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Аннотация
Индия всегда ассоциировалась у большинства жителей

Европы с чем-то мистическим и даже сказочным, так повелось
со времен Александра Македонского, так обстояло дело и в более
поздние эпохи – географических открытий или наполеоновских
войн. Век XIX поднял на щит вопрос о прародине ариев – героев
древнеиндийских сказаний "Махабхарата" и "Рамаяна", которые,
как доказала наука, были прародителями всех индоевропейских
народов. Ну а любителей исторических загадок на протяжении
многих десятилетий волновали судьбы самых знаменитых
драгоценных камней в истории человечества, родиной которых



 
 
 

была все та же Индия. Обо всем этом и рассказывает наша книга,
предназначенная для самого широкого круга читателей.
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Древнейшая цивилизация
 

Индию до сих пор считают одним из регионов, где проис-
ходил процесс «очеловечивания» обезьяны. Поэтому можно
сказать, что Индия – одно из немногих мест на земном шаре,
которые могут претендовать на звание «колыбели» челове-
чества. Древнейшие поселения Индии располагались на се-
вере – в долине Инда (Соан, совр. Пакистан) и близ Мадраса.
Первобытные люди селились в пещерах, которые находили у
речных долин и в предгорьях.

Климат этих мест был наиболее благоприятен для челове-
ка, а животный мир – очень богат и давал много пищи. По-
этому неудивительно, что именно в долине Инда появилась
одна из древнейших цивилизаций, самые известные города
которой носят названия Хараппа и Мохенджо-Даро.

Как это часто бывает в истории, самые обыденные собы-
тия приводят к великим открытиям. В 1853 г. при строи-



 
 
 

тельстве участка железной дороги, соединяющей Карачи и
Лахор, под одним из холмов был открыт древний город, на-
званный по близлежащему поселению – Хараппа. Предполо-
жения о том, что под этим холмом находится город, появи-
лись гораздо раньше: отдельные предметы, которые местные
жители находили и показывали англичанам, были обнаруже-
ны на этом холме еще в 1820 г. В числе тех первых случай-
ных находок были каменные прямоугольные печати, кото-
рые и сейчас являются своеобразной визитной карточкой ха-
раппской цивилизации.

Самую знаменитую из этих печатей с надписью на неиз-
вестном языке обнаружил в 1875 году английский археолог

А. Каннинхэм. Он нашел ее в долине Инда в 1875 году.
Каннинхэм не смог расшифровать надпись при помощи из-
вестных ему образцов индийских письменностей. А значит,
как справедливо предположил ученый, печать могла принад-
лежать к более раннему, еще не известному науке периоду
индийской истории. Находка Каннинхэма стала настоящей
сенсацией, ведь ранее считалось, что цивилизацию в Индию
принесли арийские племена, а некоторые исследователи по-
лагали, что именно Индия была прародиной ариев.

Но, несмотря на интерес ученых, первые полномасштаб-
ные археологические раскопки в Хараппе начались лишь в
1921 г., когда был исследован древний город. К сожалению,
до этого в Хараппе успели «поработать» строители железной
дороги – часть холма была срыта, а камни и кирпичи древне-



 
 
 

го поселения были использованы для железнодорожной на-
сыпи.

Еще более удивительна история открытия второй (или
первой?) столицы хараппской цивилизации города Мохен-
джо-Даро. Поскольку в других древних поселениях доли-
ны Инда находки были единичными и случайными, долгое
время после открытия Хараппы считалось, что этот город
был столицей большого, но малонаселенного района. Одна-
ко много веков индийцы рассказывали легенды о том, что
где-то в долине Инда стоял древний храм – древнейший из
всех индийских храмов. Поклонялись в этом храме, соглас-
но мифам, древнейшему индийскому божеству – Старому
Шиве. Англичане, да и многие индийцы считали эту легенду
вымыслом, ведь легенды каждой индийской долины утвер-
ждают, что именно в их местности стоит древнейший храм
Индии и каждый такой храм был построен непосредствен-
но древнейшим божеством, а все остальные были возведены
уже как копии их Великого Храма. Однако легенды о храме
Старого Шивы вызывали интерес у искателей сокровищ. Де-
ло в том, что в древности по долине Инда проходила граница
княжеств северных магараджей. В окружавших долину Инда
горах, согласно преданиям, было немало сокровищ, которые
оседали в подвалах храма Старого Шивы. Немало англичан
и индийцев бросились на поиски, надеясь найти сокровища
древнего храма.

Удача улыбнулась в 1922 году двум индусам – Р. Сахни



 
 
 

и Р. Банарджи, – которые выбрали в качестве объекта рас-
копок предполагаемого храма Старого Шивы один из хол-
мов в долине Инда. Почему их заинтересовал именно этот
холм, а не, скажем, соседний? Дело в том, что именно этот
холм с древности носил загадочное название Холм Мерт-
вых (Мохенджо-Даро). Местные крестьяне часто находили
на этом холме человеческие кости. И действительно, рассуж-
дали Сахни и Банарджи, Холм Мертвых – наилучшее место
для древнего храма, посвященного богу смерти и разруше-
ния.

С тех пор прошло почти 90 лет, и трудно сказать, были
ли Сахни и Банарджи честными археологами или гробоко-
пателями, отправившимися за древними сокровищами. Во
все времена чисто научный интерес исследователя часто со-
седствует с вполне прагматичной жаждой обогащения. Ред-
кий археолог удержится от соблазна положить один из най-
денных им предметов в свой карман, что уж говорить о тех
случаях, когда раскопки сопровождают легенды о несметных
сокровищах.

Вскоре после начала раскопок Сахни и Банарджи обнару-
жили под слоем земли постройки из обожженного кирпича.
Находка усилила их веру в то, что вскоре горы золота, храня-
щиеся в подземельях храма, попадут к ним в руки. Но улыб-
ка удачи часто бывает двусмысленной. День за днем рабочие
продолжали раскопки, одна за другой появлялись из небы-
тия древние постройки, была обнаружена прекрасно сохра-



 
 
 

нившаяся цитадель, жилые дома и культовые здания. Толь-
ко вот храма Старого Шивы нигде не было. А значит, не бы-
ло и сокровищ. Да и найденные в Мохенджо-Даро драгоцен-
ности никак не соответствовали легендарным горам золота.
Однако для истории эти раскопки дали неоценимый резуль-
тат. Выяснилось, что Хараппа была не единственным горо-
дом долины Инда. Это стимулировало поиски других горо-
дов. К тому же открытые в Мохенджо-Даро постройки про-
лили свет на жизнь древних индийцев.

Поскольку почти 50 лет Хараппа была единственным го-
родом этой цивилизации, о котором знали ученые, то и всю
цивилизацию назвали хараппской. Это название сохрани-
лось и сегодня, также ее именуют «протоиндийской» или
«индской».



 
 
 

 
Как же появилась

хараппская цивилизация?
 

На этот счет есть немало гипотез. Обычно, когда речь за-
ходит о возникновении цивилизации, гипотезы ученых груп-
пируются вокруг двух противоположных позиций: цивили-
зация привнесена извне, или же цивилизация возникла на
этой территории.

В XIX веке, когда другие, более ранние, поселения в до-
лине Инда были неизвестны ученым, сложилось мнение, что
хараппская цивилизация была привнесена извне. Именно
так думал археолог Р. Гейне-Гельдерн, считавший, что циви-
лизация на Инде возникла внезапно. Однако впоследствии,
когда были открыты другие более ранние города в долине
Инда, мнение ученых изменилось. Если раньше историки
предполагали, что Хараппа была возведена древними ария-
ми, которые отсюда совершили свой победоносный поход в
Европу, то с течением времени накопился ряд фактов, ука-
зывавших на то, что жители Хараппы были не ариями, а дра-
видами. Представление об Индии как о прародине ариев бы-
ло поставлено под сомнение.

Но, несмотря на множество доказательств дравидского
происхождения хараппской цивилизации, эта гипотеза и
сейчас вызывает много возражений. И прежде всего у самих
индийских историков, которые склонны преуменьшать до-



 
 
 

стижения Хараппы – ведь сейчас дравиды относятся к самым
отсталым народностям Индии1.

Вскоре после открытия великой шумерской цивилизации
в низовьях Тигра и Евфрата (современный Ирак) возникла
гипотеза о том, что Хараппа – торговая колония шумеров
или поселение эмигрантов, вынужденных по каким-то при-
чинам покинуть Месопотамию. У шумерской гипотезы до
сих пор есть много сторонников. Дело в том, что классиче-
ская хараппская цивилизация значительно моложе шумер-
ской. Шумеры появляются в Месопотамии в конце IV тыс.
до н. э., а классическая цивилизация в долине Инда – в пер-
вой половине III тысячелетия до н. э., таким образом, как
считают сторонники шумерской гипотезы, возможно заим-
ствование древними индийцами культуры из Месопотамии.

На причастность шумеров к созданию хараппской циви-
лизации, по мнению ряда исследователей, указывает обычай
строить дома из кирпича-сырца. Действительно, в ранний
период Хараппы основным строительным материалом, как и
в Шумере, был необожженный кирпич. Однако позже жите-
ли Хараппы стали строить дома из обожженного кирпича,
поскольку в долине Инда около трети года (с июля по ок-
тябрь) почти непрерывно идут дожди, а постройки из кир-
пича-сырца были недолговечными.

1 Такими их видели и английские колонизаторы. Вспомним, что дравид – жи-
тель Андаманских островов – был выведен в повести Артура Конан-Дойля “Знак
четырех” в качестве дикаря, помощника главного злодея.



 
 
 

Такая отличительная особенность архитектуры ранней
Хараппы, как применение кирпича-сырца, безусловно может
свидетельствовать о том, что загадочные строители городов
в долине Инда пришли из районов с более сухим климатом,
но почему же именно из Шумера?

Есть и еще один «архитектурный» аргумент: хараппцы и
шумеры строили дома схожей планировки. Но планировка
индийских и шумерских жилищ имеет много общего с архи-
тектурными формами других культур, развивавшихся в жар-
ком климате, например древнеегипетской и месоамерикан-
ской, а значит, такое сходство не может указывать на генети-
ческое родство индийской и шумерской цивилизаций.

Некоторые исследователи находили нечто общее между
шумерскими и хараппскими иероглифами, однако прочи-
тать хараппские тексты по правилам шумерского языка не
удалось. Это говорит о том, что хараппская письменность
самобытна и уникальна. Странно было бы, если бы шуме-
ры (если предположить, что именно они построили Хараппу
и Мохенджо-Даро), прибыв в Индию, отказались от знако-
мой им письменности и изобрели кардинально иную систе-
му письма.

Еще одним признаком, который якобы указывал на
шумерское происхождение древнеиндийской цивилизации,
долгое время служили прямоугольные печати, вырезанные
из мягких пород камня. Эти печати – «визитная карточка»
и наиболее опознаваемый атрибут хараппской цивилизации



 
 
 

– часто находили в шумерских городах. Поэтому одно время
археологи считали такие печати шумерскими. Лишь позд-
нее, когда было обнаружено множество аналогичных печатей
в долине Инда, стало очевидно их автохтонное происхожде-
ние. А как же тогда быть с находками в шумерских городах?
Неужели они – плод подделки или бессовестной фальсифи-
кации? Конечно нет! Они просто свидетельствуют о широ-
ких торговых связях между Индией и Шумером в то далекое
время. Найденные в Шумере прямоугольные печати были,
вероятно, случайно обронены индийскими купцами, приво-
зившими в Месопотамию слоновую кость и другие товары.
Вот так утерянные вещи стали загадкой, над которой долгие
годы ломали головы ученые мужи.

Но науке известны шумерские мотивы на печатях, най-
денных в долине Инда. Изображение на одной из хараппских
печатей очень напоминает мифологический мотив, извест-
ный по шумерскому «Эпосу о Гильгамеше». В одном из ми-
фов месопотамский герой обуздывает двух львов. На индий-
ской печати мы видим героя (или бога?), побеждающего двух
тигров. Аналогия здесь проглядывает настолько явственно,
что некоторые историки даже считали эту печать доказатель-
ством индийского происхождения шумеров. Однако на тер-
ритории Индии мотив поединка героя или божества с двумя
животными практически нигде больше не встречается, по-
этому, скорее всего, речь идет о случайном заимствовании
или личной печати человека, который в силу неизвестных



 
 
 

причин прибыл из Месопотамии в Индию и там в память о
родине заказал себе печать с таким сюжетом.

А вот настоящие шумерские цилиндрические печати
крайне редко встречаются в индийских городах. Это говорит
о том, что индийские торговцы были намного более умелы-
ми мореходами, чем шумеры, – они чаще посещали Месо-
потамию, чем их деловые партнеры долину Инда.

Конечно, хараппская цивилизация не была создана шуме-
рами. Тем не менее, есть одно обстоятельство, которое нель-
зя не принимать во внимание: по данным антропологов, в об-
лике жителей городов долин Инда несомненно присутству-
ют ближневосточные черты. Это объясняется миграцией не
шумеров, а других жителей Ближнего Востока – представи-
телей культур переднеазиатского неолита. Что же заставило
этих людей покинуть те благодатные края, откуда они были
родом?

Переход к производящему хозяйству привел к значитель-
ному росту численности населения. Если раньше племена
охотников сталкивались в битве не на жизнь, а на смерть за
право охоты на одно стадо, то сейчас степи из охотничьих
угодий превратились в поля злаков. Одна и та же территория
могла прокормить в десять раз больше земледельцев и ско-
товодов, чем охотников и собирателей. Но поскольку плодо-
родие распаханных участков быстро падало, люди постепен-
но стали переселяться на новые земли. Обычно одно посе-
ление древних земледельцев существовало в течение 30–40



 
 
 

лет, т. е. срока жизни одного-двух поколений. Когда окрест-
ные поля переставали приносить урожай, поселение покида-
ли и переходили на новое место. Постепенно люди стали рас-
селяться из первоначального района заселения в лесистые
зоны. Там приходилось вырубать и выжигать девственные
леса. Часто такие созданные человеком лесные пожары за-
нимали намного большую территорию, чем было необходи-
мо для полей.

Такое использование земли привело к экологической ка-
тастрофе. После уничтожения лесов оставались пустоши.
Вместе с лесами уходила влага, и бывшие лесные участки
становились степями, а затем и пустынями. Этот процесс
ученые называют аридизацией климата. Люди стали спус-
каться в долины крупных рек, которые не только поили по-
севы, но и приносили плодородный грунт (лесс), ежегодно
удобрявший поля. Обработка земли в долинах рек требова-
ла от человека больших усилий, поэтому отдельные семьи
стали объединяться в племена, а сами поселения стали по-
стоянными. Теперь люди не переходили с места на место,
а, обосновавшись в одном месте, жили там в течение мно-
гих поколений. Для защиты от соседей и приходивших из
соседних степей переселенцев возводились крепостные сте-
ны. Формировалось жречество, основной функцией которо-
го была магическая поддержка благополучия людей, обеспе-
чение плодородия земли и скота. Складывалось и чиновни-
чество, руководившее коллективными работами (ирригаци-



 
 
 

ей, расчисткой новых участков) и распределением запасов
зерна и другой пищи.

Историки подсчитали, что средняя скорость расселения
земледельческих племен составляла примерно 1  км в год.
Они расселялись с Ближнего Востока на запад и север – че-
рез Анатолию (территория современной Турции) на Балка-
ны, в долину Дуная и далее вплоть до Днепра и Рейна; в во-
сточном направлении – через современный Иран – они вы-
шли к Каспийскому морю, потом прошли через Западный
Афганистан и вышли на территорию Пакистана. По дороге
они смешивались с местными племенами, в результате чего
и приобрели дравидские черты. Но, продвигаясь вперед, они
выдавливали с занятых территорий местные племена драви-
дов. Эти дравидские племена заселили долину Инда и осно-
вали там поселения, которые позже превратились в города.
Но потомки переселенцев с Ближнего Востока, приобретав-
шие по дороге все большую примесь дравидской крови, тоже
добрались в конце концов до долины Инда, пройдя Синд и
Белуджистан.

Как же развивались поселения в долине Инда? Откры-
тое индийским археологом Н. Маджумдаром в 1934 году и
исследованное затем французским историком Ж.-М. Каза-
лем поселение Амри позволяет проследить основные ступе-
ни развития хараппской цивилизации.

В самый ранний период мы видим небольшое поселение.
Амрийцы этого времени обитали в легких тростниковых хи-



 
 
 

жинах, совершенно не напоминающих монументальную ар-
хитектуру Хараппы и Мохенджо-Даро. Однако с течением
времени постройки становятся более сложными, появляют-
ся многокомнатные дома. Выделяются особые помещения
для скота и для хранения припасов. Стены домов обмазыва-
ют глиной, позднее дома стали строить из кирпича-сырца,
сформированного из смеси глины и соломы. Эти дома могли
существовать в течение жизни одного-двух поколений, когда
же дом ветшал, его ломали, а на его месте строили новый.
Такая архитектура не требовала больших затрат сил, време-
ни и средств. Намного больше усилий, умений и сноровки
требовалось в ремеслах, ведь IV тыс. до н. э. – это время,
когда зарождающиеся цивилизации (индийская, ближнево-
сточная, египетская, китайская) достигают больших успехов
в ремеслах.

Одним из важнейших ремесел является металлургия. Из-
готовление более прочных орудий труда и оружия обеспечи-
вает преимущество одной цивилизации над другой, делает ее
более успешной и богатой. В ранний период существования
Амри металлургия еще только зарождается. Первым в исто-
рии методом обработки металлов была ковка золотых и мед-
ных самородков. В результате получались украшения, кото-
рые очень ценились. Вслед за этим появляется литье, позво-
лявшее переплавлять металлический лом. Металл в то вре-
мя был очень дорог, поэтому металлические изделия мно-
гократно переплавлялись. Это создает немало загадок для



 
 
 

археологов нашего времени. Археологи, к сожалению, нахо-
дят только самые поздние изделия ремесленников культуры
амри. Скорее всего, самые древние металлические изделия
были переплавлены. В руки ученых попадают изделия того
времени, когда металлургия была достаточно развита и люди
могли позволить себе выбросить сломанное металлическое
украшение или орудие труда.

Вся керамика раннего времени лепилась вручную, гончар-
ный круг тогда еще не был изобретен. Такая керамика со-
держит в себе много посторонних примесей (соломы, речно-
го песка, толченых «бракованных» или битых сосудов), об-
жиг ее неравномерен, потому что люди того времени еще не
научились поддерживать необходимую температуру в печах
все время, необходимое для обжига.

Изобретение гончарного круга сделало керамическое
производство массовым – за один день гончар мог вылепить
значительно большее число сосудов. Улучшается качество
теста, из которого лепят посуду, оно тщательнее вымешано,
улучшается и обжиг посуды. Более изысканнными становят-
ся формы сосудов, появляется различие между более гру-
бой «кухонной» посудой, предназначенной для приготовле-
ния пищи и хранения запасов, и более тонкой «столовой»,
используемой для приема пищи. Вместо горшков и мисок
универсального предназначения появляется много видов по-
суды. В керамическом производстве также возникают новые
операции. Теперь после обжига посуду подвергают лоще-



 
 
 

нию, в результате которого поверхность сосуда становится
гладкой и ровной. Такую керамику археологи называют ло-
щеной. Лощение посуды имеет корни в другом ремесле – об-
работке камня. В самые ранние века существования амрий-
ской культуры, когда керамика была еще не очень популяр-
на, сосуды вытачивались из мягких пород камня, например
из гематита или алебастра. Получившиеся заготовки долго и
тщательно полировали все более тонкими абразивами. А ко-
гда керамика получила широкое распространение и достигла
высокого качества, гончары стали полировать (лощить) свои
изделия, подражая сосудам из полированного камня.

После лощения на керамику одной или (реже) несколь-
кими красками наносили рисунки. Наиболее распространен-
ные мотивы – натуралистические и стилизованные изобра-
жения животных, людей, растений, орнаментальные узоры.
Такую керамику ученые называют расписной. Расписная ке-
рамика свойственна многим культурам этого времени, но
каждой из них присущи особые излюбленные мотивы, поэто-
му расписную керамику долины Инда невозможно спутать
с египетской, балканской или корейской. Керамика служит
для археолога важным материалом, позволяющим судить об
исторических процессах, происходивших в то время, от ко-
торого не осталось письменных свидетельств. Постепенное
превращение амрийской керамики в хараппскую служит для
историков надежным доказательством преемственности тра-
диций в долине Инда в те времена.



 
 
 

Археологические раскопки нижних (самых древних) сло-
ев Хараппы показали, что город, давший свое имя всей ци-
вилизации долины Инда, был построен на месте меньшего
по размерам поселения амрийской культуры.

Интересно, что аналогичное поселение, открытое под Мо-
хенджо-Даро, содержит керамику, свойственную Белуджи-
стану. Основываясь на этом, можно сказать, что в форми-
ровании древнеиндийской цивилизации кроме местных пле-
мен приняли участие и переселенцы из Белуджистана (по-
томки переселенцев с Ближнего Востока, смешавшиеся с
дравидами), которые бежали от наступления пустыни.

Наиболее показательным поселением в северном Белуд-
жистане является Кили-Гуль-Мохаммед (начало IV тыс. до
н. э., долина реки Квета, современный Пакистан). Здешние
жители возводили дома из сырцового кирпича. Значитель-
ное большинство костей, обнаруженных на этом и других
поселениях Белуджистана, принадлежат домашним овцам и
козам. Это говорит о том, что скотоводство было одним из
главных занятий жителей этого поселения, тогда как охота
практически не имела никакого хозяйственного значения, а
была лишь соревнованием молодых людей в смелости, лов-
кости и храбрости. Медных изделий здесь не обнаружили.
Орудия труда и оружие жители северного Белуджистана из-
готавливали из различных пород камня, причем не только из
кремня и обсидиана, но и из таких полудрагоценных камней,
как халцедон и яшма.



 
 
 

Расположенное в непосредственной близости с Киль-
Гуль-Мохаммед другое поселение, названное Дамб-Саадат,
датируется XXVII–XXIII  вв. до н.  э., а значит, культуры
северного Белуджистана были непосредственными предше-
ственниками хараппской цивилизации. Прекращение жизни
в этом и других поселениях в Белуджистане также связано с
наступлением пустыни. Гонимые голодом жители этих посе-
лений переселились в долину Инда, где, слившись с местным
населением, и создали древнейшую цивилизацию. В частно-
сти, именно из Белуджистана была принесена в долину Инда
традиция изготовления терракотовых статуэток.

Необходимость защиты от новых волн мигрантов сыграла
важную роль в формировании городской цивилизации. По-
томки прежних переселенцев и потомки аборигенов вместе
должны были защищать свой город от пришельцев. Это тре-
бовало создания системы городского управления, выделения
ученых, которые планировали постройку городских кварта-
лов и крепостных стен, наличия чиновников, которые кон-
тролировали строительство и поддержание построек в над-
лежащем виде. Создавались городские склады, где находи-
лись запасы зерна и других припасов на случай длительной
осады. По мере роста численности населения необходимо
было осваивать новые земли – вырубать тропические леса,
распахивать целину. Это тоже консолидировало жителей го-
родов в единое целое.

Постепенно хараппская цивилизация разрасталось, мак-



 
 
 

симальная площадь, занимаемая ею, составляла более
1100  км с севера на юг и более 1600  км с запада на во-
сток. Общая же площадь, контролируемая этой цивилизаци-
ей, превышает 1,3 млн км2, это примерно равно площади та-
кой крупной европейской страны, как Франция. Сегодня на
этой территории открыто и исследовано более тысячи горо-
дов.

Вероятнее всего, спасаясь от постоянных волн мигрантов
из Синда и Белуджистана и в поисках более спокойных мест,
хараппцы пересекли невысокий водораздел между Индом и
Гангом и поселились в верховьях Ганга и его основного при-
тока Джамны. Впрочем, возможно, что двигал переселенца-
ми и торгово-исследовательский интерес: Ганг и Джамна ве-
ли к неизвестным еще племенам к Востоку, а значит, там, в
новых землях, можно было бы выторговать много товаров.
Если бы хараппская цивилизация не погибла, то, возможно,
обосновавшись в низовьях Ганга, хараппцы установили бы
морскую торговлю с Китаем. Новейшие открытия археоло-
гов в Дакке (Бангладеш) свидельствуют о том, что хараппцы
построили свой город в самом устье Ганга, а значит, могли
торговать с Бирмой и Индокитаем.

Хараппцы расселялись и в другом направлении – в юж-
ном. Дело в том, что к западу от долины Инда расположены
засушливые плоскогорья Синда и Белуджистана, к северу –
бесплодные и холодные предгорья Гималаев, поэтому южное
и западное направления – единственно возможные пути рас-



 
 
 

пространения этой цивилизации. Хараппцы расселились на
Катхияварском полуострове и в устье реки Нарбада. Пыта-
ясь обезопасить себя от переселенцев с запада, хараппцы ос-
новали несколько поселений в районе современного города
Аллахабада (Пакистан).



 
 
 

 
Когда существовала

хараппская цивилизация?
 

В первой половине XX века ученые знали лишь косвен-
ные методы датировки. Так, например, один из основопо-
ложников хараппской археологии англичанин Дж. Маршалл
датировал цивилизацию в долине Инда 3250–2750 гг. до н. э.
Он исходил из аналогии с другими великими цивилизация-
ми Старого Света – египетской и месопотамской. Однако в
последующие годы появились сомнения в такой датировке,
ее стали считать излишне древней.

Каковы же были аргументы, заставившие ученых пере-
смотреть предположение о столь почтенном возрасте циви-
лизации долины Инда? Историки обратили внимание, что
индийские печати, обнаруженные в городах Месопотамии,
относятся к значительно более позднему времени – XXIV–
XVIII вв. до н. э. Но что же на самом деле показывают эти
цифры? Отнюдь не дату возникновения индийской цивили-
зации, а лишь время, когда хараппские купцы установили
прочные торговые контакты с Месопотамией. Помимо пе-
чатей, существуют и другие доказательства таких торговых
контактов, например договор, датируемый 1923 г. до н. э.,
между жителем Месопотамии и хараппцем. Хараппец «под-
писался», приложив свою печать к глиняной табличке с до-
говором.



 
 
 

На хронологию существования древнеиндийской цивили-
зации пролила свет еще одна находка. В верхних (самых
поздних) слоях города Хараппы были обнаружены фаянсо-
вые бусы, привезенные в долину Инда с Крита. Такие бу-
сы были хорошо известны археологам и датировались они
XVI в. до н. э.

Однако наиболее точным и достоверным методом дати-
ровки стал открытый в 1948  г. радиоуглеродный метод.
Он основан на удивительном физическом открытии. Угле-
род, составляющий основу органических соединений, при-
сутствует в виде нескольких изотопов – стабильных 12С и 13С
и радиоактивного 14С. Последний постоянно образуется из
стабильных изотопов под влиянием радиации. Живые орга-
низмы получают этот изотоп из окружающей среды, благо-
даря чему в течение жизни в организме постоянно поддер-
живается постоянное количество радиоактивного углерода.
После смерти организма поступление изотопов 14С прекра-
щается, а имеющиеся изотопы 14С распадаются: за 5568+30
лет распадается половина 14С.

Вот что придумали ученые. Поскольку содержание 14С в
окружающей среде всегда величина постоянная, то, посчи-
тав количество изотопов, которые остались в опытном об-
разце остатков золы, взятом из очага на древнем поселении,
можно определить, как давно этот огонь был зажжен. Так же
можно датировать и другие органические остатки – кости,



 
 
 

ткани, зерна злаков.
Для определения возраста фрагмент опытного образца

сжигается в особой печи, а получившийся при этом газ про-
пускают через некоторый аналог счетчика Гейгера. Сравнив
количество изотопов 14С в образце с известными нормами,
можно датировать образец с погрешностью в 70—300 лет, в
зависимости от древности образца.

Метод этот, безусловно, несовершенен, поскольку контакт
образца с более молодыми или радиоактивными объектами
может значительно его «омолодить». Так, например, иссле-
дование травы, сорванной в день анализа, показало, что ее
возраст – несколько миллионов лет. Это произошло из-за то-
го, что трава была сорвана на газоне вблизи автотрассы с по-
стоянным сильным движением и оказалась сильно загрязне-
на «ископаемым» углеродом из выхлопных газов (сгоревших
нефтепродуктов). Однако за 60 лет, которые прошли с тех
пор, как в 1948 году прошли первые опыты по датировке ар-
хеологических материалов по 14С, ученые научились стра-
ховаться от возможных ошибок и получать достоверные ре-
зультаты.

Радиоуглеродный анализ образцов, взятых в городах ха-
раппской цивилизации, подтверждает даты, на которые ука-
зывают печати и бусы. Анализ образцов из Калибангана и
Мохенджо-Даро показывает, что хараппская цивилизация
появилась около 2900 г. до н. э., период ее расцвета прихо-
дится приблизительно на 2300 г. до н. э., а период упадка или



 
 
 

«заката» начинается около 1750 г. до н. э. Кроме того, бла-
годаря радиоуглеродному методу удалось частично восста-
новить картину гибели этой древней цивилизации. Выясни-
лось, что первыми погибли крупные центры в долине Инда,
в то время как на юге, на Катхияварском полуострове, жизнь
не только не прекратилась, но, наоборот, часть беженцев на-
шла приют в здешних городах, например в Лотхале.



 
 
 

 
Хараппские города

 
Слово «цивилизация» происходит от латинского «civis»,

что означает «город». А что же делает город городом? В на-
ше время все города учтены, у каждого есть свое название,
и если какое-то поселение хочет стать городом, то это утвер-
ждают особым законом парламента. А что же происходило
в древности, в те времена, когда парламентов еще не было?
Почему ученые считают то или иное поселение городом, хо-
тя даже их названия нам неизвестны?

Археологи и историки называют городом поселение, ко-
торое соответствует нескольким критериям. Прежде всего, в
городе должны быть монументальные постройки. В городах
долины Инда имелось много таких зданий.

Другой важный признак – наличие городской инфра-
структуры. Человек, живущий в современном городе, ма-
ло задумывается о том, какие усилия прикладывает множе-
ство людей для жизнеобеспечения города. Хараппские горо-
да имели административные и общественные здания, доро-
ги, систему водоснабжения, канализации и оттока дождевых
вод.

Третий признак города – наличие кварталов ремесленни-
ков. В таком случае можно говорить, что жители города кор-
мятся не плодами земли, а своим трудом создают товары,
которые затем обмениваются на продукты. Конечно, вокруг



 
 
 

городов могут быть поля и огороды, но все-таки основное
занятие жителей – не сельское хозяйство, а ремесло. Ремес-
ленники должны были где-то продавать или обменивать свой
товар, поэтому города очень быстро становились торговыми
центрами. Изделия хараппских мастеров славились далеко
за пределами долины Инда. В то же время рацион горожан
зависел от подвоза продуктов не только из окрестных дере-
вень, но и из других регионов Азии.

Есть еще один и, наверное, самый существенный в древ-
ности признак города. В русском слове «город» мы находим
тот же корень, что и в слове «ограда». Действительно, са-
мый важный элемент города – это крепостная стена, которая
ограждает его от окружающего мира и защищает жителей от
нападений. Возможно, современному человеку наличие кре-
постной стены покажется необязательным, но в древности
это было очень важно. Археологи делят поселения древних
людей на неукрепленные («селища») и укрепленные («го-
родища») как раз по этому признаку – наличию городских
укреплений.

Именно крепостная стена способствует целостности горо-
да, охраняет жизнь и обеспечивает благополучие жителей.

«Урук огражденный» – с гордостью за свой город писал
безымянный автор месопотамского «Эпоса о Гильгамеше»,
и не кому-нибудь, а самому Гильгамешу – «на две трети богу,
на одну треть человеку» – приписывали возведение «огра-
ды», крепостной стены вокруг его родного города. А вот вы-



 
 
 

дающиеся умы хараппской цивилизации, которые спроекти-
ровали эти величественные города, остаются неведомы на-
шим современникам. И тем не менее, мы можем быть увере-
ны, что жители воздали должные почести создателям своих
городов, может быть, даже назвали их богами.

На данный момент археологам известно более 200 посе-
лений хараппской цивилизации. И лишь немногие из них
не имели крепостных стен. От кого же защищались жители
древнеиндийских городов? Ведь и городские стены, и цита-
дель, характерная для городов долины Инда, свидетельству-
ют о том, что они подвергались серьезной военной опасно-
сти.

Придя в долину Инда и обустроившись на новом плодо-
родном месте, люди вынуждены были обороняться от новых
волн переселенцев, которые надеялись получить пропитание
в этом благодатном крае. А возможно, города хараппской
цивилизации воевали и между собой. То же самое происхо-
дило и в Египте, и на Ближнем Востоке. Спустившиеся с
засушливых плоскогорий Ливийской пустыни египтяне обо-
ронялись от ливийских племен, которые шли вслед за ни-
ми. Богатые города Сиро-Палестины и Междуречья сдержи-
вали натиск племен, приходивших с Иранского нагорья, из
Сирийской пустыни и с Аравийского полуострова. Когда си-
лы защитников иссякали, захватчики обосновывались в бо-
гатых городах, но вскоре в свою очередь были вынуждены
бороться с новой волной переселенцев. Не жажда наживы



 
 
 

гнала этих переселенцев: позади, в сухих степях, полупусты-
нях и пустынях, их ждали неурожаи, означавшие голодную
смерть. Поэтому они шли вперед – на копья и стрелы жите-
лей богатых городов. Зато победитель получал самый цен-
ный приз – жизнь.

Все города хараппской цивилизации строились по едино-
му плану, и все кварталы города и крепостные стены возво-
дили практически одновременно. Это тем более удивитель-
но, что почти все города возникали не на новом месте, а по-
верх существовавших ранее поселений.

В западной части располагался «верхний город», или ци-
тадель, где находились городские власти, а в восточной –
«нижний город», в котором находились жилые кварталы.

Ради безопасности правителей и знати, сохранения свя-
тынь государства сообщение между верхним и нижним горо-
дом было ограничено. Так, в Калибангане обнаружено толь-
ко два прохода, которые соединяли нижний город с цитаде-
лью. В Хараппе вдоль края цитадели была проложена широ-
кая дорога, которая, как предполагают ученые, предназнача-
лась для особых религиозных процессий, с тем чтобы не пус-
кать большие толпы верующих в сердце города.

Жилая часть городов имела форму прямоугольника, пря-
моугольными были и городские кварталы. Кварталы отделя-
лись друг от друга широкими улицами. Улицы были сори-
ентированы точно по сторонам света – они вели с севера на
юг и с запада на восток. Некоторые исследователи предпо-



 
 
 

лагают, что такая планировка была вызвана гигиеническими
целями: будто бы именно в этих направлениях «дули ветры,
выгоняя застоявшийся душный воздух и отлично вентили-
руя улицы». Такое предположение весьма сомнительно. Вет-
ры никогда не дуют строго с севера на юг или с юга на север.
К тому же все хараппские города были построены по одному
и тому же плану, а в мире нет двух городов, в которых одни
и те же ветры дуют с одинаковой частотой.

Есть другое объяснение. В Индии широко распростране-
но изображение четырехчастной мандалы. Это прямоуголь-
ник или круг, крестообразно разделенный на 4 равных сег-
мента. Такие мандалы служат для индийцев символической
моделью мира. Они схематично, но в то же время образно,
выражают наиболее важные философские понятия. Даже в
наше время мы делим пространство и время аналогичным
образом – на 4 стороны света и на 4 времени суток, при-
чем стороны света связаны с видимым движением Солнца по
небу в течение дня. Аналогичные мандалы существовали и в
хараппское время. Древним людям было свойственно пред-
ставлять земной город как отражение Небесного Града. По-
хоже, что и хараппцы старались придать планировке своих
городов черты Небесного Града, как они его себе представ-
ляли.

Центральные улицы городов пересекались под прямым
углом с более мелкими улицами. Внутриквартальные улицы
были значительно уже, и некоторые были настолько узки, что



 
 
 

на них с трудом бы разминулись два человека. Самые ши-
рокие улицы были в Мохенджо-Даро. Они достигали 10 м в
ширину. Вдоль улиц, особенно главных, располагались лав-
ки торговцев и мастерские ремесленников.

Цитадель возводили на высокой платформе из обожжен-
ного кирпича, поэтому она возвышалась над нижним горо-
дом. Она была укреплена мощными стенами и башнями. В
ней располагались различные культовые, административные
и хозяйственные постройки, а также жилища жрецов, пра-
вителя и знати.

Почему цитадель располагалась в западной части? На
этот вопрос нет однозначного ответа, но историки выдвину-
ли несколько гипотез. По самой распространенной из них,
именно в цитадели горожане могли найти убежище в случае
разливов Инда. Другая версия утверждает, что цитадель вы-
полняла прежде всего оборонительные функции. Города до-
лины Инда постоянно подвергались нападениям со стороны
переселенцев с запада и северо-запада, поэтому именно хо-
рошо укрепленная цитадель первой встречала нападение и
могла защитить жителей лучше, нежели стены нижнего го-
рода. Более того, возвышенное положение позволяло заме-
тить приближение противника задолго до того, как он ока-
жется у стен города. Возможно, что истинная причина пред-
ставляет собой соединение обеих версий: цитадель могла од-
новременно защищать и от нападений, и от наводнений.

Как мы уже говорили, в качестве строительного материа-



 
 
 

ла в амрийское и раннехараппское время применялся кир-
пич-сырец. Затем все большее значение стал приобретать
обожженный кирпич. Однако обжиг кирпича был процессом
дорогостоящим и трудоемким. Ведь для этого необходимо
было заготовить древесину, пережечь ее в древесный уголь и
лишь затем проводить обжиг в специальной печи. В крупных
городах недостатка в рабочих руках, по-видимому, не было,
а вот в небольших провинциальных городках, таких как Ка-
либанган, из обожженного кирпича строили лишь неболь-
шие ритуально значимые постройки, а для обычных исполь-
зовался кирпич-сырец. Поэтому можно предположить, что
хараппцы строили свои города из обожженного кирпича не
только потому, что это прочный строительный материал, но
еще и потому, что он выполнял важные ритуальные функ-
ции.

Крупнейшие города долины Инда были расположены
вблизи предгорий, поэтому намного дешевле было бы до-
ставлять прочный камень для постройки крепостных стен,
чем в большом количестве обжигать глину. Каменные кре-
пости широко известны практически во всех цивилизаци-
ях Старого и Нового Света, тогда как крепости долины Ин-
да построены из кирпича. Значит, на первый план в данном
случае выходят именно религиозные, а не фортификацион-
ные потребности. Видимо, хараппцы задолго до ариев вери-
ли в очистительную силу огня, поэтому постройки из кирпи-
ча, побывавшего в огне и изменившего в огне свои свойства,



 
 
 

были, по мнению хараппцев, ритуально чистыми.
Мышление представителей древних цивилизаций было

целостным, в то далекое время еще не разделяли практи-
ческий и религиозный смыслы действий. Стены города, по-
строенные из ритуально чистого материала, должны были
защищать не только физически, но и на магическом уров-
не – ведь чужеземцы-захватчики не исполняли религиозных
предписаний, а значит, были культово нечистыми. Чистый
материал должен был отвергнуть нечистых… Может быть,
такой взгляд на мир покажется современному человеку из-
лишне наивным: ведь в конце концов хараппская цивилиза-
ция погибла. Но не будем судить строго людей, населявших
нашу планету в древности. Они создавали свой мир, совер-
шенно не заботясь о том, как они будут выглядеть в глазах
далеких потомков, и старались сделать его удобным и уют-
ным.

Города цивилизации долины Инда имели разный статус 2.
Мистическим центром, как предполагают ученые, был Мо-
хенджо-Даро. Этот город был самым большим – он занимал
площадь 2,5 км2, а его население, по разным оценкам, со-
ставляло от 35 до 100 тыс. человек. Комплекс культовых со-
оружений в Мохенджо-Даро позволяет увидеть в нем нечто

2 С точностью судить о взаимоотношениях между отдельными городами циви-
лизации долины Инда ученые пока не могут. Предположительно, города как во-
евали друг с другом, так и образовывали между собой временные или постоян-
ные союзы. Ясность в этот вопрос, как надеются специалисты, поможет внести
расшифровка древнеиндийской письменности.



 
 
 

вроде религиозной столицы.
Дело в том, что археологи обнаружили в цитадели Мохен-

джо-Даро огромный бассейн. Свежую воду в него подавали
из особого колодца. По мнению большинства исследовате-
лей, бассейн предназначался для ритуальных омовений. В
основе религиозной философии протоиндийской цивилиза-
ции скорее всего лежали представления о ритуальной чисто-
те и нечистоте. Вода очищала тело так же, как огонь кирпич.
Поэтому обязательным ритуалом, который должен был пред-
шествовать служению божеству или божествам, было омове-
ние тела.

Подобные бассейны существовали и в других городах до-
лины Инда, но их размеры были гораздо меньше. Бассейн
в Мохенджо-Даро имеет 12 м в длину и 7 м в ширину. Его
глубина 2,5  м. Над бассейном располагался второй этаж,
построенный из дерева и потому не сохранившийся, един-
ственное, что сбереглось, – ведущие наверх лестницы. Пред-
положительно, на втором этаже совершались религиозные
обряды для немногих посвященных, которые прошли риту-
альное очищение. Близ бассейна археологи раскопали зал
для собраний, крышу которого поддерживало несколько ря-
дов деревянных колонн. И крыша, и колонны также не со-
хранились – они сгорели во время пожара. Некоторые ис-
торики предполагают, что этот загадочный зал был чем-то
наподобие «крытого рынка», но это вряд ли возможно, по-
скольку представляется сомнительным, чтобы и торговцы, и



 
 
 

покупатели специально поднимались в цитадель для совер-
шения сделок. Намного логичнее предположить, что рынок,
или точнее несколько рынков, располагался в нижней, жи-
лой части города.

Культовые сооружения в хараппских городах были не
только в цитадели, но и в нижнем городе. Одно из таких зда-
ний с остатками каменной скульптуры раскопал английский
археолог М. Уилер в Мохенджо-Даро. Возможно, что это был
храм для людей, которые по каким-либо причинам не мог-
ли участвовать в ритуалах в цитадели. Это большое здание
на массивной платформе имело несколько этажей. Верхние
этажи, построенные из дерева, не сохранились, но на их су-
ществование указывает кирпичная лестница.

Древние индийцы вообще любили многоэтажные соору-
жения. Самые большие жилые дома в городах имели три эта-
жа. Они перекрывались плоскими крышами. Крыши покры-
вали утрамбованным илом, поскольку он прекрасно держит
дождевую воду даже в самые сильные ливни. Крыши были
оборудованы очень тщательно, на них был устроен парапет и
глиняные водосточные желоба. Стены нижнего этажа стро-
или из обожженного и необожженного кирпича, а верхние
этажи делали практически полностью деревянными, и, воз-
можно, они представляли собой открытые веранды. Верхние
этажи практически не сохранились, но опять-таки хорошо
известны ведущие на них кирпичные лестницы.

В некоторых удаленных районах при постройке домов ис-



 
 
 

пользовали камень. Камень, в отличие от кирпича, приме-
нялся только в архитектуре жилищ, поскольку не имел та-
кого культового значения, как обожженный кирпич. Кроме
того, возможно, в каменных домах жили люди, принадлежа-
щие к иной нации или даже расе.

Окон в домах не было, а свет и воздух проникали через
небольшие отверстия в верхней части стен. Внутридомовые
и наружные двери также были деревянными. Дома состоя-
ли из 5–9 комнат, а максимальная площадь, занимаемая пер-
вым этажом дома, достигала 355 м2. Поскольку верхние эта-
жи домов не сохранились, их планировка восстанавливает-
ся учеными очень приблизительно, а потому затруднительно
сказать, какова же была общая площадь всех комнат в таком
доме.

Вокруг дома располагались хозяйственные постройки.
Перед домом был широкий двор, в котором содержали коз,
овец и индийских «горбатых» коров (зебу). Здесь же, во дво-
ре, находилась открытая кухня с одним или несколькими
очагами для приготовления пищи. Рядом с кухней под кры-
тым навесом стояли большие сосуды для хранения зерна и
масла. Поблизости находилась и особая печь, предназначен-
ная для выпечки хлеба. Такие печи очень похожи на те, в
которых и по сей день выпекают хлеб в Средней Азии и на
Кавказе.

Домашними животными, охранявшими благосостояние
хараппцев, были собаки и кошки. Кошки оберегали запасы



 
 
 

зерновых от мелких грызунов, а собаки стерегли дома. Еще
одно животное, которое одомашнили хараппцы, – слон. Сло-
ны помогали строить дома и крепостные укрепления, расчи-
щать новые участки лесной целины. Если собаки и кошки,
по-видимому, считались животными «низшими», то к слону
относились с благоговейным почтением. Известно, что в ин-
дийском пантеоне был слоновоголовый бог Ганеша. Есть все
основания считать его доарийским (хараппским) божеством.

В историческое время слонов использовали не только в
хозяйственных, но и в военных целях: слон со стрелками на
спине был своего рода «живым танком». К сожалению, мы
не знаем, использовали ли хараппцы слонов в боевых дей-
ствиях.

Среди хозяйственных построек примечательны обще-
ственные амбары. Хранившееся в них зерно, вероятнее все-
го, было некоторым неприкосновенным запасом на случай
нападения или неурожая, а также предназначалось для жре-
чества и знати. В Хараппе общественные амбары располага-
лись близ реки, к северу от цитадели. Рядом были обнаруже-
ны особые каменные платформы, предназначенные для мо-
лотьбы. Предполагается, что снопы зерна переправляли из
дальних деревень по реке и уже в городе их обмолачивали. В
щелях каменной платформы археологи нашли сохранивши-
еся колоски пшеницы и ячменя.

Неподалеку от площадок для обмолота располагались два
ряда бараков – небольших однокомнатных строений. Ана-



 
 
 

логичные постройки были обнаружены и в Мохенджо-Даро.
Ученые высказали несколько различных предположений о
том, кем были обитатели этих бараков. Возможно, это бы-
ли обедневшие ремесленники. По другой версии – сезонные
рабочие, которые привозили зерно из своих деревень. По
третьей – государственные рабы. Поскольку эти постройки
представляли собой обособленные дома, можно предполо-
жить, что жившие в них люди все-таки обладали личной сво-
бодой, хотя и выполняли определенные повинности. Также
возможно, что это были беженцы из засушливых степей Бе-
луджистана и Синда, которые согласились на тяжелые рабо-
ты за право оставаться в городе и получать пищу. Нельзя ис-
ключить, что это были военнопленные, захваченные во вре-
мя нападений на город переселенцев с запада. К сожалению,
мы не сможем ничего сказать об этом достоверно до тех пор,
пока не расшифрована древнеиндийская письменность.

Существование больших городов в жарком тропическом
климате невозможно без удобной и тщательно продуманной
системы водоснабжения и канализации. Мы уже говорили
о том, что в религиозной системе хараппцев важную роль
занимали ритуальные омовения, приносившие и гигиениче-
скую пользу. В каждом городе имелись свои бассейны и ко-
лодцы, предназначенные для ритуальных омовений. В них
всегда была свежая проточная вода. А кроме таких культо-
вых сооружений существовала и система светских городских
коммуникаций. Во дворе практически каждого дома был вы-



 
 
 

копан колодец для питьевой воды, а на улицах были и обще-
ственные колодцы. В домах хараппцы строили ванные ком-
наты с душем, туалеты. Вода из служб вытекала в уличную,
а затем и в городскую канализацию.

В долине Инда была самая продуманная система канали-
зации во всем древнем мире. На каждой улице жилых квар-
талов хараппских городов имелись особые отстойники, в ко-
торые по канавам стекали нечистоты. Из этих отстойников
грязная вода попадала в каналы, а по ним текла за пределы
городов, в реку. Каналы были выложены обожженными кир-
пичами и перекрывались такими же кирпичами или камен-
ными плитами, что обеспечивало не только ритуальную, то
и физическую чистоту городов.

Вокруг города, границы которого были четко очерчены
крепостной стеной, располагался пригород. Как и в совре-
менных городах, пригород не был чем-то единым, а состоял
из нескольких поселений. Возможно, в каких-то из них жи-
ли люди, которые по какой-то причине не могли поселиться
в пределах городской черты. Может быть, это были инопле-
менники, спустившиеся с гор Синда и Белуджистана, кото-
рые не имели права войти в построенный из ритуально чи-
стого материала город. А может быть, это были потомки по-
коренных хараппцами племен? Жаль, что мы этого никогда
не узнаем…

В пригороде практически каждого города располагался
морской или речной порт. Возможно, это связано с пред-



 
 
 

ставлениями о ритуальной нечистоте чужеземцев или людей,
прибывших из дальних стран. Вспомним, что совсем недав-
но почти в каждом порту была карантинная бухта, в которой
корабли и их команды выдерживали в течение 40 дней (са-
мо слово карантин происходит от французского «quarante» –
«40»). Безусловно, существование такого карантина было
вызвано медицинскими и гигиеническими соображениями,
в отличие от хараппского, причины которого имели религи-
озный характер.

Был и целый город-порт, причем торговый. Он называл-
ся Лотхал (Саураштра). Его окружала массивная каменная
стена, защищавшая не только от нашествий врагов, но и от
наводнений. Расположение в низовьях Инда делало Лотхал
очень уязвимым, поэтому все жилые здания в этом городе
строились на специальных массивных платформах.

В восточной части города археологи обнаружили верфь
(218x37 м), соединенную длинными каналами с рекой, впа-
давшей в море. Длина одного из каналов, прослеженного ар-
хеологами от порта до впадения в реку, превышала 2,5 км.
В советское время было свойственно преуменьшать значе-
ние торговли по сравнению с производством и сельским хо-
зяйством, поэтому ученые пытались представить этот канал
как ирригационный (такое мнение даже попало в Большую
Советскую Энциклопедию – статья «Хараппская цивилиза-
ция»), однако нам представляется, что это мнение неверно.
Спутать ирригационный канал с судоходным практически



 
 
 

невозможно: они начинают ветвиться уже у самого порта.
Кроме того, ирригационные каналы никогда не заканчива-
ются в городах портовыми складами, а самое главное, в рус-
ле ирригационных каналов никогда не встречаются в боль-
шом количестве каменные якоря. Такое положение защища-
ло город и порт от нападений со стороны моря, от штормов
и прочих погодных катаклизмов.

В Лотхале было много ремесленных мастерских, которые
изготавливали товары на продажу. Улицы этого города бы-
ли значительно рке, чем улицы культового центра протоин-
дийской цивилизации Мохенджо-Даро. Так, ширина глав-
ных улиц составляла всего 4–6 м, а ширина внутрикварталь-
ных переулков редко достигала 2 метров.



 
 
 

 
Быт и занятия хараппцев

 
Что же ели жители Хараппы и других древних городов до-

лины Инда? Археологам известно, что древние земледельцы
этой цивилизации выращивали пшеницу двух сортов, просо,
ячмень, кунжут, бобы. Первыми в истории жители долины
Инда стали выращивать сахарный тростник. А вот зерна ри-
са нигде обнаружены не были. Однако в городах Саураштры,
таких как Лотхал и Рангпур, была найдена рисовая шелуха,
а это означает, что по крайней мере в этой более дождливой
области индийской цивилизации рис культивировали.

Возделывание риса существенно отличается от возделы-
вания пшеницы, ячменя и других злаков Старого Света, по-
скольку рис требует особой ирригации. Народы Месопота-
мии и других соседних с Хараппой стран, кроме, пожалуй,
Китая, не знали риса. Некоторые исследователи даже зада-
вались вопросом, а не является ли возделывание риса важ-
ным моментом в решении вопроса о местном или пришлом
происхождении хараппской цивилизации. Однако Хараппа
и земледельческие поселения Китая в то время были отде-
лены не просто тысячами километров, но и сложными при-
родными условиями – высокими горами Тибета, сухими пу-
стынями, – которые делали миграцию народа «рисоводов»
невозможной. Кроме того, в Индии того времени не извест-
но ни одного монголоидного черепа, а значит, нет ни одного



 
 
 

реально существующего факта, указывающего на то, что ха-
раппцы пришли из Китая.

Жители долины Инда умели выпекать хлеб и варили каши
из пшеницы, ячменя или бобовых. К такому гарниру обыч-
но добавлялись мясные блюда из одомашненных животных
– овцы, козы, индийской «горбатой» коровы (зебу) и кури-
цы. В качестве десерта на хараппском столе были фрукты
и ягоды: финики, манго, сливы, абрикосы, персики, вишни,
алыча, терн, айва, миндаль, виноград, клубника, гранат, ин-
жир, плоды сахарной пальмы, орех. В качестве приправ ис-
пользовались различные соусы и подливы из горчицы, лу-
ка и других индийских прянностей. Особой популярностью
пользовались у хараппцев плоды лотоса, которые, согласно
древним трактатам, считались омолаживающим и поднима-
ющим потенцию средством.

Что же носили древние индийцы 4–5 тысяч лет назад?
Найденные в Мохенджо-Даро небольшие кусочки хлопчато-
бумажной ткани говорят нам о том, что они выращивали
хлопчатник. А значит, их одежды были очень удобными для
этого влажного и жаркого климата.

Важнейшими ремеслами Древней Индии были также ме-
таллургия, керамика и ювелирное дело. Металлурги научи-
лись добывать медную руду. Железа хараппцы не знали. Тех-
нология добычи железной руды будет открыта лишь спустя
500 лет после гибели хараппской цивилизации. Отсутствие
оловянных руд привело к тому, что в Индии хараппского



 
 
 

времени не было и настоящей бронзы. Те изделия, которые
часто называют «бронзовыми» даже в солидных научных из-
даниях, на самом деле медные. Для упрочнения меди в рас-
плав добавляли минералы, содержащие никель и мышьяк,
поэтому такую бронзу называют «мышьяковой». Понятно,
что производство такой бронзы представляло большую опас-
ность и для самих металлургов, и для окружавших их лю-
дей. Поскольку металлургические цеха не были вынесены за
пределы городов, все жители вдыхали ядовитые испарения
мышьяка.

Древними индийцами были освоены такие сложные тех-
нологические операции, как плавка, литье и ковка металла.
При этом они умели делать не только орудия труда и ору-
жие, но и настоящие произведения искусства, такие как, на-
пример, знаменитая бронзовая фигурка танцовщицы. Очень
высокого уровня достигло изготовление металлических со-
судов. Их делали из меди, золота и серебра.

Столь совершенные изделия получались благодаря тому,
что хараппскими ремесленниками была открыта технология
«потерянного воска». Вначале мастер лепил модель из вос-
ка, потом обмазывал ее глиной, оставляя вверху отверстие.
Затем он обжигал глиняную обмазку в печи таким образом,
что воск вытапливался, а занимаемое им место образовы-
вало фигурную пустоту, в которую мастер заливал расплав-
ленный металл. Когда металл остывал, керамическую форму
разбивали и вынимали почти готовую вещь – ее нужно было



 
 
 

лишь слегка зачистить. Конечно же, получившиеся в резуль-
тате такого литья изделия были совершенно уникальны, ведь
ни одна восковая модель не походила в точности на другую,
и богатый заказчик мог быть полностью уверен, что он явля-
ется обладателем уникальной вещи. С помощью технологии
«потерянного воска» мастера отливали предметы не только
из меди, но и из драгоценных металлов.

Другим важным материалом был камень. Из камня делали
сосуды, бусы, подвески. Как же добывали камень в глубокой
древности? Ведь в распоряжении людей не было прочных
орудий – ни стального долота, ни отбойного молотка. Ока-
зывается, добыча камня возможна и при использовании при-
митивных орудий труда. Требовались лишь сметка и прони-
цательность. Древние индийцы извлекали камень из горной
породы таким способом: сначала перед скалой разводили ко-
стер, потом скалу поливали холодной водой. От резкого пе-
репада температур скала трескалась, и тогда в трещины за-
бивали деревянные колья. Колья тоже поливали водой. Де-
рево впитывало воду, расширялось, и от скалы откалывались
огромные глыбы. Они были очень большими, но все же об-
рабатывать их – отсекать пустую породу от полезной – бы-
ло легче. Отсеченные куски ценного камня везли в специ-
альные мастерские, где ремесленники превращали их в раз-
ные предметы. Одна такая мастерская снабжала изделиями
из камня поселения на многие километры в округе. Интерес-
но, что описанным способом хараппцы умудрялись добывать



 
 
 

даже очень твердые породы камня – кремень и обсидиан, а
ведь эти минералы тверже бронзы.

Жители долины Инда были искусны в прядении и ткаче-
стве. Во время раскопок археологи во многих домах обнару-
жили пряслица. Это говорит нам о том, что прядением и тка-
чеством хараппцы занимались на дому, и местные мастери-
цы похвалялись друг перед другом, соревнуясь в своем ре-
месле.

До сих пор остается загадкой, знали хараппцы шелк или
же нет. Остатки шелковых тканей или хотя бы ниток обна-
ружены не были, но шелк известен в послехараппских посе-
лениях на Катхияварском полуострове и в центральной Ин-
дии. Судя по тому, что обитатели этих поселений жили в
маленьких домах, напоминающих своей круглой и овальной
формой жилища кочевников, они лишь недавно перешли от
кочевого образа жизни к оседлому. А значит, вряд ли к мо-
менту своего появления в здешних краях умели делать шел-
ковые ткани. Поэтому есть вероятность, что изготовление
шелка было позаимствовано ими у предшественников – ха-
раппской культуры.

Керамика, в отличие от общедоступных занятий – пряде-
ния и ткачества, – была занятием мастеров. По всей стране
была распространена керамика одного типа, которую невоз-
можно спутать с керамикой других культур. Посуду, которая
после обжига в специальных печах приобретала краснова-
тый цвет, украшали геометрическими и растительными узо-



 
 
 

рами преимущественно черной краской.
Особым ремеслом было изготовление терракотовых фи-

гурок. Терракота представляет собой разновидность керами-
ки, изготовляемой не из обычной, а из цветной глины, благо-
даря чему полученные изделия приобретают различные от-
тенки – от черного и красно-коричневого до светло-кремо-
вого. Терракотовые фигурки хараппской цивилизации инте-
ресны не только искусствоведам, но и историкам, посколь-
ку они могут рассказать многое о том, как жили хараппцы.
Древние мастера передавали даже орнаментальные узоры на
одежде мужчин и женщин. Наряды, которые мы можем ви-
деть на хараппских статуэтках, свидетельствуют, что жите-
ли протоиндийской цивилизации носили практически то же,
что и индийцы времен завоевания Индии англичанами, а
именно: сари и дхоти – широкие отрезы хлопкового полот-
на, которые несколько раз особым образом оборачиваются
вокруг тела.

Терракотовые модели домов позволяют нам увидеть, как
выглядели жилища хараппцев, ведь почти все дома были
уничтожены завоевателями или же разрушились от време-
ни, и до нас дошли в лучшем случае фундаменты некогда ве-
личественных построек. В одном из слоев Мохенджо-Даро,
относящемся к доарийскому времени, обнаружена глиняная
модель двухколесной повозки. Традиционно считается, что
колесный транспорт изобрели арии. Однако возможно, что
первенство и в этом изобретении принадлежит хараппцам.



 
 
 

Поскольку хараппская письменность до сих пор достовер-
но не расшифрована, социальная структура хараппского об-
щества остается загадкой. Археологи открыли в цитаделях
Мохенджо-Даро, Хараппы и Калибангана дворцы правите-
лей и административные учреждения городских властей. О
наличии административного аппарата косвенно свидетель-
ствуют и хорошо налаженные работы по строительству жи-
лых кварталов и крепостей, а также системы водоснабже-
ния и канализации. Общественные амбары, открытые в раз-
личных городах долины Инда, указывают на наличие целой
группы чиновников, ведавших распределением обществен-
ных запасов, однако каким образом распределялись эти за-
пасы, для нас остается загадкой. В пользу существования
особых социальных групп чиновников и ученых говорит и
то, что многие стороны жизни хараппской цивилизации бы-
ли строго унифицированы – существовала единая система
мер и весов, общая письменность, общая система городской
планировки и городских коммуникаций.

Дворцы в городах долины Инда скрывают много тайн. И
действительно, был ли в каждом городе свой царь или же
все дворцы были сезонными резиденциями верховного ца-
ря. Климат Индии таков, что в нем четко выделяются три
сезона – лето, зима и сезон дождей. В каждом из дворцов
верховный царь мог жить один сезон. А если царей было
несколько? В каких отношениях находились правящие ди-
настии Мохенджо-Даро, Хараппы и Калибангана? И были ли



 
 
 

это династии?
Может быть, после смерти прежнего правителя народ из-

бирал себе нового царя путем испытания претендентов на
силу, ловкость и выносливость, как это происходило у на-
родов Европы? А может быть, это были не царские дворцы,
а резиденции верховных жрецов и вся система власти в ци-
вилизации долины Инда была теократической? В таком слу-
чае строительство цитадели из обожженного кирпича (т. е.
ритуально чистого материала), значительно возвышающейся
над нижним городом, должно было означать и возвышение
жречества как посредников между миром небесных богов и
миром людей.

Предположительно, в каждом городе, помимо правителя,
существовал и городской совет. Но его роль до сих пор оста-
ется неизвестной. Любопытное, но совершенно недоказуе-
мое предположение высказал французский археолог Ж.-М.
Казаль. В крупных городах, таких как Хараппа и Мохен-
джо-Даро, заметно имущественное расслоение: двух-трех-
этажные дома и царские дворцы в этих городах соседству-
ют с однокомнатными лачугами. А в небольших городах, та-
ких как Калибанган и Лотхал, такого имущественного рас-
слоения не обнаружено. Напротив, в небольших городах, на-
пример в Калибангане, здания мало различаются по разме-
рам и убранству, а дворец правителя не очень отличается
от домов рядовых жителей. Значит, предположил Ж.-М. Ка-
заль, на территории хараппской цивилизации относительно



 
 
 

мирно уживалось два типа социального устройства: автори-
тарная власть в столичных городах и либеральные общины
небольших городов.

Существовало ли в протоиндийской цивилизации раб-
ство? Советские ученые по аналогии с месопотамским и еги-
петскими обществами III–II тыс. до н. э. предположили, что
в хараппском обществе тоже были рабы и рабовладельцы.
Однако доказать это предположение невозможно, пока не
будут прочитаны хараппские тексты. Тот же Ж.-М. Казаль
выдвинул еще одну гипотезу. Он выделил миниатюрные пе-
чатки с простым и очень кратким текстом в особую группу и
предположил, что они представляют собой «удостоверения
личности» рабов или наемных работников. Но поскольку мы
не можем прочитать написанный на этих табличках текст,
то невозможно и сказать, прав Ж.-М. Казаль или же выдви-
нутая им гипотеза беспочвенна. Еще одна любопытная ги-
потеза была высказана английским археологом Д. Гордоном.
Он утверждал, что терракотовые фигурки людей в круглых
шапках, сидящих на корточках и сжимающих руками коле-
ни, изображают рабов. Аналогичные изображения рабов из-
вестны и в Месопотамии, и в Древнем Египте, но возмож-
на ли такая параллель? Да, действительно, приток рабов из
числа захваченных в плен мигрантов возможен, но был ли
он в действительности?

Различие в размерах домов в нижнем городе однознач-
но говорит об имущественном расслоении жителей городов,



 
 
 

но каким образом происходило такое расслоение? Станови-
лись ли богачами торговцы, ремесленники, воины и охот-
ники, или же привилегированным слоем были только жре-
цы? Какие священные предметы служили символами власти
и богатства для жителей долины Инда? Кто владел земель-
ными наделами и садами – отдельные семьи, родовые общи-
ны, жрецы, жреческие корпорации, цари городов, городской
совет или же верховный царь? И была ли земля вообще цен-
ностью в этой цивилизации?

Что представляли собой деревни в округе городов? Как
выяснилось, они поставляли снопы в города, где снопы об-
молачивали. Зерно хранили в общественных зернохранили-
щах, но были ли эти крестьяне хараппцами, или же они были
местным населением, которое покорили и обложили налога-
ми хараппцы?

Проживали ли жители Хараппы, Мохенджо-Даро и дру-
гих поселений в своих городах почти всю свою жизнь, или
же они обитали в окрестных деревнях, а в свои дома в горо-
дах появлялись лишь на ежегодные праздники и по другим
светским потребностям? Возможно, города хараппцев были
лишь культовыми столицами, в которых собиралось все на-
селение окрестных поселений только в особые календарные
даты, подобно затерянным в джунглях городам майя.

Поскольку в хараппском обществе можно обнаружить
некоторые социальные группы – торговцев, жрецов, ремес-
ленников, воинов, чиновников, а, возможно, также земле-



 
 
 

дельцев и рабов, то некоторые ученые утверждают, что уже
в протоиндийской цивилизации зародилась система каст.

К сожалению, ни эти, ни другие гипотезы на современ-
ном уровне знания невозможно ни доказать, ни опроверг-
нуть. Все поставленные вопросы так и остаются без ответа…
Письменность древней цивилизации надежно хранит свои
тайны.

Как уже отмечалось, одной из самых сильных сторон про-
тоиндийской цивилизации была торговля, которая велась
как морским, так и сухопутным путем. Торговля в долине
Инда была распространена с древнейших времен. В одном
из слоев Мохенджо-Даро, относящемся к доарийскому вре-
мени, обнаружена глиняная модель двухколесной повозки.
Аналогичные повозки известны по всему Ближнему и Сред-
нему Востоку исторического времени и носят название «ар-
ба». Такие же повозки использовали хараппские торговцы
в своих сухопутные поездках. Как показали раскопки со-
ветского археолога В.М. Массона в Алтын-Тепе, хараппские
торговцы доходили до Каспийского моря. Их путь пролегал
через Белуджистан и Афганистан в Южную Туркмению, в то
время представлявшую собой благодатный край плодород-
ных степей и долин. Туда хараппские торговцы вывозили ре-
месленные изделия, а оттуда везли зерно, скот, а также пи-
щевые продукты, поскольку весьма сомнительно, чтобы до-
лина Инда могла прокормить такое значительное население,
ведь только в одном Мохенджо-Даро, по некоторым оцен-



 
 
 

кам, проживало 100 тысяч человек3

В Лотхале была обнаружена терракотовая модель кораб-
ля, с углублением для мачты. Таким образом, можно гово-
рить, что хараппцы ходили под парусом, используя сезонные
изменения ветров.

Один из важных маршрутов хараппских торговцев про-
легал во внутренние районы Южной Индии, где находились
места добычи золота и серебра. Торговцы морем шли вдоль
западного берега полуострова Индостан, а затем высажива-
лись на берег и двигались к серебряным рудникам и золото-
носным рекам сухопутным путем.

Исследования хараппских городов в долине Ганга еще
только начинаются, поэтому пока трудно оценить значение
восточной торговли протоиндийской цивилизации. Но уже
сейчас можно уверенно говорить о том, что хараппские тор-
говцы проникли в Бенгальский залив.

Самым важной и хорошо документированной является
для историков торговля с Месопотамией. В месопотамских
источниках есть три загадочные страны, которые не подда-
ются однозначной идентификации – Дильмун, Маган и Ме-
лухха. Из этих стран приходили торговые корабли, гружен-
ные разными диковинками, например слоновой костью. До-
говоры, которые заключали жители Месопотамии, обознача-

3 Зависимость от импорта продовольствия из Южной Туркмении могла стать
одной из причин упадка культуры долины Инда: нашествие арийских племен,
шедших вдоль Каспия в Иран и разрушивших богатые поселения Туркмении,
привело к голоду в долине Инда.



 
 
 

ют страны Маган и Мелухха как расположенные где-то дале-
ко за Дильмуном.

Страна Мелухха почти достоверно отождествляется с
протоиндийской цивилизацией. А вот локализация страны
Маган остается тайной. Некоторые историки считают, что
это Белуджистан. Другие полагают, что и Маган, и Мелух-
ха – это различные города долины Инда (например, Лотхал,
морской порт, и Мохенджо-Даро, культовая столица). Ино-
гда считают, что и Дильмун – тоже название одного из ин-
дийских городов (например, Лотхала, в таком случае Маган,
и Мелухха – два крупнейших города долины Инда – Хараппа
и Мохенджо-Даро). Но поскольку Дильмун иногда описыва-
ется в шумерских текстах как древняя прародина шумеров,
то большинство исследователей считает, что Дильмун – это
Бахрейн. Там около 40 лет назад были обнаружены поселе-
ния культуры, очень похожей на шумерскую. Бахрейн был
перевалочным пунктом на пути из Хараппы в Шумер и на-
зад.

В Двуречье археологами найдено много хараппских изде-
лий – бусы, печати, морские раковины, ткани. Список то-
варов, привозимых из Мелуххи, согласно документам, еще
более богат и разнообразен: полудрагоценные камни (халце-
дон, сердолик, лазурит), медь, золото и серебро, эбеновое и
мангровое деревья, тростник, павлины, петухи, искусно ин-
крустированная мебель и многое другое.

Хараппские купцы отправлялись в плавание в зимние ме-



 
 
 

сяцы и, гонимые ветрами, которые дули с континента, под-
ходили к Аравийскому полуострову, а оттуда, двигаясь вдоль
берега, достигали Бахрейна и затем Месопотамии. Летом на-
правление ветра изменялось на противоположное – теперь
уже ветры дули с океана на материк, и купцы возвращались в
Мелухху. Они выходили из шумерских городов и двигались
вдоль северного берега Персидского залива, проходили Ор-
муз и шли в долину Инда, а сбиться с курса им не давали
летние ветры, прибивавшие суда к азиатскому берегу.

Шумеры не знали секрета муссонов (так ученые назы-
вают эти сезонные ветры), поэтому никогда не совершали
плаваний в Мелухху, а вся торговля в Персидском заливе
и Индийском океане находилась в руках хараппских (ме-
луххских) мореходов, которые безраздельно господствовали
в Аравийском море и Персидском заливе. Это утверждение
основано на том, что во всех известных историкам городах
этого региона обнаружено множество хараппских предме-
тов, тогда как месопотамский импорт скуден.

Но некоторые месопотамские торговцы, возможно, плава-
ли в Индию на индийских кораблях. Вероятно, один из таких
торговцев, будучи в Лотхале, случайно обронил свою цилин-
дрическую печать, которая три тысячелетия спустя была об-
наружена археологами.

Торговля способствовала появлению и унификации си-
стемы мер и весов. Во многих городах археологами были от-
крыты гири различных типов, имеющие одинаковый и крат-



 
 
 

ный вес. Другим важным следствием торговли было созда-
ние письменности как системы учета имеющихся богатств.



 
 
 

 
Письменность

 
Главная загадка хараппской цивилизации – письменность.

Ее расшифровка прольет свет на множество других тайн.
Археологи нашли большое число предметов с надписями на
неизвестном древнем языке. Среди них тысячи печатей, из-
делия из металла и керамики. Ученые высказали много раз-
личных предположений о содержании этих надписей, одна-
ко, как это часто бывает в исторической науке, один и тот
же факт служит основанием для различных, порой проти-
воречивых, гипотез. Приведем такой пример. Известно, что
большинство предметов, сопровождаемых надписями, име-
ют отверстия для продевания нитки или веревки. Дальней-
шая интерпретация сильно различается: одни историки счи-
тали такие предметы товарными расписками, другие – аму-
летами. Кто из историков прав, или же отверстиям в пред-
метах можно дать какое-то иное объяснение, решит время.

Основная сложность дешифровки хараппской письменно-
сти состоит в том, что «тексты» хараппцев очень невелики
по объему, в среднем каждый состоит из 5–6 знаков. Всего
же таких надписей известно несколько тысяч. Если бы перед
учеными был слитный хараппский текст из 10–15 тыс. зна-
ков, он был бы прочитан и переведен очень быстро. Но, по-
скольку каждый из известных памятников хараппской пись-
менности очень мал, это не позволяет понять внутреннюю



 
 
 

логику его автора.
В том, что письменность еще не расшифрована, вероятно,

повинен и влажный и жаркий климат долины Инда. Похоже,
что хараппцы, как и индийцы намного более позднего време-
ни, писали также на свитках из пальмовых листьев – во вся-
ком случае, в одном из хараппских городов археологи обна-
ружили каменную чернильницу. Однако сами свитки, по-ви-
димому, были уничтожены во время арийского нашествия,
а те, что не погибли тогда, разложились с течением времени
во влажной земле Индии. Многие памятники древней пись-
менности, такие как египетские папирусы или кумранские
свитки, сохранились именно благодаря сухому жаркому кли-
мату. А вот к хараппским текстам, увы, природа была не так
милостива…

Ученые относят хараппскую письменность к иероглифи-
ческой. Что же такое иероглифы? Впервые это слово употре-
бил теолог Климент Александрийский. Так он назвал «свя-
щенные высеченные знаки». Он не относил их к какому-то
определенному виду письма, а обозначал этим словом лю-
бой письменный знак, имеющий божественную природу. В
средние века ученые часто сталкивались с египетской пись-
менностью, а поскольку к тому времени умение читать по-
древнеегипетски было утрачено, то все египетские тексты
казались «иероглифами», т. е. текстами, данными египетски-
ми богами. В Новое время значение слова «иероглиф» изме-
нилось – так стали называть особый тип письма, характер-



 
 
 

ный не только для Древнего Египта, но и для других стран –
например Китая. Иероглифической считается письменность
с большим количеством знаков, среди которых есть знаки,
обозначающие какие-то целые слова или понятия (их на-
зывают идеограммами), и знаки, обозначающие один или
несколько слогов (такие знаки называют фонетическими).

Как же появилась иероглифика? В глубокой древности
люди рассказывали о каком-то важном событии, пытаясь за-
рисовать его. Так, в одной из пещер Франции археологи об-
наружили наскальный рисунок, изображающий дикого быка
и лежащего рядом с ним охотника. Таким образом древний
человек пытался описать значимое для его племени событие.
Мы бы написали: «В такой-то день такого-то года дикий бык
убил охотника X». Но 15 тыс. лет назад возможно было лишь
рисуночное описание события.

В дальнейшем люди стали изображать события, о кото-
рых они хотели рассказать, при помощи пиктограмм. Пик-
тограммы – тоже рисунки, но в целом они образуют не кар-
тинку, а надпись. Вроде бы это очень удобный способ. Хо-
чешь написать слово «дикий бык» – рисуешь дикого быка,
хочешь написать «охотник» – рисуешь человечка с луком.
Однако мир слов любого языка включает в себя не только
изобразимые, но и неизобразимые – абстрактные или общие
– понятия. Например, такие как «любовь» или «бог». Древ-
ние египтяне в таком случае поступали следующим образом.
Слово «бог» обозначалось в виде «флага». Такой «флаг» ве-



 
 
 

шался над деревянными или каменными обелисками у вхо-
да в храм любого божества. У каждого бога было свое изоб-
ражение на «флаге», но при письме значок «флага» обозна-
чал любое божество, а уже после такого знака указывалось
имя конкретного бога, упомянутого в тексте. Часто после
неизобразимых слов ставился еще один иероглиф, указыва-
ющий на то, что это слово можно не читать. Нечитаемый
иероглиф ученые называют «детерминативом» или «указа-
телем», поскольку он указывает на то, что следующее сло-
во принадлежит к какому-то классу предметов или понятий.
Кроме того, существовали и особые иероглифы, которые са-
мостоятельного значения не имели, но уточняли прочтение
того или иного иероглифа. Нечто подобное сохранилось и в
современных языках: таковы, например, две точки над бук-
вой «е», без которых эта буква читалась бы иначе.

Важнейший принцип иероглифического письма – образ-
ность. Так, например, древние египтяне изображали отрица-
ние «не» («ни», «нет», «отсутствует») при помощи иерогли-
фа «разведенные в стороны руки». Эти руки как бы показы-
вают отсутствие чего-то, о чем будет сказано в последующих
словах текста. В современном китайском языке один и тот
же иероглиф обозначает и глагол «любить», и производное
от него наречие «хорошо».

При передаче иероглифами абстрактных понятий часто
использовалось созвучие слов. Так, если бы нужно было на-
писать слово «порок», то пришлось бы написать иероглиф



 
 
 

«порог (дома)», а если бы нужно было написать слово «нес»,
то изобразили бы человеческий нос. Еще одна сложность для
иероглифического письма – передача форм глагола. Изобра-
жение идущей пары ног в любой иероглифической системе
письма имеет значение: «ходить, идти». А вот как быть даль-
ше?

Я иду.
Ты идешь.
Он идет.

В таком случае поступают следующим образом. С помо-
щью смыслового рисунка передается только корень слова, в
данном случае – «ид-», а за ним следуют слоговые иерогли-
фы. То есть: «ноги + утка» = иду, «ноги + еж» = идешь,
«ноги + еж + тарелка» = идет.

С помощью слогов легко передавать вспомогательные ча-
сти речи – предлоги, союзы, частицы. Вместо слова ставится
иероглиф понятия, первый звук или первый слог которого
такой же, какой нужен для письма. Так, если бы у нас не су-
ществовало кириллицы и нам пришлось бы изобретать иеро-
глифическую письменность, то вместо слова «в» или «во»
мы бы написали иероглиф «волк», вместо «к» – иероглиф
«кот», вместо «после» – целых 3 иероглифа «поле», «слон»
и «лев». Такая письменность относительно удобна. Но и в
этом случае возникают трудности, поскольку подходящих



 
 
 

иероглифов намного больше, чем слогов или букв, которые
мы хотим передать на письме. Например, чтобы написать
«в», один человек захочет использовать иероглиф «волк»,
другой – «ведро», третий – «вилы». Но когда грамотных (т. е.
знающих иероглифы) людей много, постепенно они догова-
риваются между собой, каким именно иероглифом обозна-
чаются те или иные слоги. Такой процесс ученые называют
«акрофонией». Именно благодаря ей иероглифика постепен-
но становилась алфавитом. Интересно, что акрофония про-
должается и в наши дни, но теперь она связана с образова-
нием новых – кратких – слов из больших словосочетаний.
Например, «высшее учебное заведение» благодаря акрофо-
нии сократилось до короткого и понятного слова «вуз».

Иероглифы могут существовать только в условиях одного
языка или нескольких сходных диалектов, поскольку они од-
новременно содержат в себе и определенное произношение,
и определенный смысл4. В тех случаях, когда сохраняется

4 Так, когда пришедшие в Шумер аккадские племена стали пытаться переда-
вать слова своего языка при помощи шумерских иероглифов, у них ничего не
получилось одно и то же слово в аккадском и в шумерском звучало по-разному,
а значит, передавать понятия с помощью сходных по звучанию слов или слогов
было невозможно. Правда, нет худа без добра. В результате на Ближнем Восто-
ке была создана универсальная слоговая письменность. Эта письменность учи-
тывала только фонетическое значение иероглифа и игнорировала его смысловое
значение. Эта письменность хорошо передавала не только аккадский язык, но и
языки других семей – хеттский, хурритский, эламский. Благодаря записи египет-
ских слов, сделанной при помощи этой письменности хеттами, мы можем сейчас
произнести несколько слов по-египетски так, как они звучали три с половиной
тысячи лет назад.Алфавитная система письма появилась позже. Ее придумали



 
 
 

историческая преемственность народов, пользующихся од-
ной письменностью, иероглифика может сохраняться тыся-
челетиями. Так египетская письменность просуществовала
практически без изменений три тысячи лет, китайские иеро-
глифы существуют более двух тысяч лет.

Однако вернемся к хараппской иероглифике и, несмот-
ря на то, что древнейшая индийская письменность не рас-
шифрована, попытаемся разобраться с тем, что же она собой
представляет.

Как утверждают ученые, всего в хараппской письменно-
сти было 400 знаков. Особые знаки-черточки служили для
обозначения цифр. Остальные хараппские иероглифы пред-
ставлены двумя группами – слоговыми иероглифами и де-
терминативами, то есть указателями на то, что следующее
слово принадлежит к какому-то классу предметов или поня-
тий. В то же время почти каждую хараппскую надпись со-
провождает картинка, в той или иной степени ее поясняю-
щая. Кому же предназначались эти изображения? Возмож-
но, неграмотным хараппцам. А возможно, в долине Инда
кроме хараппцев жил и другой народ. Именно представите-
лям этого народа, бесписьменный язык которого отличался
от хараппского, и были адресованы поясняющие рисунки.
Есть надежда, что именно эти поясняющие рисунки помогут
в будущем разгадать тайну хараппской письменности.

финикийцы. Благодаря одному из «внуков» финикийского алфавита вы и може-
те прочесть эту книгу.



 
 
 

Судя по обнаруженному в Калибангане керамическому
обломку с частью надписи, писали хараппцы справа налево.
Это выяснилось вот каким образом: ученые обратили внима-
ние на заметное сжатие знаков, стоящих слева. Так мы сужа-
ем и тесним буквы, когда нам не хватает места, чтобы уме-
стить в строке все слово целиком.

Самое лучшее, что могло бы помочь в дешифровке про-
тоиндийской письменности, это если бы археологам уда-
лось обнаружить текст, написанный на двух языках – ха-
раппском и каком-то другом, уже известном современной
науке. Именно такой двуязычный текст (ученые называют
его билингвой) помог Ж.-Ф. Шампольону расшифровать
египетские иероглифы. Но, увы, до сих пор билингвы с тек-
стом на хараппском археологам не попадались. Впрочем,
ученые не теряют надежды, ведь торговые контакты Харап-
пы-Мелуххи с Месопотамией были достаточно тесными, и
очень может быть, что такой двуязычный текст лежит в зем-
ле и ждет первооткрывателя.

А пока расскажем о нескольких попытках прочтения
древнеиндийской письменности. Многие ученые пытались
прочитать ее с позиций известных им языков. Хараппскую
письменность пытались расшифровать, привлекая различ-
ные древние и современные языки – хеттский, санскрит, шу-
мерский, хурритский, эламский и даже такие экзотические
дравидские, как мунда и бурушаски.

Так, известный лингвист Б. Грозный посчитал, что ха-



 
 
 

раппская письменность очень похожа на хеттские иерогли-
фы, и попытался прочитать ее по принципам чтения хеттско-
го языка. Попытка закончилась неудачно, что, в общем-то,
и неудивительно: хеттский язык относится к индоевропей-
ским языкам, а протоиндийский – к дравидским, поэтому ве-
роятность правильного прочтения по методу Грозного (без-
условно, замечательного специалиста в своей области) при-
мерна такая же, как если бы кто-нибудь попытался прочи-
тать японские иероглифические тексты, пользуясь русским
языком, или, скажем, румынским.

Хараппские статуэтки и рисунки на печатях однозначно
изображают людей дравидского антропологического типа.
Поэтому логично предположить, что хараппский язык дол-
жен принадлежать к той же языковой семье, что и языки дра-
видов современной Индии. Это подтверждают и исследова-
ния лингвистов, таких как Т. Барроу и М. Эмено, которые
определили, что в санскрите есть ряд заимствований из дра-
видских языков.

Первым шагом в дешифровке стало бы выявление основ-
ных закономерностей и типичных конструкций языка. В по-
следние десятилетия к расшифровке были подключены ком-
пьютеры, но результат по-прежнему нулевой. Но путем ма-
шинного анализа было выяснено, что грамматическая струк-
тура языка Хараппы полностью совпадает с протодравид-
ским языком. Так была окончательно похоронена попытка
некоторых историков представить хараппскую цивилизацию



 
 
 

как арийскую. Однако язык протоиндийской письменности
значительно древнее современных дравидских языков, по-
этому прочесть эти тексты, используя их, нельзя. Приведем
пример. Между нами и древнейшими памятниками, напи-
санными на церковно-славян-ском языке, пропасть почти в
тысячу лет, и тексты эти понимаются без перевода далеко не
всеми и не всегда. А в случае с хараппским речь идет о вре-
менном промежутке в 3–4 раза большем.
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