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"ИРАНСКИЕ" Б01ЕСТВА В БУДДИЙСКОМ ПАНТЕОНЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В недавно выведшей книге известного ориенталиста и 
историка искусства Б.Роуланда "Центральная Азия" воспро
изведена двусторонняя деревянная иконка, на одной сто
роне которой изображен Шива-Махешвара, на другой -  че
тырехрукое мужское божество, названное здесь "Рустам 
или бог шелка"^. Вещь эта была найдена при зачистке ру
ин буддийского храма D  УП в Дандан-Ойлыке, близ Хота- 
на» А.Стейном в декабре 1905 г . и опубликована в отче
тах экспедиции2 (см. ри с .23). Воздерживаясь от интер
претации сюжета, А.Стейн отметил "характерный персид
ский стиль, бросающийся в глава, в передаче самой фигу
ры и ее аксессуаров". Впоследствии к этому любопытному 
образку неоднократно обращались и сам А.Стейн, и другие 
исследователи Центральной Азии, называя загадочное че
тырехрукое божество то "персидский бодхисаттва"®. то 
"персидский четырехрукий бог в туземном одеянии”4. Его 
приводили как пример согдийского влияния на искусство 
Сериндии^ или прямого заимствования согдийского изоб
разительного канона**. Позднее А.Стейн высказал довольно 
решительно предположение, что "четырехрукое божество из 
Дандан-Ойлыка" -  это не кто иной, как Рустам, самый лю
бимый и прославленный из богатырей иранского героическо
го эпоса.

Основанием для этого послужило новое открытие, сде
ланное им в Сеистане. На одной из стен раскопанного в 
1915 г . замка Гхагха были обнаружены остатки живописи, 
в частности изображение сидящего на троне царя или бо
га , поза и костюм которого напоминали "персидского бод- 
хисаттву" на упомянутой хотанской иконке. Левая рука 
царя энергичным жестом упиралась в колено, в приподня
той правой он держал булаву с навершием в виде головы 
коровы. "Палица такой формы, -  пишет Стейн, -  это зна-



менитая "гурз", какой ее знает персидская иконография 
мусрьманского времени, какая обычна в иллюстрациях к 
Шах-наме". Такой атрибут, по мнению Стейна, "безуслов
но, свидетельствует о том, что это Рустам, знаменитый 
герой Свистана". "И действительно, -  добавляет он, -  
люди из окрестных поселков, работавшие на раскопках, 
сразу опознали знакомую эмблему и разнесли эту новость 
(о находке изображения Рустама!) по округе"^.

6 том, что сеистанские крестьяне сразу признали в 
изображенном на стене древнего замка не кого иного, как 
Рустама, нет ничего удивительного, так как до наших 
дней народная молва охотно связывает с именем "первого 
богатыря вселенной" самые разнообразные памятники древ
ности -  конные рельефы Сасанидов, руины средневековых 
замков и даже примечательные по виду скалы, расселины, 
намытые ручьем валы, называя их то остатками жилиц ле
гендарных предков Рустама, то следами копыт его вещего 
коня Рахша8. Подобные достопримечательности встречают
ся везде, где известны легенды о Рустаме и его подви
гах ; в Сеистане, на родине героя, они особенно часты и 
сохранились в таких топонимах, как Ахури Рустам «ясли 
/к о н я / Рустама*, Пайкаии-йи Рустам «след Рустама*, Ках-н 
Заль «дворец Заля* (Рустамова отца), Шахр-и Захак «го
род Захака* или название озера Мир Захак, связанное с 
именем пращура Рустама -  царя-змея Захака.

Что же касается знаменитой палицы с головой коровы, 
то она не является специально и исключительно рустамов- 
ским атрибутом^. В большей степени это своеобразное ору
жие присуще Ферндуну, украсившему свою булаву изображе
нием коровы Пурмойе, некогда его вскормившей. Правда, 
на миниатюрах Рустам нередко сно далеко не всегда; изоб
ражается с такой же б р ав о й , но с ней изображаются мно
гие и легендарные и исторические цари и полководцы.

Не может убедить в идентичности "Рустама" из Гхагха 
с четырехруким божеством из Дандан-Ойлыка и сходство их 
одежды. Как в одном, так и в другом случае она принадле
жит к типу одежды, которую в различных вариантах носили, 
по-видимому, в Азии, и в Согдиане, и в Сериндии, и кото



рая сама по себе не может служить решающим признаком для 
иранского ^персидского, сасанидского), согдийского или 
хотанского происхождения изображенного. Еще меньше сход
ства в остальном. У "Рустама" настенной росписи две ру
ки, а не четыре, и он скорее изображает человека, героя 
легенды, сказочного царя, а не божество, в то время как 
на икоике из Дандан-Ойлыка изображен бог, существо сверхъе
стественное, бог -  такой же, как трехликий и четырехрукий 
Уахешвара на ее оборотной стороне. Признаком, что это бог, 
служит и то, что кроме нимба вокруг головы вся фигура его 
окружена мандорлой , присвоенной в буддийской иконогра
фии только божествам высших классов. Едва ли можно сог
ласиться и с категорическим утверждением Роуланда о су
ществовании в Пенджикенте "особого культа Рустама"**. 
Пенджикентские росписи, изображающие подвиги богатыря, -  
это не иконы, а эпопея в картинах. Про обычай "живиих в 
Азии варваров" изображать на стенах своих храмов, двор
цов и частных жилищ сцены из древних сказаний сообщал уже 
Мегасфен*®. В средневековой персо* и арабоязычной литера
туре встречаются многократные упоминания о росписи двор
цов, частных жилищ и общественных эданий сюжетами именно 
эпического, а не мифологического содержания*®.

Едва ли у нас есть основания вообще предполагать су
ществование такого культа в Согде или Иране, где леген
да о сакском богатыре получила распространение не ранее 
первых веков нашей эры, когда его образ стал воплощением 
рыцарских добродетелей, а не черт божества1^. Имена Руста
ма, его отца Заля и деда Сама не упоминаются в ортодок
сальной пехлевийской литературе и сасанидской историчес
кой традицией***. Предания о героях Рустамова круга, кото
рые мы встречаем в арабских исторических сочинениях пер
вых веков ислама, почерпнуты И8 фольклорных источников*®.
И Фирдоуси, "наполнивший вселенную именем Рустама", по 
собственному признанию, узнал чудесную повесть в устной 
передаче от сказителей, которые "слова про Рустама под 
/зв у к ц / флейты и руда пели на пахлавийский лад"*7 . Попыт
ки найти прототип Рустама в зороастрийском пантеоне т а к 
же сомнительны и не дают ничего для понимания этого слож-



ного образа^®. А все известные нам версии легенды о нем, 
все памятники изобразительного искусства представляют 
его чудо-богатырем, но не богом.

Более близким к истине кажется второе предположе
ние, т .е .  что четырехрукая фигура на иконке я  УП,6 -  
это бог иелка. Оно также было высказано А.Стейном, об
ративши внимание на сходство атой фигуры с четырехру
ким божеством на аналогичном деревянном образке, даю
щем, быть может, представление об истории введения в Хо- 
тане шелководства19. Следует добавить, что тот же че- 
тырехрукий бог встречается еще на целой серии подобных 
деревянных иконок, происходящих из хотанского оазиса.
На некоторых из них он окружен свитой, несущей разнооб
разные инструменты обработки волокна я ткачества, ткац
кие станки, веретена, сосуды с коконами. В одном случае 
верхняя пара его рук держит ткацкий челнок и бёрдо .

О существовании в Хотане божеств -  покровителей шел
ководства и даже посвященного им храма сообщают китай
ские нарративные источники®*, где эти божества названы 
китайскими именами. Заимствование хотанцами я культа и 
имен этих божеств из Китая, откуда приило сюда шелковод
ство, казалось бы вполне естественным. Однако окруженное 
ткачами, пряхами и несущими чаши с коконами шелководами 
хотанское четырехрукое божество везде сохраняет тот "яв
но иранский характер", который отметил А.Стейн.

С точки зрения буддийских иконописных канонов этот 
загадочный персонаж должен быть отнесен к классу "бо
гатырских божеств"®®. Такие божества изображаются оде
тыми в царскую одежду или богатые доспехи, их поза ве
личественна; характерным для нее является положение рук 
с широко расставленными локтями, упирающихся в колени. 
Лица этих божеств "мужественны и грозны", брови насупле
ны, на лбу морщины гнева, глаза свирепо вытаращены, чер
ты их резки и грубы, нос крупный, с горбинкой, ноздри 
раздуты. Они имеют облик зрелых мужей с окладистой боро
дой или длинными усами, тело их мощное, тяжеловесное, 
иногда даже тучное. Так изображаются гении -  хранители
сторон света, стран и городов, обожествленные цари, эпо-

?чнимы местных династий и т .п . .



Китайские и тибетские письменные источники приводят 
легенды об истории Хотанског^ царства и говорят о том, 
что божеством -  покровителем этой земли и родоначальни
ком правивмей здесь династии был древний индийский бог, 
носивший имена Вайшравана, Кувера, Сома2*. Вайправана -  
древнее индийское божество, упоминаемое уже в ведах2^ 
как хранитель северной части космической горы Сумеру и 
владыка блаженного царства У т т а р а -К у р у ,где нет старости, 
болезней и горя, обитатели которого живут века, остава
ясь вечно юными. Куверу-Вайиравану называют также пове
лителем якшей -  духов, олицетворяющих плодородие и жи
вотворные силы природы. Как божество плодородия он свя
зан с луной и с водной стихией. В "Словаре якшей" Куве
ра назван духон-хранителем Каишра26.

В буддийской традиции Вайшравана -  владыка северной 
части мироздания, повелитель якшей, полководец их воин
ства и супруг Харити -  Великой Матери и демониссы, ча- 
доподательницы и госпожи духов эпидемий (особенно оспы, 
откуда ее прозвище "Матушка Оспа”)27. Иконописные кано
ны предписывают изображать Куверу одетым "на западный 
лад", "тело его защищает броня, лицо грозное". Уже скульп
тура "Гандхарской" школы представляет его в "сакской" 
или "кушанской" одежде28. Культ Вайнраваны занимает осо
бо важное место в северном буддизме и позднее в ламаиз
ме, где он почитается так же, как бог богатства -  Джамб-

29хала .
Распространенность и живучесть этого культа объясня

ется , несомненно, тем, что он восходит к древним верова
ниям центральноазиатских народов, сложившимся эадолго 
до появления здесь буддизма, почитавших "хозяев" гор и 
рек, духов, охранявших их землю, дарующих ей плодоро
дие, а людям -  богатство.

Вполне понятно, что в Хотане бог-хранитель, обеспе
чивающий его процветание, стал одновременно и покровите
лем того вида хозяйственной деятельности населения, ко
торый был основным или по меньшей мере одним ив основ
ных источников богатства этого оазиса. О том, какое зна-



ченне имело здесь шелководство уже в древности, свиде
тельствуют как разнообразные письменные источники и дан
ные археологии30, так и то, что еще в начале нашего века 
шелководство по своему экономическому значению занимало 
в Хотане второе место после добычи нефрита и что Хотан 
являлся главной областью по этому виду хозяйственной дея
тельности в бассейне Тарима3* .

Таким образом, кажется возможным прийти к выводу, 
что четырехрукое божество хотанских иконок -  это древнее 
автохтонное божество, хранитель страны и патрон самого 
важного для нее промысла -  шелководства. Тогда становит
ся понятным его "явно персидский" облик, сохранивший в 
своих чертах и одежде признаки физического типа и бытовые 
реалии коренного восточноиранского (сакского) населения.

Кто же из божеств древнего иранского (или арийского?) 
пантеона послужил прототипом для возникновения этого синк
ретического обрага?

Если индийская традиция, как было сказано, называет 
владыкой Хотана и родоначальником его царей Вайшравану, 
то, по доаедмим до нас иранским версиям, родоначальни
ком династий, правивших Кабулистаном, Сакастаном и запад
ными областями Восточного Туркестана, был легендарный 
царь-змей Захак33.

До нас не домни в своем исконном виде восточноиран
ские изводы мифов и преданий, явившиеся первоисточником 
важнейших сюжетов иранского эпоса33. Ны внаем их только 
в позднейших персидских тенденциозных редакциях, служив
ших целям легитимизации сасанндской династии и утвержде
нию ортодоксального зороастризма. Более того, оказания  
и их герои, отвергнутые этими прокяанативными версиями, 
дискредитируются и представляются силами зла и вражды3 . 
Так, первое известное нам в зороастрийской литературе 
упоминание Захака представляет его чудовищем "Ажи-даха- 
кч с тремя пастями, с тремя головами, с шестью глазами, 
с тысячью хитростей, весьма сильный друдж дьявольский, 
злобный ко всему живому, злодей, которого Ангра Майнью 
создал как самый могущественный друдж против телесного 
мира, дабы обречь смерти мир Аиья"3 . В позднейших обра



ботках мифа змей Дахак превращается в иноземного царя- 
тирана 8ахака. Он также олицетворяет злое, Ахриманово 
начало, враждебное иранству, вере Зардуита М вообще всему 
миру добра и порядка. Мы не знаем, что рассказывала о 
царе-драконе, царе -  родоначальнике властителей Сака- 
стана, Кабула и Хотана восточная версия легенды, быть 
может существованиея только в изустной передаче. Но не
сомненно, что, в представлении этой версии, Захак был 
одним из великих змеев космических мифов глубочайией 
древности, подобных Зрвану, Ананте и гигантам антично
го мира, воплощением представления о безграничности 
времени, беспредельности мироздания и могуществе стихи й^. 
О почитании в восточнонраиском мире такого вменного бо
жества свидетельствуют находимые на территории, неког
да обитаемой сакскими племенами, изображения царя с 
растущими из его плеч вмеями®7 .

Этические воззрения формировавиегося классового об
щества потребовали разделения аморфных и равнодумных к 
человеческому добру и злу первобытных божеств на пред
ставлявшее силы -  едой, враждебной человеку и доброй, 
созидательной. Таким двойником -  антагонистом 8ахака- 
стал Джемиид персидского эпоса, Йима-Хваймта Авесты. Хо
тя древнейший из этих источников -  Гаты -  упоминает йиму 
как злодея и грешника, который, "дабы ублажить людей, 
дал нам в пищу куски мяса” , в позднейшей пехлевийской 
и персидской литературе, отражающей, по-видимому, некую 
народную традицию, он является великим и мудрым царем, 
строителем земного рая, где "были неистощимы все виды 
пищи, животные и люди бессмертны, воды и растения спа
сены от засухи"*®.

Как был развит этот образ "первоцаря" в неизвестной 
нам сакской легенде, распался ли он на два -  Захака-раз- 
руиителя и Джемшида-созидателя, сейчас сказать нельзя, 
но, несомненно, в круге этой мифологии существовал царь- 
бог, бывший, подобно Вайвраване индийцев, хранителем зем
ли, ее производительных сил и создателем человеческой 
культуры. Персидская традиция не включает его в родослов
ную законных царей Ирана, как и прочих героев сакского



"рустамовского круга"; она рассказывает о тон, что бла
годать-фар покидает Дженнида за то, что он внес в кир 
смерть, начав употреблять в пищу мясо животных^®. Любо
пытно, что тот же грех, по некоторым другим вариантам 
легенды, приводит к гибели Захака .

Черты строителя земного рая, наставника человечест
ва в промыслах и ремеслах Джеииид сохраняет и в позд
нейших средневековых редакциях иранского исторического 
предания. Табари говорит о добрых делах этого царя: 
" ...научил ковать мечи и другое оружие. Он показал, как 
производить мелк м шелк-сырец"43. Еще подробнее расска
зывает об этом в своей поэме Фирдоуси: "...вступ ил  /Джем- 
шшд/ на благодатный отчий престол по обычаю Кейянмдов, 
на голове его волотой венец. Опоясался славой, /ф а р о ^  
шаханшахов, весь мир перед ним открылся от края до края. 
То время отдыхало от /ударов / судьбы. Подвластны прика
зу его дивы, птицы и пери. Им воссиял царский престол. 
Сказал: "Я -  обладатель божественного фара, я н царь н 
побед. Руку злодея, стремящуюся к злодеяниям, я укоротил. 
Я направил идущих на путь света". Сначала он сделал воин
ское снаряжение я вручил его богатырям, дабы искали сла
вы. /С и л о й /  кейяяидского фара расплавил желево м сделал 
такие /вещ и/, как млей, кольчуга и латы, как хафтан, меч 
и панцирь... В следующие пятьдесят лет он позаботмлоя об 
одеж де... из хлопка, мелка и мелка-сырца, сделал он по
лотно, и драгоценную парчу, и ткань из шерсти с мелком* 
Научил он их прясть и ткать, переплетать основу с ут
ком"43.

Этот образ обладателя божественного фара, мудрого 
хозяина земля, труженика и наставника сохранился не* в 
официальной исторической хронике, не в "Книге владык", 
а в народных сказаниях. Следы таких же местных сакских 
верований отражены изобразительным искусством в иконке 
из Дандан-Ойлыка. Этот образ древнего хотанского божест
ва легко слился с образом Куверы-Вайираваны я был, как 
многие подобные народные божества, включен в обширный 
пантеон северного буддизма.

Какова же судьба другого, самого прославленного г е 
роя сакского эпоса -  Рустама? Кем он был на своей ро



дине, продолжал ли он слон подвиги, или, созданный ве
ликан персидский поэтом, образ "слонотелого" гиганта, 
победителя драконов, дэвов и ведьм, грозы Турана, на
дежды и опоры кейянидского престола, созвездия рыцар
ских доблестей, чье имя прославлено во воем мире, зат
мил и обрек забвению того, кем он был вначале? Неужели 
в искусстве Центральной Авин, сохраниваем нам изображе
ния Захака и Кима, не оставил своих следов всадник на 
вецем, небывалой масти коне?

Среди еце не разгаданных образов легендарных героев 
Центральной Азин многократно повторяется один -  молодой 
всадник на сказочном коне пятнистой масти. В правой руке 
юноиа держит сосуд, к которому слетает черная птица (см. 
рис.24) . Его изображения встречаются в настенных рос
писях и на иконках, подобных только что рассмотренной.
Так же как изображения Йима-Вайираваны, изображения всад
ника сочетаются с иконами иивантских и буддийских божеств. 
"Быть может, и здесь, -  замечает А.Стейн по поводу одной 
из них, -  мы имеем введение в центральноазиатский буд
дизм иконографии, восходящей к персидскому фольклору"**5.

В известных нам персидских легендах владельцем чудес
ного вещего коня небывалой масти, подобной "иафранному 
полю, усыпанному розами", был Рустам, но в облике юноми- 
всадника из Серинднн нет на первый взгляд ничего общего 
ср "слонотелым" богатырем "Книги царей". Те же легенды 
о Рустаме, которые живут в наии дни среди населения Секс
тана и так иироко отражены в топонимике страны, скорее 
всего, как и согдийская вероня, восходят не к первона
чальному источнику, а к феодальной персидской обработке, 
возвращенной на родину уже через средвевековую литерату
ру*

Что же нам известно о хотанеком всаднике? Судя по 
тому, что он помещается на специальных иконках наряду с 
великими божествами, такими, как Махеивара или Ьудда, 
он чрезвычайно почитаем и популярен. Существование в Сек
стане и сакс ком дотаие наряду с культами царя-змея и ца- 
ря-ремесленника также и культа всадника на чудесном ко
не заставляет думать, что здесь параллельно с мифом о



"слонотелом" богатыре Рустаме я его предках, принятым 
и преломленным в персидской литературной традиции, про
должал жить и исконный местный вариант Рустамова цикла -  
миф о всаднике на волиебном коне, защитнике от вол, сох
раненный фольклорной традицией. Этот миф, приспособлен
ный буддизмом, лег в основу и многочисленных культов и 
иконографии локальных божеств, которые занимают очень 
больное место в современном ламаизме и пользуются в ии- 
роких массах верующих большим почитанием.

Разгадка таинственного всадника дается до некоторой 
степени в приведенной А.Грюнведелеи тибетской легенде 
о чудесных событиях, происмедних в одном ив буддийских 
монастырей, на этот рае Турфанского оазиса. Эта легенда 
вместе с тем очень ярко показывает, как древние народ
ные верования обрабатывались и использовались буддий
ской церковью**’.

Привратник монастыря Мулатунга был наказан ва бо
гохульство и пожран пламенем. " . . .  полный страха, Анаи- 
дасена (настоятель монастыря) велел братия три дня под
ряд читать /по умершему/ Садхармапундарижасутру. На рас
свете четвертого дня за речкой, протекавшей перед монас
тырем, появился одетый в доспехи всадник, держащий в под
нятой руке чашу. К чане подлетела птица и напилась у ее 
края. Так осуществилось перерождение привратника. Тогда 
всадник, смеясь, пустил в монастырь стрелу м и с ч е з ..."  
Настоятель тяжело заболел; почти умирая, он сочмнид сла
вословие всаднику и дал обет изобразить пронсиедиее чу
до в картине. Дэвашри, монах-живописец ив Идикутиари, 
написал эту картину, и настоятель исцелялся. Далее при
водится текст гимна, сочиненного Анандасеной:

"Дабы восхвалить господина якшей, я сложил эту песню 
во много строк, согласно со словом Всеведущего.

Сонмы всех якией подчинены твоему приказу. Те, 
кто почитает здесь учение Будды, хвалебному гимну вни
май и радуйся.

О князья якоей, о господа земли и вы, змеиные цари, 
все добродетельные здесь, в монастырском храме Мулатун
га , чтут вас, умножают воскурения, возвымают славу власте-



лщдов страны. Ив великого сонма князей-якмей явился 
сюда всадник (a a ^J ip h e iJ  передать нам милость бодхисат- 
твы Падмапани...47 /О н  сказал;7

"Мою историю выслушайте, монахи, с благоговением.
Моя родина роскошна, она лежит в стране персов. Судь
ба призвала меня владеть княжеством (держать княжескую 
власть). Слушайте, монахи Шакьямуни.

Таков мой обет, котррый я принес бодхисаттве Пад- 
мапанж.

Соблюдая обет, пришел я сюда оплатить все долги, 
искупить все грехи.

Четырем царям духов с их дружинами дал я благочести
вый помыслами обет: обманщиков, противоборцев, оборот
ней, великое множество стервятников в воздухе, стан ко
торых безжалостно тиранят отцов семейств, рои мух, при
носящих болезни, мерзкнх червей в нечистотах и сточных 
водах -  всех их я одолею.

Монахи Шакьи, все, нто живет здесь в пещерах, слу
шайте меня все!

Вы, кто привержен религии бхагавана, всех вас я 
здесь приветствую.

Призраки мертвецов, наваждение всех чародеев, наваж
дение всех вампиров я своей силой, своим воинством одо
лею. Все мои полководцы призраки всех мертвецов одолеют. 
9от, что держит секиру, псарь, лучник, арканщик -  их чет
веро; тот, что несет палицу, знаменосец, казначей, звез
дочет -  других четверо. /В с е  они/ наваждение стервятни
ков, волков, мышей, всякий обман одолеют. О монахи Шакья, 
слушайте меня! Лучезарный Амитабха в Сукхавати во спасе
ние всех живых существ поведал: "В сем раю Сукхавати из
лучается высокое блаженство".

Бесчисленные цветы лотоса /с тр у я т / для всего живого 
свой золотой свет; лотосы раскрывают свои чашечки, лу
чи источаются ими, и тот, кто пробудился, говорит: "Пре
клоняюсь перед беспредельным светом" -  и находит свое 
умиротворение. "О, ты пришел!" -  так говорит мать своим 
сыновьям и дочерям. И отец видит / с в о ю /  жену и детей, 
и они навеки обретают мир".



И если бог богатства, владыка северной часта миро
здания, владыка якаей, царь блаженной страны, где нет 
старости и смерти, Кувера^Вайиравана сливается с обра
зом Захака-йнма, владыками чудесного Вара, где хила 
блаженные существа, не знающие страданий, повелители 
демонов, земных сокровищ, научиваие человечество добы
вать их и пользоваться ими, обучавиие его ремеслам и 
промыслам, тогда всадник на чудесном коне может быть 
прототипом Рустама -  гонителя чудовищ и демонов, за 
щитником правды и закона. Он продолжает жить в заимст
вованных из древних, добуддийскнх образах героев-защнт- 
ников, таких, как почитаемые в современном ламаизме 
Пе-хар, Бег-це или Далха*®. Связь с последним, быть 
может, сохраняется в его иконографии: это бахество изо
бражается в виде молодого, богато одетого воина на ко
не небывалой масти, сопровождаемого черной птицей.
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2 2 ^ r  a b a r  i 7  A nnales quos s c r i p s i t  Abu D Jafar Mohammad ib n  
D ja r ir  a t Tabari. Ed. M .J. de Goeje. Vol. 2. Lugduni Batavorum, 
1879-1890, c . 835; G.F 1 и g e 1. X ita b  a l - F ih r i s t ,  2 . L p z . , 1872, 
c . 9, 13, 17.



ТЬЛ о 1 d e к e* Das Ira n i ache M azionalapos* G rundrlss d er  
Ira n lsch a n  P h ilo lo g le*  Bd* 2.  S tra ssb u rg , 1904, с . 233.

B e n i r e f l i s t e .  M ission  P e l l io t  an A sia  C entra l a* KoJ. 2.  
T es te s  sogdienh e tu d es tr a d u i ts  a t  с о п е л  t e s .  P*, 1940, c* 134;
Е.У. W e s  t* P a h la v l-T e x ts* Koi* 5 . Bundabisn* L *, 2397, c . 2- 3, 22 ,
20, 29*

35
Н.В.Д ь я к о н о в а .  Терракотомя статуэтка 8ахака. -  

ТОВЭ. Т. 3. Л ., 1940, с . 204. Приведенную ш тату  с и . : к. у 0 j л ,
A rea ta , d ie  h e il ig a n  Bbcher d er Persar*  B. -  Lpz*, 1924, c . 2d9.

86 Л* С Л r  i  s  t  e л s e n* Kasai s u r  2a damenologla Ira n i anna* 
k jbenhavn, 1941, c« 1 7 / J * D u c h e s n e - G u l l e m i n .  La r e l i 
g ion  de V I r a n  ancien* P*, 1962, b* 184*

^  Н.В.Д ь я к о н о в а .  Сахскне леча та аа Сарандаа. -  В Ц .
1967, *  2 , с . 179-280.

88 E * H e r z f e l d *  Archaaologlachar Mi t  t a i l  ungen aus Iran*
Bd 4,  c* 105; A* C b r  i  s  t  a n s  a n* Las ty p e s  du prem ier
e t  de prem ier ro i*  S tockholm , 1917 , c . 49*

39 A* C h r i s t e n s e n *  Las Kayanldaa, c * 37, BO; E* M a r  z  -  
f  a 1 d* A rchaeo log ische  M itta ilu n g a n , c * 52-53*

40 A* C h г  i  s  t  a n 8 a n*. Las typ e s  du p rem ier hoi
41Ф а р д о у с а .  Пах-нама. Критический текст. Т. I .  I . ,

I960, с . 48, бб. 70-74; с . 49, бб. 166-167.
42

, С. 49.

ад
44

Tabari, с* 833•

Шах-наме. Т. I ,  с . 89-40, бб. I - I 4 .

В настоящее время известны следующие изображения всадника 
на коне необычной пятнистой насти, держащего чажу, к которой оле- 
тает птица; 1 )  деревянная иконка из Дандан-Ойлыка ±  711, 5 (с и .;
A*S t  а 1 п* A n c ien t Khotam, p i*  LIlJ; 2) TO ЖО, ^  LX, 5 , ДВУСТО

РОННЯЯ, на обороте -  синий Махщивара (таи же, pj .  l x iiJ ; 8) то же, 
Британский музей, коллекция "Скрин"( 1968, * 3 -4 , с . 140);
4) роспись стены в "Малой целле" л  II в Дандан-Ойжнке ( a *s  t  а -
i  п . A n cien t Khotanb pi* D I I )  -  ЭТО ИЛЛЮСТрЭЦИИ К ЛвГвНДв; СОХ-

ранность росписи плохая, но хорбяо различимое изображение пят
нистого коня повторяется многократно, иногда конь оседланный, но 
без всадника; 5) там же, "Больная целла" л  и  , на стене коридо
ра всадники на пятнистых конях чередуются с всадниками на верблю
дах, размещены в три ряда, по четыре фигуры в каждом (там же, 
с . 248, р1*ш ); ь) рисунок на бумаге; найден на городище Яр в 
Турфанском оазисе.



45 A .S  t  e i  л . A n d  ea t КЬоЬащ c ,  279; 4 .L  e с о g , CAotscAo» B«, 
/ 9 / 3 ,  Га/» 4B«

46 4»0 г  о fl’ v e d e i« 41 t-JCut scAa. B*, /9 2 0 , c . 45-46, 66.

47 По современным ламаистским верованиям, дух гор бдн8 Лха
сы я хранитель всего этого края ( ръ. d . m « b e s t y - y o j k o v i

O r a k le s . . . ,  с .  4вЗ ).

48 Современные ламаясты считают Бег-це священным стражем 
Хагана; Далха часто изображается как божество, связанное с жиз
ненными онлайн природы, окруженное дмкямя н домвмннмя животны
ми.

t *,



Рис. 23. «Четырехрукий бог». Иконка 
на дереве. Найдена А. Стейном 
в Дандан-Ойлыке, здание Д VII 
(Британский музей)

23*



Рис. 24. «Чудесный всадник». Иконка 
на дереве. Найдена А. Стейном 
в Дандан-Ойлыке, здание Д X 
(Британский музей)
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