
ТЕПÁИ-ШАХ — древний городской 
центр оазиса Шах, расположенного 
на самом юге Кобадиана, на левобе-
режье реки Кафирниган близ ее впа-
дения в Амударью (ныне Кубодиён-
ский район Хатлонской области, 
Республика Таджикистан) (Ил. 1). По-
мимо городища Тепаи-шах с укреп-
ленной цитаделью, в комплекс входят 
остатки древней ирригационной си-
стемы (магистральный канал), некро-
поль из наземных погребальных со-
оружений-наусов, небольшие 
поселения и усадьбы, буддийский мо-
настырь со ступой (Ил. 2). Расцвет 
оазиса приходится на кушанское 
время (I–IV вв. н. э.), но в нем имеются 
как более ранние, так и более позд-
ние памятники. 
 

История изучения 
Впервые памятники оазиса стали из-
вестны в 1879 г. в результате работы Са-
марской ученой экспедиции, исследовав-
шей бассейн Амударьи для определения 

возможного направления железной до-
роги. В 1926–1927 гг. этот район посе-
тила археологическая экспедиция мос-
ковского Музея восточных культур под 
руководством Б. П. Денике [Денике 1927; 
1928], в конце 1940-х — начале 1950-х гг. 
здесь работали отряды Таджикской 
(до 1952 г. — Согдийско-Таджикской) ар-
хеологической экспедиции, возглавляв-
шиеся А. М. Беленицким и М. М. Дьяко-
новым [Беленицкий 1950: 146; Дьяконов 
1950: 147], а в 1955–1959 гг. — А. М. Ман-
дельштам, раскапывавшим курганные 
могильники в соседней Бишкентской до-
лине [Мандельштам 1966; 1968]. Деталь-
ные исследования памятников оазиса 
были проведены отрядом Таджикской ар-
хеологической экспедиции под руковод-
ством профессора Б. А. Литвинского 
в 1972 г. [Литвинский, Седов 1983] и отря-
дом Южно-Таджикистанской археологи-
ческой экспедиции под руководством 
Т. И. Зеймаль в 1979 и 1981–1982 гг. (буд-
дийское святилище Уштур-мулло) [Зей-
маль Т. 1986; 1988; 1990]. 
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Ил. 1. Карта-схема расположения основных кушанских памятников  
Южного Таджикистана, Южного Узбекистана и Северного Афганистана  



Описание памятников 
Судя по случайным находкам каменных 
орудий, оазис был заселен уже в период 
неолита. К эпохе бронзы относятся два 
катакомбных погребения, обнаруженные 
на краю первой надпойменной террасы 
реки Кафирниган около средневекового 
городища Кызлар-кала. Одно из них со-
держало парное скорченное захоронение 
с обильным сопроводительным инвента-
рем: керамические сосуды, многочислен-
ные мелкие и крупные серебряные, брон-
зовые, каменные и пастовые бусы, 
когда-то составлявшие ожерелья, брон-
зово-золотые нашивные бляшки [Литвин-
ский, Седов 1983: 159–160]. К ахеменид-
скому времени, то есть к VI–IV вв. до н. э., 
относятся остатки практически полностью 
разрушенного поселения на мысу первой 
надпойменной террасы неподалеку 
от усадьбы Хирман-тепе. Здесь собрана 
большая коллекция характерной для этого 
времени цилиндро-конической керамики 
(в основном крупные тарные сосуды). 

Центральное поселение, являвшееся, 
вероятно, административным центром 
оазиса, возникло в самом конце I в. 
до н. э. Тогда же здесь была создана еди-
ная ирригационная система с выводив-

шимся из Кафирнигана магистральным 
каналом, на трассе которого находились 
мелкие поселения и усадьбы, появились 
погребальные и культовые сооружения. 
Ядром центрального поселения стал 
холм, расположенный на мысу первой 
надпойменной террасы и возвышающийся 
над окружающей местностью на 2–3,5 м 
(Ил. 3). Вокруг него на площадке общими 
размерами 200×300 м прослеживаются 
остатки практически полностью разру-
шенных построек, фиксируются следы 
гончарного и других ремесленных про-
изводств. Здесь собрано большое коли-
чество фрагментов керамики, терракот, 
каменных архитектурных деталей. Сам 
холм скрывает остатки хорошо укреплен-
ной цитадели подквадратной формы раз-
мерами 80×80 м — в рельефе прослежи-
ваются оборонительные стены 
с круглыми угловыми башнями и вход 
с юго-западной стороны. 

Центром планировочной схемы цита-
дели являлся обширный прямоугольный 
двор. Постройки располагались вокруг 
него по периметру, вдоль оборонительных 
стен. Помещения, открытые вдоль северо-
западной стены, имели явно хозяйственное 
назначение. Обычно они прямоугольные 
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Ил. 2. Карта-схема комплекса Тепаи-шах



в плане, глухие, иногда объединены 
в группы. Скорее всего, они являлись под-
польями (цокольными этажами), куда по-
падали из несохранившихся верхних эта-
жей построек. Площадь основной массы 
вскрытых помещений сравнительно не-
большая — от 8 до 13 кв. м. Встречаются 
как более крупные — 16 и даже 21 кв. м, 
так и совсем крохотные — по 3–5 кв. м. 
Изнутри стены помещений, сооруженные 
из квадратного сырцового кирпича, по-
крывали саманной, изредка алебастровой 
штукатуркой. Вдоль стен иногда устраи-
вали лежанки-суфы. 

Помещения, открытые в юго-западном 
углу цитадели, имеют иной характер. Судя 
по обилию врытых в пол крупных тарных 
сосудов-хумов, здесь могли распола-
гаться какие-то хранилища. Одно из по-
мещений явно парадного назначения вы-
деляется как по площади (около 46 кв. м), 
так и по интерьеру (широкая ниша в одной 
из стен, четыре каменных базы колонн, 
когда-то поддерживавших перекрытие). 
Находки фрагментов скульптуры буддий-
ского облика в его северо-восточном изо-
лированном отсеке дают основания ви-
деть здесь небольшую домашнюю 
молельню. 

На цитадели выявлены два строитель-
ных периода, датировка которых уклады-
вается в пределах I — начала IV вв. н. э. 
Это подтверждается сравнительным ана-
лизом керамического комплекса, даю-
щего типичные образцы бактрийской ке-
рамики кушанского времени, и находками 
монет [Литвинский, Седов 1983: 138–145; 
Зеймаль Е. 1983: 161–171]. 

В 350 м от цитадели располагался го-
родской некрополь (Ил. 4). Раскопками 
полностью или частично вскрыто четыре 
наземных погребальных сооружения-на-
уса, в которых совершались захоронения 
по зороастрийскому обряду. Две из этих 
построек являлись однокамерными, 
одна — многокамерной (плохая сохран-
ность четвертой постройки не позволила 
выявить ее конструкцию) (Ил. 5–6). В по-
гребальных камерах найдены захороне-
ния очищенных от мягких тканей черепов 
и костей с обильным сопроводительным 
инвентарем: керамическими сосудами, 
бронзовыми зеркалами, терракотами, мо-
нетами, личными украшениями из бронзы, 
серебра, золота, стеклянной пасты, полу-
драгоценных камней и пр. (Ил. 7) [Литвин-
ский, Седов 1983: 149–159]. Датировка 
времени функционирования некрополя 
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Ил. 3. Городище Тепаи-шах. Топографический план-схема



приходится на конец I в. до н.э. — конец 
IV в. н. э. [Литвинский, Седов 1983: 38–50; 
1984: 85]. 

Примерно в 2 км к западу от централь-
ного городища оазиса исследованы 
остатки небольшой усадьбы Хирман-тепе, 
от которой сохранились лишь остатки 
двора и пяти помещений, связанных 
между собой проходами, а неподалеку — 
остатки обжигательной печи (сохранилась 
только топочная часть). Корпус керамики, 
найденный при раскопках усадьбы, поз-
воляет датировать время ее существова-
ния в пределах II–III вв. н. э. 

К западу от городища Тепаи-шах на 
уступе возвышенности, являющейся 
сильно размытым краем надпойменной 
террасы Амударьи, обнаружены руины 
поселения Хишт-тепе, нижние слои кото-
рого относятся к кушанскому времени. 
К северу от поселения на горизонтальной 
площадке того же уступа находятся 
остатки буддийской ступы (сохранив-
шаяся высота около 4 м) и руины построек 
буддийского монастыря-вихары, распо-
ложенных в виде каре вокруг подквад-
ратного в плане двора (20,5×21,5 м). Опре-
делены помещения хозяйственного, 

жилого (кельи монахов) и церемониаль-
ного (зал для собраний монашеской об-
щины) назначения. Интерьеры некоторых 
помещений, крытой части внутреннего 
двора и входной зоны были украшены 
алебастровой скульптурой и настенной 
живописью. Судя по анализу материала, 
монастырь был основан, вероятно, в III в. 
н. э. и просуществовал до середины или 
конца IV в. н. э. 

Ступа с прямоугольным ступенчатым 
основанием (16,4×17,5 м) была сложена 
из квадратного сырцового кирпича и пер-
воначально имела один пандусный 
подъем с юга. Она была облицована глад-
кими и профилированными известняко-
выми плитами, некоторые из них были де-
корированы рельефными изображениями 
(дошли в мелких фрагментах). При рекон-
струкции ступы, произведенной в конце 
V–VI вв. н. э., с трех других сторон также 
были добавлены пандусы. Просущество-
вала ступа как культовый объект вплоть 
до VII в. н. э. [Зеймаль Т. 1988: 336]. 

Среди находок, обнаруженных при 
раскопках ступы и монастыря Уштур-
мулло, следует выделить керамические 
сосуды, целые и во фрагментах, обломки 
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Ил. 4. Некрополь Тепаи-шах. Топографический план-схема.  
По: Литвинский Б. А., Седов А. В. Тепаи-шах: культура и связи кушанской Бактрии.  

М.: Наука, 1983. Рис. 7
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Ил. 5. Некрополь Тепаи-шах.  
1 — погребальное сооружение I, план и разрезы;  
2 — погребальное сооружение II, план и разрезы.  

По: Литвинский Б. А., Седов А. В. Тепаи-шах: культура и связи кушанской Бактрии.  
М.: Наука, 1983. Рис. 8
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Ил. 6. Некрополь Тепаи-шах. Аксонометрия.  
1 — погребальное сооружение I; 2 — погребальное сооружение II.  

По: Литвинский Б. А., Седов А. В. Тепаи-шах: культура и связи кушанской Бактрии.  
М.: Наука, 1983. Рис. 10



каменного реликвария, фрагменты глиня-
ной и алебастровой скульптуры, настен-
ной живописи с изображениями персона-
жей буддийского круга. Не исключено, 
что с этого памятника происходит камен-
ный буддийский рельеф, упоминаемый 
А. С. Стрелковым [Стрелков 1928: 47, при-
меч. 6], и сильно фрагментированный туа-
летный диск из зеленовато-черного змее-
вика со сценой терзания, найденный 
в 1948 г. [Литвинский, Седов 1983: 76, 
табл. XI, рис. 3]. 

 
Датировка и значение Тепаи-шах 

В период своего расцвета в кушанскую 
эпоху городище Тепаи-шах, как и весь 
оазис Шах, играли, вероятно, значитель-
ную роль, находясь на основном торговом 
пути, связывавшем Бактрию с централь-
ными областями Кушанского царства 
(Гандхарой) и территориями к северу от 
нее (Согдом, Хорезмом). Буддийский мо-

настырь Уштур-мулло наряду с монасты-
рями в Айртаме, Кара-тепе и Фаяз-тепе 
входил в комплекс буддийских святилищ, 
существовавших в кушанское время 
вдоль среднего течения Амударьи, глав-
ной водной артерии Бактрии. Важными 
представляются материальные свиде-
тельства сосуществования буддийской 
общины-сангхи и местного населения, ис-
поведовавшего зороастризм, о чем сви-
детельствует погребальный обряд, прак-
тиковавшийся в сооружениях некрополя 
Тепаи-шах. Судя по находкам, к концу ку-
шанской эпохи буддизм в правобережной 
Бактрии постепенно завоевывает все бо-
лее прочные позиции. Так, в него, оче-
видно, обращается глава местной адми-
нистрации, как можно судить по наличию 
в цитадели Тепаи-шах специального по-
мещения или молельни с остатками 
скульптуры буддийского характера. На-
личие буддийских по облику статуэток 
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Ил. 7. Некрополь Тепаи-шах.  
Погребальное сооружение I, план находок в погребальной камере.  

По: Литвинский Б. А., Седов А. В. Тепаи-шах: культура и связи кушанской Бактрии.  
М.: Наука, 1983. Рис. 11



в зороастрийских наусах свидетельствует 
о том, что буддийские идеи были не 
чужды и той части населения, которая 
в погребальном обряде продолжала при-
держиваться старых зороастрийских тра-
диций. 

Городище и некрополь Тепаи-шах, как 
и многие другие памятники оазиса, пре-
кратили свое существование в конце III — 
начале IV вв. н. э., возможно, после за-
воевания Сасанидами областей Бактрии 
к северу от Амударьи, хотя функциони-
рование некоторых поселений оазиса 
и какое-то обживание руин буддийской 
вихары со ступой продолжалось и позд-
нее, вплоть до раннего средневековья. 

 
А. В. Седов 
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