответственно разработандо ю пластическл ю иконографию. 
Оставляя в стороне культовую идентификацию тех или иных статуэток 
как' тему особого исследования, подчеркнем, что \же сами их атрибуты 
указывают, что в одних случаях это покровительница материнства (с мла
денцем), в других власти (с инвеститурным венцом), в третьих--воин
ской доблести (с МСЧОМ). Вероятно, на почве Бактрип определенная коро-
пластпческая гр\пна передает и Ала хит как одн\ из самых популярных 
богинь авестийского цикла. 

Обращаясь к стилистическим особенностям к\ шанских терракот, мы 
отмечаем, что если создатель нюр-те пине кой матрицы для оттиска 
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статуэток богини-девы еще пытался следовать традиция»! предшествующей 
поры, то вес же мягкая лепка ее лица уже сочетается здесь с недвиж
ностью черт, фронтальностью фигуры, жесткостью драпировок. Подобным 
образом терракотовая головка из Халчаяиа в высоком кокошнике, с ори
гинальными чертами продолговатого лица 8 И не лишена большого свое
образия, но это своеобразие этнического тина, а не духовно-образпого 
строя. Мообщс же для стиля статуэток Великих богинь кушанской Бактрии 
присущи черты большое обобщенности и нератизма. И их иконографии 
безраздельно господствуют застылые позы, не.т богатых драпировок одея
ний, вносивших элемент пластической подвижности, который присущ 
статуэткам предшествующей норы, бесстрастная лепка черт лица. 

И еще большей мере ути особенности стиля свойственны мужским 
образам кушанской коропластикн (оговорим — сели они не принадлежат 
к буддийскому циклу). Лепные ндольчпкп-уродны (преимущественно на 
лошадках), а изредка и оттиснутые штампом всаднички получают в кушан-
скос время особенно широкое распространение355 . И штампованных ста
туэтках явно подчеркнуты локальные этнографические признаки — голов
ные уборы, прическа, подстрижка бороды и усов, кушапекпй костюм,— 
но в целом они выполнены, как правило, обобщенно и сухо, лишены 
каких-либо персональных особенностей. 15 них никак не запечатлена п 
творческая индивидуальность мастера. И конечном счете здесь передан 
лишь безразличный идол, не более. 

Возвратимся к крх гу пластических образов локальных божеств на 
кушанских монетах. И чекане Кантики обращает внимание образ Паду — 
бога ветра п бурь3 5 6 , который показан бегущим влево, с резко согнутыми 
в коленях ногами, что странным образом напоминает «коленопреклоненный 
бег» греческой архаики. .Условность позы особенно разительна в сравне
нии, например, с динамичными и жизненно достоверными образами бе
гущих детей в скульптуре Халчаяиа. £)тот кажущийся возврат к архаи
ческим принципам художественного видения стоит в том же ряду, что 
и фронтальность стоящих пли сидящих фигур, по и здесь отказ от реа
листических принципов в искусстве, кажущийся возврат к древним его 
ступеням следует рассматривать не как сознательную архаизацию худо
жественных приемов, а как знамение новых явлений в художественной 
практике поздней среднеазиатской античности. 

Фрагмент головы Канишкн илСурх-Котала, профильные портреты Вимы 
Кадфиза и Хувишки на их монетах всем своим образным строем отличны 
не только ОТ греко-бактрпйских портретов, но п от раииекушанского 
чекана Герая и Кадфиза I и от портретных статуй халчаянского дворца. 
Речь идет, разумеется, не просто об отличиях черт лица. В портретах 
Великих Кушай художник не столько обращает внимание па индивидуаль
ные особенности лиц. сколько подчеркивает внешние признаки не элли
низированного, а чисто среднеазиатского облика кушанских владык. Так. 
в отличие от Кадфиза I, наследовавший см\ Кадфиз П и сын последнего. 
Канишка, уже по следуют греко-бактрийским модам: оба показаны с густой 
бородой, в диадеме, перетягивающей не кудри, по 'шарообразный клобук 
с отворотами. Ххвпшка представлен с густой щеткой усов, в округлой 
шайке, усеянной драгоценностями. II все же дело не в ЭТИХ чисто внеш
них деталях—в конце концов ведь и Герап соблюдал традиционную пле
менную подстрижку волос, усов и бакепбард,—одпако весь его облик 
полон экспрессии, ярко передающей характер, что и составляет отли-
чи тел MI \ м черт\ эллинистического ваяния. Лица же вел in; их К\ шин 
лишены какой-либо эмоциональности, они не передают характера, не 
раскрывают внутреннего строя души; они исполнены бесстрастного вели
чия и холодной репрезентативности. Эт«> государь «вообще», владыка, 
стоящий па столь недосягаемой вершине общественной пирамиды, что 
все человеческое см\ чуждо. Если бактрийские ваятели и медальеры 
предшествующего времени выделяли даже в царских портретах—не говоря 
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уж о и; а провыл персонажах индивидуальное и человеческое» то к ку-
ш а не кий период, очевидно, считалось бы контл нством вн\ шить через 
массовые; монетные эмиссии самую идею о человеческом! а значит, обще
принятом и общедоступном внутреннем существе государя. Великая им
перия ставит целью силой полного весподчинсния покоренных народов 
закрепить свою власть — этому должна отвечать и идеология в любых се 
проявлениях. Религия, как положено, сразу же подхватывает ;->т\ идею — 
недаром па многих к\шанскпх монетах царь совершает обряды перед 
алтарем, то есть, по существу, выступает в роли первосвященника. 
Искусство также было обязано удовлетворять социальный заказ — и это 
иоб\недало I." созданию неких изобразительных канонов, незыблемость 
которых как бы подчеркивала прерогативы и непоколебимость царской 
власти. 

Тема прославления царя — одна из коронных тем среднеазиатского 
пластического искусства кхшапской норы: парь, торжественно воссе
дающий на троне,—как воплощение могущества власти, царь вооружен
ный— как символ военной славы, царь, свершающий обряды х алтаря. 
то есть как бы вступающий в общение с божеством. Светская линия 
куша некого искусства нренм\ щественно концентрируется на этом сюжет-
пом цикле. По ведь и искусство древности знало подобные сюжеты — 
Древний Восток также разработал торжественные образы царей. Именно 
ЭТО сходство идейных задач, а отнюдь не возврат к архаическим образ
цам, определяем- известную общность художественных принципов древне
восточного и кушанского искусства. То же явление, между прочим, от
мечается И в позднеиарфянском искусстве государства Лршакпдов :(57. 

Среди культовых образов на кушанскнх .монетах контрастом по отноше
нию к статуарным изображениям авестийских божеств предстает в чекане 
Нпмы Кадфиза и Васудевы I бог Шива, СТОЯЩИЙ со священным быком 
Панду, — гибкий, стройный, нолхпагой858- ^)то отличие вполне объяснимо: 
само божество, его культ п иконография проникли из Индии. 

В первых веках и. у., в связи с широкой пропагандой и распростра
нением буддизма, в нскхсство к\ шанской Бак трип просачивается буд
дийская тематика: здесь появляется скульптура того стилевого цикла, 
который объединяется понятием «гандхарскои школы», но который вы
ходит за географические рамки собственно Гапдхары, в области, лежав
шие к западу и северо-западу от нее. Индийская традиция провозгла
сила праковерпым буддистом Канишку, что весьма сомнительно, так как 
обильный монетный чекан этого царя содержит преимущественно образы 
авестийских божеств, в то время как фигура и имя Будды встречаются 
лишь па редчайших экземплярах. Другое дело, что в противовес своему 
предшественнику Калфнзх. И, который с завоеванием Индии принял 
главным божеством-покровителем воинственно-яростного Ш и в \ , Канишка 
проявляет определенное благоволение к буддийским общинам. Показа
телем этого служит широкое продвижение буддийских колоний. Они 
закрепляются и в Бактрии—к iorj и к север} от Аму-Дарьи, свидетель
ством чего являются пещерная вихара на холме Кара-тепе35* и мону
ментальный ступа Зурмала3 6 0 в Термезе, руины ступа в районе Балха3 0 ' , 
сангарама в Кундузе362, буддийский архитектурный комплекс и Айрта-
ме3 6 3 , скульптурные фрагменты из Сурх-Котала 364> Баглана3 6 5 , Куидуза366. 

Круг изобразительных .мотивов буддийского искусства на почве Бакт
рии, связанный главным образом с оформлением ступа и святилищ, до
вольно обычен: образы будд и бодисатв, сюжеты джатак, декоративные 
композиции, в которых архитектурные элементы перемежаются соскульп-
тх рпымп. Влияние гандхарскои школы с ее разработанным буддийским 
художественным циклом здесь кполне очевидно, по несомненны н >»ле-
меиты локального характера. 

Это локальное* начало проявляет себя и в материал!* скульптуры -
в правобережной Бактрии, например, использован не традиционный для 
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гандхарского ваяния темный шифер, по мергелистый известняк -снежно-
белый, однородный по структуре, легко поддающийся обработке. Выходы 
его имеются вверх но течению Лм\-Дарьи. \ самого берега, откуда 
известили в древности сплавлялся к прибрежным городам — Лйртамх, 
Хатыи-Рабату, Термезз и другим. 

Наиболее каноничны в буддийском ваянии Бактрнн образы будд и бо-
дисатв. Таковы обезглавленная фигура из Чардара (в Северном Афгани
стане)3 '17. (фрагменты двух торсов из Термеза 3,;8, горельефный торс, най
денный в северо-восточной части Термеза Одна ступа Зур**&л&ЗС9> и обли-
повк\ постамента которого он, очевидно, ВХОДИЛ370. Нее они передают 
общепринятый тип Будды пли боднеатвы, закутанного в драпирующуюся 
несколько жесткими складками мантию, сидящего с перекрещенными 
ногами и с каноничным положением рук. 

Прямое следование выработанным гандхарскои школой ком полип ион
ным схемам дают п рельефы на темы джатак—сказании о житиях Будды. 
Таков фрагмент плиты из Термеза, попавший и забутовки фундамента 
средневекового дворца, со злонамеренно сбитыми лицами всех персона
жей. Рельеф связан со сказанием о бенаресских рппш и проповеди Будды 
Гаутамы. На фоне г\ стол иствен пых, стилизованных деревьев нереданы 
крупные фигуры сидящих аскетов и маленькие фигурки предстоящих 
(композиция дв\ хъяр\ си а г1'1. Часть тематического изображения состав
ляет и фрагмент из Тепе-Ахангеран (Северный Афганистан) с изобра
жением сидящего в задумчивости бодисатвы н какой-то другой фи-
г\ры*'-. Большой повествовательный цик-i из истории юного принца 
Сиддартхи и его «великого исхода» из Капнлавасатл предстает на обли
цовочных скульптурных плитах из Куидуза373 (все лица здесь также, 
к сожалению, сбиты). События развертываются друг за другом, справа 
налево, в верхнем фризе, в то время как нижний ярус содержит раз
мещенные иод трапециевидными арочками. основанными на акантизиро-
ванпых пилястрах, образы стоящего Будды-проповедника, бодиеатв и 
почитателей. 15 своем основном составе фиг\ры повторяют образы ганд
харского ваяния, в них явно преобладает индианпзированный элемент. 
Несколько особняком выглядит кр\ иная фиг\ ра мужчины со сложен
ными в позе адорации руками, одетого в кушансКИЙ костюм, СХОДНЫЙ 
С халчаянекпмп мужскими одеяниями (длинные, it складку, штаны, мягкая 
об \вь . .мягкая рубаха, подхваченная пояском, расширяющаяся \ колен). 
Подобная фигура найдена была и на городище Лйртам. 

|{ скульптх рном оформлении буддийских зданий бактрийские мастера 
чувствуют себя гораздо свободнее в тех случаях, когда они подходят 
к созданию архитектх рно-декоративных композиций. Таковы мотивы капи
телей, покрытых густой листвой акантов, в куще которых нередко воз
никает человеческая фигурка3 7 4 . Таковы капители из Термеза :t7:\ Коба-
диана3 7 0 , Сурх-Котала3 7 7 . Па почве Бактрпн образцы акантизированных 
капителей пока известны для того же периода, что и в Гапдхаре, — со 
времени Нслпкпч Кушан. г')п>, однако ж. не исключает ВОЗМОЖНОСТИ бо
лее раннего проникновения п\ в бактрийскую архитектуру, если учесть, 
что, например, в сопредельных постом но и арф л иск их областях террако
товые аканты входят в оформление капителей колонн уже со II века 
до н. у. 

Мотив капители с акантами и бюстом среди них перекликается с капи
телями из Рима и римских провинций3 7 8 , появление которых ученые 
связывают с восточно-эллинистическими традициями 379. Тема корипфп-
зированной пли композитной капители с человеческой фигуркой в центре 
широко входит в а р \ п т е к т \ р \ Парфип— ОТ CC восточных пределов (-Мери )380, 
до западных областей (Парка, Селевкия)381. Вероятно, Парфия была, так 
сказать, передаточной инстанцией на пути продвижения классических 
архитектурных ордеров в глубь Азии, на почве которой они претерпевают 
с\ ществепиые видоизменения. 
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Зодчие КушаискоН империи очень полит* обращаются с корипфекнв! 
(точнее —с кориифизировапным) ордеров греко-римской архитект} |>ы: 
они изменяют его пропорции, придавая капителям крайне приземистые 
соотношения, соответственно сплющивают и деформируют аканты. 1$ из
вестной мерс этим определялся характер <|>пг\рки, размещенной среди 
листвы, — она невелика, голова выполнена в высоком рельефе, и то время 
как бюст утопает среди акантов. Норой взамен буддийского персонажа 
вводится .шип» его символ, например тюрбан бодисатвы (Сурх-Котал)382. 
А иногда возникают композитные капители, причудливо сочетающие 
древневосточные, и иди Некие н эллинизированио-бактрийские элементы. 
'Гак, угловая капитель II:J Шам-калы (Афганистан) содержит на своих 
двух фасадах вверх} по паре обращенных в разные стороны быков, меж 
ними—\страшающую звериную личину, над ними — небольшие, почти 
лежачие волюты и дна ряда сплющенных акантов, в верхнем ряду которых 
размещены задрапированные в мантию гапдхарского типа фигурки*8'. Нес 
ЭТО сочетание столь разнородных, казалось бы, пластических и архптск-
турно-декора 1 пвных элементов предстает в удивительном единстве, ф о р 
мируя компактное целое. Другие капители из Шам-калы имеют форм\ тора 
с крупной абакой, оформленной то фигурами львоподобных, рогатых п 
крылатых грифонов с устрашающими личинами меж ними, то фронтально 
размещенными фигурками п т и ц е распростертыми крыльями н небольшими 
жанровыми сцепками посередине : , м . Тема последних--адорация Будды, ПО 
обе стороны которого стоят два почитателя: в одном случае в длинных 
драпирующихся одеяниях, в других — в кушапекпх костюмах. По-видимому, 
деталью подобной капители является белокаменный блок из Старого Тер
меза с фигурой собаковилного грифона 385. 

Оригинальность всех этих капителей —показатель тех локальных особен
ностей и черт, которые вторгаются в буддийское ваяние и архитектуру 
там, где бактрпнекне мастера не были скованы ограничениями традицион
ных ин до-будд и йскпх п конографических схем. 

Акант приживается в бактриискои архитектуре, по-видимому, со времен 
ее начальной эллинизации. Акантовые композиции очень вольно —по от
ношению к классическим ордерным системам — входят в буддийских по
стройках Бактрии в оформление не только капителей, но и венчающих 
карнизов. Карниз над упомянутыми скульптурными плитками из Кундуза 
со сценами юности принца Сиддартхи оформлен вереницей группирую
щихся по три ниспадающих листов аканта 3 8 6 . Недавние паши раскопки 
в Аиртаме дали крупный блок п ряд фрагментов, видимо, входивших 
в оформление ступа, где пышные, в два ряда размещенные аканты чере
дуются со спаренными волютами, которые располагались не только на 
углах, но п фронтально по фасаду—прием абсурдный с точки зрения клас
сических архитектурных норм. 

Особенно характерен широко известный апртамскип фриз I I века н. э-> 
где в двухрядное расположение листов аканта ритмично введены фигуры 
девушек — носительниц даров, гирлянд, сосудов, музыкантш, играющих на 
лютне, арфе, флейте , ударных чашах, юноши с барабанчиком. По-види
мому, композиция передает небесных служительнпц-дэват п музы кап т ш -
гандхарв, парящих в сказочных кущах, а сам сюжет связан со сказанием 
О «Великой кончине)» — Парнннрванс : { Н ' . Исследователи единодушно под
черкивают локальные особенности айртамского фриза , которые отражены 
в своеобразии его композиции (фигуры среди акантов) , в иконогра
фии участников (детали одеянии и этнический тип лиц) , и вместе с тем 
признают п ко но графи ческу ю близость фриза к памятникам гандхарской 
Ш К О Л Ы . 

Общин стиль произведении Оактрпнского ваяния , связанных с буддиз
мом, характеризуют те же принципы, что и скулыггурх Гандхары. Ведущие 
черты его достаточно отчетливо предстают на перечисленных памятниках 

буДДИЙСКОГО ваяния, найденных на территории 1>актрпи. 
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Из цикла джатак ваятель обычно отбирает узловые события буддийских 
сказаний. При этом он располагает изображения как бы и последова
тельном повествовании, то плоено заполняя нес прямо\ голыюс ноле 
плиты, то развертывая его сплошной фризообразной композицией, без 
каких-либо цезур- Лишь прочное знание мифов позволяло созерцавшему 
безошибочно определить значение всех персонажей, последовательность 
СЮЖетОВ, концовку ОДНОЙ сцепы п начало другой. По мастера широко 
используют и прием архитектонического распределения фигур путем рит
мической разбивки колони, пилястр, арочек, акантов. Такой, к примеру, 
нижний ярус скульптурных плит из Кундуза, таков и айртамскнй фриз. 

Будь то собранные компактными группами жапровые и мифологические 
участники джатак, будь то одиночные фигуры будд и бодисатв, гандхарв 
и дэват, бросается в глаза присущая им общая черта: пассивность дей
ствия. Нет, это не застылость древневосточного искусства, но это и не 
бурная патетика эллинизма. Даже в исполненных самого глубокого психо
логизма эпизодах из жизни Будды Шакья-.Мупн все передано в мягком 
ритме неспешного повествования, где главное действующее лицо как бы 
отрешено от всяких чувств и напряженности событии: 1>удда никак т* реа
гирует на окружающих его персонажей, он как бы предстоит перед нами. 
И образах будд и бодисатв — сидящих пли как бы шествующих на зри
теля—ваятели передают настроение глубокой самопогруженности, умиро
творенность и отрешенность от всяческих земных страстен. Другие пер
сонажи- будь то вполне земные (возможно, портретные) изображения 
донаторов и почитателей, будь то небесные гандхарвы и дэваты—также 
самососредоточсппы. неподвижны, хотя п отнюдь не оцепенелы. Достаточно 
взглянуть на апртамекпи фриз: музыкантши держат инструменты в поло
женной позиции, однако ощущения того, что они играют или, тем более, 
ПОЮТ,--не создается; девушки лишь придерживают дары, но не несут п\ 
п не подносят. И это не неумение ваятеля — бактрийекнх и сапдхарекпх 
скульпторов никак не упрекнешь it нехватке профессионального мастер
ства,— но определенная черта стиля п школы. 

Исследователи единодушно выделяют фронтальность, как однл из самых 
с\ществсииых черт гандхарского ваяния. Вновь подчеркнем, что это 
не застылая фронтальность древневосточной ск \лып \ ры, которая даже 
образам реальных исторических деятелен придавала окаменелость идола. 
Фигуры в "архитектонических» композициях (будды, сидящие подароч
ками, гандхарвы между листов аканта и т. и.) отвечают наиболее стро
гому определению понятия «фронтальности» - -здесь соблюдается ось 
симметрии, отсутствуют повороты п СДВИГИ. Однако в композициях, 
изображающих джагаки, можно \ видеть разнообразие поз. разпонаправ-
ленность движений и вместе с тем—покой лиц. II в этом мы видим отра
жение духа самого буддизма. Ип\треннее существо стилевого явления 
раскрывает одни из древнейших буддийских источников, «Дхаммапада»: 
иСдерЖанноСТЬ зрения - хороша, сдержанность слх ха - хороша, сдержан
но СТЬ обоняния —хороша, сдержанность языка —хороша. Сдержанность 
тела- -хороша, сдержанность речи- -хороша, сдержанность мысли -хороша. 
сдержанность во всем -хороша. Бхикшу, сдержанный во всем, осво
бождается от всех печалей»3 8 8 . 

Здесь ключ. Цитату хочется дополнить фразой: «Сдержанность в ис
кусстве- хороша!» Она как* нельзя более характеризует существенное 
качество буддийской скульптуры первых веков нашей эры: сдержанность 
душевных движении выражается через "сдержанность тела». Лица пер
сонажей не бесстрастны, как it древневосточном ваянии, но они лишены 
экспрессии даже в психологически напряженных актах, какова, например, 
сцена искушения Будды пли сюжет «Великой кончины», где ученики и 
последователи скорбят об \соишем Учителе. Сдержанность эмоций, 
мудрое молчание, достоинство жеста —все это определяет ведущие черты 
гаидхарских и агандхарообразных» статуй и горельефов. 
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Лиртамскпн (|>риз и этом отношении очень типичен: небожителям 
дэватам и гандхарвам приданы черты, прически, одеяния земных служи
тельниц и музыкантш, но на их лицах*—высшая уэшротвореиность, а в по
зах—давио обретенные покой. Фронтальность как стилистический прием 
способствует передаче этого состояния, истоки которого уже заложены 
во внутренней идее самого буддизма. 

В пластическом искусстве Бактрии эпохи Великих Кушан сливаются 
дне струи -локальная купшно-бактрийская и привнесенная имеете с буд
дизмом из сопредельных нндо-афганских районов гандхарская. На мест
ной почве они то сосуществуют рядом, то вступают в синтез— тем более 
органичный, что контрастных различий в их исходных творческих пози
циях не существовало. 

(t.wioii из характерных черт стиля кушанской скульптх.ры является 
помпезность, it ней как Г>ы выражается незыблемость правопорядка пар-
скоп власти и божественных установлении. (1к\ лыгт\ р\ этого времени 
характернает отход от реалистического направления иск\сства пред
шествующего периода в сторонх большей идеализации. В образах кушан-
еких царей, кушанской знати, кушанских божеств передана некая идеаль
ная сущность: индивидуально человеческое в них снято, оставлена лишь 
внешняя личина, которая воплощает определенную идею. II если это идея 
величия, то не определенного индивида, а безграничной власти вообще. 
как непостижимого разумом смертных, божественной волен предопре
деленного всемог\ щества. 

Обзор бактрийского ваяния (в его монументальных и малых формах) 
позволяет выделить в нем три основных хронологических этапа — раи-
неантпчнын, или грско-бактрпйскин III II вв. дон.;').), среднеан тпчпып, 
или сако-юеджийский (конец II в. до н. э- — I в. и. ;->.). позднеантичный, 
или кушаискнй (конец I-III вв. и. Э-)* '* развитии их tnh\ резких нреры-
вов или граней, а межд\ тем для каждого присуще формирование прин
ципиально новых внутренних качеств, которые находят свое отражение 
в основных художественных тенденциях и направлениях стиля. Первый 
Этап характеризуется процессом усвоения принципов греческого ваяния 
па базе местной художественной традиции, второй — ослаблением грече
ского и активным нарастанием чисто местного начала, третий — преоб
ладанием локального бактрийСКО-кушанского элемента. Характерно, что 
сходные явления, почти в тех же хронологических рамках, протекали 
п в Северном Причерноморье380 и в Парфии800- На первых двух этапах — 
при всей своей локальной специфике — искусство Бактрии входит в 
единую, международную для той поры категорию культуры эллинизма. 
Третий этап знаменует формирование иного стилистического направле
ния. уже предвозвещающего черты искусства раннего восточного сред
невековья. 

Для трех этих фаз. через которые проходит пластическое искусство 
Бактрии на путях своего развития, намечаются господству ющис тен
денции стиля. Первую, греко-бактрийскую, характеризует экспрессивный 
реализм; вторую (бактрийско-юеджнйскх, ю) — героический реализм, сопро
вождающийся нарастающей идеализацией образов; третью (бактрийско-
кушанскую)— помпезный иератизм. Скульптура Хал чая на с предельной 
полнотой выражает среднюю стадию этой эволюции. 

К ел и попытаться наметить условными значками стратегических карт 
основные линии культурных связей п взаимодействий, то и в этом 
случае в пределах тех же хронологических этапов намечаются опреде
ленные изменения общих тенденций. 15 период греко-бактрнйекпй ост
рия художественных воздействий будут устремлены из восточно-эллн-
нпстнчеекпх школ (особенно сслевкидской Сирии) на Парфшо и па 
Бактрию, где они растворяются в массиве старобактрииской к\ лы \ ры. 
I! сако-юеджп некое время -ни контакты ослаблены, оно ознаменовано 
встречным движением и взанмопересечонием стрелок меж.п Бактрнсп 



и Восточной Нарфнсп, а также направлением их из обеих стран it области 
Северо-Западной Индии. £)иоха же Великих Кушан обратным движением 
направляет стройку и Пактрию из Индии; по-видимому ИНДИЙСКИМ, а не 
прямым путем (минул парфянский барьер) входят тогда же и бактрий-
ское ваяние некоторые стилевые черты из восточно-римских школ, в осо
бенности Пальмиры. 

На общем же фоне памятников Бактрии, обзор которых был выше 
приведен, с особой отчетливостью, па наш взгляд, выступают вес те 
ведущие черты, которые отмечают халчалнекмо ск\льнтур\ как яркое 
явление среднеазиатской античной художественной культуры. Скульп
тура эта предстает как сложный творческий сплав, в котором, однако, 
определенно выражено доминир}ющее направление. 

Халчаян раскрывает почти неведомою пока страницу среднеантичиого 
этапа бактрийской художественной культуры. Ее эстетические критерии 
отчетливо выражены в архитектуре и особенно в настенной скульптуре 
приемного дворца, возведенного и резиденции Гераева рода Кушан. Время 
разрушило дворец настолько, что лишь тщательное изучение археологи
ческих остатков позволило воссоздать его первоначальный облик. Межд\ 
тем общий эстетический эффект его был, несомненно, очень силен, и по
тому так заманчиво представить то художественное впечатление, кото
рое он оказывал на современников. Дворец был невелик, по восприни
мался как здание монументальное, что достигалось в общем архитектурном 
строе удачно найденными соотношениями объемно-пространственных 
форм. Внешняя композиции была проста и лаконична: общий пря
моугольны и объем, возвышающийся над ним продолговатый паралле
лепипед приемного зала и глубокая ниша колонного айвана по фронту. 
Спокойной глади крыльев фасада противостояла пространственная глу
бина айвана, их сильным плоскостям—легкость колонн, несущих единое 
с ними перекрытие, подчеркнутое изрезанной линией зубчатого пара
пета. Имеете с тем айван органически входил во внутреннее архитек
турное пространство, и не только потому, что являл собою род зам
кнутого с трех сторон помещения, но всей системой своей архитектур
ной разработки. Явный акцент был сделан на щипцовой стене — угон 
как бы вглубь отодвинутой проекции главного фасада. Перебитая по 
вертикали тремя дверными и окопными проемами, она отчетливо чле
нится и но горизонтали; эти членения переходят на щековые стены. 
Глади нижней половины стен противостояла богатая пластическая н 
живописная разделка верхней. I* почти всегда затененное, благодаря и 
общей глубине и северо-восточной ориентации, пространство айвана 
входил активным художественным Элементом ц в е т — окрашенная скуль
птура и живопись в оформлении стен, окраска потолка. Яркость локаль
ных расцветок при общей тонкости живописного письма, пластической 
лепки, отработки архитектурных деталей смягчалась затененностью айвана 
и расположением изобрази тельных композиций и потолочных росписей 
на значительной от пола высоте. 

Фронтальность композиции, гак отчетливо выраженная в архитектурном 
строе главного фасада халчаянского дворца, находит свое отражение и 
в интерьерах. Приемный зал. хзкпй и длинный, вытянут по поперечной 
осп. И этом — прямой контраст с традициями греко-римского зодчества, 
где залы храмов были вытянуты по осп продольной. Поперечно-осевое 
развитие внутреннего пространства доминирует даже в иодквадратной 
по иланх „тронной комнате'* благодари размещению на ее поперечной 
осп двух колонн. И главном зале значение длинной стены, расположен
ной напротив входов, подчеркивают скульптурные композиции зофора, 
переходящие на короткие щековые стены. 

Лрхитектурп\ ю разработку стен зала определяла гладь нижней поло
вины, высокий скульптурный зофор (на восточной стене, в межокон
ных простенках, его замещала живопись) и венчающий, также скульп-

IOO 



TJ рный, фриз : спокойным поверхностям нижней части стен иротиво-
стояла лепка и их верхней половине. 

Прием контраста глади основания и богатой архитектурной или пла
стической разделки верха стен известен в архитектуре эллинизма, ио 
там он преимущественно используется во внешних композициях. Напом
ним Мавсолеи (IV в. до п. *>.)» где над сильными квадровыми кладками 
высится легкая ионическая колоннада, а верх венчает огромная скульп
турная группа 3 0 1 . Особенно характерен Пер гаме кий алтарь с его мону
ментальным постаментом и богатым скульптурньш зофором 3 9 2 . И интерье
рах эллинистического зодчества встречается прием противопоставле
ния глади пиза степ и пристенной верхней колоннады: таковы Лреииойон 
на ( !амофракс : т , Гнмнасий и Приене30*. Однако и греко-римском зодчестве 
не встречены и н т е р ь е р ы , сочетающие гладь нижнего участка стен 
и скульптурного зофора наверху,—даже и Помпеях, с огромным циклом 
богато оформленных приемных налои и жилых покоси, где традиции 
римского строительства еще находятся под сильным эллинистическим 
влиянием, подобных интерьеров нет. 

Мы вправе утверждать, что бактрийскис зодчие и скульпторы при созда
нии халчаянского дворца следовали каким-то собственным воззрениям на 
характер членений, на условия расположения и обозрения пластических 
и живописных композиций. Система колонного нииана, зажатого глухими 
плоскостями стен, находит свое наглядное объяснение в традициях 
местной жилой архитект\ ры — она сохранена в народном строительстве 
горных районов Сурхап-Дарышекой области, где типичны и колонный 
айван, и гладь примыкающих к нему степ, и плоские перскрытня : ( , , : \ 

Глиняная скульптура нередко входила в античной Средней Азии в 
оформление особо парадных сооружений — том\ свидетельством дворцоио-
храмовые постройки Нисы, дворец хорезмнискич шахов и Топрак-калс. 
Квадратный зал п Круглый храм парфянской Нисы (II в . до н. Э-) имели 
двухт»яр\сное расчленение интерьеров, гладь штхкатуроки нижней полови
не, а в верхней — настенные колонны, между которыми в нишах размещены 
кр\ иные окрашенные глиняные статуи31"*. Парфянские соор \ женил Нисы 
в своей основе па сотню лет старше халчаянского дворца, п их взаимо
связь с приемами эллинистической архитектуры т е с н е е — о б ъ я с н я е т с я 
ЭТО не только более ранней датировкой, но и тем, что контакты ран-
непарфянского и эллинистического зодчества {например, в его сирий
ском варианте) были непосредственны и потому органичны. 15 архитек
туру Бактрии эллинистический элемент входит опосредствованно—либо 
через трансформировавшуюся в местной среде культуру македоно-селе-
вкидеких колонии, либо на путях культурных взаимодействий, устано
вившихся ко времени включения Средней Азии в орбиту эллинизиро
ванного мира. 15 архитектуре халчаянского дворца эллинистический 
Элемент проявляется лишь в деталях—таковы плоские черепицы, анте
фиксы С мотивом аканта на щитках, расписные овы в карнизе интерьера. 
Но все это — не более, как частности, да и те растворены соседством 
чисто местных форм: таковы антефиксы, сочетающиеся с терракото
выми з\бпамн-мерлонамп, чья азиатская основа засвидетельствована 
многочисленными памятниками Древнего Востока. 

О первого же года раскопок в Халчаяпс встал вопрос: чем является 
объект исследования — храмом пли дворцом? Открытый характер его 
архитектуры, три просторных входа, ведущих прямо в главный зал, 
отсутствие ТОЙ замкнутости, которая присуща античным храмовым 
сооружениям Среднего Востока с их обводными коридорами и с един
ственным входом в святилище, светский характер основных скульптур
ных композиций—все убеждает в том, что изначально здание создавалось 
как небольшой дворец для торжественных аудиенций пли для приема 
избранных гостей. Однако со временем его функции, видимо, меняются, 
Если скульптурный цикл, связанный с прославлением Гсраевоп ветви 
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К ушан о в той поры, когда они лишь утверждали свое владычество в 
Бактрии, вначале должен был возвещать присутствующим о силе и 
славе живых участников только что завоеванного могущества, то по 
прошествии десятилетий скульптура приобретает иной смысл, став на
поминанием о славе предков. И этих предков наследники наделяют бо
жественным началом. Обоготворение мертвых властелинов — характерная 
черта восточного эллинизма. Еще в IV иске до и. ;*». статуи Мавсола 
и Лртсмпзпп были водружены после их смерти на Мавсолее, как куль
товые нзваяпия397. 

Но мере роста империи Великих Кушан халчаянекпи дворец приоб
ретает значение ..дома обоготворенных предков'*, фамильной реликвии. 
доступной для немногих, родовой святыни, которую навещают лини» 
члены царствующей династии. Создание подобных династий пых культов 
и соответствующие парадных помещений, оформленных монументальными 
статуями царей и цариц, уже засвидетельствовано па ряде античных 
памятников Среднего Востока: в дворцово-храмовом комплексе парфян
ской Висы это Квадратный зал (II в. до п. ;-ь— II п. п. ;-).) 398, в селении .Мат 
в Матхуре—особая скульптурная галерея кушапеких царей i l l в. п. э*)30э» 
во дворце хорезмийскпх шахов Тонрак-калы (III в. п. у.)— З а л царей10". 
Культ парей, сложившийся еще в античную эпоху, сохраняется в Средней 
Азии вплоть до эпохи раннего средневековья. О владетелях Самарканда 
V — VII веков известно, что ..во дворце |в резиденции) есть храм пред
кам. в котором приносят жертвы в шестой луис. Прочие владетели приез
жают помогать в жертвоприношении"1 0 1 . Л в Кушании, одном из сог
дийских княжеств па Звравшанс, упоминается ,, древний город Фуми, 
принадлежавший малому капгюйскому владетелю. По ВОСТОЧНАЮ сторонх 
города есть двухэтажное здание. На северной его стене красками напи
саны древние императоры Срединного государства; на восточной тукюс-
ские [тюркские] ханы и индийские владетели; на западной владетели 
Оосыскне [ иранские | и фолнньские | правители восточно-римских областей |. 
Владетель, учинив поклонение перед ними, уходит"402. Эти свидетельства 
древних исторических хроник наглядно указывают на сохранение водном 
случае династийпого культа предков, в другом — культа древних пра
вителей, который восходит еще ко временам вхождения Согда во вла
дения Каппой, то есть к античной ;-)похе. 

И халчаянеком дворце предстает одна из важных черт бактрнйской 
художественной культуры —синтез искусств. Архитектура, скульптура, 
живопись выступают здесь в неразрывно» единстве, линейность архи
тектурных членений обогащается пластикой скульптурных форм п пието-
насыщенисм живописи. Но синтез искусств известен был и Древнему 
Востоку и Востоку средневековому. Специфику его в ЭПОХ J античности 
составляет то. что само искусство здесь ехгхбо предметно и. более того. 
в своем существе реалистично. 15 нем пег пи отвлечений стилизации, как 
в древневосточном мире, ни отвлеченной декоративности, как в средине 
века. Главным мерилом являются гармония п соразмерность архитектур
ных, скулыгп рных п живописных форм, целостное понимание прост
ранства, цвета и рельефа, который трактуется не узорио, а как пласти
ческий образ, лежащий на плоскости стены. 

Скульптх ра \ ал чая па в большей мере, чем архитектура, прояви яет 
внутреннюю, хотя во многом уже преодоленную, взаимосвязь статуарного 
иск\сства Бактрии с греческим ваянием, формы которого поставлены 
на службл новой концепции. J)*ra связь сквозит в отдельных пласти
ческих темах, например мотиве эротов с гирляндами, который, зародив
шись в эллинизме, свое наибольшее развитие получит не в греческом. 
а в римском и в индо-средпеазпатском мире. Однако сами эроты и 
девочки с гирляндами на халчаянеком фризе явно „бактрианизированы". 
Цикл же размещенных меж ними погрудных человеческих фигур уже 
совсем не греческий. Здесь предстаю! персонажи вакхического круга, 
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но сколь непохожи бактрппскнс сатиры на своих собратьев из греко-
римского налипл! Халчалискип скульптор не просто придаст им кушано-
юеджиискис усы и бакенбарды, по весь их облик, черты их лиц он 
почерпает из окружающей этнической среды. 

А эллинские божества? Геракл еще сохраняет традиционный «ид 
немолодого бородатого мужа. Ника, при Александре п Селеикпдах при
летевшая на крыльях поенных побед и глубь азиатского материка. 
повторяет разработанный греческим на л и нем образ крылатом девы в 
развевающейся тунике. Но уже Афина сменяет ионийский шлем на 
бактрийскую каску, под плащом ее -восточное платье с длинными, 
узорно разработанными рукавами, а главное—она утрачивает свою ГОрде-
ливмо красоту, сливаясь с портретом какой-то малоприметной сагапиапки 
с мелкими чертами очень обыденного липа. 

Насколько богаче, сложнее и своеобразнее мир человеческих образов , 
когда халчалнекпе ваятели обращаются от божеств к* реальным портре
там СВОИХ современников! Цела» галерея живых человеческих ЛИЦ п под
линных характеров предстает перед памп, как Зримое воплощение самого 
духа той далекой неспокойной эпохи. 

Творческие образы познаются в развитии. Возникает вопрос, в чем 
принципиальное отличие античного этапа художественной культуры Бакт-
рпп от предшествующего времени вхождения ее в систему восточно-
деспотической монархии Лхемепндов*? Ведь, скажем, тема прославления 
паря п там господствовала в искусстве . Отчего же тогда столь непохож 
скульптурный зофор изХалчална . созданный во славу Герасва рода Кушан, 
на персепольские рельефы, прославляющие Ахеменидских шахиншахов? 
Почему он рождает иные настроения, поток других чувств? 

Великая сила искусства — в образном выражении идей, которое опре
деляет психологическое взаимопереплетение процессов созидания и твор
ческого восприятия . Когда художник заканчивает свой труд н выставляет 
его па обозрение, зритель как бы становится соучастником творческого 
акта, домысливая то, что произведение искусства ему подсказывает. 
по не досказывает до конца. И в этом аспекте важно постичь тот внут
ренний СМЫСЛ халчаянской скульптуры, каким он раскрывается не только 
на основе исторических и археологических сопоставлений, по п в самом 
творческом методе бактрппскнх ваятелей. II если выше мы показали, что 
сюжеты зофора халчалиского дворца связаны с прославлением Герасва 
рода, не менее важно понять не только, что здесь показано, но п как. 
По для этого раскрытия сюжетной стороны явно недостаточно. 

Царь на троне среди приближенных — это ведь также и сюжет пер-
сснольских рельефов — Большой Ападаны и Стоколоппого зала 4 0 3 . Гам 
все участники изображены в профиль, на зрителя они не смотрят — это 
Зритель удостоен права почтительно взирать на них. Властитель прям, 
недвижен, но это не оцепенение идола, а исполненное достоинства, бес
страстное величие «паря царей, великого царя»., рядом с которым ничтож
ны все и вся . Идея эта отражена в масштабных соотношениях фигур: даже 
наследный принц, который стоит за тропом (возможно, условный прием 
показа при профильном положении ф и г у р - в реальном церемониале он, 
скорее всего, стоял по правую |>\к\ от царя) , даже наследный принц 
намного меньше: СТОЯ он не выпи; восседающего па ВЫСОКОМ тропе 
шахиншаха, все прочие же участники сцепы — знатнейшие из знатных — 
уступают размерами и ему. Этот прием линейной масштабности очень 
наглядно расставляет нее акценты иерархической градации, он явственно 
обозначает, к кто есть кто». А межд\ тем все лица однотипны: отличия 
разве лишь в подстрижке бороды, в то время как линия профиля, мин
далевидный очерк глаз, густая, тщательная укладка прически, усов, бороды 
почти идентичны \ царя и наследника, \ жреца и везира. Передается 
пекnii канонизированный официальным искусством ««фарспискни» i пи. 
Вариантов В нем почти пег: ваятель был но вправе нарушить навечно 
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выработанные эстетический капом в \словиях строжайшей разработки 
it рай п.1 придворной жизни Это п |> и pa it п икалось бы к кощ\ м с п л я и т м ; 
нарушению этикета. Псе пидипидуальное во внешности, как и вес лич
н о е идущее от внутреннего духовного строи, в ахеменидской монумен
тальной пластике начисто снято . Мы не знаем возраста паря и наслед
ника оба представлены в возмужалых годах и выглядят ровесниками, 
МЫ ничего не ведаем об их душевном складе величие, возведенное 
в абсолют, вот все. что выражает их бесстрастный лик. Холодный, аб
страктный идеал персонифицированной власти — как он далек от совре
менного ахсмеиидскому искусству, глубоко человечному и своем суще
стве идеалу, запечатленному в творениях греческого паяния! 

А. сцепы борьбы? 15 сражении с чудовищем, реальным ЛЬВОМ или фан
тастическим грифоном, где шахиншах обычно стоит, схватив животное 
за рог пли за гриву и замахнувши меч, образ его исполнен того же 
непоколебимого величия. певозм\гимости, торжественной замедленности 
жеста. Это не подвиг человеческого мужества, отваги, силы, но пред
определенная самим царским саном п небесным покровительством победа. 

Те же черты п и сценах конной охоты. Охота — излюбленное развле
чемте царей и знати; занятия ОХОТОЙ входили п и систему воспитания. 
Однако в изобразительном цикле ахемеиндского искусства она возникает 
не столько как жанровый, сколько как символический сюжет. Общая 
иконография сцепы, заимствованная еще из ассиро-вавилонского искус
ства, где тема охоты предстает то в монументальных горельефах, то на 
резных цилиндрических печатях, известна в искусстве ахемеиндского 
Ирана главным образом в произведениях глиптики. Мчится ли знатный 
всадник на распластанном в позиции «летящего галопа» коне 4 0 1 , едет ли 
царь на колеснице, поражая стрелой или копьем вставшего на дыбы 
льва 4 0 5 , фигуры и головы их неизменно сохраняют вертикальную пози
цию. Подвижен копь, но малоподвижен всадник: раздвинутые ноги, воз 
детые руки — все это не создает иллюзии ни большого мускульного 
напряжения, ни нервного порыва. Изобразительный мотив преобразован 
в символ. Недаром, например, на царских печатях в верхнем иоле реет 
крылатый диск- Лхурачазды, наглядно воплощая божественное благово
ление, которое изливается на скачущего царя. 

Идея божественности царской власти, подхваченная от Лхеменндов 
Александром, а затем Селевкндамн, сохраняет свое значение на почве 
Среднего Востока па протяжении всей античной эпохи. Искусство Бакт-
рпп также откликается на нес всей силой своих впечатляющих средств. 
Оно же даст и яркую иллюстрацию тех существенных качественных изме
нений, какие претерпевает эта идея в веках. 

Греко-бактринекие базилевсы нрава на власть основывают на своих 
ЭЛЛИНСКИХ корнях п связях — об этом недвусмысленно возвещают монет
ные профили царей и выбор ими олимпийских божеств в качестве вер
ховных покровителей. И сако-юеджнпской среде сильны традиции и роль 
больших скифских родо ил сменных объединений; прославлению целого 
рода ГераичеЙ посвящена основная скульптурная композиция хал чая н-
СКОГО дворца. И Эпоху Великих Кушай прославляется единодержавие 
царя — единоличная диктатура всесильного правителя получает идеоло
гическое обоснование через идею божественной предпачертаппости его 
власти, и персональный образ великого царя при Кушанах становится 
вед\ щей темой официального искусства: статуи кушанских властителей 
ИЗ дппастийпых святилищ (лрх-Котала и Матхуры — выразительные об
разцы последнего этапа, который претерпевает стиль бактрпйского ваяния 
на индо-среднеазиатской почве. 

]> скульптуре Халчаяпа все по-иному, нежели в творениях ЭПОХ Лхе
менндов п времени Великих Кушан. 

Общее содержание халчаянского пластического цикла — это триумф 
молодой, восходящей власти. Он воплощен в образах, олицетворяющих 
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царское величие, государственную cn.iv, поенную доблесть, торжество 
над врагами, божественное благоволение. И<> образы цари, его сороди
чей, участников дворцовых приемов, знатнейших всадников глубоко инди
видуальны, их дина — даже при единстве Этнического типа, сходстве при
чески, подстрижки волос, бороды, усов, головных уборов — неповторимы 
и персональны. К живых портретах современников ваятели пытаются 
раскрыть их человеческое «я». Не опускаясь до мелочного копирования 
деталей, смело прибегая к о б о б щ е н и ю — и в лепке и в раскраске,— они 
передают галерею личностей, наделенных характерами и чувствами. Тор
жественность центральной — тронной, и северной — приемной сцен опре 
деляется самим их существом. Лица столь разных и своем индивидуальном 
существе участников изображенного события отличает высокое достоин
ство, позы благородны, их одеяния богаты — изящество покроя облегаю
щих кафтанов сочетается со свободно льющимися драпировками тканей. 
Псе это подчеркивает значительность запечатленных в скульптуре зофора 
сцен. Но все основные персонажи здесь нереданы не в профиль, как 
и ахечеппдекоч искусстве, а обращены на зрителя, с которым как бы 
устанавливают контакт. Имеете с тем это и не застылость («закон фрон
тальности») поздиекх шанского искусства, где — даже при трехчетвертной 
позиции фигур, не говоря уж о строго фасоном их расположении,— 
жесты оцепенелы, позы недвижны, лица застылы. Почти все головы и 
большинство фигур даны не строго фронтально, по в легком, а иногда 
и сильном обороте . Ваятели избегают чисто осевого построения фигур — 
даже у сидящего на троне государя голова дана вполоборота. Фигуры 
его стоящих сородичей в северной Трети зала показаны в позе «уравно
вешенного покоя» (таков, к примеру, Гсраич ("доспехами), которая опре
деляется легким смещением тяжести тела и небольшим поворотом,достиг
нутым чисто пластическими приемами,— чуть выступает одно колено, 
одно плечо объемно выдвинуто, а другое уходит в плоский фон степы. 

Порой липам придана сильная асимметрия, но ЭТО не техническая 
неопытность н не передача реального дефекта. Ваятель не только не 
избегает, но ищет асимметрических сдвигов, добиваясь наибольшей выра
зительности лип и вместе с тем корректируя зрительные смещения, 
вызванные высоким расположением скульптуры п нешироком интерьере 
зала. 

Липа скульптур Хал чая на характеризует сдержанная эмоциональность, 
отличная от бурной патетики близких по времени образов эллинисти
ческого ваяния (Делос, Персам). Здесь внутренние настроения передаются 
в плане глубоких, но как бы приглушенных состоянии — скорби (вопи 
в шлеме, сатиры), непреклонной воли (Геранчи) , ярости (другой вопи 
в шлеме). Образы к\ шанского правителя, парфянского принца, царицы 
исполнены высокого достоинства и известной бесстрастности — предвоз
вестие одной из черт того стиля, который восторжествует в монумен
тальной скульптуре эпохи Великих Кушан. 

Все эти особенности и приемы способствуют той пластической оду
хотворенности скульптурной формы, которая отображает новый в искус
стве Среднего Востока, в сравнении с ахеменидским этапом, «античный» 
взгляд па цели и принципы ваяния . Естественность движения халчаяи-
екпх статуй, даже представленных в покое, противоположна и холодной 
статике фигур ахеменндскнх горельефов (изображенных ли в мерном 
шаге или в состоянии борьбы) и застылостп скульптур нозднеантпчного 
Востока, в том числе позднекушанской Бактрии. 

В халчаянской скульптуре наиболее динамичны образы скачущих всад
ников из ЮЖНОЙ трети зала. Копи представлены в позе «летящего га-
лона», разработанной еще искусством Древнего Востока и скифской коче
вой среды. Напомним, что греческое ваяние более точно следовало натуре, 
передавая естественный галоп вздыбленных коней, — таковы хотя бы всад
ники в зофоре Парфенона. Л между тем он не столь впечатляющ, как 
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«летящий галоп»,- передние и задние ноги копи распластаны так, что 
конь реальный и этой позе просто упал бы на брюхо. «Летящий галоп» — 
ЭТО одна мл поразительных творческих находок- искусства, правдивость 
впечатления, достигнутая условностью, а не послушным следованием 
натуре. Именно эта ненатуральная полиции с предельной убедительно
стью воссоздает иллюзию стремительного движения. 

Ощущение порыва халчаянскнх скакунов усиливает и сам пластический 
прием их ленки, радикально отличный ОТ плоскостной спл\;-п нос/гн коней 
древневосточных рельефов. И халчаянском зофоре задние, ноги и крупы 
сходят па барельеф, в то время как протомы даны в трехчетвертном, 
а головы — в полном объеме. Копи словно бы вырываются из плоскости 
стены и скачут навстречу зрителю. По особенно усиливают динамический 
строй КОННОЙ группы всаднпки-Гераичи. Лица их даны почти прямо, 
торсы иолупзогнуты, а ноги показаны в профиль, руки натягивают удила 
или тетиву, позы напряженны. 

.Многое в копной сцене халчаяиского зофора взывает к той скнфско-
азпатской среде, к которой принадлежали наводнившие Бактрню племена 
юеджей. Изображения скачущих всадников известны на почве Бактрпп 
до юслжнпекпх вторжений, по и тогда они, бесспорно, были связаны 
с художественными традициями так называемого скифского искусства. 
Среди предметов Лму-Дарышского клада V века до п. э- можно видеть 
серебряный диск с образом скачущего скифского всадника, вооружен
ного копьем U,G, и умбон с изображением охотников па копях, пресле
дующих козлов и оленей 407. 

Мужество, энергия , упоение движением — все ути черты, запечатлен
ные в скифском искусстве, предстают в халчаянской сцене со скачущими 
стрелками в каком-то обновленном качестве. Орнаментальноеть «(звери
ного стиля» начисто исчезает (не будем размышлять, являлось ли ЭТО 
достижением или утратой!), но его внутренняя экспрессивность была 
сохранена. {Экспрессия скифского искусства, помноженная на психологи
ческую заостренность эллинизированной бактрнйской художественпой 
культуры, формирует тот неповторимый сплав, каким представляется 
южная композиция халчаяиского зофора . 

Скульптура Халчаяна побуждает задуматься о сущности особого, при
сущего для Бактрпп идеала человеческой красоты. Проблема создания 
такого идеала издревле составляла одну из главных задач мирового вая
ния. причем сам он был различен у разных народов, п даже в рамках 
единого искусства эволюционировал, а иногда и резко менялся па про
тяжении веков. Известна его трансформация В греческом ваянии Апол
лон Те пейс кий, « Канон» Иоликлета, «Са\ рок тон» II раке и теля, «Лпок-
сиомсн» Лпсиппа рисуют существенные изменения эстетических воззре
ний па нормы мужской красоты в течение двух столетий в эллинском мире. 

Бактрня, как и вся Средняя Азия, не прошла, подобно Греции, через 
идеи античного демократизма, вступив из стадии воеточиодеспотпческого 
строя и соответствующих ему форм общественного мышления в элли
нистический этап социальной истории и духовной культуры. И силу этого 
ее искусство не знало, да п не искало ТОЙ идеальной, «очищенном» кра
соты. которую создал в эпоху классики греческий гений. 

Художественный идеал эллинизированного Среднего Нос тока пока не 
вполне выяснен. Монументальная бронзовая статуя воина из Шами (II в. 
до п. э - ) ' по-видимому, позволяет видеть в пей ранненарфянский идеал 
мужской красоты 1 0 8 , а статуарный образ Будды, сложившийся к пачал\ 
нашей эры, дает пластическое воплощение физической и духовной кра
соты в понимании его народами Индии i 0° . Иактрипскип художественный 
идеал был до сих пор неведом. 

Скульптура Халчаяна, разумеется, не раскрывает его сполна, но позво
ляет составить о нем представление, по крайней мере для «среднеантнч-
Н0Г0» этапа эволюции бактрийского ваяния . Особый склад лица Гераи-
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чей с нодквадратиым овалом, сухощавыми чертами, когтистым лбом, 
суровым разлетом бровей и глаз, отчеркнутых к кискам, — о ч е в и д н о , 
отвечает к\ шано-юеджпиекпм представлениям о му жской красоте, так 
же как обрамленный тщательно подстриженной бородой точеный про
филь копна к шлеме бактрииеким. К том и другом случае; лица испол
нены высокого достоинства. Фигуры, закаленные верховой ездой, статны, 
худощавы, легки, крепки они совсем иные, чем выработанное специаль
ным циклом гимнастических упражнений телосложение греческих атлетов. 
Столь же отличны и женские образы. Мягкая лепка округло-луноликпх. 
утяжеленных книзу лиц. особая укладка валиком пышных прядей волос, 
мппдалсвидпость глаз и крутизна бровей, прямой нос — но не продол
жающий линию лба. а с отчетливо выделенной переносицей,— вел; э то 
радикально отлично от эллинских воззрений на совершенный женский 
лик. Пока неизвестно, имела ли драпирующая туника на бактриискои 
почве собственно!; происхождение пли она здесь появилась под влиянием 
греческих одеяний, по тяжелые мантии, любовь к красному цвету, орна
ментальная узориость тканей — все это в женском костюме, несомненно, 
локальное, свое . Мужские костюмы, как уже отмечалось, имеют чисто 
азиатский покрой; здесь интересно отметить, что в ряде случаев длин
ные рукава рубах п кафтанов драпируются гибкими складками, которые, 
вопреки правилам, не ниспадают, но как бы взбегают к плечу: видимо. 
скульптор не гнался за натуралистической достоверностью} а искал инте
ресный пластический эффект . 

При обращении к образам идеальным, например к божествам (их не
много). хал чая не кие скульпторы не выдвигают каких-то собственных 
решений, иногда но не всегда довольствуются заимствованием про
тотипов из греческого статуарного репертуара (Пика, Геракл), придавая 
им порой чисто локальные признаки и черты (Афина) . И дионисийскую 
же тему венчающего фриза они вносят многое от собственного художест
венного мировоззрения. 

>ащеппе к этой теме имело свою органическую подоснову. Вакхи
ческие культы сосуществовали в различной этнической среде, смыкаясь 
в своем главном внутреннем существе . Вяч. Иванов — один из самых 
проникновенных исследователей генезиса п развития дионисизма — так 
определил его общественное значение* в жизни древних пародов: «Экста
тическая религия Диониса с ее возродитсльными таинствами и озаряю
щими ду шу оргиями, с ее верою в нисхождение божества в сыновьем 
лике, страстном, как участь земнородных, п все же божественно-побед
ном, с ее просвещением темного царства душ светочем умершего и вос
кресающего бога, с ее идеалами чистоты и святости , запредельного бла
женства, героического страдания и милосердия, наконец — с ее новою, 
сообщи тсльпою и вдохновенною, всенародною и опьяни тельною радостью 
бытия, подымающею со дна души в вольных и буйных проявлениях все 
скрытые богатства ее плодотворящеп с и л ы , - - м ы видим, что эта рели
гия была удовлетворением крайней потребности)) п " . 

Сатиров халчаянекой скульптуры позволяют распознать то ио-зверп-
пому заостренные уши, то венок из виноградных лоз . Тщетно было бы 
искать им точных соответствий в греко-римском искусстве, а между тем 
их бесспорно роднит единство стилевых приемов: сильна)! моделировка 
лицевых мышц, глубоко посаженные глаза, затененные рельефными ве
ками и сильным написанием надбровных дуг. утрировка черт мясистых 
щек, напряженного лба. густых бровей, широкого у основания носа. 
Но общий облик этих бактрийскнх сатиров все-таки иной. Скульптор, 
разрабатывая их иконографию, обращается к местной народной среде — 
п дело не только в таких деталях, как клочковатые бакенбарды и усы, 
но в общем облике, отражающем специфику этнического типа. 

Особенно выразителен на халчаянском фризе масхарабоз. у)то неповто
римое в своем роде пластическое изображение, сочетающее будннчно-
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безобразное с притягательно живым. Мефистофель, прочувствованный, 
воображенный и созданный на Востоке около двух тысячелетий тому 
назад! Подобные образы встречаются в искусстве готики, п стане бесов, 
куда средневековье отправило многое из того, что было сотворено свет-
лым жизнелюбием античности. Скульптура Халчаяпа показывает, что 
Средний Восток создал подобную иконографию уже на рубеже пашей эры 
и обращался к нон не раз. вплоть до раннего средневековья, свидетель
ством чему превосходная лепная голова из Фундукистана. 

В стиль халчаянской скульптуры важным элементом входит ее мате
риал. Природа материала, в котором работает мастер, существенно влияет 
па конечным результат — манера выполнении в нем может быть широкой 
пли измельченной, движение свободным или скованным, приемы лейки 
виртуозны или стандартны. По словам современного художника, «трак
товка формы определяется не только миропониманием художника, но 
в достаточной мерс и материалом. Художник с карандашом в руке мыслит 
иначе, чем тот же художник, взявший в руки кисть» 1 1 1 . Но-разиому 
мыслит и скульптор, работающий в глине или в дереве, создающий отливку 
из металла или ваяющий камень. И руках халчаянского мастера — это 
глина. 

Глина — какой элементарный, казалось бы. материал под чуткими паль
цами скульптора! Может ли быть глина выразительна — ведь у нес нейт
ральный цвет, она не играет блестящими бликами металла, зернистой 
структурой гранита, молочной глубиной мрамора"? Но напомним: почти 
любой эскиз сначала выполняется ваятелем из глины, и не секрет, что 
иногда первичная хрупкая модель живее, одухотвореннее, чем се камен
ная репродукция или бронзовая отливка. II дело не в том, что при 
всяком новом воспроизведении подлинника утрачивается какая-то доля 
художнического вдохновения (хотя отчасти и в этом) , но в свойствах 
самого материала. Пластичность глины делает ее особенно чувствитель
ной к движению пальцев мастера, она облегчает творческий поиск, так 
как скульптор может свободно добавить пли спять любой кусок, что 
почти исключено в металле и к камне. 15 глине художник имеет право 
па ошибку, на многочисленные пробы, на отказ от какой-либо детали, 
на добавление задуманного в ходе исканий. 

Бак трийскис скульпторы не рассматривали глину лишь как черновой, 
ЭСКИЗНЫЙ материал, и они не убоялись выполнения в глине п о д л и н 
н и к а . Причины очень глубоки. Они не в «неумении» работать с кам
нем — кушан ска я скульптура Лйртама, Сурх-Котада, Ш а м-калы свидетель
ствует об отличном владении бактрнйскнмп мастерами приемами его 
художественной обработки. По глина издревле была для Средней Азии 
глубоко традиционным техническим материалом, великолепно зарекомен
довавшим свои прочностные качества в архитектуре, где сырец и нахса 
оставались на протяжении тысячелетни ведущим материалом строитель
ства. Скульптурные качества хорошо отмученной, усиленной органичес
кими добавками пластичной глины красноречиво засвидетельствованы 
скульптурой Халчаяпа (I в. до п. э-)* Сурх-Котала (II в. п. э-)п2> Тепс-
Марапджана ГIV в. и. B-)4 l8i Куидуза I U и Фупдукнстаиа (VII в.)11*'. 
Нейтральность изжелто-серого цвета не играла определяющей роли, так 
как* все ;->тп произведения были окрашены. 

Очень поучительно сопоставление двух манер работы бактрнйских ма
стеров на двух этапах развитии бактринского ваяния сако-юеджнйском 
и кушанском. Халчаян и (лрх-Котал дают тому наглядную картину. 

К обоих случаях скульптура связана со стеной, составляв ее органи
ческий элемент. Но халчаяпский мастер ПОСЛОЙНО наращивает глип\ . 
достигал пужной формы и осуществляя па верхнем слое окончательную 
моделировку. с \рх-котальекий же моделирует на камне, удаляя его изли
шек. И утом оПычпан специфика ленки и ваяния, работы в мягком и 

твердом материале. Но примечательно иное. В (лрх-Коталс найдена круи-
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пая ii.in та — заготовка будущего горельефа, с. гладкими плоскостями, на 
одной из которых нанесен контур мужской фигуры it кушанском одеянии, 
алтарь и другие детали и начато их объемное моделирование*1 6 . Таким 
образом, скульптором обрабатывался не блок, которому он полон был 
придавать любую объемную моделировку, а плита, наружная плоскость 
которой ограничивала объемность форм строгими пределами. Халчаянская 
скульптура сложнообьемна, построена и разнообразных планах — от ба
рельефа до круглого, не примыкающего к стене объема, более того , .многие 
фигуры — например, коней и всадников — размещены так, словпо они 
вырываются из плоскости степы, устремляясь и пространство зала. 

Важную черту стиля халчаянской скульпторы составлял ц в е т . Нейт
ральный серовато-желтый колорит среднеазиатской глины ослабляет чет
кость теней п игру полутеней. Окраска усиливала необходимые объем
но-пространственные акцепты, она придавала скульптуре иллюзорную 
жизненность , хотя и была далека ОТ какого-либо натурализма. 

Полихромия была широко распространена и ваянии древнего мира. 
1$ греко-римской скульптуре окрашивались и терракота , и гипс, и свет
лые породы благородного поделочного камня И ( . Па белом .мраморе выдаю
щихся памятников эллинистической эпохи, таких, как «Саркофаг Алек
сандра», «Старуха», головка девушки из Приены, сохранились следы 
раскраски 118. И скульптуру Парфпп обязательно входила раскраска — 
ее можно видеть па глиняных статуях Нисы 4 1 9 и на каменных изваяниях 
Хатры 1-". Важно подчеркнуть, что основные цвета здесь те же , что 
в Халчаяне: красный, розовый, белый, черный, желтый, изредка иные. 

В индийском ваянии полихромия также применялась на всех материа
лах (кроме металла), причем исследователи полагают, что исходным скульп
турным .материалом, для которого органически присуща окраска, здесь 
были прежде всего глина, отчасти дерево и что лишь со временем она 
переходит на светлый камень и на стук 4 2 1 . 

Раскраска глиняной скулЬПТ\ ры Халчаяиа лишена каких-либо натура
листических качеств. Липа и обнаженные части тела окрашены в крас
ный цвет с применением евстло-кармипного и г \ сто-кииоварпого тона. 
.Модуляции ЭТИХ топов используются для подчеркивания выступающих 
н теневых деталей, например: граней иоса, окаймления глазниц, конту
ров щек и подбородка. Э т и м приемом усиливается цветовое выделение 
объемной лейки лица, подобно театральному гриму. Черным окрашены 
брови и зрачки, отчеркнуты веки, нередко удлиненные к вискам (как 
Это было принято и в древнеегипетском искусстве) . Волосы окрашены 
в густо-черный, изредка в рыжевато-каштановый цвет, причем сгущение 
краски в углублениях прядей пли завитков придает им особую рельеф
ность . Э'точ' прием отмечается и в окраске одежд, где углубления драпи
ровок отчеркнуты черной либо г \сто-краспой полоской. Преобладающие 
цвета одеяний, очевидно в соответствии с реально существовавшими,— 
белый, красный, изредка желтый или зеленый; гол \бои расцветки здесь 
пет, хотя в росписях того же дворца она встречается . Иногда на кафта
нах и рубахах мужчин, на платьях и мантиях женщин легкой кистью 
нанесены орнаментальные мотивы, окаймления, вышивки, однако все эти 
детали не разбивают целостности пластической лепки облаченных в тра
диционные костюмы фигур, по лишь послушно след\ ют ей. 

Важно подчеркнуть следующее: выполняя всю скульптурную компози
цию и каждую из фигур, бактрнйский ваятель рассчитывал не на цвет, 
но прежде всего на полноценное выявление богатых пластических СВОЙСТВ 
глины. Большинство халчаянских статуй целиком пли частично утратило 
свою красоту, но выразительность их ОТ того ослаблена лишь в малой 
мере —к этом нетрудно убедиться, взглянуи на Геракла, правителя в кло
буке, девушку с лютней. 

IIрп общем единстве халчаянского пластического цикла можно гово
рить не об одной манере лепки. И этом, видимо, отражены участие и 
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творческий почерк нескольких пасторов. Для большинство скульптур при
суща сдержанность, благородное обобщение образов, сохраняющих вместе 
с том глубокую индивидуальность,—таковы портреты царицы, большин
ства Гораичой, девушек-музыкантш- Но и других поражает какая-то нерв
ная лепка, создающая богатую игру линий, теней и полутеней,— лица 
Геракла и некоторых сатиров тронуты морщинами, многочисленными бу
горками и впадинами, ИХ волосы и лицевал растительность выполнены 
неспокойным щипком. Иге »то усиливает внутреннюю эмоциональность 
образов. Эт<>т прием запечатлей и в скульптурах коней, чей порыв пе
редан не только динамическим поворотом как бы вырывающихся из пло
скости степ фигур, но самой лепкой напряженных мышц, раздувающихся 
ноздрей, бешено косящих глаз. 

Пластический цикл халчаяиского дворца был, очевидно, исполнен не
сколькими ваятелями. Несомненно, что главную композицию создавал 
ведущий скульптор, мастер большого таланта и высокой профессиональ
ной выучки, однако в его распоряжении были не только технические, 
по и творческие помощники, которым он поручал лепку второстепенных 
фигур, особенно на фризе , некрупные размеры и размещение которого 
на большой высоте ставили перед исполнителями менее ответственные 
задачи. Отличия пластической манеры этих мастеров второго ранга ярко 
ощутимы при сопоставлении однородных по своему значению скульптур-
Так, дети — носители гирлянд на фризе из северной и южной половины 
зала —явно отличны по тину. Мальчики-гирллндоносцы в северной по
ловине зала выполнены почти в круглом рельефе, показаны нагими, лица 
их —удлиненного очертания, сильно утяжеленные книзу, С правильными 
чертами. В южной же половине они даны в барельефе, одеты в поко
ленные туники, лица их круглы, с грубоватыми чертами. Дли головок 
девочек из северной группы также характерны правильные черты, утя
желенный к подбородку овал, укладка волос свободными, крупными пря
дями, в то время как лицо девочки из центра заостренное , с миндале
видным очерком глаз, с условной разработкой .мелких параллельных 
прядей прически. Очевидно, ЭТО творение двух разных мастеров, стоящих 
па разных творческих позициях, — один в большей мере привержен к элли
нистической традиции, у другого преобладает то , что греческий мастер 
счел бы «варварпзацией» образов. Фигурки гпрдяндоиосцев из южной 
части фриза нетипичны для общего цикла халчаянской скульптуры. 
А между тем именно они, нар яд J с некоторыми скульптурами зофора , пред
возвещают те видоизменения стиля, которые восторжествуют в средне
азиатском искусстве поздних К \ ш а н . 

Скульптуре Халчаяна прис\ щи общие тенденции, характерные для 
искусства эллинизма. Богатство светотеневой пластики, динамика -жеста. 
выразительность асимметрии —все это чисто эллинистические черты. Осо
бенно важную сторону составляет мастерство передачи неповторимого, 
индивидуального «я» человека, его персональных п возрастных черт, 
рисовых н социальных особенное геи, красоты пли обыденности облика, 
проглядывающего сквозь внешнюю дичину характера. В этом большая 
творческая сила бактрннекпх ваятелей, создавших великолепную порт
ретную галерею своих современников, особенно энергичных, воинствен
ных, осознавших свою силх п власть юеджпйцеи-Геранчей. 

Творцы халчаянской скульптх, ры с поразительным художественным 
тактом умели сочетать индивидуальное С типическим, находить меру де
тализации и обобщения. К ней захватывают та искренность и непосред
ственность художественно-образной передачи, которая составляет черты 
народности искусства. Самим приемом лепки скульпторы отлично выяв
ляют пластикj тел, легкость пли плотность фактуры тканей, мягкость 
или жесткость драпировок* одежд, нигде и ни в чем, однако, не допу
ская ни пзмсльченностн, ни чрезмерной детализации. По главное вни
мание они сосредоточивают на лицах, моделируя их \ коронно и точно: точ-
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нов следование модели, помноженное па уверенпую руку большого худож
ника. Ни одно лицо не повторяет другого, а ведь как легко было бы 
впасть в однообразие, например, в передано образов представителей 
Гсраеиа клана при всех роднящих пх внешних признаках —искусственной 
деформации головы, однородной подстрижке колос, бакенбардов, усов, 
сходство костюмов. .Мастер этого избежал—честь ему и хвала! Напомним 
для сравнения, как стандартно однородны лица участников групповых 
сиен и гаидхарской скхльптуре (при отличии чисто внешних деталей — 
костюмов, причесок, атрибутов). Халчаннскии скульптор не ограничи
вает своей задачи передачей только портретных черт, но пытается 
воссоздать характеры. Достаточно сопоставить сохранившиеся липа Гс-
рапчей. Нее они, как правило, преисполнены чхветва ВЫСОКОГО достоин
ства, но \ правителя из центральной сцепы зофора это холодно-офи
циальная маска государя, восседающего на троне; у его молодого сородича 
в северной группе зофора—горделивое осознание своего высокого сана 
п ратных подвигов, а \ пожилого — скорее привычная надменность вель
можи; часть головы из апвана — даже при утрате всей ее нижней поло
вины—исполнена свирепой энергии; в лице одного из всадников южной 
сиены зофора запечатлена холодная напряженность, в липе другого — 
порывистость натуры. А как по-разному смотрятся и воспринимаются 
образы бородатых воинов в шлемах—лицо одного из них очень интел
лектуально, тронуто печалью, лицо другого — зеркало плохо сдерживаемых 
страстей. . . Но мы не настаиваем на абсолютной верности предложенной 
интерпретации- Сила подлинного реализма в искусстве делает зрителя 
как Г>ы соучастником творческого процесса художника, он сам домысли
вает то, что подсказывает ему творение мастера, и чем (иначе рожден
ные созерцанием художественного произведения домыслы и истолкова
ния. тем, следовательно, глубже проникновение художника во внутреннее 
существо созидаемого. 

Но введении к утоп книге автором был выдвинут постулат, что искус-
CTBO Бактрин входит в общее понятие эллинизма и вместе с тем в своем 
целом принадлежит собственной среднеазиатской античной культуре. 
Анализ памятников Г>ак J рнйекого ваяния выявляет в нем три основных 
источника, слившихся в единый поток: профессиональное искусство 
античного бактрийского города, впитавшее высокие достижения грече
ской цивилизации, архапзирх ющую старобактрпйскую струю, хранителем 
которой было, по-видимому, в основном село, и, наконец, культуру ко
чевой степи. И лучших образцах бактрийского искусства три утих начала 
предстают в неразрывном синтезе. 

К числу их бесспорно принадлежит и скульптура Халчаяна. Она рас
крывает природу стиля античного ваяния Бактрин, как столкновения, 
борьбы п слияния двух мировоззренческих систем—эллинства и азна-
нпзма. в конечном счете и порождающих тот историко-культурный син
тез, который определяет понятие ;-)ллппизма. Скульптура эта предстает 
как итог высокого мастерства и формирования самостоятельных эсте
тических взглядов. Взращенное на почве страны, лежавшей в самой 
гуще больших исторических коллизий и сложных культурных взаимо
переплетений, художественное творчество Бактрин порождает собствен
ную изобразительную манеру, свой арсенал образных средств, особый 
круг сюжетов и мотивов. Все ЭТО ярко запечатлено в скульптуре Хал
чаяна. пластические образы которой захватывают, впечатляют, волнуют 
нас два тысячелетия спустя. 
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| « V. S m i t h , Catalogue, pi. Ml 13, p. 78. 
i7:* It. I t o w l a n d , Gandharu and hale Antique Art: the Buddha Image.- AJA, 

vol. XI.VI, 19*2, N 2, p. ±2H, rig. i . 
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медальоне из Хадчаяна.- ВДИ, 1962, ЛЗ 2. стр. 91 ел. 
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зю Исследователи, ссылаясь на некоторое сходство профиля Кадфиза 1 с монет
ными изображениями Августа, по мнению одних. Клавдия или Тнберня, как пола
гают другие (JRAS, 1912, р. 679; V . S m i t h , Catalogue, p. 66; «The Cambridge 
History of India», t. I, p. 597; A. K . N a r a i n , The Indo-<ireeks, Oxford, 1957, 
pp. 160 101, note 7 и др.), усматривают в этом влияние римской нумизматической 
традиции, прямое подражание тип\ римского ауреуса, которое имело целью едино
образие монетного стандарта в связи с установлением около "̂ 7 -20 гг. до н. э. 
экономических связей между Кушанскоп державой и Римской империей, ртл кон
цепция, широко вошедшая в научную литературу, вызывает серьезные возражения. 
Прежде всего, такое подражание никак- не могло бы способствовать установлении» 
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The Sculpture of Khalchayan 

Resume 

Archeological investigations of the town site of Khalchayan (on the territory of 
ancient Saghaniyan, on the right bank of IbeSurkhan Darya near present-day DenauJ 
were carried on by the author of this hook from 1959 lo 1963, as pari of the work 
of the Uzbekistan Expedition for Art Studies. These investigations shed some 
light on what had been one of (he most inscrutable pages in the history of culture 
of Bactria in antiquity. The results of the Expedition's work have been summarised 
in <i. A. Pugachenkova's monograph "Khalchayan" (Tashkent, (9G6), which discus
ses the basic questions of historical topograph) and the archeological stratigraphy 
of the town site, outlines the chronological phases of its existence, describes the 
architectural monuments and the works of the imitative and applied arts. Howe
ver. I lie clay sculpture discovered al Khalchayan merits special attention, for it 
ranks , a e s t h e t i c a l l y , with t h e m a s t e r p i e c e s of anc ien t s c u l p t u r e . 

The present hook deals specially with the sculpture of Khalchayan. 
The original settling of Khalchayan dales hack to the middle of the 1st millennium 

It. C. Beginning with the 3rd century H. С a large ancient city gradually arose» on 
the site, its development embracing chronologically the epoch of the (iraeco-Bact-
rian Kingdom, the time of the Saka-Ytteh-chih migrations and the Kushan era. In 
t h e :ird-'Mh c e n t u r i e s Л. 1). Kha lchayan was s w a l l o w e d by t h e s w a m p s which formed 
a l t e r t h e d e s t r u c t i o n of t h e anc ien t i r r iga t ion s y s t e m . 

The sa l ient f e a t u r e s of Khalchax an ' s lay-out a r e as fo l lows : a c i t ade l encom
passed by s t r o n g wal l s and a m o a t ; r e g u l a r ! ) p lanned town b locks ; l a rge a r c h i t e c 
t u r a l e n s e m b l e s in combina t ion w i t h e s t a t e s s u r r o u n d e d h \ o rcha rds and f ie lds , s t r e t 
ch ing a long a n e t w o r k of arxks ( i r r iga t ion canals». The c lose l inks b e t w e e n t o w n s 
and farmlands, demonstrated by the organic inclusion of farming estates into town 
limits, is in general a characteristic of town planning in Central Asia in antiquity. 

The a r c h i t e c t u r e of Kha lchayan offers a g r a p h i c e x a m p l e of h o w c e r t a i n H e l l e 
nis t ic t r ad i t ions w e r e i n c o r p o r a t e d in t h e local c r e a t i v e p a t t e r n , how they w e r e 
adap ted to fit an or ig inal i n t e r p r e t a t i o n of a r c h i t e c t u r a l forms. The main t r e n d s 
in t h e d e v e l o p m e n t of this a r c h i t e c t u r e undoub ted ly s t e m from Ihe local bui lding 
techniques and the specific fay-out determined b\ the climate and the needs of 
daily l ife, as wel l as from or ig inal a e s t h e t i c s t a n d a r d s , which d o m i n a t e the e n t i r e 
compos i t ion , the p ropor t ions and a r c h i t e c t u r a l d e c o r a t i v e d e t a i l s . 

Typica l in this r e spec t is the focal point of i nves t i ga t i ons at Kha lcha \ an — t h e 
small pa lace for r e c e p t i o n s buil t in the 1st cen tu ry B . C . unde r t h e first Kushan 
ru le r s , which la te r a p p a r e n t l y began to s e rve as a " h o u s e of deified a n c e s t o r s " 
connec ted wi th t h e dynas t i c cult of the Ktishans. T h e pa lace is of modest p ropor 
tions ( 3 5 X 2 6 m e t r e s ) ; its main facade faces ea s t . It is q u i t e compact in p lan , being 
subdivided in to t h r e e funct ional !} d i f ferent pa r t s (see p. 10). T h e c e n t r a l part comp
rised a s ix-column port ico lead ing in to a r e c t a n g u l a r ha l l s t r e t ch ing a long Ihe 
t r ansve r sa l axis of tin- pa lace ( 1 7 . 6 X 6 . 1 met res» , wi th a two-co lumn t h r o n e room 
beyond i t . In the n o r t h e r n par t of t h e pa lace w e r e cor r idors and rooms for the 
guards ; t h e sou the rn part two co r r ido r s and one room housed Ihe I r e a s u r v . 

Archeological invest igat ions ami the finds d iscovered have made it possible to 
r e c o n s t r u c t t h e o r ig ina l aspect of Ihe pa lace (fig. i ) . The wal l s w e r e buil t of 
massive squa re mud-br icks . T h e co lumns had s t o n e torus-shaped bases on squa re 
p l in ths , but w e r e made Of wood, a p p a r e n t l y l ike the co lumns wi th "pro lo- Ionfc 1 

cap i ta l s which still occur in the peop le ' s houses in the nearhx h igh land s e t t l e m e n t s . 
The flat roof was made of beams w i t h a roed-and-clny cover ing . It had ove rhangs 

of flat t i les (with grooved antefix tiles) and corn ices of four-s tep mer lons with a r r o w -
shaped openings in Ihe midd le ; all these de ta i l s w e r e painted a br igh t red. 
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I h c iirrlii t e c t u m ! composi t ion of I he bui ld ing was d o m i n a t e d b\ i ts g e n e r a l r ec 
tangular shape , ih r r e c t a n g l e of Mir recept ion hall r is ing o v e r i t . :ш<1 Mir deep 
po r t i co suppor t ed h\ g race fu l c o l u m n s . T h e main facade had a f ron ta l des ign ; the key 
no te of Mir por t ico and r ecep t ion hal l was t h e i r t r a n s v e r s a l l y - e i o n g a t c d s h a p e . T h e 
s ta te ly e f fec t «f the main e l e m e n t s of the pa l ace ' s composi t ion was ach ieved through 
its h a r m o n i o u s p ropo r t i ons , a r c h i t e c t u r a l p lan , p l a s t i c and co loured decor ( inc luding 
the painted clay s c u l p t u r e s and the wa l l pa in t ings) . 

T h e r e w e r e p a i n t i n g s on all the t h r ee sides of Mie port ico up to the w i n d o w ope
nings , w i t h s c u l p t u r e above t h e m . In the r ecep t ion ha l l , only t h e eas te rn wa l l ca r 
ried pa in t ings ; t h e o t h e r t h r ee w e r e covered wi th w h i t e p l a s t e r up lo the height 
Of 3 m e t r e s ( this space was probably hung with r ich t a p e s t r i e s or ca rpe t s ) and w e r e 
topped by a t w o - m e t r e - w i d c s cu lp tu r ed zoophorus and a c r o w n i n g n a r r o w fr ieze 
w i t h s c u l p t u r e . Due to a s t r o n g e a r t h q u a k e and the r avages of t ime the pa in ted and 
scu lp tured d e c o r was t h r o w n down on t h e floor (fig. 2) . 

Only v e r j small f r agments of the pa in t ing surv ived (figs. 5-8). T h e s e inc lude de ta i l s 
of t w o m a l e f igures and deco ra t ive p a t t e r n s in the por t ico . In t h e r ecep t ion ha l l , f rag
ment s of male and f emale faces, hands , a r m s and a t t r i b u t e s thai w e r e par t of some 
t hema t i c compos i t i on , survived as we l l as de t a i l s of d e c o r a t i v e pa in t ing from a panel 
with a r ich floral des ign , wh ich has a n a l o g i e s in the first s t y l e of wa l l decora t ion 
of Pompei i . The pa in t ings w e r e execu ted on a whi le or b r igh t - red b a c k g r o u n d with 
a freely m o v i n g b rush , wielded bj a su re hand, w i t h o u t p r e l i m i n a r y de ta i l ed d ra 
wing . They a r e obviously the w o r k of h igh ly -sk i l l ed craf t smen w h o w e r e we l l ve rsed 
in the t echn iques of f igura t ive and deco ra t ive pa in t ing . 

N e v e r t h e l e s s , wa l l s c u l p t u r e was the m a j o r c o m p o n e n t of the decor of the pa
l ace . T h e mate r ia l used was compac t ye l l owi sh c lay . Most of t h e s ta tues had 
heads in the round, torsos down to the wais t w e r e in high re l ie f or m e z z o - r e l i e v o , 
dwind l ing to has re l ief at t h e legs. The s t a tues w e r e a t t a c h e d to the w a l l s wi th the 
he lp of reed or wooden plugs; inside, they had reed a r m a t u r e s . To e n s u r e e v e n 
d r y i n g , s e v e r a l coa t ings of c la \ w e r e put on, and the top l a y e r was mou lded . 
T h e s t a tues w e r e s ta ined with m i n e r a l dyes , the p r e d o m i n a n t colours be ing w h i t e , 
red and, to a l e s s e r e x t e n t , b l ack , y e l l o w and b r o w n ; g r e e n was used r a r e l y . 

Though the ex tan t s c u l p t u r e is in f r agmen t s , it is possible to r e c o n s t r u c t Ihc e s sen 
tial compos i t ions of t h e r ecep t ion ha l l . 

T h e composi t ion of t h e f r ieze fo l lowed a s t r i c t l y r h y t h m i c p a t t e r n , making use 
of the m o t i v e (w idesp read in a n t i q u e s c u l p t u r e ) of g a r l a n d s suppor ted by r u n n i n g 
ch i l d r en , wi th l a r g e r m a l e and f e m a l e busts p laced in the c u r v e s fo rmed by t h e 
g a r l a n d s . This mo t ive took shape in He l l en i s t i c ar t in the 2nd c e n t u r y B . C . (cf. the 
pa in ted f r ieze of a house on Delos . or the P e r g a m u m cap i t a l ) , and was b o r r o w e d 
b j Roman a r c h i t e c t u r e in the period of the Republ ic (cf. the t e m p l e of For tuna 
Yiril is, 1st c e n t u r y B.C. ) and u n d e r Augus tus (cf. the Se rg ius a r c h at Pola and the 
m a u s o l e u m of the Ju l i i at Sa in t -Kemi , both d a t i n g from the t h r e s h o l d of ou r e r a ) ; 
a f t e r A u g u s t u s ' s t ime , this mo t ive d i s a p p e a r e d from m o n u m e n t a l Koman a r c h i t e c 
t u r e , f ind ing its way in t h e 2nd and 3rd c e n t u r i e s A . I ) , i n to the ' • m i c r o - a r c h i t e c 
t u r e " of r ich s c u l p t u r e d s a r c o p h a g i . The compos i t ion s o u r c e of I he Ivha l chayan 
f r ieze is H e l l e n i s t i c , not Human : in the 1st c e n t u r j B . C . B a c t r i a ' s h i s l o r i r o - c u l l u -
ral c o n t a c t s with Koine did no t ye t play a par t of an \ s i g n i f i c a n c e . I ' n d e r t h e 
( i r e a t K u s h a n s t h e mot ive of Kro le s c a r r y i n g g a r l a n d s s w e p t t h e Buddhis t s c u l p 
t u r e of G a n d h a r a and M a t h u r a poss ib ly a r r i v i n g from Hact r ia . and not from Home. 

C h a r a c t e r i s t i c of t h e K h a l c h a y a n f r ieze a r c t h e f igu res of g a r l a n d - h e a r e r s d e p i c 
ted in e l a b o r a t e t u r n s , f ac ing one a n o t h e r . N o n e of t h e f igures a re i d e n t i c a l , hut 
s e v e r a l t ypo log i ca l l y k i n d r e d g roups can be d i s t i n g u i s h e d . 

T y p e I (Xos. 72 ,79 , figs. l.'M(l). IIighl> d y n a m i c f igu res of n a k e d sma l l boys, exe 
c u t e d a lmos t in t h e r o u n d . T h e i r h e a d s , wi th ova l , h e a v y - j o w l e d faces , r e g u l a r 
f e a t u r e s and p a r a l l e l l o c k s of shor t ha i r , h a v e an a n a l o g y in t h e s c u l p t u r e of an 
E t r u s c a n s a r c o p h a g u s of the H e l l e n i s t i c per iod (fig. 10). 

T y p e II (No. 40 and a n o t h e r w i t h o u t n u m b e r , fig. 11, 12). F igu re s of boys in n iezzo-
r e l i e v o . w e a r i n g k n e e - l e n g t h t u n i c s . T h e i r Taces a r e r o u n d e d , a n d t h e f e a t u r e s 
s o m e w h a t c o m m o n ; the ha i r m e e t s in a t r i a n g l e o v e r t h e low, p r o m i n e n t f o r e h e a d . 
These h a v e no p a r a l l e l s in G r a e c o - R o m a n s c u l p t u r e . 

T y p e III (No. 2 and a n o t h e r w i t h o u t n u m b e r , f igs. 10-20). F i g u r e s of y o u n g men exe 
c u t e d in t h e r o u n d . The h e a v y - j o w l e d faces wi th r e g u l a r f e a t u r e s a r e f ramed by 
t r i m m e d ha i r ; u n r u l y l o c k s e s c a p e from u n d e r t h e i r " S c y t h i a n " hoods . T h e y w e a r 
sof t ly d r aped b e l t e d t u n i c s . T y p o l o g i c a l l y . t h e s e y o u n g m e n r e s e m b l e the i m a g e s 
of Al l i s and Mi th ra s in a n t i q u e s c u l p t u r e . T h e y a rc p robab ly a t t e n d a n t s of the 
t e m p l e s of M i t h r a s , s ince M i t h r a s was g r e a t l y h o n o u r e d in t h e A v e s t a n r e g i o n s 
u n d o u b t e d l y i n c l u d i n g Hact r ia . Th i s is b o r n e out i n d i r e c t l y b> t h e t h e o p h o r i c n a m e — 
M i t h r o a x o s - of a H a d r i a n m a n . o c c u r r i n g in t h e Delos insc r ip t ion of 180 В. С , and 
by t h e i m a g e s of М Ю Р О dcit> on K u s h a n coins . T h e re l ics of a n t i q u e a r t from 
C e n t r a l Asia ( t h e y o u n g men w e a r i n g " S c y t h i a n " hoods a m o n g t h e t e r r a c o t t a s of 
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Samarkand . the. Khwnrizmian horsemen from (he relief on (he Ko \ -Kr \ Igan-kala 
flask. Ihe t e r r aco t t a horsemen from Nor th -Hadr i an town si tes , including Khal-
chayan, and so on) seem to suggest a local subs t ra tum in the iconography of the 
" M i t h r a i c " personages of the Khalehayan fr ieze- personages that had unde rgone 
a Hel leniz ing in te rp re ta t ion . 

Type IV. (Jirl ga r l and-bea re r s , r ep re sen ted only by th ree heads with c h a r a c t e 
ristic coiffures. Two on these (Xos. 61, 81 , figs. 21, 24, 25) closely approximate in type 
the small hoys of type I, having similar heavy- jowiod faces hut more de l ica te 
fea tu res . The third head (No. 18, figs. 22-23) is qui te different in type, with a pointed 
Гасе and drooping line оГ the nose. 

Type V. Л g ro tesque , or clown (No. 14, fig. 27). Л figure in high relief; the 
laughing, d is tended face with high ch eek b o n es is daubed crimson: the re is a wig 
or cap over the low forehead. This is p r o b a h h one of (he j e s t e r s who look pari 
in popular fest ivi t ies and per formances . 

Posed be tween the minia ture figures of the ga r l and -bea re r s were Ihe l a rge r 
male and female busts , their heads for heads and shoulders) s t and ing out in the 
space b e t w e e n the ga r lands . 

Of the female s t a tues , t h e r e is one of a harp-p layer (No. .'J9. fig. 33), one of a 
lu te -p layer (No. 53, fig. 30), one of a young Girl (badly damaged; No. 49, fig. 26), 
and one headless bust (No. 17). The ) a r e all pervaded b\ a specif ic- appa
ren t ly purely Hadr i an idea оГ feminine charm. T h e s e female images have 
close analogies only in the scu lp tured heads on rhy lons from Par th ian Nissa 
(2nd c e n t u r y B. C , figs. 28-29), hut they are highly individual, ev ident ly por t raying 
cer ta in per formers and dancing girls of that t ime. These images have added new 
tangible ev idence to the history of H a d r i a n musical c u l t u r e : the lu le with a very 
wide sounding hoard and nar row neck and the harp with its rounded contour are 
qui te cha rac te r i s t i c . 

Four male busts from Khalehayan obviously fall into Ihe sa tyr group. This is 
indicated now by a vine, now by animal-pointed ea r s , hut mostly by a combinat ion 
of plebeian f ea tu re s and a highly emotional expression — someth ing that cons t i tu
tes the specifics of sa tyr iconography. One of the sa ty r s (No. <>()) is a thin young 
man with s ide-whiskers and a forked heard : two figures (Nos. 2i> and 59) r ep resen t 
aged sa ty rs , with mat ted hair, furrowed foreheads and eyes uplifted in a mar ty red 
expression. The fourth figure (No. ;»9j is that of a bald man without a beard or 
mous tache : he has express ive , knobby fea tu res . T h e s e sa ty r s of Khalehayan have 
no d i rec t para l le l s among the hundreds of extant sa tyr images of ant iqui ty . T h e r e 
is, perhaps , a cer ta in similarity with Ihe marble Hel lenis t ic head from the Louvre 
(fig. 35) and the small sa tyr heads from Ihe rhytons of Par th ian Nissa (both dated 
in the 2nd cen tu ry B.C.), but t he r e semb lance is very dis tant . The fundamenta l 
quali ty possessed by all the sa tyr images is the i r i nne r dramat ism, expressed in 
Ihe e loquent model l ing of the faces : pa thos as heroic suffer ing was a major fea
ture of the Dionvsian cul t . The facial expression of the four sa tyrs of Khalehayan 
is sugges t ive оГ deep concen t ra t ion and sorrow. 

One scu lp tu red head (No. 23, figs. 39-42) s tands out from among the male images 
of the Khalehayan frieze: it has a sharply assymet r ica l face c rowned h\ a red 
wig, with knobby fea tures , i ron ica lh a rched eyebrows and a snar l ing mouth : one 
of the hands c lu tches at the beard. The gene ra l mood is merc i less , sardonic laugh
ter. E thnographic para l le l s lead us to believe that this is a maskarahoz (masker ) -
a professional puns te r , improviser of biting jokes and vitriolic quips, whose spark
ling wit has come down to us through the ages in the popular t hea t r e art of Cent
ral Asia. 

Child ga r l and-bea re r s , a c t r e s se s , sa ty rs , dressed-up maidens, maskarahoz clowns — 
such is t he cast of c h a r a c t e r s of the Khalehayan frieze. All of them belong to the 
subject range known as Dionvsian — which, as testified by ancient a r t rel ics , was 
ex t remely widespread on the te r r i to ry of Centra l Asia (figs. 21-4'f). The frieze of the 
Khalehayan palace gives an idea of the art is t ic in te rp re ta t ion of the hacchic theme 
on the soil of Nor thern Bactria. 

The part of t he frieze in the cen t r a l niche of Ihe recept ion hall (fig. 45) s tands 
somewha t apart . F ragmen t s of a female head in a helmet have been found he re , 
which must have belonged e i ther to Athene or her Or ienta l coun te rpa r t , in addi
tion to a Mithraic personage , a superb bust of a bearded man grea t ly resembl ing 
Herac les , and a soar ing image of Nike. All these deit ies came to Bactria from 
the Hel lenis t ic world; H a d r i a n ru lers readily adopted them as their supreme pa t rons . 

The scu lp tured zoophorus comprises severa l independent scenes and a mul t i tude 
of diverse f igures. All of them, similarly to Ihe s l a lue s оГ Ihe frieze, h a \ o been 
discovered broken up, with bits missing, but Ihe location of the f ragments in the 
debris has enabled us menta l ly to reproduce the main compositions (pp. (il. 71К Of 
these t h e r e were t h r e e : the cen t r a l , in the. spacious niche in Ihe middle of Ihe 
wes te rn wall , and two compositions which were cont inued from Ihis wall to the 
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side walls of the hall. The figures of the zoophorus were somewhat smaller than 
life size (nlnmt 1.4 metres high), hut their correlation with (he total height of the 
room produced an optimal effect. The impression of monumentality was achieved 
through setting up the large sculptures against the small figures of the frieze and 
Ihe unbroken surface of the lower pari of the walls, through a series of sculptu
ral devices and the entire design. 

All Ihe three scenes of the zoophorus have one thing in common: the main per
sonages arc male figures belonging1 to one ethnic, even clan, group. Though each 
is obviously a portrait sculpture, there is striking physical resemblance between 
them, let alone the uniform apparel, arms and other details. There is a marked, 
artificially inflicted deformation of the skull, particularly noticeable in side-view: 
the occiput is flat, the receding forehead bulges in a triangle over the bridge of 
the nose, lending a ra ther stern look to the faces of the men, young and aged 
alike. The faces are thin, the straight nose is not large. The dark eyes of average 
size have no trace of cpicanthus, hut their corners arc outlined in black towards 
the temples; this, coupled with the hiph cheek-hones, lends the faces a certain 
"Tar t a r " look. The specific trimming оГ the black hair does not occur among other 
ancient peoples: the hair, hound by a strap, rises over the forehead, is combed 
away from the ears and clipped below them; the small arrow-shaped moustache 
frames the upper lip; there arc side-whiskers. 

The clue to these images is found in ancient Central Asian numismatics. There 
is a special group of lleraos coins (1st century B.C.), carrying a profile identical 
with the above-described group of sculptured heads from Khalchayan (figs. 114-11."»). 
lleraos was the founder of the house of Kushan, who initiated the fusion of the 
Yiich-chih tribes which had settled in the territory оГ the former Graeco-Baclrlan 
Kingdom, and the indigenous population of Bactria — a fusion that eventually 
gave rise to the Groat Kushan Empire. 

Thus, the scenes depicted on the walls of the Khalchayan palace feature histo
rical characters —representa t ives of the l leraos branch of the Kushans (Ihey may 
have included l leraos himself) who built the palace. In addition, the sculptures of 
the zoophorus included personages from another ethnic-tribal milieu, whose status 
vis-a-vis the ruling group of the early Kushan house was subjugated, but whose 
social rating was very high. Their faces are elongated; the forehead is straight. 
without any deformation; the eys slant down towards the temples; the long mous
tache falls over the clipped pointed beard. These are obviously members of the 
Bactrlan nobility, who preserved their high position but were second to the con
querors. The figures оГ the zoophorus yield a profusion of data as lo the garments, 
ornaments, attr ibutes and arms of those days. 

The central composition of the zoophorus is reconstructed as follows. It is domi
nated by the royal couple (Nos. 8 and 6, figs. 50, 53,55)—a ruler of the Hcraos clan 
wearing a characterist ic headdress, resembling a hood, and a rich robe (he could 
be the ruler on whose orders the palace was built) and his wife, a well-favoured. 
stately lady in a draped dress and mantle, with a fillet over her elaborate roll 
of hair. To the riirht of the royal lady stood a woman <Xo. 5. fig. HO) and a man. 
their figures somewhat smaller than those of Ihe two main characters. It is hard 
to judge of the four s tatues on the left side, because they are badly damaged; 
still, their large size and their place* next to the royal couple of the lleraos clan 
leave no doubt as to their ver\ high rank. Here stood another couple; the man, 
with his thin face, pointed heard twisted into curls and carefully waved, ample 
reddish hair (No. 52, fig. 511) clearly resembles Arsacid kings and Persian noblemen 
as Ihey are depicted in Parthian art and on coins. Next was another seated couple — 
a noble-faced bearded man ( \ o . 2t, p. 50) and a lady in a richly embroidered dress. 

The most probable interpretation of the cental zoophorus composition is the fol
lowing: a ruler of the lleraos clan and his wife are shown in the centre, with 
their patron deities depicted above them on the frieze; on the left is the elder 
princess with her husband, on the right the representat ives of the neighbouring 
Parthian royal house and оГ the local Bactrian-Saghaniyan dynasty. 

The northern pari of Ihe main wall of the reception hall held, approximately 
in the middle, a large statue of a man seated upon a throne or a couch, wearing 
a rich, embroidered robe (No. 58, fig. (W). The seated position testifies lo his excep
tionally high rank, since all the other men in the same composition are depicted 
standing, lie must be the elder of the ruling house surrounded by his closest rela-
tives and associates of the lleraos clan. To the right is a young, strikingly hand
some man of noble bearing — a lleraos prince in a rich costume, with an armour 
cuirass al his feet (No. 50, figs. 61-6&) and another richly dressed man (No. 57». 
Both wear massive necklaces with large precious stones, obviously a token of their 
special rank (perhaps Ihey are the elder sons'?). To the left of the seated ruler 
stand another four members of the lleraos clan (No. 75, p. 58; Xo 80, fig. (И); No 05, 
fig. 66; No 7(1, fig. (»5, til); the one on the extreme left is quite an elderly man. 
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There is obviously some symbolic connection between this group, the goddess in 
a chariot depicted on the left (possibly the goddess Ashi of ihc "Avesta" — the 
.shining, great, stately goddess on a thundering chariot) and the sphinx figure in 
high relief, fragments of which were discovered in the north-western corner. 

The composition on the northern wall cannot be reconstructed because very few 
fragments have survived, but the comparatively small size of the male figures 
(as compared with members of the l lcraos clan; and the genuflecting position of 
two of them (No. o"i, fig. 73) suggest that these were captive enemies, demonst
rating their submission to the victors. 

The southern part of the zoophorue presents a dynamic scene with a group of das
hing mounted archers of the Heraos clan (Nos. 30,30, 41, 45,48; p. 67, figs. 78, 70) and 
Hadr ian cataphracls (Xos. 34, 53, figs. 77, 80) on their steeds, depleted in the dynamic 
"flying gal lop" at t i tude (Nos. 24, 32, 39, 48, 37, 38, pp. 66-69, figs. 82-84). The horses 
have peculiar, serviceable harnesses with special fastening of the bridles, shoulder 
falars and triangular saddles, providing for easy manoeuvring and a firm hold (p. 71). 
The cataphracts, in original cuirasses and helmets, ride horses wearing armour. The 
combination of lightly and heavily armed warriors, shown on the Khalchayan zoopho
rus, dominated the battle tactics, typical of the Ancient East, which consisted in 
an attack by a loose array of lightly armed archers ami the following onslaught 
by the iron-clad cataphracts; this tactics was obviously practised also in the Bact-
rian-YUeh-chih milieu. 

The ent i re scene is pervaded with intense, dynamic movement. The heads of 
the horses are tense under the taut bridles, their mouths are slightly open, the 
necks are thrown back sharply, the muscles swell . The figures of the riders are 
depicted in different turns, the hands drawing the hows, the legs pressed to the 
horses* flanks. Though there were no more than seven or eight figures, the impres
sion conveyed was that of the charge of a whole cavalry detachment because of 
the linear-frieze composition passing from one wall to another. What catches the 
eye is thai in spite of the uniformity оГ apparel, hair style, beards and moustaches. 
the iconographic images of the men arc highly individual; they arc undoubtedly 

portraits. 
The mask of a bearded man with a radiant halo, his eyes closed (Xo. 4G, figs. S.'i). 

is still an enigma. This mask, which was fastened above a small niche for a lamp 
or altar, brings to mind the masks of Qumm, Hamad an and Ilatra, but its style 
is more expressive. This could be the image of one of the honoured deified ances
tors of the Khalchayan rulers. 

The number of sculptured fragments from the portico is loo small to provide for 
a reconstruction of its initial sculptured compositions. Its southern part has yiel
ded. in addition to the fragments of hands, arms, coiffures and draped garments, 
also a fragment of the head of a Heraos tribesman (p. 75j and part of a statue 

| of Athene, wearing a helmet and a cloak over a dress with pat terned narrow 
j sleeves (figs. 88,90). The face of the goddess has none of the traditional features 

of Pallas: the small features arc so ordinary and individual as to suggest the port-
: rail of a lady of the ruling house. In the northern half, two female heads have 

been found. One is nearly classical in type (fig. 86). The other looks very Asiatic, 
with a hcavy-.jowied face and sharply assymetrical features; it is topped with an 
original, closely-dented headdress in Ыаск-and-rcd (figs. 01, 92). In addition, the 
portico held fragments of female torsos, arms, hands, draped garments, locks of hair. 

1 The extant relics of Bactrian sculpture, from the Craeco-Bactrian era to Ihc 
downfall of the (Jrcat Kushans, are small in number, but they nevertheless give 
an outline of the evolution of the artistic ideas and style of sculpture. 

Apparently, the sculpture of Craeco-Baclria (3rd-2nd centuries B.C.) proceeded 
largely along the path of copying Hellenistic specimens. This is confirmed by the 

I figures of Creek deities on the reverse of coins (figs. 98-109), and the s ta tue t te of 
King Demetrios of Bactria,- showing him as a mounted hero (fig. 95). But when 

I the sculptors turned to living models they proved to be accomplished realist artists. 
I The bust of elderly Euthydcmus (figs. 9'ь 95) and especially the profiles of the Crac-
j co-Bactrian basileis on coins (figs. 98-109) stand out not only for superb treatment of 
I the material and artistry but also because they convey^in addition to the stateliness 

required by royal rank — profoundly authentic, sometimes merciless, moral cha
racteristics: that is, the artists revealed the innermost essence of their models. 

The art of the Saka-YUch-chih period (2nd century B. C.-lst century A. I).), 
which -I. Marshall has defined with regard to Taxila as "nothing more than a per-

I petualion of decaying Creek ar t" , acquires a totally different aspect in the light 
of the Khalchayan finds. Incidentally, J. Marshall 's appraisal is at variance even 

[ with such well-known finds as the Heraos coins bearing his unusually expressive 
| profile (fig. 112-113), the falar with the fascinating head of T\ che-Oanindo from the 

collection of the Leningrad Hermitage Museum (fig. 119), the delicate terracotta 
figurines of the Great (ioddess from /ar - tepa and Balkh, the expressive images 
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of I ho local " D i u n y s i i " on Ihc Га1аг Ггош D u s h a n b e < Tiir. 123) ainl Iho c e r a m i c 
vesse l Ггот T o r i n o / (fig. 123). 

In Ihc ar l of K u s h a n Bact r ia ( fs t -3rd c e n l u r i c s ) the H e l l e n i s t i c c l e m e n l was 
s t c a d i l ) on the d o w n g r a d e , p e r s i s t i n g mos t ly In the a r t c r a f t s , w h e r e age -o ld pat 
t e r n s wore, st i l l f r e q u e n t l y e m p l o y e d , t h o u g h they , too, w e r e p r o n e to Asian modi
f ica t ions . Such a r c , for e x a m p l e , t h e two s i lve r cups With m o t i v e s Ггот Kur ip idos ' s 
t r a g e d i e s (fig. t'26). An idea of the p r e d o m i n a t i n g types and s t y l e of p r o p c r l y -
K u s h a n s c u l p t u r e is c o n v o y e d by t h e images of k i n g s and local de i t i e s on coins . 
ami e spec ia l ly b \ the fo rmal s t a t u e s оГ K u s h a n r u l e r s , t h e i r r e l a t i v e s and n o b l e 
m e n a ma jo r s u b j e c t of t h e s t a t u a r y ; t h e s e a r e r e p r e s e n t e d b \ had l \ d a m a g e d 
s t a t u e s from M a t h n r a . S h o l a r a k , S u r k h - K o t a l , K u n d u z (figs. 120, 130 ,133 ,13 i ) . T h e 
f igu res h a v e a d i s t i n c t i v e c o m p o s i t i o n , d o m i n a t e d by f r o n l a l i t y . T h e s e s t a t u e s fol low 
a s t r i c t l y s y m m e t r i c a l compos i t i on , wi th the s t a t i c f igure i n t e n d e d for a f ron ta l v i e w ; 
t h e faces a r e devoid of emo t ion , and t h e i r m o d e l l i n g is g e n e r a l i z e d : the aire is not 
c o n v e y e d ; t h e g a r m e n t s a r e stiff. T h e s e s c u l p t u r e s signify the a b a n d o n i n g of the 
r e a l i s t i c t r e n d of t h e p r e c e d i n g per iod in f avour of t h e idealizing- t r e n d . T h e f igu res 
of K u s h a n d e i t i e s , k i n g s and n o h l e m e n a r e m e a n t to c o n v e y a c e t a i n a b s t r a c t no t ion . 
Devoid of all i nd iv idua l , h u m a n e l e m e n t s , t h e y a r e j u s t m a s k s e m b o d y i n g t h e idea 
of t h e o m n i p o t e n c e of de i t i e s tha t is beyond t h e u n d e r s t a n d i n g of m o r t a l m e n . of 
t h e u n l i m i t e d p o w e r of e a r t h l y r u l e r s . 

T h e t e r r a c o t t a s t a t u e t t e s of t h e g r e a t H a d r i a n g o d d e s c s s (figs. 131, 132, 140-142), 
w o r s h i p p e d by t h e p e o p l e in t h e K u s h a n per iod , y ie ld a v a r i e t y of t ypes , hut t h e i r 
s t y l e , too. is m a r k e d by a h i e r a t i c a p p r o a c h , stiff a t t i t u d e s , g e n e r a l i z e d fo rms . In the 
first c e n t u r i e s of our e r a . in c o n n e c t i o n wi th t h e l a r g e - s c a l e p r o p a g a n d a and s p r e a d 
of B u d d h i s m . Buddhis t s u b j e c t s d r i f t ed in to t h e s c u l p t u r e of Kushan Bact r ia in t h e 
fo rms of t h e s o - c a l l e d ( i a n d h a r a n schoo l ; t h e r a t h e r s t a n d a r d t h e m a t i c r a n g e inc lu 
ded i m a g e s of t h e Buddha , t h e B o d h i s a t t v a s , J a t a k a mot i f s (cf. t h e f inds from Tor 
ino/., A i r t a m , C h a r d a r a a n d o t h e r s i t e s ; figs. 143-145). 

S u c h was t h e a r t i s t i c e v o l u t i o n of B a c t r i a n s c u l p t u r e . The. main f e a t u r e s оГ t h e 
K h a l c h a y a n s c u l p t u r e , a s t r i k i n g p h e n o m e n o n in t h e h i s t o ry of t h e a n c i e n t ar t of 
C e n t r a l As ia , s t a n d out in hold re l ie f aga ins t this g e n e r a l b a c k g r o u n d . 

T h e K h a l c h a y a n p a l a c e d e m o n s t r a t e s a s y n t h e s i s of t h e a r t s — a m a j o r f e a t u r e 
Of Bac t r i an a r t . A r c h i t e c t u r e , s c u l p t u r e , p a i n t i n g m e r g e h e r e in to an o r g a n i c w h o l e ; 
the l i n e a r n a t u r e of t h e a r c h i t e c t u r a l compos i t ion is a u g m e n t e d by t h e s c u l p t u r e d 
e l e m e n t s and t h e co lour fu l p a i n t i n g s . But a s y n t h e s i s of t h e a r t s was k n o w n both 
iu the A n c i e n t a n d t h e M e d i e v a l E a s t . I t s s a l i en t f e a t u r e in t h e per iod of c l ass i 
cal a n t i q u i t y was tha t a r l was h i g h h c o n c r e t e and . m o r e o v e r , e s s e n t i a l l y • rea l i s t i c , 
l a c k i n g bo th t h e a b s t r a c t s t y l i z i n g of t h e A n c i e n t E a s t and t h e a b s t r a c t d e c o r a t i -
v e n e s s of t h e Middle A g e s . H a r m o n y and b a l a n c e of a r c h i t e c t u r a l , s c u l p t u r a l and 
p a i n t e d e l e m e n t s , an i n t e g r a l a p p r o a c h to s p a c e , co lou r and re l ie f a r e t h e main 
c r i t e r i a h e r e . 

T h e s c u l p t u r e of K h a l c h a y a n r e v e a l s t h e i n t e r n a l l i nks (for t h e most par t be lon 
g ing to the pas t ) b e t w e e n Bac t r i an s t a t u a r y a n d G r e e k s c u l p t u r e , w h o s e forms 
w e r e u t i l i zed to s e r v e a n e w c o n c e p t . These l i nks can be s e e n in s o m e of t h e 
s c u l p t u r e d t h e m e s i . e . . the m o t i v e of g a r l a n d - b e a r e r s , w h o , n e v e r t h e l e s s , a r e 
c l e a r l y " B a c t r i a n i z e d " . T h e ma le and f e m a l e i m a g e s b e t w e e n the g a r l a n d s a r e far 
from C r e e k : t h e Bac t r i an s a t y r s a r e a far cry Ггот t h e i r G r a e c o - R o m a n c o u n t e r 
p a r t s . Not onl> did the s c u l p t o r of K h a l c h a y a n e n d o w t h e m wi th K u s h a n - Y U c h -
chih m o u s t a c h e s a n d s i d e - w h i s k e r s : t h e i r e n t i r e a p p e a r a n c e , t h e i r facial f e a t u r e s 
w e r e copied from t h e s u r r o u n d i n g e t h n i c mi l i eu . 

W h a t . t h e n , a b o u t t h e H e l l e n i c de i t i e s? H e r a c l e s does r e t a in the t r a d i t i o n a l 
a p p e a r a n c e of a m i d d l e - a g e d b o a r d e d m a n ; N ike , who f lew to the h e a r t of Asia 
on t h e wings of mi l i t a ry v i c to r i e s u n d e r A l e x a n d e r and Iho S e l c u c i d s , is t h e s a m e 
winged ma iden in a f lowing tun ic c r e a t e d by ( i r e e k s c u l p t o r s . But A t h e n e has 
shed h e r Ionic h e l m e t in f avour of a B a c t r i a n h e l m e t ; u n d e r h e r c loak s h e has 
an O r i e n t a l d r e s s wi th long p a t t e r n e d s l e e v e s . Wha t is m o r e . A t h e n e los t h e r 
proud b e a u t y , and is e n d o w e d with t h e Гасе of an o b s c u r e S a g h a n i y a n w o m a n 
with c o m m o n , smal l f e a t u r e s . 

P a r t i c u l a r l y complex and speci f ic a r e t hose f igures wh ich a r c not r e p r e s e n t a 
t ions of d e i t i e s but p o r t r a i t s of l iv ing p e o p l e . H e r e we have a g a l l e r y of indiv i 
dua l h u m a n faces and g e n u i n e c h a r a c t e r s a t a n g i b l e e m b o d i m e n t of tin» spirit 
of tha t r e m o t e , t u r b u l e n t e r a . 

The g e n e r a l s u b j e c t of t h e s c u l p t u r a l cyc l e of K h a l c h a y a n is t h e t r i u m p h of 
young , a s c e n d i n g p o w e r ; it is c o n v e y e d t h r o u g h m o t i v e s of roya l g r a n d e u r , s ta
t e s m a n s h i p . mi l i t a ry p r o w e s s , t r i u m p h o v e r t h e e n e m i e s and d iv ine b e n e v o l e n c e . 
But t h e images of t h e k i n g , his r e l a t i v e s , t h e p a r t i c i p a n t s in t h e c o u r t r e c e p t i o n s , 
the nob le w a r r i o r s a r e h ighly ind iv idua l . Desp i te t h e un i form e t h n i c t y p e , s imi la r 
ha i r s t y l e and h e a d d r e s s , s im i l a r t r i m m i n g of t h e b e a r d s and m o u s t a c h e s , t h e i r 
faces a r e u n i q u e and Individual . T h e s c u l p t o r s a t t e m p t e d to r e v e a l t h e p e r s o n a l i t i e s 
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иГ the m e n they p o r t r a y e d . N e g l e c t i n g t h e b l ind copy ing of d e t a i l s , boldly resor 
t ing lo g e n e r a l i s a t i o n (both in m o d e l l i n g and pa in t ing ) , t h e a r t i s t s c r e a t e d a g a l l o n 
of peop le e n d o w e d with def in i te c h a r a c t e r s and s e n t i m e n t s . 

T h e i m p r e s s i v e n e s s of t h e c e n t r a l and n o r t h e r n - w a l l compos i t ions оГ t h e r e c e p 
tion hal l s t e ins from t h e i r i n n e r e s s e n c e . The a u t h o r s of t h e zoophorus c o n v e y e d 
the i m p o r t a n c e of til С e v e n t s b \ t e n d i n g an air of d ign i t ) to the f a r e s of t h e pe r 
s o n a g e s , who a r e very d i f fe ren t as i nd iv idua l s , by t h e i r g r ace fu l a t t i t u d e s and t h e 
r ichness of t h e i r g a r m e n t s ( t h e e l e g a n t cut of t h e t i gh t l y - f i t t i ng c a f t a n s is combined 
willi t h e f lowing folds of t h e rohes ) . T h e main c h a r a c t e r s a r e s h o w n not in side 
v iew, as in A c h a e m e n i a n a r t . They face t h e v i e w e r , s e e m i n g to c o m e in to c o n t a c t 
With him — yet th is is a far cr> from t h e fixed " r u l e of f r o n t a l i t x " of t h e l a t e 
K u s h a n s c u l p t u r e s with t h e i r stiff g e s t u r e s , i m m o v a b l e a t t i t u d e s and frozen faces . 
N e a r l y all t h e h e a d s and most of t h e torsos of the K h a l c h a y a n s c u l p t u r e s a r e not 
s l r i c l h f ron ta l , hut s l ight ly ( s o m e t i m e s marked ly» t u r n e d . T h e s c u l p t o r s avoided 
a s t r ic t ly axial compos i t ion of the f igu res : e v e n t h e k i n g sea t ed on t h e t h r o n e is 
s h o w n wi th his head h a l f - t u r n e d . T h e f igures of his s t a n d i n g r e l a t i v e s in the n o r t h 
e rn par t of the hal l a r e d e p i c t e d in the " b a l a n c e d r e p o s e " posi t ion, c h a r a c t e r i s e d 
by a s l igh t shift of t h e we igh t of t h e body ami a s l ight t u r n . The effect is a c h i e 
ved t h r o u g h s c u l p t u r a l m e a n s ; one k n e e is s l i g h t l y p r o m i n e n t , one s h o u l d e r is 
t h rus t ou t . the o t h e r r e c e d i n g in to t h e p l a n e su r face of t h e wa l l . 

Some of tin- faces a re heavi ly assy m e t r i c a l , hut th is is not t\m* lo f au l ty t e c h n i 
q u e s or the p o r t r a y a l of an a c t u a l de fo rmi ty . T h e s c u l p t o r , far from avo id ing assy-
m c t r y , used it to a c h i e v e max imum facia l e x p r e s s i v e n e s s and lo c o r r e c t t h e v isual 
d i s to r t ion due lo the high loca t ion of t h e s c u l p t u r e s in t h e n o n e - t o o - w i d e i n t e r i o r . 

T h e Taces of t h e K h a l c h a y a n s c u l p t u r e s a r c c h a r a c t e r i s e d by r e s t r a i n e d emo t ion , 
in c o n t r a s t to t h e highly e m o t i o n a l i m a g e s of H e l l e n i s t i c s c u l p t u r e which a re c lose 
lo them in l ime (Delos , I ' e rgamum». At K h a l c h a y a n t h e c h a r a c t e r ' s mood is con
veyed t h r o u g h profound but subdued e m o t i o n s - s o r r o w ( the h e l m e l e d w a r r i o r , 
t h e s a t y r s ) , u n b e n d i n g will ( H e r a o s c l a n s m e n ) , fury ( a n o t h e r h e l n i e t e d w a r r i o r ) . 
T h e images of the K u s h a n r u l e r , t h e P a r t h i a n p r ince and the roya l lady a r e imbued 
with the h a b i t u a l digni ty of pe r sons of high r a n k . 

All this c o n t r i b u t e s to the sp i r i t ua l i t y of t h e s c u l p t u r e s , r e f l e c t i n g t h e H e l l e 
nist ic idea (nove l as c o m p a r e d with t h e A c h a e m e n i a n s tage» of t h e pu rpose and 
p r inc ip les of s c u l p t u r e in Middle E a s t e r n a r t . The spon taneous m o v e m e n t of the 
K h a l c h a y a n s t a t u e s , e v e n w h e n t h e ) a r e s h o w n in r epose , is a c o n t r a s t to the 
frigid, s t a t i c f igures of t h e A c h a e m e n i a n high re l ie fs and the, s t i f fness of the scu lp 
tu r e s of the Ancien t East in the l a t e r per iod, i nc lud ing t hose of Bact r ia in t h e l a t e 
Kushan e r a . 

T h e most dynamic images ol K h a l c h a y a n a r e t hose of t h e ga l l op ing w a r r i o r s from 
the s o u t h e r n part of the r ecep t ion ha l l . T h e h o r s e s a r e s h o w n in t h e " f i x i n g ga l 
l o p " a t t i t u d e , e l a b o r a t e d in the ar t of the A n c i e n t Hast and t h e S c y t h i a n nomadic 
mi l ieu . This is one of those s t r i k i n g a c h i e v e m e n t s of ar t w h e n a v e r a c i o u s effect 
is r e a c h e d t h r o u g h c o n v e n t i o n a l p o r t r a y a l , not t h r o u g h bl indly copying n a t u r e . T h e 
d y n a m i c effect of t h e K h a l c h a y a n h o r s e s is e n h a n c e d by t h e method of mode l l ing , 
which differs rad ica l ly from t h e flat s i l h o u e t t e t r e a t m e n t of ho r ses in t h e r e l i e f s 
of Mw A n c i e n t Eas t . In t h e K h a l c h a y a n zoophorus Инг hind legs and bodies of t h e 
horse r e c e d e into has re l ie f whi le t h e p r o t o m a s a r e in high relief, and the head in 
the r o u n d . T h e hor ses seem to t e a r off t h e flat wa l l and ga l lop at the v i e w e r . 
T h e d y n a m i c s of t h e moun ted g r o u p a r e pa r t i cu l a r ly e n h a n c e d by t h e f i g u r e s of 
r i d e r s of t h e H e r a o s c lan . T h e i r faces a r e a lmos t f ron ta l , the torsos a r e ha l f - t u r 
ned , wi th t h e l e g s in side v iew. T h e i r tau t poise is f u r t h e r e n h a n c e d by t h e a r m s 
s t r a in ing at t h e bit or t h e b o w s t r i n g . 

.Many e l e m e n t s in the m o u n t e d g r o u p of the K h a l c h a y a n zoophorus s u g g e s t the 
S c y t h i a n - A s i a t i c mi l ieu from wh ich the Viieh-chih i n v a d e r s of Bact r ia ha i led . Inci
d e n t a l l y , t h e h o r s e m a n mot ive was w i d e s p r e a d tin H a d r i a n soil e v e n before t h e 
Yi ieh-chih m i g r a t i o n s — hut at tha t l ime , too, U was u n d o u b t e d ! ) l inked with the 
a r t i s t i c t r ad i t i ons of the so -ca l l ed Scy th i an a r t . T h e o b j e c t s from t h e w e l l - k n o w n 
Amu Darya hoard of the 5 th c e n t u r y II. С i n c l u d e a s i lve r disc s h o w i n g a g a l l o 
p ing S c y t h i a n a r m e d with a s p e a r and an umbo d e p i c t i n g m o u n t e d h u n t e r s c h a s i n g 
goa l s and d e e r . 

C o u r a g e , v igour , the ecs tasy of m o v e m e n t all t h e s e f e a t u r e s , ep i tomised in 
S c y t h i a n a r t , a p p e a r in t h e m o u n t e d a r c h e r s of K h a l c h a y a n in a s o m e w h a t nove l 
m o d e . The d e c o r a t i v e n e s s of t h e " a n i m a l s ty le / has comple t e ly d i s a p p e a r e d , hut 
the e x p r e s s i v e n e s s of Scy th i an ar t p lus the psycholog ica l in tens i ty of Bac t r i a ' s 
l l e l l cu i zcd a r t i s t i c c u l t u r e have p roduced t h e un ique fusion a p p a r e n t in the s o u t h 
e rn compos i t ion of the K h a l c h a y a n z o o p h o r u s . 

The s c u l p t u r e of K h a l c h a y a n s u g g e s t s the e x i s t e n c e of an ideal of the beauty 
of man tha i was p e c u l i a r lo Hacl r ia . The fash ion ing of such an ideal has b e e n . 
s ince l ime i m m e m o r i a l , a ma jo r task of s c u l p t u r e all o v e r the wor ld : the ideal 
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differed among different peoples. Hadrian art did not know, and did not strive 
for. ihe perfect, " ref ined" beauty produced by the Greek genius In the classical 
period; it had its own approach, its own ideal. The sculpture of Khalchayan gives 
us an idea about it, at least for the middle stage in the evolution of Hadr ian 
sculpture. The characterist ic facial type of the Hcraos clan, with its squarish oval 
face and eyes outlined towards the temples, was obviously consonant with the 
Kushan idea of male beauty, .just as the chiselled profile of the hclmeted war
rior, framed by a carefully trimmed beard, conformed to the Hadr ian idea. In both 
cases the faces convey a sense of great dignity — the reflection of an inner noble
ness. The men's bodies, kept Tit by riding, arc supple and strong, differing greatly 
from the bodies of the (Jrcck athletes , which were moulded by a special cycle 
of gymnastics. The women, too, are far from the (ireck ideal. The soft modelling 
of the rounded, heavy-.jowled face, a special style of twisting the luxuriant hair 
into a roll, the almond-shaped eyes, arched eyebrows and straight nose (which, 
however, docs not merge with the forehead, having a marked bridge) — all this is 
at variance with the Hellenic idea of a beautiful female face. 

The sculptors of Khalchayan introduced many elements peculiar to their own 
artistic outlook also into the Dionysian theme, especially when t reat ing satyrs. 
These have several features akin to those of the Cracco-Homan images: the dyna

mic modelling of the facial muscles, the dccp-scl eyes overhung by prominent 
eyelids and massive superciliary arches, the over-emphasised features (fleshy 
checks, puckered forehead, thick eyebrows, nose broad across the base). Yet the 
general appearance of the Hadrian satyrs is different. The sculptor associated them 
with the local popular milieu; this is seen not merely in such details as the tufty 
side-whiskers and moustaches hut also in their very specific ethnic type. Particu
larly prominent is the maskaraboz of Khalchayan, whose unique image is determi
ned by the blending of what is common and ugly with what is a t t ract ive and lively. 

Clay is an important clement in the style of Khalchayan sculpture. Hadrian 
sculptors did not regard clay merely as an auxiliary material and were not afraid 
to fashion their masterpieces in clay. This is explained by deep-seated reasons. 
It is not a matter of the sculptors ' inability to handle stone: the Kushan sculptu
res of Airtam. Surkh-Kotal. Sham-kala show thai the Hadrian sculptors excelled in 
the artistic t reatment of stone. Still, clay had long been the traditional material 
used in Central Asia, and had earned renown for its durability in archi tec ture . 
As to the sculptural advantages of levigated clay, they have been eloquently 
home out by the sculptures of Khalchayan (1st century В. С ) , Surkh-Kotal (2nd cen
tury A. I).), Tcpc-Marand.jan (4th century A. I).), Kundux and Foundukistan (7th cen
tury A. I).). The neutra l yellow-grey colour of clay was of no importance since 
all sculptures were painted. 

Colour was a key feature in the style of the Khalchayan sculptures. It accen
tuated the proper e lements of volume and space, and lent a semblance of life lo 
the figures while avoiding naturalism. 

Vet in executing the entire sculptural composition and each of ils figures, 
the Hadr ian sculptor relied not so much on colour as on the full-scale utilisation 
of the rich plastic properties of clay. The majority of the Khalchayan statues have 
fully or partially lost their layer of paint, but this has not drastically affected 
their expressiveness. 

The sculptures of the Khalchayan palace were evidently fashioned by several men. 
The main composition was undoubtedly executed by a master sculptor, a gifted 
and highly-skilled man. who obviously had assistants, in addition to ordinary work
men. 

Inherent in the sculpture of Khalchayan is the general tendency characteristic 
of Hellenistic sculpture, namely, to bring out the inner make-up of man. the fea
tures stipulated by his personality and his age, his racial and social characteris
tics, the beauty or commonness of his features, the disposition underlying his 
outward appearance. This was the strong point of the Hadrian sculptors at the 
threshold of our era, who succeeded in producing a magnificent gallery of por-
Iraits. They displayed remarkable artistic tact in combining the individual and Ihe 
typical, in striking the right balance between detail and generalization. The very 
method of modelling aptly revealed the movement of the bodies, the light or solid 
texture of the fabrics, the softness or stiffness of the draped garments, happily 
avoiding fragmentation and excessive details. Hut the sculptors ' main concern was 
the face, which lhe\ modelled with sure, deft fingers. 

The artistic culture of Hactria, rooted in the soil of that country lying in the 
crossroads of major historical collisions and intricate cultural inlerpenetrations, 
gave rise to its own pictorial manner, its own stock of imagery, its own thematic 
range. All this is striking!) manifested in the sculpture of Khalchayan, whose 
images still have the power to stir and captivate the viewer today, two millen
niums after they were created. 
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План днорца в Халчаяне. 
Дворец и Халчаяне. Фасад. 
Реконструкции. 
План расположении 
скульптурных фрагментов. 
Фрагмент скульптурного 
оформления дворца в Халчаяне. 
Фрагмент скульптурного 
оформления дворца в Халчаяне. 
Фрагменты гирлянды. 
Дворец в Халчаяне. Разрез* 
Реконструкция. 
Ма.тьчик-гпрллндоносоп, (Л? 79). 
Мальчик-гнрляндоноеоц (Дг 72). 
Мальчнк-гнрляндоносец (Л- 40). 
Мальчик-гирляндоносец. 
Юноша-гирляндоносец. 
Юноша-гирдяндоносец (А- 2). 
Голова девочки (Л? 81). 
Голова девочки (Л? 01). 
Голова девочки (Л; 18). 
Фрагменты детских фигур. 
Скоморох (Л? 14). 
Арфистка (Л- 59). 
Лютпистка (Л: .'»,'{). 
Женский бюст (Л5 49). 
Сатир (Л- (>0). 
Сатир (.V 2.'i). 
Сатир (Л- 54). 
Сатир (Л- 43). 
Мужская голова. 
Масхарабоз (Л: Об». 
Геракл (Л: 3). 
Инка (.Л: 4). 
Фрагменты женской) фигуры 
<Л- 5). 
Царица <Л- 6). 
Правитель (Л? «Si. 
Фрагменты МУЖСКОЙ фигуры 
(Л- 15). 
Голова парфянского принца 
(Л: 1У2). 
Фрагменты головы <Л- 21). 
Скульптурная композиция 
центральной части зофора. 
Реконструкция. 
Фрагменты колесницы | .V (\Н), 
Женский торс (A3 (J8). 
Мужская статуя («V5 56). 
Статуя сидящего мужчины (Л: 1уН). 
Торс МУЖСКОЙ фигуры (ЛЗ 75). 
Фрагмент торса МУЖСКОЙ фигуры 
(ЛВ 80). 
Фрагмент мужской головы 
-Л- 73). 
Голова пожилого мужчины (•№ 70). 
Мужская голова (Л2 71). 
Рука и панцирной наручи. 
Фигура коленопреклоненного 
(.V- 65). 
Фрагменты мужской головы. 
Скульптурная композиция 
северной части зофора. 
Реконструкция. 
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с 
Plan of Khalchayan palace 
Facade of Khalchayan palace. 
Reconstruction 
Plan of location of fragments of 
sculpture 
Fragment of sculptured «Iccor of 
Khalchayan palace 
Fragment of sculptured decor of 
Khalchayan Palace 
Fragments of garland 
Khalchayan palace. Cross-section. 
Heconst ruction 
Hoy garland-bearer (No, 7!)| 
Hoy garland-hearer (No. 72) 
Hoy garland-hearer (No. 40) 
Hoy garland-bearer 
Young man garland-bearer 
Young man garland-hearer (No. '2.) 
Mead'of girl (No. 81) 
Head of girl (No. 61) 
Head of girl (No. 18) 
Fragments of children's figures 
Clown (No. 14) 
Harp-player (No. :>!)) 
Lute-plaver (No. .">.'t) 
Female bust (No. 49) 
Satyr (No. f>0) 
Satyr (No. 25) 
Satyr (No. Щ 
Satyr (No. 43) | B 
Head of man 
Maskaraho/. (No. I>0) 
Heracles (No. 3) 
Nike (No. 4) 
Fragments of female figure 
(No. 3) 
The royal lady (No. <») 
The ruler (No. S) 
Fragments of male figure (No. IS) 
Head of Parthian prince (No. Irl) 
Fragments of head (No.'21) 
Sculptured com posit ion of central 
pari of zoophorus. Reconstruction 
bragments of chariot (No. <kS) 
Female torso i No. (iS) 
Statue of man i No. ;><>) 
Statue of seated man (No. 38) 
Torso of male figure (No. ".'>) 
Fragment of torso оГ male figure 

(No. 80) 
Fragment of male head (No. 7.'t) 
Head of elderly man (No. 70) 
.Male head (No. 7!) 
Arm in brassard 
Genuflecting figure (No. (»•'>) 
Fragment of male head 
Sculptured composition of nord 
part of zoophorus. Reconstruction 
Body of horse (No. 24) 
Cuirass i No. 33). 
Protoma of horse wearing armour 
(No. 32) 
Helmeted head of warrior (No. 34) 
I lei meted head of warrior (No. 55) 198 
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Корпус кони t.V 24). 
Панцирная кираса t.V 33). 
ПрОТОЫа кона п панцирной 
броне i.V 32). 
Голова воина в шлеме (Л5 34). 
Голова воина в шлеме (.V 55). 
Фрагменты фигур всадников 
(.V 30). 
.Мужская голова i.\j ;JC). 
Протоми коня <Л; 39). 
Голова всадника (.V- 'i.'ii. 
Тор)- всадника (Л5 41). 
Маска С нимбом (Ли 46). 
Протона коня (.V- 48). 
Голова Геранча |Л> 'кЧ). 
Протома коня (Av 37). 
Протона коня |.V- 38). 
Фрагмент мужской головы. 
Рука. Фрагмент мужской 
фигх ры 
Женская (?) фигура (А5 50). 
Скульптурная композиция южной 
части зофора. Реконструкция. 
^ пряжь коня. Реконструкция. 
Упряжь коня. Реконструкция. 
Упряжь коня. Прорисовка. 
Одеяние вонна-катафрактарня. 
Реконстр)кцня. 
Фрагмент мужской головы. 
Лфипа. 
Фрагмент руки. 
Женская голова. 
Голова женщины в венце. 
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Fragments of figures of mounted 
war r io r s (No. -'И') 
Male heail ( \ o - 36) 
Protoma of horse (No. 39) 
Head of mounted warr ior (No. 45) 
Torso of mounted war r io r (No. И) 
Mask with halt» (No. 4G) 
Protoma of borse (No. 48» 
Bead of Heraos clansman (No. 48) 
Protoma of horse (No. 37) 
Protoma of horse (No. 38) 
Fragment of male head. 
Fragment of male figure. Arm 
Female ('.') figure (No. •"><>) 
Sculptured composition of southern 
part of zoophorus. Reconstruction 
Horse 's harness . Reconstruction 
Horse 's harness . Beconstrnction 
Horse 's harness . Reconstruction 
Attire of warr ior icataphract i. 
Reconstruction 
Fragment of male heail 
Athene 
Fragment of hand 
Female heail 
Mead of crowned woman 

Иллюстрации па таблицах 

Illustration on Plates 
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Халчаян. Общий вид до раскопок 
Расчистка скульптурного завала 
ЮЖНОЙ части зала дворца 
в Халчаяне. 
Дворец » Халчаяне. Внутренний 
вид. Реконструкция. 
Дворец в Халчаяне. ОбщиЙ вид. 
Реконструкция. 
Голова бактрнйца. Фрагмент 
росписи дворца в Халчаяне. 
Прорисовка. 
Орнаментальная роспись напели 
зала дворца в Халчаяне. Копня. 
Орнаментальная роспись панели 
зала дворца в Халчаяне. Копия. 
Голова «ГУННСКОГО типа». 
Фрагмент росписи дворца 
в Халчаяне. Копия. 
Этрусский скульптурный 
портрет. 
Мальчнк-гирляндопоеец i.V- 79). 
Из Халчаяна. 
Мальчнк-гнрляндопосец i.Y- 'iO). 
Из Халчаяна 
Мальчнк-гирляндопоеец. 
Из Халчаяна. 
Мальчик-гирляндоноеец 
Деталь. 
.Мальчнк-гирляндопоеец 
Из Халчаяна. 
Мальчпк-гпрляндонпсец i.V' 72). 
Деталь. 
.Мальчик-гнрляндопосец (Л5 79). 
Деталь. 
Голова юноши. Рнтон 
из парфянской Пнсы. Деталь. 
Хорезмский всадник. 
Сосуд из Koii-Крылган-калы. 
Деталь. 
10 ноша-гирл яндоноеец. 
Из Халчаяна. 
Юноша-гирляндоносец i-V- 2). 
Из Халчаяна. 
Голова девочки (Л5 81). 
Из Халчаяна. 
Голова девочки (Ли 18), 
Из Халчаяна. 
Голова девочки |Л* 18), 
Из Халчаяна. 
Голова девочки (.V- XI i. 
11 . Халчаяна. 
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Khalchayan. General view before 
excavations 
Debris uf sculpture fragments in 
southern part of Khalchayan 
palace 
Khalchayan palace. Inter ior . 
Reconstruction 
Khalchayan palace. General view. 
Reconstruction 
Head of Hadr ian man. Fragment 
of painting from Khalchayan 
palace. Reconstruction 
Ornamental painting of panel of 
hall . Khalchayan palace. Copy 
Ornamental paint ing of panel of 
hal l . Khalchayan palace. Cop> 
„Hunnic - lype" head. Fragment 
of painting. Khalchax an palace. 
Copy 
Etruscan sculptured portrait 
Box gar land-hearer (No. 79), 
Khalchayan 
Boy gar land-hearer (No. 40), 
Khalchavan 
Box gar land-bearer , Khalchavan 
Box gar land-bearer iXo. 79). Detail 
Buy gar land-bearer (No. 72>. 
Khalchayan 
Box gar land-bearer (Xo. ~2к Detail 
B.»x gar land-bearer (Xo. 79). Detail 
Head of young man. Rhyton from 
Parthian Xissa. Detail 
Khxvari/mian horseman. Vessel 
from Koi-Krylgan-kala. Detail 
Young man gar land-bearer , 
Khalchayan 
Youug man gar land-bearer (Xo. 2*. 
Khali hax an 
Head of girl (No. 81), 
Head of girl (No. 18), 
Bead of girl (Xo. 18), 
Head of girl (Xo, 81), Khalchayan 
Head of irirl (Xo. ill». Khalchayan 
Upper part of female figure (Xo. 49), 
Khalchayan 
Ilea»! of clown *No. IV». Khalchayan 
Small head, Rhyton from Par th ian 
Nissa. Detail 
Small head. Hhxton from Par th ian 
Nis>a. Detail 
Lute-player tNo. 53), Khalchayan 

Khalchax an 
Khalchax an 
Khalchax an 

I SHI 



2 5 Голова девочки (Л5 61). 
II:* Халчаяна. 

-М". Верхняя часть фигуры женщины 
(.V 4!)). Из Халчаяна. 

2 7 Голова скомороха (.V- 14). 
Ил Халчаяна. 

2 S Го дойка. 1'птоп из парфянской 
Писы. Деталь . 

2 0 Головка. Ритон из парфянской 
Ипсы. Деталь

н о Лютлнстка. (.N'* 53). Из Халчаяна. 
• м Роспись гробницы и М прайс. 

Деталь. 
-52 Лютнистка. Рельеф нз Свата. 

Деталь . 
Hit Голова арфистки (.V- ;>9). 

Нз Халчаяна. 
•S4 Голова сатира (А5 GO). 

Из Халчаяна. 
It Л Голова сатира. Лувр. 
ПИ Голова сатира. (Л$ GO). 

Из Халчаяна. 
8 7 Дпонпсппскпп персонаж (AS 43). 

Из Халчаяна. 
ПН Дпописнйскнн персонаж (.V 43). 

Из Халчаяна. 
Й9 МасхарабОЗ (.V 23). Из Халчаяна. 
4 0 Масхарабоз. Из Парфии (! II вщ. 
4 1 .Масхарабоз. Из Фундукнстана 

(VII в.). 
+ 2 .Масхарабоз (Л£ 23). Из Халчаяна. 
4-И Голова сатира (Д2 25). 

Из Халчаяна. 
4-1- Голова сатира (Да .'Ji). 

Из Халчаяна. 
4 5 Центральная часть фриза 

дворца в Халчаяне: Пика 
(.V 4). Геракл (.V 3), 
Еоноша-гнрляндоносец (.V* 2). 

4« Инка (Л» 4). 
47 Голова Геракла (Ля 3). 
4S Голова Геракла (№ 3). 
45* Тронная сцена. 

.Медальон из Лфраспаба. 
•w»o Фигура царицы. Л? 6). 

Из Халчаяна. 
*>1 Ьогипя па трипе. Оборотная 

сторона монеты 
гроко-бактрийского царя 
Лмиптаса. 

5 2 БОГИНЯ ОрДОХШО. Оборотная 
сторона монеты кушапского 
царя Насудевы II. 

5 3 Фигура царицы. .V 6). 
Из Халчаяна. Деталь . 

5 4 Тронная сцена. Медальон 
нз Халчаяна. 

5 5 Голова правители. Да S . 
Из Халчаяна. 

"><; Аршакидскнй царь Ород I. 
Лицевая сторона монеты. 

5 7 Аршакидскнй царь Фраат IV. 
Лицевая сторона монеты. 

5 S Голова знатного нарфина. 
Из Шами. 

« о Голова парфянского принца. 
Л: Ни,. Из Халчаяна. 

НО Женская голова. Л- .*>). 
Из Халчаяна. 

UI Принц Гораич (.V- 56). 
Из Халчаяна. 

'*>*-* Доспехи. Из Халчаяна. 
ПИ Голова принца Геранча (Ля .Чб). 

Из Халчаяна. 
« 4 Голова принца Геранча (Л* .'>(>). 

• Из Халчаяна. 
Н5 Голова пожилого Геранча 

(Ля 70). Из Халчаяна. 
пи Мужская фигура Л: 63;. 

Из Халчаяна. 
е»7 Голова пожилого Геранча 

(Ли 70). Из Халчаяна. 
ПН СИДЯЩИЙ правитель (Л? .'>8). 

Из Халчаяна. 
6 0 Мужская фигура f.VJ SO). 

Из Халчаяна. 
200 

lit Pa in t ing of tomb in Miran. Detail 
И2 Lute-player . It с lief from Svat. 

Detail 
3 3 Head of harp-player (No. 59), 

Khalchayan 
:*4 Head of satyr (No. 60), Khalchayan 
It Л Head of sa tyr (Louvre) 
Hit Head of satyr (No. 60), Khalchayan 
3 7 Dionysiau person a ire (Xo. i.'t), 

Khalchayan 
3 8 Dionysiau personage (Xo. fr3), 

Khalchayan 
3 0 Maskaraboz (No. 23), Khalchayan 
4 0 Maskaraboz from Par thia (ist-2nd 

centur ies ) 
4 1 Maskaraboz from Fondukistan 

(7th century) 
4 2 Maskaraboz' (Xo. 23) from 

Khalchayan 
4 3 Head of" satyr (Xo. &>>, Khalchayan 
4 4 Head of satyr (Xo. 5*), Khalchayan 
4 5 Cen t r a l pa r t of fr ieze of Khalchayan 

palace: Nike (Xo. 4), Heracles 
(No. 3), young man «rarland-bearer 
(Xo. -2) 

40 Xike (Xo. \) 
4 7 Head of Heracles (No. 3». 
4 8 Head of Heracles (No. 3) 
4 0 Throne scene. Medallion from 

Afrasiab 
5 0 Figure of royal lady (Xo. 6), 

Khalchayan 
5J Enthroned goddess. Reverse of coin 

of Graeco-Bactr ian King Amintas 
л 2 (ioddess Ordokhsho- Reverse of coin 

of Kushan King Vasudeva II 
5 3 Figure of royal lady (Xo. II), 

Khalchayan . Detail 
Л4 T h r o n e scene. Medallion from 

Khalchayan 
5 5 Head of r u l e r (No. N), Khalchayan 
5 в Arsarid King Orod 1. Obverse 

of coin 
5 7 Arsacid King Phraa tes IV. Obverse 

of coin 
5 8 Head of Par th ian nobleman from 

Shami 
5 0 Head of Par th ian prince (Xo. 52), 

Khalchayan 
«O Female head (No. 5), Khalchayan 
« I Prince of Heraos clan (Xo. 56), 

Khalchayan 
« 2 Armour "from K h a l c h a \ a n 
H:t Head of prince of Heraos clan 

(No. 56), Khalchayan 
« 4 Head of prince of Heraos clan 

i Xo. 56), Khalchayan 
3 5 Head of elderly Heraos c lansman 

(Xo. 70), Khalchayan 
«HI Male figure (Xo. (\'.h. Khalchayan 
« 7 Head of e lder ly Heraos clansman 

(Xo. 70). Khalchayan 
« 8 Sealed ru ler (Xo. 58), Khalchayan 
« « Male figure (Xo. NO). Khalchayan 
7 0 Hadr ian man. Relief from 

Perscpol is . Detail 
71 Bactrian man with his wife. 

Sculpture from Taxlla. Detail 
7 2 Bactrian man. Impression of gem 
7U Genuflecting f igure (Xo. 65), 

Khalchayan 
7 4 Howl from North India 
7 5 Painting: from Balalyk-tepe 

present ing a piece оГ TuUharistan 
fabric. Detail 

7И Head of Hadr i an man (Xo. 71). 
Khalchayan 

7 7 Head of helmeted warr ior (No. 55), 
Khalchayan 

7 8 Head of mounted warr ior (No. '<•*>), 
Khalchayan 

71> Head of Heraos clansman (Xo. '18), 
Khalchayan 

SO Head of helmeted warr ior (Xo. 34), 
Khalchayan __ 

8 1 Relief from Gandhara 
8 2 Head of horse (Xo. Щ, Khalchayan 



70 Бактриец. Рельеф 
из Персеноля. Деталь. 

71 Бактриец с женой. Скульптура 
и;* Таксллы. Деталь. 

72 Бактриец. Оттиск геммы. 
тл Коленопреклоненны}! i.\o 65). 

Из Хал чаяна. 
74- Чаша. II;* Опорной Мидии. 
75 Роспись ил Балалык-тепе 

с изображением тохарнстанскоН 
ткани. Деталь. Копия. 

7« Голова бактрнКца (№ 71). 
11,1 Халчална. 

7 7 Го.юна ионна н lU.ieMC (AS ;i.:i). 
Из Халчална. 

7 S Го.юна нсадника (AS 45). 
Ил Халчална. 

71) Го.юна Гсранча (А5 48). 
Из Халчаина. 

8 0 Голова воина в шлеме. (JN2 34). 
Из Халчална. 

8 1 Рельеф из Гандэсары. 
8 2 Го.юна коня (Л5 Щ. 

Из Халчална. 
8:t Протома коня (Л* 38). 

Ил Халчална. 
84- Протома коня (.V* 48). 

Ил Халчална. 
8Л Маска с нимбом (Air 46). 

Из Халчална. 
8 » Женская го.юна. Ил Халчална. 
8 7 Афина. Рнтоны из парфянской 

Нисы. Детали. 
8 8 Афина. Ил Халчална. 
8 0 Женская го.юна. Ил Халчална. 
0 0 Афина. Из Халчална. Деталь. 
0 1 Голова жеиЩИНЫ и ненце. 

N : Халчална. 
1)2 ГолОВа женщины к ненце. 

Из Халчална. 
Ott Деметрип Ьактрнпскнп (?j 

и образе героизированного 
всадника. 

О* Портрет Кнтидема I. 
05 Портрет Кнтидема 1. 
96 Греко-бактрийская монета. 

Лицевая сторона- -Деметрнп. 
0 7 Греко-Гтктрийскан монета. 

Оборот — Геракл. 
0 8 Греко-бактрийская монета. 

Лицевал сторона — Антимах. 
ОО Греко-бактрийская монета. 

Оборот - - IIocciiдои 
I оо Греко-бактрийская монета. 

Лицевая сторона —- Еитндем 
п молодости. 

Ю 1 Греко-бактрнЙская монета. 
Оборот— Геракл. 

Ю 2 Греко-бактрийская монета. 
лицевая сторона — Евтидеы 
в старости. 

103 Греко-бактрнЙская монета. 
Оборот — Геракл. 

Ю4- Греко-бактрппскал монета. 
Лицевая сторона -Евкратид I. 

105 ГреКО-бакТрИЙСКая монета. 
Оборот - Диоскуры. 

ю о Греко-бактрийская монета. 
Лицевая сторона Гелиокл. 

Ю7 Греко-бактрийская монета. 
Оборот — Зевс 

Ю 8 Греко-бактрийская монета. 
Лицевая сторона- -Аминтас 

Ю » Греко-бактрийская монета. 
Оборот — Зоне 

МО Монета «варварского Гслпокла». 
Лицевал сторона. 

111 Монета «варварского Гелпокла». 
Оборот. 

1 1 2 Монета Гсрал. Лицевая сторона. 
1 l*t Монета Герая. Оборот. 
I 14- Лицевал сторона монеты Кадфн-

за 1. 
1 1 5 «Сотср Мегас», монета 

Кадфиза I. Лицевая сторона. 
J 1 6 «Сотер Мегас», монета 

Кадфпза I. Оборот. 

8 а Pro torn a of hor.se (No. 38). 
Klialcliayan 

8 + Protoma of horse (No. i s j . 
Khalcha) an 

8 5 Mask with halo ( \ o . 46)f 
Khatchayaii 

8 0 F e m a l e head, Klialcliayan 
8 7 Athene . Rhyton from Parthian 

Nissa. Detail 
8 8 Athene from Klialcliayan 
8 0 Female head. Klialcliayan 
0 0 Athene from Kha lcha \an , Detail 
01 Head of crowned woman 
0 2 Head of crowned wojiian, 

Klialcliayan 
o:t Demetrius of Bactria ('.'), depicted 

as a mounted hero 
o + Euthydemus I 
'.»:» Eu thydemus I 
0 0 Graeco-Bactrian coin. Obverse: 

Demetrius 
0 7 Graeco-Bactrian coin. Hever.se: 

Heracles 
0 8 Graeco-Bactrian coin. Obverse : 

Aiitimachiis 
0 0 Graeco-Bactrian coin. Reverse : 

Poseidon 
IOO Graeco-Bactr ian coin. Obverse : 

Euthydemus as a young" man 
i o i Graeco-Bactr ian coin. Reverse : 

Herac les 
1 0 2 Graeco-Bactrian coin. Obver se : 

Eulhvdcjniis as oldmaii 
i o : ( Graeco-Bactr ian coin. Reverse : 

Heracles 
1 o + Graeco-Bactrian coin. Obverse: 

Eucra tides 1 
Ю 5 Graeco-Bactrian coin. Reverse : 

the Dioscuri 
1 0 6 Graeco-Bactr ian coin. Obverse : 

Heliocles 
Ю 7 Graeco-Bactr ian coin. Reverse: 

Zens 
Ю 8 Graeco-Bactrian coin. Obverse: 

Amintas 
ю о Graeco-Bactrian coin. Reverse: 

Zeus 
IIO Coin of "barbarous Heliocles". 

Obverse 
i l l Coin of "barbarous Heliocles'4. 

Reverse 
112 Coin of Heraos. Obverse 
1 1 ;p (loin of Heraos. Reverse 
114- (loin of Kadphises I. Obverse 
i l t f " S o t e r M e w s " — coin of 

Kadphises I. Obverse 
1 1 0 " S o t e r M e g a s " — coin or 

Kadphises I. Reverse 
1 1 7 Goddess Tyche-Oanindo. Image on 

Bactrian falar 
1 1 8 Amazon. Image on Bactrian falar 
I I O (loddess from Khalchavaii 
1 2 0 Nude goddesses from Khalcha) an 
121 Goddess from Kbairabad-tepe 
1 2 2 Figurine of idol, Khalcha) an 
12:* Dionysius. Image он falar. 

Dushanbe 
12+ Dionysius. Image on vessel , 

Terme/ . 
1 2 5 Bacchic cap from Tcrincz 
1 2 0 Scenes from Euripides1 t ragedies . 

Image on Bactrian bowl 
1 2 7 Kanishka. Obverse of coin 
1 2 8 Vasndeva 1.1 mage on obverse of coin 
I2i> King Kanisbka. Fragment of 

s tatue from Mathnra 
i:tO King Kadphises II. Fragment of 

s tatue from Mathnra 
1 '•'. I (i odd ess, Khalchavaii 
I .vi Goddess, Khalcha)an 
\v>\* Knshan prince. Fragment of s tatue 

from Siirklt-Kntal 
I It4- Knshan pr ince. Fragment of s tatue 

from Shotarak 
illif King Kadphises II. Obver.se of coin 
I t tO Kanishka and l l m i s h k a coin with 

image of Asian (leity Mali 2 0 1 

http://hor.se
http://Hever.se
http://Obver.se


117 Богиня Тпхе-Хнапипдн. Изобра
жение на бактрнЙском фадаре. 

l i s Амазонка. Изображение 
на бактрийском фаларе. 

1 Ю Погнил. Из Халчаяпа. 
120 Паше богини. Из Халчаяпа. 
121 Ногина. Из Хайрабад-теие. 
122 Веадник-идодьчнк. Из Халчаяпа. 
12;t Дионис. Изображение па фадаре. 

Из Душанбе. 
12+ Дионис. Изображение на сосуде. 

Из Термеза. 
12Л Вакхическая сцена. Изображение 

на сосуде. Из Термеза. 
12« Сцены из драм Евриппда. 

Изображение па бактрннскои 
чаше. 

1 2 7 Каппшка. Лицевая сторона 
монеты. 

1 2 8 Васудева I. Изображение на мо
нете. Лицепан сторона 

120 Царь Каппшка. Фрагмент статуи 
нз Матхуры. 

1Н0 Царь Кадфнз И. Фрагмент статуи 
ИЗ Матхуры. 

i '•'. 1 Ьогипн. Из Халчаяна. 
1«*2 Богиня. Из Халчаяна. 
i •'•'-'» Куша не кий принц. Фрагмент 

статуи из Сурх-Котала. 
1Н4- КушанскнИ принц. Фрагмент 

статуи из Шотарака. 
1*15 Царь Кадфнз II. Лицевая сторона 

монеты. 
1Н0 Монета Великих Кушан 

с изображением азиатского 
божества. Мах. 

12*7 Монета Великих Кушай 
с изображением азиатского 
божества. Пана-шах 

1 «tS Монета Великих Кушан 
с изображением азиатского 
божества. Орлагпо. 

189 Монета Великих Кушан 
с изображением азиатского 
божества. Фарро. 

14-0 Богиня-воительница. 
Из Термеза. 

1+1 Бактрпнская богиня. Оттиск 
матрицы нз Шор-тепе. 

142 Бактрипскал богиня. Оттиск 
матрицы из Шор-тепе. 

l+2t Мужская фнг\ра . Из Лпртама. 
144- Лютиистка «арфистка. Фрагмент 

фриза из Лпртама. 
145 Буддийский рельеф. Из Термеза. 

1Н7 Kanishka and lluvishka coin with 
image of Asian deity Nanashnh 

13i8 Kanishka and Ilnvishka coin with 
image of Asian deity Orlagno 

i:t1> Kanishka and Huvishka coin with 
imaire of Asian deity Farr 

1 4 0 Militant goddess, Termcz 
1 + 1 Bactrian goddess. Impression of 

mould from Shor-tepe 
14-2 Bactrian goddess. Impression of 

mould from Shor-tepe 
14;t Male figure from Airtam 
14-* Lute- player and harp-player. 

Fragment of Airtam frieze 
14-5 Huddhist relief from Termcz 
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