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ДРЕВНЕЙШАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Индию	до	сих	пор	считают	одним	из	регионов,	где	
происходил	процесс	«очеловечивания»	обезьяны.	По-
этому	можно	сказать,	что	Индия	—	одно	из	немногих	
мест	на	земном	шаре,	которые	могут	претендовать	на	
звание	«колыбели»	человечества.	Древнейшие	поселе-
ния	Индии	располагались	на	севере	—	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	
человека,	а	животный	мир	—	очень	богат	и	давал	мно-
го	пищи.	Поэтому	неудивительно,	что	именно	в	доли-
не	Инда	появилась	одна	из	древнейших	цивилизаций,	
самые	известные	города	которой	сегодня	называют	
Хараппа	и	Мохенджо-Даро.

Как	это	часто	бывает	в	истории,	самые	обыденные	
события	приводят	к	великим	открытиям.	В	1853	г.	при	
строительстве	участка	железной	дороги,	соединяющей	
Карачи	 и	 Лахор,	 под	 одним	 из	 холмов	 был	 открыт	
древний	город,	названный	по	близлежащему	поселе-
нию	—	Хараппа.	Предположения	о	том,	что	под	этим	
холмом	находится	город,	появились	гораздо	раньше:	
отдельные	предметы,	которые	местные	жители	нахо-
дили	и	показывали	англичанам,	были	обнаружены	на	
этом	холме	еще	в	1820	г.	В	числе	тех	первых	случай-
ных	находок	были	каменные	прямоугольные	печати,	
которые	и	сейчас	являются	своеобразной	визитной	
карточкой	хараппской	цивилизации.

Самую	 знаменитую	 из	 этих	 печатей	 с	 надписью	
на	 неизвестном	 языке	 обнаружил	 в	 1875	г.	 англий-
ский	археолог	А.	Каннинхэм.	Он	нашел	ее	в	долине	
Инда,	но	не	смог	расшифровать	надпись	при	помощи	
известных	ему	образцов	индийских	письменностей.	

А	значит,	как	справедливо	предположил	ученый,	пе-
чать	 могла	 принадлежать	 к	 более	 раннему,	 еще	 не	
известному	 науке	 периоду	 индийской	 истории.	 На-
ходка	Каннинхэма	стала	настоящей	сенсацией,	ведь	
ранее	считалось,	что	цивилизацию	в	Индию	принес-
ли	 арийские	 племена,	 правда,	 некоторые	 исследова-
тели	полагали,	что	именно	Индия	была	прародиной	
ариев.

Но,	несмотря	на	интерес	 ученых,	первые	полно-
масштабные	археологические	раскопки	в	Хараппе	на-
чались	лишь	в	1921	г.,	когда	был	исследован	древний	
город.	К	сожалению,	до	этого	в	Хараппе	успели	«по-
работать»	строители	железной	дороги	—	часть	холма	
была	 срыта,	 а	камни	и	кирпичи	древнего	поселения	
использованы	для	железнодорожной	насыпи.	

Еще	более	удивительна	история	открытия	второй	
(или	первой?)	столицы	хараппской	цивилизации	го-
рода	 Мохенджо-Даро.	 Поскольку	 в	 других	 древних	
поселениях	долины	Инда	находки	были	единичными	
и	случайными,	долгое	время	после	открытия	Харап-
пы	считалось,	что	этот	город	был	столицей	большого,	
но	малонаселенного	района.	Однако	много	веков	ин-
дийцы	рассказывали	легенды	о	том,	что	где-то	в	доли-
не	Инда	стоял	древний	храм	—	древнейший	из	всех	
индийских	храмов.	Поклонялись	в	этом	храме,	соглас-
но	мифам,	древнейшему	индийскому	божеству	—	Ста-
рому	Шиве.	Англичане,	да	и	многие	индийцы	считали	
эту	легенду	вымыслом,	ведь	предания	каждой	индий-
ской	долины	утверждают,	что	именно	в	их	местности	
стоит	древнейший	храм	Индии	и	каждый	такой	храм	
был	построен	непосредственно	древнейшим	божест-
вом,	а	все	остальные	были	возведены	уже	как	копии	
их	Великого	Храма.	Однако	легенды	о	храме	Старого	
Шивы	вызывали	интерес	у	искателей	сокровищ.	Дело	
в	том,	что	в	древности	по	долине	Инда	проходила	гра-
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ница	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	по-
иски,	надеясь	найти	сокровища	древнего	храма.

Удача	 улыбнулась	 в	 1922	году	 двум	 индусам	 —	
Р.	Сахни	и	Р.	Банарджи,	—	которые	выбрали	в	качест-
ве	объекта	раскопок	предполагаемого	храма	Старого	
Шивы	один	из	холмов	в	долине	Инда.	Почему	их	за-
интересовал	именно	этот	холм,	а	не,	скажем,	соседний?	
Дело	в	том,	что	именно	этот	холм	с	древности	носил	
загадочное	название	Холм	Мертвых	(Мохенджо-Даро).	
Местные	 крестьяне	 часто	 находили	 на	 этом	 холме	
человеческие	 кости.	 И	действительно,	 рассуждали	
Сахни	и	Банарджи,	Холм	Мертвых	—	наилучшее	мес-
то	для	древнего	храма,	посвященного	богу	смерти	и	
разрушения.

С	тех	пор	прошло	почти	90	лет,	и	трудно	сказать,	
были	ли	Сахни	и	Банарджи	честными	археологами	
или	гробокопателями,	отправившимися	за	древними	
сокровищами.	Во	все	времена	чисто	научный	интерес	
исследователя	часто	соседствует	с	вполне	прагматич-
ной	жаждой	обогащения.	Редкий	археолог	удержится	
от	соблазна	положить	один	из	найденных	им	пред-
метов	в	свой	карман,	что	уж	говорить	о	тех	случаях,	
когда	раскопки	сопровождают	легенды	о	несметных	
сокровищах.	

Вскоре	после	начала	раскопок	Сахни	и	Банарджи	
обнаружили	под	слоем	земли	постройки	из	обожжен-
ного	кирпича.	Находка	усилила	их	веру	в	то,	что	вскоре	
горы	золота,	хранящиеся	в	подземельях	храма,	попадут	
к	ним	в	руки.	Но	улыбка	удачи	часто	бывает	двусмыс-
ленной.	День	за	днем	рабочие	продолжали	раскопки,	
одна	за	другой	появлялись	из	небытия	древние	по-
стройки,	была	обнаружена	прекрасно	сохранившаяся	
цитадель,	жилые	дома	и	культовые	здания.	Только	вот	
храма	Старого	Шивы	нигде	не	было.	А	значит,	не	было	
и	сокровищ.	Да	и	найденные	в	Мохенджо-Даро	дра-
гоценности	никак	не	соответствовали	легендарным	
горам	золота.	Однако	для	истории	эти	раскопки	дали	
неоценимый	результат.	Выяснилось,	что	Хараппа	была	
не	единственным	городом	долины	Инда.	Это	стимули-
ровало	поиски	других	городов.	К	тому	же	открытые	
в	Мохенджо-Даро	постройки	пролили	свет	на	жизнь	
древних	индийцев.

Поскольку	почти	50	лет	Хараппа	была	единствен-
ным	городом	этой	цивилизации,	о	котором	знали	уче-
ные,	то	и	всю	цивилизацию	назвали	хараппской.	Это	
название	сохранилось	и	сегодня,	также	ее	именуют	
протоиндийской	или	индской.

КАК	ЖЕ	ПОЯВИЛАСь		
ХАРАППСКАЯ	цИВИЛИЗАцИЯ?	

На	этот	счет	есть	немало	гипотез.	Обычно,	когда	
речь	заходит	о	возникновении	цивилизации,	гипотезы	
ученых	группируются	вокруг	двух	противоположных	
позиций:	цивилизация	привнесена	извне,	или	же	ци-
вилизация	возникла	на	этой	территории.	

В	XIX	веке,	когда	другие,	более	ранние,	поселения	
в	долине	Инда	были	неизвестны	ученым,	сложилось	
мнение,	что	хараппская	цивилизация	была	привнесена	
извне.	Именно	так	думал	археолог	Р.	Гейне-Гельдерн,	
считавший,	что	цивилизация	на	Инде	возникла	вне-
запно.	Однако	впоследствии,	когда	были	открыты	дру-
гие	более	ранние	города	в	долине	Инда,	мнение	ученых	
изменилось.	Если	раньше	историки	предполагали,	что	
Хараппа	была	возведена	древними	ариями,	которые	
отсюда	совершили	свой	победоносный	поход	в	Европу,	
то	с	течением	времени	накопился	ряд	фактов,	указы-
вавших	на	то,	что	жители	Хараппы	были	не	ариями,	
а	дравидами.	Представление	об	Индии	как	о	прароди-
не	ариев	было	поставлено	под	сомнение.

Но,	несмотря	на	множество	доказательств	дравид-
ского	происхождения	хараппской	цивилизации,	эта	
гипотеза	и	сейчас	вызывает	много	возражений.	И	пре-
жде	 всего	 у	 самих	 индийских	 историков,	 которые	
склонны	преуменьшать	достижения	Хараппы	—	ведь	
сейчас	дравиды	относятся	к	самым	отсталым	народ-
ностям	Индии1.

Вскоре	после	открытия	великой	шумерской	циви-
лизации	в	низовьях	Тигра	и	Евфрата	(современный	
Ирак)	возникла	гипотеза	о	том,	что	Хараппа	—	торго-
вая	колония	шумеров	или	поселение	эмигрантов,	вы-
нужденных	по	каким-то	причинам	покинуть	Месопо-
тамию.	У	шумерской	гипотезы	до	сих	пор	есть	много	
сторонников.	Дело	в	том,	что	классическая	хараппская	
цивилизация	значительно	моложе	шумерской.	Шуме-
ры	появляются	в	Месопотамии	в	конце	IV	тыс.	до	н.	э.,	
а	классическая	цивилизация	в	долине	Инда	—	в	первой	
половине		III	тысячелетия	до	н.	э.,	таким	образом,	как	
считают	сторонники	шумерской	гипотезы,	возмож-
но	заимствование	древними	индийцами	культуры	из	
Месопотамии.	

На	 причастность	 шумеров	 к	 созданию	 харапп-
ской	цивилизации,	по	мнению	ряда	исследователей,	
указывает	обычай	строить	дома	из	кирпича-сырца.	

� Такими	их	видели	и	английские	колонизаторы.	Вспомним,	
что	дравид	—	житель	Андаманских	островов	—	был	выведен	в	
повести	Артура	Конан-Дойля	«Знак	четырех»	в	качестве	дикаря,	
помощника	главного	злодея.
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Действительно,	в	ранний	период	Хараппы	основным	
строительным	материалом,	как	и	в	Шумере,	был	не-
обожженный	кирпич.	Однако	позже	жители	Харап-
пы	стали	строить	дома	из	обожженного	кирпича,	по-
скольку	в	долине	Инда	около	трети	года	(с	июля	по	
октябрь)	почти	непрерывно	идут	дожди,	а	постройки	
из	кирпича-сырца	были	недолговечными.	

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

Есть	и	еще	один	«архитектурный»	аргумент:	ха-
раппцы	и	шумеры	строили	дома	схожей	планировки.	
Но	планировка	индийских	и	шумерских	жилищ	име-
ет	много	общего	с	архитектурными	формами	других	
культур,	развивавшихся	в	жарком	климате,	например,	
древнеегипетской	и	месоамериканской,	а	значит,	такое	
сходство	не	может	указывать	на	генетическое	родство	
индийской	и	шумерской	цивилизаций.	

Некоторые	исследователи	находили	нечто	общее	
между	шумерскими	и	хараппскими	иероглифами,	од-
нако	прочитать	хараппские	тексты	по	правилам	шумер-
ского	языка	не	удалось.	Это	говорит	о	том,	что	харапп-
ская	письменность	самобытна	и	уникальна.	Странно	
было	бы,	если	бы	шумеры	(если	предположить,	что	
именно	они	построили	Хараппу	и	Мохенджо-Даро),	
прибыв	в	Индию,	отказались	от	знакомой	им	письмен-
ности	и	изобрели	кардинально	иную	систему	письма.

Еще	одним	признаком,	который	якобы	указывал	на	
шумерское	происхождение	древнеиндийской	цивили-
зации,	долгое	время	служили	прямоугольные	печати,	
вырезанные	из	мягких	пород	камня.	Эти	печати	—	«ви-
зитная	карточка»	и	наиболее	опознаваемый	атрибут	
хараппской	цивилизации	—	часто	находили	в	шумер-
ских	городах.	Поэтому	одно	время	археологи	считали	
такие	печати	шумерскими.	Лишь	поздее,	когда	было	
обнаружено	множество	аналогичных	печатей	в	долине	
Инда,	стало	очевидно	их	автохтонное	происхождение.	
А	как	же	тогда	быть	с	находками	в	шумерских	горо-
дах?	Неужели	они	—	плод	подделки	или	бессовестной	
фальсификации?	Конечно	нет!	Они	просто	свидетель-
ствуют	о	широких	торговых	связях	между	Индией	и	
Шумером	в	то	далекое	время.	Найденные	в	Шумере	
прямоугольные	печати	были,	вероятно,	случайно	об-
ронены	индийскими	купцами,	привозившими	в	Ме-
сопотамию	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,	
найденных	в	долине	Инда.	Изображение	на	одной	из	
хараппских	печатей	очень	напоминает	мифологиче-
ский	мотив,	известный	по	шумерскому	эпосу	о	Гиль-
гамеше.	В	одном	из	мифов	месопотамский	герой	обуз-
дывает	двух	львов.	На	индийской	печати	мы	видим	
героя	(или	бога?),	побеждающего	двух	тигров.	Ана-
логия	здесь	проглядывает	настолько	явственно,	что	
некоторые	историки	даже	считали	эту	печать	дока-
зательством	 индийского	 происхождения	 шумеров.	
Однако	на	территории	Индии	мотив	поединка	героя	
или	божества	с	двумя	животными	практически	ниг-
де	больше	не	встречается,	поэтому,	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	пе-
чати	крайне	редко	встречаются	в	индийских	городах.	
Это	говорит	о	том,	что	индийские	торговцы	были	на-
много	более	умелыми	мореходами,	чем	шумеры,	—	они	
чаще	посещали	Месопотамию,	чем	их	деловые	партне-
ры	долину	Инда.	

Конечно,	хараппская	цивилизация	не	была	созда-
на	шумерами.	Тем	не	менее,	есть	одно	обстоятельство,	
которое	нельзя	не	принимать	во	внимание:	по	данным	
антропологов,	в	облике	жителей	городов	долин	Инда	
несомненно	присутствуют	ближневосточные	черты.	
Это	объясняется	миграцией	не	шумеров,	а	других	жи-
телей	Ближнего	Востока	—	представителей	культур	
переднеазиатского	неолита.	Что	же	заставило	этих	лю-
дей	покинуть	те	благодатные	края,	откуда	они	были	
родом?

Переход	 к	 производящему	 хозяйству	 привел	 к	
значительному	 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	прокор-
мить	в	десять	раз	больше	земледельцев	и	скотоводов,	
чем	охотников	и	собирателей.	Но	поскольку	плодо-
родие	распаханных	участков	быстро	падало,	люди	по-
степенно	стали	переселяться	на	новые	земли.	Обычно	
одно	поселение	древних	земледельцев	существовало	
в	 течение	 30—40	лет,	 т.	е.	 срока	 жизни	 одного-двух	
поколений.	Когда	окрестные	поля	переставали	при-
носить	урожай,	поселение	покидали	и	переходили	на	
новое	место.	Постепенно	люди	стали	расселяться	из	
первоначального	района	заселения	в	лесистые	зоны.	
Там	приходилось	вырубать	и	выжигать	девственные	
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леса.	Часто	такие	созданные	человеком	лесные	пожа-
ры	занимали	намного	бîльшую	территорию,	чем	было	
необходимо	для	полей.	

Такое	использование	земли	привело	к	экологиче-
ской	катастрофе.	После	уничтожения	лесов	оставались	
пустоши.	Вместе	 с	лесами	уходила	влага,	и	бывшие	
лесные	участки	становились	степями,	а	затем	и	пус-
тынями.	Этот	процесс	ученые	называют	аридизацией	
климата.	Люди	стали	спускаться	в	долины	крупных	
рек,	которые	не	только	поили	посевы,	но	и	приносили	
плодородный	грунт	(лесс),	ежегодно	удобрявший	поля.	
Обработка	земли	в	долинах	рек	требовала	от	человека	
больших	усилий,	поэтому	отдельные	семьи	стали	объ-
единяться	в	племена,	а	сами	поселения	стали	посто-
янными.	Теперь	люди	не	переходили	с	места	на	место,	
а,	обосновавшись	в	одном	месте,	жили	там	в	течение	
многих	поколений.	Для	защиты	от	соседей	и	прихо-

дивших	из	соседних	степей	переселенцев	возводились	
крепостные	стены.	Формировалось	жречество,	основ-
ной	функцией	которого	была	магическая	поддержка	
благополучия	людей,	обеспечение	плодородия	земли	
и	скота.	Складывалось	и	чиновничество,	руководив-
шее	коллективными	работами	(ирригацией,	расчист-
кой	новых	участков)	и	распределением	запасов	зерна	
и	другой	пищи.

Историки	подсчитали,	что	средняя	скорость	рас-
селения	земледельческих	племен	составляла	примерно	
1	км	в	год.	Они	расселялись	с	Ближнего	Востока	на	
запад	и	север	—	через	Анатолию	(территория	совре-
менной	Турции)	на	Балканы,	в	долину	Дуная	и	далее	
вплоть	до	Днепра	и	Рейна;	в	восточном	направлении	—	
через	современный	Иран	—	они	вышли	к	Каспийскому	
морю,	потом	прошли	через	Западный	Афганистан	и	
вышли	на	территорию	Пакистана.	По	дороге	они	сме-

Местоположение	хараппской	цивилизации
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шивались	с	местными	племенами,	в	результате	чего	
и	приобрели	дравидские	черты.	Но,	продвигаясь	впе-
ред,	они	выдавливали	с	занятых	территорий	местные	
племена	дравидов.	Эти	дравидские	племена	заселили	
долину	Инда	и	основали	там	поселения,	которые	поз-
же	превратились	в	города.	Но	потомки	переселенцев	
с	 Ближнего	 Востока,	 приобретавшие	 по	 дороге	 все	
большую	примесь	дравидской	крови,	тоже	добрались	
в	конце	концов	до	долины	Инда,	пройдя	Синд	и	Бе-
луджистан.	

Как	 же	 развивались	 поселения	 в	 долине	 Инда?	
Открытое	индийским	археологом	Н.	Маджумдаром	
в	1934	году	и	исследованное	затем	французским	ис-
ториком	Ж.-М.	Казалем	поселение	Амри	позволяет	
проследить	основные	ступени	развития	хараппской	
цивилизации.	

В	самый	ранний	период	мы	видим	небольшое	посе-
ление.	Амрийцы	этого	времени	обитали	в	легких	трост-
никовых	 хижинах,	 совершенно	 не	 напоминающих	
монументальную	архитектуру	Хараппы	и	Мохенджо-
Даро.	Однако	с	течением	времени	постройки	стано-
вятся	более	сложными,	появляются	многокомнатные	
дома.	Выделяются	особые	помещения	для	скота	и	для	
хранения	припасов.	Стены	домов	обмазывают	глиной,	
позднее	дома	стали	строить	из	кирпича-сырца,	сфор-
мированного	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	стро-
или	новый.	Такая	архитектура	не	требовала	больших	
затрат	сил,	времени	и	средств.	Намного	больше	уси-
лий,	умений	и	сноровки	требовалось	в	ремеслах,	ведь	
IV	тыс.	до	н.	э.	—	это	время,	когда	зарождающиеся	ци-
вилизации	(индийская,	ближневосточная,	египетская,	
китайская)	достигают	больших	успехов	в	ремеслах.

Одним	из	важнейших	ремесел	является	металлур-
гия.	Изготовление	более	прочных	орудий	труда	и	ору-
жия	обеспечивает	преимущество	одной	цивилизации	
над	другой,	делает	ее	более	успешной	и	богатой.	В	ран-
ний	период	существования	Амри	металлургия	еще	
только	зарождается.	Первым	в	истории	методом	об-
работки	металлов	была	ковка	золотых	и	медных	само-
родков.	В	результате	получались	украшения,	которые	
очень	ценились.	Вслед	за	этим	появляется	литье,	поз-
волявшее	переплавлять	металлический	лом.	Металл	в	
то	время	был	очень	дорог,	поэтому	металлические	из-
делия	многократно	переплавлялись.	Это	создает	нема-
ло	загадок	для	археологов	нашего	времени.	Археологи,	
к	сожалению,	находят	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,	
гончарный	круг	тогда	еще	не	был	изобретен.	Такая	ке-
рамика	содержит	в	себе	много	посторонних	примесей	
(соломы,	речного	песка,	толченых	«бракованных»	или	
битых	сосудов),	обжиг	ее	неравномерен,	потому	что	
люди	того	времени	еще	не	научились	поддерживать	
нужную	температуру	в	печах	все	время,	необходимое	
для	обжига.	

Изобретение	гончарного	круга	сделало	керамиче-
ское	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	посу-
ды.	Более	изысканнными	становятся	формы	сосудов,	
появляется	различие	между	более	грубой	«кухонной»	
посудой,	предназначенной	для	приготовления	пищи	и	
хранения	запасов,	и	более	тонкой	«столовой»,	исполь-
зуемой	для	приема	пищи.	Вместо	горшков	и	мисок	уни-
версального	предназначения	появляется	много	видов	
посуды.	В	керамическом	производстве	также	возника-
ют	новые	операции.	Теперь	после	обжига	посуду	под-
вергают	лощению,	в	результате	которого	поверхность	
сосуда	становится	гладкой	и	ровной.	Такую	керамику	
археологи	называют	лощеной.	Лощение	посуды	имеет	
корни	в	другом	ремесле	—	обработке	камня.	В	самые	
ранние	 века	 существования	 амрийской	 культуры,	
когда	керамика	была	еще	не	очень	популярна,	сосу-
ды	вытачивались	из	мягких	пород	камня,	например	
из	гематита	или	алебастра.	Получившиеся	заготовки	
долго	и	тщательно	полировали	все	более	тонкими	аб-
разивами.	А	когда	керамика	получила	широкое	рас-
пространение	и	достигла	высокого	качества,	гончары	
стали	полировать	(лощить)	свои	изделия,	подражая	
сосудам	из	полированного	камня.	

После	 лощения	 на	 керамику	 одной	 или	 (реже)	
несколькими	красками	наносили	рисунки.	Наиболее	
распространенные	мотивы	—	натуралистические	и	
стилизованные	изображения	животных,	людей,	рас-
тений,	орнаментальные	узоры.	Такую	керамику	ученые	
называют	расписной.	Расписная	керамика	свойственна	
многим	культурам	этого	времени,	но	каждой	из	них	
присущи	особые	излюбленные	мотивы,	поэтому	рас-
писную	керамику	долины	Инда	невозможно	спутать	с	
египетской,	балканской	или	корейской.	Керамика	слу-
жит	для	археолога	важным	материалом,	позволяющим	
судить	об	исторических	процессах,	происходивших	
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в	то	время,	от	которого	не	осталось	письменных	сви-
детельств.	Постепенное	превращение	амрийской	кера-
мики	в	хараппскую	служит	для	историков	надежным	
доказательством	преемственности	традиций	в	долине	
Инда	в	те	времена.	

Археологические	раскопки	нижних	(самых	древ-
них)	слоев	Хараппы	показали,	что	город,	давший	свое	
имя	всей	цивилизации	долины	Инда,	был	построен	
на	месте	меньшего	по	размерам	поселения	амрийской	
культуры.	

Интересно,	 что	 аналогичное	 поселение,	 откры-
тое	 под	 Мохенджо-Даро,	 содержит	 керамику,	 свой-
ственную	Белуджистану.	Основываясь	на	этом,	можно	
сказать,	что	в	формировании	древнеиндийской	циви-
лизации	кроме	местных	племен	приняли	участие	и	пе-
реселенцы	из	Белуджистана	(потомки	переселенцев	с	
Ближнего	Востока,	смешавшиеся	с	дравидами),	кото-
рые	бежали	от	наступления	пустыни.

Наиболее	показательным	поселением	в	северном	
Белуджистане	является	Кили-Гуль-Мохаммед	(нача-
ло	IV	тыс.	до	н.	э.,	долина	реки	Квета,	современный	
Пакистан).	Здешние	жители	возводили	дома	из	сыр-
цового	кирпича.	Значительное	большинство	костей,	
обнаруженных	на	этом	и	других	поселениях	Белуд-
жистана,	 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,	ловкости	и	храбрости.	Медных	изделий	
здесь	не	обнаружили.	Орудия	труда	и	оружие	жители	
северного	Белуджистана	изготавливали	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	не-
посредственными	 предшественниками	 хараппской	
цивилизации.	Прекращение	жизни	в	этом	и	других	
поселениях	в	Белуджистане	также	связано	с	наступ-
лением	пустыни.	Гонимые	голодом	жители	этих	по-
селений	переселились	в	долину	Инда,	где,	слившись	
с	местным	населением,	и	создали	древнейшую	циви-
лизацию.	В	частности,	именно	из	Белуджистана	была	
принесена	в	долину	Инда	традиция	изготовления	тер-
ракотовых	статуэток.

Необходимость	 защиты	от	новых	волн	мигран-
тов	сыграла	важную	роль	в	формировании	городской	

цивилизации.	Потомки	прежних	переселенцев	и	по-
томки	 аборигенов	 вместе	 должны	 были	 защищать	
свой	 город	от	пришельцев.	Это	 требовало	 создания	
системы	городского	управления,	 выделения	ученых,	
которые	планировали	постройку	 городских	кварта-
лов	и	крепостных	стен,	наличия	чиновников,	 кото-
рые	контролировали	 строительство	и	поддержание	
построек	в	надлежащем	виде.	Создавались	городские	
склады,	 где	находились	 запасы	 зерна	и	других	при-
пасов	 на	 случай	 длительной	 осады.	 По	 мере	 роста	
численности	населения	необходимо	было	осваивать	
новые	 земли	 —	 вырубать	 тропические	 леса,	 распа-
хивать	целину.	Это	 тоже	консолидировало	жителей	
городов	в	единое	целое.	

Постепенно	 хараппская	 цивилизация	 разроста-
лась,	максимальная	площадь,	занимаемая	ею,	составля-
ла	более	1100	км	с	севера	на	юг	и	более	1600	км	с	запада	
на	восток.	Общая	же	площадь,	контролируемая	этой	
цивилизацией,	превышает	1,3	млн	км2,	это	примерно	
равно	площади	такой	крупной	европейской	страны,	
как	Франция.	Сегодня	на	этой	территории	открыто	
и	исследовано	более	тысячи	городов.

Вероятнее	 всего,	 спасаясь	 от	 постоянных	 волн	
мигрантов	из	Синда	и	Белуджистана	и	в	поисках	бо-
лее	спокойных	мест,	хараппцы	пересекли	невысокий	
водораздел	 между	 Индом	 и	 Гангом	 и	 поселились	 в	
верховьях	 Ганга	 и	 его	 основного	 притока	 Джамны.	
Впрочем,	возможно,	что	двигал	переселенцами	и	тор-
гово-исследовательский	интерес:	Ганг	и	Джамна	вели	
к	неизвестным	еще	племенам	к	Востоку,	а	значит,	там,	
в	новых	землях,	можно	было	бы	выторговать	много	
товаров.	Если	бы	хараппская	цивилизация	не	погиб-
ла,	то,	возможно,	обосновавшись	в	низовьях	Ганга,	ха-
раппцы	установили	бы	морскую	торговлю	с	Китаем.	
Новейшие	открытия	археологов	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	 направле-
нии	 —	 в	 южном.	 Дело	 в	 том,	 что	 к	 западу	 от	 до-
лины	 Инда	 расположены	 засушливые	 плоскогорья	
Синда	 и	 Белуджистана,	 к	северу	 —	 бесплодные	 и	
холодные	предгорья	Гималаев,	поэтому	южное	и	за-
падное	направления	—	единственно	возможные	пу-
ти	 распространения	 этой	 цивилизации.	 Хараппцы	
расселились	на	Катхияварском	полуострове	и	в	устье	
реки	Нарбада.	Пытаясь	обезопасить	себя	от	пересе-
ленцев	 с	 запада,	 хараппцы	 основали	 несколько	 по-
селений	 в	 районе	 современного	 города	 Аллахабада	
(Пакистан).
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КОГДА	СУщЕСТВОВАЛА		
ХАРАППСКАЯ	цИВИЛИЗАцИЯ?	

В	первой	половине	ХХ	века	ученые	знали	лишь	
косвенные	методы	датировки.	Так,	например,	один	из	
основоположников	хараппской	археологии	англича-
нин	Дж.	Маршалл	датировал	цивилизацию	в	долине	
Инда	3250—2750	гг.	до	н.	э.	Он	исходил	из	аналогии	с	
другими	великими	цивилизациями	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	
пересмотреть	предположение	о	столь	почтенном	воз-
расте	цивилизации	долины	Инда?	Историки	обрати-
ли	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	цивилизации,	а	лишь	
время,	когда	хараппские	купцы	установили	прочные	
торговые	контакты	с	Месопотамией.	Помимо	печатей,	
существуют	и	другие	доказательства	таких	торговых	
контактов,	например	договор,	датируемый	1923	г.	до	
н.	э.,	между	жителем	Месопотамии	и	хараппцем.	Ха-
раппец	«подписался»,	приложив	свою	печать	к	глиня-
ной	табличке	с	договором.	

На	хронологию	существования	древнеиндийской	
цивилизации	пролила	свет	еще	одна	находка.	В	верх-
них	 (самых	 поздних)	 слоях	 города	 Хараппы	 были	
обнаружены	фаянсовые	бусы,	привезенные	в	долину	
Инда	с	Крита.	Такие	бусы	были	хорошо	известны	ар-
хеологам	и	датировались	они	XVI	в.	до	н.	э.

Однако	наиболее	точным	и	достоверным	методом	
датировки	стал	открытый	в	1948	г.	радиоуглеродный	
метод.	Он	основан	на	удивительном	физическом	от-
крытии.	Углерод,	составляющий	основу	органических	
соединений,	присутствует	в	виде	нескольких	изото-
пов	—	стабильных	12C	и	13C	и	радиоактивного	14C.	Пос-
ледний	постоянно	образуется	из	стабильных	изотопов	
под	влиянием	радиации.	Живые	организмы	получают	
этот	изотоп	из	окружающей	среды,	благодаря	чему	в	
течение	жизни	в	организме	постоянно	поддерживает-
ся	постоянное	количество	радиоактивного	углерода.	
После	 смерти	 организма	 поступление	 изотопов	 14C	
прекращается,	а	имеющиеся	изотопы	14C	распадаются:	
за	5568±30	лет	распадается	половина	14C.	

Вот	что	придумали	ученые.	Поскольку	содержание	
14C	в	окружающей	среде	всегда	величина	постоянная,	
то,	посчитав	количество	изотопов,	которые	остались	

в	опытном	образце	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	об-
разца	сжигается	в	особой	печи,	а	получившийся	при	
этом	газ	пропускают	через	некоторый	аналог	счетчика	
Гейгера.	Сравнив	количество	изотопов	14C	в	образце	
с	известными	нормами,	можно	датировать	образец	с	
погрешностью	в	70—300	лет,	в	зависимости	от	древ-
ности	образца.

Метод	этот,	безусловно,	несовершенен,	поскольку	
контакт	образца	с	более	молодыми	или	радиоактив-
ными	объектами	может	значительно	его	«омолодить».	
Так,	например,	исследование	травы,	сорванной	в	день	
анализа,	показало,	что	ее	возраст	—	несколько	мил-
лионов	лет.	Это	произошло	из-за	того,	что	трава	была	
сорвана	на	газоне	вблизи	автотрассы	с	постоянным	
сильным	движением	и	оказалась	сильно	загрязнена	
«ископаемым»	углеродом	из	выхлопных	газов	 (сго-
ревших	нефтепродуктов).	Однако	за	60	лет,	которые	
прошли	с	тех	пор,	как	в	1948	году	прошли	первые	опы-
ты	по	датировке	археологических	материалов	по	14C,	
ученые	научились	страховаться	от	возможных	ошибок	
и	получать	достоверные	результаты.

Радиоуглеродный	анализ	образцов,	взятых	в	горо-
дах	хараппской	цивилизации,	подтверждает	даты,	на	
которые	указывают	печати	и	бусы.	Анализ	образцов	
из	 Калибангана	 и	 Мохенджо-Даро	 показывает,	 что	
хараппская	цивилизация	появилась	около	2900	г.	до	
н.	э.,	период	ее	расцвета	приходится	приблизительно	
на	 2300	г.	 до	 н.	э.,	 а	период	 упадка	 или	 «заката»	 на-
чинается	около	1750	г.	до	н.	э.	Кроме	того,	благодаря	
радиоуглеродному	методу	удалось	частично	восста-
новить	 картину	 гибели	 этой	 древней	 цивилизации.	
Выяснилось,	что	первыми	погибли	крупные	центры	
в	долине	Инда,	в	то	время	как	на	юге,	на	Катхиявар-
ском	полуострове,	жизнь	не	только	не	прекратилась,	
но,	наоборот,	часть	беженцев	нашла	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	наше	время	все	города	учтены,	у	каждого	
есть	свое	название,	и	если	какое-то	поселение	хочет	
стать	 городом,	 то	это	утверждают	особым	законом	
парламента.	А	что	же	происходило	в	древности,	в	те	
времена,	когда	парламентов	еще	не	было?	Почему	уче-
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ные	считают	то	или	иное	поселение	городом,	хотя	даже	
их	названия	нам	неизвестны?	

Археологи	и	историки	называют	городом	поселе-
ние,	 которое	 соответствует	 нескольким	 критериям.	
Прежде	всего,	в	городе	должны	быть	монументальные	
постройки.	В	городах	долины	Инда	имелось	много	та-
ких	зданий.	

Другой	 важный	 признак	 —	 наличие	 городской	
инфраструктуры.	Человек,	живущий	в	современном	
городе,	мало	задумывается	о	том,	какие	усилия	при-
кладывает	множество	людей	для	жизнеобеспечения	
города.	Хараппские	города	имели	административные	
и	общественные	здания,	дороги,	систему	водоснабже-
ния,	канализации	и	оттока	дождевых	вод.	

Третий	признак	города	—	наличие	кварталов	ре-
месленников.	 В	таком	 случае	 можно	 говорить,	 что	
жители	 города	кормятся	не	плодами	 земли,	 а	своим	
трудом	создают	товары,	которые	затем	обменивают-
ся	на	продукты.	Конечно,	вокруг	городов	могут	быть	
поля	и	огороды,	но	все-таки	основное	 занятие	жи-
телей	—	не	сельское	хозяйство,	а	ремесло.	Ремеслен-
ники	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	деревень,	но	и	из	других	ре-
гионов	Азии.

Есть	еще	один	и,	наверное,	самый	существенный	
в	древности	признак	города.	В	русском	слове	«город»	
мы	находим	тот	же	корень,	что	и	в	слове	«ограда».	Дей-
ствительно,	самый	важный	элемент	города	—	это	кре-
постная	стена,	которая	ограждает		его	от	окружающего	
мира	и	защищает	жителей	от	нападений.	Возможно,	
современному	 человеку	 наличие	 крепостной	 стены	
покажется	необязательным,	но	в	древности	это	было	
очень	 важно.	 Археологи	 делят	 поселения	 древних	
людей	на	неукрепленные	(«селища»)	и	укрепленные	
(«городища»)	как	раз	по	этому	признаку	—	наличию	
городских	укреплений.	Именно	крепостная	стена	спо-
собствует	целостности	города,	охраняет	жизнь	и	обес-
печивает	благополучие	жителей.

«Урук	огражденный»	—	с	гордостью	за	свой	го-
род	писал	безымянный	автор	месопотамского	эпоса	
о	Гильгамеше,	и	не	кому-нибудь,	а	самому	Гильгаме-
шу	—	«на	две	трети	богу,	на	одну	треть	человеку»	—	
приписывали	возведение	«ограды»,	крепостной	стены	
вокруг	его	родного	города.	А	вот	выдающиеся	умы	
хараппской	 цивилизации,	 которые	 спроектировали	
эти	величественные	города,	остаются	неведомы	нашим	

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	поселений	хараппской	цивилизации.	И	лишь	не-
многие	из	них	не	имели	крепостных	стен.	От	кого	же	
защищались	жители	древнеиндийских	городов?	Ведь	и	
городские	стены,	и	цитадель,	характерная	для	городов	
долины	Инда,	свидетельствуют	о	том,	что	они	подвер-
гались	серьезной	военной	опасности.	

Придя	в	долину	Инда	и	обустроившись	на	новом	
плодородном	месте,	люди	вынуждены	были	оборо-
няться	от	новых	волн	переселенцев,	которые	надея-
лись	получить	пропитание	в	этом	благодатном	крае.	
А	возможно,	города	хараппской	цивилизации	воевали	
и	между	собой.	То	же	самое	происходило	и	в	Египте,	
и	на	Ближнем	Востоке.	Спустившиеся	с	засушливых	
плоскогорий	 Ливийской	 пустыни	 египтяне	 оборо-
нялись	от	ливийских	племен,	которые	шли	вслед	за	
ними.	Богатые	города	Сиро-Палестины	и	Междуречья	
сдерживали	натиск	племен,	приходивших	с	Иранского	
нагорья,	из	Сирийской	пустыни	и	с	Аравийского	полу-
острова.	Когда	силы	защитников	иссякали,	захватчики	
обосновывались	в	богатых	городах,	но	вскоре	в	свою	
очередь	были	вынуждены	бороться	с	новой	волной	
переселенцев.	Не	жажда	наживы	гнала	этих	переселен-
цев:	позади,	в	сухих	степях,	полупустынях	и	пустынях,	
их	ждали	неурожаи,	означавшие	голодную	смерть.	По-
этому	они	шли	вперед	—	на	копья	и	стрелы	жителей	
богатых	городов.	Зато	победитель	получал	самый	цен-
ный	приз	—	жизнь.

Все	города	хараппской	цивилизации	строились	по	
единому	плану,	и	все	кварталы	города	и	крепостные	
стены	возводили	практически	одновременно.	Это	тем	
более	удивительно,	что	почти	все	города	возникали	
не	на	новом	месте,	а	поверх	существовавших	ранее	
поселений.	

В	западной	части	располагался	«верхний	город»,	
или	 цитадель,	 где	 находились	 городские	 власти,	
а	в	восточной	—	«нижний	город»,	в	котором	находи-
лись	жилые	кварталы.

Ради	безопасности	правителей	и	знати,	сохране-
ния	святынь	государства	сообщение	между	верхним	и	
нижним	городом	было	ограничено.	Так,	в	Калибангане	
обнаружено	только	два	прохода,	которые	соединяли	
нижний	город	с	цитаделью.	В	Хараппе	вдоль	края	ци-
тадели	была	проложена	широкая	дорога,	которая,	как	
предполагают	ученые,	предназначалась	для	особых	ре-
лигиозных	процессий,		с	тем	чтобы	не	пускать	большие	
толпы	верующих	в	сердце	города.
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Жилая	часть	городов	имела	форму	прямоуголь-
ника,	прямоугольными	были	и	городские	кварталы.	
Кварталы	отделялись	друг	от	друга	широкими	улица-
ми.	Улицы	были	сориентированы	точно	по	сторонам	
света	—	они	вели	с	севера	на	юг	и	с	запада	на	восток.	
Некоторые	 исследователи	 предполагают,	 что	 такая	
планировка	 была	 вызвана	 гигиеническими	 целями:	
будто	бы	именно	в	этих	направлениях	«дули	ветры,	
выгоняя	застоявшийся	душный	воздух	и	отлично	вен-
тилируя	улицы».	Такое	предположение	весьма	сомни-
тельно.	Ветры	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	распро-
странено	изображение	четырехчастной	мандалы.	Это	
прямоугольник	или	круг,	крестообразно	разделенный	
на	4	равных	сегмента.	Такие	мандалы	служат	для	ин-
дийцев	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,	причем	стороны	
света	связаны	с	видимым	движением	Солнца	по	небу	
в	течение	дня.	Аналогичные	мандалы	существовали	и	
в	хараппское	время.	Древним	людям	было	свойствен-
но	представлять	земной	город	как	отражение	Небес-
ного	Града.	Похоже,	что	и	хараппцы	старались	придать	
планировке	своих	городов	черты	Небесного	Града,	как	
они	его	себе	представляли.

центральные	 улицы	 городов	 пересекались	 под	
прямым	углом	с	более	мелкими	улицами.	Внутрик-
вартальные	улицы	были	значительно	ýже,	и	некоторые	
были	настолько	узки,	что	на	них	с	трудом	бы	разми-
нулись	два	человека.	Самые	широкие	улицы	были	в	
Мохенджо-Даро.	Они	достигали	10	м	в	ширину.	Вдоль	
улиц,	особенно	главных,	располагались	лавки	торгов-
цев	и	мастерские	ремесленников.	

цитадель	 возводили	 на	 высокой	 платформе	 из	
обожженного	 кирпича,	 поэтому	 она	 возвышалась	
над	нижним	городом.	Она	была	укреплена	мощными	
стенами	и	башнями.	В	ней	располагались	различные	
культовые,	административные	и	хозяйственные	по-
стройки,	а	также	жилища	жрецов,	правителя	и	знати.	

Почему	цитадель	располагалась	в	западной	час-
ти?	На	этот	вопрос	нет	однозначного	ответа,	но	ис-
торики	выдвинули	несколько	гипотез.	По	самой	рас-
пространенной	из	них,	именно	в	цитадели	горожане	
могли	найти	убежище	в	случае	разливов	Инда.	Другая	

версия	утверждает,	что	цитадель	выполняла	прежде	
всего	оборонительные	функции.	Города	долины	Инда	
постоянно	подвергались	нападениям	со	стороны	пе-
реселенцев	с	запада	и	северо-запада,	поэтому	именно	
хорошо	укрепленная	цитадель	первой	встречала	напа-
дение	и	могла	защитить	жителей	лучше,	нежели	стåны	
нижнего	города.	Более	того,	возвышенное	положение	
позволяло	заметить	приближение	противника	задол-
го	до	того,	как	он	окажется	у	стен	города.	Возможно,	
что	истинная	причина	представляет	собой	соединение	
обеих	версий:	цитадель	могла	одновременно	защищать	
и	от	нападений,	и	от	наводнений.

Как	 мы	 уже	 говорили,	 в	качестве	 строительно-
го	материала	в	амрийское	и	раннехараппское	время	
применялся	кирпич-сырец.	Затем	все	большее	значе-
ние	стал	приобретать	обожженный	кирпич.	Однако	
обжиг	кирпича	был	процессом	дорогостоящим	и	тру-
доемким.	Ведь	для	этого	необходимо	было	заготовить	
древесину,	пережечь	ее	в	древесный	уголь	и	лишь	за-
тем	проводить	обжиг	в	специальной	печи.	В	крупных	
городах	недостатка	в	рабочих	руках,	по-видимому,	не	
было,	а	вот	в	небольших	провинциальных	городках,	
таких	как	Калибанган,	из	обожженного	кирпича	стро-
или	лишь	небольшие	ритуально	значимые	постройки,	
а	для	обычных	использовался	кирпич-сырец.	Поэтому	
можно	предположить,	что	хараппцы	строили	свои	го-
рода	из	обожженного	кирпича	не	только	потому,	что	
это	прочный	строительный	материал,	но	еще	и	потому,	
что	он	выполнял	важные	ритуальные	функции.	

Крупнейшие	города	долины	Инда	были	расположе-
ны	вблизи	предгорий,	поэтому	намного	дешевле	было	
бы	доставлять	прочный	камень	для	постройки	крепост-
ных	стен,	чем	в	большом	количестве	обжигать	глину.	
Каменные	крепости	широко	известны		практически	во	
всех	цивилизациях	Старого	и	Нового	Света,	тогда	как	
крепости	долины	Инда	построены	из	кирпича.	Значит,	
на	первый	план	в	данном	случае	выходят	именно	рели-
гиозные,	а	не	фортификационные	потребности.	Види-
мо,	хараппцы	задолго	до	ариев	верили	в	очистительную	
силу	огня,	поэтому	постройки	из	кирпича,	побывавше-
го	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	
практический	и	религиозный	смыслы	действий.	Стены	
города,	построенные	из	ритуально	чистого	материала,	
должны	были	защищать	не	только	физически,	но	и	на	
магическом	уровне	—	ведь	чужеземцы-захватчики	не	
исполняли	религиозных	предписаний,	а	значит,	были	
культово	нечистыми.	Чистый	материал	должен	был	
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отвергнуть	нечистых...	Может	быть,	такой	взгляд	на	
мир	покажется	современному	человеку	излишне	на-
ивным:	ведь	в	конце	концов	хараппская	цивилизация	
погибла.	Но	не	будем	судить	строго	людей,	населявших	
нашу	планету	в	древности.	Они	создавали	свой	мир,	
совершенно	не	заботясь	о	том,	как	они	будут	выгля-
деть	в	глазах	далеких	потомков,	и	старались	сделать	
его	удобным	и	уютным.

Города	цивилизации	долины	Инда	имели	разный	
статус1.	Мистическим	центром,	как	предполагают	уче-
ные,	был	Мохенджо-Даро.	Этот	город	был	самым	боль-
шим	—	он	занимал	площадь	2,5	км2,	а	его	население,	по	
разным	оценкам,	составляло	от	35	до	100	тыс.	человек.	
Комплекс	культовых	сооружений	в	Мохенджо-Даро	
позволяет	 увидеть	 в	 нем	 нечто	 вроде	 религиозной	
столицы.	

Дело	в	том,	что	археологи	обнаружили	в	цитадели	
Мохенджо-Даро	огромный	бассейн.	Свежую	воду	в	
него	подавали	из	особого	колодца.	По	мнению	боль-
шинства	исследователей,	бассейн	предназначался	для	
ритуальных	омовений.	В	основе	религиозной	филосо-
фии	протоиндийской	цивилизации	скорее	всего	лежа-
ли	представления	о	ритуальной	чистоте	и	нечистоте.	
Вода	очищала	тело	так	же,	как	огонь	кирпич.	Поэтому	
обязательным	ритуалом,	который	должен	был	пред-
шествовать	служению	божеству	или	божествам,	было	
омовение	тела.

Подобные	 бассейны	 существовали	 и	 в	 других	
городах	долины	Инда,	но	их	размеры	были	 гораздо	

� С	точностью	 судить	 о	 взаимоотношениях	 между	 от-
дельными	городами	цивилизации	долины	Инда	ученые	пока	
не	могут.	Предположительно,	города	как	воевали	друг	с	другом,	
так	и	образовывали	между	собой	временные	или	постоянные	
союзы.	Ясность	в	этот	вопрос,	как	надеются	специалисты,	помо-
жет	внести	расшифровка	древнеиндийской	письменности.

меньше.	Бассейн	в	Мохенджо-Даро	имеет	12	м	в	дли-
ну	и	7	м	в	ширину.	Его	глубина	2,5	м.	Над	бассейном	
располагался	второй	этаж,	построенный	из	дерева	и	
потому	не	сохранившийся,	единственное,	что	сберег-
лось,	—	ведущие	наверх	лестницы.	Предположитель-
но,	на	втором	этаже	совершались	религиозные	обряды	
для	немногих	посвященных,	 которые	прошли	риту-
альное	очищение.	Близ	бассейна	археологи	раскопа-
ли	зал	для	собраний,	крышу	которого	поддерживало	
несколько	рядов	деревянных	колонн.	И	крыша,	и	ко-
лонны	также	не	сохранились	—	они	сгорели	во	время	
пожара.	Некоторые	историки	предполагают,	что	этот	
загадочный	зал	был	чем-то	наподобие	«крытого	рын-
ка»,	но	это	вряд	ли	возможно,	поскольку	представля-
ется	сомнительным,	чтобы	и	торговцы,	и	покупатели	
специально	поднимались	в	цитадель	для	совершения	
сделок.	Намного		логичнее	предположить,	что	рынок,	
или	точнее	несколько	рынков,	располагался	в	нижней,	
жилой	части	города.	

Культовые	сооружения	в	хараппских	городах	были	
не	только	в	цитадели,	но	и	в	нижнем	городе.	Одно	из	
таких	зданий	с	остатками	каменной	скульптуры		рас-
копал	 английский	 археолог	 М.	 Уилер	 в	 Мохенджо-
Даро.	Возможно,	что	это	был	храм	для	людей,	которые	
по	каким-либо	причинам	не	могли	участвовать	в	ри-
туалах	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	
сооружения.	Самые	большие	жилые	дома	в	городах	
имели	три	этажа.	Они	перекрывались	плоскими	кры-
шами.	Крыши	покрывали	утрамбованным	илом,	пос-
кольку	он	прекрасно	держит	дождевую	воду	даже	в	са-
мые	сильные	ливни.	Крыши	были	оборудованы	очень	
тщательно,	на	них	был	устроен	парапет	и	глиняные	
водосточные	желоба.	Стены	нижнего	этажа	строили	
из	обожженного	и	необожженного	кирпича,	а	верхние	
этажи	делали	практически	полностью	деревянными,	
и,	возможно,	они	представляли	собой	открытые	ве-
ранды.	Верхние	этажи	практически	не	сохранились,	
но	опять-таки	хорошо	известны	ведущие	на	них	кир-
пичные	лестницы.	

В	некоторых	удаленных	районах	при	постройке	
домов	 использовали	 камень.	 Камень,	 в	отличие	 от	
кирпича,	применялся	только	в	архитектуре	жилищ,	
поскольку	не	имел	такого	культового	значения,	как	
обожженный	кирпич.	Кроме	того,	возможно,	в	камен-
ных	домах	жили	люди,	принадлежащие	к	иной	нации	
или	даже	расе.	

Раскопки	в	Мохеджо-Даро
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Окон	в	домах	не	было,	а	свет	и	воздух	проника-
ли	через	небольшие	отверстия	в	верхней	части	стен.	
Внутридомовые	и	наружные	двери	также	были	де-
ревянными.	Дома	состояли	из	5—9	комнат,	а	макси-
мальная	площадь,	занимаемая	первым	этажом	дома,	
достигала	355	м2.	Поскольку	верхние	этажи	домов	не	
сохранились,	их	планировка	восстанавливается	уче-
ными	очень	приблизительно,	а	потому	затруднительно	
сказать,	какова	же	была	общая	площадь	всех	комнат	
в	таком	доме.	

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

Домашними	 животными,	 охранявшими	 благо-
состояние	 хараппцев,	 были	 собаки	 и	 кошки.	 Кош-
ки	оберегали	 запасы	 зерновых	от	мелких	 грызунов,	
а	собаки	стерегли	дома.	Еще	одно	животное,	которое	
одомашнили	 хараппцы,	 —	 слон.	 Слоны	 помогали	
строить	дома	и	крепостные	укрепления,	расчищать	
новые	участки	лесной	целины.	Если	собаки	и	кошки,	
по-видимому,	считались	животными	«низшими»,	то	к	
слону	относились	с	благоговейным	почтением.	Извест-
но,	 что	в	индийском	пантеоне	был	 слоновоголовый	
бог	Ганеша.	Есть	все	основания	считать	 его	доарий-
ским	(хараппским)	божеством.	В	историческое	время	
слонов	использовали	не	только	в	хозяйственных,	но	
и	в	военных	целях:	слон	со	стрелкàми	на	спине	был	
своего	 рода	 «живым	 танком».	 К	сожалению,	 мы	 не	
знаем,	использовали	ли	хараппцы	слонов	в	боевых	
действиях.	

Среди	 хозяйственных	 построек	 примечательны	
общественные	амбары.	Хранившееся	в	них	зерно,	ве-
роятнее	всего,	было	некоторым	неприкосновенным	
запасом	на	случай	нападения	или	неурожая,	а	также	
предназначалось	 для	 жречества	 и	 знати.	 В	Хараппе	
общественные	амбары	располагались	близ	реки,	к	се-
веру	от	цитадели.	Рядом	были	обнаружены	особые	
каменные	платформы,	предназначенные	для	молоть-
бы.	Предполагается,	что	снопы	зерна	переправляли	из	
дальних	деревень	по	реке	и	уже	в	городе	их	обмолачи-
вали.	В	щелях	каменной	платформы	археологи	нашли	
сохранившиеся	колоски	пшеницы	и	ячменя.	

Неподалеку	от	площадок	для	обмолота	располага-
лись	два	ряда	бараков	—	небольших	однокомнатных	
строений.	Аналогичные	постройки	были	обнаруже-
ны	и	в	Мохенджо-Даро.	Ученые	высказали	несколько	
различных	предположений	о	том,	кем	были	обитатели	
этих	бараков.	Возможно,	это	были	обедневшие	ремес-
ленники.	По	другой	версии	—	сезонные	рабочие,	ко-
торые	привозили	зерно	из	своих	деревень.	По	треть-
ей	—	государственные	рабы.	Поскольку	эти	постройки	
представляли	собой	обособленные	дома,	можно	пред-
положить,	что	жившие	в	них	люди	все-таки	обладали	
личной	 свободой,	 хотя	 и	 выполняли	 определенные	
повинности.	Также	возможно,	что	это	были	беженцы	
из	засушливых	степей	Белуджистана	и	Синда,	которые	
согласились	на	тяжелые	работы	за	право	оставаться	в	
городе	и	получать	пищу.	Нельзя	исключить,	что	это	
были	военнопленные,	захваченные	во	время	нападе-
ний	на	город	переселенцев	с	запада.	К	сожалению,	мы	
не	сможем	ничего	сказать	об	этом	достоверно	до	тех	
пор,	пока	не	расшифрована	древнеиндийская	пись-
менность.

Существование	больших	городов	в	жарком	тро-
пическом	климате	невозможно	без	удобной	и	тща-
тельно	продуманной	системы	водоснабжения	и	кана-
лизации.	Мы	уже	говорили	о	том,	что	в	религиозной	
системе	хараппцев	важную	роль	занимали	ритуаль-
ные	омовения,	приносившие	и	гигиеническую	пользу.	

Образец	печати	из	Мохенджо-Даро
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