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К ъ исторіи до-мусульманской культуры 
Средней Азіи.

Извѣстенъ разсказъ Геродота (ІУ, 7 1 — 72) о погребеніи скиѳскихъ 
царей: выкопавъ четыреугольную яму на мѣстѣ погребенія въ отдаленной 
мѣстности Герровъ, они, натеревъ покойника воскомъ и набальзамировавъ 
«го, обвозятъ трупъ по подвластнымъ имъ народамъ, а прибывъ на клад
бище царей, кладутъ трупъ въ могилу, сопровождая это погребеніе убіеніемъ 
и похоронами тамъ же нѣкоторыхъ близкихъ ему лицъ и принесенныхъ въ 
жертву первенцевъ лошадей и другого скота, съ присоединеніемъ ко всему 
этому золотыхъ чашъ и насыпаніемъ высокаго кургана. По прошествіи 
года, выбирается пятьдесятъ лучшихъ лошадей и столько-же избранныхъ 
слугъ царя, тѣ и другіе удавливаются и вокругъ кургана устанавливаются 
на столбахъ остовы лошадей съ прикрѣпленными къ нимъ трупами всадни
ковъ. Способъ устройства этого, сопровождающаго черезъ годъ погребеніе 
обряда подробно излагается Геродотомъ.

Въ свое время я отмѣтилъ1 извѣстіе Амміана Марцеллина (XIX, 1 ,10) 
объ обрядѣ, предшествовавшемъ сожженію и помѣщенію въ серебряную 
урну костей убитаго въ борьбѣ съ римлянами сына царя Хіонитовъ. Трупъ 
его былъ въ воинскомъ вооруженіи помѣщенъ на высокомъ помостѣ, а во
кругъ него было разставлено десять ложъ съ изображеніями умершихъ лю
дей, которыя были такъ хорошо исполнены, что совершенно походили на 
покойниковъ.

Интересную параллель къ этимъ обрядамъ представляетъ описаніе 
связаннаго съ погребеніемъ покойниковъ у горцевъ Кафиристана, такъ на-

1 О древне-иранскихъ погребальныхъ обычаяхъ и постройкахъ, Жур. Мин. Нар. 
Просв., 1909, нартъ, 116, пр. 1. Ср. ЗВО., XIX, X—XI и XIV.
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зываемыхъ Сіяхпушей, обычая1 воздвигать въ память его на кладбищѣ 
(щеншпанъ) особаго рода изображенія, описаніе, приведенное Р о б е р т с о 
номъ въ его книгѣ о Кафирахъ Хиндукуша*. Черезъ годъ послѣ смерти 
покойника, въ его память дѣлается особое изображеніе, которое по худо
жественному исполненію зависитъ отъ имущественнаго положенія семьи 
усопшаго. Тризна пріурочивается именно ко времени воздвиганія этихъ 
изображеній т. е. черезъ годъ послѣ смерти. Женщины такъ же получаютъ 
въ свою память эти изображенія, какъ и мущины и, несмотря на разсказы 
туземцевъ, авторъ описанія видѣлъ изображенія женщинъ, сидящихъ на 
лошадяхъ. Изображенія эти дѣлаются изъ дерева и нѣкоторыя изъ нихъ 
весьма велики. По типу они представляютъ большое разнообразіе и отли
чаются особыми именами. Ихъ либо держатъ подъ навѣсами, либо просто 
выставляютъ на воздухѣ. Сдѣланы они изъ дерева; наиболѣе тяжелыя на
чаты при помощи топора и ножа въ лѣсу, а окончены въ деревнѣ. Лучшія 
изображенія имѣютъ на лѣвой рукѣ маленькую Фигурку, держащую дудку; 
другія —  такую-же Фигурку, прикрѣпленную къ ручкѣ сидѣнія. Нѣкоторыя 
изъ большихъ изображеній украшены рисунками и рѣзьбой; часто вокругъ 
головы повязываются куски матеріи, а къ бровямъ прикрѣпляются кедро
выя вѣтви. Носъ и брови изображеній намѣчаются рѣзцомъ, а бѣлые ка
мешки отмѣчаютъ глаза, ротъ и иногда зубы. При этихъ изображеніяхъ 
имѣется и оружіе. Въ то время, какъ изображенія мущинъ имѣютъ на го
ловѣ тюрбанъ, женскія изображеніц носятъ особый уборъ, возможно, гру
бое подражаніе рогообразпымъ шапкамъ, составляющимъ головной уборъ 
женщинъ этой мѣстности1 2 3. Подробное описаніе этихъ изображеній заняло бы, 
по мнѣнію автора, слишкомъ много мѣста и времени и наилучшее пред
ставленіе о нихъ можно сдѣлать по Фотографіямъ или рисункамъ, ка
ковые и приложены къ его книгѣ4. Весьма распространеннымъ способомъ 
является также устройство небольшихъ изображеній на концахъ шестовъ, 
укрѣпляемыхъ на пьедесталѣ въ три Фута вышиной и два шириной; шесты 
эти четыреугольны и на лицевой сторонѣ имѣютъ горизонтальныя зарубки

1 Объ этомъ обычаѣ имѣются и ранѣе краткія указанія въ литературѣ, см. напр. 
В. В. Г р и г о р ь е в ъ , Кабулистанъ и Кафиристанъ (Землевѣдѣніе Азіи К. Р и ттер а), 
СПб., 1867, 610.

2 G. S. R o b e rtso n , The K&firs of the Hindu-Kush, London, 1896, 645—651. О погре
беніи въ Кафиристанѣ см. и мои соображенія—ЗВО, ХУIII, 064—068 и табл. III.

3 Ср. мои соображенія въ Извѣстіяхъ Имп. Академіи Наукъ, 1909, 135—139.
4 R o b e rtso n , о. с . 647, 376 (к ъ  со ж ал ѣ н ію , и з о б р аж е н ія  п р и в ед ен ы  по р и с у н к а м ъ  

о т ъ  ру к и , а  н е  по Ф о то гр аф іям ъ ). Д р у г а я  Ф орма у в ѣ к о в ѣ ч е н ія  п а м я т и  у с о п ш а го  —  у с тр о й 
с тв о  м ен ги р а , р а зм ѣ р ам и  около т р е х ъ  Ф у то в ъ  вы со то й ; т а к и х ъ  м ен ги р о в ъ  много  во в с е м ъ  
К а ф и р и с т а н ѣ , п р и ч ем ъ  о б р я д ъ  у стр о й ст в а  и х ъ  о ч ен ь  п р о с т ъ  —  п р и н о си тся  в ъ  ж е р т в у  к о 
з е л ъ ,  кр о вью  его  о б л и в а е т с я  к ам ен ь , и все  кончено .



— 185 —

по числу убитыхъ покойникомъ при жизни враговъ. Эти изображенія воз
двигаются исключительно въ память воиновъг. Болѣе совершеннымъ па
мятникомъ, являются, невидимому, ворота, устраиваемыя въ болѣе или ме
нѣе удаленномъ отъ жилья мѣстѣ. Ворота эти состоятъ изъ двухъ четыре- 
угольныхъ каменныхъ столбовъ отъ пяти до шести Футовъ высотой, между 
которыми находится деревянная дверь съ порогомъ. Дерево украшено рѣзь
бой. Надъ каждымъ столбомъ возвышается четыреугольный шестъ, на 
верху котораго прикрѣплено по небольшому снабженному оружіемъ изоб
раженію на особомъ сидѣніи или на лошади. Ш есты также имѣютъ гори
зонтальныя нарубки. Надъ воротами часто прикрѣпляется еще одно изоб
раженіе съ какимъ-нибудь музыкальнымъ инструментомъ для развлеченія 
усопшаго героя1 2.

Приведенное описаніе изображеній покойниковъ3, сидящихъ на осо
быхъ сидѣніяхъ или на лошадяхъ, водружаемыхъ около селеній4 и прино
симыхъ иногда въ «общественный домъ» этихъ селеній5, представляетъ 
сходство съ извѣстіями объ идолахъ, служащихъ предметомъ поклоненія 
горцевъ Кафиристана, при чемъ послѣдній видъ увѣковѣченія покойника—  
сооруженіе воротъ съ двумя изображеніями можетъ быть сопоставляемо 
съ такъ называемыми «рядами изображеній предковъ»6; въ каФирщжшскихъ

1 О. с. рис. при стр. 648 (ср. 114, 396, 409).
2 О. с. рис. при стр. 17.
3 Таковыми признаются и т. н.' «каменныя бабы», наилучшимъ объясненіемъ кото

рыхъ считается свидѣтельство Р у б р у к а  отъ X III в. (васыпаніе холма надъ усопшимъ и, 
воэдвиганіе ему статуи) и турецкіе памятники на Оріонѣ отъ VIII в. (количество камней 
при могилѣ, соотвѣтствующее количеству убитыхъ враговъ, во главѣ съ изображеніемъ 
главнаго врага), см. Н. И. В есел о в ск ій , Мнимыя каменныя бабы (Вѣстникъ Археологіи 
и Исторіи, XVII), СПб., 1905 и его-же, Современное состояніе вопроса о «Каменныхъ ба
бахъ» или «балбалахъ» (Зап. Имп. Одесскаго Общества Исторіи и Древностей, XXXII), 
Одесса, 1915. Отмѣчу къ библіографіи вопроса, приведенной въ этихъ статьяхъ, кромѣ 
А. В. П р о хоровъ , Матеріалы по исторіи русскихъ одеждъ и обстановки жизни народ
ной, СПб., 1881—5 и замѣтки автора статей, О каменныхъ бабахъ въ Таврической губер
ніи, Арх. Изв. и Зам., III, 1895, 65—67 — А. В. С ели ван овъ, Древности Иссыкъ-Кульской 
котловины, Арх. Изв. и Зам., IV, 1896, 220, Ч и р и к о в ъ , Каменныя' бабы Харьковской гу
берніи, Зап. Имп. Харьк. Унив., 1901, приложеніе 4, 9—25 и Б. W o lte r, Gottersteine nnd 
Steinbilder in SQdrussland, BOhmen und Litauen, Archiv fQr Religionswissenscbaft, II, 
258—261. Какъ сравнительный матеріалъ см. напр. Ф. Р а тц е л ь , Народовѣдѣніе, І,СПб., 1900, 
46, 460 и въ другихъ мѣстахъ.

4 См. R o b e r tso n , о. с. 201.
6 См. о. с. 215 и 219.
6 По типу съ этими «рядами изображеній предковъ» (о нихъ см. Н. S c h u r tz ,  Das 

Augenornament und verwandte Probleme, Abbandlungen der pbil.-liist. Claese der k. S&chsi- 
schen Gesellschaft der Wissenschaften, XV, № 11, Leipzig, 1895, 45—68, Abnenreien und Wap- 
penpfahlc, 45—68 и 22, Taf. I, 3 и HI, 10 и 11; ср. Ф. Р а т ц е л ь , о. с. I, 391) можетъ быть 
сближаемъ т. н. Збручскій истуканъ (о немъ см. напр. И. И. С р езн ев ск ій , О Збручскомъ 
истуканѣ Краковскаго музея, Зап. Имп. Арх. Общ., V и L. W ilse r ,  Alte Steinbilde5ulen in 
Oeteuropa, Globus, 63, 1893, 167—169).



— 136 —

п а м я т н и к а х ъ  и м ѣ ю т с я  о б а  эл е м е н т а  ч ест в о в а н ія  у с о п ш а г о :  и с о о р у ж е н іе  в ъ  

п а м я т ь  е г о  и з о б р а ж е н ія ,  и  у п о м и н а н іе  ч и сл а  у б и т ы х ъ  им ъ  в р а г о в ъ . В ъ  

г л а в н о м ъ  х р а м ѣ  в е р х о в н а г о  б о ж е с т в а  к а Ф и р и ст а н ц ев ъ1 и м ѣ е т с я  в о с е м ь  

г р о м а д н ы х ъ , с д ѣ л а н н ы х ъ  и з ъ  д е р е в а , и з о б р а ж е н ій  э т о г о  б о ж е с т в а ,  и з о б 

р а ж е н ій  в ы ш и н ой  в ъ  с ем ь  Ф ут ов ъ  и п р ед с т а в л я ю щ и х ъ  эт о  б о ж е с т в о  в ъ  

с и д я ч е м ъ  п о л о ж е н іи  с ъ  п ок р ы т о й  спл ош ь р ѣ зь б о й  чаш кой в ъ  р у к а х ъ , и з о б р а 

ж а ю щ е й  д ѣ л а е м у ю  и з ъ  к о зь е й  ш е р с т и  м асл о б о й к у . Ч е т ы р е у г о л ь н ы й  п о д 

б о р о д о к ъ  и дол а  в ъ  дл и н у  р у к ъ  д о с т и г а е т ъ  м аслобой ки , н а х о д я щ е й ся  в ъ  р у 

к а х ъ  б о ж е с т в а . И д о л ъ  р ѣ зь б о й  п р ед с т а в л е н ъ  за к у т а н н ы м ъ  в ъ  о д е ж д у  с ъ  

г о л о в о й . Д р у г ія ,  е щ е  б б л ы п и х ъ  р а зм ѣ р о в ъ  и з о б р а ж е н ія  п о д д ер ж и в а ю т ъ  

кр овл ю  х р а м а .

Описанія этихъ идоловъ напоминаютъ древнія извѣстія о завоеваніи 
арабами Западнаго Туркестана. Извѣстны сообщенія мусульманскихъ ав
торовъ о найденныхъ арабами при занятіи различныхъ мѣстностей Мава- 
раннахра идолахъ. Балазурй упоминаетъ о таковыхъ въ Пейкендѣ, Земин- 
даверѣ, Баміянѣ1 2; Табари3 и Наршахй4— въ Пейкендѣ. Одинъ изъ тарха
новъ Мавараннахра, иранскій дихканъ призывалъ яко-бы перешедшаго въ 
исламъ соплеменника Бармека вернуться къ прежней религіи, которую со
общившій извѣстіе называетъ «поклоненіемъ идоламъ»5, а завоеватель Са
марканда Кутайба-ибн-Муслимъ при покореніи города приказалъ сжечь 
массу найденныхъ тамъ идоловъ, хотя жители и угрожали смертью тому, 
кто посягнетъ на ихъ уничтоженіе6. Въ Бухарѣ, на базарѣ М ахъ, еще 
долго послѣ мусульманскаго завоеванія продолжалось изготовленіе идоловъ, 
на что уже неоднократно указывалось въ изысканіяхъ по этому вопросу7. 
Эти предметы культа были, весьма вѣроятно, похожи на идолы пантика- 
пейскихъ варваровъ гунпо-болгарскаго племени, идолы, которые, будучи 
перелиты въ слитки, вызвали бунтъ этихъ варваровъ при Юстиніанѣ, 
о чемъ разсказываетъ Малала8. И китайскіе источники говорятъ объ идо

1 R o b ertso n , о. с. 390—391.
2 W. Tom aschek, Centralasiatische Studien, I, Sogdiana, Sitzungsberickte dcr Wiener 

Akademie. der Wissenschaften, phil.-hist. Classe, 87, 1877, 168 (=104 отд. отт.; cp. ib. 167— 
168=103—104).

3 Annales, II, 118S.
4 Мухаммедъ Наршахи, Исторія Бухары, пер. съ перс. Н. Л ы ко ш и яа , Ташкентъ 

1897, 09.
5 Bibliotheca Geographorum Aralicorum, V, 323—324 о спеціальномъ

значенія слова cp. J. W ellh au seu , Reste arabiscben Heidentums2, Berlin, 1897, 15, 
anm. 1 и 102, anm. 2).

6 ТабарП, II, 1246 (93 г. Хиджры).
7 О древне иранскихъ погребальныхъ обычаяхъ и постройкахъ, 110, пр. 2.
* В. Г. В аси льевск ій , Житіе Іоанна Готскаго, Труды—изд. Имп. Академіей Наукъ, 

И, 2, СПб., 1912, 383 (изъ Жур. Мин. Нар. Просв., 1878, Январь). Но Ибн-Русте (Bibliotheca
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лахъ въ Западномъ Туркестанѣ —  такъ, во владѣніи Цао (Иштиханъ), въ 
нѣсколькихъ ли къ югу отъ рѣки Нами (ЗеряФшанъ), которымъ управлялъ 
сынъ владѣтеля Кана (Самарканда), упоминается золотой истуканъ въ 
15 Футовъ въ объемѣ и соотвѣтственной вы соты 1. Въ самомъ Канѣ тѣ-же 
извѣстія упоминаютъ храмъ предковъ* 1 2 3, гдѣ имъ приносились жертвы.

Приведенныя извѣстія обращаютъ наше вниманіе на одну изъ наибо
лѣе интересныхъ группъ археологическихъ памятниковъ Западнаго Тур
кестана, именно па такъ называемые оссуаріи, костехранилища8. Въ этой 
категоріи памятниковъ оссуаріи круглой Формы, сближавшіеся съ Формой 
кочевого жилища, кромѣ обыкновеннаго типа —  круглаго глинянаго ящика 
съ крышкой, имѣютъ и нѣсколько болѣе усовершенствованную Форму, вы
ражающуюся въ орнаментаціи крышекъ, бдни изъ нихъ въ видѣ ручки 
крышки имѣютъ изображеніе птицы, другіе —  человѣческую голову. Из
вѣстны первобытныя вѣрованія, отожествляющія отходящую душу съ уле
тающей птицей. Въ интересующемъ насъ вопросѣ мы не будемъ входить 
въ разсмотрѣніе связанныхъ съ этимъ представленіемъ вѣрованій различ
ныхъ народовъ и обратимъ вниманіе лишь на сходныя вѣрованія тѣхъ на
родовъ, которые имѣли въ до-мусульманскую эпоху отношеніе къ культурѣ 
тѣхъ мѣстностей, въ которыхъ были находимы интересующіе насъ оссуа
ріи. Гр. Г. К у у н ъ 4 обратилъ вниманіе на сходныя вѣрованія у турецкихъ 
и уральскихъ народовъ. Въ орхонскихъ надписяхъ понятіе смерти обозна
чается словомъ «улетѣть»5, при чемъ въ словѣ для обозначенія рая, авторъ 
усматривалъ въ первоначальномъ смыслѣ обозначеніе того мѣста, куда сле
тались души умершихъ. Въ позднѣйшихъ турецкихъ памятникахъ средне
азіатской литературы Гр. К у у н ъ  также отмѣтилъ соотвѣтствующія ци
таты — напр. выраженіе Абу-л-Газй о смерти Чингизъ-хана и стихъ въ 
LX V III пѣснѣ узбецкаго эпическаго стихотворенія Шейбаніада. Тотъ же

Geographorum Arabicorum, VII, 148), царь Аланъ былъ христіанинъ, но его подданные —

язычники, идолопоклонники Если принять указанное уже мною различіе
между то Аланы поклонялись идоламъ, сдѣланнымъ изъ золота, серебра или
дерева (f U^o\ — въ противоположность идоламъ, сдѣланнымъ изъ камня).

1 О. Іак и н ѳ ъ , Собраніе свѣдѣній о народахъ, обитавшихъ пъ Средней Азіи въ 
древнія времена, III, СПб., 1851, 187 и 204; ср тамъ-же, I, 1 , СПб., 1851, 38 (золотой идолъ 
Хунновъ) и I, 2, СИб., 1861, 223 (обложенный жемчугомъ идолъ Жужанъ).

2 Тамъ-же, III, 182 и 196.
3 Въ западно-европейской литературѣ стѣнка оссуарія съ лѣпными головками издана 

напр. у А. S te in , Ancient Khotan, II, Oxford, 1907, pi. LXXXVIII (о ней въ текстѣ I, ib., 1907, 
519—520; cp. 260—261, 27 J — 280).

4 Graf G eza K uun, Der Glaubc an den Seelenvogel bei den Morgenl&odern, сборникъ 
Kulturgeschichtliches aus der Tierwelt (Vom Verein fQr Volkskunde und Linguistik in Prag 
seinen Mitgliedern gewidmet zum zwolften Jahrestag seines Bestandes), Prag, 1904, 22—26.

5 Cp. напр. еще ЗВО, XII, ПО.
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авторъ отмѣтилъ такое значеніе и въ персидскомъ языкѣ —  персы назы
ваютъ «птицей докончанія», «птицей-аминь», ангела, который летя все 
время произноситъ слово «аминъ». Ранѣе1, мы сближали головки на че- 
тыреугольныхъ оссуаріяхъ съ душами умершихъ или ангелами хранителями 
живыхъ, такъ называемыми «Фравашами»; крышки круглыхъ оссуаріевъ 
украшаютъ тоже птицы-ангелы (у персовъ— «Фириштэ»)9. Такимъ образомъ,, 
круглые оссуаріи съ крышкой-птицей представляютъ собою вмѣстилище 
остатковъ тѣла съ крышкой, олицетворяющей улетѣвшую душу. Особый 
интересъ представляютъ крышки въ видѣ головъ8. Не вдаваясь въ вопросъ 
о возможномъ антропологическомъ типѣ этихъ головъ, отмѣчу, что отсут
ствіе череповъ въ оссуаріяхъ можетъ имѣть связь съ вѣрованіями маздаизма1 2 3 4. 
Согласно строго проведенному дуализму не только весь міръ представлялся 
противоположеніемъ добраго и злого началъ, но подъ понятія твореній Ор- 
музда и Аримана подходили и опредѣленныя выраженія соотвѣтствовав
шихъ Ормузду или Ариману понятій. Среди этихъ добрыхъ и дурныхъ 
понятій и словъ мы имѣемъ «голову» и «черепъ»: первое понятіе и означаю
щее его слово (вагдана) считается ормуздовымъ; второе понятіе и означаю
щее его слово (камереда) —  аримановымъ5 6. Итакъ, этотъ типъ круглыхъ 
оссуаріевъ представляетъ собою вмѣстилище остатковъ тѣла съ крышкой,, 
изображающей голову покойника. Самый типъ долженъ быть отнесенъ къ 
такъ называемымъ «лицевымъ урнамъ»в. Добавлю, что по вышеприведен
ному описанію Р о б е р т с о н а 7, гробы каФиристанцевъ, не сжигающихъ я  
не зарывающихъ въ землю своихъ покойниковъ, предназначены не толька 
для одного, но и для нѣсколькихъ лицъ и только чѣмъ-либо выдавшіеся 
изъ нихъ могутъ устраивать единичное погребеніе; гробы-же ихъ хра

1 О древне-иранскихъ погребальныхъ обычаяхъ и постройкахъ, 110.
2 Си. изображенія въ Протоколахъ Туркестанскаго Кружка Любителей Археологіи,, 

годъ двѣнадцатый, Ташкентъ, 1908, 80—81.
3 Превосходный образецъ такой крышки, предназначавшейся для весьма большого 

оссуарія изданъ въ ЗВО, XVI, табл. (I) VI, 2.
4 И завоеваніе арабами Маваравнахра дало поводъ къ образованію весьма распро

страненнаго тииа сказаній объ устройствѣ пирамидъ изъ череповъ побѣжденныхъ враговъ: 
послѣ битвы около Термеза (85 г. X.) арабы изъ головъ побѣжденныхъ враговъ устроили 
двѣ пирамиды перс. viUoy), плотно сложивъ черепа (Табари, Аппаіев, И ,
1155).

5 Grundries der iraniechen Philologie, II, 628—629. Также L. J. F |ra c h te n b e rg , Ety
mological Studies in Ormazdian and Ahrimaniau words in Avesta, Spiegel Memorial Volume, 
Bombay, 1908, 269—289.

6 О древне-иранскихъ погребальныхъ обычаяхъ и постройкахъ, 109. Какъ сравни
тельный матеріалъ, отмѣчаю напр. Л. Н идерле, Человѣчество въ доисторическія времена, 
СПб., 1898, 325 и въ другихъ мѣстахъ (ср. Ф. Р атц ел ь , о. с. II, 1901, 44).

7 О. с. 641.
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нятся не зарытыми въ землю, а  на воздухѣ, и постепенно пополняются по 
мѣрѣ уничтоженія праха давно усопшихъ К

Значительныя недоумѣнія вызывало извѣстіе Табари и Наршахй объ 
отдѣленіи мяса отъ костей трупа * умершаго владѣтеля Б ухары 3. Въ Исто
ріи Сѣверныхъ Дворовъ и въ Исторіи Суйской династіи сообщается, между 
прочимъ, о царствѣ Се-пи (западные тибетцы; мѣстоположеніе къ югу отъ 
Тянь-шаня), что тамъ по смерти вельможи сдираютъ съ него кожу, кости 
съ мясомъ, пересыпанныя золотымъ порошкомъ, кладутъ въ урну и зары 
ваютъ въ землю, а черезъ годъ зарываютъ и кожу, положенную въ желѣз
ную урну4. Обычай отдѣленія кожи, мяса и костей трупа до недавняго 
времени существовалъ у нѣкоторыхъ первобытныхъ народовъ; вотъ какъ 
описывается самый процессъ отдѣленія мяса отъ костей покойника у ав
стралійцевъ: «Тѣло умершаго клали между двумя кострами и поджари
вали по извѣстнымъ правиламъ. Когда кожа чернѣла со всѣхъ сторонъ, 
распорядитель церемоніи проводилъ на трупѣ мѣломъ продольныя и попе
речныя линіи, разнималъ его ножомъ по зтимъ линіямъ отъ головы до 
ногъ, отдѣлялъ голову отъ туловища и разрѣзывалъ каждый членъ на нѣ
сколько кусковъ»5.

Въ другомъ мѣстѣ® я имѣлъ случай упомянуть косвенное свидѣтель
ство Табари о погребеніи у турокъ при извѣстіи о сожженіи костей турец
каго (тюргешскаго) бека Курсуля арабскимъ намѣстникомъ (121 г. X .)7. 
Нѣсколько ранѣе, тотъ же авторъ8, разсказывая объ убіеніи этимъ бекомъ 
Хакана Турокъ (119 г. X.), сообщаетъ, что турки покинули тѣло Хакана и 
оставили трупъ его въ такомъ положеніи, въ какомъ онъ былъ тотчасъ 
послѣ убійства; лишь по истеченіи нѣкотораго времени нѣсколько бухар- 1 2 3 4 5 6 7

1 См. напр. о. с. 201, съ чѣмъ ср. О древне-иранскихъ погребальныхъ обычаяхъ и 
постройкахъ, 120.

2 См. Н ндерле, о. с. 129 и 623, пр. 249.
3 Имя котораго Т у гш а д а  я считаю турецкимъ титуломъ отъ штуѵья, бунчукъ 

и орхонскаго ашадія, князь—«бунчужный князь» (ср. напр. у ТабарП, ІГ, 1693—1694,121 г.
х .  —

4 Собраніе свѣдѣній, ІИ, 185 и 199 (ср. Е. C h av an n es , Documents sur Іеэ Tou-kiue 
(Turcs Occidentaux), СПб., 1901, 169, note).

5 Р атц ел ь , о. с. I, 365. О натираніи покойниковъ у океанійцевъ послѣ погребенія, 
ib., I, 322: «черезъ нѣкоторое время (послѣ похоронъ) могила раскапывалась, трупъ выни
мался и натирался на локтяхъ и колѣняхъ красной глиной». Обрядъ вынесенія тѣла черезъ 
проломъ въ стѣнѣ, упомипаемый Авестой, имѣетъ аналогію у южныхъ африканцевъ, см. 
ib. I, 747.

6 О древне-иранскихъ погребальныхъ обычаяхъ и постройкахъ, 115—116.
7 По этому поводу Табари (ІГ, 1691) сообщаетъ о сожженіи турками кочевья Курсуля 

(яко-бы 4000 шатровъ) и оплакиваніи съ исцарапываніемъ лицъ и разрѣзываніенъ ушей 
(о послѣднемъ обычаѣ см. еще ib. II, 1520).

1 Annalcs, II, 1613. ^
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СКИХЪ вельможъ похоронили его1 и сдѣлали все, соотвѣтствующее обряду. 
Хотя извѣстіе относится къ исключительному случаю, оно находитъ себѣ 
подтвержденіе въ обрядѣ погребенія орхонскихъ турокъ, а невозможность 
имѣть кости послѣ сожжепія вышеупомянутаго Курсуля составляло горе 
его подданныхъ*.

Погребальныя сооруженія, найденныя арабами при завоеваніяхъ въ 
Западномъ Туркестанѣ, именуются ими словомъ т а у ш 1 2 3. Ранѣе я имѣлъ 
случай отмѣтить возможность сближать сооруженіе, означавшееся этимъ 
словомъ, съ астоданами парсійскихъ вѣрованій. Упоминаніе одного изъ т а 
кихъ сооруженій въ Западномъ Туркестанѣ было мною отмѣчено ранѣе — 
именно науса въ Ребинджанѣ (западнѣе нынѣшняго Катга-Кургана)4. 
Наусъ этотъ упоминается у Табари подъ 104 г. X .5 * Для опредѣленія того, 
что такое были по размѣрамъ своимъ эти сооруженія, можетъ служить дру
гое извѣстіе того-же автора, именно отъ 112 г. X .0 Когда въ этомъ году 
(Табари добавляетъ, что по другимъ извѣстіямъ это произошло въ 1 1 3г. X.) 
турки и ихъ союзники разбили намѣстника Самарканда Сауру-ибн-ал- 
Хурра въ трехъ Фарсахахъ отъ Самарканда, по дорогѣ въ Кешъ (Ш ехри- 
Сябзъ)7, одна часть войска арабовъ (семьсотъ человѣкъ) бѣжала въ «ру- 
стакъ (волость) Мургабъ» и овладѣла въ немъ замкомъ. Но и здѣсь ее на
стигли турки. Тогда одинъ изъ арабовъ, въ сопровожденіи трехъ сопут
ствовавшихъ, укрылся въ паусѣ8, чѣмъ спасъ жизнь себѣ и спутникамъ,

1 J jb l  (слово хамукъ объясняется у НаршахП).
2 По китайскимъ даннымъ, какъ извѣстно, турки сжигали покой нико въ  (см . наир. 

въ послѣднее время II. И. В еселовск ій , Современное положеніе вопроса о каменныхъ ба
бахъ, 26 по Собранію Свѣдѣній, I, 2,270, къ чему надо прибавить и I, 2, 307). По тѣмъ-же 
даннымъ у Хунъ-ну, Ухуані. и Хой-ху практиковалось погребеніе, тогда какъ сожженіе 
является отличительной чертой Хакасовъ (киргизовъ, что подтверждается и мусульман
скими извѣстіями), тогда какъ выставленіе на деревьяхъ отмѣчается у Киданеіі.

3 Производится отъ греч. ѵхо; (ср. О. S c h rad e r , Reallexiconder indogermanischen Al- 
tertumskunde, Strassburg, 1901, 81, ав. nasu, трупъ).

4 В. В. Б артольдъ , К ъ исторіи орошенія Туркестана, Жур. Сельскаго Хозяйства и 
Лѣсоводства, 1914, май, 19, отмѣтилъ, что городу этому, повидимому,-соотвѣтствуетъ горо
дище съ большимъ курганомъ на ІІарпаѣ, также нѣсколько западнѣе Катта-Кургана. До
бавлю, что городъ этотъ славился въ древности выдѣлкой войлоковъ (Табари, II, 1249).

3 ЗВО, XVII, 0171 и О древне-иранскихъ погребальныхъ сооруженіяхъ и построй
кахъ, 105.

с Annales, II, 1512—1543. Йр. и J. W ellh a u se n , Das arabische Reich und eein Sturz, 
Berlin. 1902, 298, anm. 2.

* О мѣстѣ битвы см. В. В. Б ар то л ьд ъ , Туркестанъ въ эпоху монгольскаго наше
ствія, II, 1900, 126.

8 (разночт. \ J l i )  <3 СЙ r j* -
Чтеніе въ текстѣ подтверждается въ текстѣ Камиля ал-Мубаррада, см. The 

Kamil of el-Mubarrad, ed. by W. W rig h t, Leipzig, 1864—1892, 654 (наусъ въ юго-западной 
Персіи).
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тогда какъ другіе арабы были умерщвлены. Итакъ, наусъ этотъ оказался 
убѣжищемъ для четырехъ укрывшихся въ немъ воиновъ. По мѣстоположенію 
«рустакъ Мургабъ» соотвѣтствуетъ волости Маймургъ, съ которымъ тоже
ствененъ и въ названіи1; волость-же Маймургъ опредѣляется точно9. М ѣ
стоположеніе этого пауса представляетъ значительный интересъ, ибо онъ 
вѣроятно былъ мѣстомъ погребенія самаркандскихъ владѣтелей, носившихъ 
титулъ «глхшйдъ», такъ какъ въ этой волости, главное селеніе которой на
зывалась Рйвдадъ и находилось всего въ разстояніи одного Фарсаха отъ 
Самарканда, были замки этихъ владѣтелей8. Кромѣ того, не невѣроятно, что 
это мѣсто соотвѣтствуетъ тому погребальному сооруженію согдійцевъ, о 
которомъ сообщилъ бывшій въ Самаркандѣ за сто лѣтъ до вышеописан
наго событія китаецъ Вэй-цзѣ1 2 3 4. Что касается до пауса , упомянутаго у Та
бари подъ 104 г. X ., то я уже имѣлъ случай отмѣтить5 китайскія извѣстія 
о городѣ Кюйшуаннига или Гуйшуанна (древній городъ Фумо)6, подвласт
ный царьку, зависимому от'ъ Кангюя (Самарканда), къ Востоку отъ кото
раго находилось особое зданіе; на сѣверной сторонѣ этого зданія были на
рисованы красками древніе государи Китая, на восточной— турецкіе и ин
дійскіе властители, на западной— повелители Персіи и Западной Азіи; вла
дѣтель этой мѣстности, придя въ это зданіе, совершалъ поклоненіе и за 
тѣмъ удалялся. Эти извѣстія относятся ко второй половинѣ V III в. по 
Р. X. Городъ этотъ отожествляется съ Кушаніей7, главнымъ городомъ 
Кушановъ, находившимся въ одномъ Фарсахѣ отъ Ребинджана, сѣверо-за
паднѣе Катта-Кургана. Извѣстіе о Ребинджанскомъ наусѣ современно ки
тайскому сообщенію о постройкѣ около Кушаніи и весьма вѣроятно, что 
это одно и то-же зданіе8. Извѣстіе о поклоненіи въ этомъ зданіи владѣтеля 
города имѣетъ несомнѣнное отношеніе и къ толкованію этого зданія какъ 
мѣста погребенія, мавзолея, такъ и къ культу предковъ у древняго насе

1 =  «птичьи воды», чѣмъ устраняется этимологія W. T o m a sc h e k ’a,
о. с. 81 (=145, ср. ІІ>. 95=159).

2 В. В. Б ар то л ьд ъ , о. с. II, 9 5 -9 6 .
3 Bibliotheca Geographorum Arabicorurn, III, 279. См. и В. В. Б ар то л ьд ъ , о. с. 96.
4 О древне-иранскихъ погребальныхъ обычаяхъ и постройкахъ, 114.
5 Жур. Мин. Нар. Просв., 1911, Февраль, 290, пр. 3 и 4.
6 Собраніе свѣдѣній, III, 246 и C h av an n es , о. с. 145, п. 2 и 312 (у послѣдняго ав

тора— pavilion & etages dans lequel — и, кромѣ того, имѣется добавленіе изъ другого китай
скаго источника, дающаго сообщеніе о томъ, что въ этой странѣ тысяча воиновъ и по
велитель ея возсѣдаетъ на тронѣ, украшенномъ золотыми баранами).

7 Объ этомъ городѣ см. В. В. Б а р то л ь д ъ , о. с. II, 98—99. T o m aech ek , о. с. 99 
(=163), обращалъ вниманіе на лежащее къ Востоку отъ Хатырчи селеніе Кашанъ (ср. ib. 
96=160).

8 Въ этой-же мѣстности, близъ кишлака Бія-Найманъ, сѣверо-западнѣе Катта-
Кургана, были найдены интереснѣйшіе фрагменты оссуаріевъ.
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ленія М авараннахра1. Какихъ размѣровъ достигали парсійскія погребаль- 
пыя сооруженія, мы можемъ видѣть изъ рѣдкихъ, но существенныхъ сооб
щеній мусульманскихъ авторовъ. Такъ, Низам-ал-мулькъ въ Сіясет-намэ1 2 3 
разсказываетъ, что во время Бунда Фахр-ад-даулы (послѣдняя четверть 
X в. по Р . X.) богатый парсъ построилъ для себя на горѣ Табарекъ близъ 
Рея, направо отъ дороги въ Хорасанъ, напротивъ большой Рейской горы, 
близъ развалинъ древняго города, выше гробницы (гумбедъ) Фахр-ад-да- 
улы, сутудйнъ (погребальный мавзолей), существовавшій во время Низам- 
ал-мулька и называвшійся «мѣстомъ наблюденія военачальниковъ»; мавзо
лей этотъ, съ двускатной3 крышей, стоилъ парсу очень дорого и для того, 
чтобы подняться на крышу его, нужно было сбросить съ крыши лѣстницу. 
Гора Табарекъ связывается преданіемъ съ иракскимъ сельджукидомъ Тог- 
руломъ II (конецъ X II вѣка). Слѣды построекъ на этой горѣ сохранились, 
повидимому, до сего времени —  по крайней мѣрѣ недалеко отъ извѣстной 
Рейской дахмы Парсовъ, имѣются двѣ высокія кирпичныя башни, одна изъ 
которыхъ называется башней Тогрула4.

Для представленія о внутреннемъ видѣ погребальныхъ мавзолеевъ съ 
оссуаріями (римскіе колумбаріи) обратимъ вниманіе на сходные памятники 
въ областяхъ той-же или весьма близкой культуры. На самомъ большомъ 
изъ Бахрайнскихъ острововъ5 (близь аравійскаго берега Персидскаго за
лива) имѣется расположенный большими и малыми группами рядъ тщ а
тельно построенныхъ, нынѣ пустыхъ каменныхъ гробницъ. Всѣ онѣ обна
руживаютъ одинъ и тотъ-же планъ. Входъ обращенъ къ Западу; постройка, 
выведенная изъ старательно обработанныхъ четыреугольныхъ каменныхъ 
плитъ, имѣетъ два этажа, при чемъ нижній этажъ выше верхняго; по обѣ
имъ сторонамъ идущаго отъ Запада къ Востоку корридора находятся ниши, 
назначенныя для установки одного на другой гробовъ-ящиковъ; рядомъ съ 
нишами находятся небольшія отверстія, въ которыя вѣроятно вставлялись 
отъ одной стороны корридора до другой перекладины для обѣтныхъ даровъ 
и пищи умершимъв. Тамъ были найдены кости людей и животныхъ, два 
рѣзко выраженныхъ длинноголовыхъ черепа, обломокъ сдѣланнаго изъ сло

1 Къ этому-жс мѣсту имѣютъ отношеніе и пользовавшіеся большимъ вліяніемъ въ 
Средней Азіи въ эпоху мусульманскаго завоеванія купцы, называвшіеся Кушккушаны, «Ку* 
шаны, живущіе въ замкахъ». О древней торговой традиціи на Аму-дарьѣ и аму-дарьин
скихъ купцахъ ср. Собраніе свѣдѣній, III, 7.

2 Ch. S ch efcr, Siasset-Namfch, Traite du gouvernement,Paris, 1893(Publications de Гё- 
cole des langues orientales vivantes, s6r. Ill, vol. VIII), текстъ 145 — 146, nep. 215—216.

3 Такъ я перевожу слова ^^>о.
4 Е. G. B row ne, А year amongst the Persians, London, 1893, 89.
5 Encyklopaedie des Islam, I, 608.
e Ср. О древне-иранскихъ погребальныхъ обычаяхъ и постройкахъ, 10В.
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новой кости быка, золотое кольцо и очень большое количество какъ сохра
нившихся, такъ и разбитыхъ глиняныхъ сосудовъ со своебразнымъ орна
ментомъ изъ черныхъ полосокъ; надписей никакихъ не нашлось.

Насъ въ настоящемъ случаѣ интересуетъ внутреннее устройство 
гробницъ. Ф . А. Р о з е н б е р г ъ 1 привелъ изъ Шахнамэ послѣднюю волю 
Хосроя Ануширвана, въ которой, по моему мнѣнію, можно усматривать 
въ описаніи погребальнаго мавзолея нѣкоторыя архитектурныя черты. Ану- 
ширванъ завѣщаетъ построить красивый мавзолей въ отдаленномъ отъ дви
женія мѣстѣ; съ глубокимъ входомъ въ сводѣ высокой арки, высящейся на 
десять локтей; входъ этотъ цадо плотно закрыть отъ чуждыхъ взоровъ 
дверями. Въ этомъ описаніи я усматриваю закрытую гробницу съ глу
бокимъ корридоромъ. Таковы-же были, вѣроятно, и другія гробницы, о ко
торыхъ дошли до насъ извѣстія, относящіяся къ исторіи сасанидской Пер
с іи 8. Въ подобнаго рода сооруженія переносились, по мнѣвію позднѣй
шей мусульманской традиціи, останки царей и вельможъ древней Персіи, 
останки, которые, согласно той-же традиціи, помѣщались въ гробахъ1 2 3. З а 
служиваетъ вниманія также мнѣніе той-же традиціи, согласно которому 
тѣло Александра Македонскаго было не зарыто въ землю, а похоронено 
на поверхности земли (въ мавзолеѣ), такъ какъ его считали слишкомъ вели
кимъ, чтобы быть зарытымъ въ землю4. Также и нѣкоторыя версіи о по
гребеніи послѣдняго Сасанида Іездегерда, погребеніи, о которомъ неодно
кратно упоминалось по поводу оссуаріевъ Туркестана, особо указываютъ 
на сокрытіе тѣла5 6. Гробъ Іездегерда, по Табари0, былъ деревянный.

Выше мы упомянули согдійскихъ купцовъ, имѣвшихъ значительное 
вліяніе въ Туркестанѣ. Большое значеніе имѣли ихъ сношенія съ Китаемъ 
и вообще съ восточными странами7, при чемъ значительное количество то
варовъ заключалось, какъ извѣстно, въ шелковыхъ тканяхъ: при взятіи

1 Ф. А. Р о зен б е р гъ , Хосрон I Ануширванъ и Карлъ Великій въ легендѣ (изъ Ж и
вой Старины, XXI), 1912, 10—11.

2 См. напр. Th. N 5 ld ek e , Geschicbte der Pereer und Araber zur Zeit der Sasauiden, 
Leyden, 1879, 234, 263—264.

3 См. напр. H. Z o te n b e rg , Histoire des rois des Perses par el-Tha’alibi, Paris, 1900, 
276— переведеніе въ гробахъ въ Иранъ тѣлъ четырехъ сыновей Б н ш тасФ а  н ЗерПра, 3 7 5 -  
перенесеніе тѣла ИсФенліяра въ гробу, 383 — гробъ Рустема.

4 ІЬ. 449—450.
5 Табари, Annnles, 1,2881 и 1883. Въ двухъ версіяхъ стоитъ слово (2874—2875

и 2883), которое въ третьей версіи (2881) замѣнено словомъ имѣющимъ значеніе «по
стройки со сводомъ» (перс. съ поясненіемъ въ текстѣ ^
А^э) бывшей въ христіанскомъ страннопріимномъ домѣ ( ^ Ь Ь  ^ Ь ) .

6 Annales, I, 2872.
7 О большомъ имуществѣ, принесенномъ ими изъ Китая, см. ТабарП, II, 1445 (104 г. X.).
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Пейкенда арабами, одивъ человѣкъ предлагалъ имъ въ видѣ выкупа— пять 
тысячъ кусковъ шелковой китайской ткани, дѣйствительная стоимость ко
торыхъ, по сообщенію арабскаго автора, была несравнимо выше, без
цѣнна1. Изъ пщлка-же былъ, вѣроятно, кусокъ матеріи для обертыванія 
ноги жены Бу харъ-ху дата; когда эта женщина бѣжала отъ преслѣдованія 
арабскихъ войскъ, то потеряла башмакъ съ этимъ кускомъ матеріи; по 
оцѣнкѣ нашедшихъ этотъ кусокъ, говоритъ арабскій авторъ, онъ стоилъ 
двѣсти дирхемовъ а. Добавлю, что башмаки украшались камнями —  при 
убіеніи тархана Бадгйса одинъ такой башмакъ былъ снятъ арабомъ съ его 
ноги. По мусульманскому преданію, когда Бахрамъ Чубинъ взялъ Пейт 
кендъ, среди сокровищъ оказались яко-бы вѣнецъ, поясъ, серьги и выло
женные драгоцѣнными камнями башмаки Сіявуша1 2 3. Когда арабы убили 
владѣтеля К еш а4, то они въ его имуществѣ нашли украшенные рисунками, 
позолоченные китайскіе сосуды, китайскія сѣдла, разнаго рода китайскія 
диковинки и всякія вещи, дѣлаемыя въ Китаѣ, какъ-то атласъ и ир.; все 
это было отправлено въ Самаркандъ къ Абу-Муслиму. Въ Пейкендѣ при 
завоеваніи были найдены котлы такихъ большихъ размѣровъ, что на нихъ 
надо было подниматься по лѣстницѣ5 6. Когда въ 121 г. X. былъ удаленъ 
изъ Ферганы арабскій намѣстникъ, то онъ увезъ оттуда большое количе
ство статуй, которыя и поставилъ въ Ушрусанѣ®. Какія это были статуи, 
текстъ не поясняетъ.

К. Иностранцевъ.

1 ТабарП, II, 1188 (87 г. X.).
2 Табари, III, 169 (54 г. X.).
3 Са'алибй, о. с. 655 и 657. Названіе согдійскихъ владѣтелей въ китайской тран

скрипціи Tom aacbek, о. с. 72—73=136—137, сближалъ съ иранскимъ Сіявушъ, т. е. счи
талъ ихъ возводящими происхожденіе свое къ Сіявушу.

4 ТабіірП, III, 79—80 (титулъ этого владѣтеля въ текстѣ
5 См. напр. Bibliotheca Geographorum Arabicornm, VII, 79—80.
6 ТабарП, II, 1694— <3 J - o l i r o  Въ Фер

ганѣ no Mac удП находился яко-бы построенный Каусомъ и посвященный солнцу храмъ 
(С. B a rb ie r  de M ey n ard  e t  P a v e t  de C o u rte ille , Magoudi, Les prairies d’or, texte et tra 
duction, IV, Paris, 1865, 51—52). Извѣстіе Сюань-Цзана о сходствѣ въ произведеніяхъ и 
нравахъ Ушрусаны и Шаша отмѣтилъ еще T om ascbek , 54=118.


