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Аннотация В статье приводятся анализы результатов широкомасштабных 

археологических раскопок, которые велись археологической комплексной 

экспедицией под руководством В.И.Сарианиди, уже на протяжении более 50 лет на 

территории древней страны Маргуш (Туркменистан). При археологических 

раскопках были обнаружены значительное число параллелей между обрядами и 

культами древнего населения Маргианы и Бактрии (конец III–II тыс. до н.э.) и 

таковыми, присущими зороастризму. 

Ключевые слова: Маргиана, Бактрия, Маргуш, Авесто, протозороастризм, 
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Археологические находки на юго-восточной окраине пустыни Каракумы 

привели к открытию здесь, древней страны «Маргуш», которая упоминается в 

надписи на знаменитой Бехистунской скале в Иране. «Маргуш»-Маргиана вместе с 

Бактрией наряду с Месопотамией и Египтом, Индией и Китаем являются одним из 

пяти центров мировой цивилизации. В процессе раскопок были получены 

фактические доказательства того, что религиозные представления людей, 

обитавших в Маргиане и Бактрии, были той основой, на которой позднее сложилась 

первая из мировых религий – зороастризм5. 

Выдающееся место среди исследователей зороастризма, бесспорно, занимает 

молодой французский исследователь Анкетиль Дюперрон (Abraham Hyacinthe 

Anquetil Duperron), который в 1755 г. поехал в Индию, где и прожил вместе с 

парсами (местными зороастрийцами) 13 лет. Там он, заинтересовавшись, собирал 

книги и рукописи у бежавших из Персии былых зороастрийцев. Вернувшись в 

Париж, он перевел Авесту на французский язык и впервые ознакомил европейцев с 

этой книгой. Это был первый европейский перевод и к концу XVIII в. она была 

окончательно установлена. 

Маргианцы подобно зороастрийцам поклонялись одновременно Огню, Воде, 

Земле и вполне вероятно Воздуху, что не отмечено ни у одного другого народа 

мира6. Так, Маргиана и Бактрия с полным правом могут быть отнесены к тем 

странам, где уже на рубеже III-II тыс. до н.э. «проросли корни» зороастризма, 

позднее распространившегося в Персии и Индии. 

Проделав многолетний труд В.И.Сарианиди и его команда проделали 

различные исследовательские анализы, одним из таких считается полученная серия 

радиокарбоновых дат и оно дало все основания считать, что люди в Маргиане 

появились в конце III тыс. до н.э. (около 2300-2250 лет до н.э.), что свидетельствует 

о том, что пришельцы в древнюю дельту р. Мургаб принесли вместе с собой с былой 

переднеазиатской прародины свои старые религиозные представления, которые в 

                                                           
5 Рак И.В. Авеста в русских переводах. СПб., 1997 г. 
6 Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М., 2003 г. 
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значительной степени обоснованно могут быть названы протозороастризмом. 

Население Маргианы продолжало исповедовать эти культы, совершенствовать и 

развивать их на новой родине. Поэтому истоки протозороастризма мы имеем право 

искать в Передней Азии. В этом отношении показательны слова покойной М. Бойс, 

которая восклицала: «Удивительно, если считать, что родиной зороастризма 

является Мидия, то почему самые первые и самые древние упоминания об 

индоиранцах появляются в Передней Азии, что зафиксировано на клинописных 

табличках из Вавилонии, Египта и Малой Азии». 

Первые попытки освоения этих районов местными южнотуркменистанскими 

племенами относятся еще к IV тыс. до н.э., но они оказались неудачными и не 

получили своего дальнейшего развития7. 

Следующая попытка прихода сюда племен состоялась на тысячу лет позднее 

– в конце III тыс. до н.э. (примерно в период Ур-III и Саргона Аккадского). В это 

время здесь, в древней дельте реки Мургаб, появляются пришлые из Передней Азии 

оседло земледельческие и скотоводческие племена, владеющие высокоразвитым 

искусством и культурой переднеазиатского круга, которые на долгом пути включали 

в свой состав многие народы, в том числе и те, кто издревле обитал в предгорьях 

Копетдага8. 

Во второй половине III тыс. до н.э. на Ближнем Востоке наступает мировой, 

ксеротермический (иначе засушливый) период, послуживший причиной массового 

племенного переселения. Резко сократилось общее количество дождей и, особенно, 

весенних паводковых разливов. Пересохли многие подгорные реки и как следствие, 

резко сократились урожаи культурных злаков. Свидетельством тому служит 

множество заброшенных полей и древних поселений, руины которых протянулись 

от Греции до Индии. Правда, ксеротермический кризис охватил не сплошь все 

традиционные древнеземледельческие районы, а лишь некоторые, хотя и огромные 

области, откуда былые земледельцы и скотоводы устремились в другие районы в 

                                                           
7 Сарианиди В. И. Древности страны Маргуш, Ашхабад, 1990 г. 
8 Сарианиди В. И. Маргуш. Древневосточное царство в старой дельте реки Мургаб. 

Ашхабад, 2002 г. 
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поисках новой родины. Но свободные земли на Ближнем Востоке уже практически 

отсутствовали, и невольные эмигранты вынуждены были двинуться в более 

отдаленные края. Одним из направлений движения этих земледельческо-

скотоводческих племен, снявшихся с веками насиженных мест, было восточное. 

Вскоре они достигают границ Аккадского царства, так что не исключено, что где-то 

здесь на промежуточной территории находилась их исконная прародина. Но в 

древней Месопотамии, как и в Малой Азии к этому времени многие исторические 

области уже были перенаселены. Заметно менее населенной оставалась только 

Центральная Азия, куда и устремились вынужденные переселенцы. мигранты 

достигли территории современного юго-западного Ирана (древний Элам), где и 

остановились на первое время. Со временем избыток пришлого населения достиг, 

по всей видимости, таких масштабов, что неизбежно было новое переселение на 

поиски свободных земель9. 

Почти на всем пути движения этих племен – на огромной территории от 

Греции до Индии – в эпоху поздней бронзы археологи обнаруживают руины 

заброшенных поселений, но нигде не видны следы военного вторжения или 

больших сражений. Таким образом, в целом это было достаточно мирное расселение 

земледельческо-скотоводческих племен. Они, медленно «растекаясь» по чужой 

территории, осваивали все новые свободные земли, пригодные для занятия 

земледелием. 

Арийское государство Митанни, Аккадское государство и древний Элам 

являются теми опорными территориями, в которых наиболее четко прослеживаются 

следы пребывания этих племен. О таком движении задолго до наших дней говорил 

Г. Чайлд: «Установленный ныне факт, что во внутренних районах Азии 

периодически бывают засухи, они могли послужить причиной массовых миграций. 

Такая засуха, возможно, инициировала процесс переселения из этих районов 

                                                           
9 Сарианиди В. И. За долго до Заратуштры (Археологические доказательства 

протозороастризма в Бактрии и Маргиане), М.; Изд. Старый сад, 2010 г. 
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индоевропейских народов и их изоляция, и позже завершило его вторжение 

монголов»10. 

Северо-месоптамские племена, снялись с родных мест и двинулись в общем 

восточном направлении и, достигнув Восточного Ирана, основали здесь ряд 

крупных поселений, культуру которых мы можем наблюдать в верхнем, кроющем 

слое Гиссар III, Шахдада, возможно, Элама и ряда других более мелких поселений 

и ирригационных оазисов. При Гудеа Месопотамия имела широкие торговые связи 

с Сирией, побережьем Персидского залива, Эламом, Ираном, Индией, откуда 

поступало строительное дерево (кедр, сосна), золото, сердолик и лазурит. 

Как писал Гордон Чайлд, «арийские народы сначала появляются из мрака 

предыстории, от которых сохранились имена и слова, которые дошли до нас, 

зафиксированы на клинописных табличках из Вавилонии, Египта и Каппадоккии»11. 

К 1360 г. до н.э. относится договор, подписанный три века спустя, согласно архивам 

из Телль-эль-Амарны. Арийская династия правила в государстве Митании, 

располагавшемся на верхнем Евфрате. Правители этой страны, как считают 

специалисты, имели явно арийские имена и поклонялись индоиранским божествам. 

Перевалив пограничные горы Копетдага, отделяющие современный Иран от 

Туркменистана, пришельцы вступили на земли этой древней страны, где оседло-

земледельческая жизнь зародилась еще в VI-V тыс. до н.э. Доказано, что пришлые 

племена застали здесь, в южных предгорьях Копетдага до определенной степени 

родственный им оседлоземледельческий народ, с которыми они вскоре и смешались. 

Но на этом передвижения племен не остановилось, а прослеживается и еще далее на 

восток. В результате весь современный восточный Иран, большая часть 

Афганистана, Пакистан (включая Белуджистан), южные части Туркменистана и 

Узбекистана, часть Южного Таджикистана, вплоть до северо-восточного Китая и 

Индостанского полуострова попали в зону распространения индоевропейских 

племен. Материальная культура населения, основавшего поселения от южной 

                                                           
10 Чайлд Г. Арийцы. Основатели Европейской цивилизации. М., 2008 г. С – 122. 
11 Чайлд Г. Арийцы. Основатели Европейской цивилизации. М., 2008 г. С – 26. 
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оконечности Каспийского моря и почти до Арабского моря, очень сходна между 

собой. 

К концу III тыс. до н.э., предгорья Копетдага представляли собой 

процветавшую древнюю страну. Но и они, как и более западные страны, также 

испытали жестокую засуху ксеротермического периода. Археологи и здесь находят 

обезлюдившие древние поселки в руинах, жизнь на которых почти совсем 

прекратилась или еле теплилась. Пришлые племена или реоккупировали 

заброшенные поселения или возвели новые рядом со старыми (например, Теккем–

Депе около Намазги, Элькен Депе около Коушута и др.). 

Со временем и здесь становилось тесно, поэтому, после освоения подгорной 

полосы Копетдага, группы переселенцев стали двигаться еще дальше на восток, 

дошли, в частности, до древнего русла р. Мургаб и по нему спустились до его 

дельты. Переселенцы шли, гоня перед собой отары овец, коз, крупный рогатый скот. 

Через небольшой промежуток времени на плодородных землях древней дельты р. 

Мургаб вырастают десятки, а за ними и сотни поселений, вокруг которых до самого 

горизонта расстилаются колосящиеся нивы таких окультуренных злаков как 

пшеница и ячмень. На заливных лугах вдоль протоков дельты пасутся 

многочисленные стада домашнего скота. Постепенно здесь складывается новая 

страна Моуру (позднее Маргуш) древневосточного типа с очень высокой культурой 

и цивилизацией. 

Следует отметить, что в зороастрийской «библии» нигде не упоминаются 

величественные дворцы, которые имеются уже в конце III тыс. до н.э., что, однако, 

никак не может указывать на их отсутствие у ранних зороастрийцев, пришедших в 

Среднюю Азию из Передней. Так, центральным, столичным поселением страны 

Маргуш стал город в восточной Туркмении, руины которого сейчас имеют название 

Гонур Депе (Серый холм) (рис. 1.). 

В центре поселения был построен монументальный дворец – резиденция царя 

и его семьи. Главный вход во дворец имел специальное предвратное сооружение, 

указывая какое большое внимание маргушцы придавали обороноспособности 
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дворца. Показательно, что парадный вход во дворец имел два прохода, разделенные 

большой пилястрой с раскрепованным углами. 

Через внутренний двор дворца можно было попасть в двойной «аудиенц-зал», 

а затем во «внутренний вестибюль», откуда путь вел в огромный «тронный зал» и в 

царскую резиденцию с окружающими ее «хозяйственными помещениями» и 

большими парками для прогулок. Во дворце же размещался «комплекс 

погребальных ритуалов», где совершались сложные обряды над усопшими членами 

царской семьи. В западной части дворца рядом с погребальным комплексом 

устроена лестница, ведущая в помещения, доверху заполненные предположительно 

речным, а возможно и надувным песком. 

Также внутри дворца, располагалась сделанная из сырцового кирпича 

погребальная камера без перекрытия, внутри которой были найдены останки более 

десяти захороненных (от детского до старческого возраста). 

Напротив резиденции располагалась своего рода дворцовая «царская 

молельня», где царь и его домочадцы могли проводить ежедневные моления. В 

середине центрального помещения «молельни» располагается большая 

двухкамерная культовая печь на платформе, в которой совершались, судя по всему, 

кровавые жертвоприношения. Среди этих помещений выделяется одно, которое не 

имеет стен, а лишь своеобразные «угловые устои» наподобие таких же как в 

«царском святилище». Судя по всему, такие «павильоны» без стен имели на 

столичном Гонуре особое «церемониальное» назначение12. 

 

                                                           
12 Сарианиди В. И. Гонур Депе. Город царей и богов. Ашхабад. 2005 г. 
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Рисунок 1. по Сарианиди В. И. 

В восточной, подсобной части дворца находились административные здания, 

а рядом – частные жилища людей, которые обслуживали дворец. Исследователи 

считают, что до постройки царского дворца правящая верхушка Гонура жила на 

восточном берегу «главного бассейна» во временной резиденции, рядом с которой 
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располагался «царский некрополь», стены которого были украшены цветными 

мозаичными панно аккадского стиля. Цари были погребены в кирпичных гробницах, 

представляющих собой модели жилых домов (рис. 2.) что, по мнению М. Гимбутас, 

является одной из важных характеристик арийцев. 

           

Рисунок 2. по Сарианиди В. И. 

На южной окраине Гонура располагался Храм Воды и бесспорные т.н. 

«площади общественных трапез», где могли проходить всевозможные, видимо, 

преимущественно культовые празднества типа праздника Науруз. 

Поселение Гонур близко напоминает иранский памятник Чога-Замбиль, 

который, правда, относится к намного более позднему времени. Археологические 

раскопки Чога-занбиля или первое название Дур-Унташ, проводились с 1951 по 1962 

годы13. И в древнем городе были обнаружены многочисленные религиозные храмы, 

учёные предполагают, что царь Унташ-Напириша хотел создать здесь главный 

религиозный центр для богов верхнего и нижнего Элама вместо Суз14. 

Свыше тридцати лет продолжалисься широкомасштабные раскопки как в 

Маргиане в целом, так и на Гонуре. Они показали, что культура населения древней 

«страны Маргуш» не только имеет очень много сходных черт с древневосточным 

миром, но и, обладая многими уникальными особенностями, является, наряду с 

                                                           
13 Roman Ghirshman, Tchoga Zanbil (Dur-Untash). Vol. I: La Ziggurat, Mémoires de la 

Délégation Archéologique en Iran, vol. 39, Geuthner, 1966 
14 Дэвид Рол. Генезис цивилизации. Откуда мы произошли — Century, 1998. — Стр. 82 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%88-%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D1%8B
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Месопотамией и Египтом, Китаем и Индией пятым центром мировой цивилизации. 

Ставшие известными, благодаря раскопкам, верования и ритуалы, в том числе 

погребальные, культовые обряды и обычаи, приподняли завесу над прошлым 

«страны Маргуш». Они обнаруживают много общих черт с таковыми же первой 

мировой религии – протозороастризмом. Археологические работы в стране Маргуш 

дают возможность говорить о том, что многие религиозные представления, ритуалы, 

обряды ее населения могли быть именно той благодатной почвой, на которой через 

тысячу лет, собственно, и вырос сам зороастризм. В таком случае мы имеем полное 

право именовать религию древних маргушцев раннезороастрийской или 

протозороастрийской. 

В заключение нужно отметить, что полученные благодаря раскопкам в 

Маргиане и Бактрии материалы показали высочайший уровень культуры, искусства, 

архитектуры, ремесел древнего народа. Очевидно, что можно сказать, о том, что 

здесь, на территории современного Туркменистана и, в частности, в Маргиане (а 

также Бактрии) в ныне пустынных районах Каракумов четыре тысячи лет назад 

процветала жизнь, и находился высокоразвитый центр мировой цивилизации 

древневосточного типа. Одним из связующих звеньев между творцами этой 

цивилизации были идеологические и религиозные представления, которые мы с 

большой долей вероятности можем назвать раннезороастрийскими или 

протозороастрийскими. На основе таких или очень близких традиций, ритуалов и 

верований в более позднее время сложился знакомый нам по современности 

зороастризм. Будущие исследования древней страны Маргуш должны внести 

ясность во многие оставшиеся темными вопросы и до конца выявить корни 

зороастрийской религии. 

Здесь мы вспомним слова, великого английского археолога Гордона Чайлда в 

свей книге «Арийцы»: «Археология в союзе с антропологией может пролить яркий 

свет на более поздние стадии этого процесса (процесса становления цивилизации – 

ВС); она может определить те материальные ресурсы, благодаря которым 

определенные культуры возникли и достигли стадии процветания, а также 
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направления торговых путей и миграций населения, которые способствовали их 

росту»15. 
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