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Многолетние исследования В.Н. Пилипко и 
его предшественников на Старой Нисе при-
несли ряд открытий, ставших ключевыми 

в изучении связей народов и цивилизаций на Ве-
ликом Шелковом пути. Виктор Николаевич унас-
ледовал школу нескольких поколений археологов, 
работавших на этом памятнике с 1930 г. и сумел не 
просто продолжить, но и творчески обобщить, а за-
тем и развить достигнутые ими успехи, продолжив, 
в частности, раскопки на Башенном сооружении 
данного памятника. 

Не вызывает никакого сомнения, что настенные 
росписи представляют собой одну из наиболее зна-
чительных находок Старой Нисы, и то, что В.Н. Пи-
липко посчастливилось найти их новые фрагменты 
в ходе раскопок этой части памятника, является 
безусловным достижением в выявлении особенно-
стей развития фресковой живописи как в Централь-
ной Азии, так и в целом на Великом Шелковом пути. 
В ходе раскопок были выявлены новые фрагменты 

Резюме. Фрески парфянского периода из Старой Нисы (Туркменистан), унаследовав ан-
тичную традицию, стали основой для развития центральноазиатской живописной школы, 
которая позже распространилась дальше на восток, и получила отражение даже в изобрази-
тельном искусстве Кореи. Хотя стиль и сюжеты нисийских фресок во многом отличаются от 
росписей более позднего периода в Центральной Азии, включая Синьцзян, влияние оказанное 
ими на последующий период развития техники, стилистики, сюжетной составляющей и орна-
ментации настенной живописи Центральной Азии не вызывает сомнений. В тоже время, сте-
пень и формы этого влияния зависят от конкретного периода и региона, отражая особенности 
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батальной сцены, которая включала в себя изобра-
жения четырех всадников, и по наличию копья, 
ясно просматривающегося у одного из них, компо-
зиция получила название «всадник с копьем» (Рис. 
1). (Пилипко, 2011. С. 266, 268-270). Примечательно, 
что лицо одного из воинов повернуто назад, что 
характерно для позже распространенного в Цен-
тральной Азии и на Дальнем Востоке так называ-
емого парфянского выстрела, хотя здесь никакого 
лука со стрелами у воина в руках нет. Впрочем, у 
двоих воинов на боку присутствует колчан. Фрески 
в Башенном сооружении датируются I в. до н.э., а в 
другом сооружении – Здании с квадратным залом – 
I в. до н.э. – I в. н.э. (Пилипко, 2001. С. 269, 273). 

Если не считать мезолитических росписей в гро-
те Зараут-сай (Сурхандарьинская область Узбеки-
стана), представляющих не эллинистическую тра-
дицию, а развившуюся из первобытной местную (с 
ней корректно сравнить палеолитические пещер-
ные росписи в гроте Ляско во Франции), нисийские 



98 С. В. Лаптев

фрески являются наиболее ранними на территории 
Центральной Азии (Альбаум, 1975. С. 87). Настен-
ных росписей такой древности сохранилось в Азии 
не так много, не много их и в Средиземноморье.

В Греции, известны настенные росписи Ферах 
на острове Санторини, датируемые XVII в. до н.э. 
(Древняя Греция, 2016. С. 96-97). Следует отметить, 
что уже здесь присутствуют чередующиеся про-
дольные разноцветные полосы орнамента, ограни-
чивающие композиционную сцену сверху и снизу, 
как это будет характерно для греческих фресок в 
поздние периоды и зафиксировано в Старой Нисе 
(Пилипко, 2001. С. 269-271). Всемирно известны и 
росписи на стенах дворца в Кноссе на Крите XVI - XV 
вв. до н.э. 

Тем не менее, настенной живописи такой древ-
ности в Греции не так много. Большое значение 
имеют настенные росписи, найденные в Македо-
нии, относящиеся к периоду правления Филиппа II, 
отца Александра Македонского. Роспись со сценой 
охоты хорошо сохранились на условно называемой 
могиле Филиппа II (359-336 гг. до н.э.) в Вергине 
(Греция, IV в. до н.э.). На основании сходства со зна-
менитой сценой битвы Александра с Дарием при 
Иссе, сохранившейся в широко известной мозаич-
ной копии из Помпей (II в. до н.э.), есть основания 
предполагать, что один из охотников – молодой 
Александр (Saatsoglou-Paliadeli, 2007. P. 52, 54). Па-
раллели просматриваются и в нисийской росписи 
из Башенного зала – фигура молодого Александра 
на коне с высоко поднятым копьем напоминает 
фигуру всадника с копьем из Нисы. Тем не менее, 
цветовая гамма (красный цвет на могиле Филиппа) 
и поворот фигуры двух всадников различаются. Ко-
лесничная сцена сохранилась и в находящейся ря-

дом с предполагаемым курганом Филиппа могилой 
Персефоны, названной так по обилию сцен с этой 
богиней.

Именно македонские фрески и мозаики стали 
прообразом для копирования в Помпеях, как в слу-
чае со знаменитой битвой Александра. Другой при-
мер – настенные росписи с виллы Публия Фания Си-
нистора в Бореале, около Помпей (2 половина I в. до 
н.э. – I в. н.э.), копирующие фрески из дворца Деме-
трия Полиоркета в македонской столице Пелле со 
сценами, воспроизводящими мифологические сю-
жеты из македонской придворной жизни (Palagia, 
2014. P. 207-231). Помпейские настенные росписи в 
домах по сути синхронны нисийским, в некоторых 
случаях чуть раньше последних, и датируются II в. 
до н.э. – I в. н.э. (Aoyagi, Pappalardo, 2006. P. 7).

Прежде чем говорить об их сходстве с нисийски-
ми, рассмотрим основные особенности последних. 
Для Здания с квадратным залом важно выделить 
следующие особенности настенных росписей: на-
личие орнаментов в форме меандра, бегущей вол-
ны (типичные греческие орнаменты), растительно-
го орнамента, разноцветных полос, о которых мы 
упоминали выше, красных треугольников; большое 
количество красного цвета (так называемый «крас-
ный зал»); живописная имитация ионических капи-
телей. 

Для Башенного сооружения характерны поло-
счатый орнамент, растительный побег (белый на 
черном фоне), розетка из листьев аканфа. В.Н. Пи-
липко подчеркивает присутствие именно аканфа, 
вместо популярного в искусстве Центральной Азии 
винограда (Пилипко, 2001. С. 280). В то же время 
меандр здесь отсутствует (Пилипко, 1996. С. 47-50; 
2001. С. 269-277, табл.VII; Milli mirasyň hazynasy, 

Рис. 1. «Всадник  
с копьём».  
Фрагмент фрески  
из Башенного 
сооружения Старой 
Нисы.  
Музей изобразительных 
искусств Туркменистана
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2017. S. 124-125). Кроме того, в Башенном сооруже-
нии сохранилось несколько фигурных композиций 
с изображением людей и животных. Большая часть 
их связана с изображением всадников-воинов и ба-
тальными сюжетами, составлявшими единую ро-
спись фриза. Здесь присутствуют две группы всад-
ников, условно называемые «правыми» и «левыми» 
– парфяне и их противники, сражающиеся между 
собой (Пилипко, 2001. С. 277-278, табл.VI). 

Рассмотренный выше фрагмент также относил-
ся к данной композиции. Кроме того, из сюжетной 
живописи найдены фрагменты с изображением 
женской головки и фрагментом греческой надписи, 
а также фрагмент торса в красном одеянии, гри-
фона в предполагаемой сцене терзания (Пилипко, 
1994. С. 59; 2001. С. 278-279; Milli mirasyň hazynasy, 
2017. S. 122-123).

Как справедливо подчеркивает В.Н. Пилип-
ко, нисийские росписи являются одной из ветвей 
греческой живописной традиции, и, в тоже время, 
сделаны в соответствии с парфянскими вкусами, 
отражая запросы именно царя и его окружения, так 
как сельские усадьбы, принадлежавшие верхушке 
местного происхождения, демонстрируют совер-
шенно другую изобразительную традицию (Пилип-
ко, 2001. С. 281). Сюжеты помпейских настенных 
росписей состоят из бытовых сцен, либо сюжетов 
греческой мифологии, батальные сцены для них не 
характерны, и присутствие воинов иллюстрирует 
либо мифологические сюжеты, либо борьбу гладиа-
торов. Вместо всадников изображаются колесницы 
(Фрески Помпей, 2016. С. 84-85). 

Вместе с тем, для стиля их оформления характе-
рен ряд черт, свойственных и нисийской настенной 
живописи. Прежде всего, это большое количество 
красного фона, подобного «красному залу», по ко-
торому здесь идут сюжетные сцены, как на Вилле 
Кармиано, в доме Марка Фабия Руфа, в «росписи с 
божественным пейзажем» и др. (Aoyagi, Pappalardo, 
2006. P. 281, 329-341; Фрески Помпей, 2016. С. 55, 
65-71; MIHO MUSEUM, 1997. P. 144-145), сочетание 
красных полос с синим фоном (Фрески Помпей, 
2016. С. 47-53), продольные и поперечные пояса 
растительного орнамента (Aoyagi, Pappalardo, 2006. 
P. 169-173), рисунок ионической капители (Aoyagi, 
Pappalardo, 2006. P. 182). Характерно и близость 
по стилю изображения женской головки в Нисе к 
изображениям муз в «доме с золотым браслетом» 
(Aoyagi, Pappalardo, 2006. P. 109).

Битва всадников, напоминающая сюжет рельефа 
в Фирузабаде (240 г. н.э.), изображающего будуще-
го сасанидского царя Шапура I на коне, сбивающе-
го копьем с коня парфянского вельможу (Луконин, 
1977. C. 147), как и возможная сцена терзания – ти-
пичный сюжет для иранской пластики – безусловно 
свидетельство иранской (парфянской) традиции. 
В целом, памятников с парфянскими настенными 
росписями сохранилось крайне мало. Это фрески в 
культовых сооружениях и частных домах в Дура-Ев-
ропос в Сирии (III в. до н.э. – III в. н.э.) (Roztovtzeff, 
1938) и в дворцово-храмовом комплексе (так назы-
ваемом дворце Гондофарра) в Кух-и Ходжо в иран-
ском Систане, который датируется парфянским 

периодом (Kawami, 1987. P. 15). Незначительные 
фрагменты сохранились и в других местах, свиде-
тельствуя о широком распространении фресок в 
Парфянском царстве (Kawami, 1987. P. 25). 

Фрески Дура-Европос, сохранившиеся в сина-
гоге, христианской церкви, храмах Зевса и Митры, 
частично в частных домах, представляют собой в 
основном сюжеты из Ветхого и Нового Заветов, а в 
храмах Зевса и Митры – сцены жертвоприношений, 
охоты на вепря (Roztovtzeff, 1938). По стилю они 
впитали многие элементы античной традиции, но 
от нисийских росписей их отличает и исполнение, и 
сюжетная канва.

Фрагменты из дворца Гондофарра, описанные А. 
Стейном в 1915 и Э. Херцфельдом в 1925 и 1929 гг., и 
практически полностью утраченные к настоящему 
времени обнаруживают наличие орнаментов в виде 
розетки, полосы растительных побегов, и части 
фигурной композиции галереи, с Эротами верхом 
предположительно на конях, сидящими фигурами 
мужчин (возможно, парфянскими аристократами), 
акробатами, стоящими на руках, фигурами в гре-
ческих одеждах – мужчины с трезубцем, возможно 
Посейдоном, как на нисийском ритоне, и женщи-
ны с палицей – возможно переосмысление образа 
Афины или Артемиды, композицией из трех боро-
датых мужчин в хитонах и безбородого с крыльями 
на шлеме как это характерно для Гермеса, фигуры 
мужчины с украшением в виде полумесяца на голо-
ве (Kawami, 1987. P. 27-38). 

В другой части галереи изображены пять муж-
чин в подпоясанных кафтанах и с характерными 
для персов прическами, двое из которых держат в 
руках цветок, выстроившиеся в какой-то процессии 
и фигуры царя и царицы (Kawami, 1987. P. 27-44). 
Помимо галереи, в комплексе Южных и Северных 
ворот также были найдены изображения фигур – из 
последнего сохранились безбородые головы муж-
чины и женщины, а первое известно по описаниям 
А. Стейна, который связывал его с буддизмом по 
стилю и украшениям (Kawami, 1987. P. 25-26, 44-49). 
Таким образом, находки в Кух-и Ходжо представля-
ют собой переходный вариант от парфянского сти-
ля Нисы к среднеазиатскому канону более позднего 
времени. 

Настенная живопись Средней Азии по большей 
части относится к более восточным областям, во 
многом к раннесредневековому периоду, а ее сюже-
ты связаны в значительной части с буддизмом. Это 
фрески с памятников Халчаян (I в. н.э.), Фаязтепа 
(I-II вв. н.э.), Каратепа (II-IV вв. н.э.), Еркурган (I-II 
вв. н.э.), Казаклы-Яткан (I в. н.э.), Топрак-кала (III в. 
н.э.), Зартепа (IV в. н.э.), Балалыктепа (V-VI вв. н.э.), 
Афрасиаб (VI-VIII вв. н.э.), Варахша (VII-VIII вв. н.э.) 
в Узбекистане, Бамиан (V-VIII вв. н.э.), Фондукистан 
(VII-VIII вв. н.э.) в Афганистане, Пенджикент (VII-
VIII вв. н.э.), Аджина-тепа (VII в. н.э.), Калаи Кахкака 
I в Бунджикате (VII-VIII вв. н.э.), Калаи-Кафирниган 
(VII-VIII вв. н.э.) в Таджикистане, к важным живо-
писным образцам относится и роспись щита из зам-
ка на горе Муг в Таджикистане (VIII в. н.э.) (Альбаум, 
1975. С. 87-94; Живопись древнего Пянджикента, 
1954. С.87, 91, 92, 95-98, 101, 127; Литвинский, Зей-
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маль, 1971. С. 57-76, 165-173; Узбекистан, 2013. 
С. 56-57, 89-93, 137; Золото Афганистана, 2016. С. 
178-179; Древности Таджикистана, 1985. С. 164-165, 
170-171, 220-237, 264-272; Bussagli, 1979. P. 35-36, 
43-48; Baumer, 2014. P. 80, 101, 204). Таким образом, 
кроме Нисы и находящихся в Хорезме крепостей Ка-
заклы-Яткан и Топрак-кала все фрески относятся к 
восточной части Среднеазитского региона.

Наиболее ранними среди них являются Халчаян, 
Фаязтепа и Каратепа, относившиеся к Кушанскому 
царству (I-III вв. н.э.), ядром которого становится 
территория Греко-Бактрийского и Индо-Греческо-
го царств (III в. до н.э. – I в. н.э.). Вполне естествен-
но, что и кушаны унаследовали эллинистическую 
традицию, в том числе и в настенной живописи, 
которая постепенно видоизменяется под влиянием 
местного стиля.

В Фаязтепа (I-II вв. н.э.) мы видим с одной сто-
роны – чисто греческую манеру в детальной про-
рисовке лиц путем многослойного наложения кра-
ски, а с другой – местный стиль в одежде: кафтаны 
и сапоги в сцене царя с придворными, кафтаны в 
обращенных вправо мужских фигурах дароносцев 
(Пидаев, 2011. С. 62-67, 105; Узбекистан, 2013. С. 89-
93; O’zbekiston, 2018. B. 69-71). По сюжетам – с одной 
стороны, это предполагаемая процессия во главе с 
царем (от нее сохранилась лишь нижняя часть), 
изображение Будды – то есть, сюжеты в западных 
регионах неизвестные, с другой – изображение 
Александра Македонского в двурогом шлеме, и, так 
называемое изображение божества с распущенны-
ми волосами, сделанное в традициях античной мно-
гослойной живописи (Пидаев, 2011. С. 63, 65-66). В 
то же время, упомянутая выше процессия распи-
сана в одной плоскости, с резкими контурами, что 
совершенно не характерно для античной живописи.

Из настенных росписей в Каратепа (II-IV вв. н.э.) 
сохранились изображения Будды и его учеников и 
группа из четырех фигур, одна из которых под зон-
тиком (черта, характерная для иконографии Будды 
в Восточной Азии), помещенная в подобие рамки, 
что Ш. Пидаев вполне логично считает влиянием 
с востока, примеры чего мы увидим ниже (Узбе-
кистан, 2013. С. 56-57, Пидаев, 2016. С. 50-51). Изо-
бражение Будды в нимбе с утрированно длинными 
мочками ушей и линейной прорисовкой черт лица, 
но со следами объемности в овале лица. Точно так-
же, линейно, изображены и лица в композиции из 
четырех фигур, хотя тщательная прорисовка глаза в 
лице, от которого сохранилась лишь верхняя часть, 
полуоборот одного из лиц в три четверти – свиде-
тельствуют о влиянии античной традиции (Узбеки-
стан, 2013. С. 56-57; Пидаев, 2011. С. 105). 

Еще больше влияние греческой живописной 
школы просматривается в росписях из Топрак-ка-
ла. Это и точный рисунок лица и рук арфистки, 
копыта коня, лица в фас, хотя они и выполнены в 
контурах. В орнаментах отмечена бегущая волна. С 
другой стороны, колористическое решение компо-
зиции – другое, с преобладанием розового и зелено-
го фона (Толстов, 1948. С. 176-181, 186, рис. 46-52). 
Композиция с изображением арфистки напомина-
ет айртамский фриз, что позволило С.П. Толстову 

говорить о кушанской художественной традиции 
(Толстов, 1948. С. 177-178). К Топрак-кала по стилю 
близки и контурные изображения людей и живот-
ных, обнаруженные в Казаклы-Яткане и датируе-
мые I в. н.э. (Baumer, 2014. P. 101). 

Еще большее сходство с нисийским материалом 
дают фрагменты росписей из округи Еркургана – 
это и наличие орнамента в виде бегущей волны, 
меандра и четырехлепестковой розетки, и обилие 
красного фона. Тщательная прорисовка глаз лица, 
смотрящего в фас, которое, к сожалению, плохо со-
хранилось, греческие драпировки одежд фигур на 
колонне – безусловные свидетельства принадлеж-
ности этих росписей к античной традиции (Абдул-
лаев, 2011. С. 209-220, таб. 3). 

В Халчаяне Г.А. Пугаченкова также отмечала на-
личие большого количества красного фона и орна-
мента с побегом виноградной лозы, характерного 
для Помпей, тщательную прорисовку кистей рук 
и лица мужчины, смотрящего в фас, выполненно-
го, как справедливо подчеркивает Л.И. Альбаум, в 
стиле фаюмских портретов (Пугаченкова, 1966. С. 
144-153; Альбаум, 1975. С. 89). С другой стороны, 
изображение в профиль мужчины с бактрийской 
прической, фрагменты рисунка кафтана, свиде-
тельствуют о появлении местной живописной тра-
диции. 

Именно последний элемент становится домини-
рующим в настенных росписях более позднего пе-
риода V-VIII вв. В стиле – это переход к статичному 
плоскостному изображению с четко очерченными 
контурами, а по сюжетам – к изображению местной 
знати и ее образа жизни: процессии, пиры, посоль-
ства, битвы. Этот период связан с господством на 
Великом Шелковом пути согдийцев, не создавших 
собственного мощного государства, но активно 
проникавших в области Восточной Азии, вплоть до 
Кореи и Японии, и ставших проводниками распро-
странения буддизма и культуры Центральной Азии 
на этот обширный регион. 

Настенная роспись этого периода уже мало свя-
зана с античной традицией, но определенная пре-
емственность с парфянской и кушанской живопи-
сью, как справедливо подчеркивает Л.И. Альбаум, 
сохраняется (Альбаум, 1975. С. 95). Это проявляет-
ся в тщательной контурной прорисовке рук, лиц в 
профиль и в пол оборота, коней, как, например, в 
Пенджекенте (Живопись древнего Пянджикента, 
1959. Табл. XIII, XV, XXV, XXXVI-XXXIX) или на Афра-
сиабе (Альбаум, 1975. Табл. V, VII, XIV, XXII, XXIV, XXV, 
XXX, XXXI, XXXV-XXXVIII, LVII). Встречается и харак-
терная для иранской традиции сцена конной битвы 
(объект III помещение 6, объект VI помещение 1 в 
Пенджикенте, северная стена на Афрасиабе) (Живо-
пись древнего Пянджикента, 1959. Табл. XXV; Альба-
ум, 1975. Табл. XXXV). 

Античная живописная традиция хорошо про-
сматривается в Беграме (Афганистан). Это – два 
стеклянных кубка: один, изображающий сборщи-
ков фиников, а другой – сцены охоты и из Троян-
ской войны (Золото Афганистана, 2016. С. 136, 158). 

В Синьцзяне настенные фрески по большей ча-
сти относятся к более позднему периоду. Росписи 
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сохранились на следующих памятниках: некрополь 
Астана (Турфан, IV-X вв. н.э., по большей части – VII-
IX вв. н.э.), Астана-Караходжа (Турфан, IV-V вв. н.э.), 
гроты Тысячи Будд в Безеклыке (Турфан, VI-XIII вв. 
н.э, по большей части – после VIII в. н.э.), гроты Тоюк 
(Турфан, V-VII вв. н.э.), городище Гаочан (Турфан, 
IX-X вв. н.э.), городище Цзяохэ (Турфан, X-XII вв. н.э.), 
руины буддийского монастыря Таришлак (Яньци, 
1 пол. VIII в. н.э), гроты Кызыл Гаха (Куча, V-VIII вв. 
н.э.), гроты Кумтура (Куча, VIII-IX вв. н.э.), гроты Ты-
сячи Будд в Кызыле (Аксу, IV-VIII вв. н.э.), некрополь 
Лоулань (Чарклык, III-IV вв. н.э.), буддийский мона-
стырь Миран (Чарклык, III-IV вв. н.э.), буддийский 
храм Карадун (Хотан, III-V вв. н.э.), буддийский храм 
Дандан-Улик (Хотан, VI-VII вв. н.э.), буддийский хра-
мовый комплекс Топулукдун (Хотан, VII-IX вв. н.э.), 
Балавасте (Хотан, VIII в. н.э.), не говоря о росписях 
более позднего периода (X-XIII вв. н.э.) в буддийском 
храме Гаочан (Джимасар, Чанцзи) (Шелковый путь, 
2019. С. 228-230, 234-235, 350-352, 356-358, 379-382, 
395-422, 436-448, 464-465, 479-483, 512-513, 535-
541, 566-567, 609-619, 622-648, 703-704, 716-719, 
851-854, 893-897, 957-961, 974-976; Bussagli, 1979. P. 
18-30, 49-114). 

Таким образом, подавляющее большинство на-
стенных росписей связано с распространением буд-
дизма и буддийской тематикой. Самые ранние из 
них – в Хотане (Карадун, III-V вв. н.э.) и Чарклыке 
(Лоулань, Миран, III-IV вв. н.э.), то есть к югу от пу-
стыни Такла-Макан. Чуть позже появляются роспи-
си и к северу от Такла-Макан в Аксу (Кызыл, IV-VIII 
вв. н.э.) и Турфане (Астана – IV-Х вв. н.э., Астана-Ка-
раходжа - IV-V вв. н.э., Тоюк – V-VII вв. н.э.), а также в 
находящейся между ними Куче (Кызыл Гаха, V-VIII 
вв. н.э.).

Росписи в Карадуне изображают Будд и Бодхи-
саттв и характеризуются линейной графикой со 
сплошной закраской, глаза и другие черты прори-
сованы не тщательно. Фрески из гробницы LE в 
Лоулани изображали какую-то сцену с людьми в 
кафтанах и сапогах и лошадьми, процессию из пяти 
фигур в фас. Сохранившиеся их нижние части пред-
ставляет собой очень схематичную прорисовку, за-
крашенную черным, красным, синим и белым цве-
том. Таким образом, ни парфянско-кушанских, ни 
античных влияний эти памятники не показывают. 

В то же время, настенные росписи в Миране ха-
рактеризует тщательная прорисовка глаз и дина-
мизм в изображении людей, переходы оттенков при 
наличии линейных прорисовок (Шелковый путь, 
2019. С. 703-704, 716-719, 957-962). 

Совершенно другой характер имеют ранние 
росписи Турфана. В гробнице №97 в Астана-Кара-
ходжа (IV-V вв. н.э.) изображен сам захороненный с 
супругой, а вокруг них – слуги, скот, лук в чехле и 
предметы утвари. Фигуры прорисованы контурами 
и почти не закрашены, сцены помещены в рамки. 
На них китайский костюм, и стиль росписи напоми-
нает китайские гробницы (Шелковый путь, 2019. С. 
512-513). По стилю и по тематике похожи и совре-
менные им фрески в гробнице №13 в Астане (IV-V 
вв. н.э.). Здесь также в центре композиции находит-
ся захороненный с супругой, под балдахином в ки-

тайском платье, а вокруг – слуги и предметы утва-
ри. Характерно изображение деревьев с райскими 
птицами, под центральное из которых слуга привел 
оседланного коня. Рисунок выполнен контурами, 
красной и черной краской, некоторые изображения 
закрашены одним цветом (Шелковый путь, 2019. С. 
464-465). 

Этот же стиль и сюжет характерен и для гробниц 
№408, 605 в Астане, датируемых условно между IV-X 
вв. н.э., но, по всей видимости, одновременных пре-
дыдущим (Шелковый путь, 2019. С. 444-446). Таким 
образом, традиции среднеазиатской живописи от-
сутствуют здесь в ранний период, а в более поздней 
живописи Астаны (с VIII в. н.э.) – уже господствует 
развитая танская школа живописи Китая (Шелко-
вый путь, 2019. С. 479-483). 

Совсем другая ситуация наблюдается в недале-
ком от Иссык-Куля районе Аксу. Стены гротов в Кы-
зыле (IV-VI вв. н.э.) буквально заполнены изображе-
ниями Будд, сидящих в окружении языков пламени, 
а также сценами из жизни Шакьямуни от рождения 
до смерти. Лица и руки прорисованы линиями, за-
краска поверхностей сплошная однотонная, все 
росписи выполнены в зелено-фиолетовой гамме 
(Шелковый путь, 2019. С. 623-634). 

Похожи с ними по стилю и настенные росписи 
в гротах Тоюка в Турфане (V-VII вв. н.э.), которые 
покрывают ячейки с сидящими Буддами и деревом 
бодхи, выполненные в зеленой или зелено-корич-
невой гамме по белому фону. Перегородки ячеек 
заполнены орнаментом из медальонов с контура-
ми из перлов, листьев растений, спиралей (Шелко-
вый путь, 2019. С. 535-540). Характерно, что здесь 
наблюдается полный разрыв с предшествующей 
традицией, известной в Астане и Караходже, прои-
зошедший под несомненным влиянием с запада, из 
Аксу.

В гротах Кызыл Гаха (V-VIII вв. н.э.), а также в на-
ходящейся между ними Куче, наблюдается тот же 
самый стиль буддийской настенной живописи, что 
в Кызыле и Тоюке, но сюжеты более разнообразны. 
Например, они включают изображения правителя 
Кучи с супругой в богатых кафтанах и с нимбами 
вокруг голов, летящего между звезд ангела (Шел-
ковый путь, 2019. С. 613-614).

Характерна и схожесть цветового решения в 
Кызыле, Тоюке и Кызыл Гаха – одноцветная гамма, 
представляющая разительное отличие от роспи-
сей Мирана, Лоулани и Карадуна, отличающихся 
богатой многоцветной гаммой. Очевидно, что цен-
тральноазиатская традиция постепенно приходит 
в Синьцзян вместе с буддизмом сначала в районы 
к югу, а позже и к северу от пустыни Такла-Макан. 

Античное влияние в Синьцзяне хорошо про-
сматривается в более ранний период, начиная с I-II 
вв. н.э., по картинам на текстиле. В кургане №1 в 
Санпула I-II вв. н.э. (Хотан) была найден фрагмент 
шерстяной ткани размером 116 × 48 см, с росписью, 
изображающей в нижней части воина с бритым ли-
цом и длинными вьющимися волосами, собранных 
у лба повязкой, с расшитым краем одеяния (сохра-
нившаяся часть ограничена бюстом), с копьем за 
спиной на красном фоне, а над ним полосу орна-
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мента на черном фоне в центре которого находится 
фигура кентавра. Изображения выполнены по всем 
канонам античной живописи – в богатой естествен-
ной цветовой гамме, с тщательной прорисовкой 
черт лица, не говоря о выразительном рисунке глаз, 
с полутенями, подчеркивающими объем.

Другая ткань с рисунком – шелковый кафтан, в 
который была одета мумия мужчины, найденная 
в захоронении №15 в некрополе Инпань (Лоп-Нур, 
к югу от озера Лобнор) датируется III-V вв. н.э. На 
красной ткани желтым однотонно выполнен орна-
мент, изображающий пару сражающихся коротки-
ми мечами воинов. Они полностью обнажены, по-
казывая рельефную мускулатуру, напоминающую 
Геракла или атлантов, излюбленных в гандхарской 
скульптуре (Александр Великий, 2003. С. 148). Во-
лосы вьющиеся, над ними высоко подняты щиты, 
сверху над и между ними – дерево, разделяющееся 
на две ветви, обращенные к каждому воину. Такое 
же дерево и под ними, оно служит обрамлением для 
нижней пары похожих воинов, стоящих боком друг 
к другу без щитов и с поднятыми дротиками (Шел-
ковый путь, 2019. С. 154, 155, 745-748, 912-914). 

Античная школа живописи, самые яркие при-
меры которой в Центральной Азии сохранились 
в Нисе, достаточно рано достигает Синьцзяна. Да-
лее к востоку, мы можем говорить только о влия-

нии цетральноазиатской школы живописи, но не 
античной. Один из ярких примеров центральноа-
зиатского влияния просматривается в настенных 
фресках корейского государства Когурё (277 г. до 
н.э. – 668 г. н.э.), занимавшего в последние века 
своего существования не только северную и цен-
тральную часть Корейского полуострова, но и Ляо-
дунский полуостров, а также юго-восточную часть 
Маньчжурии.

В отличие от фресок китайской традиции, изо-
бражавшей в тот период, прежде всего, мир мифо-
логических животных и небожителей (Ло Шипин, 
Ляо Ян, 2005. С. 29-59), для корейской настенной 
живописи раннего периода, III-VI вв. н.э., характер-
ны реализм, господство и многообразие бытовых 
сюжетов.

Ряд сюжетов сближает когурёскую живопись с 
цетральноазиатской. Это – множество конных ба-
тальных сцен (например, курган Трёх галерей в гор. 
Цзиань пров. Гирин (КНР), кон. IV - нач. V в. н.э. и 
др.), сцены охоты, в иранской традиции символи-
зировавшей райский мир (курган Яксури в уезде 
Кансо пров. Пхёнъан-Намдо (КНДР), курган Чум 
(«с танцевальной сценой») гор. Цзиань пров. Гирин 
(КНР), кон. IV – нач. V в. н.э., Токхынри, по надписи 
датирована 409 г. н.э., и др.), парфянский выстрел, 
о котором мы писали выше (курганы Чум («с танце-

Рис. 2. Сцена с ритоном. Роспись из гробницы Токхынри. 409 г. н.э.  
(уезд Кансо, провинция Пхёнъан-Намдо, КНДР). Фото С.В. Лаптева
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вальной сценой»), кон. IV – нач. V в. н.э., Токхынри, 
409 г. н.э. и др.) (Bureau de Rédaction d’Albums, 1979. 
P. 22-25, 30-31, 36, 38). 

В кургане Токхынри сохранилось и изображе-
ние ритона (Рис. 2). Ритон – священный сосуд для 
возлияний в иранской традиции. В элинистический 
период широко распространяется на запад – во 
Фракию, и прочно входит в эллинистическую тра-
дицию. Один из наиболее ярких образцов высокоху-
дожественных эллинистических ритонов – сосуды 
из слоновой кости из Нисы, украшенные сюжетной 
резьбой – изображениями греческих богов, мифоло-
гическими и обрядовыми сценами и, в соответствии 
с ахеменидской традицией, животными протомами 
(Пилипко, 2001. С. 288-296). Позже ритоны распро-
страняются и на восток – керамические ритоны 
(без отверстий, то есть «ложные ритоны») находят 
на Корейском полуострове (V-VI вв. н.э.), и на Япон-
ских островах (VI в. н.э.). В Китае ритон известен, в 
частности, в рельефах на гробницах согдийцев, что 
может быть свидетельством центральноазиатского 
происхождения их в регионе Восточной Азии (MIHO 
MUSEUM, 2009. С. 64-77). 

Иконография настенных росписей из гробницы 
Токхынри и некоторых других обнаруживает сход-
ство с фресками Синьцзяна. Как и в Астане и Аста-
не-Караходже, здесь присутствует балдахин над 
захороненным и его супругой, также характерно и 
присутствие справа от главного персонажа священ-
ного дерева (иранская традиция) и слуги, превед-
шего под него коня. В тоже время, художественный 
стиль фресок Токхынри совсем другой, нежели в 
Астане. Для него характерен реализм изображений, 
сплошная закраска плоскостей, четкие детали ло-
шадей и лиц людей – все это обнаруживает сходство 
с буддийской среднеазиатской живописной тради-
цией. 

Контакты когурёсцев с согдийцами просматри-
ваются в изображении корейских (очевидно, ко-
гурёских) послов в сцене посольства на фресках на 
западной стене дворцового зала в Афрасиабе, впер-
вые отождествленных И.Л. Альбаумом, а позже ис-
следованных учеными из КНДР – Пак Чжин Уком, Чо 
Хи Сыном и др. (Альбаум, 1975. С. 74-76; Пак Чжин 
Ук, 1988. С. 11-16; Чо Хи Сын, 2001. С. 51-61).

Точно также, изображения согдийцев встреча-
ются в каменной и керамической скульптуре, на 
рельефах другого корейского государства – Сил-
ла (юго-запад полуострова, I в. до н.э. – VII в. н.э.), 
многочисленных стеклянных сосудах, золотых и 
серебряных предметах V-VII вв. н.э. из Силла (Чо Хи 
Сын, 2001. С. 47-49; MIHO MUSEUM, 2009. С. 28-30, 
36-59, 114-118). О контактах древних корейцев с 
Центральной Азией, их посольствах и путешестви-
ях в этот регион говорит и материл китайских и ко-
рейских письменных источников (Чо Хи Сын, 2001. 
С. 96-100). 

Культурный обмен, зародившийся в этот пери-
од, отразился и на художественной культуре. На-
стенные росписи – один из подобных примеров. 
Нисийские фрески, унаследовавшие античную тра-
дицию, стали основой центральноазиатской живо-
писной школы, которая позже распространилась 

дальше на восток, получив отражение в изобрази-
тельном искусстве Кореи. Хотя их стиль и сюжеты 
во многом отличаются от росписей более позднего 
периода в Центральной Азии, включая Синьцзян, 
влияние оказанное на последующий период разви-
тия техники, стилистики, сюжетной составляющей 
и орнаментации настенной живописи Центральной 
Азии не вызывает сомнений. В тоже время, степень 
и формы этого влияния зависят от конкретного 
периода и региона, отражая особенности и нуж-
ды эпохи и общества, национальную и религиоз-
но-культурную специфику.
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