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Реферат: В середине-второй половине III в. н.э. Бактрия была завоевана 

Ираном, где к власти пришла династия Сасанидов. Данный период времени 

отмечен слоем пожара и разрушений на некоторых поселениях. Тем не менее, 

культурные связи Бактрии в кушано-сасанидский период не пресекаются. 

Важную роль в этом процессе играла международная торговля и, в частно-

сти, Великий шелковый путь. В ходе археологического изучения городища 

Дабилькурган, который является главным объектом исследования экспедиции 

ЕГУ им. И.А. Бунина в Северной Бактрии, получены материалы, свидетель-

ствующие о широких культурных связях региона в у19казанную выше эпоху. В 

статье рассматривается керамический комплекс кушано-сасанидской эпохи в 

истории Дабилькургана. В его составе выделяются типы, появившиеся благо-

даря влиянию со стороны римской традиции.   

Ключевые слова: Бактрия, Дабилькурган, кушано-сасанидский период, 

культурные связи.  
 
Abstract: In the middle-second half of the III century AD Bactria was con-

quered by Iran, where the Sassanid dynasty came to power. This time period is 

marked by a layer of fire and destruction in some settlements. Nevertheless, the cul-

tural ties of Bactria in the Kushan-Sasanian period are not suppressed. An important 
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role in this process was played by international trade and, in particular, the Great 

Silk Road. During the archaeological study of the Dabilkurgan, which is the main ob-

ject of study for the Bunin Yelets State University expedition in Northern Bactria, ob-

tained materials testifying to the wide cultural ties of the region in the above era. The 

article discusses the pottery of the Kushan-Sassanid period in the history of 

Dabilkurgan. Its composition distinguishes types that appeared due to influence from 

the Roman tradition. 

Key words: Bactria, Dabilkurgan, Kushan-Sasanian period, cultural connec-

tions. 

 

В ходе работ на городище 

Дабилькурган в Северной Бактрии 

был получен небольшой, но доста-

точно выразительный керамический 

комплекс кушано-сасанидской эпо-

хи. В его составе имеются типы, свя-

занные с римским влиянием. Речь 

идет, главным образом, о чашах с 

приостренным венчиком загнутым 

внутрь и налепом в виде морды льва 

(рис. 1), столовых тагора (рис. 2).  

После образования Кушанского 

царства, ядром которого стала Бак-

трия, международные связи государ-

ства значительно расширяются. Ку-

шане вступают в политические, ди-

пломатические и торговые связи с 

Римской империей, благодаря чему в 

их государстве прослеживаются 

римские традиции [20, с. 176-181]. 

О развитии торговли между Ку-

шанами и Римом свидетельствуют 

находки римских монет на бактрий-

ской территории. Они были найдены 

на городище Хайрабадтепа [5, с. 

184], Тиллятепа [18, с. 313-314]. 

Имеются они в составе археологиче-

ского комплекса и других историко-

культурных областей Средней Азии.  

Е.В. Зеймаль изучавший клад се-

ребряных римских денариев, обна-

руженных в 20-х гг. XX в. в кишлаке 

Худжум вблизи Ура-Тюбе (Север-

ный Таджикистан) полагал, что 

«клад представляет собой неболь-

шую часть того потока римского се-

ребра, который во II–III вв. посту-

пал, видимо, не только на рынки 

Кушанской империи, но и севернее, 

в области, не имевшие в это время 

собственного регулярного чекана» 

[7, с. 145-146]. В тоже время иссле-

дователь не исключал возможности 

использования данных монет и в ка-

ких-либо торговых операциях на 

трассе Великого Шелкового пути [7, 

с. 146]. 
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Рис. 1. Налепы на керамической чаше в виде морд львов. 

Однако топография находок рим-

ских монет в Бактрии позволила 

Э.В. Ртвеладзе прийти к вполне 

обоснованному выводу о том, что 

«они найдены возле трассы Велико-

го индийского пути, по дороге из 

Гандхары, из Бактрии в долину Ок-

са. Отсюда римские монеты, по-

видимому, поступали через Согдиа-

ну и Уструшану в район Иссык-куля 

и далее в Китай» [17, с. 230]. 

Среди римского импорта в Бак-

трии выделяются мраморная муж-

ская голова, обнаруженная на месте 

распаханного Илонтепа [13, с. 127-

128], терракотовая плитка с городи-

ща Кампыртепа, изображающая, ви-

димо, римского воина [15, с. 25], а 

также мраморная голова маскарона 

из Шахри-Гульгуля [14, с. 183-185]. 

Из римского Египта поступали сосу-

ды, выполненные в технике «милле-

фиори», фаянсовые амулеты, пред-

меты изобразительного искусства 

[25, с. 57-102], папирус [16, с. 104-

105].  

Значительно меняется и облик 

гончарной посуды. Появляются но-

вые типы не связанные с традицией 

предыдущего времени и способы их 

отделки. К римскому влиянию ис-

следователи относят наличие в ке-

рамическом ассортименте красноан-

гобированных тарелочек на невысо-

ком поддоне с вертикальным борти-

ком, сосудов типа ойнохойи, столо-

вых тагора с витыми ручками. Более 

разнообразным становится также 

штамп на посуде и лощение. Такой 

тип лощения, как сетчатое, возмож-

но, следует отнести к традициям ан-

тичного гончарства. 

Трудно не согласится с мнением 

Н.С. Сычевой о том, что «сравнение 

керамики Северной Бактрии и Се-

верного Причерноморья свидетель-

ствует о том, что северный путь был 

весьма важен, по крайней мере, в 
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области распространения тех или 

иных черт керамики Северного При-

черноморья в керамике Северной 

Бактрии кушанского времени» [21, с. 

254]. 

Несколько иначе дело обстоит с 

путем проникновения в Бактрию 

штампового орнамента. О. Цепова 

на основе анализа археологического 

материала показала, что штамп на 

посуде в кушанскую эпоху появился 

благодаря культурным контактам, 

осуществлявшимся по южному пути 

[24, с. 254]. Не вызывает особых 

возражений индийское происхожде-

ние штампа с буддийской символи-

кой. В тоже время не следует забы-

вать  и о том, что некоторые виды 

штампа появились в Бактрии еще в 

эллинистическое время. 

 

 

 

Рис. 2. Столовая тагора. 
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В III в. к власти в Иране прихо-

дит династия Сасанидов, правители 

которой разворачивают активную 

захватническую политику. Кон-

фронтация между Ираном и Римом 

достигает своего апогея. В военных 

компаниях Сасаниды нанесли рим-

ской армии ряд сокрушительных по-

ражений. Кроме того, в иранском 

плену побывал римский император 

Валериан [22, с. 292]. 

Во второй половине III в. Бак-

трия попадает под власть Сасанид-

ского Ирана. Тем не менее, несмотря 

на военные конфликты римско-

бактрийкие культурные связи не 

угасают.  

Значительную роль в обмене 

культурными ценностями между 

Римской империей и Бактрией играл 

Великий Шелковый путь. Одна из 

его трасс проходила через Пашхурд-

скую долину, центром которой в 

кушано-сасанидский период явля-

лось городище Дабилькурган [10, с. 

450].  

Также следует учитывать и то 

обстоятельство, что римские тради-

ции могли проникать в Бактрию по-

средством Великого индийского пу-

ти, который, по мнению, Э.В. Ртве-

ладзе, начинает складываться задол-

го до Великого Шелкового пути. Его 

постепенное формирование исследо-

ватель относит к эпохе энеолита [17, 

с. 32-33]. О поддерживании контак-

тов с Индией в III–IV вв. свидетель-

ствуют, в частности находки рако-

вин каури, добывавшихся исключи-

тельно в Индийском океане, на бак-

трийской территории [6, с. 123-125].  

Бактрийские керамические сосу-

ды или отдельные морфологические 

элементы нередко являлись подра-

жанием стеклянным, а также метал-

лическим прототипам. Характерной 

особенностью керамического ком-

плекса Бактрии является наличие в 

нем чаш с налепами в виде морд 

льва [6, с. 123-125; 11, с. 65].  

Данные налепы находят аналогии 

в изображении львов на ручках 

стеклянной чаше, обнаруженной в 

ходе изучения одного из погребений 

могильника Джалпак Добе в Киргиз-

стане. А.К. Абетеков отметил, что 

стеклянная чаша и ряд других пред-

метов впервые найдены в курганных 

могилах на территории Средней 

Азии [1, с. 308].  

В дальнейшем В.А. Завьялов на 

материалах Зартепа с привлечением 

ряда аналогий показал, что ручки-

налепы в виде морд львов на стек-

лянных сосудах достаточно хорошо 

известны в погребальном инвентаре 

населения Западной Европы римско-

го времени [6, с. 222]. 

В гончарном ремесле и торевтике 

Средней Азии изображение льва 

встречается задолго до кушано-

сасанидского времени. В составе 
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Амударьинского клада имеется зо-

лотой кувшин, датируемый О. Даль-

тоном V в. до н. э. Его отличитель-

ная особенность заключается в том, 

что верхний конец ручки оформлен 

в виде головы льва, кусающего край 

сосуда [8, с. 41].  

Представительная коллекция ке-

рамических кувшинов с ручками, 

оформленными в виде головы льва, 

кусающего край горловины сосуда, 

происходит из Хорезма ранне-

кангюйского времени (IV–III вв. до 

н. э.). Анализируя их технологиче-

ские особенности, М.Г. Воробьева 

пришла к выводу о том, что они бы-

ли изготовлены в подражание ме-

таллическим прототипам [4, с. 40-

53].  

Амфоровидный ритон представ-

лен в составе керамического ком-

плекса городища Калалы-гыр 2, да-

тируемого IV–II вв. до н. э. Его де-

коративное оформление характери-

зуется следующим образом: «у него 

на довольно тонких прямых ручках 

сверху сделаны налепы в виде льви-

ных головок, как бы закусивших 

край сосуда» [3, с. 167].   

На городище Кампыртепа со-

трудниками Тохаристанской  архео-

логической экспедиции обнаружена 

бронзовая чаша в культурном слое 

конца первой половины II в. н. э. Ее 

декор составляют изображение вак-

хического божества и головы льва, 

надкусывающего круглый удлинен-

ный брусок [23, с. 5].   

  Тем не менее, основные иконо-

графические признаки, характерные 

для изображения львов на налепах 

дабилькурганской чаши, свидетель-

ствуют в пользу римского влияния.  

Ведущей формой в группе столо-

вой посуды Бактрии кушано-

сасанидской эпохи являются, так 

называемые столовые тагора [6, с. 

193-194; 26, pl. 47, 7]. Среди иссле-

дователей нет единого мнения по 

вопросу о происхождении данного 

типа посуды. Ш.Р. Пидаев отмечает, 

что они «появились или вследствие 

развития одного из вариантов хозяй-

ственного тагора, или же в результа-

те эволюции кратеров» [12, с. 49]. 

Н.С. Сычева связывает их появление 

с влиянием чаш и лутериев Северно-

го Причерноморья и приводит до-

статочное количество аналогий [21, 

с. 253-254]. 

На наш взгляд наиболее верной 

выглядит предположение Н.С. Сы-

чевой. Если принять во внимание 

тот факт, что форма столовых тагора 

генетически восходит к их хозяй-

ственным прототипам, распростра-

ненных в эллинистическое время, то 

появление витых ручек, так или ина-

че связано с римско-бактрийскими 

культурными контактами [27, pl. 72].  

В данном контексте небезынте-

ресным будет следующий пример. 
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Еще в эпоху эллинизма известны со-

суды, которые сочетают в себе бак-

трийскую форму и привнесенный 

греческий морфологический эле-

мент. Наиболее показательны в дан-

ном отношении цилиндрокониче-

ские кубки на кольцевом или диско-

видном поддоне.    

Возможно, что на территории 

Бактрии проживали римские ремес-

ленники, в том числе и гончары. Об 

этом косвенно свидетельствуют 

данные античной письменной тра-

диции и эпиграфический материал. 

Правители из династии Сасани-

дов переселяли пленных римлян в 

различные регионы своей империи. 

Наскальные рельефы Бишапура и 

Накш-и Рустама, а также надпись 

Шапура I на «Каʻбе Зороастра» со-

общает о том, что среди пленных 

римлян, захваченных во время бое-

вых действий, было много ремес-

ленников. Пленных поселили в Пар-

се, Парфии, Хузистане и в других 

областях государства [22, с. 292]. 

Так, например, многие здания в ос-

нованном Шапуром I городе Биша-

пуре были выстроены пленными 

римлянами по принципам античного 

зодчества [9, с. 183].  

О подобном процессе в правле-

ние Шапура II сообщает Аммиан 

Марцеллин в своей «Римской исто-

рии». Античный историк указывает 

на то, что во время осады Сингиры 

большая часть защитников города 

была взята в плен и отправлена в от-

даленные области Персии [2, с. 203].  

Таким образом, несмотря на до-

статочно сложную геополитическую 

обстановку в регионе, гончарное де-

ло Бактрии продолжает испытывать 

влияние со стороны римской ремес-

ленной традиции. На примере кера-

мического комплекса с поселения 

Дабилькурган мы выделили опреде-

ленные типы керамики, которые в 

той или иной степени подвергнуты 

римскому влиянию. Также следует 

отметить, что римские традиции 

гончарства продолжали сохраняться 

в историко-культурных областях 

Средней Азии и позднее. Наиболее 

наглядный пример – широкое рас-

пространение в раннесредневековом 

комплексе ойнохоевидных сосудов 

[19, с. 49-52].     
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