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Д. Н. АЗИЗОВ
Международный университет «Кимё»

АНАЛИЗ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСТЕННОЙ РОСПИСИ 
В БУДДИЙСКОМ ХРАМЕ ГОРОДИЩА ЗАР-ТЕПЕ

Согласно археологическим находкам, жизнь в Зар-тепе процветала в IV–II вв. до н. э. и в V–VII вв. Жители городи-
ща Зар-тепе в основном были буддистами. В ходе раскопок в Зар-тепе были обнаружены буддийские храмы, голова 
и другие части золотой статуи Будды. В 1977 г. в буддийском храме археологом Ш. Пидаевым была найдена роспись 
на стене и потолке. Она уникальна своей свободной интерпретацией и свидетельствует о том, что в Кушанском 
царстве для древних художников были созданы хорошие возможности для творчества.
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Зар-тепе (Золотая возвышенность)  — ру-
ины древнего города, расположенные в 26  км 
к северо-западу от Термеза (Узбекистан). Со-
гласно археологическим находкам жизнь здесь 
процветала в IV–II  вв. до н.  э. и в V–VII  вв. 
Известно, что Зар-тепе был одним из древних 
городов Бактрии, которая издревле привле-
кала людей своим удобным географическим 
положением и природными условиями. Она 
включала южные районы современных Тад-
жикистана, Узбекистана, юго-восточную часть 
Туркменистана и северные районы Афганиста-
на. В древние времена она граничила на севере 
с провинциями Согдианы, на юге и юго-вос-
токе – с Арахозией, на западе – с Гандхарой и 
Маргианой. В научной литературе часть Бак-
трии, входящая в состав республик Средней 
Азии, называется «Северная Бактрия», часть 
на территории Афганистана  — «Южная Бак-
трия». Бактрия  — персидское слово, означает 
«Бахтарская земля», т.  е. «Земля на Востоке» 
[Пидаев, 1976. C.  16], впервые упоминается в 
надписях, высеченных на знаменитой скале Бе-
хистун Дарием I и Ксерксом, принадлежавшим 
к династии Ахеменидов конца VI  — начала 
V вв. до н. э. Об этом упоминается в «Авесте», 

собрании священных текстов зороастрийцев. 
Особенно много ценных сведений о Бактрии 
записано древними историками и географами: 
так, римский историк Юстин называл Бактрию 
«страной тысячи городов» [Юстин, 2005. C. 
441], а греческий историк Аполлодор говорил 
о Бактрии как о «зрелище всей Азии» [Аполо-
дор, 1972. C. 155].

С целью изучения образа жизни, культуры, 
религии, языка и верований жителей города 
Зар-тепе учеными был проведен ряд научных 
археологических исследований и сделана по-
пытка восстановить структуру и исторический 
облик города. В результате найдено и изучено 
множество артефактов.

Во времена правления Кушанской дина-
стии расцвели города Северной Бактрии, такие 
как Кампир-тепе, Зар-тепе, Хайрабад-тепе и 
многие другие. Они были окружены оборони-
тельными стенами. В настоящее время на этой 
территории насчитывается 130 памятников 
кушанского периода, 80 из которых представ-
ляют собой поселения в виде деревень [Пидаев 
1990. C. 9].

Большое значение в изучении Северной 
Бактрии античного периода имеет научная 
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археологическая экспедиция 1972 г., под руко-
водством В.  М.  Массона, организованная Ин-
ститутом археологии АН ССР и Институтом 
археологии Уз.ССР, в работе которой приняли 
участие ученые-археологи: Ш.  Пидаев, Т.  Ан-
наев, Г.  Кошеленко, К.  Собиров, В.  Пилипко, 
В. Завьялов. Бактрийская экспедиция сосредо-
точила свои усилия на изучении истории ку-
шанских и раннесредневековых бактрийских 
городов и деревень, а также на изучении па-
мятников культуры и искусства, становлении 
и развитии процессов урбанизации в Бактрии. 
Экспедиция продолжила свою деятельность 
до начала 1990-х годов в городищах Зар-тепе, 
Мирзакул-тепе, Аккурган, Шор-тепе и других 
местах Северной Бактрии.

По данным археологических исследований 
жители Зар-тепе были буддистами. В городе 
находились буддийские храмы. В ходе раско-
пок были найдены голова и другие части зо-
лотой статуи Будды. В 1977 г. Ш. Пидаев обна-
ружил в буддийском храме на стене и потолке 
буддийского храма фреску. Эта уникальная 
находка представляла собой роспись, размер 
которой на стене составлял 1,7×0,8 м, на потол-
ке – 2,3×1,7 м. Настенная роспись сохранилась 
хуже, чем роспись на потолке. В первом фраг-
менте можно различить хвост и крылья боль-
шой желтой птицы, держащей в лапах человека. 
Ноги человека достаточно тонкие, украшены 
браслетом. Можно предположить, что это жен-
ская фигура. Вокруг птицы расположены рыбы 
и цветы лотоса, виден также текст черного цве-
та [Пидаев, Реутова, 2008. C. 92].

Буддийский храм Зар-тепе относится к 
V–VII  вв. Легендарная птица Гаруда, изобра-
женная внутри храма, является индуистским 
мифическим божеством, означает на санскри-
те ‘солнце’ и в древнеиндийской мифологии 
имеет несколько символических значений. В 
мифах Греции, Тибета, Монголии Гаруда по-
читается как символ преданности, подаяния, 
приравнивается к солнцу, т. е. к защитнику, по-
скольку основной стихией в буддизме является 
огонь, выполняющий роль защитника космоса. 

В буддийских мифологических текстах Гару-
да — крупная птица, поднимающая бурю сво-
ими крыльями. Она изображается в древних 

легендах как царь птиц, ездовое животное бога 
Вишну. В Ведах нет упоминаний о Гаруде, но в 
доведический период это существо приравни-
вается к Таркше, лошади или верховой птице 
бога Солнца. Образ Гаруды преимущественно 
сохранился в былинах и легендах о природе 
Солнца. Он сын мудреца Кашьяпы и дочери 
Дакши Винаты. Когда родился Гаруда, глаза бо-
гов ослепил свет, исходящий от его тела. По-
этому его назвали Агни, живым воплощением 
Солнца. Мифологические мотивы, связанные с 
выносливостью, проявляются в образе Гаруды. 
Он считается главным врагом змей. Этот мо-
тив чаще всего встречается в легендах, связан-
ных с амритой, эликсиром бессмертия. 

Гаруда встретил Вишну, когда тот вознесся 
на небо, чтобы собрать амриту. Вишну дарит 
ему амриту и просит Гаруду стать его ездовым 
животным. Позже во всех храмах, связанных 
с Вишну, начинает появляться образ Гаруды, 
часто – с человеческой головой, орлиным клю-
вом, крыльями и когтями. Есть монеты с изо-
бражением Гаруды. По некоторым легендам 
от жены Униат (или Виньяни) у него было два 
сына, Сампати и Джатаюс (по другим – они 
были детьми брата Гаруды и Аруны).

В литературных источниках существуют 
различные варианты интерпретации сюже-
та росписи Зар-тепе. По нашему мнению, в 
Зар-тепе представлен сюжет, однозначно свя-
занный с буддийской мифологией. Возможно, 
он передает фрагмент общения сильного и хра-
брого Гаруды с царем богов Индрой во время 
битвы богов. Гаруда сказал: «Ты не сможешь 
мне помочь. У меня много сил, я смогу нести 
на своих крыльях тебя и эту землю, с ее лесом 
и горами. Будь моим другом, если хочешь». Ин-
дра ответил: «Я принимаю твою дружбу. Про-
си меня, чего ты хочешь». Тогда Гаруда говорит: 
«Пусть змеи будут моей пищей». Царь Матбу-
дов отвечает: «Да будет так». С тех пор змеи 
стали пищей Гаруды и его потомков [Темкин, 
1982. С. 55]. В мировой культуре немало про-
изведений, сюжет которых имеет отношение к 
легенде о Гаруде. Большинство из них связаны 
с индийским искусством и нашли отражение в 
изобразительном искусстве в виде различных 
символов. 
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Городище Зар-тепе находится на юге Узбе-
кистана. В период существования Кушанского 
царства здесь процветала жизнь. Город был 
одним из центров буддизма, что подтверждает 
множество находок, полученных в результате 
археологических раскопок. Ярким подтверж-
дением большого распространения в городе 
буддизма являются обнаруженные буддийский 
храм, ступа, золотая статуя, голова Будды и 
фреска, на которой изображены легендарные 
буддийские персонажи. Образцы росписей 
кушанского периода, роспись, найденная в 
Зар-тепе, помогают получить подробную ин-
формацию о настенной росписи этого перио-
да. Фреска Зар-тепе важна также тем, что она 
находится одновременно на стене и потолке и 
представляет собой двойное изображение од-
ного и того же сюжета. Подобный прием отно-
сительно редкий, в других регионах Узбекиста-
на он не встречается. 

Найденная в Зар-тепе роспись открывает 
новую страницу в изучении истории бактрий-
ского монументального искусства кушанского 
периода и свидетельствует об уникальной бак-
трийской культуре. Она демонстрирует куль-
турные связи Бактрии с Индией, включение 
культурного наследия этих территорий в Ку-
шанское царство. Настенная роспись Зар-тепе 
изображает события, связанные с индийской 
мифологией. Данный образец росписи счита-
ется важным источником с точки зрения со-
держания и технического исполнения. Высо-
кий художественный уровень росписей может 
говорить о том, что в то время для художников 
были созданы хорошие возможности для твор-
чества.

В результате обследования настенной ро-
списи, найденной в буддийском храме Зар-те-
пе, была предпринята попытка реконструкции 
первоначального вида росписи. Были проана-
лизированы результаты археологических ис-
следований, история создания росписи, изо-
бражения Гаруды. Подобная предварительная 
работа помогает понять суть росписи и создать 
научно обоснованный проект процесса рекон-
струкции. Процесс изучения деталей росписи 
служит знакомству с приемами древней на-

стенной росписи, познанию секретов мастер-
ства античного художника.

В ходе научного анализа и реконструкции 
росписи Зар-тепе были получены следующие 
выводы и результаты:

1.  Причина, по которой фреска Зар-тепе 
имеет двойной изображение, на стене, и на по-
толке, заключается в том, что художник умыш-
ленно создал на стене уменьшенную версию 
потолочной росписи, чтобы направить взгляд 
зрителя к потолку.

2.  Основной целью создания картины на 
потолке было желание передать индийскую ле-
генду. Поэтому образ орла был помещен на по-
толке непосредственно перед глазами зрителя, 
чтобы вызывать у человека чувство восторга.

3. Этот стиль является одним из примеров 
новаторства для своего времени. Образцы, соз-
данные в этом стиле, типичны для индийского 
изобразительного искусства, но редки для бак-
трийской культуры.

4. В индийском изобразительном искусстве 
буддийские сюжеты играли большую роль в 
формулировании религиозных взглядов. Ро-
спись Зар-тепе представляет собой интерпре-
тацию индийского мифа, в более широком 
смысле она важна тем, что выражает гумани-
стические взгляды, такие как свобода и муже-
ство.

В дальнейшем реконструкция росписей 
Зар-тепе будет продолжена, будут получены 
новые данные о культуре народов, проживав-
ших в прошлом на территории нашей страны, 
но уже сейчас можно констатировать наличие 
схождений в изображении Гаруды из Зар-тепе 
и росписей других регионов мира. Одни ис-
следователи занимались реконструкцией пре-
дыстории главного героя, другие серьезно из-
учали композицию сцены с Гарудой. Однако, 
кроме двух-трех фрагментов, принадлежащий 
второстепенным персонажам композиции, 
почти ничего не сохранилось. Поэтому нами 
была предпринята попытка обобщить сведе-
ния, связанные с Гарудой, сохранившиеся в ле-
гендах, представить сцену, соответствующую 
этим описаниям, и выполнить работу по гра-
фической реконструкции этой сцены.
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According to archaeological fi nds, life in Zar Tepe fl ourished from the 4th–2nd centuries BCE until the 5th–7th centuries 
CE. Th e inhabitants of the Zar Tepe settlement mainly worshiped Buddhism. During the research, Buddhist temples were 
also discovered in Zar Tepe. During excavations here, the head and other parts of a golden Buddha statue were found. In 
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