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Раздел I 
АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ 
ИСТОРИЯ

УДК:930.26:008 (571.63)
DOI 10.14258/10.14258/nreur(2024)4–01

О. В. Дьякова

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, 
Владивосток (Россия)

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХРОНОЛОГИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 
ГРУППЫ МОХЭСКИХ ПАМЯТНИКОВ БАССЕЙНА 
РАЗДОЛЬНОЙ В ЮЖНОМ ПРИМОРЬЕ

В статье на основе полевых и архивных источников предлагается картирование, 
классификация и датировка памятников северо-западной группы мохэских памят-
ников бассейна Раздольной, являющейся связующей водной артерией Маньчжурии 
и Приморья. Мохэские памятники представлены тремя типами: селища (поселение), 
городища и могильники. Появление на мохэских памятниках керамики польцевско-
го типа железных ножей с прямой спинкой, плоских наконечников стрел указывают 
на контакт польцевцев и мохэсцев, в результате которого сформировался синкретич-
ный и самый ранний в мохэской культуре благословеннинский локальный вариант. 
Выявлены датирующие артефакты: чернёные круговые сосуды династий Восточной 
Цзинь (317–371 гг.), Суй (589–618 гг.), встреченные на могильнике Чернятино 5, горо-
дище Синельниково-1, а также сосуды с косым устьем (со сливом), зафиксированные 
на мохэских памятниках, согласно 14С в V в. н. э. В Китае сосуд с косым устьем исполь-
зовался в культуре тунжэнь для вычерпывания воды из лодки. В Приморье и Приаму-
рье сосуды с косым устьем впервые появляются с приходом мохэсцев. Они являются 
индикаторами изменения формы хозяйства мохэсцев и фиксируют начало перехода 
от кочевнической формы хозяйства к охоте, собирательству и рыболовству с использо-
ванием лодки. Неизбежность данного перехода обусловлена новыми геофизическими 
условиями — горно-таёжная зона и магистральные реки, по которым осуществлялось 
освоение территорий. Новая форма хозяйства появилась у мохэсцев, хозяйство кото-
рых базируется на рыболовстве, охоте и собирательстве, в V в. и сохраняется у тунгу-
со-маньчжуров вплоть до современности.



8 Народы и религии Евразии  •  2024  Том 29,  № 4. C. 7–23.

ISSN 2542-2332 (Print)   •   ISSN 2686-8040 (Online) 

Ключевые слова: Приморье, Раздольная, поселения, укрепления, некрополь, дати-
ровка, мохэская культура, польцевская, Чернятино 5, Синельниково 1, благословен-
нинский, найфельский вариант

Для цитирования: 
Дьякова О. В. Классификация и хронология северо-западной группы мохэских памят-
ников бассейна Раздольной в Южном Приморье // Народы и религии Евразии. 2024. 
Т. 29, № 4. С. 7–23. DOI 10.14258/10.14258/nreur(2024)4–01.

O. V. Dyakova

Institute of History, Archaeology and Ethnology Far- Eastern Branch of the RAS, 
Vladivostok (Russia)

CLASSIFICATION AND CHRONOLOGY  
OF THE NORTHWESTERN GROUP OF MOHE MONUMENTS  
OF THE RAZDOLNAYA BASIN IN SOUTHERN PRIMORYE

Based on field and archival sources, the article proposes mapping, classification, and dating 
of monuments of the northwestern group of Mohe settlements of the Razdolnaya basin, which 
is the connecting waterway of Manchuria and Primorye. Mohe settlements are represented by 
three types: villages (settlements), hillforts, and burial grounds. The appearance of Polzevskea-
type ceramics, straight-backed iron knives, and flat arrowheads in Mohe settlements indicate 
contact between the Polzevskya and Moheskya culture, as a result of which a syncretic earliest 
blessed local variant in the Mohe culture was formed.

Dating artifacts have been identified: black pottery vessels of the Eastern Jin dynasties 
(317–371), Sui (589–618), found at Chernyatino 5, Sinelnikovo-1, as well as vessels with an 
oblique mouth (with a drain), fixed on Mohe monuments, according to14C, in the fifth century 
AD. A vessel with an oblique mouth (with a drain) in China in the Tunschen culture was used 
to rescue water from a boat. In Primorye and the Amur region, vessels with an oblique mouth 
first appeared with the arrival of the Mohe. They are indicators of a change in the form of 
farming among the Mohe and record the beginning of the transition from a nomadic form of 
farming to fishing using a boat. The inevitability of this transition is due to new geophysical 
conditions — the mountain taiga zone and the main rivers through which the territories 
were developed. A new form of economy appeared among the Mohe in the fifth century and 
persists among the Tunguso-Manchus until modern times, whose economy is based on fishing, 
hunting, and gathering.

Keywords: Primorye, Razdolnaya, settlements, fortifications, necropolis, dating, Mohe 
culture, Poltsevskaya, Chernyatino 5, Sinelnikovo 1, blagoslovenninsky, Naifelsky variant
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Дьякова Ольга Васильевна, доктор исторических наук, заведующая лаборатори-
ей археологии Приамурья, профессор, Институт истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока ДВО РАН, Владивосток (Россия). Адрес для контактов: 
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Vladivostok, (Russia). Contact address: emelianova49@mail.ru; https://orcid.org/ 
0000–0002–5306–2390

Введение
Появление на Дальнем Востоке мохэской культуры, являющейся праматерью тун-

гусо-маньчжурских этносов, связано с эпохой великого переселения народов. Будучи 
вытолкнутыми из недр Азии — Внутренней Монголии — её носители, потомки одной 
из ветвей племён ранних сяньби, распространились по обширной территории — Се-
веро-Востоку Китая (Дунбэй), Приамурью, Приморью России с выплесками на о. Са-
халин, Северо-Восток Корейского полуострова, о. Хоккайдо Японии. Культура дати-
рована I тыс. н. э. [Окладников, 1959: 184; Деревянко, 1975: 87; Дьякова, 1984: 72–76; 
Дьякова, 1993:60–88].

При очевидной исторической значимости мохэской культуры в Приморье она из-
учена слабо. Причины вскрывает логика истории исследования культуры. В 1953 г. 
А. П. Окладников обнаруживает многослойный памятник Осиновка, верхний слой 
которого определяет как мохэский, впервые употребив такое название для Примо-
рья [Окладников, 1959: 184]. Но идею мохэской культуры как базы, на которой в ре-
гионе вызревает дальнейшая этнокультурная и политическая ситуация, разделяли уче-
ные в Новосибирске, но прохладно встретили во Владивостоке. Не была воспринята 
суть культуры, а в качестве альтернативы «мохэской и польцевской культурам Амура» 
для Приморья предложены суйфунская и ольгинская [Андреева, 1970: 142]. Однако обе 
эти культуры не прошли проверку временем. Оказалось, что суйфунская и ольгинская 
культуры содержат польцевские материалы, что выявила позднее Ж. В. Андреева [Ан-
дреева, Пискарева, 2020: 55].

Внимание владивостокских медиевистов было приковано к памятникам государств 
Бохай (698–926) и Восточное Ся (1215–1234). В результате этнокультурная ниша, пред-
назначенная для аборигенных народов средневекового догосударственного периода, 
оставалась в Приморье длительное время незаполненной. С точки зрения теории ар-
хеологии проблема сложившейся ситуации заключается в методологическом подходе. 
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Произошло смещение понятий «археологическая», «государственная», «этническая» 
культуры. В Приморье они используются как синонимы. Примером тому служат бо-
хайская и чжурчжэньская (приморская) культуры. Если это археологические едини-
цы, то время их существования не может ограничиваться рамками функционирования 
государств — культуры существовали до их создания и после их гибели. Следователь-
но, археологам логичнее вести речь о мохэской культуре в эпоху Бохай, Цзинь, Юань, 
тогда исчезли бы лакуны, образовавшиеся в результате изучения культур по государ-
ственному принципу. Промежуток между Бохаем (698–926 гг.) и Цзинь (1115–1234 гг.) 
составляет 189 лет, и, как свидетельствуют письменные источники, аборигенные пле-
мена продолжали существовать в это время на той же территории. В настоящее же вре-
мя связь этих периодов по археологическому материалу не установлена.

Рис. 1. Карта мохэских памятников северо-западной группы мохэских памятников бассейна 
Раздольной в Южном Приморье: 1 — Укрепление Новогеоргиевка 3;  

2 — укрепление Таловское (Новогордеевка-2); 3 — поселение Константиновское-1;  
4 — селище Константиновское; 5 — селище Константиновское-2; 6 — городище 

Синельниково-1; 7 — могильник Чернятино-5; 8 — Чернятино-2 
Fig. 1. Map of the Mohe monuments of the northwestern group of Mohe monuments  

of the Razdolnaya basin in Southern Primorye: 1 — Novogeorgievka fortification 3;  
2 — Talovskoye fortification (Novogordeevka-2); 3 — Konstantinovskoye-1 settlement;  

4 — Konstantinovskoye settlement; 5 — Konstantinovskoye-2 settlement; 6 — Sinelnikovo 
settlement-1; 7 — Chernyatino burial ground-5; 8 — Chernyatino-2

Для решения данной проблемы автором статьи разработан код мохэской культуры 
и трехчленная структура признаков (аборигенные, государственные и эпохальные), по-
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зволяющие выявлять этническую основу, определять момент вхождения культуры в го-
сударство, время функционирования и политико-торгово-военные контакты [Дьяко-
ва, 1993: 31–32; 1998: 317; 2014: 31–35]. Без разработки внутренней и внешней хроно-
логия мохэских памятников, определения времени их появления на территории, пу-
тей расселения (или переселения), выявления первых контактов мохэсцев с носителя-
ми польцевской культуры невозможно установить формирование нового этнокультур-
ного ландшафта [Дьякова, 1998: 45–190]. Ответ на эти вопросы способны дать только 
стационарно раскопанные памятники. В настоящее время на юге Приморья этим тре-
бованиям отвечают три памятника: поселение Константиновское-1, могильник Черня-
тино 5, городище Синельниково-1. Они расположены в северо-западной части бассей-
на Раздольной, истоки которой находятся в провинции Хэйлунцзян на северо-восто-
ке КНР, где эта река образуется от слияния рек Сяосуйфыньхэ (169 км) и Дасуйфынь-
хэ (148 км) и служит естественной и самой удобной транспортной артерией из Мань-
чжурии к берегам Японского моря (рис. 1, 2).

Рис. 2. Река Раздольная (фото из свободных ресурсов интернета) 
Fig. 2. Photo of the Razdolnaya (photos from free Internet resources)

Анализ выявленных мохэских памятников осуществлялся методами картирования, 
классификации, перекрестной датировки по радиоуглеродному анализу (14С), анало-
гиям, монетам. Этнокультурный код средневековых тунгусо-маньчжуров (мохэская, 
бохайская, чжурчжэньская (амурская) культуры) включает: лепные сосуды мохэско-
го типа (вазы, горшки, банки с налепным валиком под венчиком), комбинированные 
серьги, пояса амурского типа, железные ножи с выделенной рукоятью, каркасно-стол-
бовые подпрямоугольные полуземлянки с квадратным очагом в центре (рис. 3). Локаль-
но-хронологические варианты культуры различаются по набору форм сосудов, орна-
ментации и технологическим характеристикам.
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Рис. 3. Индикаторы мохэской культуры: 1–3, 5 сосуды мохэского типа; 4 — комбинированная 
серьга; 6–8 — бронзовые бляхи амурского типа 

Fig. 3. Indicators of the Mohe culture: 1–3, 5 — vessels of the Mohe type; 4 — a combined earring; 
6–8 — bronze plaques of the Amur type

В декоре и технологии изготовления посуды благословеннинского и найфельдско-
го вариантов фиксируются керамические традиции польцевской культуры, проявля-
ющиеся в композициях из прочерченных мотивов и оттисков гребенчатого штампа, 
нанесённые с использованием круга, появлением чаш-пиал, не встречавшихся ранее 
у мохэсцев (табл. 1).

Таблица 1
Индикаторы польцевской культуры*

Tabl. 1
Indicatjrs of the Polzevskya culture

Индикаторы поль‑
цевской культуры

Амфоравид‑
ные сосуды

Сосуд с ко‑
сым устьем 

Пиалы Треугольные на‑
конечники стрел

Ножи с прямой 
спинкой

Чернятино 5 + + + + +

Синельниково 1 + + + + +

*Составлена О. В. Дьяковой, публикуется впервые
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Мохэская культура имела торговые связи с китайскими династиями Восточная 
Цзинь (317–371 гг.), Суй (589–618 гг.), что отмечается в появлении в мохэских комплек-
сах ремесленной сероглиняной керамики с чернёной внешней поверхностью [Дьяко-
ва, 1993:186, 319–321, 407]. Поэтому основной задачей данной статьи является выяв-
ление на мохэских памятниках северо-западной группы бассейна Раздольной марки-
рующих артефактов, свидетельствующих о первых контактах мохэсцев с носителями 
польцевской культуры и процессе формирования нового этнокультурного ландшафта.

Северо-западная группа мохэских памятников
В бассейне Раздольной обнаружено 35 мохэских памятников, из которых восемь за-

фиксировано в северо-западной части бассейна поселение: Константиновское-1; се-
лище Константиновское-2; селище Константиновское; укрепление Таловское (Ново-
георгиевка 2); городище Синельниково-1; укрепление Новогеоргиевка 3; могильник 
Чернятино 5; укрепление Чернятино 2 (см. рис. 1).

Константиновское селище (рис. 1.-4) расположено на правом берегу Раздольной, 
на первой надпойменной террасе в 500 м ниже Константиновского укрепления. Посе-
ление занимает площадь 5 тыс. м2. Cделано предварительное заключение о двух разно-
временных комплексах в культурном слое: мохэского VIII–IX вв., бохайского X–XI вв. 
[Никитин, 1989: 140–146; Археологические памятники эпохи палеометалла и ранне-
го Средневековья Приморья (по материалам исследования 2006 г.), 2006: 219–220]. 
На памятнике найдены монеты, определённые А. Л. Ивлиевым как «Кай-юань тунбао» 
(нижний строительный горизонт жилища № 1) и северосунские «Чун-нин тунбао» 
и «Чжэн-хэ тунбао» (верхняя часть культурного слоя). Основанием для отнесения па-
мятника к мохэской культуре (нижнего строительного горизонта, жилища № 1) слу-
жит керамика мохэского типа. Датирующим материалом является монета «Кай-юань 
тунбао», отлитая в период от 621 года до середины X в.

Константиновское‑2 селище (рис. 1.-5) расположено на высокой пойме правого бе-
рега Раздольной. Площадь памятника около 25 тыс. м2. Мощность культурного слоя — 
один метр. Памятник двухслойный: нижний слой кроуновский — светильники на вы-
соких поддонах, верхний — мохэ-бохайский — сосуды мохэского типа и лощеная кру-
говая сероглиняная керамика со следами затертого вафельного орнамента, ленточные 
ручки [Прокопец, 2016: 75; Археологические памятники эпохи палеометалла и раннего 
средневековья Приморья…, 2006: 219–220]. Основанием для отнесения верхнего слоя 
памятника к мохэской культуре служит керамика мохэского типа.

Константиновское‑1 поселение (рис. 1.-3) расположено на правом берегу Раздоль-
ной [Болдин, Ивлиев, Никитин, 1994: 36]. Памятник многослойный, исследован ста-
ционарно. В раскопе II зафиксировано три строительных горизонта: к раннему гори-
зонту относится жилище № 5. Керамика в нём представлена лепными сосудами: типич-
но мохэским банкой и туловом горшка с вертикальными насечками в районе плечи-
ков. Круговая керамика не встречена. Датировано по 14С (уголь): ГИН-5975; 1700±80; 
140–530 cal AD [Дьякова, 1993: 124].

Средний строительный горизонт представлен жилищем № 4, содержавшим мохэские, 
доработанные на круге сосуды с прочерченным орнаментом; круговую сероглиняную по-
суду — тазик с налепным валиком, оформленным в виде карнизика; корчажки (3 шт.), одна 
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из которых с ручками по плечикам; грубый горшковидный сосуд с большим количеством 
песка в тесте; донышко с отверстиями (пароварка); чаша; фрагменты боковых стенок 
с горизонтальным и волнообразным орнаментом; фрагменты с тамгообразными знаками 
в виде креста, лапки, звезды. Датирован по 14С (уголь): ГИН- 5971; 1500±150; 220–870; cal AD.

К позднему строительному горизонту относятся жилища № 2 и 3. В них обнаруже-
на доработанная на круге мохэская посуда, фрагменты круговой керамики. Жилище 
№ 2 датировано по углю: ГИН-5973;1490±120; 250–780 cal AD. Жилище № 3 датирова-
но по 14С (уголь): ГИН-6961; 1480±230; 60–1010 cal AD [Дьякова, 1993: 124].

Стратиграфия поселения Константиновского-1 выявляет последовательное заселе-
ние средневековыми тунгусо-маньчжурами Приморья. Мохэское жилище № 5 датиру-
ется по 14С не позднее 530 г., средний слой (жилище № 4) — бохайский, функциониро-
вал вплоть до 870 г., а поздний слой (жилище № 2) существовал до 1010 г.

Таловское укрепление (Новогеоргиевка‑2) (рис. 1.-6) расположено на левом бере-
гу Раздольной, на мысовидной сопке в 300 м от места впадения реки Таловки в 5 км 
к югу от с. Новогеоргиевка. Северная сторона мыса круто обрывается к долине, юго-
восточная и западная части отгорожены земляным валом высотой 3–3.5 м и рвомс ши-
риной по основанию 6–10 м. Длина вала около 45 м. Площадь памятника 650 м2

. На па-
мятнике заложен шурф (11 м2). Мощность культурного слоя 50 см. Находки представ-
лены фрагментами двух типично мохэских сосудов. Один с левосторонними насечками 
по валику, другой с гладким валиком. Памятник предварительно датирован VI–IX вв. 
[Фёдоров, 1916: 24; Никитин, 1989: 140–146; Дьякова, 1993:124; Дьякова, 1998: 22–23; 
Болдин, Ивлиев, Никитин, 1994: 27; Археологические памятники эпохи палеометалла 
и раннего средневековья Приморья (по материалам исследования 2006 г.). 2006: 219–
220]. По геоморфологической характеристике городище относится к мысовому типу, 
по наличию в слое лепных мохэских сосудов с прочерченным орнаментом соответству-
ет найфельдской группе мохэской культуры.

Укрепление Новогеоргиевка 3 (рис. 1.-1) расположено на высокой цокольной тер-
расе левого берега реки Раздольной, на мысу, в 5,3 км к юго-востоку от села Новогеор-
гиевка. Памятник содержит переотложенные слои эпохи неолита, палеометалла и ран-
него Средневековья (мохэ). С запада и юго-запада мыс обрывается к реке отвесными 
скалами, на севере ограничен крутым склоном. На востоке и северо-востоке поверх-
ность мыса медленно повышается и выходит на обширное плато, простирающееся 
вдоль левого берега Раздольной. На юге мыс ограничен небольшой глубокой лощиной. 
Западная оконечность мыса отделена рвом глубиной 0.5–1 м, шириной 4–5.5 м и валом 
высотой 1.6 м, шириной в верхней части 0.5 м, у основания 5 м. Размеры укрепления  
66 х 25 м, площадь около 1650 м. С памятника видна вся окрестность, в том числе по-
селения Чернятино 2 и Чернятино 3 [Никитин, Чжун Сук-Бэ, 2005а: 188; Археологиче-
ские памятники эпохи палеометалла и раннего средневековья Приморья…, 2006: 219–
220]. По геоморфологической характеристике укрепление относится к мысовому типу. 
Лепные мохэские сосуды соответствуют найфельдской группе мохэской культуры. Па-
мятник предварительно датирован VI–IX вв.

Городище Синельниково‑1 (рис. 1.-6) расположено на правом берегу Раздольной, 
на уплощенной вершине 108-метровой оконечности Борисовского (Шуфанского — ста-
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рое название) базальтового плато, в 2.5 км к западу от с. Синельниково и в 2 км к югу 
от с. Чернятино. Площадь памятника 13000 м2. Протяженность с севера на юг — 78 м, 
с востока на запад — 260 м. По стратиграфической и планиграфической характери-
стике памятник многослойный: неолит (зайсановская культура), палеометалл, мохэ- 
ская, бохайская культуры [Прокопец, 2016: 75; Болдин, 1996:122–131; 2001: с. 122–131; 
Археологические памятники эпохи палеометалла и раннего средневековья Приморья 
(по материалам исследования 2006 г.), 2006: 219–220; Итоги исследований на городи-
ще Синельниково-1, 2018: 392].

При стационарных исследованиях в 1990 г. на памятнике впервые для юго-за-
падного Приморья стратиграфически зафиксирована последовательная смена мохэ- 
ской и бохайской культур [Болдин, 2001: 122–131]. Работами 2015–2016 гг. выявлено, 
что в мохэский период городище служило укрепленным военным пунктом (гарнизон). 
По типу городище мысовое. Южная и западная стороны защищены каменными сте-
нами, северная сторона имела естественную защиту в виде крутого обрыва к реке. Ка-
менные стены высотой до 3 м с внешней стороны и одного метра с внутренней сло-
жены без цементной связки по когурёской технологии (подквадратные камни 20х25–
30 см, трапециевидные 30х50 см, уплощенные). Ворота располагались в западной сте-
не [Прокопец, 2016: 75].

Рис. 4. Керамика городища Синельниково-1: 
1–4, 6 — вазы мохэского типа;  
5,7 — амфоровидные сосуды; 8, 9 — сосуды 
с косым устьем [Археологические памятники: 
219–220; Итоги исследований на городище 
Синельниково-1, 2018: 392] 
Fig. 4. Ceramics of the Sinelnikovo settlement-1: 
1–4, 6 — vases of the Mohe type;  
5,7 — amphoroid vessels; 8, 9 — vessels with 
an oblique mouth [Archaeological sites: 219–
220; Results of research at the Sinelnikovo 
settlement-1, 2018: 392]

Коллекция артефактов представлена: лепными сосудами мохэского типа с прочер-
ченным и гребенчатым орнаментом (вазы, горшки, амфоровидные), круговым серо-
глиняным сосудом с чернёной внешней поверхностью, сосудом с косым устьем (со сли-
вом), железными ножами с прямой спинкой, плоскими наконечниками стрел треуголь-
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ной формы, фрагментом монеты «Кай-юань тунбао» из дернового слоя, относящего-
ся, по мнению А. Л. Ивлиева, к частным или периферийным выпускам раннего перио-
да династии Тан, т. е. к VII — первой трети VIII в. (табл. 1; рис. 4; 5). По 14С мохэский 
слой датирован не ранее 430 г. н. э. (табл. 2) [Археологические памятники эпохи па-
леометалла и раннего Средневековья Приморья (по материалам исследования 2006 г.), 
2006: 219–220].

Рис. 5. Керамика городища Синельниково-1: 
1–4, 6, 7 — амфоровидные сосуды; 5 — пиала 
[Археологические памятники: 219–220; Итоги 
исследований на городище Синельниково-1, 2018: 
392]. 
Fig. 5. Ceramics of the Sinelnikovo settlement-1: 1–4, 
6, 7 — amphoroid vessels; 5 — bowls [Archaeological 
sites: 219–220; Results of research at the Sinelnikovo 
settlement-1, 2018: 392]

Таблица 2
Радиоуглеродные даты городища Синельниково-1*

Tabl. 2
Radiocarbon dates of the settlement Sinelnikovo-1**

Синельниково 1 1530±35 АА‑37478 уголь 430–620 cal AD

Синельниково 1 1520±30 АА‑36958 уголь 430–620 cal AD

Синельниково 1 1515±30 АА‑36957 уголь 440–640 cal AD

Синельниково 1 1360±20 NUTA2–713 уголь 650–690 cal AD

Синельниково 1 1335±20 NUTA2–714 уголь 660–760 cal AD

*Составлено по: [Археологические памятники эпохи палеометалла и раннего Сред-
невековья Приморья (по материалам исследования 2006 г.), 2006: 219–220].

** [Archaeological sites of the Paleometallic epoch and the Early Middle Ages of Primorye 
(based on the materials of the 2006 study), 2006: 219–220].
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Таким образом, мохэский слой представлен военным объектом — укреплением мы-
сового типа с каменными стенами без цементной связки, возведёнными по когурёской 
технологии. Керамика мохэского типа с прочерченным и гребенчатым декором (вазы, 
горшки), железные ножи с прямой спинкой, плоские наконечники стрел треугольной 
формы позволяют отнести памятник к благословеннинско-найфельдскому варианту 
мохэской культуры. Перекрёстная датировка по сосудам с косым устьем (со сливом), 
встречающимся в культуре тунжэнь, амфоровидым формам, заимствованным из Во-
сточной Цзинь (317–371 гг.), Суй (589–618 гг.), керамике с чернёной поверхностью, ха-
рактерной для династии Северная Вэй (386–534), радиоуглеродным датам по 14С позво-
ляет считать городище Синельниково-1 одним из ранних памятников мохэской культу-
ры в Приморье, сооружённым не ранее 430 г. и функционировавшим длительное вре-
мя [Дьяков, Дьякова, 2023: 136–145].

Укрепленное поселение Чернятино‑3 (рис. 1) расположено на плоской вершине вы-
сокого скалистого мыса у оконечности юго-восточного отрога горы Орлиха. По раз-
ведочным материалам предварительно отнесено Ю. Г. Никитиным к горным городи-
щам мохэской культуры и датировано VI–VIII вв. н. э.

Могильник Чернятино‑5 (рис. 1.-7) находится на невысокой террасе Орловского 
ключа. На площади 500 м2 вскрыто 160 погребений и два жилища. Могилы располо-
жены рядами. Большая часть могил ямные, с деревянными гробами, рамами с галеч-
ным дном. Встречены каменные склепы, могилы на каменной платформе, с каменной 
оградкой. Среди погребального инвентаря сосуды мохэского типа (вазы, амфоры) 
без орнамента или с прочерченным и гребенчатым декором, сосуды с косым устьем 
(со сливом), пиалы, фрагменты квадратных бронзовых поясов амурского типа, желез-
ные ножи с прямой спинкой, железные ножи с выделенной рукоятью, железные пло-
ские наконечники стрел подтреугольной формы, пряжки, сердоликовые бусы, желез-
ный меч (табл. 1; рис. 6–8).

Рис. 6. Могильник Чернятино 
5. Сосуды мохэского типа: 1 — 
вазы; 2 — горшки; 3 — амфоры 
[Никитин, Чжун Сук-Бэ 2005: 15, 
17, 62; 2009: Т. 3: 63,69, 133] 
Fig. 6. Chernyatino burial ground 
5. Vessels of the Mohegan type: 
1 — vases; 2 — pots; 3 — amphorae. 
[Nikitin, Jung Suk-Bae 2005: 15, 
17, 62 2009: Vol. 3: 63,69, 133]
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Памятник Чернятино-5 датирован I тыс. н. э. [Никитин, Чжун Сук-Бэ, 2005а: 188; 
2006а: 372; 2006б: 202; 2007а: 399; 2007б: 270; 2009а: 163, 2009б: 125]. По составу инвен-
таря памятник синкретичный, содержит польцевские и мохэские традиции, позволя-
ющие отнести его к благословеннинско-найфельдскому варианту мохэской культуры. 
Время формирования могильника довольно длительное: 430–770 г. (табл. 3).

Таблица 3
Радиоуглеродные даты могильника Чернятино-5

Tabl. 3
Radiocarbon dates of Chernyatino-5

Чернятинский могильник 1515±50 АА‑37479 уголь 430–650 cal AD

Чернятинский могильник 1340±20 NUTA2–715 уголь 660–760 cal AD

Чернятинский могильник 1300±20 NUTA2–718 уголь 660–770 cal AD

*Составлено по: [Археологические памятники эпохи палеометалла и раннего Сред-
невековья Приморья (по материалам исследования 2006 г.), 2006: 219–220].

[Archaeological sites of the Paleometallic epoch and the Early Middle Ages of Primorye 
(based on the materials of the 2006 study]

Рис. 7. Могильник Чернятино 5:  
1, 3, 4 — сосуды с косым устьем;  
2 — круговая ваза с чернением  
[Никитин, Чжун Сук-Бэ 2009: Т. 3:163, 166] 
Fig. 7. Chernyatino burial ground 5:  
1, 3, 4 — vessels with an oblique mouth;  
2 — circular vase with blackening [Nikitin,  
Jung Suk-Bae, 2009: Vol. 3: 163,166]

Рис. 8. Могильник Чернятино 5: 1 — железный плоский 
наконечник стрелы; 2–3 — железные ножи с прямой спинкой; 
4 — бронзовая поясная бляха амурского типа [Никитин,  
Чжун Сук-Бэ, 2007, Т. 3: 270] 
Fig. 8. Chernyatino burial ground 5: 1 — iron flat arrowhead;  
2–3 — iron knives with a straight back; 4 — bronze belt badge  
of the Amur type [Nikitin, Jung Suk-Bae, 2007, Vol. 3: 270]
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Интерпретация материалов и заключение
1. Северо-западная группа мохэских памятников бассейна Раздольной представле-

на тремя типами памятников: селища (поселение), укрепления (городища); могильни-
ки. Селища (поселение) по площади крупные, по характеру постоянные, по геофизи-
ке долинные, приречные.

2. Стратиграфически прослеженная многослойность памятников подтверждает пе-
риодизационное положение мохэского слоя между кроуновским и бохайским.

3. Синкретизм польцевских и мохэских традиций (керамика, ножи с прямой спин-
кой, плоские наконечники стрел треугольной формы) свидетельствует, что контакт 
этих культур произошёл ещё до прихода мохэсцев в бассейн Раздольной, т. е. благо-
словеннинский вариант мохэской культуры появился в Приморье уже в готовом виде 
и продолжал своё развитие здесь в виде найфельдской группы памятников.

4. Перекрёстная датировка материалов северо-западной группы мохэских памятни-
ков показывает, что она входит в число наиболее ранних и датируется не позднее се-
редины V в. Об этом свидетельствуют: а) наличие на памятниках вазовидных сосудов 
мохэского типа; б) даты по 14С трёх памятников: мохэского жилища № 5 Константи-
новского-1 поселения не ранее 460 г. н. э., городища Синельниково-1 — не ранее 440 г., 
могильника Чернятино-5 — не ранее 430 г.

5. Амфоровидные сосуды, происхождение которых связано не только с мохэской 
и польцевской традициями, но и с керамикой Восточной Цзинь (317–371 гг.), Суй (589–
618 гг.) подтверждают даты по 14С.

6. Чернёные круговые сероглиняные сосуды, являвшиеся особой категорией при ди-
настии Северная Вэй (386–534), также подтверждают даты по 14С. Чернёная круговая 
сероглиняная посуда зафиксирована на всех памятниках средневековых тунгусо-мань-
чжурских культур Российского Дальнего Востока (мохэской, бохайской, амурских 
и приморских чжурчжэней) и требует специального анализа роли династии тобгачей 
в перемещении мохэсцев на приамурско-приморские земли.

7. Сосуды с косым устьем (со сливом) появляются в Приморье и Приамурье на па-
мятниках благословеннинского и найфельдского вариантов мохэской культуры. В Ки-
тае они функционируют с неолита до Средневековья включительно (культура тунжэнь 
аналогичная мохэской). Сосуды с косым устьем (со сливом) являются, по мнению авто-
ра, индикатором, указывающим на смену у мохэсцев формы хозяйства, обусловленно-
го новыми геофизическими условиями — горно-таёжная территория, где кочевое (ско-
товодческое) хозяйство начали заменять на охоту, рыболовство и собирательство, хотя 
какие-то мохэские племена продолжали разводить лошадей и поставлять их в Китай. 
Для рыболовства и передвижения в горно-таёжной зоне лодка являлась средством пе-
редвижения, а сосуд со сливом использовался, по свидетельству китайских исследова-
телей, для вычерпывания воды. Новая форма хозяйства появилась у мохэсцев не позд-
нее V в. У современных тунгусо-маньчжуров (нанайцев, удэгейцев, ульчей, орочей) она 
традиционно базируется на рыболовстве, охоте и собирательстве.

8. Поселения, городища и могильники представляли собой анклав, где каждому объ-
екту отводилась конкретная роль. Территория защищалась и контролировалась укреп-
лениями, преимущественно мысовыми, связанными между собой сигнальными систе-
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мами, сухопутными и водными путями. Следовательно, приграничная с Китаем севе-
ро-западная часть бассейна Раздольной была заселена мохэсцами благословеннинско-
найфельдского вариантов не позднее первой половины V в.
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ПРОБЛЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
КОСТЯНЫХ «ИГОЛЬНИКОВ» НА ПРИМЕРЕ ТРУБЧАТЫХ 
КОСТЕЙ ЛЕБЕДЯ ИЗ ПОГРЕБЕНИЯ № 12 СЕРОВСКОГО 
МОГИЛЬНИКА (НЕОЛИТ, ПРИБАЙКАЛЬЕ, РАСКОПКИ 
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Обработанные полые трубчатые кости птиц являются распространенными археоло-
гическим находками начиная с эпохи верхнего палеолита вплоть до этнографической 
современности. Поскольку иногда в таких изделиях встречаются иглы, то по умолча-
нию принято идентифицировать все аналогичные находки как игольники — футля-
ры для хранения швейного инвентаря. Однако существует как минимум три возмож-
ных варианта их использования, причем не взаимоисключающих друг друга: футляры 
(в том числе игольники), фоноинструменты (флейты, охотничьи манки) и персональ-
ные украшения. Цель работы заключается в постановке проблемы определения функ-
ционального назначения изделий из полых трубчатых костей птиц, идентифицируемых 
в качестве игольников. В работе рассматриваются артефакты из обработанных трубча-
тых костей лебедя, скопление которых было обнаружено в погребении № 12 Серовско-
го могильника эпохи неолита в Прибайкалье. В результате исследования 3D-моделей 
находок получены метрические данные и их количественные соотношения, на основа-
нии которых проведен сравнительный статистический анализ, показавший существен-
ные метрические различия внутри одной исследуемой группы так называемых иголь-
ников. Первый кластер находит близкие аналогии непосредственно с игольниками — 
полыми трубчатыми костями птиц с иглами внутри, в то время как вопрос о функцио-
нальном назначении артефактов из второго кластера на данном этапе исследования 
остается открытым. Предварительно их можно отнести к костяным канальным фоно-
инструментам без пальцевых отверстий.

Ключевые слова: неолит, Сибирь, трубчатые кости лебедя, игольники, иглы, 
фоноинструменты
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“NEEDLE CASES” — CASE OF SWAN LONG BONES FROM 
GRAVE NO. 12 IN THE SEROVSKY BURIAL (NEOLITHIC,  
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Modified hollow-necked bird bones are common archaeological finds from the Upper 
Paleolithic to ethnographic modern times. Since needles are sometimes found in such artifacts, 
it is default to identify all similar finds as needle holders — cases for storing sewing implements. 
They can be used in at least three ways, not mutually exclusive: as cases (including needle 
cases), as sounding artifacts (flutes, hunting mallets), and as personal ornaments. The aim of 
the paper is to establish the problem of determining the function of artifacts from hollow long 
bones of birds identified as needle cases. The paper examines artifacts from processed swan 
long bones, a group of which was found in burial no. 12 of the Serovsky burial, Neolithic period 
in the Baikal region. By studying the 3D models, metric and quantitative data were obtained, 
based on which a comparative statistical analysis was carried out, showing significant metric 
differences within a group of so-called needle cases. The first cluster has close analogies to 
needle cases, hollow, long bird bones with needles inside, while the functions of the artifacts 
in the second cluster are still unresolved at this stage of the study. For the time being, it can 
be attributed to channeled sounding artifacts without finger holes.
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Введение
Целью статьи является постановка проблемы определения функционального назна-

чения так называемых костяных игольников на примере изучения изделий из полых 
трубчатых костей лебедя, скопление которых было обнаружено в погребении № 12 Се-
ровского могильника эпохи неолита в Прибайкалье, и определение их морфометри-
ческой вариабельности.

Игольники — это категория находок, широко распространённая на территории Евр-
азии начиная с верхнего палеолита вплоть до этнографической современности. Они ис-
пользуются для хранения и ношения тонких костяных игл и проколок, причисляются 
к швейному инвентарю и являются значимым элементом технологии пошива верхней 
одежды [Averbouh, 1993: 99]. Традиционно игольники изготавливаются из полых трубча-
тых костей птиц и имеют на концах либо пробки для закрытия контейнера, либо сквозь 
них протянут кожаный шнурок, в который вдеваются иглы [Окладников, 1950: 134].

В период появления в обиходе человека металлов наряду с костяными появились ме-
таллические игольники тех же форм и размеров. Такие игольники изготавливали мно-
гие народы: лопари, тунгусы, гиляки, айну, нивхи. Чукчи, например, использовали ме-
таллические игольники до начала ХХ в.: полые трубочки, в которых хранили иглы, на-
ходились в куске тюленьей кожи. Через футляр продевали специальный ремешок с ша-
риком на конце. На одном конце закрепляли иглы, а на другом — крючок из моржово-
го клыка, который цепляли за пояс одежды [Игольник. Подробное описание экспона-
та, аудиогид, интересные факты. Официальный сайт Artefact (culture.ru)].

Игольник — распространенная, типологическая и одновременно функциональная 
стандартная интерпретация любых обработанных археологических полых трубчатых 
костей с отверстиями, орнаментом или без них. Такая интерпретация обычно предла-
гается без какой-либо доказательной базы, даже в тех случаях, когда внутри таких арте-
фактов проколки или иглы не были обнаружены [Mannermaa, Rainio, 2020: 35]. Прини-
мая во внимание значительное морфометрическое разнообразие этой категории нахо-
док, можно предложить и другие интерпретации — украшения, трубочки для жидко-
сти, дротики, фоноинструменты (флейты без пальцевых отверстий, охотничьи манки, 
детские погремушки) [Averbouh, 1993; Кожевникова, Лбова, Волков, 2011; Лбова, Ко-
жевникова, 2016]. В статье предлагается определение морфометрической вариабель-
ности обработанных полых трубчатых костей из одного погребения неолитическо-
го Серовского могильника на основе анализа их трехмерных моделей. Мы предпола-
гаем, что различная форма этих артефактов может свидетельствовать о разном функ-
циональном назначении.

Материалы и методы исследования
В ходе предварительного исследования были изучены описи археологических кол-

лекций фондов Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ 
СО РАН для наличия в них костяных игольников эпохи неолита. В нашем распоряже-
нии оказалось 7 полых трубчатых костей птиц из погребения № 12 Серовского могиль-
ника (раскопки 1957 г.), пять из которых первоначально были определены как игольни-
ки, две — с отверстием на одном конце и скошенным краем на другом — как возмож-
ные стержни составного рыболовного крючка, и костяная игла (рис. 1).
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Рис. 1. Трубчатые кости лебедя и костяная игла из погребения № 12 Серовского могильника 
(неолит, Прибайкалье): 1–7 — трубчатые кости, 8 — костяная игла с обломанным ушком;  

1 — Сер-57 299, 2 — Сер-57 300, 3 — Сер-57 301, 4 — Сер-57 333, 5 — Сер-57 341,  
6 — Сер-57 338, 7 — Сер-57 295 (фото Д. В. Кожевниковой) 

Fig. 1. Tubular bone artifacts made of the ulna and tibia of swan and broken eyed needle from the 
grave no. 12 in the Serovsky burial ground (Neolithic, Cis-Baikal): 1–7 — tubular bone artifacts,  

8 — broken eyed needle; 1 — Ser-57 299, 2 — Ser-57 300, 3 — Ser-57 301, 4 — Ser-57 333,  
5 — Ser-57 341, 6 — Ser-57 338, 7 — Ser-57 295 (photo by D. V. Kozhevnikova)

В результате раскопок Серовского могильника в 1933, 1936, 1955 и 1957 гг. под ру-
ководством А. П. Окладникова было вскрыто и описано 18 погребений и 4 кладки. Се-
ровская погребальная традиция характеризуется наличием надмогильных кладок, мо-
гильные ямы заполнены камнями; характерно трупоположение на спине перпендику-
лярно течению реки. Географический разброс и отсутствие крупных могильников, ве-
роятно, свидетельствуют о подвижном образе жизни населения. В составе сопроводи-
тельного погребального инвентаря большое разнообразие предметов из камня, кости 
и керамики. Керамические сосуды, расположенные в ногах или у головы погребенного, 
имеют широкое шаровидное днище и сужающееся к горловине тулово, декорированы 
гребенчатым штампом, оттисками узкой лопаточки и т. д. В мужских погребениях за-
фиксированы сложные луки с костяной обкладкой, которые являются отличительной 
чертой серовских погребений. Именно для серовской традиции погребений характер-
ны массивные плоские остроконечники-бифасы из камня [Базалийский, 2012: 92, 93]. 
Полученная дата по кости — 5230±270 лет (СОАН-808) свидетельствует о принадлеж-
ности могильника к позднему неолиту Прибайкалья [Неолит Северной Евразии, 1996: 
280; Базалийский, 2012: 84, 97].

Поверхность всех исследуемых артефактов не орнаментирована, однако имеет сле-
ды заполировки. Помимо упомянутых выше артефактов, в могильной яме был обна-
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ружен лук усиленного типа с костяной обкладкой, два отшлифованных тесла из крем-
нистой серой породы, костяные большие и малые острия, гарпун, наконечники стрел, 
в том числе тупоконечные, украшения из клыков изюбра и кабана, антропоморфная 
и «многоликая» скульптуры и др. Автор раскопок сделал предположение, что погре-
бение принадлежало шаману [Окладников, 1974: 9, 57]. Могильная кладка состояла 
из плиток красного и желтого песчаника и имела форму каменной лодки с пологими 
бортами. Длина ее с севера на юг составляла 3,25 м, а с запада на восток — 1,25 м. В цен-
тре кладки лежало плашмя несколько крупных камней; почти все другие камни, рас-
положенные по краям сооружения, были поставлены в два ряда на ребро с наклоном 
верхних концов наружу в 45º [Окладников, 1974: 51].

Аналогичные трубчатые кости, идентифицируемые в качестве игольников, а так-
же костяные иглы встречаются и в других погребениях Серовского могильника: в по-
гребении № 4 справа от черепа были найдены шесть игольников из трубчатых костей 
птиц (размеры неизвестны); в погребении № 5 слева от черепа был обнаружен один 
игольник длиной 20,5 см и диаметром 1,3 см с двумя костяными иглами внутри длиной 
5 и 5,2 см; в погребении № 7 — один игольник из трубчатой кости животного (разме-
ры неизвестны); в детском погребении с кремацией № 13 — два фрагмента лучевых ко-
стей лебедя (размеры неизвестны); в погребении № 14 — костяная игла с ушком дли-
ной 4,9 см [Окладников, 1974: 13–86].

В ходе исследования анализировались пять лучевых и две берцовые кости лебедя 
(по определению А. П. Окладникова [1974: 52]) из погребения № 12 Серовского мо-
гильника, которые располагались под голенью правой ноги погребенного среди мно-
гочисленного инвентаря, и одна костяная игла с обломанным ушком, найденная око-
ло правой бедренной кости (см. табл.):

— трубчатая лучевая кость лебедя (Сер-57 341) имеет продольные трещины вдоль 
всей поверхности кости, отсутствует фрагмент кости в основании скошенного 
края. Срез начинается на расстоянии 69,37 мм от края (на расстоянии 54,61 мм 
от края обнажает полость кости). На расстоянии 9,50 мм от края вырезано от-
верстие подпрямоугольной формы размером 16,20×4,68 мм. На противополож-
ной стороне эпифиз, предположительно, удален путем пиления и дальнейшего 
слома; механизм и степень сглаженности этого участка в дальнейшем будут из-
учены с помощью трасологического анализа (рис. 1.-1);

— трубчатая лучевая кость лебедя (Сер-57 333) со скошенным на одном конце и под-
прямоугольным отверстием на другом, имеет продольную трещину, эпифизы 
удалены. Форма, поперечное сечение и характер обработки орудия в целом ана-
логичны предыдущему. Срез начинается на расстоянии 73,50 мм от края (на рас-
стоянии 52,09 мм от края обнажает полость кости); на расстоянии 4,99 мм от края 
на противоположном конце вырезано отверстие подпрямоугольной формы раз-
мером 17,79 × 5,84 мм (рис. 1.-2);

— трубчатая лучевая кость лебедя (Сер-57 300), эпифизы удалены плоским продоль-
ным срезом с противоположных сторон (рис. 1.-3);

— трубчатая лучевая кость лебедя (Сер-57 299) имеет продольную трещину вдоль 
выпуклой стороны, эпифизы обломаны (рис. 1.-4);
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— трубчатая лучевая кость лебедя (Сер-57 301) имеет продольную трещину вдоль 
выпуклой стороны, обломаны оба эпифиза (рис. 1.-5);

— трубчатая берцовая кость лебедя (Сер-57 295) имеет продольную трещину ши-
риной ≈ 2 мм, эпифизы удалены, отмечены следы кругового резания (рис. 1.-6);

— трубчатая берцовая кость лебедя (Сер-57 338) имеет две продольных трещины 
шириной ≈ 1,74 и 1.93 мм соответственно, эпифизы удалены путем пиления (рис. 
1.-7);

— костяная игла (Сер-57 345) с обломанным ушком, в сечении уплощена; толщина 
в средней части — 2,20 × 1,63 мм (окружность ≈ 6.08 мм), толщина у основания 
ушка — 2,33×1,10 мм (окружность ≈ 5.72 мм) (рис. 1.-8).

Метрические характеристики трубчатых костей лебедя и костяной иглы 
из погребения № 12 Серовского могильника (неолит, Прибайкалье)

Metrical characteristics of tubular bone artifacts made of the ulna and tibia of swan and 
broken eyed needle from the grave no. 12 in the Serovsky burial (Neolithic, Cis-Baikal)
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1 Сер‑57 341 203,1 1/10,5 1/41 173,8 4,87 ≈ 19,23 8,36–
7,22

7,02–
4,87

≈ 24,53–
26,89

9,62–
7,35

7,15–
4,88

2 Сер‑57 333 204,3 1/12,1 1/45 173,7 4,49 ≈ 16,91 9,05–
8,51

6,23–
5,89

≈ 27,59–
26,00

8,87–
7,64

6,15–
4,49

3 Сер‑57 300 209,9 1/14,2 1/45 173,9 4,66 ≈ 14,81 6,71 4,77 ≈ 20,70 6,47 4,66

4 Сер‑57 299 229,4 1/13,6 1/50 171,6 4,5 ≈ 16,82 7,99–
6,37

5,86–
4,80 ≈ 22,69 10,82–

7,24
8,13–
4,50

5 Сер‑57 301 231,6 1/15,3 1/70 172,1 3,3 ≈ 15,09 8,46–
6,15

5,94–
3,30 ≈ 23,23 9,03–

6,82
7,63–
4,67

6 Сер‑57 295 101 1 /4 1/13 176,1 7,22 ≈ 24,94 11,43–
9,69

8,60–
7,22 ≈ 33,28 11,16–

11,03
9,02–
7,97

7 Сер‑57 338 126,2 1/5,4 1/19 178,2 6,56 ≈ 23,37 10,93–
8,88

8,23–
6,56 ≈ 31,28 10,95–

8,90
9,28–
7,11

8 Сер‑57 345 51,43

Предварительный спектральный анализ почвы на наличие следов органики в од-
ной из трубчатых костей проводился на рамановском портативном экспресс-анализа-
торе «ИнСпектр» R532 в программе EnSpectr_Professional версия 14.1 для ОС Windows.
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Измерения метрических параметров производились по 3D-моделям артефактов. 
Сканирование осуществлялось сканером структурированного подсвета Range Vision 
Spectrum, который позволяет создавать текстурные и бестекстурные модели предме-
тов с высоким разрешением; использовался базовый протокол для сканирования ар-
тефактов сканерами структурированного подствета [Kolobova, Fedorchenko, Basova, 
Postnov, Kovalev, Chistyakov, Molodin, 2019; Чистяков, Ковалев, Колобова, Шалагина, 
Кривошапкин, 2019]. Постобработка трехмертых моделей происходила по опублико-
ванному алгоритму [Чистяков, Бочарова, Колобова, 2021]. Все измерения, приведенные 
в тексте, осуществлялись в программах Geomagic Design X Application, версия 6.1.1.267 
и Geomagic Wrap, версия 2017.0.0.1111 для ОС Windows.

С целью сравнениях двух полученных кластеров артефактов был применен тест 
PERMANOVA — перестановочный многомерный дисперсионный анализ (непараме-
трический аналог многомерного дисперсионного анализа) в программе статистиче-
ского анализа PAST версия 4.06b для ОС Windows.

Результаты
В результате исследования 3D=моделей артефактов получены метрические данные 

и их количественные соотношения (табл.). Данные по длине и минимальному внутрен-
нему диаметру представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Распределение параметров измерений по длине и минимальному внутреннему 
диаметру трубчатых костей лебедя из погребения № 12 Серовского могильника (неолит, 
Прибайкалье): А — длина кости, мм, В — минимальный внутренний диаметр кости, мм. 

Номера соответствуют нумерации предметов на рисунке 1. 
Fig. 2. Distribution of measurement parameters by length and minimum internal diameter of long 

bone artifacts made of the ulna and tibia of swan from the grave no. 12 in the Serovsky burial 
(Neolithic, Cis-Baikal). A — bone length, mm B — minimum internal bone diameter, mm.  

The numbers correspond to Fig. 1
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Как видно по распределению артефактов, наиболее близки по метрическим пара-
метрам полые трубчатые кости под № 1–3. По длине и по внутреннему диаметру вся 
коллекция разделяется на два кластера: № 1–5 и № 6–7, где №№ 1–5 — лучевые кости 
лебедя, а № 6–7 — берцовые. Для того, чтобы выяснить, действительно ли два выделен-
ных кластера являются обособленными друг от друга, был применен непараметриче-
ский многофакторный дисперсионный анализ PERMANOVA. Два кластера сравнива-
лись по тем же метрическим параметрам, и в результате перестановочного теста был 
получен результат о наличии значительной статистической разницы (F: = 68.8; p = 0.04).

Спектральный анализ внутреннего заполнения кости (Сер-57, 333; рис. 1.-2), про-
веденный с помощью рамановского портативного экспресс-анализатора «ИнСпектр» 
R532 с длиной волны 532 нм, мощностью 50 мВт, увеличением 20х, показал наличие 
полевых шпатов и сульфидных минералов (почва из заполнения могильной ямы с ха-
рактерным для данной местности химическим составом) и отсутствие следов органи-
ки и древесины.

Дискуссия и заключение
Исследование метрических параметров полых трубчатых костей птиц из погребе-

ния № 12 Серовского могильника показало наличие двух статистически различных 
кластеров. Предполагается, что различные метрические параметры могут быть сви-
детельством различной функциональной принадлежности данной группы артефактов.

По метрическим показателям трубчатые кости лебедя под № 6–7 находят близкие 
аналогии с полыми трубчатыми костями, в которых обнаружены иглы. В качестве при-
мера можно привести находки игольников из погребений Верхоленского могильника 
(Прибайкалье), относимых А. П. Окладниковым к неолиту серовского этапа [Оклад-
ников, 1978: 69–71]. Так, в 8 могильных ямах было найдено 10 трубчатых костей птиц 
длиной от 8 до 12,5 см, в пяти из которых были костяные иглы длиной от 3,5 до 8 см 
[Окладников, 1978: 7–68]. На неолитической стоянке Владимировка III (Центральная 
Якутия) был найден костяной игольник из диафиза трубчатой кости крупной птицы 
с двумя костяными иглами внутри длиной 5,2 и 5,5 см; поверхность изделия отшлифо-
вана, отсутствует орнамент. Длина игольника 14,3 см, размеры одного конца 1,9×1,25 см, 
другого — 1,85×1,1 см.

В инвентаре поздненеолитического погребения Бугачан (нижняя Лена, Якутия) был 
обнаружен костяной игольник из трубчатой кости птицы с бронзовой иглой внутри. 
Длина игольника составляла 12, 1 см [Окладников, 1946: 72]. В культурном горизон-
те 4 пещеры Хайыргас (устье реки Малый Патом, Средняя Лена, южная Якутия) наря-
ду с другими орнаментированными трубчатыми костями был найден игольник дли-
ной 12,4 см из трубчатой кости крупной птицы с шильцем внутри [Дьяконов, 2014: 
92]. Кроме того, среди находок в культурных слоях пещеры отмечено большое количе-
ство (несколько десятков) костяных игл [Дьяконов, 2014: 92]. На верхнепалеолитиче-
ской Янской стоянке (Яно-Индигирская низменность; 32 000 calBP) среди многочис-
ленных находок игл, включая заготовки и их фрагменты (188 единиц), было обнару-
жено 4 обработанных трубчатых кости птиц [Питулько, Павлова, 2019: 166, 168]. Из-
вестно, что длина одной из них составляет приблизительно 13 см, в то время как длина 
46 % целых игл (28 штук) составляет 4,8–6,8 см при толщине — 0,26–0,34 см [Питулько, 
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Павлова, 2019: 181, 182]. Если рассматривать трубчатые кости с иглами внутри, функ-
циональное назначение которых в качестве игольника не вызывает сомнений, то соот-
ношение длины иглы к длине игольника будет равно примерно 1:2. Аналогичное соот-
ношение выявлено между костяной иглой и обработанными трубчатыми костями ле-
бедя под № 6–7 из исследуемого нами погребения № 12.

Существенную роль в определении функционального назначения играет диаметр 
внутреннего отверстия предполагаемого игольника, поскольку он должен соотносить-
ся с наибольшей толщиной самой иглы, а также с шириной возможного кожаного ре-
мешка, проходившего через внутренне пространство игольника, в который втыка-
ли иглы [Окладников, 1950: 134]. Соответственно минимальный внутренний диаметр 
игольника при средней толщине костяной иглы — 2,5–3,5 мм не может быть меньше 
этого значения, к тому же должно быть пространство для свободного прохождения 
иглы внутри футляра.

Обнаружение в едином пространственно-временном контексте игольников и ко-
стяных игл также является косвенным аргументом для их интерпретации в качестве 
швейного инструментария [Ефремов, 2006; Федорченко, Белоусова, Козликин, Шунь-
ков, 2022]. Однако, несмотря на это, обнаруженные в непосредственной близости от игл 
обработанные трубчатые кости могут принадлежать к разным функциональным груп-
пам артефактов и не являться игольниками. И наоборот, отсутствие игл не указыва-
ет прямо на тот факт, что трубчатые кости не выполняли роли игольников. Например, 
при исследовании археологической коллекции верхнепалеолитической стоянки Авдее-
во (Русская равнина, 23–22 тыс. л. н.) в одном культурном слое среди многочисленного 
костяного инвентаря было выявлено 56 «игольников» из трубчатых костей птиц (ве-
роятно, лебедя), 14 из которых целые [Булочникова, 2011: 59, 60], однако относитель-
но наличия и распределения игл информация отсутствует.

Методология исследования полых трубчатых костей, которые интерпретируют в ка-
честве игольников, не разработана, вероятно, по причине удобства такой предваритель-
ной унификации, поскольку альтернативных вариантов достаточно много и не все они 
верифицируются. В первую очередь целесообразно выделить игольники из всей мас-
сы обработанных трубчатых костей, а лишь затем рассматривать остальные артефак-
ты, не вошедшие в эту группу, на принадлежность к другим категориям: пронизки, ко-
стяные наконечники, острия, части составного рыболовного крючка, фоноинструмен-
ты (охотничьи манки, флейты, кларнеты), трубочки для питья или выдувания краски. 
Для точного определения функционального назначения каждой отдельной находки по-
лой трубчатой кости необходимо проводить комплексные исследования, включая тра-
сологические, статистический и планиграфический анализы и т. д.

Обработанные трубчатые кости цилиндрической формы часто интерпретируются 
исследователями как предметы персональной орнаментации — бусины (пронизки), ко-
торые использовались для декорирования элементов одежды и как личные украшения 
[Деревянко, Рыбин, 2003; Синицын, 2005]. Орнаментированные кольцевыми нарезка-
ми костяные пронизки из трубчатых костей птиц были обнаружены на стоянке Костен-
ки XIV (Маркина Гора, 33–38 тыс. л. н.) и в Денисовой пещере (37 тыс. л. н.) [Деревян-
ко, Шуньков, 2005: 292; Синицын, 2005: 175]. Имеются подобные находки на палеоли-
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тическом поселении Кокорево II (13 тыс. л. н.) и на памятнике Афонтова гора в Крас-
ноярском крае (13 тыс. л. н.) [Абрамова, 1962: 52; 1979: 86]. Близкие по морфологии 
изделия отмечены в пещерах Ложери-Бас, Гордон, Эсплутес, Брюникель, Лортет, гроте 
Сукет (Франция) [Ausselet-Lambrechts, 1930: 473]. Изготовлены пронизки из трубчатых 
костей птиц, зайца, песца и др.; длина изделий варьируется в среднем от 10 до 40 мм. 
Если исходить из средней длины костяной иглы, равной ≈ 50 мм, то определение труб-
чатых костей длиной 10–40 мм в качестве предметов персональной орнаментации пред-
ставляется обоснованным.

Анализ на наличие следов органики на поверхности и в полости костяных трубо-
чек позволит определить возможную принадлежность рассматриваемых артефактов 
к группе таких предметов, как ёмкости для краски или трубочки для питья [Окладни-
ков, 1950].

С распространением музыковедческих исследований в рамках знаковой деятельно-
сти человека современного физического типа выявление среди полых трубчатых ко-
стей птиц музыкальных инструментов дает толчок для исследований игольников в ка-
честве фоноинструментов. Исходя из данных этнографии и изучения музыкальных ин-
струментов современных народов, лучевые кости птиц с большим размахом крыльев 
(лебеди, журавли, стервятники/сипы) являются, наряду с тростником и деревом, од-
ним из наиболее предпочтительных материалов для изготовления духовых музыкаль-
ных инструментов. Они длинные, полые, тонкие и легкие, и при удалении проксималь-
ного и дистального концов (эпифизов) остается длинная полая трубочка, через кото-
рую можно продувать воздух и производить необходимые вокализации. Многие этно-
графические флейты или свистки во всем мире представляют собой простые откры-
тые трубки с одним или двумя отверстиями или без отверстий [Morley, 2013: 17, 29].

Если предположить, что описанные в статье лучевые кости лебедя из серовско-
го погребения под № 1–5 выполняли роль духовых фоноинструментов по типу флейт 
или кларнетов, то аналогии прослеживаются во многих географических и хронологи-
ческих контекстах. Например, верхнепалеолитическая флейта из пещеры Холе Фельс 
(Германия) из лучевой кости белоголового сипа (Ulna of griffon vulture); длина сохра-
нившейся части флейты — 218 мм, диаметр — 8 мм [Conard, Malina, Münzel, 2009]; 
флейты из пещер Фогельхерд и Гайсенклёстерле (Германия) из лучевых костей лебе-
дя (Cygnus sp.) (37–30 тыс. л. н.) [Hahn, Munzel, 1995; Conard, Malina, 2008]; коллекция 
флейт из лучевых костей белоголового сипа (Ulna of griffon vulture) из пещеры Истю-
ритц (Франция) [Buisson, 1990].

Крупная коллекция костяных флейт (30 штук) была обнаружена в погребениях ран-
ненеолитического памятника Цзяху (9 тыс. л. н., Китай); все флейты были изготовле-
ны из лучевых или плечевых трубчатых костей японского журавля (Grus japonensis), ко-
торый высоко ценится в китайской традиционной культуре по сей день [Zhang, Xiao, 
Lee, 2004: 771–773].

В пещере Лор (Испания) обнаружена коллекция диафизов лучевых костей грифа 
и орла, датированных неолитом (7 тыс. л. н.) и интерпретируемая авторами раскопок 
как флейты Пана [Oliver, Molino, Valle, Juan-Cabanilles, 2001: 41–67]. В Китае из крыльев 
стервятника до сих пор изготавливают не только музыкальные инструменты, но и та-
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лисманы, что ставит этот вид птиц под угрозу исчезновения [MaMing, Jiang, Li, Chen, 
Lei, 2020: 20–30]. Эти находки показывают, что уже в самом начале верхнего палеолита 
игра на музыкальных инструментах была обычной, широко распространенной прак-
тикой. В этнографической современности на территории Сибири и Дальнего Востока 
костяные флейты с пальцевыми отверстиями и без них встречаются, например, у на-
найцев и нивхов [Благодатов, 1958: 200, 206; Иванов, 1963: 345; Шейкин, 2002: 100].

Экспериментальные исследования «музыкальных возможностей» древнейших ко-
стяных флейт с музыковедческой позиции четко указывают на тот факт, что мелодич-
ность напрямую зависит от соотношения длины исследуемого артефакта к ширине 
внутреннего канала кости [Praxmarer, 2023: 40]. Так, при изучении флейты из пещеры 
Холе Фельс был сделан вывод, что оптимальная её «мелодичность» достигается толь-
ко при наличии дополнительной трости, которая, во-первых, обеспечивает дополни-
тельную длину для воздушного канала, и, во-вторых, оснащена вибрирующим языч-
ком (инструмент по типу кларнета) [Praxmarer, 2023: 50].

Первым этапом на пути решения проблемы определения функционального назначе-
ния изделий из обработанных полых трубчатых костей является накопление базы дан-
ных по имеющимся материалам и морфометрический анализ артефактов. Поскольку 
в рассмотренных в работе предметах прослеживается взаимосвязь между их размера-
ми и вероятной функциональной принадлежностью, то определение внутренней ва-
риабельности внутри одной группы является первым шагом к решению этого вопроса.
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КАРЕНОИДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ВЕРХНЕМ ПАЛЕОЛИТЕ 
ЗАПАДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: КОНВЕРГЕНТНОЕ 
РАЗВИТИЕ ИЛИ ТРАНСФЕР КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ

Статья посвящена изучению генезиса кареноидной технологии верхнепалеолити-
ческой кульбулакской культуры запада Центральной Азии. Ранние проявления карено-
идной технологии в Центральной Азии фиксируются в среднепалеолитических ком-
плексах обирахматского варианта. Ранее предполагалось формирование кульбулакской 
культуры на основе постепенного развития среднепалеолитических обирахматских ин-
дустрий Проведенные в последние годы исследования продемонстрировали, что в куль-
булакской культуре кареноидная технология фиксируется в сформированном устой-
чивом виде, и это заставило пересмотреть вопрос ее происхождения. Было проведено 
детальное сопоставление кареноидной технологии из кульбулакских и обирахматских 
комплексов. Для реконструкции технологии утилизации кареноидных нуклеусов ис-
пользовался анализ последовательности сколов. Для оценки взаимосвязи в коллекци-
ях пластинок разных типов и кареноидных нуклеусов были применены корреляцион-
ные тесты Пирсона и Спирмена. Сопоставление кульбулакских и обирахматских ком-
плексов производилось посредством анализа главных координат.

Проведенный анализ кареноидных нуклеусов из среднепалеолитических и верхне-
палеолитических комплексов западной части Центральной Азии показал, что кульбу-
лакская верхнепалеолитическая технология утилизации кареноидных нуклеусов по-
является в регионе в сформированном высоко стандартизированном виде. Выделяет-
ся две основных схемы получения пластинок с изогнутым профилем, обусловленные 
морфологией используемых заготовок. Обе реконструированные схемы соответству-
ют общей концепции, при которой создавалась или выбиралась площадка на заготов-
ке, оформлялась характерная кареноидная выпуклость фронта, а с этого фронта реа-
лизовывались целевые пластинки с изогнутым или закрученным профилем. В зависи-
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мости от заготовки некоторые нуклеусы требовали более интенсивного оформления 
фронта и площадки. В соответствии с этим выделяются длинная и короткая последо-
вательности утилизации нуклеусов. Кареноидные нуклеусы из хронологически и стра-
тиграфически более ранних комплексов обирахматской культурной традиции демон-
стрируют широкую вариабельность и были одним из способов получения заготовок 
в рамках становления мелкопластинчатого расщепления.

Ключевые слова: Центральная Азия, верхний палеолит, кульбулакская культура, ка-
реноидные изделия, технология, орудия-маркеры
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CARINATED TECHNOLOGY IN THE UPPER PALAEOLITHIC  
OF WEST CENTRAL ASIA: CONVERGENT EVOLUTION  
OR CULTURAL TRANSFER

The article presents a study on the genesis of the Upper Paleolithic carinated technology 
in the Kulbulakian from western Central Asia. The initial manifestations of carinated 
technology in Central Asia are documented in the Middle Paleolithic Obirahmatian period. 
The formation of the Kulbulakian on the basis of the gradual development of Middle 
Paleolithic local complexes has previously been proposed (Kolobova et al., 2013). The studies 
conducted in recent years have demonstrated that in Kulbulakian, the carinated technology 
has reached a developed and stable form. This has prompted a re-evaluation of the question of 
its origin. A comprehensive comparative analysis of crenoid technology was conducted in the 
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Kulbulakian and Obirahmatian. Scar pattern analysis was employed in order to reconstruct 
the carinated technology. Pearson and Spearman correlation tests were used to evaluate the 
interrelationship between bladelet collections of bladelets of disparate types and carinated 
cores. A principal coordinate analysis (PCoA) was employed to facilitate a comparative 
analysis of the Kulbulakian and Obirakhmatian complexes. Analysis of carinated cores from 
the Middle and Upper Paleolithic in western Central Asia has shown that the Kulbulakian 
Upper Paleolithic carinated technology manifested itself in the region in a highly standardized 
form. Two principal schemes for the production of curved bladelets are distinguished 
by the morphology of the core blanks used. The two reconstructed schemes adhere to a 
common concept, whereby a striking platform on the pre-core was either created or selected, 
a distinctive carinated convex front was designed, and target bladelets with a curved or twisted 
profile were produced from this front. The need for more intensive front and striking platform 
treatment was dependent on the core blank in question. In consequence, long and short 
sequences of carinated core reduction sequence are distinguished. The carinated cores of the 
Obirahmatian, both in terms of chronology and stratigraphy, display considerable variability. 
They represent one of the methods of obtaining blanks as part of the bladelet technological 
sequence.

Keywords: Central Asia, Upper Paleolithic, Kulbulakian, carinated, technology, 
tool-markers
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Введение
Долгое время кареноидные изделия считались орудиями-маркерами ориньякских 

комплесов [Bonilauri et al., 2021; Falcucci et al., 2017]. Современные исследования пока-
зали, что этот тип орудий встречается в более широком хронологическом и культур-
ном контексте. Так, например, кареноидные изделия были найдены в среднепалеоли-
тических комплексах [Кривошапкин и др., 2012] и индустриях раннего верхнего па-
леолита (шательперрониан, богунисьен, улуциан) Европы, Ближнего Востока, Север-
ной и Центральной Азии, а также Сибири [Pelegrin, Soressi, 2007; Škrdla, 2017; Aleo  
et al., 2021]. Первоначально изделия кареноидной морфологии рассматривались ис-
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ключительно как орудия [Sonneville-Bordes, Perrot, 1954; Movius, Brooks, 1971], но бо-
лее детальное изучение мелких пластинчатых заготовок и применение аппликативно-
го метода показали, что пластинки с изогнутым и закрученным профилем чаще все-
го получали с кареноидных нуклеусов [Le Brun-Ricalens, 2005]. В современной исто-
риографии признается, что часть кареноидных изделий, безусловно, использовалась 
как орудия, но большинство из них служило нуклеусами для мелких пластин с изогну-
тым и закрученным профилем [Hays, Lucas, 2000].

В западной части Центральной Азии развитая кареноидная технология фиксирует-
ся в комплексах кульбулакской культуры, которая демонстрирует некоторые из оринь-
якских характеристик [Kolobova et al., 2013]. При этом ранние проявления кареноид-
ной технологии фиксируются еще в обирахматском варианте среднего палеолита (грот 
Оби-Рахмат, Кульбулак сл. 23, Худжи) [Кривошапкин и др., 2012]. Ранее предполагалось 
[Kolobova et al., 2013] формирование кульбулакской культуры на основе постепенно-
го развития среднепалеолитических пластинчатых индустрий, которые образуют оби-
рахматский вариант среднего палеолита региона. Проведенные в последние годы ис-
следования [Колобова и др., 2022] продемонстрировали, что в кульбулакской культуре 
кареноидная технология фиксируется в сформированном устойчивом виде, и это за-
ставляет пересмотреть вопрос ее происхождения.

В данной работе предлагается сравнение кареноидной технологии кульбулакской 
культуры с кареноидными изделиями обирахматской традиции с целью определения 
ее генезиса.

Материалы и методы
Кульбулакская культура была выделена на материалах ряда верхнепалеолитиче-

ских памятников Памиро-Тянь-Шаня, демонстрирующих единые технологические тра-
диции: слои 2.2 и 2.1 стоянки Кульбулак; слои 5–2 стоянки Додекатым; стоянка Кызыл-
Алма-2 (Узбекистан); слои 4–1 стоянки Шугноу (Таджикистан). Перечисленные ком-
плексы демонстрируют развитую мелкопластинчатую технологию, а также выражен-
ный микролитический комплекс, включающий изделия с притупленной спинкой и тре-
угольные микролиты [Kolobova et al, 2013]. Ярким компонентом кульбулакской куль-
туры является наличие кареноидной технологии, которая была направлена на получе-
ние пластинок с изогнутым и закрученным профилем [Kolobova et al., 2014]. Хроно-
логические рамки кульбулакского варианта верхнего палеолита определяются в пре-
делах 35–23 кал. тыс. л. н.

В данной статье рассматривается следующая коллекция кареноидных изделий (112 
экз.): Кульбулак, слой 2.1 — 62 экз.; Шугноу, слои 2–3 — 7 экз, Шугноу, слой 1 — 28 экз; 
Додекатым-2, слой 5 — 7 экз; Додекатым-2, слой 4 — 4 экз, Додекатым-2, слой 2 — 4 экз, 
а также пластинки, которые, судя по негативам на фронте, были продуктами их рас-
щепления [Kolobova et al., 2011; Kolobova, Krivoshapkin, Shnaider, 2019; Ranov, Kolobova, 
Krivoshapkin, 2012].

Обирахматский индустриальный вариант среднего палеолита характеризуется 
сочетанием развитой леваллуазской технологии и пластинчатых методов утилизации 
подпризматических нуклеусов [Кривошапкин, 2012]. К обирахматскому варианту от-
носятся стоянки Кульбулак, слой 23 (Узбекистан), Худжи и Хонако-3 пк 2 (Таджики-
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стан). Важной особенностью обирахматских индустрий является разнообразное мел-
копластинчатое расщепление, которое проявляется в том числе в наличии кареноид-
ных нуклеусов и пластинок с изогнутым профилем. Для технологического и типологи-
ческого сопоставления кульбулакской и обирахматской кареноидной технологии было 
привлечено 27 экз. кареноидных изделий из грота Оби-Рахмат из слоев 3–5, 7, датиру-
ющихся в хронологическом диапазоне от 45 до 40 тыс. л. н. А также изделия из наибо-
лее древних слоев (19–21) грота, которые датируются 80–60 тыс. л. н.

Для реконструкции технологии утилизации кареноидных нуклеусов использовал-
ся анализ последовательности сколов, который заключается в восстановлении после-
довательности оформления каменного изделия посредством изучения всех имеющих-
ся на его поверхности негативов. В результате анализа для каждого изделия составля-
ется блок-схема, которая представляет собой реконструкцию последовательной це-
почки отдельных этапов оформления орудия. Под каждым блоком в схеме понимает-
ся группа негативов со схожими морфологическими характеристиками (сняты с од-
ной ударной площадки, в одном направлении и т. д.) и направленных на решение од-
ной технологической задачи.

Для изучения взаимосвязи в коллекциях пластинок разных типов и кареноидных 
нуклеусов были применены методы математической статистики. В тех случаях, ко-
гда выборки демонстрировали нормальное распределение по тесту Шапиро-Уилки, 
то нами применялся корреляционный тест Пирсона, в тех случаях, когда нормальное 
распределение не фиксировалось, — корреляционный тест Спирмена. Для широкого 
сопоставления верхнепалеолитических и среднепалеолитических комплексов исполь-
зовался анализ главных координат. Все вычисления осуществлялись в программе Past 
[Hammer, Harper, 2001].

Результаты
Кареноидная технология в кульбулакской верхнепалеолитической культуре
В результате анализа последовательности сколов кареноидных нуклеусов были вы-

делены две основные схемы получения пластинок с изогнутым профилем, которые об-
условлены морфологией используемых заготовок.

Первая схема (латеральные кареноидные нуклеусы) реализовывалась на отдельно-
стях сырья и массивных сколах (рис. 1, а). В случае использования скола в качестве ла-
тералей нуклеуса выступали дорсальная и вентральная плоскости. Данная схема пред-
усматривала несколько этапов. На первом этапе создавалась ударная площадка, с кото-
рой впоследствии снимался инициальный реберчатый или полуреберчатый скол. Сня-
тию этого скола, как правило, предшествовало дополнительное создание ребра в слу-
чае, если подходящее ребро отсутствовало на заготовке (рис. 1.–1, негативы В). Затем 
производилось формирование выпуклости фронта с помощью латеральных снятий 
и снятий, формирующих киль нуклеуса (рис. 1.–1, негативы D, E). Следующий этап 
утилизации нуклеуса предусматривал получение серии целевых сколов с участка фрон-
та, ограниченного негативами латеральных снятий (рис. 1.–1, негативы F). Получение 
целевых сколов могло сопровождаться редукцией зоны расщепления. После получе-
ния целевых сколов снова реализовывался этап создания выпуклости фронта и допол-
нительной подправки нуклеуса. В рамках этого этапа могла производиться подправка 
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площадки путем снятия скола — «таблетки», а также новая серия латеральных сколов 
и сколов с киля (рис. 1.–1, негативы J, H). После этого снова реализовывался этап по-
лучения целевых сколов (рис. 1.–1, негативы K).

Рис. 1. Реконструированные последовательности утилизации кареноидных нуклеусов 
в комплексах кульбулакской верхнепалеолитической культуры: A — кареноидные латеральные 

нуклеусы: 1, 3 — Шугноу, слой 1; В — кареноидные скребки: 2 — Додекатым-2,  
слой 5, 4 — Шугноу, слой 1 

Fig. 1. Reconstructed sequences of utilization of karenoid nuclei in the complexes of the Kulbulak 
Upper Paleolithic culture: A — karenoid lateral nuclei: 1, 3 — Shugnou, sl. 1; B — karenoid scrapers: 

2 — Dodecato-2, sl. 5, 4 — Shugnou, sl. 1

Таким образом, данная редукционная последовательность предусматривала рекур-
рентное получение пластинок с изогнутым или закрученным профилем, которому 
предшествовало дополнительное оформление выпуклости фронта и подправка пло-
щадки (рис. 1.–1, 3). Максимально нам удалось зафиксировать три этапа реализации 
пластинок с одного нуклеуса. Латеральные технические сколы отличались от целевых 
большей шириной и меньшей стандартизацией метрических параметров. Данная тех-
нологическая схема наиболее близка технологической схеме расщепления скребков 
Вашон [Pesesse, Michel, 2006].

Вторая реконструированная схема (кареноидные нуклеусы-скребки) представля-
ет собой более короткий вариант последовательности утилизации нуклеуса (рис. 1.-b). 
В качестве заготовки использовался массивный в поперечном сечении отщеп либо дру-
гая массивная заготовка. Первый этап последовательности заключался в выборе пло-
скости ударной площадки (в случае вентральной поверхности) либо ее создании. За-
тем следовал этап подготовки фронта расщепления путем снятия отщепов, создающих 
выпуклость фронта (рис. 1.–2, негативы В). После этого реализовывался этап получе-
ния целевых заготовок — миниатюрных пластинок с изогнутым профилем (рис. 1.–2, 
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негативы С). Затем производилась следующая серия заготовок (рис. 1.–2, негативы D). 
Получение целевых пластинок часто сопровождалось редукцией зоны расщепления.

Описываемая редукционная последовательность предполагала несколько циклов 
получения целевых сколов без реализации дополнительных технических снятий между 
ними (рис. 1.–2, 4). Целевые сколы, полученные в рамках этой последовательности, от-
личаются стандартизированными размерами и менее удлинены по сравнению с целе-
выми заготовками, полученными в рамках первой последовательности.

Рис. 2. Соотношение кареноидных нуклеусов и пластинок с изогнутым профилем на стоянках 
кульбулакской верхнепалеолитической культуры: А — количество; В — процент (%);  

С — Z-score стандартизация 
Fig. 2. Ratio karenoid nuclei and plates with a curved profile at the sites of the Kulbulak Upper 

Paleolithic culture: A — quantity; B —%; C — Z-score standardization

В целом, обе реконструированные схемы соответствуют общей концепции реа-
лизации кареноидных нуклеусов, при которой создавалась или выбиралась площад-
ка на заготовке, оформлялась характерная кареноидная выпуклость фронта, а с этого 



49Nations and religions of Eurasia  •  2024  Vol. 29,  № 4. P. 42–57.

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/wv   •   Journal homepage:  http://journal.asu.ru/wv

фронта реализовывались целевые пластинки с изогнутым или закрученным профи-
лем. Как правило, реализация целевых сколов производилась в несколько рекуррент-
ных циклов. В зависимости от заготовки некоторые нуклеусы требовали более интен-
сивного оформления фронта и площадки. В соответствии с этим выделяются длинная 
(схема A) и короткая (схема B) последовательности утилизации нуклеусов. На финаль-
ных этапах расщепления короткой схемы (кареноидные скребки) часто применяются 
такие же технические приемы, как и в процессе реализации длинной схемы (латераль-
ные нуклеусы). Фактически две схемы объединяются (рис. 1).

Изучение взаимосвязи профиля пластинок и кареноидных нуклеусов показало, 
что в комплексах кульбулакской верхнепалеолитической культуры фиксируется корре-
ляция между кареноидными нуклеусами и пластинками с изогнутым профилем (рис. 2). 
Из графиков следует, что две этих переменных значительно коррелируют между собой 
(рис. 2). Также прямая корреляция была отмечена между количеством призматических 
нуклеусов и пластинками с прямым профилем, с которых их получали.

Кареноидные нуклеусы в обирахматском индустриальном варианте
В обирахматской индустрии конвергентная технология носила более ситуативный 

и разнообразный характер по сравнению с кульбулакскими комплексами. Здесь выде-
ляются нуклеусы различной типологии: кареноидные скребки (рис. 3.–1, 3, 10), рез-
цы типа вашон (рис. 3.-4–5,8, 13–14), резцы типа бюске (рис. 3.-6), резцы типа пави-
ланд [Dinnis, 2008] (рис. 3.–2, 7, 9, 11–12). Площадки и фронты нуклеусов оформлялись 
очень разнообразно.

В качестве заготовок для кареноидных изделий использовались сколы и массивно-
сти сырья. В тех случаях, когда в качестве заготовки использовался скол, предпочте-
ние отдавалось массивным в поперечном сечении крупным сколам, преимущественно 
крутолатеральным. В тех случаях, когда в качестве заготовки выбирались отдельности 
сырья, то предпочтение отдавалось треугольным в плане заготовкам.

Для ударной площадки использовали как неподготовленную плоскость (чаще все-
го вентральную поверхность скола), так и предварительно оформленные площадки. 
Оформление площадки производилось серией сколов, проведенных с фронта или ла-
тералей ядрища. В последнем случае для подправки ударных площадок по ходу расщеп-
ления часто применялось снятие «таблеток» [Кривошапкин и др., 2012].

Расщепление начиналось с удаления ребра. Ребро могло быть естественным, т. е. 
в качестве первичного направляющего ребра мог выступать один из краев скола, либо 
ребро специально подготавливалось чередующимися сколами. После удачной реали-
зации реберчатого снятия следовало серийное снятие заготовок. На некоторых изде-
лиях фиксируется только одна серия снятий.

На ряде изделий необходимая ширина фронта контролировалась латеральными 
сколами, которые могли реализовываться как до расщепления, так и в его процессе. 
Кили нуклеусов подрабатывались, либо ретушью по краю, либо продольными скола-
ми с фронта расщепления. В единичном случае отмечено применение встречного ска-
лывания для поддержания выпуклости фронта [Кривошапкин и др., 2012].
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Рис. 3. Кареноидные изделия со стоянки Оби-Рахмат 
Fig. 3. Karenoid products from the Obi-Rahmat site

Основным отличием мелкопластинчатого производства в обирахматской традиции 
и кульбулакской верхнепалеолитической является значительное разнообразие в исполь-
зовании способов и принципов расщепления, что, вероятно, свидетельствует о поиске 
оптимальной стратегии получения мелкопластинчатых заготовок (в том числе и с изо-
гнутыми и закрученными профилями). В комплексах кульбулакской традиции уже ис-
пользовалось ограниченное количество отработанных приемов для получения заго-
товок необходимого морфологического облика, что свидетельствует о гораздо боль-
шей степени стандартизации и отработанности технологий. В том числе есть ряд тех-
нических приемов, которые фиксируются только в обирахматской традиции и не на-
ходят своего отражения в верхнепалеолитической кульбулакской культуре. Это обра-
зование выемок для ограничения длины фронта, использование конвергентных дис-
тальных окончаний в качестве фронтов для расщепления (в результате ядрища по сво-
ей морфологии приближаются к резцам типа бюске), формирование ударных площа-
док, оформленных в продольно-поперечном направлении.
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Дискуссия и выводы
В западной части Центральной Азии кареноидные изделия известны с финального 

среднего палеолита. Самое ранее их появление фиксируется в нижних слоях грота Оби-
Рахмат, которые датируются 80 тыс. л. н., затем они стабильно присутствуют на протя-
жении всего разреза до 40 тыс. л. н. в верхних слоях грота. Наиболее широкое распро-
странение кареноидные изделия получают в хронологический промежуток от 40 до 35 
тыс. л. н. в комплексах кульбулакской верхнепалеолитической культуры. А также се-
рии кареноидных нуклеусов фиксируются в синхронных верхнепалеолитических ком-
плексах Южного Казахстана, которые демонстрируют схожие с кульбулакскими тех-
нико-типологические характеристики: стоянка Майбулак (слой 6) [Ожерельев, Успен-
ская, Таймагамбетов, 2023] и Буйруокбастау-Булак-1 [Kunitake, Taimagambetov, 2021].

Как показали технологический и типологический анализы, обирахматские карено-
идные нуклеусы демонстрируют большое разнообразие. В свою очередь, в верхнепа-
леолитических кульбулакских комплексах расщепление кареноидных нуклеусов про-
исходило в рамках двух вариантов одной технологической схемы, выбор которых за-
висел от типа заготовки. Процессы их расщепления, начиная с этапа получения целе-
вых сколов, практически идентичны. Варианты обработки ударных площадок и фрон-
тов немногочисленны.

Для определения генезиса верхнепалеолитической кареноидной технологии в за-
падной части Центральной Азии и выявления вариабельности между верхнепалеоли-
тическими индустриями региона мы провели анализ главных координат. В группы вы-
борок вошли стратиграфически и хронологически ранние комплексы грота Оби-Рах-
мат, верхние слои (слои 3–5, 7) и верхнепалеолитические комплексы региона: Шугноу, 
слой 1–4; Кульбулак, слои 2.2 и 2.1; Додекатым, слои 5–2; Кызыл-Алма-2; Майбулак, 
слой 6 [Ожерельев, Успенская, Таймагамбетов, 2023], Буйруокбастау-Булак-1 [Kunitake, 
Taimagambetov, 2021]. В качестве переменных были выбраны следующие виды нуклеу-
сов: призматические плоскостные, кареноидные и торцовые.

Результаты анализа (рис. 4) показали, что первые две главные координаты покры-
вают 98,2 % вариабельности, т. е. анализ был проведен успешно. На плоте явно фикси-
руются два кластера — кульбулакские памятники с кареноидными нуклеусами и более 
ранние памятники региона. Коллекция слоя 2.1 стоянки Кульбулак оказалась в отдале-
нии от основной группы памятников, по всей видимости, из-за относительно много-
численной коллекции, в которой, наряду с кареноидными, фиксируется много приз-
матических и торцовых нуклеусов (рис. 4.-1). Также наш анализ показал, что карено-
идные нуклеусы в данном разделении на кластеры имеют значительную, но не реша-
ющую роль, потому что при их удалении из анализа, разделение на два кластера сохра-
няется (рис. 4.-2).

В целом, два полученных кластера отличаются друг от друга принципиально разны-
ми пропорциями плоскостных и призматических нуклеусов, а также наличием либо 
отсутствием кареноидных нуклеусов.

Применив непараметрический тест PERMANOVA к счетам главных компонент, мы 
получили статистически значимую разницу между кульбулакским кластером и более 
ранним: F = 2.53, p = 0.004. Это означает, что индустрии в разных кластерах действи-
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тельно статистически значительно отличаются по набору нуклеусов, следовательно, 
по структуре первичного расщепления.

Рис. 4. Результаты анализа главных координат, распределение кульбулакских 
и обирахматских комплексов: А — с учетом кареноидных нуклеусов;  

В — без учета кареноидных нуклеусов 
Fig. 4. The results of the analysis of the main coordinates, the distribution of Kulbulak and 

Obirahmat complexes: A — taking into account the karenoid nuclei;  
B — without taking into account the karenoid nuclei

Учитывая хронологический промежуток между обирахматскими и кульбулакски-
ми комплексами, а также значительную типологическую и технологическую разницу 
между кареноидными изделиями, сложно рассуждать о какой-либо преемственности. 
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Разнообразная морфология кареноидных нуклеусов Оби-Рахмата демонстрирует по-
иск оптимальных последовательностей расщепления мелкопластинчатых нуклеусов, 
следствием чего было типологическое и технологическое разнообразие. В свою очередь 
кульбулакские кареноидные нуклеусы, наоборот, появляются в рамках одной техноло-
гической схемы и не претерпевают изменений в хронологически поздних комплексах. 
Кареноидная технология кульбулакской культуры высоко стандартизирована и приме-
нялась для получения довольно унифицированных заготовок.

Появление такого элемента в ассамбляжах может означать два варианта — либо об-
мен технологиями и идеями [Richter et al., 2011], как предполагалось ранее [Kolobova  
et al., 2013], либо миграция нового населения на данную территорию. В случае обме-
на технологиями мы должны наблюдать появление нового элемента в ассамбляжах 
на фоне не изменившихся других характеристик — например, нуклеусов. Проведенный 
анализ главных координат, основанный на типологии нуклеусов, показал, что в регио-
не выделяются два отдельных кластера индустрий:

1. Кульбулакские комплексы с кареноидными, призматическими и торцовыми 
нуклеусами;

2. Хронологически/стратиграфически более ранние комплексы с доминированием 
плоскостного пластинчатого расщепления и присутствием призматических нуклеусов.

Статистический тест доказал существование и значительное отличие этих класте-
ров друг от друга. Можно было бы ожидать, что наличие одних только кареноидных ну-
клеусов оказало влияние на распределение ассамбляжей в кластерах. Однако при уда-
лении переменной кареноидных нуклеусов из анализа оба кластера сохраняются. Это 
означает значительную разницу в первичном расщеплении комплексов из кластеров 
даже при отсутствии кареноидных нуклеусов (рис. 4).

Таким образом, проведенный в рамках данной статьи анализ кареноидных нуклеу-
сов из среднепалеолитических и верхнепалеолитических комплексов западной части 
Центральной Азии показал, что кульбулакская верхнепалеолитическая технология ути-
лизации кареноидных нуклеусов появляется в регионе в сформированном высокостан-
дартизированном виде. Кареноидные нуклеусы из хронологически и стратиграфиче-
ски более ранних комплексов обирахматской культурной традиции, по всей видимо-
сти, не имеют к ней отношения и были одним из способов получения заготовок в рам-
ках становления мелкопластинчатого расщепления.
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ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ КАК МАРКЕРЫ 
ХРОНОЛОГИИ КИТАЙСКИХ ДИНАСТИЙ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СВЯЗИ С ХРОНОЛОГИЕЙ 
ЕВРАЗИИ В БРОНЗОВОМ ВЕКЕ

Археологическая хронология преимущественно базируется на радиоуглеродных да-
тах. Однако диапазоны их вероятности широки, а результат отличается от историче-
ской хронологии Китая, Ближнего Востока и дендрохронологии. Историческая хроно-
логия и дендрохронология показывают сходные результаты, они корректны, но при-
менить их в большинстве районов сложно. Типологические привязки дают широкие 
вероятностные интервалы. Для создания единой хронологии Евразии в качестве мар-
керов предлагается использование следов глобальных катастроф, что позволяет свя-
зать события в отдаленных регионах. Применение этого подхода к хронологии Китая 
позволило сделать вывод об историчности династии Ся, которая датируется с 1909 г. 
до н. э., а предшествующий этому событию Великий Потоп произошел на 10–20 лет 
раньше. Шанская династия появляется в 1558 г. до н. э. после извержения Сантори-
на в 1560 г. до н. э. Не исключено, что начало Чжоу в 1027 г. до н. э. связано с событием 
1031 г. до н. э. Последнее позволяет также датировать начало каменноложского этапа 
карасукской культуры и ирменского этапа ирменской.

Ключевые слова: абсолютная хронология, династии Китая, Ся, Шан, Чжоу, природ-
ные катастрофы, хронологические маркеры
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Archaeological chronology is based primarily on radiocarbon dating. However, the 
probability intervals of radiocarbon dates are wide, and the result differs from the historical 
chronologies of China, the Near East, and dendrochronology. But historical chronology 
and dendrochronology show similar results, they are correct, but them is difficult to apply it 
in most areas. Typological similarities provide wide probability intervals. To create a unified 
chronology of Eurasia, it is proposed to use traces of global disasters as benchmarks, making 
it possible to connect events in remote regions. The application of this approach to Chinese 
chronology made it possible to draw a conclusion about the historicality of Xia Dynasty, which 
is dated since 1909 BC, and the Great Flood preceded this event, occurring 10–20 years earlier. 
The Shang Dynasty started in 1558 BC after the eruption of Santorini in 1560 BC. It is possible 
that the Zhou beginning in 1027 BC is related to the volcanic event of 1031 BC. The last event 
also allows us to date the beginning of the Kamennolozhsk stage of the Karasuk culture and 
the Irmen stage of the Irmen culture.
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Введение
Археологическая хронология опирается на радиоуглеродный метод, но его резуль-

таты, если их применять с интервалами, рассчитанными с вероятностью 95,4 %, полез-
ны мало, так как слишком широки. К тому же процедура формирования интервалов 
суммированием вероятностей направлена не на получение точных абсолютных дат, 
а на сравнение двух интервалов. Как правило, мы получаем результат, отличный от ис-
торической хронологии. Лишь с байесовской статистикой серии AMS дат можно полу-
чить результат, приближающийся к ней. Последние работы показали, что существует 
возможность синхронизировать исторические хронологии Китая и Восточного Сре-
диземноморья с дендрохронологией [Grigoriev, 2023a], и это дает основания для при-
вязки материалов Северной Евразии к регионам, где эти хронологии существуют. Они 
так удалены от нас, что добиться синхронизации можно лишь в случае большого ко-
личества сопоставимых типов, но и тогда мы получаем вероятностный интервал. По-
этому в основу работы было положено наблюдение, что есть периоды, когда на огром-
ных пространствах происходили изменения, вызванные миграциями. Причиной могли 
быть глобальные извержения вулканов, поскольку изменения, обусловленные солнеч-
ной активностью, имеют плавный характер. Это позволило выявить серию хроноло-
гических реперов для XVII–XVI вв. до н. э. [Grigoriev, 2024]. Но факт миграции, совпа-
дающий с угнетением древесных колец, не указывает на то, что катастрофа была гло-
бальной. Поэтому эти реперы надо подкреплять альтернативными данными. Таковы-
ми могут быть источники Ближнего Востока. На востоке мы можем опереться на ки-
тайскую хронологию. Такая возможность появляется с XIII в. до н. э., но не исключе-
но, что отдельные реперы можно предложить для раннего времени.

Источники по хронологии раннего Китая
Основополагающим трудом по ранней китайской истории являются «Историче-

ские записки» (Ши цзи) Сыма Цяня, жившего в эпоху Хань между 140 г. до н. э. и 86 г. 
н. э. Он, описывая последовательность династий и продолжительность власти прави-
телей, при этом не был уверен в возможности создания точной хронологии для перио-
дов, предшествующих Чжоу [Nienhauser, 1994: XXVII]. Вторым источником являются 
«Бамбуковые Анналы» (Чжушу Цзинянь) IV в. до н. э., написанные на связанных дощеч-
ках, которые переписывали и перевязывали, но их корректность подтверждается тем, 
что установленная по гадательным костям Аньянского периода последовательность 
правителей совпадает с их последовательностью в Чжушу Цзинянь и Ши цзи. Пробле-
ма в том, что длительность правления невозможно проверить параллельными источ-
никами, поскольку существовала практика смены календаря и трехлетнего траура по-
сле смерти правителя, прежде чем его последователь взойдет на трон. Нам не извест-
но, насколько далеко вглубь веков эту практику можно распространять, хотя традиция 
распространяет ее даже на мифический период Пяти Императоров [Nivison, 1999: 2, 
4–6, 12, 14; Shaughnessy, 2011: 271, 272, 289]. Кроме того, передача в устной традиции 
точных данных невозможна, а правление отдельных персон нереально долгое, поэто-
му хронология, основанная на этом, мифологична [Liu, Xu, 2007: 897–899].

Самым ранним трудом, содержащим историческую информацию, являются свит-
ки, оставленные философом V в. до н. э. Мо Цзы [Chang, 1986]. Сыма Цянь опирался 
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на архивы императорского двора, что означает, что историографическая традиция су-
ществовала, но источники не сохранились. В книге литургических канонов Шу-цзин, 
приписываемых Конфуцию, есть информация о правителях, идентичная изложенной 
Сыма Цянем, и последний явно пользовался ими [Шу-цзин, 2022: 161–165; Попова, 
2018: 209]. Какие-то записи могли существовать при Шанской династии, иначе сложно 
понять, как историографы Чжоу передали детальные описания событий при перехо-
де от эпохи Пяти Императоров к Ся. Сыма Цянь считал реальностью всю эпоху Пяти 
Императоров, но лишь к последним из них, Яо и Шуню, он относился как к историче-
ским персонажам [Сыма Цянь, 2001: 148].

Для шанского времени нам известны надписи на сосудах и гадательных костях. 
Но в них упоминаются и книги на деревянных и бамбуковых дощечках, на которых 
могли писать кистью, которые не сохранились, и самые ранние относятся к династиям 
Цинь и Хань [Chang, 1986: 296, 297; Bagley, 1999: 182]. Не исключено, что архивы были 
уничтожены в эпоху «Воюющих Царств». Целенаправленно хроники других царств 
уничтожались во время экспансии Цинь. Поэтому допускается, что письменность 
на бамбуковых дощечках существовала до поздней Шан [Campbell, 2018: 112]. На та-
кую возможность указывают знаки на керамике культуры Яншао в пятом тысячелетии 
до н. э. Они концентрируются в бассейне Хуанхэ, и некоторые имеют параллели в шан-
ских надписях [Cheung, 1983: 324, 325, 364]. Другие считают, что даже знаки культуры 
Таосы несопоставимы с шанскими, и лишь в среднешанское время появляются про-
тотипы этой письменности [Li M., 2018: 277, 278]. В любом случае, вряд ли неолитиче-
ские знаки были письменностью в полном смысле, но не исключено, что к шанскому 
времени эта традиция получила развитие.

Самыми ранними текстами являются гадательные кости, обнаруженные в Аньяне. 
Они появляются при У Дине, правившем ок. 1250–1192 гг. до н. э., и представляют со-
бой лопатки крупного рогатого скота или фрагменты панцирей черепах, на которых 
нацарапаны тексты. Общее количество фрагментов достигает 200 тысяч. Этот источ-
ник не нацелен на описание исторических событий. Надписи состоят из предисловия 
с датой и именем прорицателя, вопроса, предсказания и последующей верификации 
с информацией о сбывшемся или несбывшемся предсказании. Таблички нагревались, 
и гадание производилось по образовавшимся трещинам. При этом задача была не толь-
ко в предсказании, но и в магическом воздействии. Царь, задающий вопрос, не ука-
зывается, но поскольку он обращается к предкам и называет имя отца, дяди или деда, 
то можно восстановить генеалогию [Chang, 1980: 34; Thorp, 2005: 176–179, 208; Bagley, 
2018: 64]. Но шанские правители были сконцентрированы на себе, в надписях нет ин-
формации о прошлом [Li M., 2018: 363]. Вероятно, это ранняя традиция, поскольку 
в слое периода Эрлиган в Чжэнчжоу найдено три фрагмента кости с надписями, одна 
из которых содержала 10 знаков, и один читается как чень (вопрос) [Chang, 1980: 269]. 
Гадание на лопатках было распространено в северо-восточном Китае с четвертого ты-
сячелетия до н. э. [Thorp, 2005: 173]. Поэтому, вероятно, в раннешанское время проис-
ходит слияние двух традиций, восходящих к неолиту, — гадания на лопатках и пись-
менности. Эти данные, а также гипотетические тексты Чжоу позволяют реконструи-
ровать последовательность китайской истории.
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Легендарные и исторические династии и их хронология
Культура Китая основана на традиции Трех Династий (Саньдай) — Ся, Шан 

и Чжоу. Существуют идеи о том, что в основе они имели разный этнос, но коренным 
районом формирования китайской нации было Среднее Хуанхэ, ареал Ся. Впослед-
ствии с востока пришли шанцы, которые, возможно, были народом И, относящимся 
к австроазиатской языковой семье, или были лишь подвержены влиянию этого на-
рода. Впоследствии они восприняли китайский язык, хотя не ясно, как много людей 
говорило на китайском языке в шанское время. Но в бассейне Янцзы еще долго про-
живали представители народов Мяо-Яо [Pulleyblank, 1983: 412, 413, 459, 460]. Правда, 
в шанское время встречаются иероглифические знаки на бытовой посуде, что указы-
вает на то, что элита и народ говорили на одном языке [Chang, 1980: 329]. Это пред-
ставление о том, что шанцы пришли из ареала народа И, разделяют иные исследо-
ватели, и есть данные, что Ся конфликтовали с И на востоке [Chang, 1983: 498; Yan, 
2004]. Но мы ничего не знаем об их языке.

Карта северо-восточного Китая с обозначением провинций (черный цвет с подчеркиванием) 
и бассейнов рек (черный курсив). Красным шрифтом обозначены исторические места, 

археологические культуры (пунктирные ареалы) и ареалы формирования Ся, Шан и Чжоу 
(подчеркивание) 

Map of northeastern China showing provinces (black with underlining) and river basins  
(black italics). Red font indicates historical sites, archaeological cultures (dotted areas), Xia,  

Shang and Zhou formation areas (underlined)
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Другие исследователи обращают внимание на близость культур Трех Династий, 
и разница названий обусловлена тем, что доминирования добивались кланы с локали-
зацией, отраженной традицией Чжоу: Ся на Центральной Равнине в бассейнах Цзинь-
нань и Лохэ, где возникли центры Эрлитоу; Шан — на северо-востоке в Хэбэе, и Чжоу 
на северо-западе в регионе Гуаньчжун с центром у реки Вэй в Шэньси, хотя позже они 
правили из ареала Ся (рис. 1). При этом все места, упомянутые в сагах, можно при-
вязать к Центральной Равнине, по рекам Хуанхэ и Лохэ [Chang, 1983: 500, 501, 503; 
Chang, 1999: 55; Li M., 2018: 330, 333, 336, 351–353]. Из скупых сведений можно пред-
положить, что первичным ареалом Ся была юго-западная часть Шаньси, но затем они 
пересекли Хуанхэ, расселившись между восточной Шэньси, Хэнанью и Шаньдуном 
[Chang, 1983: 500].

Ареалы, соотносимые с периодом Пяти Императоров, сконцентрированы в центре 
и на западе Шаньси, которую можно рассматривать как ареал прото-Ся. Эти «импе-
раторы» ассоциируются с пятью элементами: Хуан-ди (Желтый Император — земля), 
Чжуань-сюй (дерево), Ку (метал), Яо (огонь) и Шунь (вода). Их правление определяют 
XXV–XXIII вв. до н. э., поэтому они отражают не конкретных лиц, а кланы. Но в этой 
легенде есть ряд деталей. Хуан-ди был родом из Хэнани, и его жизнь была связана с этим 
регионом, который был центром культуры Луншань во второй половине третьего тыся-
челетия до н. э. Более интересна история о последних императорах, Яо и Шуне. При Яо 
произошла великая засуха, которая сменилась наводнением. Затем Яо отошел от вла-
сти и назначил преемником Шуня, женив его на своих дочерях. Шунь был из западной 
или центральной части Шаньси. Его имя ассоциируется с водой. Великий Потоп, на-
чавшийся при Яо, продолжался, и Шунь предпринимал безуспешные попытки решить 
проблему, пока не призвал праправнука Желтого Императора, Юя, который справил-
ся с наводнением и стал основателем династии Ся. Юй перенес столицу куда-то в се-
верную или северо-восточную часть Хэнани [Nienhauser, 1994: 1, 3, 4–13, 18, 21, 27].

Эта идиллическая история является результатом конфуцианской переработки, по-
скольку в действительности «когда [сила] дэ Яо ослабла, [он] был заточен Шунем». 
Для нашего обсуждения важно и то, что «Стольный центр Юя [располагался] в Ян-
чэн», на крайнем юге Шаньси, напротив Лаояна, и лишь третий правитель династии 
Тай-кан стал жить в Чжэньсюнь на севере Хэнани, где находится Эрлитоу [Бамбуко-
вые анналы, 2005: 103].

Для китайских историков существование Ся не вызывает сомнений, хотя многие 
не разделяют эту точкузрения из-за отсутствия упоминаний Ся в шанское время [Thorp, 
2005: 61], но шанские тексты не были нацелены на описание истории. В соответствии 
с традицией, династия Ся представлена 17 царями, которые правили 471 год. Ее сме-
няет Шан с 29 царями, правившими 496 лет. Первый правитель Чжоу, У Ван, взошел 
на престол в 1122 г. до н. э., и до 256 г. до н. э. династия насчитывала 37 царей. Тем са-
мым период Саньдай длился ок. 1800 лет [Chang, 1999: 70, 71].

В результате проекта по установлению хронологии Ся, Шан и Чжоу, сочетавшего 
исторические сведения с радиоуглеродным анализом и палеоастрономией, в который 
было вовлечено 200 специалистов, начало Ся отнесено к 2070 г. до н. э., Шан — к 1600 г. 
до н. э., а Чжоу — к 1046 г. до н. э. [Li X., 2002; Lee, 2002], и последняя дата близка об-
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щепринятым 1050 или 1045 г. до н. э. [Shaughnessy, 1999: 23]. В российской историо-
графии для начала Чжоу предлагался 1027 г. до н. э., что было основано на хронологии 
Чэнь Мэн-цзя [Васильев, 1995: 219, 223]. AMS-анализы гадательных костей с байесов-
ской статистикой позволили получить дату конца Шан ок. 1041 г. до н. э., но интервал 
рассчитан с вероятностью 68 % [Liu et al., 2020]. В интервал с вероятностью 95,4 % по-
падут обе даты.

На основании «Бамбуковых Анналов» первый год Шан относили к 1558/1554 гг. 
до н. э., а на основании хронологии Инь Ли (IV в. до н. э.) — к 1579 г. до н. э. [Keightley, 
1999: 232, 248; Nivison, 1999: 10, 12, 15]. Существует также хронология Нивисона, по-
строенная на «Бамбуковых Анналах», но с использованием астрономических данных, 
по которой первым годом Юя, основателя Ся, был 1914 г. до н. э., а первый год Чэн Тана, 
основателя Шан, — 1558 г. до н. э. [Nivison, 1999: 12, 14].

Но опора на археоастрономические данные ненадежна. Поскольку источники со-
держат описания затмений и Парадов Планет при династических изменениях, были 
предложены иные даты начала династий: Ся — 1953 г. до н. э., Шан — с 1576 г. до н. э. 
и Чжоу — с 1059 г. до н. э. [Pankenier, 1981/1982: 24]. Но необходимо помнить, что Чжоу 
стремились легитимировать власть, при них появилась историческая традиция, они 
развили идею Мандата Неба [Li M., 2018: 363, 364]. Поэтому совпадение начала ди-
настий с небесными явлениями наводит на мысль, что это фикция эпохи Чжоу. Кро-
ме того, описание небесных явлений смутное, документы неоднократно переписыва-
лись. В поздних источниках Ханской династии могут быть описаны неполные затме-
ния или Парады Планет, но отсутствовать полные [Keenan, 2002; Nivison, 1999: iv, 11].

Есть трудности и при опоре на археологию. Идентифицировать культуру письмен-
ного периода не составляет труда, но связать с культурными комплексами время Ся 
и ранней Шан сложнее. На Средней Хуанхэ поздний Луншань сменяется культурой Эр-
литоу, а та — культурой Эрлиган. Поскольку даты Эрлитоу соответствовали хроноло-
гии Ся, была принята их идентификация. Культура Эрлиган была объявлена шанской, 
что тоже соответствовало хронологии. Появление в фазе II Эрлитоу дворцовой архи-
тектуры и ее исчезновение в фазе IV было связано с появлением и концом Ся. Но эта 
культура датировалась лишь с 1900 г. до н. э., что позже традиционной хронологии Ся, 
в фазе III появляются бронзовые котлы, связываемые с Шан, а новые раскопки пока-
зали, что в фазе IV традиция дворцовой архитектуры не пресекается. В итоге возникло 
несколько гипотез, связывающих начало Ся с 1) поздним неолитом; 2) началом Эрли-
тоу; 3) переходным между ними периодом Синьчжай. Начало Шан связывали с 1) на-
чалом фазы III Эрлитоу; 2) началом фазы IV; 3) началом Эрлиган. Иногда нижний слой 
Эрлигана синхронизировали с фазой IV Эрлитоу [Chun, Xin, 2018].

Эта идентификация сложна. Даже если мы допускаем реальность правителей Ся 
и раннего Шан, трудно сказать, каков был статус людей, называемых императорами. 
Дворцовые комплексы могли быть храмовыми постройками, а когда шанцы захвати-
ли Ся, там могла сохраняться прежняя культура. Источники даже по периоду Пяти Им-
ператоров описывают знать, сановников и подати, но это может быть поздняя интер-
претация. Присутствие элиты очевидно с Эрлитоу II, однако ранее такие данные есть 
в комплексах Таосы [Li M., 2018: 117–137]. В итоге, мы имеем ситуацию, не позволяю-
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щую соотнести археологию с текстами. Идентификация, построенная на хронологии, 
вовсе немыслима, так как легендарная, радиоуглеродная и астрономическая хроноло-
гии основаны на разных принципах, и каждая из них ненадежна. Тем не менее, эти ле-
генды могут быть проиллюстрированы археологией, так как она показывает тенденции.

Формирование китайской цивилизации в неолите бассейна Хуанхэ
Культура Луншань формируется на базе Яншао на Средней Хуанхэ, но распростра-

няется на запад и восток (см. рис.). В ней можно обнаружить будущие черты шанской 
традиции: знаки поклонения мужским предкам, обожженные лопатки оленей с тре-
щинами, жертвоприношения людей, техника хан-ту при строительстве, керамические 
триподы и нефрит [Chang, 1986: 256, 261, 271–273, 287; Li M., 2018: 108, 109]. Культу-
ра датируется 2600–2000 гг. до н. э., известно окло 50 укрепленных поселений, класте-
ры поселений, слабые признаки административной архитектуры, что предполагает 
определенную стратификацию [Yang, 2004: 107]. Сходство культуры позволяет допу-
скать, что в бассейне Хуанхэ проживало родственное население, а первичные ареалы 
Ся, Шан и Чжоу соответствуют ареалам вариантов Луншань [Chang, 1983: 513]. Это со-
ответствует современным генетическим данным, по которым сино-тибетские народы 
формировались в бассейне Хуанхэ, но около конца третьего тысячелетия до н. э. носи-
тели тибето-бирманских языков сместились на юго-запад и запад, в то время как пред-
ки китайцев остались на месте [Guo et al., 2021].

Большинство черт традиции Саньдай относится к периоду поздней Луншань, ко-
гда появляются крупные центры, в том числе Таосы на юго-западе Шаньси в бассей-
не Цзиньнань (см. рис.). Его можно рассматривать как прото-город: есть элитные по-
стройки, дворцовый ареал, могильник с крупными гробницами. Выявлены новые чер-
ты, характерные для Саньдай: диски и иные изделия из нефрита, бирюзовые вставки, 
используемые в ритуалах музыкальные инструменты (каменные колокола цин и бара-
баны гу из дерева и крокодиловой кожи), керамическая и деревянная посуда, маски 
с изображением животных, признаки гадания на костях, два сосуда со знаками, бое-
вые топоры, лакированные гробы, слои киновари в гробницах. Это был не единствен-
ный подобный центр. Яркие памятники выявлены в Ордосе (Шимао) и ниже по Ху-
анхэ до Шаньдуна. В итоге в разных районах Хуанхэ появляются признаки возникно-
вения прото-государств [Yang, 2004: 115, 126, 127; Li M., 2018: 117–121, 124–130, 136–
145, 153, 154, 173, 413, 419].

Ранняя фаза Таосы датируется 2300–2100 гг. до н. э., а средняя (когда его площадь до-
стигает 300 га) — 2100–2000 гг. до н. э. В конце ее многие гробницы и дворцы были раз-
рушены, что совпало с холодным и сухим климатом в конце третьего — начале второго 
тысячелетия до н. э., но депопуляция происходит лишь в XIX в. до н. э., когда в бассей-
не Цзиньнань и Ордосе политическое развитие увядает, а его центр смещается в бас-
сейн Лохэ, где возникает Эрлитоу [Li M., 2018: 83–85, 117, 132, 174–177]. Южнее, в Хэ-
нани на Хуанхэ, поздний Луншань начинается в диапазоне 2170–2040 гг. до н. э., а за-
канчивается в диапазоне 1850–1780 гг. до н. э. [Liu et al., 2005: 23], но здесь развитие 
более скромное.

Многим бросалось в глаза соответствие этих культур легендам о периодах Вань Го 
(Тысяча Государств) и Пяти Императоров, последний из них завершился воцарением 
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Юя и основанием Ся [Chang, 1999: 64, 70, 71]. Многие луншаньские центры можно ас-
социировать с легендарным ландшафтом: Яо Ван Чэн (царский город Яо) в Шаньду-
не или Юй Хуэй (Собрание Юя) в Аньхое, и описание пути Юя соответствует этому 
ареалу и культуре. Поэтому предполагалось, что легенду о Потопе Юя можно связать 
с экологическим кризисом конца третьего тысячелетия до н. э. [Li M., 2018: 173, 396–
401]. Начало кризиса попадает в интервал «события 2200», когда понижение темпера-
тур вызвало ослабление Азиатского муссона, что привело к сухим и холодным услови-
ям [Weiss et al., 1993]. Но это был плавный процесс, резкие изменения на Ближнем Во-
стоке и затем в Европе были спровоцированы локальным извержением вулкана в Во-
сточной Анатолии или в Закавказье, и это не могло воздействовать на всю планету 
[Grigoriev, 2023b]. Тем не менее, версия о связи периода Таосы с эпохой Пяти Импера-
торов правдоподобна. Локализация родины Юя и первичного ареала Ся в юго-запад-
ной Шаньси соответствует району Таосы. Но время Яо и Шуня, когда имел место по-
топ, с этим сухим периодом связать нельзя.

Дата Великого Потопа Юя
Недавно китайские коллеги обнаружили следы Великого Потопа. В результате зем-

летрясения в ущелье Цзиши в провинции Цинхай на Хуанхэ образовались дамба вы-
сотой до 240 м по бортам и 185–210 м в середине, и резервуар, содержавший 12–17 км3 
воды, что после прорыва через 6–9 месяцев привело к затоплению огромной терри-
тории (см. рис.). Ниже по течению наносы затопления перекрыли пос. Лацзя культу-
ры Цицзя, который прежде был уничтожен тем же землетрясением. Это маркирует-
ся включениями обломков зеленого сланца, который найден лишь в ущелье Цзиши, 
и они присутствуют на поселении в сейсмических трещинах, которые не успели за-
полниться грунтом, спускающимся со склонов в результате осадков. Это произошло 
в диапазоне 1976–1882 гг. до н. э. (95 % вероятности) с медианным значением 1922±28 г. 
до н. э., и дата Нивисона для начала династии Ся в 1914 г. до н. э. попадает в этот диа-
пазон. Дата разрушения поселения относится к интервалу 2129–1770 гг. до н. э., а даты 
седиментов в образовавшемся резервуаре формируют несколько более поздний диапа-
зон — 2020–1506 гг. до н. э. Показательно, что в конце третьего — начале второго тыся-
челетия до н. э. осадков в бассейне Хуанхэ было мало, и данное событие соответствует 
поздней части этого периода. С этой катастрофой и были связаны деяния Юя и нача-
ло Ся [Wu et al., 2016: 580–582].

Данная работа подвергалась критике, но часть ее была неправомерна. Например, до-
казывалась гибель поселения в результате землетрясения, а не затопления, чего авторы 
и не писали. Неправомерны и упреки в том, что уровень отложений резервуара намно-
го ниже уровня дамбы, и они имеют более позднюю дату, хотя так и должно быть. Были 
и справедливые упреки в использовании медианного значения для определения даты 
события, критиковалось моделирование объемов и интенсивности водосброса и пред-
полагалось быстрое затухание волнового воздействия. Кроме того, по пути на Цен-
тральную равнину вода растечется по равнинам в излучине Хуанхэ, поэтому данное со-
бытие не может быть источником легенды о Потопе. Указывалось, что в этом ущелье 
дамба существовала и прежде. Она образовалась в седьмом тысячелетии до н. э. и была 
постепенно размыта к 3650 г. до н. э. [Huang et al., 2017; Han, 2017; Wu W. et al., 2017].
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Авторы публикации затем ответили на все претензии, в том числе указав, что они 
выбрали наиболее консервативную оценку при моделировании события [Wu et al., 
2017]. Забавно то, что даже в публикации критиков присутствует илистый слой вне-
запного паводка, перекрывающий остатки этой дамбы. Следует обратить внимание 
еще на одно замечание, что около 1950 г. до н. э. катастрофы с сильными дождями, зем-
летрясениями и оползнями случались во всем регионе (см. [Huang et al., 2017: 1, fig. 3G] 
и сопроводительный текст). Последнее напоминает описание извержения Сантори-
на в египетских источниках, поскольку ливни сопровождают извержения глобально-
го масштаба [Foster et al., 1996].

Я думаю, что авторы даже недооценили масштаб события, так как рассчитали накоп-
ление воды исходя из стандартной ситуации, а ливни и сейсмический сход снега с гор 
могли увеличить ее объем. Часть воды по пути на Центральные равнины должна была 
уйти в грунт, но она не могла растечься по долинам в пределах Внутренней Монголии 
и Шаньси, так как долина там имеет глубину до 100–200 м. Лишь выйдя за пределы Лёс-
сового плато на юго-западе Шаньси, долина Хуанхэ по восточному берегу становят-
ся мельче (варьируя в пределах 10–150 м), и там вода может затопить большие участ-
ки, лежащие в низинах вдоль реки, и образовав серию стариц в других местах. Наносы 
лёсса должны были кое-где блокировать Хуанхэ, что усугубляло ситуацию. Поскольку 
плотина даже после прорыва продолжала размываться, поступление воды могло быть 
долговременным. Ликвидация последствий (строительство дамб и каналов) требова-
ла усилий, но была реальной задачей для той эпохи.

Если обратиться к «Историческим Запискам», мы увидим именно это. Затопленны-
ми оказались низины, однако глобального потопа не было. Есть единственное упоми-
нание о наводнении в правление Яо. Шунь эпизодически уделяет внимание этому, на-
ряду с регулированием вопросов музыки и решением иных неотложных проблем. Юй 
занимался устройством каналов и дамб, но одновременно и более важными пробле-
мами налогообложения, борьбы с соседями и др. [Сыма Цянь, 2001: 138–162]. Следо-
вательно, данная археологическая ситуация точно соответствует источникам. Менее 
ясны представления о Великой Засухе, которые соответствуют ослаблению муссона. 
Но длительные процессы в сознании не рефлексируются, они воспринимаются как нор-
ма. Поэтому не исключено, что представления о Великой Засухе связаны с тем годом, 
когда Хуанхэ была блокирована.

Все это объясняется с точки зрения связи климата и воздействия солнца. Существу-
ют циклы солнечной активности, и при ее снижении происходит блокировка Азиат-
ского муссона [Weiss et al., 1993]. В 2065 г. до н. э. имел место солярный максимум, по-
сле которого началось снижение с серией колебаний, с наиболее резким спадом, начав-
шимся около 1900 г. до н. э., и затем подъемом после 1880 г. до н. э. [Usoskin, 2017: fig. 20, 
tab. 2]. Это совпадает с засушливым периодом в финальной части китайского неолита.

Наблюдается корреляция между фазами солнечной, вулканической и сейсмической 
активности: крупные извержения и землетрясения происходят при снижении активно-
сти солнца, особенно при переходе к новой фазе [Белов и др., 2009]. Поэтому глобаль-
ные катастрофы в конце XX — начале XIX в. до н. э. вероятны. По отложениям льдов 
в Гренландии и Антарктиде для этого времени реконструируется рост стратосферных 
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вулканических аэрозолей, но не такой мощный, как для второй половины XVII–XVI вв. 
до н. э., когда имели место три крупных извержения, включая Санторин [Sigl, 2022: fig. 
9; Pearson et al., 2022]. Изучение древесных колец на юго-западе США выявило похо-
лодания в 1996, 1962, 1921, 1909, 1908, 1907 гг. до н. э. [Salzer, Hughes, 2006]. Но три пер-
вых сигнала могут иметь локальный характер, а три последних — отражать одно со-
бытие в виде глобального извержения, когда выбросы достигают стратосферы и дол-
го не оседают, что вызвало эффект вулканической зимы на три года.

«Бамбуковые Анналы» (1.4.3) дают описание этого события: «Когда сань мяо дол-
жны были погибнуть, с неба дождем полилась кровь, летом был лед, земля потреска-
лась и забил родник, зеленый дракон родился в храме, солнце взошло ночью, днем 
солнце не выходило». Но в предыдущей записи (1.4.2) сказано: «Император [Шунь] 
похоронен на [горе] Цанъу» [Бамбуковые Анналы, 2005: 104]. После этих записей сле-
дует запись 2.1.1 о столице Юя в Янчэне. Если последовательность записей коррект-
на, то это вулканическое событие произошло сразу после смерти Шуня или в год его 
смерти, в самом начале царствования Юя, и дата 1909 г. до н. э. как начальная точка ди-
настии Ся оптимальна.

Дату Великого Потопа определить невозможно. Сигнал заморозков на юго-запа-
де США в 1921 г. до н. э. соответствует медианной дате образования дамбы в Цзиши 
ок. 1922 г. до н. э., и остающийся для правления Шуня 10–12-летний отрезок вполне 
достоверен. Но, во-первых, это медианная дата вероятностного интервала, а во-вто-
рых, в период повышенной сейсмической и вулканической активности локальные со-
бытия могут не совпадать. Тем самым мы имеем дело с периодом интенсивных ката-
строф после длительного засушливого периода, что привело к кризису существовав-
шую социально-экономическую систему. Если строго следовать письменным источ-
никам, ее агония выглядела так: наступил период вулканической и сейсмической не-
стабильности, крупное землетрясение уничтожило пос. Лацзя и сформировало дам-
бу в Цзиши. Это почти на год перекрыло поступление воды в Хуанхэ и вызвало Вели-
кую Засуху Яо. Затем дамбу прорвало, началось наводнение с долгими последствия-
ми, что вынудило проводить ирригационные работы. Эти бедствия негативно сказа-
лись на обществе юго-запада Шаньси, где они были самыми существенными. Не ис-
ключены и иные проблемы.

В 1909 г. до н. э. происходит извержение вулкана глобального характера, и в этот год 
к власти приходит Юй, который переносит столицу на самый юг Шаньси — в Янчэн. 
Этому соответствует упадок Таосы и предполагаемое переселение в Эрлитоу, куда сме-
щается политический центр после потопа [Li M., 2018: 175–177]. Фаза I Эрлитоу дати-
руется 1880–1640 гг. до н. э. [Zhang et al., 2008: 200], что соответствует записи о прожи-
вании третьего правителя Тай-кана в Чжэньсюне.

Таким образом, легенда о Пяти Императорах корректно отражает китайскую ис-
торию третьего тысячелетия до н. э. Поскольку речь идет о глобальных катастрофах, 
не исключено, что это можно использовать для синхронизации хронологий отдален-
ных регионов. В этом хронологическом интервале трансформации происходят в Ев-
ропе [Grigoriev, 2023b: 33, 34], но в Лапландии не отмечены события, соответствующие 
угнетенным годичным кольцам в США [Helama et al., 2002: tabl. 5]. Возможно, там этот 



69Nations and religions of Eurasia  •  2024  Vol. 29,  № 4. P. 58–78.

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/wv   •   Journal homepage:  http://journal.asu.ru/wv

кризис был мягче, что затрудняет точную синхронизацию, хотя не исключает ее в бу-
дущем. Вероятно, с этими событиями можно будет связать какие-то трансформации 
в Южной Сибири, но взаимодействие этих регионов с бассейном Хуанхэ в это время 
отсутствовало.

Развитие в бронзовом веке: Эрлитоу и Шанская династия
После Луншань основное развитие смещается к югу. Крупные центры размером 90–

100 га появляются в Синьчжае на Хуайхэ и в Хаудицзуй на Лохэ, содержащие тот же на-
бор традиции Саньдай [Li M., 2018: 182, 183, 187]. Переход от позднего Луншань к Синь-
чжай датируется в пределах 1850–1780 гг. до н. э., а конец этого периода — в пределах 
1730–1675 гг. до н. э. Начало культуры Эрлитоу датируется ок. 1780–1730 гг. до н. э. [Liu 
et al., 2005: 23]. Великий Потоп в той же системе дат отнесен к 1976–1882 гг. до н. э., т. е. 
он предшествует периоду Синьчжай, который можно связать со временем Шуня и Юя. 
В основе этой культуры и последующей Эрлитоу лежат традиции местной хэнаньской 
Луншань, но сюда начинают проникать традиции из Гуанчжуна на юго-востоке Шэнь-
си и Цзиньнани на юго-западе Шаньси. Затем, в начале Эрлитоу, из бассейна Цзинь-
нань приходят новые керамические формы, например, триподы ли с мешкообразными 
ножками. В итоге, исследователи идентифицировали Эрлитоу со столицей Ся Чжэнь-
сюнь [Yan, 2004: 70; Li M., 2018: 199, 201]. Все это указывает на связь с Шаньси. Можно 
допустить, что отток населения, начавшийся на стадии поздней Луншань, связан с по-
топом, а последующие связи указывают на смещение сюда центра Ся, так как Тай-кан 
перенес столицу именно в этот регион.

В результате, в Хэнани, Хэбэе, Шаньси и Шэньси сформировалась культура Эрлитоу, 
главный памятник которой расположен на слиянии Лохэ и Ихэ (см. рис.). Это раннего-
сударственное образование с дворцовыми сооружениями и монументальными погре-
бальными комплексами. Уже на ранней стадии площадь поселения составляла 100 га, 
а на следующей достигла 300 га. Дворцовые конструкции обнаружены в фазе II, но бо-
лее основательные в фазе III [Thorp, 2005: 21, 26–30, 33; Li M., 2018: 189–198]. Памят-
ник представлен 4-мя фазами, первая из которых содержит поздние луншаньские мате-
риалы и материалы Синьчжай, а в четвертой появляются материалы Эрлиган, и по ке-
рамике наблюдается преемственность между фазами [Chang, 1986: 315; Thorp, 2005: 
36]. Есть отличия в погребениях Эрлитоу от Таосы: ориентация погребенных на север, 
а не на высокую гору, а также отличия от последующей Шанской династии в ориента-
ции престижных построек. В Эрлитоу II и III они имеют отклонение от севера к запа-
ду в 4–6°, а в Эрлигане 10–20° к востоку. Позже ориентация меняется с началом Чжоу, 
что является признаком разных династических традиций [Campbell, 2018: 63; Li M., 
2018: 190, 193, figs. 5.6, 6.5].

С фазы III в Эрлитоу происходят изменения, начинается экспансия на запад и юг, 
происходит скачок в металлургии, распространяются бронзы, литье и первые изделия 
сейминско-турбинской (СТ) традиции, проникающей с северо-востока. Одновремен-
но появляются иные северо-восточные элементы, например, сосуды стиля Сяциюань 
из Хэбэя [Li M., 2018: 215–219, 238; Григорьев, 2021а]. Эту фазу можно синхронизиро-
вать с событиями на западе, вызванными извержением вулкана в 1628 г. до н. э.: форми-
рование террамар в Италии, переход к A2c в Центральной Европе, карпатские влияния 
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в Грецию, Подонье и Зауралье, федоровские миграции с Прииртышья на запад и Ени-
сей, вытеснившие СТ группы в Китай [Grigoriev, 2024]1.

Это дает основания для построения хронологии. По легендарной хронологии дина-
стия Ся датировалась 2070–1600 гг. до н. э. Но реальной датой является, вероятно, 1909 г. 
до н. э., а перенос столицы в Эрлитоу произошел через два поколения (30–40 лет). Это 
соответствует интервалам, построенным на байесовской статистике серии дат из Эр-
литоу, где первые три фазы сопоставлены с Ся, а четвертая — с ранней Шан: фаза I —  
ок. 1880–1640 гг. до н. э., II — 1740–1590 гг. до н. э., III — 1610–1555 гг. до н. э., IV — 1560–
1520 гг. до н. э. [Zhang et al., 2008: 197–210]2. Существует разница между началом фазы 
III и катастрофой 1628 г. до н. э., и это обусловлено тем, что в Китае она не столь ощу-
щалась, а для перемещений федоровских и СТ племен требовалось время.

В итоге, мы имеем последовательность событий, соответствующую легендам о Яо, 
Шуне и Юе: сейсмическое формирование плотины ок. 1922 г. до н. э. и засуха, кото-
рая сменилась Великим Потопом на юго-западе Шаньси. Это вызвало частичное пере-
селение на север Хэнани. Затем происходит утверждение Ся в 1909 г. до н. э. при Юе, 
а позже смещение политического центра на север Хэнани при Тай-кане, что соответ-
ствует появлению Эрлитоу.

Последующее начало Шан в 1558 г. до н. э. совпадает с извержением Санторина 
в 1560 г. до н. э., что коррелирует с интервалом 1560–1520 гг. до н. э. для слоя IV Эрли-
тоу. Этому предшествовали летние заморозки (см. подробнее [Grigoriev, 2023a]). По-
скольку традиция помещает корни Шан на востоке Хэнани, западе Шаньдуна и севе-
ро-западе Аньхоя, показательно проникновение в начале фазы IV Эрлитоу с востока 
традиций, которые стали типичны в период Эрлиган: триподы гуй и цзюэ, маски жи-
вотных, маски монстров таоте, ряд орнаментальных мотивов и т. д. [Chang, 1983: 500, 
501, 509, 510; Guo, 1995; Li M., 2018: 232, 237, 238, 242].

Не исключено, что конец Шанской династии тоже был спровоцирован вулканиче-
ским событием. Есть упоминания о климатических проблемах при последнем ее пра-
вителе: «Во времена Ди-синь Шоу небо было очень хмурым» и имели место иные при-
родные явления, например, восход двух солнц [Бамбуковые Анналы, 2005: 112; Василь-
ев, 1995: 207]. Последнее называется «эффектом паргелия», происходящим за счет пре-
ломления света в кристаллах льда, насыщающих облака. Во второй половине XI в. до н. э. 
имел место пик вулканических аэрозолей в стратосфере, а для 1031 г. до н. э. в древес-
ных кольцах на юго-западе США зафиксированы сигналы заморозка [Sigl, 2022: fig. 9; 
Salzer, Hughes, 2006: tab. 2].

Выше мы обсуждали, что для начала Чжоу предлагается две даты: 1046/1045 и 1027 г. 
до н. э. Поэтому вероятно, что проблемы Шан были вызваны неурожаями, спровоци-
рованными климатическим кризисом, начавшимся в 1031 г. до н. э., и дата начала Чжоу 

1 Первоначально я ошибочно синхронизировал эту фазу и проникновение СТ бронз с извержени-
ем Санторина и началом Шан [Григорьев, 2022б: 195], позже вывод был скорректирован [Grigoriev, 
2023a: 579; 2024: 84].

2 Выше мы обсуждали начало периода Синьчжай ок. 1850–1780 гг. до н. э., а начало Эрлитоу в пре-
делах 1780–1730 гг. до н. э. [Liu et al., 2005: 23]. Но фаза I Эрлитоу содержит как раз более ранний 
материал.
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в 1027 г. кажется предпочтительней, хотя и требует проверки. Но в противном случае 
мы вынуждены следовать конфуцианской традиции и полагать, что проблемы Ди Синя 
были связаны с его аморальным обликом. Не исключено, что это дает основание для да-
тировки начала III (каменноложского) этапа карасукской культуры, который синхро-
низируется с началом Чжоу, где происходят существенные изменения, вызванные ми-
грациями. Показательно, что влияния распространяются на запад и ощущаются на ир-
менском этапе ирменской культуры [Поляков, 2017: 195].

Выводы
Сопоставление источников показывает, что взгляды китайских археологов на ис-

торичность Ся правомерны. Даже описания двух последних из Пяти Императоров, Яо 
и Шуня, отражают исторические реалии. Легендарная хронология Ся безосновательна, 
в то время, как хронологии Шан и Чжоу, основанные на «Бамбуковых Анналах», кор-
ректны. Очень сомнительна опора на астрономическую хронологию и на радиоугле-
родные интервалы, полученные суммированием вероятностей. Только серии AMS дат, 
обработанные методами байесовского моделирования, дают адекватный результат. Точ-
ные маркеры, устанавливающие границы трех династий, могут быть получены на ос-
нове изучения глобальных катастроф, которые вызывали ослабление прежней системы 
и способствовали появлению новой политической силы. Они были связаны с цикла-
ми солнечной активности, но непосредственным триггером были землетрясения и гло-
бальные извержения, вызывавшие неурожаи в течение 2–3 лет. Триггером для появле-
ния Ся стал период сейсмической и вулканической активности, который сначала при-
вел к колоссальной засухе, сменившейся длительным наводнением, а потом глобаль-
ным извержением 1909 г. до н. э. В итоге к власти пришел Юй. Ближе к концу второй 
половины XIX в. до н. э. при Тай-кане политический центр из Шаньси сместился в Эр-
литоу. Извержение Санторина в 1560 г. до н. э., вызвавшее вулканическую зиму на три 
года, привело к ослаблению Ся и приходу к власти в 1558 г. до н. э. Чэн Тана, первого 
правителя Шан. Извержение 1031 г. до н. э. ослабило Шан, что позволило в 1027 г. пер-
вому чжоускому правителю У Вану разгромить шанцев при Муе. Поскольку следы этих 
событий отражены в древесных кольцах юго-запада США, речь идет о явлениях, ко-
торые могли проявляться и в других регионах, в частности, в Северной Евразии. По-
этому предложенные даты могут служить хронологическими реперами, но необхо-
дима огромная работа по сопоставлению дендрологических и гляциологических дан-
ных разных регионов. Вулканические события 1654 и 1628 гг. до н. э. на китайскую ис-
торию, кажется, не оказали прямого влияния, если не считать появления сейминско-
турбинских бронз в фазе III Эрлитоу, что позволяет ее датировать после 1628 г. до н. э.
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ПЛИТОЧНЫЕ МОГИЛЫ И ХЕРЕКСУРЫ МОГИЛЬНИКА 
СТАРАЯ КАПЧЕРАНКА I В СВЕТЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
И АБСОЛЮТНОЙ ХРОНОЛОГИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
ПЛИТОЧНЫХ МОГИЛ И КУЛЬТУРЫ ХЕРЕКСУРОВ

Статья посвящена публикации материалов раскопок могильника Старая Капчеран-
ка I на юге Республики Бурятия (Российская Федерация) и историко-культурной оцен-
ке полученных источниковедческих сведений. На памятнике были раскопаны объекты 
двух археологических культур Центральной Азии: культуры плиточных могил и куль-
туры херексуров. Они включали херексур с прямоугольной оградой, два его жертвен-
ника и две плиточные могилы. Источниковедческая ценность памятника заключается 
в том, что раскопки на нём выявили: 1) факт перекрытия конструкциями двух плиточ-
ных могил ограды херексура; 2) акт осквернения херексура носителями культуры пли-
точных могил и сооружения двух плиточных могил, которые перекрыли ограду херек-
сура; 3) фиксация ответного осквернения обеих плиточных могил носителями культу-
ры херексуров. Эти факты имеют большое значение для установления относительной 
хронологии появления погребальных сооружений на данном могильнике. Они пока-
зывают возведение сначала херексура, а после этого — плиточных могил. Оскверне-
ние носителями культуры плиточных могил и культуры херексуров могил друг друга 
показало одновременность их существования на территории Южной Бурятии и со-
седних районов Монголии. Радиоуглеродная дата плиточной могилы № 2 поместилась 
в пределах 3020+100 л. т. н., от конца XII до конца X в. до н. э. Она соотносится с эпо-
хой поздней бронзы. Обосновывается причина появления населения культуры херек-
суров в регионе Южной Бурятии и сопредельных районов Центральной Монголии 
в результате его миграции из Западной Монголии вследствие ухудшения экологиче-
ских условий и давления избытка населения на пастбищные ресурсы в условиях коче-
вого и полукочевого скотоводства на территории его проживания. Результаты раско-
пок выявили такие особенности погребального обряда населения культуры плиточных 
могил и культуры херексуры, как совершение захоронений на уровне древней днев-
ной поверхности или в ямах небольшой глубины, сооружение кладок могильных со-
оружений на почвенном горизонте, наличие варианта обряда захоронения без поме-
щения в могилы инвентаря, использование огня для очищения места совершения по-
гребения, использования мяса домашних животных и шкур лошадей с неотделёнными 
от них головами при исполнении обряда захоронения. Характер нарушения целостно-
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сти конструкций плиточных могил и херексуров позволил выявить сакральность во-
сточной стороны для населения культуры плиточных могил и западной стороны го-
ризонта для носителей культуры херексуров.

Ключевые слова: культура плиточных могил, культура херексуров, обряд захоро-
нения, конструкция, миграции, осквернение, палеогеография, палеоэкономика, коче-
вое скотоводство, относительная, абсолютная хронология, сакральный мир
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SLAB GRAVES AND KHEREKSURES OF THE STARAYA 
KAPCHERANKA I BURIAL GROUND IN LIGHT OF THE RELATIVE 
AND ABSOLUTE CHRONOLOGY OF THE MONUMENTS OF THE 
SLAB GRAVE CULTURE AND KHEREKSUR CULTURE

The article is devoted to the publication of the excavation materials of the Staraya 
Kapcheranka I burial site in the south of the Republic of Buryatia (Russian Federation) and 
the historical and cultural evaluation of the obtained source studies information. At the site, 
objects of two archaeological cultures from Central Asia were excavated: the Slab Grave culture 
and the Khereksur culture. They included a khereksur with a rectangular fence, its two altars, 
and two slab graves. The value of the source study of the site lies in the fact that excavations 
on it revealed: 1. The fact of overlapping the fence of the khereksur with the structures of two 
slab graves. 2. An act of desecration of the khereksur by the bearers of the Slab Grave culture 
and the construction of two slab graves that overlapped the fence of the khereksur were 
established. 3. An act of retaliatory desecration of both slab graves was recorded by Khereksur 
culture bearers was recorded. These facts are of great importance for establishing the relative 
chronology of the construction of burial structures on this burial ground. They show the 
construction of Khereksur first and then the slab graves. The desecration of each other's graves 
by the bearers of the slab grave culture and the Khereksur culture showed the simultaneity 
of their existence in the territory of Southern Buryatia and neighboring regions of Mongolia. 
The radiocarbon date of slab grave No. 2 fits within 3020+100 BP, from the end of the 12th 
to the end of the 10th century BC. It is associated with the Late Bronze Age. The reason for 
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the appearance of the Khereksur culture population in the region of Southern Buryatia and 
adjacent areas of Central Mongolia as a result of its migration from Western Mongolia due 
to the deterioration of environmental conditions and the pressure of excess population on 
pasture resources under the conditions of nomadic and seminomadic cattle breeding in the 
territory of its residence is substantiated. The results of excavations revealed such features of 
the burial rite of the population of the Slab Grave Culture and Khereksur culture as: burials 
at the level of the ancient daylight surface or in shallow pits, construction of masonry of grave 
structures on the soil horizon, the presence of a burial rite option without placing inventory 
in the graves, the use of fire to cleanse the burial site, the use of meat of domestic animals 
and horse skins with their heads intact when performing the burial rite. The nature of the 
violation of the integrity of the structures of slab graves and khereksurs allowed us to identify 
the sacredness of the eastern side for the population of the slab grave culture and the western 
side of the horizon for the bearers of the khereksur culture.

Keywords: slab graves culture, khereksur culture, burial rite, construction, migrations, 
desecration, paleogeography, paleoeconomics, nomadic cattle breeding, relative, absolute 
chronology, sacred world
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Введение
Одной из культурно-исторических областей на археологической карте бронзо-

вого и раннего железного веков великого пояса степей Евразии является Централь-
ная Азия3. Изучение этих эпох в регионе сложилось весьма неоднозначно. На протя-

3 Под регионом Центральная Азия автор понимает обширные территории в пределах Монголии, Юж-
ных районов Забайкалья, Тувы, юго-восточных районов Горного Алтая, Ордоса и Тибетского нагорья, 
которые еще со второй полвины XIX в. представители отечественной географической науки имено-
вали Центральной Азией [Обручев, 1948: 91–92; Обручев, Фрадкин, 1947: 52; Мурзаев, 1952:15; 
1956: 191–193; Синицын, 1959: 5–11; 1978: 49; Кузнецов, 1968: 5].
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жении длительного времени до 1980-х гг. представления о них на территории Монго-
лии и Южного Забайкалья в основном базировалось на материалах плиточных могил 
(далее ПМ), оленных камнях (далее ОК) и случайных находках различных предметов 
этих эпох. При этом культура плиточных могил (далее КПМ) восточной части региона 
и оленные камни обычно датировалась скифским временем, VII–III вв. до н. э., а пред-
шествующие периоды бронзового века, по мнению исследователей, были представле-
ны случайными находками (см. [Боровка, 1927; Сосновский, 1941; Диков, 1958; Вол-
ков, 1967; Сэр-Оджав, 1971; Гришин, 1975] и др.). Широко распространенные в Запад-
ной Монголии каменных курганы, в том числе заключенные в ограды разных форм 
(херексуры) счтались близкими к саяно-алтайским курганам Южной Сибири, однако 
вопрос об их культурной принадлежности не рассматривался, а датировка определя-
лась в пределах I тыс. до н. э. [Волков, 1967: 46–47]. Вместе с тем благодаря сведениям 
Г. Ф. Дебеца стало известно, что Г. П. Сосновский датировал херексуры скифским вре-
менем в пределах IV–III вв. до н. э. [Дебец, 1948: 118]. В. В. Волков также относил слож-
ноорганизованные херексуры, в комплекс которых входили ОК, скифским временем 
[Волков, 1967: 48]. Однако Г. И. Боровка, А. П. Окладников с 1920–1940-х гг. и их после-
дователи относили херексуры к тюркскому времени [Боровко, 1927: 72–76; Окладни-
ков, 1951: 449; Кириллов, 1979: 67; Хамзина, 1984, 84–85].

Из числа памятников наскального искусства Монголии и Южного Забайкалья были 
выделены рисунки бронзового и раннего железного веков, нанесенные в разной техни-
ке исполнения на скальную поверхность — краской, выбивки и прошлифовки. Но лишь 
первые из них — петроглифы селенгинского типа — получили привязку к КПМ. От-
носительно остальных констатировалась близость к петроглифам Южной Сибири 
и Средней Азии скифского времени, однако вопрос об их культурной принадлежно-
сти оставался открытым [Окладников, Запорожская, 1970: 64–89, 133–159, 167; Диков, 
1958: 46–49; Волков, 1967: 80–87].

С начала 1980-х гг. источниковедение рассматриваемых эпох было уточнено и по-
полнено автором данной статьи и Ю. С. Худяковым в результате новых исследований 
херексуров на территории Монголии и Южной Бурятии. В 1983 и 1986 гг. автором 
на могильниках Улзыт III и VI в Южной Бурятии были раскопаны херексуры и ПМ, 
материалы которых позволили датировать херексуры сначала раннескифским, VIII–
VI вв. до н. э., а затем и позднебронзовым, конец II — начало I тыс. до н. э., временем. 
Безынвентарный обряд захоронения и установка валунной камеры погребения херек-
сура на могильнике Улзыт III на уровне древнего горизонта находили полные анало-
гии в памятниках Тувы указанных эпох [Цыбиктаров, 1985: 249].

На могильнике Улзыт VI было выявлено перекрытие ограды херексура кладкой сдво-
енных ПМ, под которой полностью сохранились камни ограды херексура. Полученные 
стратиграфические данные не оставляли сомнения в синхронности или более ранней, 
по сравнению с ПМ, датировке херексура, могильная камера которой была сооружена 
на уровне древней поверхности. Полученная информация подтверждалась и сводкой 
сведений о раскопках около 40 херексуров на территории Монголии и Южной Бурятии 
[Цыбиктаров, 1988]. Аргументация Ю. С. Худякова основывалась на планиграфической 
привязке херексуров к ОК монголо-забайкальского типа, которые он в своем типоло-
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гическом ряде эволюции ОК отнес к периоду развитой бронзы, но не дав при этом аб-
солютного определения этого времени [Худяков, 1986, 1987].

В последующие годы в Южной Бурятии на памятниках Старая Капчеранка I, Тэмэ-
хад II, Баин-Улан II были выявлены новые случаи не только наложения ПМ на ограды 
херексуров, но и перекрытия кладкой кургана-жертвенника культуры херексуров (да-
лее КХ) конструкций ПМ на могильнике Тэмэ-хад II. Они дали информацию по раз-
ным аспектам изучения эпохи поздней бронзы и раннего железа в регионе не только 
Южного Забайкалья, но и Монголии. Настоящая статья посвящена публикации мате-
риалов раскопок одного из памятников на могильнике Старая Капчеранка I на грани-
це указанных выше регионов.

Рис. 1. Местонахождение могильника Старая Капчеранка I 
Fig. 1. Location of the Staraya Kapcheranka burial ground I

Памятник и его местонахождение
Могильник Старая Капчеранка I относится к памятникам смешанного типа. В его 

состав входят ПМ, херексуры, курган монгун-тайгинского типа, кладки хуннского 
и средневекового времени. Памятник находится в одноименной пади в местности Бур-
дуны Кяхтинского района Республики Бурятии в 15 км к северо-востоку от города Кях-
та (рис. 1) в междуречье Селенги и ее правого притока Чикоя. В 2–2,5 км к югу от мо-
гильника проходит государственная граница между Российской Федерацией и Монго-
лией. Местность прорезает овраг, по дну которого протекает ручей. Данная падь раз-
деляет две горы — Сывгы-Дырсыг и Тэмэ-хад. Описываемый могильник располагает-
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ся на восточном склоне гривы, спускающейся от вершины первой горы по направле-
нию север-северо-восток — юг-юго-запад (рис. 2).

Рис. 2. Могильник Старая Капчеранка I. Вид с юго-востока — востока (120°) 
Fig. 2. The burial ground of Staraya Kapcheranka I. View from the SE (120°).

Рис. 3. План могильника  
Старая Капчеранка I 
Fig. 3. Fig. 3 Plan of the Staraya 
Kapcheranka burial ground I.
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На юго-юго-западном конце грива круто обрывается к ложбине ручья отвесной 
скалой. По отношению к гриве памятник расположен на восточном склоне, а от ска-
лы, если брать его юго-юго-западный край, — к востоку. Через его территорию про-
ходила линия кабельной связи. При её прокладке были вывернуты камни ограды хе-
рексура у южного угла. Склоны гривы покрыты травянистой растительностью. В со-
став могильника входили 23 объекта: херексур, пять жертвенников, курган монгун-
тайгинского типа, шесть ПМ, курган хуннского типа, щесть хуннских детских могил, 
три кургана монгольского времени (рис. 3). При этом кладки двух ПМ № 1, 2 и херек-
сура № 4 располагались компактно с наложением насыпей ПМ и двух сторон ограды 
херексура друг на друга.

Материалы раскопок
Вокруг херексура № 4 и ПМ № 1, 2 был разбит раскоп прямоугольной формы с при-

резками вокруг ПМ, площадью около 700 кв. м (рис. 4, 5). Два жертвенника херексура 
№ 2 и 5 были выкопаны отдельно. Все объекты раскапывались «на снос», т. е. кладки 
изучались с полной их разборкой до уровня погребенной почвы.

Рис. 4. Кладки херексура № 4, плиточных могил № 1, 2 после расчистки. Вид с востока (90°). 
В верхнем правом углу — наложение кладки плиточной могилы № 1 на северо-западную 

сторону ограды херексура № 4. В левой части фотографии видна кладка плиточной могилы 
№ 2, установленной на линии юго-западной стороны ограды херексура № 4 

Fig. 4. Masonry of kereksur No. 4, tile graves No. 1, 2 after clearing. View from B (90°). In the 
upper right corner there is an overlay of the masonry of the tiled grave No. 1 on the north-western 
side of the fence of kereksur No. 4. In the left part of the photo, the laying of the tile grave No. 2 is 

visible, installed on the line of the southwestern side of the fence of Kereksur No. 4
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Рис. 5. План раскопа с кладками херексура № 4, плиточных могил № 1, 2 
Fig. 5. The excavation plan with the masonry of kereksur No. 4, tile graves No. 1, 2

Херексур № 4 представлял собой насыпь курганного типа, заключенную в ограду 
прямоугольной формы, дополненную разного рода сопроводительными кладками. 
Херексур не сохранился в первоначальном состоянии. Его насыпь диаметром око-
ло 9,5 м была частично разобрана. Но, несмотря на это, поверхность насыпи была 
сильно задернована и во многих местах поросла кустами дикой акации. По кра-
ям насыпи были видны крупные камни основания-крепиды. В центре располага-
лись камни очень крупных размеров, длина которых достигала одного метра, ши-
рина 0,6–0,75 м., толщина 0,3–0,4 м и даже более. Насыпь по отношению к сторо-
нам ограды была смещена к юго-востоку, т. е. располагалась не строго по центру. 
В юго-восточной части она соединялась с юго-восточной стенкой ограды полосой 
каменной вымостки.

Углы ограды были ориентированы почти строго по сторонам света. По ним рас-
полагались небольшие круглые выкладки-наугольники диаметром 1,5–2 м. Хорошо 
прослеживались камни северо-восточной, северо-западной юго-восточной сторон 
ограды. Но они очень сильно заплыли землёй из-за расположения херексура на отно-
сительно сильно наклоненном склоне горы. Однако было отчетливо видно, что бли-
же к северному углу ограды происходило наложение кладки ПМ № 1 и северо-запад-
ной стенки ограды херексура друг на друга. Юго-западная стенка ограды просле-
живалась очень слабо. От неё виднелись лишь отдельные камни с большими разры-
вами между ними. Но по ним можно было проследить линию расположения стен-
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ки ограды, которая, возможно, пересекалась с кладкой другой ПМ № 2 ближе к юж-
ному углу ограды херексура. Вдоль юго-восточной стенки ограды по линии юго-за-
пад — северо-восток располагались пять жертвенно-поминальных кладок в виде не-
больших сильно задернованных плоских курганчиков (выкладок круглой формы) 
диаметром 3–4 м (см. рис. 3).

От северо-восточной стенки ограды херексура через центр насыпи до юго-западной 
стенки по линии северо-восто — юго-запад была оставлена бровка. В процессе расчист-
ки насыпи встречались обломки костей животных. Вещественных находок обнаруже-
но не было. После расчистки херексур принял следующий вид (см. рис. 4, 5).

Насыпь обрела форму почти правильного круга. Диаметр по линии юго-запад — се-
веро-восток составлял 9,2 м, по линии юго- восток — северо-запад — 8,8 м. По краям 
располагались крупные камни, образующие крепиду насыпи. Сама же она была частич-
но разобрана. При этом северо-западная её половина была разобрана сильнее по срав-
нению с юго-восточной. В северо-западой части сохранились один, местами два слоя 
камней, лежавших в основании насыпи. Практически все камни были очень крупных 
размеров. Располагались они не беспорядочно, а по кругу, что очень хорошо просле-
живалось визуально. Пространство между крупными камнями было заполнено более 
мелкими. В лучше сохранившейся юго-восточной половине камни насыпи постепен-
но поднимались от краев к центру. По ним было видно, что крупные камни уклады-
вались по кругу слоями. Размеры камней нарастали к центру. В центре были уложены 
камни очень крупных размеров.

С северо-восточной, северо-западной и юго-западной сторон насыпь отстояла 
от ограды практически на равном расстоянии, соответственно в 5,3, 5,55 и 5,5 м. К юго-
западной стенке ограды насыпь располагалась ближе, чем к остальным стенкам — 
на расстоянии 2,8 м. Здесь она соединялась с оградой сплошной вымосткой шириной 
2,45 м и длиной 2,8 м из плоских камней в один слой. Её края были обрамлены более 
крупными камнями (см. рис. 4, 5). Там, где вымостка соединялась с насыпью херексу-
ра, с обеих сторон по бокам находились небольшие округлые кольцевидные выкладки 
диаметром 80 и 95 см, состоявшие из пяти камней. Одна из них с северо-восточной сто-
роны была перерыта большой плоской плитой размерами 64 х 55 см (см. рис. 5). Такие 
вымостки-дорожки между насыпью и оградой херексуров, пусть и не часто, но встре-
чаются на территории как Бурятии, так и Монголии. Возможно, по ним можно было 
проникать в сакральное пространство мира мертвых для исполнения каких-то обря-
дов, совершаемых после окончания процесса захоронения в соответствии с полным 
циклом погребальной обрядности.

Ограда херексура после расчистки приняла следующий вид. Ее северо-восточная 
сторона длиной 16 м и ориентированная по линии юго-восток– северо-запад (135–315°) 
сохранилась почти полностью, за исключением одного камня. Северо-западная сторо-
на ограды длиной 19,5 м также сохранилась почти полностью, отсутствовали камни 
лишь на юго-западном конце на протяжении около 3,5 м. Ориентация по линии юго-
запад — северо-восток (45–225°). На северо-восточном крае эта сторона ограды пере-
секалась с кладкой ПМ № 1 (рис. 4–7).
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Рис. 6. Наложение кладки плиточной могилы № 1 на северо-западную сторону ограды 
херексура № 4. Вид с юго-востока (135°) 

Fig. 6. Laying of the tile grave No. 1 on the north-western side of the fence of kereksur No. 4.  
View from the South (135°)

Рис. 7. Наложение кладки плиточной могилы № 1 на северо-западную сторону ограды 
херексура № 4. Вид с юго-запада (225°) 

Fig. 7. The laying of the tile grave No. 1 on the north-western side of the fence of kereksur No. 4. 
View from the South (225°)
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После расчистки четко выяснилось, что здесь крепида ПМ № 1 перекрывала ограду 
херексура от кв. 9 Д до кв. 8, 9 К на протяжении примерно 5 м (см. рис. 5). Камни огра-
ды херексура были видны от северного угла ограды до отметки 2,65 м. Далее они полно-
стью перекрывались камнями крепиды ПМ № 1. Затем они снова начинали четко про-
слеживаться с отметки 5,85 м между камнями крепиды ПМ № 1 (отметки 2,65 м и 5,85 м 
брали от точки пересечения северо-восточной и северо-западной сторон ограды хе-
рексура). Весь участок пересечения ограды херексура и кладки ПМ № 1 занимал про-
странство от отметки 2 м до отметки 7 м по линии северо-запад стороны ограды херек-
сура. После участка перекрытия крепида юго-восточной части ограды ПМ № 1 выхо-
дила за линию ограды херексура в сторону насыпи херексура от 0,9 до 1,3 м (рис. 6, 7).

Юго-западная сторона ограды херексура была практически полностью разобрана. 
От неё сохранились лишь отдельные камни: два камня у западного угла, примерно че-
рез 1,75 м. лежали еще три камня (рис. 5). Ориентация, судя по их расположению и кам-
ней южного и западного углов ограды херексура, шла по линии северо-запад — юго-
восток (135–315°). Восстанавливаемая длина этой стороны ограды — 16,5 м. Расчист-
ка также показала, что северо-восточный край крепиды ПМ № 2 накладывался на ли-
нию юго-западной стенки ограды херексура, которая не сохранилась. Её, по нашему 
мнению, разобрали носители культуры плиточных могил во время осквернения херек-
сура. Юго-восточная сторона ограды длиной 21,25 м сохранилась на большем своем 
протяжении. Камни ограды отсутствовали от отметки 6,55 м (замеры от южного угла 
ограды) до отметки 11 м в том месте, где вымостка от насыпи соприкасалась с оградой 
херексура, и к юго-западу от нее. Таким образом, ограда херексура имела прямоуголь-
ную форму со сторонами в 16, 19,5, 16,5 и 21,25 м.

При расчистке выкладок по углам ограды находки отсутствовали. Диаметр выклад-
ки восточного угла составил 1,7 м, северного угла — 1,55 м, западного угла — 1,7–1,8 м. 
Выкладка южного угла оказалась сильно разваленной вследствие большей крутизны 
склона, чем в местах расположения других наугольников. Развал вниз по склону дости-
гал 2,9 м (рис. 5).

При разборке насыпи херексура под камнями нижнего слоя в кв. 15 Н были обна-
ружены фрагменты черепа и зуба лошади. Другая кость была похожа на копыто ко-
ровы. В юго-восточной половине насыпи на уровне древнего горизонта встречались 
редкие угольки. За пределами насыпи в пространстве между ней и оградой херексура, 
а также за оградой (полоса расчистки имела ширину от 1 до 5 м — см. рис. 5) находки 
угольков отсутствовали. Однако они присутствовали в кв. 10 И на уровне основания 
камней ограды херексура и крепиды ПМ № 1 в месте наложения кладки ПМ на огра-
ду херексура. Эти находки углей могут свидетельствовать об обряде очищения места 
расположения будящей насыпи херексура огнем, который символизировали разбра-
сываемые по уровню древней поверхности угли. После удаления насыпи разрез клад-
ки херексура был снят по юго-восточной стенке бровки (см. рис. 5). Описание разре-
за: в нижней по склону части разреза бровки располагались крупные, массивные кам-
ни больших размеров; в центральной части бровки располагались также очень круп-
ные камни; в верхней (по склону) части разреза бровки камни были меньших размеров, 
чем внизу и по центру. В основании насыпи крупные камни лежали в два слоя. В цен-
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тральной части крупные массивные камни лежали в три и даже в четыре слоя. Здесь 
толщина насыпи была наибольшей. Под крупными камнями основания насыпи прак-
тически сразу же начинался материковый суглинок светло-желтого цвета. Между мате-
риком и камнями насыпи залегала тоненькая прослойка так называемого аккумулятив-
ного переходного слоя от древнего горизонта к материку. Погребенная почва толщи-
ной 8–12 см лучше просматривалась за пределами насыпи вверх и вниз по склону гривы.

В центральной части насыпи в кв. 18 М, Н, О, П; 19 М, Н, О, П; 20 Л, М, Н, О; 21 М, 
Н располагалась валунная камера, установленная на уровне древней дневной поверх-
ности (рис. 8, 9). Длинной осью она была ориентирована по линии запад — восток. 
Сохранность западной части валунной камеры по сравнению с восточной половиной 
была значительно хуже, часть камней здесь отсутствовала. Поэтому высота ее в этой 
части была меньше, чем в восточной. При разборке валунной камеры находок сделано 
не было, в том числе остатков захоронения.

Рис. 8.. Валунная камера херексура № 4. Вид с севера-северо-запада (330°) 
Fig. 8. Boulder chamber of kereksura No. 4. View from the CVD (330°)

Рис. 9. Валунная камера херексура № 4 
Fig. 9. Boulder chamber of kereksura No. 4
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Жертвенники херексура. Из пяти жертвенно-поминальных кладок (рис. 3.-5–9) в виде 
небольших курганчиков для раскопок были взяты лучше сохранившиеся № 2 и 5. Диаметр 
обеих составлял примерно 3 м. Задернованные камни хорошо просматривались по пе-
риметру и внутри, но возвышались они над уровнем современной дневной поверхности 
незначительно — до 15 см. У жертвенника № 2 бровка была оставлена по линии юго-во-
сток — северо-запад (135–315˚), у жертвенника № 5 — по линии северо-восток — юго-
запад (45–225˚). В процессе расчистки жертвенников находок сделано не было.

Жертвенник № 5 после расчистки принял правильную круглую форму диаметром 
2,40 м. Края обрамлялись большими крупными камнями высотой 20–30 см, простран-
ство внутри было заполнено камнями средних размеров в один слой (рис. 9). С север-
ной, восточной и южной сторон кольцо с внешней стороны было обложено более мел-
кими камнями. Разрез показал установку жертвенника на древней дневной поверхно-
сти (рис. 11.-1).

Рис. 10. Херексур № 4. Жертвенник № 5 
Fig. 10. Hereksur No. 4. Altar No. 5

Рис. 11. Херексур № 4. Жертвенник № 2 
Fig. 11. Hereksur No. 4. Altar No. 2
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После удаления камней кладки в центре под ними на уровне древней поверхности 
залегали кости черепа лошади плохой сохранности, что не позволило их зафиксировать.

Жертвенник № 2. Развал его камней после расчистки был больше, чем у жертвенни-
ка № 5. Также хорошо просматривалась кольцевидная основа диаметром 2,40 м из кам-
ней высотой 20–30 см. Она с внешней стороны также была обложена более мелкими 
камнями (рис. 10). Снизу, с подгорной стороны, имелся значительный развал камней. 
Наиболее крупные из них могли входить в состав кольцевидного обрамления. Про-
странство внутри было заполнено камнями меньших размеров. Разрез показал уста-
новку жертвенника на уровне древней поверхности (рис. 11.-2). После удаления кам-
ней в центре на уровне древней поверхности были обнаружены кости черепа лошади 
плохой сохранности, что не позволило их зафиксировать.

Рис. 12. Херексур № 4. Разрезы жертвенников № 5, 2 
Fig. 12. Hereksur No. 4. Sections of the altars № 5 (1), 2 (2)

Рис. 13. Плиточная могила № 1. 1-Бляшка-пуговица. Бронза;  
2 — Бляшка в виде головы животного (кулана?). Бронза 

Fig. 13. Tile grave No. 1. 1 — Button plaque. Bronze;  
2 — Plaque in the form of an animal's head (kulan?). Bronze
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Плиточная могила № 1. До раскопок ограда прямоугольной формы имела разме-
ры 3,7 х 2,5 м. Ориентация длинной осью по линии восток — запад. Ограда хорошо 
прослеживалась по всем четырем сторонам, но высота ее была незначительной — 10–
15 см, лишь отдельные плиты возвышались на 25–35 см. В юго-восточном углу стоял ка-
мень, возвышавшийся на 40 см над поверхностью кладки. Внутри ограды находилась 
яма глубиной 39 см — след грабительского лаза или кем-то предпринятых «раскопок». 
Выкид из него располагался с северной стороны и полностью перекрыл крепиду стен-
ки ограды. Камни крепиды хорошо прослеживались по всем сторонам ограды. С во-
сточной и южной подгорных сторон крепида прослеживалась лучше, чем с нагорных 
северной и западной сторон. Размеры размещения видимых камней крепиды: с север-
ной стороны — на 1,75 м от ограды; с восточной стороны — до двух метров; с южной 
стороны — 1,75 м; с западной стороны — 0,75 м.

В процессе расчистки у восточной стенки ограды в кв. 8 Е между камнями крепи-
ды в дерновом слое найдена человеческая фаланга, на границе кв. 8 З и 9 З — еще один 
человеческий сустав. У юго-восточного угла ограды в кв. 8 З между камнями крепиды 
в дерновом слое была обнаружена бронзовая бляшка-пуговица с петелькой на оборо-
те. Диаметр 3 см, по краю орнаментирована небольшими выпуклинами-горошинами 
(рис. 12.–1, 3). В кв. 8, 9 Ж, на границах кв. 8 Ж и З, 9 Ж и З были найдены фрагменты 
так называемой текстильной (штрихованной) керамики. В кв. 9 И также между камнями 
крепиды — фрагменты венчика и придонной части того же сосуда. Закраину (срез) вен-
чика украшали оттиски гребенчатого штампа, ниже закраины располагался ряд ямок, 
еще ниже — налепной валик, рассеченный оттисками того же штампа (рис. 13.–1, 2).

В кв. 4 Д между камнями крепиды северной стенки ограды найдено два фрагмен-
та гладкостенной керамики. В кв. 9 И был найден фрагмент трубчатой кости живот-
ного. В кв. 10 И на уровне основания камней крепиды ПМ и ограды херексура лежа-
ли мелкие угольки. На этом же уровне между кладкой ПМ и наугольником северного 
угла ограды херексура в кв. 8 В был найден фрагмент керамики.

После расчистки ПМ № 1 приняла следующий вид (рис. 15).

Рис. 14 Плиточная могила № 1. Керамика из кв. 8, 9 Ж 
Fig. 14 Tile grave No. 1. Ceramics from sq. 8, 9 J
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Рис. 15. Расчищенная кладка плиточной могилы № 1 
Fig. 15. The cleared masonry of the tile grave No. 1

Ограда стала прослеживаться более четко. Угловой юго-восточный камень стал воз-
вышаться на 55 см, плиты ограды — в среднем на 20–25 см. Одна плита южной стенки 
и большая плита западной стенки имели высоту 35 см, одна из плит восточной стенки 

–30 см. Некоторые плиты ограды отломились и упали. Плита западной стенки завали-
лась (наклонилась) вовнутрь; плиты северной стенки — также вовнутрь; восточной 
стенки — наружу, т. е. во всех трех случаях вниз по склону. Плиты южной подгорной 
стенки ограды были хорошо укреплены крепидой и стояли с небольшим наклоном во-
внутрь. Внутри ограды камни надмогильной выкладки почти по всей площади отсут-
ствовали. До раскопок здесь прослеживалась западина. Сохранились лишь отдельные 
плиты и камни по краям возле ограды.

Ширина крепиды северной и западной стенок ограды (нагорных) составила 
по 1,20 м. Их камни в основном стали видны после расчистки. До неё они находились 
«под землёй» в дёрновом слое. Ширина крепиды подгорной южной стенки составила 
1,90 м., подгорной восточной стенки — 2,20 м. Здесь крепида была наиболее широкой 
и мощной. Объясняется это не только тем, что эти стороны стенок ограды занимали 
подгорную позицию. По этой причине их необходимо было укрепить более основа-
тельно, чем нагорные стороны стенок ограды, но и также тем, что именно этой своей 
частью кладка ПМ накладывалась на северо-западную стенку ограды херексура (рис. 
4.–7). Наложение крепиды ПМ № 1 на ограду херексура зафиксировалось в кв. 9 Д, Е, Ж, 
З, И, К и 8 З, И, К (рис. 5). В кв. 9 Д, Е камни ограды херексура хорошо просматрива-
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лись между камнями крепиды ПМ, но они в то же время перекрывались камнями кре-
пиды ПМ. В западном углу кв. 9 Е и далее в кв. 8 Ж, З; 9 Ж, З камни ограды херексура 
уже не прослеживались. Они полностью «уходили» под кладку ПМ. Здесь на поверх-
ности видны были лишь камни крепиды восточной стенки ограды ПМ. В кв. 8, 9 И;  
8, 9К камни ограды херексура вновь стали хорошо прослеживаться. Однако в то же вре-
мя они здесь были перекрыты камнями крепиды южной стенки ограды ПМ. В кв. 9 Д; 
9, 10 Е; 9, 10 Ж; 9, 10 З; 9, 10 И; 9 К камни крепиды ПМ выходили за линию ограды хе-
рексура от 50–60 см до 100 см. Крепида ПМ № 1 выходила за линию ограды херексура 
на 1,2–1,3 м с юго-западной стороны участка пересечения и на 0,9–0,95 м — с юго-во-
сточной стороны. Центральный участок полного перекрытия ограды херексура крепи-
дой ПМ приходился на участок, расположенный напротив юго-восточного угла огра-
ды ПМ, т. е. на юго-восток от угла ПМ.

При разборке кладки ПМ № 1 (крепиды, надмогильной выкладки и ограды) были 
сделаны следующие находки. С северной стороны ограды между камнями крепиды в кв. 
6 Д и 7 Д встречались мелкие угольки. В центре кв. 7 Е между камнями кладки найде-
на бронзовая бляшка в виде головы животного с длинными ушами (рис. 13.–2, 4; ку-
лана?). На бляшке обозначены ноздри, глаза и уши. На обратной стороне располага-
ется заклепка для крепления. В кв. 7 Ж между камнями кладки ПМ найдены фрагмен-
ты керамики и кости копыта лошади. В кв. 9 Ж, З между камнями крепиды было обна-
ружено большое количество фрагментов керамики от того же сосуда (рис. 17.–1, 3–5), 
фрагменты которого были выявлены при расчистке крепиды у юго-восточного угла. 
Но здесь присутствовали и фрагменты придонной части сосуды, они имели невысокий 
поддон. Между камнями крепиды у восточной стенки ограды обнаружены кости лоша-
ди — сустав между копытом и бабкой, эпифиз, а также два маленьких уголька. В верх-
нем слое камней крепиды восточной стенки ограды находился фрагмент локтевой ко-
сти человека. При разборке кладки к западу от бровки внутри ограды ПМ была найде-
на пяточная кость ноги человека.

Рис. 16. Разрезы плиточных могил № 1, 2 
Fig. 16 Sections of tile graves No. 1, 2
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После удаления камней кладки ПМ к востоку от стенки бровки стало хорошо вид-
но, что нижние камни восточной, южной, северной стенок ограды, а также крепиды 
южной и северной стенок ограды залегали на одном уровне, а именно на уровне древ-
ней дневной поверхности.

В процессе зачистки восточной стенки бровки между камнями крепиды южной 
стенки ограды ПМ на глубине 20–25 см от современной дневной поверхности был най-
ден фрагмент венчика сосуда, к которому принадлежали и многочисленные фрагмен-
ты, найденные у юго-восточного угла ограды. Обнаруженный фрагмент венчика был 
перекрыт камнем крепиды (рис. 15.-1), т. е. он попал туда в процессе сооружения кон-
струкции данной могилы и исполнения погребального обряда.

Разрез ПМ был снят по восточной стенке бровки (рис. 16.-1). Стратиграфия разре-
за: дёрновый слой, толщина от 5 до 20 см, в северной части на месте «грабительского» 
выкида значительно мощнее; ниже — так называемый аккумулятивный, т. е. переход-
ный, слой от дёрнового к материковой щебенке толщиной от 4–5 до 15–20 см; ниже — 
материковая щебенка светло-жёлтого цвета. По разрезу было видно, что основания 
камней кладки ПМ (крепиды, ограды, надмогильной выкладки) залегали либо на ак-
кумулятивном слое, либо «опустились» до материкового слоя, где толщина переход-
ного слоя была небольшой. В целом, эти наблюдения вместе с таковыми в восточной 
половине ПМ о взаимном расположении камней крепиды, надмогильной выкладки 
и плит ограды по отношению друг друга показали, что вся кладка ПМ № 1 в свое вре-
мя (в древности) сооружалась на уровне древней дневной поверхности.

Ни в разрезе бровки, ни после её удаления и при последовавшей после этого за-
чистке пространства внутри ограды ПМ следов могильной ямы обнаружено не было, 
как и следов захоронения.

Плиточная могила № 2 располагалась на реконструируемой линии юго-западной 
стенки ограды херексура № 4, от которой сохранились лишь отдельные камни. Одна-
ко до раскопок ограда херексура и кладка ПМ были очень сильно задернованы. По-
этому характер возможного их пересечения, т. е. наложения друг на друга, без раско-
пок был не совсем ясен.

Кладка ПМ была хорошо задернована. Ограда имела прямоугольную форму, раз-
меры — 3,8 х 2,3 м, по длине ориентирована по линии восток — запад. Плиты ограды 
возвышались до 20 см. над современной дневной поверхностью. Угловые камни были 
выше ограды. Высота юго-восточного камня над кладкой составляла 45 см, юго-запад-
ного — 20 см, северо-западного — 40 см. Внутри ограды хорошо прослеживались кам-
ни надмогильной выкладки. В юго-западном секторе внутри и за пределами ограды 
отчетливо прослеживался бугор выброса. Площадь внутри ограды в пределах выем-
ки от выброса слегка западала вниз. Камни крепиды вдоль стенок ограды ПМ просле-
живались вдоль всех ее четырех сторон. Но их было заметно меньше у северной и за-
падной стенок, которые являлись нагорными и поэтому сильнее заплыли землей. Ши-
рина видимой на современной поверхности крепиды вдоль восточной стенки ограды 
составляла около двух метров, южной — 2,20 м, северной и западной — околоодного 
метра. В процессе расчистки кладки ПМ в дерновом слое между камнями были сдела-
ны следующие находки: в кв. 18 Ы у северо-западной ограды — фрагмент ребра чело-
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века; в кв. 19 Э у юго-западного угла ограды — фаланга человека; на границе кв. 17 Ш 
и 18 Ш между камнями крепиды северной стенки ограды — зуб человека. Других на-
ходок сделано не было.

Рис. 17. Плиточная могила № 1. Керамика, обнаруженная при разборке крепиды ограды 
Fig. 17. Tile grave No. 1. Ceramics found during the dismantling of the fortress fence

Рис. 18. Расчищенная кладка плиточной могилы № 2 
Fig. 18. The cleared masonry of the tile grave No. 2
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После расчистки ПМ приняла следующий вид (рис. 18). Оградка стала прослежи-
ваться четче. Ее размеры составили 3,6 х 2,3 м. По трем углам: северо-западному, юго-
западному и северо-восточному стояли более высокие камни. Высота северо-западно-
го камня — 40–45 см, юго-западного — 40–45 см, юго-восточного — 50 см над крепи-
дой ограды. Эти камни по всем трем углам завалились во внешнюю сторону: северо-
западный и юго-западный камни — на запад, — юго-восточный — на юго-восток. Пли-
ты ограды в среднем возвышались над крепидой и надмогильной выкладкой на 15–
20 см, отдельные из них — на 25–30 см. Плиты восточной и западной стенок завалились 
во внешнюю сторону, северной стенки — во внутреннюю сторону, т. е. во всех случа-
ях вниз по склону. Южная стенка ограды ПМ не сохранилась, за исключением одно-
го камня у юго-западного углового камня. Вместе с тем камни крепиды, поставленные 
в свое время у плит южной стенки ограды, оставались на своем первоначальном месте. 
Внутри ограды по всему центру и особенно в юго-восточной части камни надмогиль-
ной выкладки отсутствовали — следы ограбления или осквернения.

Крепида вдоль северной стенки ограды имела наименьшую ширину (80–90 см) 
и была разреженной, камни лежали неплотно. У северо-ападного угла их было меньше 
всего. Крепида западной стенки имела ширину 90–120 см и была плотнее, чем у север-
ной, но менее плотной, чем вдоль подгорных южной (120–240 см) и восточной (145–
240 см) стенок ограды. У юго-восточного угла ограды крепида отсутствовала, здесь 
камни были выбраны.

В процессе разборки кладки ПМ № 2 «на снос» никаких вещественных находок сде-
лано не было. Попадались лишь отдельные человеческие кости — фаланги, малая бер-
цовая, фрагменты бедренной, лопаток, позвонки. Разрез кладки ПМ был снят по во-
сточной стенке бровки (рис. 18.-2). Но, как уже указывалось выше, в центральной ча-
сти ПМ многие камни кладки отсутствовали, её сохранность здесь была плохой. По-
этому в разрезе многие камни конструкции ПМ отсутствовали. Стратиграфия разре-
за: дёрновый гумусовый слой, толщина от 15 до 20 см, в северной нагорной части ее 
толщина была несколько больше. Ниже залегал так называемый аккумулятивный пе-
реходный к материковой щебенке слой толщиной от 10 до 15–20 см, за ним — матери-
ковая щебенка светло-жёлтого цвета.

В разрезе достаточно четко проследилась могильная яма. Она имела темный цвет 
«мешанины» на фоне светло желтой материковой щебенки. Глубина стенок была не-
сколько большей в северной нагорной части и несколько меньшей в южной подгор-
ной части. Средняя глубина составляла около 30 см. Наблюдения о взаимном располо-
жении камней в разрезе и по ходу разборки камней надмогильной выкладки, ограды 
и крепиды ПМ по отношению друг к другу показали, что ее конструкция была соору-
жена на уровне древней дневной поверхности.

После удаления бровки к западу от нее в кв. 18 Щ, Ы и 19 Щ, Ы выявились берцо-
вые кости обеих ног, лежащие в положении in situ (рис. 19). Кроме них, сохранились 
одна коленная чашечка левой ноги и ее же сустав, располагающийся между берцовой 
и пяточной костью. Берцовые кости были ориентированы по линии северо-восток-
восток — юго-запад — запад (75–255˚) и указывали на ориентацию костяка головой 
на северо-восток — восток.
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Рис. 19. Плиточная могила № 2. Остатки захоронения 
Fig. 19. Tile grave No. 2. The remains of the burial

В лаборатории радиоуглеродного анализа Института истории материальной куль-
туры РАН (зав. лабораторией — Г. И. Зайцева4) по костному образцу из ПМ № 2 была 
получена абсолютная дата 3020+100 л. т. н. Интервалы калиброванного календарного 
возраста: 1390–1120 cal BC, л. до н. э. (1σ, 68 % вероятности); 1500–940 cal BC, л. до н. э. 
(1σ, 95 % вероятности). По археологической периодизации время сооружения ПМ № 2 
соотносится с эпохой поздней бронзы в пределах XI в. до н. э. (+ 100 лет), если шире — 
от конца XII до конца X в. до н. э. В целом же полученные радиоуглеродные даты хоро-
шо согласуются с данными палеогеографии бронзового века на территории Монго-
лии, о чем будет сказано ниже.

Обсуждение материалов раскопок
Выше были представлены материалы раскопок херексура № 4 и ПМ № 1, 2 на па-

мятнике. Сама по себе их сопряженность в пределах одних и тех же могильников уже 
давно, еще с 1920-х гг. [Боровка, 1927: 69], была подмечена исследователями археоло-
гии Монголии и Южного Забайкалья. Неординарность такой ситуации на памятни-
ке Старая Капчеранка I заключается в том, что на нем кладки ПМ перекрыли ограду 
херексура. При этом кладки и ПМ, и херексура оказались потревоженными. Соответ-
ственно, возникает вопрос о причинах: было ли это последствием банального ограб-
ления или преднамеренного обоюдного осквернения совершенных захоронений носи-
телями КХ и КПМ Центральной Азии. В материалах раскопок сохранилась информа-
ция, которая позволяет аргументированно решить поднятый вопрос. Этому посвяще-
на уже подготовленная для печати статья. Она будет опубликована в ближайшее вре-
мя. Забегая вперед, отметим, что потревоженность обоих типов памятников объясня-
ется, по нашему мнению, фактами взаимного осквернения погребальных памятников 
людьми обеих культур.

4 Приношу глубокую благодарность зав. лабораторией Г. И. Зайцеврй и сотруднику Государственного 
Эрмитажа К. В. Чугунову за безвозмездное определение радиоуглеродной даты ПМ № 2.
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В данной статье рассмотрены материалы и информация, полученные в результате 
раскопок в Старой Капчеранке, относительно конструктивного устройства плиточных 
могил и херексуров, некоторых особенностей погребального обряда носителей обе-
их степных культур Центральной Азии бронзового и раннего железного веков, а так-
же их датировки и причины сосуществования их населения на одной территории, ко-
гда их жизненно важные хозяйственные интересы при полном сходстве базовой ос-
новы палеоэкономики (кочевого — полукочевого скотоводства) вступали в неприми-
римый конфликт.

Раскопки ПМ № 1 и 2 методом полной расчистки кладок и за пределами прямоуголь-
ных оградок с последующей их разборкой «на снос» подтвердили ранее установлен-
ный сотрудником Бурятского республиканского краеведческого музея Г. П. Сергеевым 
еще в середине 1930-х гг. [Сергеев, АрхМ, 1936: 6, 37–38, 45–48] и автором статьи в нача-
ле 1980-х гг. [Цыбиктаров, 1985, 1988] принцип устройства ПМ в виде неглубокой мо-
гильной ямы, обложенной сверху каменной кладкой прямоугольной формы в несколько 
десятков сантиметров толщиной (надмогильная выкладка), которую затем обкладывали 
более высокими плитами по периметру. Они образовывали прямоугольную ограду, по уг-
лам которой, но не всегда, устанавливались высокие камни. Для предотвращения разва-
ла прямоугольной ограды с внешней стороны её укрепляли каменной выкладкой-кре-
пидой. В некоторых случаях на некотором отдалении от оград устанавливались псевдо-
антропоморфные камни, наиболее многочисленной разновидностью которых являлись 
«сторожевые камни». Однако у ПМ Старой Капчеранки I эти памятники отсутствовали.

Фрагменты костей домашних животных, мелкие угольки, зафиксированные в раз-
ных частях конструкций кладок ПМ и херексуров при их расчистке, а также в процес-
се разборки их кладок «на снос», также засвидетельствовали ранее установленные об-
ряды очищения огнём погребального пространства на месте сооружения надмогиль-
ных сооружений, использования мясных кусков туш домашних животных в процес-
се совершения погребального обряда [Гришин, 1973; Цыбиктаров, 1998: 48–52, 71–72, 
82]. Сакральная значимость восточной стороны горизонта для населения КПМ и за-
падной стороны горизонта для носителей КХ, ранее установленная по материалам по-
гребального обряда (ориентации умерших головами относительно сторон света), по-
лучила дополнительное подтверждение фактом разборки кладки насыпи херексура 
людьми КПМ в ее западном секторе, а представителями КХ — надмогильной выклад-
ки и крепиды ограды ПМ в восточном секторе.

Обращает на себя внимание полное отсутствие в материалах раскопок ПМ № 2 ка-
ких-либо вещественных находок, кроме отдельных фрагментов человеческого костяка. 
При этом отметим, что кладка этой ПМ копалась «на снос», т. е. с полным удалением 
камней всех составных частей ее конструкции: надмогильной выкладки, ограды и её 
крепиды до уровня древней поверхности. Однако в ходе полной разборки конструк-
ции ПМ не было найдено никаких находок, даже фрагмента керамики, хотя эта кате-
гория инвентаря чаще всего встречается в ПМ, поскольку не представляла никакой 
ценности для грабителей. Эти особенности подтверждают ранее высказанное мнение 
о существовании так называемого безынвентарного варианта в погребальной практи-
ке населения КПМ [Цыбиктаров, 1998: 80–81, 83–84].
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Обращает на себя внимание отсутствие каких-либо вещественных находок в хе-
рексуре, хотя его кладка достаточно больших размеров была раскопана полностью 
по принципу «на снос». Этот факт подтвердил ранее установленную многими иссле-
дователями, в том числе и нами, такую особенность погребального обряда носителей 
КХ, как его безынвертарность. В отношении конструктивного устройства насыпей хе-
рексуров раскопки на Старой Капчеранке I выявили последовательность ее сооруже-
ния от погребальной камеры в центре в сторону краев путем укладки в основании на-
сыпи очень крупных камней, располагавшихся по кругу в несколько рядов с заполне-
нием пустот между ними камнями средних и небольших размеров. На интерпретации 
материалов жертвенников № 2 и 5 херексура № 4 останавливаться не станем, отошлем 
к их анализу в одной из наших статей [Цыбиктаров, 2020]. Отметим лишь, что они под-
черкивают исключительное большое значение лошади в жизнедеятельности древних 
кочевников Центральной Азии эпохи поздней бронзы.

Для погребальных сооружений обеих культур — плиточных могил и херексуров — 
характерна такая особенность, как возведение кладок погребальных сооружений 
на древней дневной поверхности и погребение умерших людей на древнем горизон-
те (внутри погребальной камеры херексура не были выявлены следы могильной ямы) 
или в яме небольшой глубины (в плиточных могилах).

Очень ценную информацию относительно датировки культуры херексуров содер-
жит в себе факт перекрытия ограды херексура № 4 кладками плиточных могил № 1 и 2. 
Что касается относительной хронологии этих памятников бронзового и раннего же-
лезного веков Центральной Азии, то однозначно известно, что на данном могильнике 
херексур был сооружен раньше кладок плиточных могил № 1 и 2. Полученная радио-
углеродная дата ПМ № 2 в пределах XI в. до н. э. (+ 100 л.), если шире — от конца XII 
до конца X в. до н. э. — соотносится с эпохой поздней бронзы. Эта дата хорошо согла-
суется с наличием керамики валикового типа в составе находок ПМ № 1 (рис. 14.-2; 
17.-1, 3, 4). Как известно в археологии степной полосы Евразии, в том числе в памятни-
ках КПМ, появление и существование керамики валикового типа приходится на эпоху 
поздней бронзы и раннескифское время, XIII–VIII вв. до н. э. [Черных, 1983; Цыбикта-
ров, 1998: 93]. Это еще раз подтверждает эпохальное соотнесение культуры херексуров 
и оленных камней монголо-забайкальского типа со временем позднего бронзового века.

Факты же взаимного осквернения погребальных сооружений носителями обеих 
культур плиточных могил и херексуров свидетельствуют о том, что в границах Юж-
ной Бурятии и сопредельных районов Монголии в конце II тыс. до н. э. происходило 
сосуществование групп населения этих культурных образований. Такая датировка пли-
точных могил и херексура на могильнике Старая Капчеранка I, как упоминалось выше, 
хорошо согласуются с данными палеогеографии бронзового века на территории Мон-
голии и Южной Бурятии.

По данным палеогеографии, в последней четверти II тыс. до н. э. на территории Мон-
голии после кратковременного периода повышения увлажненности климата приблизи-
тельно с 3500 до 3300 лет назад [Виппер и др., 1989: 165–166; Динесман и др., 1989: 200, 
рис. 1.-7] началась очередная фаза аридизации климата [Дорофеюк, 2008: 34–35, 36–37, 
табл. 2, 43–45]. Изучение почв, погребенных под кладками плиточных могил и херексуров 
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могильников Старая Капчеранка I и Баин-Улан I в Кяхтинском районе Бурятии, показа-
ло, что природные условия в эпоху поздней бронзы были близки в целом к современным 
[Дергачева и др., 1999: 81]. Климат Южного Забайкалья и Монголии в настоящее время 
характеризуется как резко континентальный. Расположение плиточных могил и херек-
суров в долинах Онона, Селенги и Чикоя в Южном Забайкалье в ряде мест, ныне затоп-
ляемых в период больших подъемов воды, вызываемых дождями, позволяет предполо-
жить, что в этот период климат стал, видимо, засушливей, чем в предшествующее время 
увлажнения в XV–XIV вв. до н. э. Последовавшие сильные засухи должны были вызвать 
прежде всего падение продуктивности пастбищ, ограничение источников для водопоя 
скота, а эти факторы сразу же отражались на его численности и продуктивности. Ухудши-
лись возможности для занятий земледелием. Таким образом, наступившая в конце II тыс. 
до н. э. аридизация климата была губительна в целом для обеих отраслей производяще-
го хозяйства. Неблагоприятна она была и для присваивающих отраслей. Следовательно, 
с наступлением особенно засушливой фазы ухудшались вообще условия для жизни на-
селения указанных выше кочевнических культур в открытых степях.

В такой кризисной ситуации неизбежно возникала необходимость ухода части на-
селения КПМ и КХ, которым не хватало выпасов, с ранее обжитых территорий на дру-
гие земли в поисках пастбищ для домашних животных, являвшихся основным источ-
ником для получения как продуктов питания, так и производственного сырья для из-
готовления многих орудий труда, предметов быта и другой необходимой продукции. 
В результате на обширных пространствах степей Монголии и Южного Забайкалья на-
чались миграции носителей обоих культурных образований ПМ и херексуров на тер-
риторию друг друга (см. более подробно [Цыбиктаров, 2012: 284–288]). Миграционные 
пути их встречных движений происходили по долинам Селенги и ее притоков, являв-
шихся в условиях того времени естественными путями перемещений, обеспеченных 
в первую очередь источниками воды, столь необходимой как людям, так и стадам жи-
вотных. В результате носители КХ по долине этой крупнейшей водной артерии Цен-
тральной Азии вышли в степи Западного Забайкалья на территории современной Бу-
рятии и расселились по долине Селенги и её притоков Чикоя, Джиды, Уды. Везде в бас-
сейнах этих рек стали проживать по соседству группы населения обоих культурных об-
разований. Кратко охарактеризованными выше природно-климатическими процесса-
ми и их последствиями для скотоводческого хозяйства носителей культур ПМ и херек-
суров и объясняется соседство на памятниках степной и лесостепной зон Монголии 
и Южной Бурятии погребальных памятников этих кочевнических культур.

Заключение
Результаты раскопок херексура и плиточных могил на могильнике Старая Капче-

ранка I, несмотря на оскверненность обоих типов памятников, дали очень интересную 
информацию по разным аспектам изучения кочевнических культур Центральной Азии 
бронзового и раннего железного веков. Они подтвердили ранее известные, но вместе 
с тем еще недостаточно полно изученные стороны погребального обряда носителей 
культур плиточных могил и херексуров, конструктивных особенностей надмогильных 
сооружений. Особо следует отметить исключительно важное значение факта наложе-
ния кладок плиточных могил на ограду херексура для установления относительной 
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и абсолютной хронологии этих памятников в свете их хронологического места в хро-
ностратиграфии бронзового века Центральной Азии в связи с датировкой в недавнем 
прошлом плиточных могил в основном ранним железным веком в пределах скифско-
го времени, а херексуров — тюркским временем.

Раскопки на Старой Капчеранке I при корреляции полученной информации с дан-
ными по палеогеографии Монголии и Южного Забайкалья дали очень интересную ин-
формацию о причинах появления носителей КХ на территории населения КПМ и о ха-
рактеристике разных сторон жизнедеятельности носителей КПМ и КХ в одном из пе-
риодов их развития в эпоху поздней бронзы на рубеже 2–1-го тыс. до н. э. Данный ас-
пект потребовал своей углубленной разработки и дал очень интересные результаты. 
Они будут освещены в следующей публикации.
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В статье рассматриваются лоскуты ткани жыртыс в обрядах семейного цикла ка-
ракалпаков, а также техника лоскутного шитья қурақ в качестве одного из популяр-
ных видов традиционного ремесла. Ритуальные лоскуты, наделенные символической 
нагрузкой, традиционно применялись в обрядах переходного периода, маркируя со-
бой рубежные состояния. Традиционная техника қурақ использовалась каракалпа-
ками для изготовления различных предметов, включая детскую одежду, куртки кур-
те, детские халаты бала шапаны, шапочки топпы и тюбетейки такыя. Лоскуты явля-
лись неотъемлемым атрибутом свадебных ритуалов. Лоскутная техника применялись 
для создания свадебной занавеси шымылдық, постилочных предметов қурақ кѳрпе-
ше, постельных принадлежностей кѳрпе-тѳсек. Изделия с лоскутными узорами были 
широко распространены в быту каракалпаков, лоскутная мозаика покрывала скатер-
ти дәстурхан, ухватки тутқыш, мешки для хранения продуктов ун шанаш. Традиция 
раздачи лоскутов по сей день сопровождает похоронный обряд каракалпаков, где ло-
скут ткани приравнен раздаче имущества умершего. Исследование значения лоскутов 
в культуре каракалпаков позволяет утверждать, что предметы с лоскутной мозаикой 
наделялись особой символикой, использовались при ключевых этапах жизни: рожде-
ние, свадьба и похороны. Помимо своей функциональной ценности, эти изделия со-
держали в себе мощный противовес злым силам и недобрым намерениям, а также спо-
собствовали долголетию и плодовитости.
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Введение
Традиционное лоскутное шитье имеет широкое бытование у многих народов. У ка-

ракалпаков техника лоскутного шва получила распространение под названием қурақ. 
При всей ее широкой распространенности в быту народа техника қурақ, ее место в об-
рядах каракалпаков до сих пор не привлекали внимание исследователей. Настоящая 
статья не претендует на всестороннее освещение данной проблемы, а скорее задает на-
правление для более глубоких изысканий в этой области.

В переводе с каракалпакского языка термин «қурақ» обозначает «соединение, сбор, 
накопление, обогащение». Несмотря на его общую положительную семантику, этот 
термин происходит от глагола «қурыў», который означает «усыхать, умирать, уни-
чтожаться» [Каракалпакско-русский словарь, 1958]. В казахском языке слово «құрақ», 
как и в каракалпакском, соединяет в себе взаимоисключающие значения — созидание 
и разрушение [Октябрьская, Сураганова, 2012: 400]. В кыргызском языке этим словом 
обозначают лоскуты, нитки, обрезки, а также время и возраст. Оно является производ-
ным от глагола куре — составлять из отдельных лоскутов, собирать, копить, богатеть, 
а также объединять [Юдахин, 1985: 447].

В культуре каракалпаков лоскуты представляют собой не только форму традици-
онного ремесла, но также являются важным компонентом ритуальных практик, глу-
боко интегрированных в обрядовую жизнь этноса. Значение лоскута выходит за рам-
ки вещного мира, охватывая духовную сферу.

Продукция, созданная с применением лоскутной техники, продолжает оставаться 
востребованной и актуальной в современном каракалпакском обществе. В период воз-
рождения народных промыслов женское рукоделие, связанное с лоскутной техникой, 
получило новый импульс развития. В технике қурақ каракалпаки изготавливали раз-
личные виды изделий, включая детскую одежду (курте, топпы, шапан), ритуальную 
занавесь для невесты (шымылдық), постилки для сидения на полу (кѳрпеше), подушки 
(жастық), мешки (ун шанаш, керги) и скатерти (дәстурхан), покрывала для детской 
колыбели. В настоящее время пользуются популярностью предметы приданого неве-
сты, включающие в себя изделия, выполненные в технике қурақ, ритуальная свадеб-
ная занавесь, покрывала на детскую колыбель. Лоскут жыртыс является неотъемле-
мой частью обрядов, связанных с похоронными практиками.
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Традиционная технология формирования мозаичных узоров из разноцветных фраг-
ментов ткани қурақ представляет собой распространенное среди каракалпакских жен-
щин ремесло. Установить время возникновения техники лоскутного шитья у каракал-
паков, как и других народов Центральной Азии, представляется сложной задачей. От-
сутствие достаточных исследований в данной области не позволяет установить точ-
ную хронологию возникновения этой текстильной практики. Тем не менее, основы-
ваясь на имеющихся исторических данных, можно предположить, что данная техни-
ка имеет весьма древние корни и возникла в довольно ранний период истории регио-
на. Согласно предположениям С. П. Толстова, хлопок в Хорезмском оазисе возделы-
вался еще в античный период [Толстов, 1962: 95–96]. Археологические находки фраг-
ментов хлопчатобумажных тканей подтверждают это предположение. Более того, об-
наружение семян хлопчатника на раннесредневековых хорезмийских памятниках Ка-
ратепе (IV–VI вв.) и Тешиккала (VII–VIII вв.), расположенных в южных районах Рес-
публики Каракалпакстан, позволяет достоверно утверждать, что хлопчатник культи-
вировался в Хорезмском оазисе уже в IV–VIII вв. н. э. [Baker Brite, Marston, 2013: 45–
47; Неразик, 1966: 92–93].

Несмотря на отсутствие прямых источников, исследователи подтверждают, что ко-
чевые и полукочевые народы Центральной Азии «освоили обработку и ткачество всех 
имеющихся в их распоряжении видов сырья: от шерсти — основного продукта их ско-
товодческого хозяйства и волокна дикорастущих растений до трудоемкой и техниче-
ски более сложной, свойственной развитым оседлым земледельцам культуры хлопчат-
ника» [Томина, 1989: 245].

У кыргызов ткачество представляло собой одно из давних занятий у женского на-
селения, однако хлопчатобумажная ткань получила развитие в долинных районах юга 
Кыргызстана [Cулайманов и др., 2016: 196].

Что же касается казахов, то животноводческая направленность хозяйствования спо-
собствовала более интенсивному развитию домотканого сукна из верблюжьей и овечь-
ей шерсти, хлопчатобумажную ткань, которая шла на одежду, в основном покупали 
[Маргулан, 1986: 235].

Из изложенного можно предположить, что развитие текстильного производства 
в Центральной Азии, вероятно, способствовало становлению и распространению тех-
ники лоскутного шитья в регионе. По мере совершенствования методов обработки 
различных волокон, таких как шерсть, хлопок и другие растительные волокна, а также 
освоения ткацких технологий, появлялось все больше возможностей для создания раз-
нообразных текстильных изделий. Наличие широкого спектра тканевых материалов, 
в том числе небольших кусков и обрезков, могло стимулировать применение иннова-
ционных подходов к их повторному использованию и комбинированию.

В последующие периоды техника лоскутного шитья у народов Центральной Азии 
продолжала совершенствоваться и стала неотъемлемой частью их национальной 
культуры.

Развитие лоскутного шитья у кочевых народов Центральной Азии можно рас-
сматривать в контексте двух взаимосвязанных факторов, обусловленных особенно-
стями их традиционного образа жизни. С одной стороны, кочевой уклад характери-
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зовался ограниченным доступом к материальным ресурсам, что стимулировало ра-
циональное и эффективное использование имеющихся текстильных материалов. Ло-
скутное шитье позволяло утилизировать небольшие фрагменты ткани, минимизи-
руя производственные отходы. Данная практика соответствовала потребностям ко-
чевого быта, характеризующегося дефицитом ресурсов и необходимостью их береж-
ного расходования.

С другой стороны, лоскутные изделия обладали рядом практических преимуществ, 
отвечающих специфике кочевого образа жизни. Они отличались легкостью, компакт-
ностью и удобством для транспортировки во время регулярных перекочевок. Лоскут-
ные предметы можно было легко свернуть и перевезти, что было важно для кочевых 
сообществ, систематически меняющих места своего проживания. Таким образом, раз-
витие лоскутного шитья в кочевнической среде было обусловлено как необходимостью 
рационального использования ограниченных ресурсов, так и практическими потреб-
ностями кочевого образа жизни.

Свидетельства мастериц подтверждали связь лоскутной техники с давними тради-
циями, обусловленными сложными социально-экономическими условиями.

Основная концепция искусства заключается в идее «жоқтан бар қылыў» (букв. 
производить из ничего), создание продукта, обладающего более высокой ценностью. 
На первый взгляд его составной характер, нецелостность подтверждают эту концеп-
цию и наводят на мысль о дефиците текстиля, где с каждым его кусочком обращались 
с особым вниманием и бережливостью. Однако данной практике противоречит тра-
диция каракалпаков разрывать цельные куски ткани на лоскуты в рамках определен-
ных обрядов. Так, например, в похоронном обряде каракалпаков куски ткани разры-
вают на мелкие квадратные лоскуты для раздачи присутствующим. Ранее существо-
вала традиция разрывания цельного куска ткани на лоскуты во время свадьбы. Из ло-
скутов шилась детская рубашечка ийт кѳйлек.

Значение техники қурақ в культуре каракалпаков, отношение к нему народа наибо-
лее ярко иллюстрируется в выражении Қарақалпақлар қурақтай қуралған («Каракал-
паки сотканы между собой как лоскуты қурақ»). В данном контексте просматривает-
ся явная параллель между искусством объединения мелких фрагментов в целое и эт-
нической структурой каракалпакского народа, состоящей из различных племен и ро-
дов. Каракалпаки и ныне сохраняют сложную родовую структуру: деление на два круп-
ных объединения арыс қоңырат и арыс он тѳрт урыў. Внутри них различаются шесть 
крупных родов (племен) үлкен урыў/қәўим: қоңырат, мүйтен, қытай, қыпшақ, кене-
гес, манғыт. Каждое племя делится на урыў (род), а роды, в свою очередь, подразделя-
ются на более мелкую структуру — тийре. Все эти роды и племена объединены в еди-
ный этнический массив.

По методике выполнения лоскутных изделий можно выделить две группы: в пер-
вой группе изделия создавались путем сшивания разноцветных лоскутков квадратной 
и треугольной формы, которые комбинировались в разнообразные узоры, часто об-
разуя узорные полосы и медальоны. Эти элементы затем объединялись в более круп-
ные композиции. Во второй группе изделия формировались из длинных узких полос 
ткани различных цветов.
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Сложные геометрические узоры, составленные из треугольных и четырехуголь-
ных фрагментов ткани, включают в себя разнообразные мотивы, такие как сегиз ақ — 
композиция, где центральный квадрат из красной ткани окружен четырьмя квадрата-
ми, каждый из которых поделен на восемь черно-белых треугольников, формирующих 
восьмилучевые розетки. При использовании четырехугольных фрагментов ткани раз-
личных цветов формируется раппортная композиция ступенчатых прямоугольников 
баўырсақ гүл, которая может повторяться бесконечно.

Наиболее часто используемыми цветами в қурақ являются черный, красный, жел-
тый, синий и зеленый. Традиционно применяется контрастное сочетание цветов: чер-
но-белое, черно-красное, красно-синее и другие комбинации.

Использование лоскутных изделий у каракалпаков изначально наделялось глубо-
ким символическим значением. Функции оберега, заключенные в лоскуте ткани, нес-
ли в себе положительную энергию. Этот символизм наиболее ярко проявлялся в кон-
тексте свадебной обрядности.

Свадьба представляет собой важный этап в жизни человека, символизирующий 
один из переходных этапов в жизни молодых людей. Подобно другим рубежным со-
стояниям, молодые люди, вступающие в брак, нуждаются в особой защите от негатив-
ного воздействия внешнего мира. Одним из таких атрибутов, призванных оградить их, 
является ритуальная занавесь шымылдық.

Ритуальная лоскутная занавесь шымылдық, изготовленная из цельного полотна тка-
ни, в верхней части имеет широкую полосу, украшенную узорами в стиле қурақ. Эта 
часть занавеси называется шымылдық кас (брови шымылдык). Узоры состоят из раз-
личных геометрических фигур, образующих композиции, которые несут в себе не толь-
ко обережные функции, но также должны способствовать плодородию и процветанию 
молодых. Защитные свойства лоскутов усиливались благодаря преобладанию красно-
го цвета. Середина занавеси и его нижняя часть состоят из блестящего либо красно-
го куска ткани. Преобладание красного цвета в данном контексте является символом 
энергии и жизни [Васильцов, 2007: 106].

У каракалпаков обычай укрывания невесты от посторонних глаз за ритуальной за-
навеской шымылдық практикуется в доме жениха до исполнения ритуала беташар 
(открывание лица). За шымылдық невеста сидит с прикрытым лицом, принимает по-
здравления родственников жениха, отвечая поклоном — приветствием каждому. Ря-
дом с ней обычно находятся молодые незамужние девушки со стороны жениха, а также 
ее подруги. Обычай укрывания невесты от взглядов связан с желанием обеспечить ей 
чувство безопасности и защиты в новой среде, пока она не станет частью новой семьи.

Аналогичная занавеска кошого с мозаичным узором существует у кыргызов [Кочку-
нов, 2016: 311]. У ногайцев занавесь шилась из разных кусков тканей на подкладке, вы-
шивалась золотыми нитками, украшалась разноцветной аппликацией, галунами. В дни 
свадьбы и некоторое время после нее молодуха сидела при людях за этой занавеской, 
защищалась от любопытных взоров. За этой же занавеской находилась постель ново-
брачных [Гаджиева, 1979: 95–96].

Свадебный шымылдық у каракалпаков обычно хранился в доме и мог использовать-
ся только в том же качестве на другой свадьбе.
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Не потерял своей актуальность шымылдық и в наше время. По сей день ни одна ка-
ракалпакская свадьба не обходится без ритуальной занавеси. В современных шымыл-
дық наметилась тенденция отхода от традиционного декорирования. Старинные узоры 
и мотивы, характерные для каракалпакской культуры, подверглись изменениям, про-
являясь в урежении и укрупнении элементов узора. Эти трансформации отражают из-
меняющиеся потребности и приоритеты в современном обществе, где скорость и эф-
фективность зачастую ставятся выше сохранения традиций и ручного труда. Исполь-
зование машинного шва обеспечивает быстрое и более эффективное выполнение ра-
боты, но при этом приводит к потере уникальности и аутентичности традиционных 
лоскутных узоров, которые воплощали в себе не только мастерство, но и культурное 
наследие, а также имели символическое значение для сообщества.

В похоронном обряде каракалпаков имело место использование ритуальной зана-
веси шымылдық, отличавшейся от свадебной. Она изготавливалась из куска белой тка-
ни без каких-либо украшений. Хотя этот обычай практически утрачен в современно-
сти, в первой половине XX в., когда каракалпаки еще активно использовали традици-
онную юрту в повседневной жизни, усопшего помещали в левую часть юрты, называе-
мую шеп жак, считавшейся сакрально «нечистой», и отделяли от остального простран-
ства с помощью шымылдық.

Обряд был обусловлен древними представлениями о священности и чистоте опре-
деленных пространств внутри юрты. Обычай размещения тела усопшего на левой сто-
роне от входа или за занавеской, т. е. изоляция умершего от живых, явно связан с древ-
ними представлениями о «нечистоте» мертвого тела и необходимостью его изоляции 
от общества живых [Есбергенов, Атамуратов, 1975: 176]. С. С. Губаева, интерпретируя 
данный обряд, связывает его с необходимостью убережения покойника от недобрых 
взглядов, злых духов [Губаева, 2001: 168]. Аналогичными функциями наделялся кошо-
го (занавес) или циновка (чий) у кыргызов, выполнявший ту же роль, что и платок, за-
крывающий лицо покойника, а именно роль оберега от злых духов, дурного глаза [Фи-
ельструп, 2002: 105]. Таким образом, как в свадебной, так и в похоронной обрядности 
шымылдық выполнял роль оберега. Однако в контексте свадебной обрядности, поми-
мо оберега, лоскутная мозаика должна была способствовать соединению молодоже-
нов, а также их плодовитости.

Обеспечению плодородия и единения служили и лоскутные узоры на предметах 
из приданого невесты. Согласно представлениям каракалпакских женщин, использова-
ние мелких лоскутков ткани для постилочных тюфяков кѳрпеше и подушек молодоже-
нов жастық символизировало их неразрывную связь и единство на всю жизнь. В этих 
изделиях с использованием қурақ особое внимание уделялось цвету и количеству. На-
пример, одеяла и кѳрпеше для молодоженов обычно были красного цвета и в четном 
количестве. Для молодоженов полагалась не пара подушек, а одна длинная прямоуголь-
ная подушка. Такая подушка имеет в основе своей семантический смысл, заключаю-
щийся в том, чтобы молодые не расставались и прожили вместе долгую жизнь [ПМА, 
2023]. Подобные представления, связанные с қурақ, существуют у таджиков, кыр-
гызов, казахов и ряда других народов [Писарчик, Хамиджанова, 1970: 205; Губаева,  
2001: 168].
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В современной каракалпакской свадьбе постельные принадлежности кѳрпе-тѳсек 
с использованием қурақ продолжают оставаться одним из главных предметов девичье-
го приданого кыз жуги. Постельные принадлежности в составе приданого состоят из 6 
қурақ кѳрпеше, 6 кѳрпеше с подкладкой из велюра, 4 или 6 одеял, 7 подушек, из которых 
4 обычные и 2 меньшего от стандартного размера подушек, называемых бала кѳпшик / 
детская подушка, полагалась одна подушки для молодых, называемая жастық. Лоскут-
ным узором дастық кѳз, представляющим собой крупные однорядные ромбы, состав-
ленные из мелких разноцветных лоскутков, украшаются бала кѳпшик и жастық. Кро-
ме того, обязательной частью приданого является сундук, на который складываются 
постельные принадлежности, и покрывало, которое накидывается на сложенные по-
стельные принадлежности. Оно тоже выполняется в технике лоскутных узоров.

Днем, когда постельные принадлежности сложены, на самый верх кладут подуш-
ки с лоскутным узором. По устоявшемуся представлению, взгляд вошедшего в комна-
ту приковывает эта подушка, и если у него были недобрые намерения, то лоскутный 
узор нейтрализует их. Кѳрпеше из состава приданого, использовавшиеся в качестве по-
стели для новобрачных, в современном быту служат постилками для сидения на полу. 
Они украшаются узором ший қурақ, когда центр композиции составляет крест, от ко-
торого отходят ступенчатые ромбовидные фигуры.

Крест атанак — один из наиболее часто встречающихся элементов в декориро-
вании не только лоскутной техникой, но также в других видах декоративного искус-
ства. Фигуры в виде креста связаны с плодородием, жизненной энергией. Интересно, 
что именно посредством такой формы воспринимается солнечный диск и какой-ли-
бо другой локальный источник света. В представлениях древнего человека крест ассо-
циировался с солнцем и отходящими от него лучами, т. е. с Солнцем, дающим жизнь 
и ее плоды, что было тождественно культу плодородия [Карлыбаев, Курбанова, 2014: 
55]. В культуре каракалпаков крест также может рассматриваться как символ защиты 
от злых духов и оберега от бед. Поэтому его использование в украшениях и декоре по-
стельных принадлежностей молодоженов может иметь целью оберегать и приносить 
благополучие, способствовать плодородию и процветанию в браке.

В стиле қурақ, каракалпаки создавали одежду для младенцев. Первая детская рубаш-
ка у каракалпаков называлась ийт көйлек. Шилась она вручную. В бока рубашки вши-
вались треугольные клинья шабыў. Ее старались шить просторной, чтобы во взрослой 
жизни он жил в достатке. В случае же, когда ийт көйлек шился узким, верили, что это 
станет причиной того, что он всю жизнь будет жить в нужде [Есбергенов, 1980: 101].

После сорокадневия проводился обряд қырқынан шығарыў, когда ребенка наряжали 
в ийт көйлек. Снятие распашонки сопровождалось обрядом, при котором в рубашку 
насыпали жареную пшеницу — қуўырмаш, пшено — сөк, плоды лоха — жийде, урюка, 
кусочки жареного теста — баўырсақ, после чего завязывали собаке на шею. Дети, при-
глашенные на проведение обряда, принимали участие в состязании, во время которо-
го, должны были догнать собаку и снять с шеи узел с угощениями. Угощение достава-
лось тому, кто первым догнал собаку. Обряд связывают с идеей плодородия, пожела-
нием матери большого потомства. Использование проса, жареной пшеницы, джиды, 
урюка и их раздача детям знаменуют собой окончание периода сорокадневия. Иногда 
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первую рубашку и шапочку для младенца шили из старых вещей родителей. Но чаще 
ее готовили из условных 40 лоскутов к 40-му дню со дня рождения. С этого момента 
ребенка показывали посторонним, «выводили» в мир людей. Считали, что лоскутные 
вещи отводили дурной глаз и обманывали злые силы. Они также несли энергию доб-
рых пожеланий и потенциал долголетия всех тех родственников, которые дарили оде-
жду и отрезы тканей. Ориентируясь на эти свойства, к лоскутным шапочкам малень-
ких детей пришивали кусочки одежды стариков, которые прожили долгую счастливую 
жизнь [Курбанова 2021: 161].

Подобные традиции были широко распространены у тюркских народов. Например, 
у казахов такая одежда для младенца изготавливалась из 100 лоскутов, а у ногайцев рас-
пашонка шилась из 40 кусков материи [Керейтов, 2009: 337]. По мнению Л. А. Чвырь, 
помимо защитной функции, таким лоскутным изделиям приписывалось свойство спо-
собствовать усилению плодовитости [Чвырь, 1983: 131].

С использованием лоскутной техники изготавливали детскую стеганую рубаш-
ку курте. Она характеризуется глухим кроем, круглым воротом и длинными рукава-
ми. Нагрудная часть украшена аппликацией, выполненной в технике қурақ. Формиру-
ют лоскутный узор разнообразные геометрические фигуры, состоящие из сочетания 
красных и черных, белых и красных, а также белых и черных фрагментов ткани. Та-
кое сочетание не только придает изделию визуальный эффект, но и обладает мощным 
обережным эффектом. Эта концепция подкреплена исследованиями К. С. Васильцова, 
который отмечает, что основными магическими амулетами, связанными с событиями 
в жизни ребенка, у народов Центральной Азии являются цвета белый, черный и крас-
ный [Васильцов, 2007: 104].

Курте — один из старинных видов детской одежды. Архаичность этого элемен-
та детского костюма выражается в том, что он сшит из цельного куска ткани, переки-
нутого через плечи, без швов на плечах [Сухарева, 1979: 96]. Рукава сужаются книзу 
и вшиты в прямую пройму, а в бока вставлены трапециевидные клинья. Большинство 
рубашек дополнительно декорированы разными по величине квадратами, маркирую-
щими переднее полотнище, спину и в одном случае подол изделия. Их цветовая гамма 
преимущественно яркая, много оттенков красного, зеленого и желтого. Основой ор-
наментальной системы служит квадрат. Чаще всего два или три квадрата контрастных 
цветов вписаны один в другой [Кубель, 2015: 183; Кубель, 2019: 112, 113]. Аналогич-
ная детская одежда существовала у узбеков [Садыкова, 2011: 294], туркмен [Морозова, 
1971: 203], таджиков [Широкова, 2002: 84] и др. Использование лоскутов на детской оде-
жде не только маркировало рубежные этапы в жизни ребенка, но и имело важнейшие 
охранительные и благопожелательные функции, определяющие его дальнейшую судьбу.

Традиционным при проведении похорон был ритуал жыртыс (от жыртыў — рвать), 
когда семья покойного раздавала его одежду, куски ткани, продукты и деньги. В совре-
менности обряд представляет собой раздачу небольших кусков ткани либо носовых 
платков, который символизирует не только раздачу имущества умершего, но и завер-
шение его земного пути.

Подобный обряд с одноименным названием существует у казахов, кыргызов, турк-
мен, некоторых групп узбеков и ряда других тюркских народов. Наиболее близка к ка-
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ракалпакской казахская традиция раздачи жыртыс. Однако в отличие от каракалпа-
ков, у казахов его использование имело более широкий диапазон распространения. 
Жыртыс раздавали на свадьбах, праздниках, связанных с рождением ребенка, а так-
же при достижении им сорокадневного и годовалого возраста [Октябрьская, Сурага-
нова, 2010: 436].

Происхождение традиции жыртыс у народов Центральной Азии также представ-
ляет определенные трудности для исследования. Изучая обычай жыртыс у каракалпа-
ков, исследователь Х. Есбергенов связывает его с культом предков. Согласно его мне-
нию, идея возрождения души умершего в потустороннем мире лежит в основе прак-
тики обмывания покойника только родственниками, а также раздачи одежды и иму-
щества умершего жыртыс преимущественно среди членов рода. Считалось, что дух 
умершего продолжает пребывать в этих вещах или переселяется в того, кто прикаса-
ется к ним [Есбергенов, 1964: 35].

Исследователь А. Диваев, ссылаясь на слова Сейд-Джафара Асфендиярова, выска-
зывает сомнение относительно древности традиции жыртыс у кыргызов. По его мне-
нию, ткани и другие текстильные материалы с трудом проникали в глубь степи. Он счи-
тал, что обычай раздачи одежды умершего мог сформироваться в первой трети XIX в. 
[Диваев, 1897: 184].

Свидетельства о традиции жыртыс встречаются и у казахов. Так, по данным И. Г. Ге-
орги, в XVIII в. после смерти мужчины его лучшую одежду разрезали на лоскуты и раз-
давали его друзьям на память [Георги, 1799: 139]. А. Левшин также отмечал, что у ка-
захов почетные гости получали в качестве подарков куски одежды умершего [Левшин, 
1832: 111–112].

Из приведенных материалов мы можем сделать предположение, что порядок раз-
дачи жыртыс у каракалпаков, казахов, кыргызов и других близких народов носил ар-
хаичный характер, сохраняя черты родового уклада. Жыртыс рассматривался как спо-
соб распределения имущества умершего среди членов рода, а также средство поддер-
жания связи с миром предков. Культ умерших был тесно связан с представлениями 
о том, что душа покойного продолжает пребывать в оставленных им вещах и матери-
альных изображениях.

Раздача жыртыс стойко сохраняется в похоронном обряде каракалпаков. Однако 
жыртыс раздается лишь в тех случаях, когда усопший перешагнул 60-летний рубеж. 
При получении поминального лоскута каракалпаки прикладывают его к лбу или про-
водят им по лицу со словами «жасын берсин» (буквально: дать дожить до этих лет). 
Через этот обряд происходит приобщение к благодатной силе покойного. По сло-
вам Ю. А. Рапопорта, раздача йиртиш в Центральной Азии позволяет стать преемни-
ком благодатных качеств почитаемого предка путем «причащения» [Рапопорт, 1971: 
32,33]. К аналогичным выводам пришла и Б. Х. Кармышева [1986: 165–166]. Исследова-
тель Г. П. Снесарев видит в подобных обрядах реликты культа предков [1960: 140]. По-
добный ритуал описан А. К. Писарчик у таджиков, где при похоронах человека, про-
жившего долгую жизнь и имевшего множественное потомство, наблюдались практи-
ки «стаскивания» с похоронных носилок покрывающих тканей с последующим дроб-
лением их на мелкие куски, стремясь получить хотя бы небольшой кусочек в качестве 
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залога, обеспечивающего продолжительную и благополучную жизнь для его облада-
теля [Писарчик, 1976: 127].

«Причащение» к благодати покойного путем получения кусочков ткани во время 
похорон было известно многим тюркским народам Центральной Азии, и в некоторой 
степени сохраняется в современности [Кармышева, 1986: 165–166]. Исследователи рас-
сматривают эту традицию в развитии, считая разрывание одежды почитаемого чело-
века (правителя или старейшины) исходной формой ритуальной жертвы.

Подобный символизм тесно взаимосвязан с ритуалами, направленными на приоб-
щение к магической энергии новобрачных. В своих исследованиях Н. А. Кисляков, опи-
сывая традиции свадебных обрядов таджиков, отмечает обычай разрывания и завла-
девания куском ткани от «подножия» новобрачных, который он определяет как об-
ряд причащения к магической силе молодоженов. Этот кусок материи укладывается 
при входе жениха в дом невесты или при входе молодой в дом мужа по пути к свадеб-
ной занавеси. В рамках этого обряда новобрачные, в силу своего положения, наделе-
ны особыми свойствами, равно как и соприкасающиеся к ним предметы. Данная ткань 
разрывается на части молодежью с целью приближения момента собственного брако-
сочетания [Кисляков, 1959: 186].

В рамках свадебных обрядов жыртыс интерпретируется как символ присоедине-
ния к счастью молодоженов, в то время как в похоронно-поминальных обрядах пред-
полагает приобщение к долголетию и социальному статусу ушедшего, поскольку раз-
дача жыртыс на похоронах и поминках заменяла раздачу одежды усопшего. Согласно 
традиционным представлениям, с помощью оторванного кусочка одежды благодатная 
сила умершего передавалась оставшимся в живых.

Лоскутный узор украшает ряд бытовых предметов: керги — мешки для хранения 
посуды, кухонные ухватки, скатерть дәстурхан. Скатерть часто наделялась особой се-
мантикой, символизировала благополучие, достаток. Дәстурхан представлял собой 
прямоугольный кусок ткани с подкладкой, который расстилали таким образом, что-
бы лоскутная сторона оставалась повернутой вниз. В повседневной жизни он исполь-
зовался во время приема пищи. Кроме этой функции, у дәстурхан было еще одно на-
значение — его брали с собой на мероприятия или в гости к родственникам, завернув 
в него дары, например, лепешки или баўырсақ. Чтобы скатерть не пачкалась, подсти-
лали оберточную бумагу.

В контексте народов Центральной Азии, включая каракалпаков, дәстурхан можно 
воспринимать как сакральное место. Скатерть, символизируя стол, является местом, 
где не только необходимо соблюдать определенные этикетные нормы, но и сакраль-
ное отношение к самому столу. Дәстурхан обладает множеством символов, вокруг ко-
торых существуют строгие табу. Например, запрещено произносить негативные сло-
ва рядом с ним, пересекать его, бегать вокруг него или поднимать ногу поверх стола 
и тому подобное. У сурхандарьинских узбеков дәстурхан считался настолько священ-
ным, что во время трапезы нельзя было сидеть вокруг него без головного убора.

За дәстурхан собиралась семья, чтобы не только разделить пищу, но и для общения. 
Лоскутный узор на скатерти должен был служить единству семьи и общества. Скатерть 
(қурақ дәстурхан), сшитую из лоскутков домашней ткани, расстилавшуюся несколь-
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ко раз в день, могли не стирать даже в течение нескольких лет, объясняя это поверьем, 
что, если часто стирать скатерть, могут исчезнуть продукты, которые обычно на ней 
раскладывают. Недаром и ныне каждое благословение (патия бериў) аксакала содер-
жит пожелания достатка на дәстурхан:

Түбиң бир болсын,
Шақаң мың болсын,
Дәстурханыңнан наның кетпесин
Табысыңның берекетин берсин.
Использование лоскутов в ритуалах и обрядах каракалпаков, связанных с рубеж-

ными этапами, имело обережные функции, способствовало плодовитости. В рамках 
свадебных церемоний, так же как появление новой жизни, соединение лоскутов со-
провождало и маркировало появление новых семей. Они не только выполняли функ-
цию оберега, но также рассматривались как средство, способствующее плодовитости. 
В обрядах, связанных с похоронами, акт разрывания цельной ткани на мелкие лоскуты 
символизировал завершение земной жизни человека и передачу его благоприятных ка-
честв другим через эти фрагменты. В рамках детской обрядности одежда с аппликацией 
из лоскутов, собранных с жыртыс, должны была способствовать передаче части счастья 
своих владельцев, доживших до старости, а также других его положительных качеств.

Заключение
На основании проведенного исследования можно сделать следующие научные 

выводы.
Дата возникновения техники лоскутного шитья у народов Центральной Азии 

остается неустановленной ввиду недостаточности исследований в данной области. 
Тем не менее имеющиеся исторические данные позволяют предположить, что данная 
текстильная практика имеет весьма древние корни. Археологические находки фраг-
ментов хлопчатобумажных тканей и семян хлопчатника на памятниках Хорезмского 
оазиса, датируемых III–VIII вв. н. э., свидетельствуют о развитии текстильного произ-
водства в регионе в указанный период. Это создавало предпосылки для становления 
и распространения техники лоскутного шитья.

Несмотря на развитие текстильного ремесла у различных народов региона, ткаче-
ство не стало для них преобладающим занятием ввиду особенностей хозяйственной 
деятельности. Это обусловило высокую ценность текстиля и способствовало распро-
странению искусства лоскутного шитья как эффективного способа утилизации не-
больших кусков ткани и минимизации производственных отходов.

Традиция жыртыс, связанная с раздачей одежды и личных вещей умершего, но-
сила архаичный, родовой характер у каракалпаков, казахов и кыргызов. Она рассма-
тривалась как способ распределения наследства и поддержания связи с миром пред-
ков, основываясь на представлениях о том, что душа покойного продолжает пребы-
вать в оставленных им вещах.

Использование лоскутов в ритуалах и обрядах каракалпаков, связанных с важными 
жизненными рубежами, носило глубокий символический характер и выполняло обе-
режные функции. Эта практика была тесно связана с представлениями о способности 
лоскутов оказывать благотворное влияние на плодовитость и жизненные силы человека.
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В свадебных церемониях каракалпаков соединение лоскутов ткани символизиро-
вало и маркировало образование новой семьи, зарождение новой жизни. Лоскутные 
элементы не только выполняли функцию оберега, но и рассматривались как средство, 
способствующее плодовитости и продолжению рода.

В погребальных обрядах акт разрывания цельной ткани на мелкие лоскуты симво-
лизировал завершение земной жизни человека. Однако эти фрагменты ткани воспри-
нимались как способ передачи благоприятных качеств умершего другим людям, что от-
ражало представления о связи между миром живых и миром предков.

В рамках детской обрядности одежда с аппликацией из лоскутов, собранных с жыр-
тыс, должна была способствовать передаче части счастья и других положительных ка-
честв своих владельцев, доживших до старости, молодому поколению. Это демонстри-
рует глубокую веру в сакральную силу лоскутов и их способность транслировать жиз-
ненную энергию.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧАЙНОГО КОМПЛЕКСА 
«СЕМЬ РИТУАЛОВ» И СИСТЕМА БУДДИЙСКОГО 
НАСТАВНИЧЕСТВА В ЯПОНСКОЙ ЧАЙНОЙ ШКОЛЕ 
ОМОТЭ-СЭНКЭ

«Семь ритуалов» (七事式 ситидзи-сики) — это относительно новый комплекс це-
ремоний в рамках чайного искусства (茶の湯 тя-но ю), представляющий собой спе-
цифическую ритуализованную форму совместного чаепития, созданную в середине 
периода Эдо (1603–1868) в Японии. Основателями этого комплекса считаются 7-й па-
триарх японской чайной школы Омотэ-сэнкэ Дзёсинсай и 8-й патриарх школы Омотэ-
сэнкэ Югэнсай. Однако значительный вклад в создание комплекса также внесли мно-
гие выдающиеся личности той эпохи, среди которых особенно выделяется ученик Дзё-
синсая — Каваками Фухаку.

Участие Фухаку в создании церемоний стало возможным благодаря определенной 
системе наставничества, существовавшей в чайных школах периода Эдо. При изуче-
нии создания комплекса «Семи ритуалов» важно учитывать личность этого выдающе-
гося деятеля чайного искусства, основателя чайной школы Эдо-сэнкэ, и его взаимоот-
ношения с учителем Дзёсинсаем.

В данной статье рассматриваются вопросы воспитания учеников в рамках чайной 
школы Омотэ-сэнкэ, обсуждаются характерные ритуалы, которые являются частью об-
учения в чайных школах и демонстрируют неразрывную связь этого обучения с буд-
дийским образованием. В контексте становления «Семи ритуалов» также анализиру-
ются трансформации, произошедшие в чайном искусстве в период Эдо.

Ключевые слова: Омотэ-сэнкэ, Эдо-сэнкэ, буддизм, чайная церемония, комплекс 
«Семь ритуалов», Каваками Фухаку, Дзёсинсай
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THE FORMATION OF THE “SEVEN RITUALS” TEA COMPLEX 
AND THE MENTORSHIP SYSTEM IN THE JAPANESE TEA 
SCHOOL OMOTESENKE

The “Seven Rituals” (七事式 shichiji-shiki) is a relatively new complex of ceremonies 
within the art of tea (茶の湯 cha-no-yu), representing a specific ritualized form of communal 
tea drinking, created in the mid-Edo period (1603–1868) in Japan. The founders of this 
complex are considered to be the 7th patriarch of the Omotesenke school of Japanese tea, 
Joshinsai, and the 8th patriarch of the Urasenke school, Yūgensai. However, significant 
contributions to the creation of this complex were also made by many outstanding individuals 
of that era, among whom Joshinsai's student, Kawakami Fuhaku, stands out especially.

Fuhaku's participation in the creation of the ceremonies was made possible by a specific 
mentorship system that existed in the tea schools of the Edo period. Therefore, when studying 
the creation of the Seven Rituals complex, it is important to consider the personality of this 
distinguished figure in the tea art, the founder of the Edosenke tea school, and his relationship 
with his teacher, Joshinsai.

This article examines the teaching of students within the Omotesenke tea school, discusses 
the characteristic rituals that are part of the training in tea schools, and demonstrates the 
inseparable connection of this training with Buddhist education. In the context of the 
formation of the Seven Rituals, the transformations that occurred in the tea art during the 
Edo period are also analyzed.

Keywords: Omotesenke, Edosenke, Buddhism, Tea ceremony, “Seven rituals” tea complex, 
Kawakami Fuhaku, Joshinsai
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Введение
«Семь ритуалов» (七事式 ситидзи-сики) — это относительно новый комплекс це-

ремоний в рамках чайного искусства (茶の湯 тя-но ю), специфическая ритуализо-
ванная форма совместного чаепития, созданная в середине периода Эдо (1603–1868) 
в Японии и включающая в себя четко регламентированную форму общения между хо-
зяином чайной церемонии и гостями.

Комплекс «Семь ритуалов» включает в себя следующие церемонии: 花月 кагэцу 
(«цветы — луна»), 且座 сядза/садза («немного посидеть»), 廻り花 мавари-бана («цве-
ты по кругу»), 廻り炭 мавари-дзуми («уголь по кругу»), 一二三 ити-ни-сан («один-
два-три»), 茶カブキ тя-кабуки («чайное представление кабуки»), 数茶 кадзу-тя («чай 
для большого количества человек»)1 [Хориноути, 1989: 4].

Внешне «Семь ритуалов» выглядят как игровые формы чайного действа, в кото-
рых участвуют пять-семь человек, но при этом они представляют собой уникальную 
форму практики, включающей не только тщательную шлифовку навыков в проведе-
нии чайной церемонии, но и отработку взаимодействия хозяина и гостей на каждом 
ее этапе. Все семь церемоний отличаются особой изысканностью, концептуальностью 
и глубиной, что подчеркивает их эстетическую и эмоциональную привлекательность.

Вместе с тем, несмотря на внешнюю игровую форму, данный комплекс оказыва-
ется тесно связанным с дзэн-буддизмом. Эта связь проявляется на трёх уровнях: об-
щем для японских благородных искусств, специфическом для комплекса «Семь ритуа-
лов», и характерном для каждой отдельной церемонии этого комплекса (см. подроб-
нее: [Зинченко, 2021: 132]).

В многочисленных японских источниках указывается, что «Семь ритуалов» были 
утверждены 7-м патриархом чайной школы Омотэ-сэнкэ Дзёсинсаем (如心斎, 1705–
1751) совместно со своим младшим братом, восьмым патриархом школы «Ура-сэнкэ» 
Ю: гэнсаем2 (又玄斎, 1719–1771), в первой половине XVIII в. И Дзёсинсай, и Ю: гэн-
сай принадлежали к дзэнской школе Риндзай, и значительная часть их деятельности 
как чайных мастеров происходила при монастыре Дайтоку-дзи в Киото3.

Про взаимоотношения Дзёсинсая и Ю: гэнсая написано достаточно много в рабо-
тах японских исследователей чайной церемонии [Хориноути, 1991: 4]. Однако, по мне-
нию автора данной статьи, ошибочным было бы считать, что создание комплекса «Семь 
ритуалов» — это заслуга двух патриархов чайных школ. Его создание является резуль-
татом трудов многих видных чайных деятелей той эпохи, включая 378-го настоятеля 
храма Дайтоку-дзи Мугаку Со: эн (無学 宗衍, 1721–1791), мастера Накамура Со: тэцу 
III (中村宗哲, 1699–1776) и, разумеется, ученика Дзёсинсая, Каваками Фухаку (川上不
白, 1719–1807).

1 В названиях ритуалов комплекса используются наименования, предложенные в работах Е. Э. Войти-
шек.

2 Русская транслитерация здесь и далее дается по системе Е. Д. Поливанова, принятой в российском 
японоведении, согласно которой долгий гласный звук отражается на письме через двоеточие.

3 Дайтоку-дзи — буддийский храмовый комплекс и монастырь в Киото. Принадлежит дзэнской шко-
ле Риндзай.
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Вся жизнь Каваками Фухаку была неразрывно связана с его учителем Дзёсинсаем. 
Являясь ключевой фигурой в создании комплекса «Семи ритуалов», он, безусловно, 
был в курсе изменений, происходивших в чайном искусстве в период Эдо.

В данной статье проанализирован характер отношений Дзёсинсая и Каваками Фу-
хаку в контексте создания комплекса «Семь ритуалов» и разработки методов обуче-
ния новых поколений чайных мастеров.

Юношество Каваками Фухаку и знакомство с Дзёсинсаем
Каваками Фухаку родился в 1719 г. Он был вторым сыном Каваками Рокудаю: (川上

六太夫), самурая, служившего клану Мидзуно в княжестве Сингу. В пятнадцать лет он 
поступил на службу в Эдо, а в 16 лет по стал учеником мастера Дзёсинсая, 7-го патри-
арха чайной школы Омотэсэнкэ в Киото [Эдо-сэнкэ-но рэкиси-но…].

Дзёсинсаю было 30 лет, когда Каваками Фухаку приехал в нему на обучение. Это 
произошло через четыре года после смерти его отца Какукакусая Cо: са (覚々斎宗左, 
1678–1730), 6-го главы школы Омотэсэнкэ.

Возглавив школу Омотэ-сэнкэ, Дзёсинсай показал себя харизматичным лидером — 
современники отмечали его мастерство, а среди его больших заслуг наиболее известен 
тот факт, что чайная церемония, устроенная им в 1740 г. по причине 150-летней годов-
щины со дня смерти Сэн-но Рикю (千利休, 1522–1591)4, вызвала искреннее и непод-
дельное восхищение гостей.

О первых годах обучения Фухаку после поступления в ученики нет записей, и мы 
вынуждены полагаться на догадки, подтверждаемые вторичными источниками [Кава-
ками, 1991: 133]. Вероятно, он проходил обучение, аналогичное тому, которое сегодня 
получают младшие ученики 塾生 дзюкусэй (букв. «воспитанник») и 玄関 гэнкан (букв. 
«вход в дом») в школе Омотэ-сэнкэ, иными словами, он был подмастерьем, так называе-
мым 内弟子 утидэси (букв. «ученик, живущий внутри») [Утидэси «гэнкан» — но…].

Подобные подмастерья могли либо жить в доме у мастера, проходя обучение непо-
средственно там, либо снимать жильё вне дома мастера и приходить на занятия. По-
скольку Фухаку отправился в Киото в молодом возрасте и в одиночку, вероятно, он сна-
чала жил в доме мастера. В первые годы обучения подмастерья преимущественно за-
нимаются хозяйственными делами, а не непосредственно чайной церемонией. В чис-
ло их обязанностей входит уборка, в дни занятий ученики украшают чайную комнату, 
регистрируют приходящих на занятия и помогают мастеру во время обучения. Если 
занятий нет, в их обязанности входит измельчение чайных листьев на каменных жер-
новах, нарезка и омывание угля. Летом, когда чайных церемоний меньше, они выпол-
няют важные работы по подготовке углей для очага, а также готовят пепел: промыва-
ют, вымачивают, сушат и просеивают его, а после выкладывают на хранение в темном 
и сухом месте.

Однако со временем Фухаку начал выделяться среди других учеников мастера, 
а впоследствии его способности и старание были признаны Дзёсинсаем. Спустя шесть 
лет после поступления, 1 апреля 1740 г., в возрасте 22-х лет, Фухаку прошел церемо-

4 Сэн-но Риикю — чайный мастер периодов Сэнгоку и Адзути-Момояма. Сэн-но Рикю стал основате-
лем семейства Сэн, создавшего три известные школы чайной церемонии в лице троих его внуков.
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нию получения нового буддийского имени (安名授与式 анмё: — дзё: сики) [Кава-
ками, 1991: 133].

Церемония анмё: подразумевает получение нового буддийского имени при приня-
тии обетов [Анмё: дзюё-сики…]. В обществе часто считают, что имя, данное при обря-
де, является посмертным именем, однако это неверно. Имя, данное при обряде, назы-
ваемое 戒名 каймё: (букв. «запретное имя») — это новое имя, которое дается челове-
ку, живущему согласно учению Будды и соблюдающему обеты.

Подобная ошибка возникает в связи с тем, что умершим зачастую тоже дают новое 
имя каймё:, чтобы не нарушать их покой при упоминании настоящего имени.

Получив новое имя, человек начинает следовать учению Будды и практиковать его 
в повседневной жизни. Церемония присвоения имени знаменует начало этого пути. 
Она состоит из трех частей. Первая часть — это постриг, вторая часть — принятие обе-
тов, третья часть — чтения сутр в знак благодарности. В ходе пострига ученику дает-
ся новое буддийское имя и вручается накидка на шею 絡子 ракусу (уменьшенная вер-
сия одеяния монаха 袈裟 кэса).

Считается, что выдающиеся усилия Фухаку по проведению чайной церемонии, 
устроенной в честь 150-летней годовщины со дня смерти мастера Сэн-но Рикю, были 
высоко оценены Дзёсинсаем, и за это ему было присвоено новое имя. К сожалению, 
к настоящему времени не найдено никаких документальных доказательств, подтвер-
ждающих этот факт.

Данный момент является важным для указания на то, что чайные мастера той эпо-
хи являлись не светскими людьми, а принадлежали скорее к прослойке, которая нахо-
дилась между буддийскими монахами и мирянами. Церемония получения нового име-
ни — это особый буддийский ритуал, при этом в рамках чайной церемонии он озна-
чает получение права на преподавание в дальнейшем.

Согласно установкам чайных школ, после церемонии анмё: начинается настоящий 
этап обучения, и для Фухаку это стало началом пути к званию мастера. Отныне он дол-
жен был не только помогать в обучении учеников, но и более упорно продолжать улуч-
шать свои собственные навыки. Поэтому, вероятно, отныне обучение Фухаку включа-
ло не только выполнение хозяйственной работы в доме учителя, но и все большее уча-
стие в непосредственной практике чайной церемонии, а также сопровождение масте-
ра и выполнение обязанностей его ближайшего помощника.

Система наставничества в чайных школах (на примере взаимоотношений Дзё-
синсая и Каваками Фухаку)

Подробное описание учебы Каваками Фухаку содержится в его сочинении «Запис-
ки [кистью] Фухаку» (不白筆記 Фухаку хикки)5.

Благодаря этому памятнику можно судить об обычаях, существующих в чайных кру-
гах в ту эпоху, а также о том, что взаимодействие чайного мастера и его ученика вклю-

5 «Записки Фухаку» — сочинение, написанное Каваками Фухаку. Оно было создано для Соттакусая  
(啐啄斎, 1744–1808), 8-го патриарха школы Омотэ-сэнкэ, который потерял своего отца Дзёсинсая 
в раннем возрасте. В данной работе описываются доктрины чайной школы Омотэ-сэнкэ, взаимодей-
ствия Дзёсинсая и Фухаку как мастера и ученика, а также дается информация о создании комплекса 
«Семи ритуалов». Это сочинение полностью сохранилось до нашего времени.
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чает не только отработку практических навыков, необходимых для проведения чай-
ной церемонии, но и наставления, призванные сформировать особые личностные ка-
чества ученика.

В «Записках Фухаку» есть следующий отрывок:
«Однажды, когда Дзёсинсай отправился вместе с Фухаку в Банпо:, хозяин как раз за-

нимался приготовлением пепла для очага. Услышав, что пришел еще один мастер чай-
ной церемонии, хозяин оставил приготовление пепла, чтобы в первую очередь подго-
товить поднос 煙草盆 табако-бон6. Пока хозяин готовил поднос, Дзёсинсай самостоя-
тельно подготовил пепел для очага, что одновременно очень обрадовало и смутило хо-
зяина» [Каваками, 1991: 134]7.

Для Фухаку этот пример является воплощением единства мастера и гостя в рамках 
чайной церемонии, где гость становится хозяином, а хозяин — гостем. Как Фухаку за-
тем писал в своем «Наставлении о Чайном Пути» (茶道訓 Садо: — кун), «гость позво-
ляет хозяину быть гостем, а хозяин в свою очередь делает гостя хозяином, и, таким об-
разом, они взаимно уступают друг другу свои роли, наслаждаясь чаем» [Каваками, 1991: 
134]. Этот момент является чрезвычайно важным в чайной церемонии.

По возвращении, обсуждая произошедшее в Банпо:, Дзёсинсай спросил у Фухаку, 
как бы он поступил на его месте. Фухаку немедленно ответил: «Я бы поставил нагаи-
та8». Это ответ полностью соответствовал видению Дзёсинсая, поэтому он был очень 
рад, услышав, что его ученик разделяет его мысли. Эта история о Дзёсинсае имела цель 
порадовать вышеупомянутого Соттукусая, показав, каким мудрым человеком был отец, 
и в то же время она является истинным примером образования, которое объединяет 
теорию и применение на практике. Можно сказать, что ученик всегда является про-
должением своего учителя.

Эта концепция в дальнейшем была перенесена в комплекс «Семь ритуалов», в част-
ности, в ритуал кагэцу, который подразумевает постоянную смену ролей его участни-
ков на всем своем протяжении.

Важность взаимодействия мастера и ученика также отмечена в поучительной исто-
рии в «Записках Фухаку», где описывается ситуация, произошедшая с Каваками Фу-
хаку и Накамура Со: тэцу III:

«Однажды Фухаку вместе мастером по лакировке Накамура Со: тэцу III9 был послан 
в город Дзэдзэ провинции Оми в качестве представителя Дзёсинсая. После успешного 
завершения их миссии Фухаку как представитель Дзёсинсая был обязан доложить сво-
ему учителю о всех событиях. После завершения своего отчета он рассказал о колоко-
ле, который они увидели на обратном пути» [Каваками, 1991: 135].

6 Табако-бон — поднос, используемый в рамках чайной церемонии, который содержит все необходи-
мое для воскурения благовоний.

7 Здесь и далее фрагменты произведений даны в переводе автора статьи.
8 長板 Нагаита (букв. «длинная доска») — доска, используемая в качестве основы для подставки 台子 

дайсу, на которой выставляются принадлежности, необходимые для проведения чайной церемо-
нии, либо же сама подставка для инструментария чайной церемонии.

9 Вышеупомянутый Накамура Со: тэцу был исключительно искусен в чайной церемонии, и его выда-
ющиеся способности неоднократно упоминаются в «Записках Фухаку».
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Со: тэцу сказал, что такой колокол прекрасно бы смотрелся в большом саду. Фуха-
ку восхитился этой идеей и подумал, что этот колокол подойдет для вишневого сада 
в храме Унрин-ин10, однако замялся с ответом Со: тэцу. Он честно рассказал об этом 
мастеру, и Дзёсинсай упрекнул его за нерешительность, назвав его ленивым. Это по-
рицание было записано Фухаку, что является ценным свидетельством его искренно-
сти при передаче наставлений своего мастера. Затем Дзёсинсай мягко спросил, не яв-
ляется ли этот колокол парой к саду в храме Унрин-ин, и Фухаку запомнил этот мо-
мент как важное наставление. Фухаку написал о трехстишии хокку, сочиненном учи-
телем в тот момент: «Колокол и вишневая роща равны между собой» (釣鐘と桜の林
等しくて Цуриганэ-то сакура-но хаяси хитосикутэ), которое стало для него важным 
уроком [Каваками, 2009: 2].

В этом рассказе проявляется честное отношение Фухаку к себе, он признает свою 
нерешительность перед предложением Со: тэцу и принимает критику учителя. Это 
свидетельствует о его безграничном уважении и доверии к учителю, а также о высо-
кой нравственности и учености Дзёсинсая.

Подобное можно увидеть в следующем отрывке из «Записок Фухаку»:
Дзёсинсай сказал Фухаку: «Иногда ты высказываешь свои мысли прямо и не за-

думываясь, как только тебе покажется это уместным. Однако, даже если мы находим 
что-то правильным, надо сначала тщательно обдумать это, чтобы удостовериться в сво-
ей правоте, прежде чем говорить об этом другим. Вот в чём наше отличие».

Фухаку взял этот урок на заметку и в течение последующих пяти лет стремился 
усердно практиковать это умение [Каваками, 1991: 135].

В этих примерах можно заметить, что мастер Дзёсинсай упрекает своего ученика 
не за что-то, напрямую связанное с чайной церемонией, а за особенности характера, 
присущие Каваками Фухаку в повседневной жизни. Впрочем, исходя из слов Дзёсинсая, 
что «чайная церемония является частью повседневности, а то, что не является чайной 
церемонией, всё равно является ею» [Икэда, 2009: 6], возможно, разделение на связан-
ное и не связанное с чайной церемонией неправильно. Однако в любом случае для Кава-
ками Фухаку принимать замечания по поводу своих несовершенных навыков в чайном 
искусстве было гораздо легче, чем получать замечания относительно своего характера.

При этом можно заметить, что Фухаку принимал эти замечания и старался усерд-
но работать над собой. Более того, говорить подобные вещи было нелегко и для масте-
ра, но, наблюдая за Фухаку, он точно и метко указывал ему на недостатки, что достой-
но уважения. Отношения между Дзёсинсаем и Фухаку, подобные звучанию удара и эха, 
строились на основе их взаимного доверия, как видно из этого примера.

Именно благодаря такому глубокому доверию Дзёсинсай пригласил Фухаку на об-
учение, когда заметил его прогресс. Этот эпизод демонстрирует становление Фухаку 
как самостоятельного чайного мастера.

Ближе к концу жизни Дзёсинсай стал испытывать проблемы с гибкостью пальцев, 
в результате в попытке справиться с этим недугом, он уехал в Дзёраку-ан при храме 

10 Унрин-ин — буддийский храмовый комплекс и монастырь в Киото. Принадлежит дзэнской школе 
Риндзай.
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Дайтоку-дзи, где провел три-четыре года. В эту поездку он взял с собой Фухаку [Кава-
ками, 1991: 135].

В это время Дзёсинсай проходил обучение боевым искусствам дзюдзюцу11. По леген-
де, во время занятий он достиг просветления благодаря чтению коана12 «八角磨盤空裏
走» Хаккаку-но мабан ку: ри-о хасиру (букв. «Восьмиугольный точильный камень бе-
гает по воздуху»). В результате такой непостижимой практики он достиг состояния са-
тори, описав его как «мир вне вещей, прохладный ветер и полный покой» (物外の境風
涼しい大あぐら Буцугай-но сакай кадзэ судзуси: дайагура моно) [Каваками, 1991: 135].

Обычно никто не допускает других к своим местам практики, так как это может 
помешать тренировкам, но тот факт, что Дзёсинсай взял Фухаку с собой, указывает 
на чрезвычайное доверие к нему. Именно поэтому Дзёсинсай позволил Фухаку нари-
совать свой портрет, что ранее он не разрешал никому. На этом портрете Дзёсинсай 
изображен с необритой головой, в черной одежде мирянина в красной шелковой на-
кидке 掛絡 кара, надетой поверх нее, и с золотым веером в руке.

В дзэн-буддизме существует особая традиция 頂相 тинзо:, согласно которой учи-
тель, видя, что ученик становится мастером, пишет автограф на своем портрете и да-
рит его своему воспитаннику [Baroni, 2002: 50]. Дзёсинсай сказал Фухаку: «Я никому 
не разрешаю создавать мои портреты, которые останутся после моей смерти, но тебе 
одному я разрешу. Нарисуй мой образ и назови его картой времени в Дзёраку-ан» [Ка-
ваками, 1991: 135]. Тот факт, что Дзёсинсай позволил Фухаку нарисовать свой портрет, 
свидетельствует не только о глубоком доверии к Фухаку, но и о том, что Фухаку достиг 
уровня зрелого мастера, способного стоять наравне с учителем.

В настоящее время местонахождение портрета Дзёсинсая неизвестно, однако счи-
тается, что 5-й глава семьи Хориноути13, Фудзакусай (不識斎, 1780–1854), сделал ко-
пию этого изображения. Эта копия до сих пор хранится в семье Хориноути [Кавака-
ми, 1991: 136].

Благодаря глубокой преданности своему учителю и собственным неустанным уси-
лиям, 7 апреля весной 1745 г. в возрасте 27 лет Фухаку получил подтверждение о под-
линном владении искусством чайной церемонии 茶湯正脈 тя-но ю сэймияку (букв. 
«Наследник пути чая»). Документ, полученный от Дзёсинсая, подтверждал, что отны-
не Фухаку является законным представителем школы Омотэ-сэнкэ.

Таким образом, искусство и дух чайной церемонии, передававшиеся от Мурата Дзю-
ко14 (村田珠光, 1423–1502), прошли через поколения дома Омотэ-сэнкэ и достигли Фу-
хаку благодаря наставничеству Дзёсинсая. Также Дзёсинсай отметил, что стиль чайной 
церемонии Фухаку напоминал стиль его отца Какугакусая. Их вкусы были совершен-
но одинаковы. Поэтому Дзёсинсай позволил Фухаку прочесть все записи своего отца.

11 Общее название, применяемое для японских боевых искусств.
12 Короткое повествование, вопрос, диалог, обычно не имеющие логической подоплёки, зачастую со-

держащие алогизмы и парадоксы.
13 Семья Хориноути — это семья, представители которой на протяжении многих поколений являются 

чайными мастерами при школе Омотэ-сэнкэ.
14 Мурата Дзюко — чайный мастер, известный как один из основателей японской чайной церемонии.
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Как было упомянуто ранее, к моменту поступления Фухаку на учебу в Омотэ-сэнкэ 
Какугакусай уже ушел из жизни, следовательно, Фухаку никогда не встречался с ним 
и не имел возможности подражать его стилю. Однако из слов Фухаку «не подражать, 
а идти своим путём» можно понять, что чайное искусство Фухаку не было самобыт-
ным, а соответствовало истинной линии школы Омотэ-сэнкэ, что подтверждается вы-
сказываниями и действиями Дзёсинсая.

Рассмотренные примеры проливают свет на систему наставничества, существу-
ющую в рамках чайных школ. На примере взаимоотношений Дзёсинсая и Каваками 
Фухаку можно заметить, что роль мастера в становлении своих учеников как чайных 
мастеров не ограничивается передачей навыков чайной церемонии. Они выступают 
не как учителя чайной церемонии, а скорее, как наставники, с одной стороны, обучая 
навыкам чайной церемонии, с другой стороны, передавая важные уроки повседнев-
ной деятельности.

Создание комплекса «Семь ритуалов»
После смерти своего отца Дзёсинсай вместе с Ю: гэнсаем начали работу над созда-

нием комплекса «Семь ритуалов». Каваками Фухаку также находился в самом сердце 
этого творческого процесса.

Эпоха Гэнроку (1688–1704), во время которой жил отец Дзёсинсая, Какукакусай, 
была временем значительного развития товарной экономики, основанной на резком 
росте коммерческого сельского хозяйства в районе Кинай и повышении производи-
тельности различных отраслей промышленности [Стрельцов, 2018: 225].

Повышение экономического благосостояния привело к появлению большого чис-
ла новых торговцев и привилегированного класса горожан 町人 тёнин, которые на-
чали превосходить самурайский класс в экономическом отношении. Это также отра-
зилось на культуре: тёнин стали влиять на культуру городов, и все больше людей на-
чали заниматься чайной церемонией. Этот феномен стал ещё более заметен во време-
на жизни Дзёсинсая.

Экономическое возвышение горожан и распространение чаепития на феодальное 
сословие стало ключевой предпосылкой для перехода чайной церемонии в светскую 
сферу. Еще до появления «Семи ритуалов» стали широко практиковаться чайные по-
единки 闘茶 то: тя [Войтишек, 2016: 317]. Они являлись абсолютно новой формой 
чаепития, так как включали в себя развлекательную составляющую. «Семь ритуалов», 
подобно чайным поединкам то: тя, представляют собой переходный этап от чаепи-
тия, несущего сугубо религиозное или медицинское значение, к чаепитию светскому.

С ростом числа людей, увлекающихся чайной церемонией, увеличилось и количе-
ство учеников. Из-за этого форма обучения изменилась: от индивидуальных занятий 
в малых комнатах перешли к обучению в больших залах, где одновременно присутство-
вали несколько учеников и гостей. В результате, когда много людей собиралось вместе 
для тренировок, атмосфера зачастую становилась неподходящей для чайной церемо-
нии, так как разговоры на посторонние темы отвлекали внимание гостей, что снижа-
ло их концентрацию. Для решения этих проблем и создания метода обучения, позво-
ляющего одновременно обучать несколько человек, была разработана система «Семи 
ритуалов» [Каваками, 1991: 136].
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«Семь ритуалов», как упоминалось выше, включают в себя семь церемоний. Среди 
них особенно выделяются церемонии кагэцу, сядза и кадзу-тя, которые образуют еди-
ную систему: ритуал кагэцу направлен на развитие навыков, кадзу-тя — на развитие 
ума, а сядза — на поиск срединного пути [Каваками, 1991: 137]. Наибольшее внимание 
при создании комплекса уделялось церемонии кагэцу, в связи с чем для иллюстрации 
техники ритуалов целесообразно подробнее остановиться именно на нем.

Современная версия ритуала выглядит следующим образом: в церемонии кагэцу 
участвуют пять человек (один хозяин и четыре гостя), которые по определенным пра-
вилам передают друг другу карты 花月札 кагэцу-фуда с нанесенными на них знака-
ми. Кому попадется карточка со знаком 花 хана («цветок»), тот исполняет все мани-
пуляции, связанные с завариванием чая. Тот участник, кому попадется карта 月 цуки 
(«луна»), должен в соответствии со строго заданным поведением гостя выпить чай. 
Каждый гость четыре раза участвует в церемонии в разных ролях, отрабатывая прие-
мы поведения, после чего хозяин убирает все карточки в специальный конверт 折据 
орисуэ, на чем ритуал завершается [Войтишек, 2006: 193].

Когда каждый участник выполняет действия, соответствующие его роли, то это яв-
ляется проявлением «игры в свободе» (то есть свободного обращения с Путем, или ис-
тиной). Вышеупомянутый настоятель храма Дайтоку-дзи Мугаку Со: эн, с которым 
у Фухаку и Дзёсинсая были тесные связи, в стихах, посвященных каждому из «Семи 
ритуалов», пишет о кагэцу следующее: «Взаимозаменяемость важна, следует лишь смо-
треть на все с внимательностью». Поскольку действия каждого из участников данно-
го ритуала влияют на других четырех участников, то важно строго следовать установ-
ленным правилам и следить за своими действиями в рамках своей роли, исполняя ее 
наилучшим образом.

Процесс становления игры кагэцу подробно описан в «Записках Фухаку». Согласно 
этому сочинению, изначально церемония кагэцу называлась 花鳥 катё: (букв. «цветы-
птицы») и проводилась с использованием этих карт в течение восьми-девяти лет, затем 
игра была усовершенствована, и стали использоваться карты 月 «луна», 花 «цветок»,
　露 «роса». Через три-четыре года она приняла свою нынешнюю форму. Таким обра-
зом, на общее становление церемонии ушло порядка 12–13 лет [Каваками, 1991: 137].

В этот период Дзёсинсай и Фухаку вместе с другими участниками обдумывали и со-
вершенствовали ритуалы. Известно, что однажды, отправляясь по делам из Киото на юг 
страны вместе с Каваками Фухаку, Дзёсинсаю внезапно пришла идея изменения назва-
ния ритуала катё: и его формы. Дзёсинсай отменил свои планы и вместе с Фухаку от-
правился в дом мастера Накамура Со: тэцу15, чтобы обсудить новую идею.

Вероятно, в доме Накамура Дзёсинсай, Фухаку и Со: тэцу впервые провели риту-
ал кагэцу в форме, близкой той, что существует и сегодня. Каваками Фухаку упоминал 
сильную радость Дзёсинсая от создания ритуала кагэцу.

15 Стоит отметить, что Накамура Со: тэцу — это не личное имя, а имя главы дома мастеров Накаму-
ра. Вероятно, учитывая годы рождения, в создании комплекса «Семь ритуалов» принимал участие 
3-й глава семьи Накамура. Как упоминалось ранее, он был настолько искусен в чайном мастерстве, 
что Каваками Фухаку неоднократно упоминал его великолепные навыки в «Записках Фухаку».
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Однако существует проблема датировки этого события, так как в «Записках Фухаку» 
она не упоминается напрямую. Косвенно ответ на этот вопрос можно найти в сочине-
нии мастера Хориноути Со: кан «Десять знаний Сэнкэ» (千家十識 сэнкэ дзю: сики)16.

В данной работе Хориноути Со: кан, ссылаясь на записи семьи Раку, цитирует два 
отчета о встречах.

Первый датируется 23 декабря 1745 г., когда проводилось празднование дня рожде-
ния старшего сына Дзёсинсая, Соттакусая, родившегося годом ранее. В праздновании 
участвовали Дзёсинсай, Фухаку и Раку Тёню и проводился ритуал катё:.

Второй отчет датируется 28 января 1746 г., когда к той же группе присоединились 
Хориути Со: син и Накамура Со: тэцу для проведения презентации ритуала кагэцу. 
Дата презентации кагэцу 28 января 1746 г., совпадает с датой на свитке с надписью кагэ-
цу, который Дзёсинсай подарил Соттакусаю и который хранится в школе Омотэ-сэнкэ.

Вероятно, было бы нелогично продолжать проводить версию катё: после принятия 
новой версии кагэцу. Если бы новая версия существовала, то на дне рождения сына ло-
гично было бы проводить именно ее, учитывая большую радость Дзёсинсая от ее со-
здания. Таким образом, можно предположить, что на 20 декабря 1745 г. ритуала кагэ-
цу еще не была существовало, он появился в период между 20 декабря 1745 г. и 28 ян-
варя 1746 г.

При этом важно отметить, что хотя основной функцией комплекса «Семь ритуа-
лов» является обучающая, создатели комплекса заложили в основу каждой из церемо-
ний буддийские смыслы, о чем подробнее можно прочесть в других работах автора 
[Зинченко, 2021: 131–136].

Как видно из приведенных примеров, Фухаку всегда находился рядом с Дзёсинса-
ем и внес значительный вклад в разработку «Семи ритуалов», включая кагэцу. Значе-
ние роли Каваками Фухаку не ограничивается непосредственным участием в создании 
ритуалов. Его наследие также закреплено в «Записках Фухаку», которые являются од-
ним из немногих первоисточников по комплексу «Семи ритуалов»17.

Таким образом, создание «Семи ритуалов» отвечало вызовам того времени: с од-
ной стороны, это было создание нового типа чайной церемонии, позволяющей об-
учать большее количество людей, с другой стороны, это была попытка сохранить буд-
дийские смыслы18, заложенные в чайной церемонии.

Дальнейший вклад Каваками Фухаку в становление чайной церемонии
В 1750 г. Каваками Фухаку отправился в Эдо по настоянию Дзёсинсая с целью рас-

пространить учение Омотэ-сэнкэ. Там Фухаку исполнил важную миссию по передаче 

16 Автор данной статьи не располагает материалом, поэтому вынужден опираться на вторичный источ-
ник [Каваками, 1991: 137].

17 Помимо «Записок Фухаку» автор данной статьи может упомянуть лишь один иной первоисточник — 
книгу 七事之書 — «Ситидзи-но сё», также написанную Каваками Фухаку. Однако, в отличие от «За-
писок Фухаку», она не сохранилась.

18 Создатели комплекса, Дзё: синсай и Ю: гэнсай, долгое время изучали дзэн-буддизм, поэтому они 
объединили комплекс «Cемь ритуалов» с буддийским концептом «семи внутренних и внешних дел» 
(内ノ七事 ути-но ситидзи и 外の七事 сото-но ситидзи соответственно), характерных для благород-
ного человека. См. подробнее [Зинченко, 2021: 131–136].
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последнего стихотворения Сэн-но Рикю от семьи Фуюки в школу Омотэ-сэнкэ [Кадо-
кава…, 1991: 171].

Вскоре после этого, в 1751 г., Дзёсинсай скончался, и Фухаку немедленно отправился 
в Киото, где оставался четыре года, чтобы обучить наследника Дзёсинсая — Соттакусая.

После этого он вернулся в Эдо, где продолжил свою деятельность как чайный ма-
стер семьи Мидзуно и распространил чайное учение школы Сэнкэ среди самурайско-
го общества Эдо [Каваками Фухаку рякудэн].

На тот момент в Эдо господствовала самурайская чайная школа 石州流 Сэкисю. Од-
нако тот факт, что чайная церемония, исполняемая Фухаку, включала в себя нововве-
дения — такие, как комплекс «Семь ритуалов», помог Фухаку завоевать расположение 
даже среди приверженцев школы Сэкисю, в которую входили, помимо прочего, пред-
ставители сёгуната Токугава [Кадокава…, 1991: 172].

Его стиль чайной церемонии постепенно трансформировался в новую школу — Эдо-
сэнкэ. Каваками Фухаку смог привлечь в свою школу таких крупных феодалов-даймё, 
как родзю19 Оота Сукэёси (太田資愛, 1739–1805) и знаменитого хатамото20 Морияма 
Такамори (森山孝盛, 1738–1815). Многие видные деятели присоединились к его школе. 
Так, например, известный японский писатель Окакура Какудзо (岡倉覚三, 1863–1913) 
в эпоху Мэйдзи принадлежал к линии Эдо-сэнкэ, происходящей от Исидзука Со: цу:  
(石塚宗通,? — 1809), ученика Каваками Фухаку.

Фухаку расширил свою деятельность, создавав свой уникальный стиль чайной це-
ремонии в столице, отличающийся от киотского, и распространил его среди горожан 
Эдо, влияя на культуру города того времени.

Необычным является тот факт, что Каваками Фухаку не придерживался в своей 
вере ни школы Риндзай, ни даже направления дзэн-буддизма, а являлся привержен-
цем школы Нитирэн21.

В дальнейшем Каваками Фухаку основал чайный дом Рэнгэ-ан в районе Кагура-
дзака в Токио. Рэнгэ-ан является одним из основных чайных домов школы Эдо-сэнкэ.

Каваками Фухаку также был искусен в создании произведений искусства, среди них 
каллиграфические свитки, чайные чаши и чайные ложки, многие из которых сохра-
нились до наших дней. Особенно он был известен своими трехстишиями хайку, и его 
сборник «Сборник хайку старика Фухаку» (不白翁句集 Фухаку-о кюсю:) имел доста-
точную популярность среди его современников.

В 1773 г. в возрасте 55 лет Фухаку передал должность чайного мастера семьи Ми-
дзуно своему наследнику Дзитокусаю (自得斎, 1738–1822). Дзитокусай также стал 2-м 
патриархом основной линии Эдо-сэнкэ. Дзитокусай принял от своего учителя имя Ка-
ваками Со: сэцу (川上宗雪)22. С тех пор Каваками Со: сэцу — это частое имя среди па-
триархов школ Эдо-сэнкэ.

19 Родзю — наивысшая должность в центральном правительстве сёгуната Токугава.
20 Хатамото — самурай в прямом подчинении сёгуната Токугава.
21 Нитирэн — школа, принадлежащая к буддизму махаяны. Сторонники школы Нитирэн почитают «Ло-

тосовую сутру» как истинный источник божественного знания.
22 Подобные разночтения в именах возникают из-за того, что одно имя является личным, другое же яв-

ляется буддийским именем мастера.
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Каваками Фухаку умер в 1807 г. в Рэнгэ-ан в возрасте 89 лет. Он похоронен в храме 
Анрю: дзи школы Нитирэн в районе Янака в Токио. Этот храм он сам выбрал местом 
своего упокоения, с тех пор на территории храма появились могилы потомков Фухаку, 
его лучших учеников, принявших фамилию Каваками, и его родственников, что про-
должается и по сей день [Каваками Фухаку рякудэн].

Традиции Каваками Фухаку продолжаются в школе Эдо-сэнкэ, существующей и по-
ныне. Школа Эдо-сэнкэ, подобно многим крупным чайным школам, имеет множество 
линий.

Текущим наследником главной линии Эдо-сэнкэ является Мэйсиан Каваками Со: 
сэцу (名心庵 川上宗雪 род. в 1946), 10-й патриарх школы основной линии Эдо-сэнкэ 
в Икэнохата в Тайто, Токио. Патриархом чайного дома Эдо-сэнкэ в Рэнгэ-ан в Яёи, То-
кио является Рю: суйсай Каваками Кансэцу (流水斎川上閑雪, род. в 1958)23.

Наследие Каваками Фухаку закреплено и в других линиях, связанных с основной 
линией Эдо-сэнкэ. Так, Каваками Со: дзюн (川上宗順, год рождения неизвестен) явля-
ется 8-м патриархом направления Фухаку в рамках школы Омотэ-сэнкэ (表千家不白
流 Омотэ-сэнкэ Фухаку-рю:), расположенной в Коэндзи в Токио. Иной пример — ли-
ния Окада Сюко направления Фухаку в рамках Омотэ-сэнкэ, основанная Каваками Со: 
дзю: (川上宗什, 1763–1809). Существует также направление Ихаку в рамках Эдо-сэнкэ, 
созданное Каваками Ихаку (川上渭白, 1736–1821), линия чайного дома 二覚庵 Ника-
ку-ан, основанная Кибэ Сэндзан (岐部千山, годы жизни неизвестны), ее ответвление 
分流瀬川一指庵 Сэгава Исси-ан и многие другие [Кадокава…, 1991: 172].

Заключение
В данной статье проанализированы отношения 7-го патриарха школы Омотэ-сэн-

кэ Дзёсинсая и его ученика Каваками Фухаку.
На основе проделанной работы можно выявить этапы становления ученика как чай-

ного мастера. Первый этап заключается в подготовке к обучению, которая включает 
в себя выполнение хозяйственной работы в доме мастера. Второй этап обучения начи-
нается с получения нового буддийского имени. С этого момента взаимодействие ма-
стера и подающего надежды ученика становится более близким — начинается непо-
средственное участие в чайной церемонии, когда мастер в личном общении с учени-
ком может давать ему определенные жизненные наставления для воспитания его ха-
рактера. Третий этап знаменуется церемонией изображения портрета учителя тинзо:, 
после чего мастер и ученик способны общаться на равных. Посредством церемонии 
тинзо: учитель признает легитимность своего ученика как самостоятельного мастера.

Именно благодаря такому взаимодействию Дзёсинсая и Каваками Фухаку стало 
возможным создание комплекса «Семь ритуалов», до сих пор использующегося в раз-
личных чайных школах Японии. Взаимоотношения учителя и ученика стали основой 
для составления важных сочинений, посвященных разработке чайных ритуалов. В сво-
ей дальнейшей жизни в Эдо (совр. Токио) Каваками Фухаку обучал учеников своей шко-
лы проведению комплекса «Семь ритуалов», тем самым популяризируя его. Эта линия 
преемственности сохранилась в японской культуре до настоящего времени.

23 Также упоминается, как Каваками Дзё: сэцу (川上紹雪). 
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ПАЛЕОСЕЛЬКУПЫ ШИЕШГУЛА И СЕЛЬКУПЫ ШЁШКУП: 
АСПЕКТЫ ПОГРЕБАЛЬНЫХ ЦЕРЕМОНИЙ ПО ДАННЫМ 
АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

В исследовании обобщены некоторые репрезентабельные выводы изучения погре-
бальных ритуалов диалектно-локальной группы палеоселькупов «шиешгула». Наблю-
дения, сделанные этнологами на поздних материалах, во многом подтвердились в ходе 
археологических исследований, послуживших источником для настоящей работы. В не-
крополях Барклай, Кустовский, Сухая речка и других изучены элементы погребально-
поминальных церемоний, характеризующих мировоззрение данного социума. Выяв-
лены курганные и грунтовые захоронения по способу ингумации и кремации в рамах-
обкладках, долбленых лодках и колодах, в дощатых ящиках и гробах, впущенных в на-
сыпи, формировавшиеся ярусами на протяжении XIII–XIX вв. н. э. Отмечен священ-
ный столб и сакральные камни, посмертные «маски» и ритуальные стрелы, приноше-
ния тел животных и эксгумация человека. Сравнительный анализ показал, что мате-
риалы раскопок не только подтверждают сведения этнологов, но дают целый ряд эле-
ментов, уже утраченных в памяти людей. Комплексный подход позволил выявить ра-
нее неизвестные детали мировоззрения сибирских культур и этносов, имевших пря-
мые и опосредованные контакты с народами окружающего мира. Полученные резуль-
таты открыли новые возможности для изучения культурно-этнических процессов и ду-
ховной сферы обитателей таёжной зоны континента.

Ключевые слова: погребальный обряд средневековых самодийцев палеосельку-
пов «шиешгула», лодка, колода, столб, береза, камни, жертвы в могилах, эскарнация.
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Введение
Почти за столетний период исследований селькупов и их предков собран крупный 

корпус артефактов, касающихся самых разных аспектов погребальной практики. Од-
новременно накоплены плоды человеческого мышления, названные американским эт-
нологом Виктором Тэрнером ментифакты. Собранные материальные (вещные) и не-
материальные (мыслительные) продукты демонстрируют целый спектр погребальных 
и поминальных действий палеоселькупов и их приемников — исторических селькупов.

Настоящее исследование явилось прямым продолжением публикации, посвященной 
форме и хронологии погребальных сооружений «шиешгула» [Ожередов, 2023: 125–133]. 
Целью настоящей работы является стремление показать археологически выявленные 
следы отдельных церемоний на кладбище до похорон, в момент погребения и после него.

Материалы и методы исследования
Источником исследования послужили материалы стационарно изученных авто-

ром некрополей Барклай, на реке Чая (левый приток Оби), Кустовский и Сухая Речка 
на реке Кёнга (приток Парабели). В работе использованы коллекции П. И. Кутафьева 
с реки Кёнга, опубликованные материалы некрополей Тискинский, Тяголовский, Мы-
совской, Пачанга [Боброва, 1990; 2001: 161–162]. В работе использованы методы сорти-
ровки и классификации материалов, сравнительного исторического анализа и семио-
тические изыскания. Вещные источники дополняют ментифакты, полученные в ходе 
кабинетных исследований. Для уяснения некоторых преимущественно общих вопро-
сов, касающихся средневековых кладбищ и погребальных сооружений, имеются крат-
кие обращения к выводам из предыдущих исследований.

Краткие сведения о формах погребального обряда
По археологическим и этнографическим наблюдениям захоронения палеоселькупов 

и селькупов разделялись на грунтовые и курганные. В первом случае хоронили в ямах, 
в другом — в насыпях. А. П. Дульзон в свое время уделил особое внимание форме курга-
нов (круглые, овальные, удлиненные и др.) [Дульзон, 1955: 101]. Однако классификация 
на основе форм, отмеченных до раскопок, не может быть точна, так как насыпи возни-
кали не одноактно, как, к примеру, классические скифские курганы, а формировались 
из набросок над отдельными наземными захоронениями, располагавшимися послойно. 
Грунт для них брали вдоль внешнего контура родовой территории, оставляя ямы, охва-
тывающие подножие кургана прерывистыми цепочками или сплошными ровиками.

После заполнения поверхности по насыпям первого ряда устанавливались новые 
погребениями, образуя второй и так до трех слоев, выявленных в могильниках Бар-
клай и Кустовский (в Тискинском некрополе высота насыпей достигала трех метров) 
[Боброва, 2001: 162]. Краевед князь Н. Костров записал со слов информанта: «Прежде 
у отцов наших был обычай погребать мертвых на поверхности земли. Покойника кла-
ли в гроб, с ним вместе клали еще кое-что — одежду, лук, стрелы топор, нож, ложку, ко-
тел и т. д. На все это наваливали земляной холм… А так как гробы… ставились не ря-
дом, а один над другим, то холм мало-помалу возрастал до необыкновенной высоты» 
(цит. по: [Чиндина, 1977: 136]). Раскопки показали, что изначальные контуры площа-
док круглые, но со временем, при слиянии насыпей, последние приобретали непред-
сказуемые очертания.
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Рис. 1. Ситуационный план могильника Барклай на реке Чая 
Fig. 1. Situation planof Barclay burialground on the river Chaya

Рис. 2. Могильник Барклай. Курган 7 до начала раскопок. Фото Ю. И. Ожередова 
Fig. 2. Barclay burial ground. Mound 7 prior to excavation. Photo by Yu. I. Ozheredov
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Захоронения по способу ингумации (трупоположения) отличаются многообразием 
конструкций, менявшихся в соответствии со временем возведения. Наиболее древние 
варианты (XIII–XIV вв.) представляли собой дощатые ящики. На смену пришли бре-
венчатые рамы-обкладки, параллельно с ними применяли колоды и долбленые лодки-
обласки [Ожередов, 2023а].

Рис. 3. Могильник Барклай. Курган 7 после вскрытия верхних горизонтов. 
Фото Ю. И. Ожередова 

Fig. 3. Barclay burial ground. Mound 7 after opening the upper horizons. Photo by Yu. I. Ozheredov

Рис. 4. Захоронение по способу ингумации на поверхности. Могильник Барклай, курган 6, 
погребение 1. Фото Ю. И. Ожередова 

Fig. 4. Burial by the method of inhumation on the surface. Burial ground Barclay, mound 6, burial 1. 
Photo Yu. I. Ozheredova
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Рис. 5. Захоронение в бревенчатой раме-обкладке. Торцовые стены из вертикально 
вкопанных жердей. Могильник Барклай. Курган 2, погребение 49. Фото Ю. И. Ожередова 

Fig. 5. Burial in a log frame lining. End walls of vertically dug poles. Barclay burial ground.  
Mound 2, interment 49. Photo by Yu. I. Ozheredov

Рис. 6. Захоронение в колоде, установленной в бревенчатой раме-обкладке.  
Могильник Барклай. Курган, 4, погребение 52. Фото Ю. И. Ожередова 
Fig. 6. Burial in a deck installed in a log frame lining. Barclay burial ground.  

Mound, 4, burial 52. Photo by Yu. I. Ozheredova
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Рис. 7. Захоронение в лодке «ронтык». Абрис лодки после выборки по днищу. В ногах 
керамический горшок и топор-тесло. Кустовский могильник,  

курган 13А. Фото Ю. И. Ожередова 
Fig. 7. Burial in the boat «rontyk.» Outline of the boat after sampling along the bottom.  

The legs have a ceramic pot and an ax adze. Kustovsky burial ground, 13A mound.  
Photo by Yu. I. Ozheredov

Рис. 8. Лодка нарымских селькупов ронтык [Лукина, 1966: 115, рис. 3.-2] 
Fig. 8. The boat of the Narym Selkups rontyk [Lukina, 1966:115, Fig. 3.-2]

В XIX в. в многослойную насыпь «впускали» новые захоронения по христианско-
му обряду (в ямах), нарушая предшествующие (языческие) могилы. Вынутый грунт 
приводил к дополнительной деформации контура кургана. Еще одним новшеством 
стало появление на насыпях бревенчатых оградок, вероятно, в подражание могилам 
по «русскому» образцу. Внутрь оград ставили ящики с умершими, иногда в два слоя 
один на другой. Через какое-то время их засыпали землей. К середине столетия прямо-
угольные ящики сменили христианские зауженные внизу гробы, в которых хоронили 
преимущественно малолетних детей [Ожередов, 2023а: 128].
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Рис. 9. Захоронение в дощатом ящике, установленном в бревенчатую ограду.  
Могильник Барклай. Курган 6, погребение 25. Фото Ю. И. Ожередова 
Fig. 9. Burial in a board box installed in a log fence. Barclay burial ground.  

Mound 6, interment 25. Photo by Yu. I. Ozheredov

Рис. 10. Могильник Барклай. Курган 5, погребение 12. Захоронение в дощатом ящике 
на поверхности насыпи по православному обряду. Справа у таза пояс, расшитый бисером, 

сложенный в несколько слоев. Начало — середина XIX в. Фото Ю. И. Ожередова 
Fig. 10. Barclay burial ground. Mound 5, interment 12. Burial in a boardwalk on the surface of the 
embankment according to the Orthodox rite. On the right side of the pelvis is a beaded belt, folded 

in several layers. Beginning-middle of the XIX century. Photo by Yu. I. Ozheredov

Погребальные церемонии
Полномасштабный погребальный обряд включал три цикла: 1) до погребения; 

2) погребальные; 3) постпогребальные. Л. А. Чиндина отметила: «…те обрядовые дей-
ствия, которые проводились до и после предания умершего земле, по археологическим 
данным прослежены быть не могут» [Чиндина, 1975: 76]. Полностью археология фик-
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сирует лишь второй цикл, направленный на удаление умершего из мира живых в бук-
вальном и символическом смысле. Для физического устранения тела покойного па-
леоселькупы (и селькупы) использовали ингумацию и частичную кремацию на месте 
захоронения. Первая прошла через всю историю этноса, вторая отмечена реже, глав-
ным образом в XVI–XVII вв. Здесь она перемежается с ингумацией, практически не от-
личаясь от нее формой.

В зависимости от задачи (полное или частичное сожжение на месте захоронения) 
костер разжигался на груди умершего или по всему телу уложенного, как при ингума-
ции, в вытянутом положении на спине. Руки обычно вытянуты вдоль тела, иногда ки-
сти рук внизу живота, изредка нижние конечности связаны. По сведениям В. Н. Чер-
нецова, обские угры связывали ноги умерших в целях изоляции души-тени [Чернецов, 
1959: 123] (чтобы «не ходила», не тревожила живых). Останки тела со связанными но-
гами были расчищены в некрополе Барклай (погребение № 15). Далее костер забрасы-
вали землей, не давая телу прогореть целиком, поэтому костяк обычно сохранял ана-
томический порядок [Чиндина, 1977: 137; Ураев, 1994: 83].

Рис. 11. Частичная кремация на месте погребения. Могильник Барклай. Курган 5, 
погребение 18. Фото Ю. И. Ожередова 

Fig. 11. Partial cremation at the burial site. Barclay burial ground. Mound 5, interment 18.  
Photo by Yu. I. Ozheredov

Площадки под захоронения «очищались» огнем разной мощности (обжигание 
или окуривание). Иногда кремации проводили на насыпных платформах, возвышаю-
щихся над древней дневной поверхностью (в некрополе Барклай мощность достигала 
10 см). По мнению А. П. Дульзона, огонь в погребальной практике селькупов заимство-
ван от чулымских тюрков [Дульзон, 1957: 414]. Однако аналогичные процедуры имели 
место уже в могильнике Рёлка эпохи раннего Средневековья, что объясняется влияни-
ем древних тюрков [Чиндина, 1977: 92–93].

Церемонии в Барклае, Тискинском и других некрополях разделяются на две услов-
ные группы: вне погребений и в погребениях. В первой случае это бревенчатые огра-
ды, огораживавшие родовые (семейные) участки, в чем убеждают и факты с сопредель-
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ных территорий. К примеру, «ограды семейных некрополей и рядность могил найде-
ны в «длинных курганах» Прииртышья», ассоциированных с кимаками сростинской 
культуры [Арсланова, 1987: 61–67].

Важными элементами погребального ритуала первой группы являлись церемони-
альные столбы, установленные в ногах погребенных.

Рис. 12. Остатки упавшего ритуального столба с накладными березовыми ветвями  
(имитация сакрального дерева). В центре оловянная тарелка с граффити. Кустовский 

могильник. Курган 5, подножие погребения 3. Фото Ю. И. Ожередова 
Fig. 12. The remains of a fallen ritual pillar with overhead birch branches (imitation of a sacredtree). 

In the center is a tin plate with graffiti. Kustovsky burial ground. Mound 5, foot of burial 3.  
Photo by Yu. I. Ozheredov

Рис. 13. Оловянная тарелка на сосне. 
Священное место шамана Гаврлы Калина.  
Северные селькупы, р. Таз (по: [Пелих, 1980, 
рис. 1]) 
Fig. 13. Tinplateonpine. 
Sacredplaceofshaman G. Kalin. Northern Selkups,  
r. Taz (according to: [Pelikh, 1980, Fig. 1])
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По этнографическим данным, столбы служили имитациями священных деревьев, 
мифическими «лестницами» в верхний мир и сакральными предшественниками пра-
вославных крестов и обелисков новейшего времени [Бауло, 1980: 168; Степанова, 2015: 
164]. В отношении северных селькупов, предки которых вышли из Нарымского При-
обья, О. Б. Степанова писала: «…самая интересная, на мой взгляд, и важная деталь… — 
дерево с прикладами, которое устанавливают в ногах могилы. Чаще всего это дерево — 
береза … Установка дерева на могиле — характерная особенность захоронений средне-
тазовских селькупов» [Степанова, 2015: 153–156]. По форме ритуальные столбы мог-
ли отличаться, сохраняя при этом осмысление в качестве знакового дерева. У север-
ных селькупов нередкость плоские надмогильные столбы с резными имитациями вет-
вей [Бауло, 1980: рис. 6; Пелих, 1972б: табл. XXX; Степанова, 2015: 159]. И что любо-
пытно, «…надмогильный памятник — это изображение человека, идол…» [Степанова, 
2015: 154–156, 158]. С этим утвердилась мысль о дереве — символическом первопредке.

У нарымских селькупов такие сооружения не отличались разнообразием и крайне 
редки. Единственный научно зафиксированный образец расчищен в кургане 6 Кустов-
ского могильника, где в верхнем горизонте обнаружено четыре погребения, в ногах ко-
торых стоял вкопанный в насыпь столб хвойной породы, увенчанный искусственной 
кроной из березовых ветвей, на которых крепились приношения [Ожередов, 2017: 212–
216]. Внешне это полная параллель с «намогильным деревом» среднетазовских сельку-
пов, ставивших священное дерево в виде березы.

Среди приношений в кроне привлекает внимание тарелка фабричной работы, изго-
товленная из оловянного сплава. У края круглое отверстие для подвешивания, а на на-
ружной стороне бортика кустарная гравировка композиции, именуемой в угорском 
орнаменте «заячьи уши». На других участках царапины не выстраиваются в систему. 
Похожая тарелка с английским клеймом XVII–XVIII вв. обнаружена в могильнике Бе-
деревский Бор-2 (река Тым) [Боброва, Максимова, Торощина, 2002:106, 113]. Похо-
же, что она висела на ритуальном дереве вблизи могилы [Ожередов, 2017: 3, 4]. В сель-
купской этнографии известно несколько сакральных оловянных тарелок. Одна из них 
была подвешена на сосну на священном месте шамана Гаврилы Калина (северные сель-
купы). Кроме нее, «…у подножия сосны лежали еще 2 тарелки (оловянная и медная) 

… Информаторы считали их изображениями двух солнц: нижнего мира — оловянную 
и верхнего — медную». По селькупским поверьям тарелки на деревьях символизиро-
вали солнце или луну [Пелих, 1980: 6, 7, рис. 1]. Тарелки у могил, определенно, осмыс-
ливались знаками нижнего мира, покровителем которого почиталась луна (месяц), а ее 
символом — диск (тарелка) из «белого» металла (серебро, олово).

Церемонии в захоронениях
Ритуальные действия непосредственно в погребениях условно можно разделить 

на ряд категорий. Прежде всего это процедуры, связанные с устройством погребений. 
Помимо воздействия огнем, на дно погребения помещались подстилки из березовой 
коры или листвы. Первые были встречены повсеместно в могильниках Кустовский, Су-
хая Речка, Барклай, Тискинский, где они укладывались в погребения вне зависимости 
от пола и возраста умерших (в курганах 1 и 5 Барклая зафиксировано около 30 таких 
случаев). Иногда выделанную бересту стелили на деревянное днище погребения (Бар-
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клай, п. 68), а колоды, гробы и ящики целиком оборачивали в берестяную тиску (Бар-
клай, п. 71, 74; К. 7. П. 2). Часто на берестяное полотнище укладывали долевые стен-
ки рам-выкладок (Барклай. К. 7, п. 14). По сведениям С. К. Кузнецова, в Томском мо-
гильнике для магической изоляции земли применяли березовые ветки [Бояршинова, 
1948: 158, 160]. То же самое обнаружено в Барклае. Причиной тому стало метафизиче-
ское осмысление березы аборигенами Приобья, где это дерево почиталась апотропе-
ем, защитой от потусторонних сил [Селькупская…, 1998: 13].

Другим магическим защитным средством стали камни или обломки керамических 
сосудов [Пелих, 1972б: 67]. В мифологии селькупов имеется нарратив, в котором ка-
мень мог стать причиной смерти человека. В другом тексте сообщается о сакральных 
табуированных камнях [Селькупская мифология, 1998: 38–39, 49]. Соседи селькупов 
ханты полагали, что «мертвые боятся камней» [Карьялайнен, 1994: 81, 96, 98, 113, 126]. 
Обские угры клали в могилы камни в целях изоляции души-тени [Чернецов, 1959: 123]. 
Речные гальки в Барклае и Кустовском могильнике встречены в погребениях и у насы-
пей (5 и 8). А в кургане 1 могильника Сухая Речка обломок галечника найден в груп-
повом захоронении.

В Басандайском могильнике отмечено, что трупосожжения совершались не только 
на бересте, но и на камнях. В свою очередь северные селькупы при захоронении в лод-
ке ставили ее на подставки из толстых плах [Прокофьева, 1977: 70–71, рис. 1], а под од-
ной из лодок в Кустовском могильнике стояли обугленные поперечные бруски [Оже-
редов, 2023: 87]. Традиция изоляции земли от воздействия символически «нечистых» 
мертвых тел умерших восходят к культурам Древнего Востока и арийского мира, за-
стилавших дно могил циновками и мелким камнем [Антонова, 1990: 83; Авеста, 1998: 
98, Смирнов, 1997: 130].

Следующая категория церемоний касалась непосредственно тел умерших. Фор-
мально их можно разделить на две группы: 1) те, которые не вели к нарушениям (из-
менениям); 2) другие, приводившие к таким последствиям. К первой категории следу-
ет отнести захоронения с предметами, наделенными особым символическим смыслом.

При исследовании могильников Барклай и Кустовский обнаружено восемь (соот-
ветственно 7 и 1) ритуальных наконечников стрел, изготовленных из медных сплавов 
[Ожередов, 1999: 79, рис. 1]. Еще по одному медному наконечнику было найдено в Тя-
головском [Боброва, 2009: 135–238] и Чарымовском могильниках (устное сообщение 
А. И. Бобровой). Схожие по материалу находки известны с территории Новосибирско-
го и Сургутского Приобья, но особенно много у обских угров [Ожередов, 1999: 83–84; 
Кардаш, Визгалов, Кениг, 2018: 109, 111, 136].

Из этнографии известно, что каждый охотник манси имел в своем колчане стрелу 
с медным наконечником на случай встречи лесного духа. Только такая стрела может 
защитить от демонической силы. 

С появлением огнестрельного оружия ее символическая функция передалась мед-
ной пуле [Каннисто, 1988: 58, 156]. Сходное поверье существовало у алтайцев, считав-
ших, что средством против злого духа женщины-алмысты выступают войлок и мед-
ная пуля [Яданова, 2009: 180]. Однако и здесь пулям предшествовали стрелы. Подтвер-
ждением чему стали археологические находки на территориях, занятых во втором ты-
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сячелетии тюркоязычными народами Обь-Иртышского междуречья [Молодин, Мыль-
никова, 1980: 198, рис. 16, табл. X-6; Соловьев, 1998: 57–58]. Примечательно, что в по-
гребениях медные наконечники обычно находят снаряженными на древки, в том виде, 
как они служили при жизни владельцев. Но имеется и исключение, свидетельствующее 
о способе хранении, отличном от указанного А. Каннисто. В могильнике Усть-Изес-I 
на севере Новосибирской области медные наконечники найдены в кожаном мешоч-
ке-кошеле [Соловьев, 1998: 57].

Рис. 14. Медные наконечники ритуальных стрел из некрополей Барклай (1–3, 5–7); 
Кустовский (8), Кустовского селища (4) 

Fig. 14. Copper ritual arrow tips from Barclay necropolises (1–3, 5–7); Kustovsky (8),  
Kustovsky village (4)

Помимо бытования магических стрел в реальной жизни, археологические исследо-
вания показали их в загробной жизни праселькупского населения. В кургане 16 Кустов-
ского некрополя найден медный наконечник с остатками деревянного древка, воткну-
тый в дно могилы у головы погребенного [Ожередов, 1999: 76, рис. 1.-6]. В литературе 
имеется несколько объяснений данного ритуала, но остановлюсь на наиболее отвеча-
ющем символическим воззрениям охотников тайги. Обычай втыкать оружие и другие 
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острые предметы в могилы обусловлен требованиями экзорцизма или охранительной 
магии, направленной на изоляцию инородных существ (здесь — духов умерших) с це-
лью недопущения их в мир живых. В этом случае священные стрелы выступали апо-
тропеями от происков потусторонних сил. Тем самым воткнутые в погребение стре-
лы магически ограждали пространство здравствующих людей.

Рис. 15. Медные наконечники стрел и кошель для их хранения.  
Курганный могильник Усть-Изес-I 

Fig. 15. Copper arrowheads and a koshel to store them. Burial mound Ust-Izes-I

Самый ранний научно зафиксированный случай втыкания в могилы демонстриру-
ет находка под названием «красная троица». Захоронение трех молодых людей было 
произведено 26000 лет назад близ чешского городка Дольни-Вестонице. Помимо глу-
бокой древности особенностью захоронения стал следующий факт: «в гениталии од-
ного из погребенных был воткнут кол, а в гениталии другого был всажен нож» [«Крас-
ная троица»]. В культурах Западной Сибири данная традиция нашла место в Ростов-
кинском некрополе эпохи бронзы, где в пяти могилах воткнули копья, кельты, ножи 
[Матющенко, Синицына, 1988: 66]. Другой случай втыкания стрел встречен в захоро-
нении собаки скифского времени [Горбунов, 1996: 157].

Судя по этнографическим данным, действенным средством от воздействия загроб-
ных сил стали посмертные «маски» [Пелих, 1972б: 117, 180–181], представленные у раз-
ных культур и народов в разнообразии, варьирующемся от простых металлических на-
кладок (монет, пуговиц) на глаза и рот, до сложных конструкций из нескольких мате-
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риалов. В некрополях палеоселькупов (Барклай, Тискинский) изучены варианты, веро-
ятно, тканевых лицевые масок с пластинками из медных сплавов [Ожередов, 2013: 161]. 
Бляшки и монеты у ротовой полости иногда интерпретируют в качестве обола Харона, 
плату за преодоление загробного водного пространства [Полеводов, Корусенко, 2008: 
165]. Традиция оплаты перевоза возникла в Древнем Египте, но прослежена в широ-
ком хронологическом и территориальном диапазоне. К примеру, с I в. до н. э. и позже 
в бактрийском могильнике «в урочище Туп-хон около Гиссара» [Дьяконов, 1954: 333]. 
В селькупской практике известен случай нахождения в зубах умершего крестовидной 
оловянной нашивки [Ожередов, 2013: 163].

Категория церемоний с нарушением тела умершего зафиксирована в некрополе 
Барклай. В погребении 11 кургана 1, выполненном по обряду кремации, обнаружен 
фрагмент диафиза правой бедренной кости взрослого мужчины со следами декарна-
ции. Судя по срезам, операция проведена в перимортальный период, сразу после смер-
ти человека. Целью таких процедур ставилось удаление мягких тканей (подробнее см.: 
[Зайцева, Ожередов. 2005: 362–363]). Пока данный пример единственный научно за-
регистрированный случай в «селькупской археологии».

Рис. 16. Фрагмент диофиза взрослого мужчины со следами декарнации.  
Курганный могильник Барклай. Курган 1, погребение 11 

Fig. 16. Fragment of an adult male diophysis with traces of decarnation.  
arclay burial mound. K. 1. p. 11

Практика показывает множество случаев присутствия в курганах палеосельку-
пов остатков погребальных тризн и пищевых приношений умершим, служившим им 
во время перехода в загробный мир. Чаще всего встречаются остатки скелетов рыб. 
Крупное скопление костей (20х17х2 см) было найдено в ногах (слева) в погребении 68 
кургана 2 могильника Барклай. Из костных остатков в погребениях превалируют кости 
и зубы млекопитающих: лошадь, корова, овца или коза. В нескольких случаях найдены 
части туш животных. В некрополе Барклай (курган 5, погребение 20) рядом с телом был 
уложен фрагмент туши барана или козы. Селькупская этнография не имеет коммен-
тариев на этот счет, но сходные факты выявлены у сибирских тюрков, заметно влияв-
ших на обитателей тайги. В 1865 г. тюркских захоронениях на реке Катанда В. В. Рад-
лов обнаружил позвоночники овец, уложенные покойникам на грудь. А в могилах Ба-
рабы им были найдены овечьи позвонки [Радлов, 1989: 445, 448, 453, 454]. Позже фраг-
менты тел и отдельные кости животных были встречены в «длинных курганах» При-
иртышья [Арсланова, 1987: 61–67].
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Захоронения людей с фрагментами тел баранов известны и в Хакасии. Так, в могиль-
нике енисейских кыргызов Тепсей XI эпохи чаа-тас расчищены могилы с костяками ба-
ранов [Худяков, 1984: 47, 49, рис. 3]. М. П. Завитухина писала: «у хакасов передняя часть 
туши животного, особенно правая половина, подавалась почетному гостю и ее клали 
в могилу умершего старшего родственника или почитавшегося при жизни соплеменни-
ка» [Завитухина, 1979: 79]. Бурятская этнография хранит память о баране как о живот-
ном, «обладающем фарном (судьбой)» и как о «двойнике человека» [Батоева, Галданова, 
Николаева, Скрынникова, 2002: 99]. В период сутр существовал обычай обкладывания 
покойника частями тела животного: «…кладет сердце жертвенного животного на серд-
це покойника. На правую его руку — правое легкое, на левую — левое» [Смирнов, 1997: 
129]. По древнеиндийским воззрениям обряд расценивается как символическая «попыт-
ка переправить покойного в иной мир в облике животного» [Пандей, 1990: 287].

Заключение
Обобщение итогов многолетних археологических исследований погребально-по-

минальной практики палеоселькупов Нарымского Приобья шиешгула позволило удо-
стоверить выводы, сделанные этнологами на основе вербальных источников. Практи-
чески подтвердилось утверждение финского исследователя М. А. Кастрена, лингвиста 
А. П. Дульзона и этнолога Г. И. Пелих, впервые заговоривших о многокомпонентности 
культуры селькупов и их предшественников — палеоселькупов. Нашло объяснение раз-
нообразие, обусловленное включениями из мировоззрения пришлых этносов и влия-
ний, оказанных на народы тайги прямым или опосредованным способом со стороны 
номадов степной зоны и передовых цивилизаций Востока и Запада Евразии.

В погребально-поминальную обрядность палеоселькупов, а затем исторических 
селькупов проникли похоронные идеи разных исторических периодов и человеческих 
сообществ. К примеру, захоронения в лодках и колодах обнаруживают корни в тра-
дициях Древнего Египта. Ритуальные столбы, имитирующие мировое древо, нашли 
место в церемониях Передней Азии и Древнего Китая. Захоронение с телом челове-
ка фрагментов туш домашних животных переняло от кочевых народов степной зоны 
скифо-сарматского и тюркских времен. Использование огня в погребальных церемо-
ниях пришло к сибирякам из Средней Азии через степных и лесных тюрков. С прихо-
дом русских в погребальные ритуалы автохтонов проникают христианские элементы.

Даже краткий перечень приведенных примеров демонстрирует синкретический 
характер форм и содержания палеоселькупских погребальных обычаев. И это не уди-
вительно, учитывая тот факт, что в селькупской мифологии бытует предание, повест-
вующее о строительстве селькупами лестницы в небо, сильно напоминающее библей-
скую историю о строительстве знаменитой Вавилонской башни.
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наряду с идеологией советского государства влияло культурное многообразие немцев. 
Делается вывод, что оно являлось результатом их участия в освоенческих процессах об-
ширных территорий Российской империи на протяжении нескольких столетий. На ос-
нове полевых материалов характеризуется этнодемографическое развитие, выявляют-
ся этнотерриториальные группы немцев, их самоидентичность и участие в обществен-
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ний и форм общественного движения депортированных немцев («письма во власть», 
делегации «в Кремль», деловая переписка «сверху вниз» и «снизу ввверх»), что позво-
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The research analyzes the civil and ethnic identity in German deportees of the South of 
Western Siberia under the influence of the processes of justification. The research is focused 
on the dialogue of “Soviet citizens of German nationality” with the federal authorities in the 
years 1950–1970 in the context of traditions of communication of society and authorities 
in the Soviet time. The ethnicity and civic consciousness of German people was under the 
influence of Soviet state ideology as well as the cultural diversity of the Germans, and the 
conclusion is made that it was the result of the participation in the processes of developing vast 
territories of the Russian empire during several centuries. On the basis of field materials, the 
author characterizes ethnic demographic development and reveals ethnic territorial groups of 
German people, their self-identity and participation in civil society movement. The conclusion 
is drawn about the influence of disperse disposition of deported German people in Siberian 
communities to level up their ethnic cultural diversity. On the basis of archive materials 
the article considers several generations and forms civil society movement of deported 
German people (“letters to authorities”, delegations “to the Kremlin”, business correspondence 

“top-down” and “bottom-up”) that allowed to reveal the tendencies in the development of 
“Sovietness” of German people as citizens of the USSR and “Germanness”, as “Soviet citizens of 
German nationality”. The author specifies “communicators” in the dialogue with authorities — 

“Volga Germans”, whose demands for complete justification meant reestablishing the Republic 
of Volga Germans as the condition of preserving ethnicity. The influence of the civil society 
movement on the growth of national consciousness and consolidation of ethnic territorial 
groups on the German issue was proved, which contributed to the formation of the unified 

“German otherness” and deletion of ethnic cultural discrepancies. The analysis of the dialogue 
allowed us to reveal the tendencies of communication between the society and authorities, 
Soviet practices in the sphere of national policy, the influence of the change of the course of 
the Party and the state on them, as well as civil society movement, world affairs.
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Введение
Немецкий вопрос в 1950–1980‑е гг. «Не всё исправимо, что допущено в истории»
Среди депортированных в Сибирь народов наиболее сложным и не завершенным 

в советское время являлся вопрос о реабилитации немцев. Реабилитация заняла бо-
лее 50 лет, проходила с неоднократным изданием актов, что Н. Ф. Бугай назвал мас-
штабной работой [Бугай, 2006: 170]. В советское время особенности реабилитации 
немцев определяли три Указа Президиума Верховного Совета СССР1. Первый указ 
через 14 лет после депортации (13 декабря 1955 г.) о послаблении немецкого вопро-
са2, снимал ограничения в правовом положении с немцев и членов их семей, нахо-
дящихся на спецпоселении, но запрещал возвращаться туда, откуда их депортирова-
ли, и не повлек за собой возвращения им имущества, конфискованного при выселе-
нии. Такое решение было принято на фоне восстановления национальных автоно-
мий других депортированных народов — калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев 
и балкарцев. Второй указ (29 августа 1964 г.), появившийся через 23 года после депор-
тации, снял с немцев Поволжья «огульные обвинения» в пособничестве агрессору, 
но не предусматривал возвращения в довоенные регионы проживания и восстанов-
ление АССР немцев Поволжья. Через 31 год после депортации третий Указ от 3 ноя-
бря 1972 г. снял запрет на возвращение в родные места, но без восстановления По-
волжской республики немцев.

В ответ на запросы немецкой общественности союзные органы власти аргумен-
тировали свое решение тем, что территория Поволжья уже заселена другими пересе-
ленцами. Государство ориентировало немцев на развитие социально-культурной сре-

1 Подробный аналитический обзор этих документов сделан в работе [Шадт, 2003: 13–26] 
2 Ранее постановлением Совета Министров СССР от 13 августа 1954 г. были сняты ограничения по спец-

поселению с немцев — местных жителей Сибири.
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ды в местах переселений для сохранения немецкой этничности. Так сформировался 
немецкий вопрос, который был поставлен общественным движением советских нем-
цев и состоял в предоставлении полных гражданских прав и создание условий разви-
тия немцев как социалистической нации. Затянувшаяся реабилитация вызвала обще-
ственное движение за восстановление республики, которое сыграло большую роль 
в развитии этничности и самоидентичности советских немцев. Немецкий вопрос был 
частично закрыт в начале 1990-х гг. созданием двух немецких районов в Сибири: Не-
мецкого национального района Алтайского края (Указ Президиума Верховного Сове-
та РСФСР от 1 июля 1991 г.) и Азовского немецкого национального района (17 февра-
ля 1992 г.). За прошедшее время выросло новое поколение немцев Алтая, для которо-
го прежняя жизнь до депортации была связана лишь с воспоминаниями далекого дет-
ства или с рассказами представителей старшего поколения.

Содержание немецкого вопроса в период наиболее активного его обсуждения 
в 1950–1970-е гг. содержится в стенограмме «Сокращенной записи беседы, состояв-
шейся 7 июля 1965 г. на приеме Второй делегации советских немцев с товарищем Ми-
кояном А. И.» [ГААК. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 333]. Эти протоколы были позже изданы (см.: 
[История российских немцев, 1994: 21–41]).

«Вельц. Мы жили на нашей территории двести лет. У нас были все признаки нации, 
но мы должны были оставить эту территорию. Республика наша была ликвидирована. 
Из 48 лет советской власти немцы 23 года живут в неравноправном положении. У нас 
было 11 депутатов в Совете национальностей, 3 в Совете Союза. У нас было 5 вузов, 
400 средних и начальных школ, национальный театр, издательство, 5 республиканских 
и более 20 районных газет и журналов…

Микоян. Советские немцы вели себя хорошо и во время войны, после войны и ве-
дут себя хорошо сейчас… Нельзя считать, что немцы не могут жить без республики. 
Ведь 2/3 немцев жили не в республике, и жили хорошо… Полная реабилитация немцев 
есть. Вы ставите вопрос о восстановлении республики. Мы хорошо понимаем, что это 
было бы лучшим решением вашего вопроса. Но это невозможно, т. к. нужно взять пол-
миллиона немцев и переселить их… Это вызовет огромные экономические затраты, 
но в отношении культурных потребностей мы пойдем навстречу. Не все исправимо, 
что допущено в истории.

Прокофьев (Министерство высшего образования). В Барнауле при пединституте 
имеется немецкое отделение. Решено сделать его головным (факультетом) и поручить 
ему разработать программы и учебники для всех остальных немецких отделений в дру-
гих городах. Славгородское училище будет сделано опорным, усилено кадрами и мате-
риальной базой… С 1 сентября 1966 г. при наличии доброй воли родителей будут созда-
ны начальные классы и школы по обучению детей немецкой национальности на род-
ном языке» [История российских немцев, 1994: 25, 36–37].

На современном этапе рассмотрение немецкого вопроса имеет не только граждан-
ское, но и научное значение. Государственный «эксперимент» по принудительному пе-
реселению немцев дает возможность рассмотреть, что и как происходило с этнической 
общностью и его культурой в отличающихся от мест проживания условиях в контексте 
репрессивной политики и формирования травматической памяти. На этническое раз-
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витие немцев оказало влияние одновременное размещение разных этнотерритораль-
ных немцев из разных регионов европейской части СССР в рамках одного сельского 
сообщества с преобладанием русского населения; их консолидация с целью преодоле-
ния неблагоприятных факторов военного и послевоенного времени, особый статус, 
обусловленный принадлежностью к народу, с которым шла война.

В совокупности эти факторы, с одной стороны, способствовали затуханию этнич-
ности, с другой стороны, вели к консолидации и закреплению идентичности в социу-
ме «советских граждан немецкой национальности». Это обусловило основные идеи 
и требования общественного движения немцев. Во-первых, восстановление и укреп-
ление их гражданских прав — полноценных «граждан Советского Союза», что озна-
чало быть «полноправным строителем коммунизма»; во-вторых, сохранение и разви-
тие немецкой этничности как народа (этноса). Реализацию общественных интересов 
взяла на себя та часть интеллигенция, которая попыталась под влиянием послесталин-
ской оттепели завершить процесс реабилитации воссозданием Поволжской республи-
ки. В этом движении активистами выступили поволжские немцы, которые, по словам 
А. Германа, «за 177 лет проживания на Волге сформировались в оригинальную ком-
пактную этническую группу» [Герман, 2022: 14–15].

Историки касались этих вопросов [Волохов, 2009: 503–513], но антропологические 
аспекты — этничность и идентичность немцев — мало подвергались исследованиям. 
Требуются усилия этнологов по выявлению факторов сохранения, отказа или транс-
формации этнической идентичности и этнической культуры; соотношения граждан-
ского и этнического самоопределения. На решение немецкого вопроса влияли формы 
и характер взаимоотношений немецкой общественности с органами государственно-
партийной власти на всех ее уровнях. Отсюда целью проведенного исследования яв-
ляется анализ развития этнической и гражданской идентичности немцев в контексте 
государственной политики и диалога «советских граждан немецкой национальности» 
с государством в 1950–1970-е гг. Основой проведенного анализа стали материалы по-
левых исследований, опубликованные и неопубликованные документы, отражавшие 
коммуникацию власти и общества, выявленные в Государственном архиве Алтайского 
края (ГААК) и Российском государственном архиве новейшей истории (РГАНИ). Осо-
бенно важны документы личного происхождения — письма во власть, переписка между 
лидерами общественного движения, протоколы и стенограммы встреч в Кремле совет-
ских немцев — «ходоков» с высшей государственно-партийной властью. Впервые они 
анализируются с позиции антропологии. Антропологическое содержание этих источ-
ников извлекается с применением традиционных и новационных концепций и подхо-
дов — теории этноса Ю. А. Бромлея, теории идентичности В. А. Тишкова, метода круп-
ного плана в антропологии А. В. Головнева.

Этнодемографическое развитие и этнокультурный портрет «советских гра‑
ждан немецкой национальности»

На юге Западной Сибири немецкое население стало формироваться с XVIII в. — 
начала освоения этой территории. За триста лет сформировалось три группы нем-
цев. Это сельские немцы — участники массовых крестьянских переселений рубежа 
XIX–XX вв., компактно расселившиеся на степном западе. Это городские немцы — 
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деятели горнозаводского производства, образования, здравоохранения, науки и др. 
Это депортированные в 1940-е гг. немцы, живущие повсеместно на всей террито-
рии региона.

Первые немцы появились в период массового освоения горнорудных металлов 
и развития горнозаводского производства. Достаточно сослаться на тот факт, что из 23 
начальников Колывано-Воскресенских заводов и одновременно губернаторов Томской 
губернии немцы занимали этот пост 10 раз [Матис, 2008: 10]. Численность немцев в Ал-
тайском округе в конце XIX в. составляла 499 чел. [Первая всеобщая перепись, 1905]. 
Первые немецкие земледельческие поселения появились в 1890-х гг. Их жители отно-
сятся к одной из групп российских крестьян, переселившихся из Европейской России 
на плодородные земли. В Славгородском уезде в 1907 г. в период столыпинских пере-
селений было основано 14 немецких поселений, в 1908 г. — 16, в 1909 г. — 16. К 1914 г. 
немецкое население в Славгородском уезде составляло 17 тыс. чел. [Бруль, 1995: 21]. 
А по данным переписи 1920 г., в губернии было 5278 немецких домохозяйств. К 1926 г. 
немецкое население по численности вышло на 4-е место (34156 чел.) в губернии. Основ-
ная масса немецких переселенцев размещалась в районах Славгородского (31743 чел.) 
и Рубцовского (1929 чел.) округов [Щеглова, 2015: 99].

В результате многофакторных процессов переселений на юге Западной Сибири 
сформировалось поликультурное и поликонфессиональное немецкое население. В на-
чале XX в. в Кулундинской степи немцы составляли 53 % всего населения, русские — 
8,7 %, украинцы — 36,4 %. Среди немцев 29 % составляли менониты, а остальную часть 
католики и лютеране: «Немецкие колонисты ревниво следили за сохранением своих 
обычаев и традиций. В первую очередь это проявлялось в том, что каждая этническая 
группа говорила на своем диалекте, придерживалась своих религиозных обычаев. От-
ношения между переселенцами разных деревень практически отсутствовали, а порой 
были враждебны. Браки представителей различных конфессий не приветствовались. 
Негласный запрет существовал и на межнациональные браки» [Матис, 2008: 11]. Отсю-
да и вывод: «схожесть немцев, переселившихся на Алтай, была весьма условной» [Ма-
тис, 2008: 11]. В результате благодаря участию немцев в освоенческих процессах Си-
бири на ее территориях сформировались немецкие ареалы путем консолидации пере-
селенцев по этнотерриториальным группам, имевшим одинаковые места выхода и от-
личавшихся конфессиональной, бытовой культурой, речью, историческим прошлым.

Многоцветие в этнокультурную мозаику немцев Алтая добавили депортации с тер-
риторий Европейской России, где в разное время и в разных природно-климатических 
и этнокультурных средах формировались локальные или территориальные варианты 
немецкой культуры. Как известно, российские немцы не являлись монолитной группой, 
так как «были выходцами из различных земель Германии, Австрии, Голландии. В их тра-
дициях, обычаях, быте существовали значительные отличия…» [Матис, 2008: 11]. Нем-
цы появились в России в разное время, с разных территорий раздробленной Германии, 
с разными целями (от потомков рыцарских ордеров в Прибалтике и саксонских гор-
ных инженеров до земледельцев Баварии, Бадена, Гессена, Пфальца и Рейнской обла-
сти) и расселились на удаленных территориях Российской империи, накапливая раз-
ницу в языках и культуре. Это привело к формированию этнотерриториальных групп. 
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Именно «территория проживания (или территория выхода предков) лежит в основе 
самоидентификации немцев России» [Смирнова, Киссер, 2017: 49].

На юг Западной Сибири наряду с депортацией поволжских немцев принудительно-
му переселению подверглись немцы из Москвы, Московской и Ростовской областей 
(сентябрь 1941 г.); из Тульской области, Краснодарского и Орджоникидзевского кра-
ев, Северо-Осетинской и Кабардино-Балкарской АССР, восточных областей Украины 
(сентябрь-октябрь 1941 г.); из Воронежской и Сталинской (Донецкой) областей, Чече-
но-Ингушской и Дагестанской АССР, из Закавказья (октябрь 1941 г.) и других регио-
нов вплоть до мая 1942 г. В конце войны и в первые послевоенные годы немцы попа-
ли в Сибирь с ранее оккупированных Германией территорий в ходе послевоенной «за-
чистки» территорий Прибалтики, Молдавии, Западной Украины и Белоруссии. Усиле-
ние этнокультурной мозаики немецкого населения сопровождалось увеличением чис-
ленности немцев.

Накануне Великой Отечественной войны, по данным П. М. Поляна, в Алтайском 
крае проживало 29 тыс. немцев [Полян, 2001: 113], по переписи 1939 г. на Алтае про-
живало 33 203 чел. немцев [Всесоюзная перепись населения]. В результате депортации 
численность немцев на юге Западной Сибири резко возросла. В Алтайский край пер-
вые депортированные немцы Поволжья (99,4 тыс. чел.) прибыли с 11 по 30 сентября 
1941 г. с размещением в 57 сельских районах и Ойротской АО (в Новосибирскую обл. — 
124,7 тыс., в Омскую обл. — 83,5 тыс. чел., которых расселили в 60 районах) [Красиль-
ников, Сарнова]. По-видимому, авторы исходили из принятого на совместном заседа-
нии бюро Алтайского крайкома ВКП (б) и Алтайского крайисполкома плана приема 
и размещения 95 тыс. эвакуированных по 58 районам края. По другим данным, в Алтай-
ский край были направлены 81123 немца разного возраста, доехали 80 655 чел. (поте-
ри — 468 чел.), которых расселили по 47 районам края. Эшелоны с привозимыми нем-
цами принимали на 14 станциях. Общая численность депортированных в Алтайский 
край составила, по разным данным, от 100 303 [Ремпель, 1996: 69–96] до 115 000 чел. 
[Немцы в Сибири, 2007].

Немцы были расселены почти по всем районам Алтайского края и отражали всю эт-
нокультурную палитру российских немцев — львовские, поволжские, ростовские, при-
балтийские, донецкие и др.; менониты, лютеране и католики; с саксонскими, тюринг-
скими, австрийскими, швабскими, саксонскими, прусскими корнями. На Алтае из 8 де-
сятков районов практически не было ни одного, где в годы войны не появились бы нем-
цы. Это отразила перепись 1959 г. В 1959 г. районов Алтайского края с численностью 
немцев свыше 5 тыс. человек было пять (Хабарский, Славгородский, Табунский, Бла-
говещенский, Михайловский). В 2002 г. остался один район (восстановленный Немец-
кий национальный район со столицей в Гальбштадте). В 1959 г. было 27 районов Ал-
тайского края с численностью немцев от одной до трех тысяч человек, в 2002 г. оста-
лось 19. Преобладают районы с численностью немцев от 100 до 1000 чел. Если в 1959 г. 
их было 18, то в 2002 г. — 38 районов [Щеглова, 2015].

На современном этапе немцы прочно заняли второе место по численности: по пере-
писи 2002 г. титульный русский этнос составляли 2 398 117 чел., затем немцы — 79 502 
чел., украинцы — 52700 чел. За период между переписями 1989 г. и 2002 г. численность 
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немцев уменьшилась на 1,5 %. Особенно резкий спад произошел именно в 1990-е гг.: 
в 1979 г. немцев насчитывалось 124745 чел., в 1989 г. — 127731 чел., в 2002 г. — 79502 чел., 
в 2010 г. — 50701 чел. В 2020 г. — из 2163693 человек населения Алтайского края запи-
сали себя российскими немцами, русскими немцами или швабами3 — 25361 человек. 
За последние 10 лет численность упала почти в два раза.

Полевые исследования показали, что на территории Алтайского края среди депорти-
рованных немцев преобладали три этнотерриториальные группы: ростовские, донец-
кие (украинские) и поволжские немцы — формирование первых проходило на терри-
тории Войска Донского в условиях влияния казачье-крестьянской культуры, вторых — 
в Донецке, с влиянием украинской культуры, в полиэтническом Поволжье. Дальше 
шли одесские, воронежские и другие немцы. Их дисперсное расселение создало усло-
вия для стирания этнокультурной разницы. Ускорил процесс нивелирования множе-
ственной инакости немцев социальный статус спецпереселенцев. Лишение граждан-
ских прав уравняло всех немцев и консолидировало вокруг стремления к их восстанов-
лению. Этнокультурный портрет советских немцев Алтая во второй половине XX сто-
летия претерпевал значительные изменения, сохраняя этнотерриториальную идентич-
ность только в семейной социальной памяти.

Общественное движение «советских граждан немецкой национальности»: па‑
мять, этничность и гражданственность

Наибольшей остроты немецкий вопрос достиг на рубеже 1950–1960-х гг. и вы-
звал разные формы общественного движения советских немцев. Оно не являлось 
чем-то особенным. В этнических обществах депортированного населения стремление 
вернуться к довоенному статусу проявлялось в побегах из мест высылки. Их практи-
ковали выселенные из Крыма татары, греки и др. В докладной записке от 20 января 
1949 г. министра внутренних дел значится, что «на протяжении семи лет в результа-
те оперативно-разыскных мероприятий задержано 1529 выселенцев, самовольно воз-
вратившихся в районы их прежнего жительства» [Бугай, 2002: 187]. Другой формой 
были письма «наверх». Коллективное письмо спецпоселенцев-калмыков И. В. Сталину 
с просьбой восстановления калмыков в гражданских правах начиналось со слов «Во-
ждю и учителю народов СССР». И далее, сокрушаясь о «той пропасти, в которую они 
попали по вине войны и кучки изменников из своей среды», они пишут, что «должны 
быть возвращены на родные земли, национально объединены, политически реабили-
тированы и экономически возрождены… Нельзя забывать, что нас, калмыков мало… 
калмыки написали вам тысяча писем…»[Депортированные калмыки, 2018: 131, 134–
136]. Такие же письма писали немцы. Известно письмо (1963 г.) в стихах Г. Г. Вормсбехе-
ра (1938 г. р., члена партии с 1961 г., педагога из Алма-Аты, позже члена Союза журна-
листов СССР с 1969 г., члена Союза писателей СССР с 1988 г.) первому секретарю ЦК 
КПСС Н. С. Хрущеву с призывом восстановить справедливость по отношению к ре-
прессированным немцам.

3 Следы раздробленности Германии сохранились в исторической памяти, отражающейся в названии 
этнотерриториальных групп: швабы — Швабия, саксонцы — Саксония, баварцы — Бавария и др.
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Самой массовой формой была организация в Москву делегаций с целью «ходаче-
ства» в высшие органы власти. Перед этим собирали по всей стране подписи в под-
держку выдвинутых в письме требований. В письмах, которые «ходоки» представля-
ли как волеизлияние всех советских граждан немецкой национальности, они опирают-
ся на историческую память, которая реабилитирует немцев и осуждает государствен-
ную политику принудительных переселений «Кто знает сегодня в стране, что немцы 
России имеют многовековую историю? В Казахстане казахи считают их потомками 
военнопленных. На Волге с удивлением спрашивают, как они появились после войны 
из Германии. Ведь никто не знает, что они 223 года тому назад освоили целинные зем-
ли Нижней Волги, в прошлом веке освоили целинные земли Причерноморья и создали 
самую богатую житницу хлеба в Европе. Немцы создали на своей новой Родине более 
двух тысяч деревень и городов…» [История российских немцев, 1994: 43].

Мнения лидеров общественного движения немцев менялись в зависимости от ре-
зультатов, начавшихся после указа 1964 г. переговоров с государственно-партийной 
властью СССР. Консолидация немцев проходила в 1960–1970-е гг. вокруг двух проблем, 
сформулированных общественным движением: 1) борьба за восстановление Поволж-
ской немецкой республики как территории, куда должны были вернуться не только де-
портированные поволжские немцы, но где должны были объединиться в единое этни-
ческое сообщество другие этнотерриториальные группы советских немцев; 2) движе-
ние за право эмиграции в Германию.

Общественное движение за автомизацию немцев стало способом укрепления их гра-
жданственности и этничности. Важно выявить взаимодействие государственно-по-
литических, реабилитационно-этических процессов с этническим развитием немцев, 
их гражданской позицией, самосознанием и культурой. В этом смысле немецкий во-
прос касался такой важной антропологической проблемы, как коммуникация власти 
и общества. На нее влияла сформировавшаяся в обществе советских немцев антитеза. 
С одной стороны, травма в социальной памяти немцев о депортациях в 1940-е гг. и не-
завершенность процессов их реабилитации. С другой стороны, демократизация в от-
ношениях власти и общества в послесталинский период и признание вклада советских/
российских немцев в победу и восстановление народного хозяйства. На фоне происхо-
дящих изменений нерешенность проблемы этнического и гражданского статуса нем-
цев особенно стали заметны и являлись точкой дискомфорта в коммуникации с госу-
дарством в 1950–1980-е гг.

На пути к гражданскому согласию и этничности. Делегации немцев в Кремль
С окончанием войны общественный статус немцев осложнялся двусмысленностью 

их положения на гражданском уровне; а на обывательском уровне слово «немец» на-
долго приобрело негативную коннотацию. Немцы продолжали жить в местах прину-
дительной ссылки и не имели права вернуться в родные края. Отличие судьбы немцев 
от других депортированных осознавалось не только ими самими, но и местным насе-
лением, которое было свидетелем как приезда, так и отъезда переселенцев. Точкой от-
счета затянувшейся на десятилетия реабилитации для немцев стал 1944 г., когда воз-
ник процесс восстановления довоенного статуса польских переселенцев. Начало по-
ложило создание на освобожденной территории социалистической Польши, что при-
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вело к снятию с депортированных поляков ограничений и возвращение их на родину. 
Их отъезд вызвал надежду. Еще больше ожиданий вызвал период послаблений, пере-
росший с середины 1950-х гг. в реабилитацию депортированных народов. В материа-
лах интервью очевидцев из местного сельского населения так это характеризовалось: 
«Ну, само многочисленны были вот украинцы, немцы… Спецпереселенцы тогда. … Ну 
и потом…, когда вот калмыков вызвали. А потом уже, когда здесь Сталин начал, этих 
и своих всех, и азербайджанцев, и армян, и чеченцев… в песят третьем году они все по-
удрали. Все на родину. Разрешили ведь, все уехали» [Архив ЦУиЭ. ИЭЭ. Музыка (Репец-
кая) Татьяна Николаевна, 1938 г. р. Топчихинский район, село Победим, Запись 2018 г.].

Сами немцы, оставшиеся жить на Алтае, так говорили: «Работали. Совхоз… калмы-
ки, армяне, молдоване. Вот эти переселенцы … В 1957 г. их реабилитировали, и они вы-
ехали на родину. Но немцы не стали выезжать, а калмыки уехали на свою историче-
скую родину. Калмыки, армяне они уехали отсюда… Вот немцы, они никуда не стали 
уезжать, они так и обосновались здесь. Привыкли. Потом уже стали, когда перестрой-
ка, уезжать отсюда… А мы тут остались. Родители мои ни в какую. Отец — «Я умереть 
не хочу в Германии. Вот моя Родина. Мы обосновались тут» [Архив ЦУиЭ. ИЭЭ. Шил-
лер Петр Карлович, 1947 г. р. Топчихинский район, поселок Дружба, Запись 2018 г.].

Анализ эгодокументов показывает, что в процессе принудительных переселений 
разные этнотерриториальные группы немцев из европейской части СССР собирались 
в границах одного сельского общества. В этом смысле принудительные переселения 
способствовали встрече и диалогу донецких, одесских, волжских, крымских, украин-
ских, сибирских, кавказских, ростовских и других групп немцев. Немцы, встретившись 
в депортации, замечали разницу друг с другом в языке, в религиозных обрядах, в куль-
турно-бытовых привычках: «А у немцев тоже всякие языки есть … Такие вот, как хо-
хлы и русские, так и у немцев есть такие и такие, и всякие. Ну наши предки — они не… 
с Германии. У нас совсем акцент другой, как вот у поволжьевского [поволжские] были. 
Мои предки как бы не с Австрии были. Я вот слушала австрийский язык… Они, навер-
ное, оттуда, мои предки. А с поволжьевское у нас не сходится язык. А мы были с Украи-
ны. Моя бабушка — она с Одессы… Мы знали украинский… она всегда говорила: «Шо 
вы нейробы?» … Она по-хохлацки и по-немецки, а я по-хохлацки не разговаривала, по-
тому что я сюда приехала. Я уже тут по-русски больше… Я-то мало по-хохлацки [пони-
мала]. Дома все ж больше по-немецки. И в школе училися… По-русски было, не по-укра-
ински» [Архив ЦУиЭ. ИЭЭ. Шнарк Зинаида Гуковна, 1930 г. р. ИЭЭ. Алейский район. 
Село Большепанюшево. Запись 2021 г.].

Статус спецпереселенцев консолидировал этнотерриториальные группы немцев. 
Инструментом стирания этнокультурных и этноконфессиональных границ служило 
общественное движение за полную реабилитацию прав советских граждан немецкой 
национальности. Оно вело к формированию этнического и гражданского единства 
немцев с сохранением социальной памяти о своих корнях. Инициатива в постановке 
вопросов о правах немцев и как граждан, и как этнической общности, как показывает 
состав «делегаций в Кремль», принадлежала поволжским немцам — самой организо-
ванной части «советских граждан немецкой национальности», вокруг которых консо-
лидировались другие этнотерриториальные группы. Они, в отличие от других групп, 
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имели опыт административно-национального строительства в рамках существова-
ния АССР «Немцы Поволжья» (1918–1941 гг.). Он накапливался ими и ранее, в пери-
од совместного проживании в поволжских земледельческих колониях в XVIII–XIX вв. 
За все годы был приобретен опыт организации производственно-повседневной жиз-
ни немцев с сохранением языка, традиций, культуры. Став лидерами общественного 
движения за восстановление республики, они сыграли организующую и консолидиру-
ющую роль. Историк А. А. Герман связывал с поволжскими немцами само существова-
ние советских немцев как нации. Он пишет, что в результате депортации поволжские 
немцы «были рассеяны на огромной территории СССР — до 3 млн кв. км. В дальней-
шем, с учетом вторичных депортаций на Крайний Север и мобилизации в Трудовую 
армию, площадь их рассеяния увеличилась более чем в 3 раза, что означало конец су-
ществования немцев Поволжья как уникальной этнотерриториальной группы немец-
кого населения СССР. В местах депортации, «трудовой армии» и спецпоселения про-
изошло смешение территориальных, конфессиональных и социальных групп немец-
кого населения. Резко выросло число межнациональных браков» [Герман, 2022: 14–
15]. В этом смысле депортация способствовала сближению, взаимодействию и этни-
ческой консолидации немцев.

Используя концепцию А. В. Головнева, названную «портрет крупным планом в ан-
тропологии» [Головнев, 2010], можно через лидера движения, участника «делегаций 
в Кремль» Ивана Кроневальда выявить трансформации этничности и идентичности 
немцев под влиянием депортаций и затянувшейся реабилитации. Этнограф Т. С Кис-
сер пишет: «По оценке Кроневальда, в конце 1970-х гг. в основном закончился про-
цесс создания единой национальной общности советских немцев, исчезло их деление 
на волжских, крымских, украинских, сибирских, кавказских и т. д. В результате сложи-
лась двойная идентичность: «каждый советский немец по национальности считал себя 
немцем, а по гражданству — советским»»[Киссер, 2016: 97].

Такой подход в современной антропологии оформился в концепцию со множе-
ственной идентичностью [Тишков, 2003: 501], которая в первую очередь примени-
ма к российским немцам (к коренным народам России — «теория этноса»[Бромлей, 
1983]). В России население по гражданской идентичности считает себя россиянином. 
По этнической идентичности россиянин может быть и русским, и татарином, и че-
ченцем, и хантом. По региональной идентичности — сибиряком или волжанином. 
В социальной семейной памяти русский сибиряк в соответствии с происхождением 
называет себя казаком сибирским или донским, кержаком, талгаем или пензяком — 
это этнотерриториальная (субъэтнос) память/идентичность. Такая множественность 
является следствием длительных исторических процессов освоенчества обширной 
территории и не вступает в противоречие с основополагающим для российского об-
щества гражданской идентичностью — россиянин, а внутри гражданского общества 
существование этносов — или народов; для численных этносов — субъэтносов (эт-
нотерриториальных групп), сформировавшихся под влиянием тех или иных усло-
вий. Скрепами единства этнокультурной мозаики населения выступало и выступа-
ет государство, которое цементирует в единое гражданское общество всё полиэтни-
ческое население страны.
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Подтверждение множественной идентичности немцев как «советских граждан не-
мецкой национальности» мы находим в документах протоколов поездок делегации со-
ветских немцев в Москву в 1965 г., которые выявлены в личном фонде советского деяте-
ля Алтайского края А. Н. Невского [ГААК. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 333]. Протоколы были поз-
же изданы [История российских немцев, 1994: 21–41]. Они позволяют выявить влия-
ние депортации и особенностей процессов реабилитации на гражданское и националь-
ное самосознание, этническую идентичность советских/российских немцев. К руко-
писному варианту приложено письмо Генриха Фалька к Фуксу о поддержке воссозда-
ния Республики немцев, но не на Волге, а на Алтае. Оно поддерживало позицию власти 
в отказе восстановления республики на Волге на основании того, что немцы за годы 
депортации «укоренились» в местах принудительного переселения. При этом термин 
«укоренение» применялся и к переселившимся в Поволжье на освободившиеся тер-
ритории. В качестве альтернативы Поволжской республики рассматривались версии 
ее создания в Российской или Казахстанской Федерациях, в местах наибольшего рас-
селения депортированных немцев.

Генрих Фальк, проживающий в Киргизской ССР (город Кант, ул. Комсомольская, 
60), позиционировал себя как «обрусевший немец» и как представитель молодого по-
коления: «Движение за восстановление Немецкой АССР ширится с каждым днем; все 
шире в это движение вливается обрусевшая немецкая молодежь. Я являюсь его пред-
ставителем. От имени определенного круга обрусевшей немецкой молодежи Киргизии 
я рад Вам сообщить, что мы полностью Вас поддерживаем и гордимся Вами» [ГААК. 
Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 333. Л. 18]. Письмо обращено к «ходокам» в Кремль и написано 17 
августа 1966 г. после поездки двух делегаций немцев в Москву в 1965 г. По-видимому, 
А. Н. Невский как секретарь по идеологии Алтайского крайкома КПСС был задейство-
ван в решении немецкого вопроса, являясь коммуникатором между центральной вла-
стью и региональным немецким обществом. В связи с тем, что Алтай называли в ряду 
других территорий, где возможно создание республики для немцев, он пытался со-
брать аргументы в пользу этой версии. Об этом говорит фраза, что собирались под-
писи немцев западного Алтая, где на основе анклава немецких поселений в советское 
время в 1920–30-е гг. существовал немецкий национальный район. Письмо Генриха 
Фалька было поддержкой алтайского варианта республики: «Как добрый весенний ве-
тер разнеслась среди советских немцев хорошая весть о том, что Вы и тов. Беккер А. И. 
собирали среди совет. немцев западного Алтая подписи в поддержку справедливого 
требования сов. немцев восстановить нашу республику, только на этот раз не на Вол-
ге, а на Алтае» [ГААК. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 333. Л. 18].

Формой коммуникации между властью и немецким обществом была деятельность 
делегаций советских немцев, принятых председателем Президиума Верховного Сове-
та СССР А. И. Микояном. Поводом к поездкам стал Указ от 29 августа 1964 г., соглас-
но которому признавалось, что обвинения в отношении советских немцев были без-
основательными и явились проявлением произвола в условиях культа личности Ста-
лина. Делегаций было две: 2–13 января 1965 г. (13 человек, 660 подписей советских 
немцев); 3 июня — 23 июля 1965 г. (43 делегата, 4 тыс. подписей). Они являлись пока-
зателем роста национального самосознания немцев. Из 43 делегатов — восемь были 
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из Сибири: шесть из Красноярского края и два делегата из Алтайского [Список Вто-
рой делегации]. Алтайский край представляли беспартийные пенсионеры — учитель-
ница из Романово П. И. Гиль (1914 г. р.), Ф. Г. Нейвирт (1899 г. р.) из Барнаула. Из города 
Красноярска — К. П. Винтер (1913 г. р.), бухгалтер, член партии с 1939 г.; Д. И. Гольман 
(1899–1990), писатель, член партии с 1959 г.; А. Г. Яук (1897 г. р.), пенсионерка, портниха. 
Из Красноярского края: Г. Ф. Кайзер (1901–1967), пенсионер из Черногорска; Д. Г. Гос-
ман (1905 г. р.), шофер, из города Шира; Ф. Г. Шесслер. В основе их требований лежа-
ла полная реабилитация, которая представлялась ими как «восстановление довоенно-
го положения в полном его объёме без каких-либо исключений».

Погружение в индивидуальность исторического персонажа и рассмотрение из-
учаемой ситуации его глазами методом крупного плана показывает, что аргументы 
членов комиссии сочетали в себе две идентичности членов делегации — это «немец-
кость» как этничность и советскость как гражданственность. Все они называли себя 
советскими гражданами, многие — коммунистами. И одновременно исходя их своих 
гражданско-коммунистических представлений они выступали за признание за ними 
статуса полноправной этнической общности при реабилитации прав советских нем-
цев как нации. В их высказываниях, поведении, позиции отражаются два стремления — 
к этнической идентичности как сохранения немецкости и к гражданскому согласию. 
И та, и другая идентичности базировались на ментальности советских немцев, которые 
ощущали себя полноправными советскими людьми и одновременно немцами с опо-
рой на марксистко-ленинские положения по национальным вопросам: «когда в 1918 г. 
Ленин подписал декрет, что земля передаётся крестьянам, он исходил из Программы 
партии, из того, что мы участвовали и в турецкой, и в первой мировой войне, и в гра-
жданской войне» [История российских немцев, 1994: 23].

По словам одного из наиболее активных делегатов К. К. Борнемана (1896–1980, пен-
сионер, с. Котово, Волгоградская обл.), «немцы, прибыв в Россию, освоили пустые зем-
ли, вложили в них много труда и кровью создали город и села, а во время коллективиза-
ции мы приняли землю по государственному акту, и значит у нас есть земля, своя зем-
ля, есть территория» [ГААК. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 333. Л. 11]. Его смелая и наступательная 
позиция во время переговоров опиралась на его партийный стаж с 1918 г. Анализируя 
его эмпирический опыт, можно уловить «философию жизни» членов делегации, их вос-
приятие эпохи, веру в социалистические идеалы. Самопрезентация немцев во время 
встречи с А. Микояном позволяет реконструировать их гражданственность как совет-
скость — это коммунистическая убежденность, это активное участие в социалистиче-
ском строительстве, это преданность отечеству и одновременно оскорбленное досто-
инство, горечь и даже бунт против незаслуженного наказания, острое ощущение не-
справедливости, которыми проникнуты выступления членов делегации. Ф. Г. Шесслер 
(1902–1980, пенсионер, член партии с 1939 г., Абакан Красноярского края): «Мы не яв-
ляемся врагами нашей Родины и свою преданность ей доказали своим трудом… Я член 
партии и многое сделал для своей партии. И не могу больше молчать, и я не преступ-
ник» [История российских немцев, 1994: 23]. Они аргументировали, что являются ком-
мунистами (из 43-х человек 18 были членами партии и один комсомольцем) и строи-
телями коммунизма.
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При этом, как сказал Г. Ф. Вормсбехер (1899 г. р., член партии с 1924, персональный 
пенсионер, Вильнюс), остаются неравноправными членами общества, с которых не сня-
ты ограничения: «Я коммунист и 13 товарищей, сидящих здесь, тоже являются члена-
ми партии. И мы не можем совместить то, что творится по отношению к советским 
немцам ни с ленинской национальной политикой, ни с Конституцией СССР, ни с про-
граммой КПСС. Являемся ли мы советским народом? Думаю, мы являемся таковыми» 
[ГААК. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 333. Л. 13]. Свой долг гражданина, по словам К. Д. Вельца 
(1911–1991, писатель, Целиноград), они видят в укреплении советского государства 
и построении социалистической экономики: «Мы просим предоставить нам возмож-
ность внести свой весомый вклад в построение коммунизма. 23 года мы находились 
в неравноправном положении, но мы оставались советскими людьми». Все члены де-
легации опираются на свой опыт. Учительницу из Романово П. Гиль беспокоит судь-
ба детей: «У меня восемь детей. Наши дети должны знать родной язык. Мы очень про-
сим восстановит нашу республику. Наши дети воспитываются для коммунистического 
общества. У меня 8 детей, из них 7 комсомольцев и одна пионерка. Я сама была комсо-
молкой, когда нас выселяли. У меня два сына служат в армии, один из них был недавно 
в отпуске за хорошую службу. Я горжусь, что мои дети хорошо служат. Но почему они 
не могут быть равноправными?» [ГААК. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 333. Л. 12].

В совокупности менталитет и идентичность немцев как граждан Советского Сою-
за проявляется в обращении к истокам ленинской национальной политики. В речах 
«ходоков» отражается приверженность большевистскому пониманию наций и нацио-
нальной политики, базовым принципом которой являлось равенство народов и со-
здание административно-территориальных единиц по этническому принципу (Рес-
публика немцев Поволжья, Калмыцкая республика и т. д.), что соответствовало и ло-
зунгу «право наций на самоопределение», которым заменили систему администра-
тивно-территориального деления Российской империи по географическому принци-
пу устройства губерний (Саратовская, Пензенская, Тамбовская и др.). Именно по-
этому в качестве главных аргументов члены делегации апеллируют к Ленину: «Нам 
больно убеждать кого-то в правоте Ленина»; «Республика немцев Поволжья была 
создана одной из первых и была создана Лениным, а теперь получается, что он был 
не прав». К. Д. Вельц напоминал о поддержке молодой советской Россией Республи-
ки немцев Поволжья: «Когда мы организовывали уезды на Волге в 1918 г, мы соби-
рали парткомитет и решили присоединиться к Саратову, я был послан в Москву, по-
пал к Сталину, сказал ему что мы присоединимся к Саратову. Он взял меня за пле-
чо и сказал, что есть ленинская национальная политики, мы не можем ее изменить» 
[ГААК. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 333. Л. 16].

Советскостью проникнута и позиция «обрусевшего» представителя немецкой мо-
лодежи Г. Фалька. Его потрет крупным планом отражает послевоенное поколение со-
ветских немцев, оптимистично настроенного на победу социализма и коммунизма. Он 
писал: «Ленинизм опровергнуть нельзя, как нельзя опровергнуть правду… Поэтому 
рано или поздно противникам автономизации придется сдаться. Автономия нам нуж-
на как через 10, 100 лет, так и через 1000. Но мы убеждены, что этот вопрос решиться 
в ближайшее время» [ГААК. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 333. Л. 18]. Цитата отражает сформи-



178 Народы и религии Евразии  •  2024  Том 29,  № 4. C. 164–187.

ISSN 2542-2332 (Print)   •   ISSN 2686-8040 (Online) 

ровавшееся в среде немецкой молодежи социалистическое мировоззрение при сохра-
нении этнического самосознания.

Наряду с гражданской самоидентичностью в выступлениях членов делегации про-
является и этническая идентичность, стремление сохранить немецкость, их инакость 
и их культуру. При стремлении быть частью единого советского народа немцы подни-
мали вопросы сохранения таких инструментов этнической идентичности, как язык, 
образование, культура и др. Сами требования вернуть немцам республику базирова-
лись на осознанной необходимости выделения административной территории с адми-
нистраций, решающей вопросы жизнедеятельности немцев как этнической общности 
на основе развития немецкого языка и культуры. Поэтому делегаты видели в неопре-
деленности статуса немецкого народа опасность для немецкой этничности. Их пуга-
ла тенденция роста негативного отношения к немцам, агрессии на разных уровнях — 
от бытового до административного, стереотипы, формирующиеся в контексте нена-
висти к германскому фашизму. В диалоге с правительственной комиссией примеры 
негативного отношения как со стороны представителей власти, так и на обыватель-
ском уровне в детской среде: «Мой внук не хочет быть немцем, т. к. как его обзывают 
фашистом», «Моя маленькая дочь пришла и плачет, она спросила почему ее называ-
ют фашисткой?» [История российских немцев, 1994: 26]. Их не удовлетворила попыт-
ка заместителя заведующего отделом партийных органов ЦК КППС Н. А. Скворцо-
ва спустить проблему на обывательский уровень: «Ссылки на то, что детей называют 
фашистами, — и местное руководство плохо относиться к немцам — не основательны. 
Не только немецких детей называют фашистами, у других тоже есть прозвища. Дети 
есть дети» [История российских немцев, 1994: 26–27].

По мнению «ходоков», без полной реабилитации с восстановлением АССР НП не-
возможно преодолеть эту ситуацию, перевести ее в производственные и повседнев-
но-бытовые отношения. Сформировавшаяся этническая травма проявляется красной 
нитью во всех выступлениях при сравнении советских немцев с другими народами. 
Как сказал К. К. Борнеман, «даже если смотреть с количественной точки зрения, то мы 
(советские немцы) по численности стоим на 13 месте в Советском Союзе, нас больше, 
чем эстонцев, таджиков и других народов, имеющих союзные республики, а у нас даже 
нет автономной республики» [История российских немцев, 1994: 24]. Из их аргументов 
следовало, что без гласной официальной позиции, без гласного проговаривания затя-
нувшегося немецкого вопроса в еще не остывшем от эмоционального потрясения по-
слевоенном советском обществе немецкий вопрос решить было невозможно. Полную 
реабилитацию делегаты связывали с восстановлением республики, по примеру реаби-
литации других народов. Делегаты прямо указывали: «Я хочу, чтобы с нами поступи-
ли, как с калмыками», «Почему для калмыков и других вопрос решили, а для нас нет?» 
[ГААК. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 333. Л. 13]. Более того, по мнению Борнемана, получается, 
что немцев наказали за успешную адаптацию в местах принудительных переселений. 
Они быстрее, чем многие другие народы, вошли в общественную и производствен-
ную жизнь принимающего общества. То, что было названо «укоренение», т. е. прижи-
лись на новом месте и «пустили корни». Как показывают полевые исследования, нем-
цы как близкий к местному населению земледельческий народ действительно сумели 
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быстро адаптироваться (укорениться), в отличие калмыков, которые являлись степны-
ми кочевыми скотоводами, поэтому не сумели «укорениться». «Получается, что кал-
мыки, которые не смогли «укорениться», премированы за это автономией, а немцы 
не могут вернуться на свою Родину, потому что они «укоренились» (К. К. Борнеман). 
А их немецкость, как этническое самоопределение, как у других народов СССР: «Гово-
рят, что немцев нельзя вернуть на Волгу, потому что их бывшая территория заселена 
другими народами, выселить которых теперь невозможно. Этот довод никого не убе-
ждает. Ведь и в других районах жили люди, а чеченцев, калмыков и др. все-таки верну-
ли на родину. Значит, это только немцев нельзя вернуть, значит это неприкрытый шо-
винизм… Говорят, что правительство СССР придерживается того взгляда не создавать 
автономных республик, если за границей имеются государства с тем же населением. 
Чепуха. У нас есть автономия евреев, карело-финнов, в то время как существуют суве-
ренные государства Израиль и Финляндия. Значит, данное положение опять-таки от-
носится только к немецкому населению, значит, опять проявление недоброжелатель-
ного отношения к нему» [История российских немцев, 1994].

Подтверждением негативных последствий депортации для немецкой этничности, 
на которые указывали делегаты, стали процессы ассимиляции немцев, что проявлялось 
в потере языка, который, по словам этнографов, является обязательным условием суще-
ствования этнической картины мира и этнической культуры: «происходит полная асси-
миляция, дети не могут учить свой язык «родной», а старые люди, не знающие русско-
го языка, не могут говорить с ними» (К. К. Борнеман). Немцы говорили об отсутствии 
механизмов сохранения родного языка: «Школы с расширенной программой не мо-
гут решить вопрос о сохранении языка, для их существования практически нет усло-
вий» (Казейр). Показательным примером служил автор письма — Г. Фальк, позициони-
ровавший себя представителем обрусевшей части послевоенной немецкой молодежи.

Коммуникация власти и общественного движения по немецкому вопросу. Пись‑
ма во власть

Одним из результатов общественного движения в поддержку сохранения немецкой 
этничности являлся возникший диалог власти и общества советских немцев. Он отра-
жал традиции коммуникации власти и общества в советское время — письма во власть. 
Снизу вверх шли письма от лидеров региональных сообществ часто напрямую гене-
ральному секретарю ЦК КПСС, с предположением, что наверху не знают о положении 
дел внизу: «Уважаемый Никита Сергеевич! Я обращаюсь к Вам по вопросу о правовом 
положении немецкого населения СССР. Обращаясь к Вам, я вполне сознаю, что отры-
ваю Вас от дел более важных, однако вопрос, который я поднимаю перед Вами, не ме-
нее важный, но никто из товарищей в ЦК до сих пор решением этого вопроса не за-
нимался и не желает серьезно заниматься им. Целый ряд фактов, имеющих место в ра-
боте с немецким населением, наводит меня на мысль, что Вас неверно информируют 
по этому вопросу» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 32. Д. 166. Л. 16]. Автор письма от 20 июля 1960 г. — 
Г. Г. Едич [Едиг Гуго Гугович] (Томск, ул. Дзержинского, 49–3) — из поволжских немцев.

Диалог «сверху вниз» представлен решениями региональных властей. Союзная вер-
тикаль власти спускала поступавшие «письма трудящихся» на региональную верти-
каль власти для рассмотрения и отчета «наверх». В нашем случае диалог «сверху вниз» 
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представлен ответом Алтайского крайкома КПСС «Об усилении массово-политиче-
ской работы среди советских граждан немецкой национальности в Алтайском крае 
и Кировском районе Новосибирской области и др.» от 31 октября 1956 г. и «О мерах 
по усилению политической работы среди немецкого населения». Диалог отражает ви-
дение решения немецкого вопроса «снизу», второй документ — «сверху» [РГАНИ. Ф. 5. 
Оп. 34. Д. 8; Оп. 32. Д. 166]. С одной стороны, характер эмоциональности, открытости 
и даже напористости письма Едича отражал период потепления или оттепели между 
государством и общественностью на рубеже 1950–1960-х гг. С другой стороны, тради-
ционным являлось обращение «снизу» к верховному лицу с верой в его силу и спра-
ведливое управление с уверенностью, что «высшие лица» не ведают, что творят мест-
ные власти. Эту традицию историки условно называют «верой в батюшку царя». Эти 
ментальные установки исторически сформировались в условиях освоенческих про-
цессов огромных территорий, когда верховные власти далеко, а все проблемы списы-
вались на региональные власти.

Реконструируя портрет автора письма Г. Г. Едича, мы находим черты, которые были 
присущи и лидеру общественного движения немцев И. Кроневальду. Это «немецкость» 
как этничность и советскость как гражданственность. Как гражданин советской стра-
ны, он аргументирует тем, что при «усилении политико-воспитательной работы сре-
ди населения» «в агитационной работе необходимо учесть национальную принадлеж-
ность». И далее описывает положение дел на местах: «Лекции для немецкого населе-
ния проводятся редко, и то чаще по инициативе отдельных лиц, нежели по инициати-
ве областных и районных парторганизаций. Так, например, в Славгородском и Зна-
менском районах, где мне пришлось побывать в течение двух с половиной месяцев, 
не было прочитано ни одной лекции для немецкого населения. Точно так же обстоит 
дело в Томской, Новосибирской и ряде других областей Западной Сибири» [РГАНИ. 
Ф. 5. Оп. 34. Д. 8. Л. 17]. Его «коммунистическая подкованность» проявляется в анализе 
«отношения к воспитательной работе среди немецкого населения в г. Новосибирске», 
которое он иллюстрирует обличительным примером: «Здесь многие граждане стали 
получать провокационные посылки из Западногерманского Красного Креста. Препо-
даватель пединститута, писатель В. Клайн, хотел выступить по Новосибирскому теле-
видению и рассказать своим согражданам на немецком языке о провокационном ха-
рактере этих посылок, однако ему не разрешили выступить на немецком языке, вме-
сто этого была организована передача на русском языке. Ясно, что эта передача не до-
стигла своей цели» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 32. Д. 166. Л. 17–18].

Как показал контент-анализ, в письме Едича самой повторяемой фразой являет-
ся обвинение в «буржуазном национализме». Его проявление он видит в том, что вла-
сти «заявляют, что организация художественной самодеятельности на немецком язы-
ке приводит к изоляции немецкого населения, что всякая работа в этом направлении 
противоречит политике партии в национальном вопросе…». На самом деле ему «ка-
жется, что именно такая постановка вопроса есть извращение политики партии в на-
циональном вопросе, есть проявление буржуазного национализма, способное лишь от-
толкнуть немецкое население от партии» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 32. Д. 166. Л. 17]. «Буржу-
азный национализм» он видит в том, что «их лишили права на землю» и республику: 
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«Говорят, что немцы не имеют права требовать автономии, потому что им в СССР ис-
торически не принадлежит никакая территория. Как известно, немцы живут в степях 
Приволжья уже 200 лет. Кому же, если не им принадлежит эта территория? Такие рас-
суждения понятны в устах капитализма, если же коммунист начинает подобным обра-
зом рассуждать о территории, то это значит, что он скатился на позиции буржуазного 
национализма» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 32. Д. 166. Л. 19–20].

Как немец, Г. Едич связывает развитие этнической культуры с вопросом о языке, 
который является базой для сохранения культуры. Перефразируя Маяковского, он 
«шантажирует» власть: «„Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ле-
нин”. Мы прикладываем с полным правом к немецкому языку: ведь им разговарива-
ли Маркс и Энгельс». При решении этого вопроса автор обращает внимание на та-
кую особенность депортированных немцев, как их сельскость — расселение депорти-
рованных в сибирских селах, имеющих, по сравнению с АССР немцев Поволжья, ме-
нее развитую материальную и социально-бытовую базу, что обуславливает и недостат-
ки воспитательно-идеологического просвещения: «центральное радиовещание орга-
низовало передачи для немецкого населения, но эти передачи до него не доходят, так 
как ни одна из них не передается по основой программе. Их можно слушать только, 
если в доме имеется радиоприемник. А ведь большинство немецкого населения про-
живает в сельской местности и не имеет приемников».

Отчет-письмо региональных властей показывает, что ими осознавалось ключе-
вое значение языка: самодеятельность на немецком языке, радиопередачи на немец-
ком языке, преподавание на языке с вовлечением носителей языка. Связь языка с со-
хранением этнической культуры, или «немецкости», отразилось в диалоге общества 
и власти. Г. Едич указывает: «ЦК КПСС принял ряд мер, чтобы дать возможность 
детям немецкого населения изучать в школе свой родной язык. С этой целью в ряде 
школ введено преподавание по расширенной программе.» И описывает ситуацию 
на местах: «Но присмотритесь, пожалуйста, на что похоже это преподавание. Нет 
учителей, во многих местах нет учебников. В большинстве школ работают учите-
ля, не владеющие немецким языком. В Томске, например, организованы эти занятия 
так, что в одной группе обучаются дети 2, 3, 4-го и даже 5-го класса. Во многих шко-
лах детям в ожидании занятий приходится сидеть целый час без дела… Чтобы сказа-
ли Вы, Никита Сергеевич, если бы так варварски обращались с Вашим ребенком?» 
То же самое касалось и привлечение носителей языка для работы в немецкой прессе: 
«в Москве создана газета «Нейес лебен», призванная отражать жизнь немецкого на-
селения в СССР… я хотел бы поставить перед Вами вопрос: почему в редакции этой 
газеты нет немцев? Ведь люди, сидящие в редакции, не знают жизни немецкого на-
рода, не интересуются его жизнью, и эта газета имеет право претендовать на пред-
ставление немецкого народа. Нехорошо. Подобные манипуляции никого не убежда-
ют» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 32. Д. 166. Л. 17–18].

В ответах Алтайского крайкома КПСС отражается особенность коммуникации с об-
ществом — через многоступенчатую вертикаль и зависимость региональных властей 
от центра. Анализ документа показывает жёсткую схему государственного планиро-
вания с организацией финансовых потоков снизу вверх и сверху вниз. Региональная 
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власть, соглашаясь или оправдываясь, апеллирует к союзной вертикали и просит по-
мощь в решении этих вопросов: «В крае издается газета «Труд» на немецком языке; вы-
ходит она два раза в неделю тиражом 6700 экземпляров». Признавая, что «в силу низ-
кой квалификации журналистских кадров газета не вполне удовлетворяет читателей, 
в то же время к газете проявляют большой интерес немцы из других краев и областей 
страны», крайком «считает целесообразным вместо краевой газеты организовать из-
дание союзной или республиканской газеты на немецком языке… Если же ЦК КПСС 
не сочтет необходимым организацию союзной или республиканской газеты на не-
мецком языке, то надо укрепить состав работников алтайской краевой газеты «Труд» 
на немецком языке направлением 3–4 квалифицированных журналистских работни-
ков» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 34. Д. 8. Л. 72].

В такой же схеме коммуникации общества и власти предлагается решить проблемы 
радиовещания: «В связи с ограниченностью времени, предоставляемого краю для ра-
диовещания через Новосибирскую станцию РВ-76, а также в силу отсутствия необхо-
димых кадров мы не имеем возможности организовать широкое радиовещание на не-
мецком языке. Имея в виду, что немецкое население есть также в Новосибирской, Том-
ской, Кемеровской областях, было бы, по нашему мнению, правильным организовать 
радиоредакцию на немецком языке при Новосибирском отделе радиоинформации, 
а остальным областям и Алтайскому краю предоставлять определенное время для пе-
редач на немецком языке» [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 34. Д. 8. Л. 73].

Таким образом, региональные власти в решении «немецкого вопроса» делегиру-
ют к всесоюзным органам: для помощи региональной системе образования «просьба 
поручить Министерству просвещения рассмотреть эти предложения». Для «демон-
страции кинофильмов на немецком языке — решение этого вопроса возможно толь-
ко в том случае, если Министерство культуры будет высылать в край фильмокопии не-
дублированных фильмов производства киностудий ГДР и Австрии». Для обеспечения 
книг на немецком языке «Министерство культуры СССР должно выделить краю не-
обходимые фонды литературы через бибколлектор и книготоргующие организации».

Заключение
Полевые материалы и документы личного происхождения показывают, что затяж-

ной характер реабилитации советских немцев имел значительные последствия. Во-пер-
вых, с одной стороны, он закрепил травму в памяти немцев, которая способствовала 
подъему национального самосознания немцев. Во-вторых, сформировавшееся обще-
ственное движение через разные формы — «письма во власть», «делегации в Кремль», 
апеллирование к носителям верховной власти, диалог с региональными структурами, 
способствовало консолидации немцев вокруг лозунга — «полная реабилитация нем-
цев», которая подразумевала «воссоздание Республики немцев Поволжья». В-треть-
их, поликультурное, в том числе поликонфессиональное многообразие немцев, являв-
шееся следствием их трехсотлетнего участия в освоенческих процессах обширных тер-
риторий России, под влиянием депортации и длительной реабилитации нивелирова-
лось. Этому способствовало дисперсное размещение в местах депортации со смеше-
нием разных этнотерриториальных групп в одном сельском обществе. Закрепили эти 
тенденции особенности процессов реабилитации. Немецкое население консолидиро-
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валось, сформировало общественное движение. Лидерами являлись поволжские нем-
цы, которые составляли около трети всех советских немцев, но имели опыт админи-
стрирования в рамках немецких колоний и АССР немцев Поволжья.

Особенностью этнической идентичности немцев являлось ее базирование на со-
ветскости как гражданской идентичности. Антропология крупным планом показы-
вает, что «немецкость» или «инакость» зиждилась на менталитете советского челове-
ка, то что советские антропологи и историки (Ю. В. Бромлей, Л. В. Малиновский) на-
зывали формированием социалистической нации советских немцев. Это подтвержда-
ет самоопределение и самоидентичность немцев. Соединение гражданской и этниче-
ской идентичности в единое требование проявилось в письме, отправленном немца-
ми Микояну 7 июля 1965 г. после встречи в Кремле: «Мы ставим вопрос не о правах 
отдельных граждан, а о равноправии национальном, без которого не может быть под-
линного гражданского равноправия» [Обращение к председателю]. Именно поэтому 
поволжские немцы связывали решение немецкого вопроса с восстановлением респуб-
лики немцев как этнической территории, которая служила гарантией сохранения язы-
ка, этнической культуры и немецкой идентичности.
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БУДДИЗМ В ГОСУДАРСТВЕ ЦЗИНЬ: ГРАНИЦЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ БУДДИЗМА НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ЧЖУРЧЖЭНЕЙ (В БАССЕЙНЕ АМУРА)

Буддизм — одна из мировых религий. Примерно через тысячу лет после возникно-
вения в Индии буддизм достиг территорий современного Северо-Восточного Китая 
и Приморья. Здесь он получил распространение в государстве Бохай. В эпоху Бохай буд-
дийские храмы существовали в Верхней столице (река Муданьцзян) и в бассейне реки 
Сунгари. Позднее буддизм стал одной из главных регигий империи Ляо. Большое влия-
ние на становление буддизма в этом регионе оказывал Китай — империя Сун, а так-
же корейское государство Когурё. После образования государства Цзинь (1115 г.) буд-
дизм становится одной из религий основателей этого государства — чжурчжэней. Го-
сударственная система Цзинь выступает в качестве важной основы утверждения буд-
дизма в среде чжурчжэней и на их родовых землях. В статье на основе археологических 
данных и письменных источников определены северные и северо-восточные границы 
буддизма чжурчжэней, а также динамика их формирования. Самые ранние признаки 
появления буддизма у чжурчжэней зафиксированы в нижнем течении Среднего Аму-
ра (устье реки Уссури) статуэткой из Корсаковского могильника (вторая половина X в., 
догосударственный период истории чжурчжэней). В течение первых десятилетий го-
сударственного периода центром буддизма являлась Верхняя столица — Цзиньшан-
цзин. Цзиньшанцзин располагался на реке Ашихэ, притоке Сунгари в её среднем те-
чении (река Сунгари — правый приток Амура). В Верхней столице находились первые 
и наиболее важные для правящей элиты храмы. Границы северной и северо-восточной 
периферии буддизма пролегали в государстве Цзинь на Среднем Амуре от устья реки 
Зея до устья рек Уссури и Сунгари. Возможно, буддийский храм (кумирня) находился 
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на Тырском утёсе (устье Амура), фиксируя крайнюю северо-восточную оконечность 
распространения буддизма государства Цзинь в поздний период его существования. 
Согласно археологическим и письменным источникам, буддийские храмы и культовая 
атрибутика представлены как в центре, так и на периферии государства. Следователь-
но, в бассейне Амура буддизм впервые появляется в государстве Бохай. В эпоху Цзинь 
буддизм на берегах речной сети Амура получает широкое распространение, становится 
важной составной частью религиозного ландшафта лево- и правобережья Приамурья.

Ключевые слова: буддизм, чжурчжэни, государство Цзинь, бассейн Амура, При-
амурье, храм, религиозный ландшафт.
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BUDDHISM IN THE JIN EMPIRE: THE BOUNDARIES  
OF THE SPREAD OF BUDDHISM IN THE JURCHEN 
TERRITORIES (IN THE AMUR RIVER BASIN)

Buddhism is one of the world religions. About a thousand years after its origin in India, 
Buddhism reached the territories of modern North-East China and Primorye. Here it was 
spread in the state of Bohai and later in the Liao Empire. The Song Empire and Koguryo 
had a great influence on the development of Buddhism in this region. After the formation of 
the Jin state (1115), Buddhism became one of the religions of the founders of this state, the 
Jurchens. The Jin state system acts as an important basis for the establishment of Buddhism 
among the Jurchens and on their ancestral lands. In this article, based on archaeological 
data and written sources, the northern and north-eastern borders of Jurchen Buddhism are 
determined, as well as the dynamics of their formation. The earliest signs of the emergence 
of Buddhism among the Jurchens were recorded in the lower reaches of the Middle Amur 
(the mouth of the Ussuri River) by a figurine from the Korsakov burial ground (second half 
of the 10th century, the prestate period of the Jurchen history). During the state period, the 
center of Buddhism during the first decades was the Upper Capital, Jinshanjing. Jinshanjing 
was located on the Ashihe River, a tributary of the Sungari in its middle reaches (the Sungari 
River is a right tributary of the Amur). The Upper Capital housed the first and most important 
temples for the ruling elite. The northern and north-eastern periphery of Buddhism ran in the 
state of Jin on the middle Amur from the mouth of the Zeya River to the mouth of the Ussuri 
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and Sungari rivers. It is possible that the Buddhist temple (joy house) was located on the 
Tyrsky cliff (the mouth of the Amur), marking the extreme northeastern end of the spread of 
Buddhism in the Jin state in the late period of its existence. According to archaeological and 
written sources, Buddhist temples and Buddhist artifacts are found in both the center and on 
the periphery of the state. In the Amur basin, Buddhism first appeared in the state of Bohai. 
During the Bohai period, Buddhist temples existed in the Upper Capital (Mudanjiang River) 
and in the Sungari River basin. During the Jin period, Buddhism became widespread in the 
Amur basin. Buddhism became an important component on the religious landscape of the 
left and right banks of the Amur region.

Keywords: Buddhism, Jurchen, Jin state, Amur basin, Amur region, temple, religious 
landscape.
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Введение
Буддизм на северо-востоке Китая появился около середины IV в. Его возникновение 

многим обязано поддержке политических элит мужун-сяньбийских государств Трех-
Янь (Саньянь), образованных в долине реки Далинхэ с центром в районе нынешнего 
города Чаояна [Ван Цзюньчжэн, 2020]. Несмотря на войны, подъём и падение империй 
во времена Когурё, Бохая, Ляо, Цзинь (в том числе Восточного Ся), буддизм не пре-
кращал своё существование и постепенно стал в эпоху Средневековья одним из доми-
нирующих религиозных верований и идеологий на территориях Северо-Восточного 
Китая, Корейского полуострова и Дальнего Востока России.
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Для российской и китайской науки особое значение имеет тема присутствия буд-
дизма на сопредельных в современных условиях территориях дальневосточного рос-
сийско-китайского фронтира. Российскими и китайскими, а также рядом зарубеж-
ных исследователей много сделано в области изучения этой темы. Так, распростра-
нение буддизма в Центральной Азии, формирование там и на сопредельных терри-
ториях современной России религиозного ландшафта, включающего буддизм, рас-
крыто в публикациях П. К. Дашковского [Дашковский, 2011; 2014; 2018]. Тем не ме-
нее, остаются довольно существенные пробелы, в особенности в отношении преде-
лов распространения буддизма на право- и левобережье Амура, в Приамурье. Це-
лью нашего исследования является определение на основе согласования имеющих-
ся в науке археологических, текстологических и религиоведческих знаний, а также 
привлечения ранее не известных или малоизвестных данных из археологических 
и письменных источников границ распространения буддизма в российско-китайском  
Приамурье.

Генезис буддизма в культуре и государственности чжурчжэней
Важнейшими факторами возникновения и распространения буддизма в Восточной 

Азии выступали развитие государств и цивилизаций. В эпоху раннего Средневековья 
многие народы региона переходили от родоплеменных отношений к формированию 
основ государственности, от архаики к более развитым формам культуры — с пись-
менностью, книжностью, культовой и светской архитектурой, политической идеоло-
гией и т. д. Разумеется, эти развитые формы культуры были в ту эпоху тесно связаны 
с религиями.

Буддизм, имевший к середине I тыс. н. э. сопряжённую с разными типами государ-
ственности и цивилизаций богатую тысячелетнюю историю, обращал на себя взоры 
политических элит. Важно, что к этому времени он уже укоренился в Китае и проник 
в Корею, сформировал стратегии аккультурации в дальневосточные культуры. Пра-
вящими кругами проживающих севернее Великой китайской стены народов буддизм 
воспринимался как источник высокой культуры и современной идеологии, открыва-
ющий новые возможности для выхода за пределы родоплеменной ограниченности.

Государственность создавала для проповедников буддизма широкие возможности 
для распространения религии на новые территории. Наличие прочной унифицирован-
ной власти, взаимосвязанных административных структур, экономических ресурсов, 
городов, дорог и других преимуществ государственного устройства облегчало инте-
грацию нового вероучения и культа в общественную среду. Такого рода общие факто-
ры играли важную роль и в генезисе буддизма в этнокультурных и политических реа-
лиях государства Цзинь.

Созданное в 1115 г. чжурчжэнями государство Цзинь занимало ко времени сво-
его расцвета и превращения в империю всю Маньчжурию, южную часть Дальнего Во-
стока России (значительные земли левобережья Приамурья, Приморья и Сахалина), 
часть Кореи, большую часть территорий Северного Китая. Обширные земли Зейско-
Буреинской равнины, Амуро-Уссурийского и Амуро-Сунгарийского региона относи-
лись в рамках цзиньской государственности к округам Пуюйлу и Хулигайлу, которы-
ми административно и географически были определены северо-восточные границы 



192 Народы и религии Евразии  •  2024  Том 29,  № 4. C. 188–210.

ISSN 2542-2332 (Print)   •   ISSN 2686-8040 (Online) 

государства Цзинь. Многие исследователи рассматривают такие огромные террито-
рии как важный северный очаг зарождения, расцвета и упадка культуры чжурчжэней 
[Медведев, 2020: 7].

Немаловажное значение на начальном этапе интеграции буддизма в культуру и го-
сударственность чжурчжэней имело то обстоятельство, что для политических элит ре-
гиона, в том числе и чжурчжэньских, религия Будды не являлась новоприобретением. 
Одним из ближайших её центров была Корея, государство Когурё.

В «Цзинь ши» («История дома Цзинь») отмечается, что предок чжурчжэней Агу-
най, брат Ханьпу, «был почитателем божества Фо (Будды); не покидая Кореи (Корё)» 
[Истории Золотой империи, 1998: 88]. Этот факт свидетельствует, что до образования 
империи Цзинь правящая верхушка предков чжурчжэней уже обращалась к буддизму, 
возможно, через Когурё, где буддизм пустил корни ещё в конце IV в.

Другим близким чжурчжэням политическим и культурным образованием, где буд-
дизм существовал уже в VIII в., было государство Бохай.

Предки чжурчжэней из племени Ваньянь в основном «населяли территорию у вод 
Пугань» [Истории Золотой империи, 1998: 88], расположенную в бассейне реки Му-
даньцзян. Эта территория функционировала в качестве политического, экономиче-
ского и культурного центра государства Бохай более 100 лет. Буддизм процветал в Бо-
хае. Результаты археологических исследований китайских, корейских, русских и япон-
ских учёных в ХХ в. показали, что в Верхней столице Бохая и за её пределами находи-
лось более 10 буддийских храмов [Поносов, 1939; Восточноазиатское археологическое 
общество, 1939; Торияма Киити, 1943; Институт археологии Академии общественных 
наук Китая, 1997: 76–86]. Статуэтки Будды и пагоды бохайского периода были обнару-
жены в окружных и областных центрах государства Бохай (городище Сумичэн, горо-
дище Нунъань и др.) в бассейне Сунгари. Следовательно, буддизм появляется на тер-
ритории ранних чжурчжэней (Внутренней территории Цзиньюань) в период суще-
ствования Бохая.

Важным свидетельством в пользу этой точки зрения является находка с Корса-
ковского могильника. В 1977 г. Амуро-Уссурийский археологический отряд Северо-
Азиатской комплексной экспедиции Института истории, филологии и философии 
СО АН СССР (ныне — Институт археологии и этнографии СО РАН) под руковод-
ством В. Е. Медведева при раскопках на острове Уссурийском Корсаковского могиль-
ника амурских чжурчжэней, существовавшего с конца VI до XI в., обнаружил в погре-
бении № 112 бронзовую позолоченную статуэтку Будды (Бодхисаттвы). Статуэтка была 
определена археологами как артефакт из государства Бохай, а погребение датировано 
второй половиной X в. [Окладников, Медведев, 1983] (рис. 1).

Позднее при раскопках бохайских памятников были найдены другие статуэтки, под-
тверждающие правильность этой точки зрения [Ван Цзюньчжэн, 2023: 30–31]. Корса-
ковская буддийская статуэтка с о. Уссурийского представляет собой, возможно, самое 
раннее из ныне известных свидетельств присутствия буддизма на границе среднего 
и нижнего течения Амура. К чжурчжэням буддийские культовые предметы могли по-
пасть через соседние земли Бохая.
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Рис. 1. Корсаковская буддийская статуэтка. Коллекция музея Института археологии 
и этнографии СО РАН, фотография Ван Цзюньчжэна [Окладников, Медведев, 1983: 119] 

Fig. 1. Korsakov Buddhist statuette. Collection of the Museum of the Institute of Archaeology and 
Ethnography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, photograph by Wang 

Junzheng [Okladnikov, Medvedev, 1983: 119]

После образования империи Цзинь чжурчжэни активно взаимодействовали с вла-
стями Центральных равнин (Северной Сун и Южной Сун), администрациями и куль-
турами ранее воспринявших буддизм киданей, уйгуров, Западного Ся (тангутов), Корё 
и др., что обеспечило благоприятные возможности для усвоения учения буддизма. Им-
перия Цзинь в ходе своей внешней экспансии унаследовала развитые буддийские тра-
диции династий Ляо и Сун [Ван Дэпэн, 2018; Ван Цзюньчжэн, 2024: 111–123]. В ито-
ге, в династии Цзинь сформировалась ситуация, когда, по словам источника, «варва-
ры [чжурчжэни] искренне восприняли буддизм (胡俗奉佛尤谨)» [Хун Хао, 1986: 31].

Большинство правителей династии Цзинь придерживались политики веротерпи-
мости по отношению к буддизму, что способствовало развитию этой религии на родо-
вых землях чжурчжэней. Исконно чжурчжэньская территория — Цзиньюань — с цен-
тром в Цзиньшанцзине, постепенно заполнялась крупными буддийскими общинами 
верующих и храмовыми постройками. Позже буддийская культура распространилась 
на более отдаленные регионы Северо-Восточной Азии, включая значительные области 
современного российского Приморья, Западного и Нижнего Приамурья.

Важным маркером присутствия буддизма являются храмы. Они надёжно фиксиру-
ют центр и периферию буддийского ландшафта государства Цзинь.



194 Народы и религии Евразии  •  2024  Том 29,  № 4. C. 188–210.

ISSN 2542-2332 (Print)   •   ISSN 2686-8040 (Online) 

Буддийские храмы в Верхней столице Цзинь (Цзиньшанцзин)
Самое раннее упоминание о буддийском храме, возможно, первого со времени воз-

никновения Цзинь, известно из записей о деяниях основателя государства — импера-
тора Агуды (Ваньянь Агуды, храмовое имя — Тайцзу, 1068–1123). Во время войны Агу-
ды с Ляо, империей киданей, один из его крупных военачальников — Ваньянь Цзунсюн 
со своей армией добился больших военных успехов. В шестом году правления Тяньфу 
(1122 г.) он умер от болезни. Агуда прибыл округ Гуйхуачжоу, где скончался Ваньянь 
Цзунсюн, и издал указ «похоронить Ваньянь Цзунсюна в округе Гуйхуачжоу при буд-
дийском храме в месте погребения (葬于归化州，仍于死所建佛寺)» [Цзинь ши, 1975: 
1680]. Буддийский храм здесь уже существовал, и Агуда признавал его значение для по-
гребальной церемонии своего сподвижника. Разумеется, из этих сведений не вытека-
ет, что император стал буддистом. Речь идёт о признании буддизма, его храмовых по-
строек и культовых практик в качестве важной части новой — имперской — культуры, 
соответствующей культурам соседних государств, где буддизм уже давно был состав-
ной частью официального облика государственности.

На исторических территориях чжурчжэней центром буддизма являлась Верхняя 
столица Цзинь — Цзиньшанцзин. Она находилась близ реки Ашихэ, правого притока 
Сунгари (правобережье бассейна Амура). В столице были расположены главные хра-
мы. В храмах проповедовали авторитетные наставники и совершались наиболее зна-
чимые ритуалы.

К числу первых в Цзиньшанцзин относится храм Цинъюань-сы. Судя по записи 
о «монахах в храме Цинъюань-сы, пожертвовавших останки Будды (上京庆元寺僧献
佛骨)» [Цзинь ши, 1975: 48] в первом году правления Тяньхуэй (1123 г.), храм Цинъ-
юань-сы уже существовал ко времени интронизации следующего за Агудой (Тайцзу) 
императора — Тайцзуна. Весьма вероятно, что этот храм был построен ещё при Агуде.

Чтобы отпраздновать рождение наследника — Ваньянь Цзианя, во втором году прав-
ления Хуантун (1142 г.) «[император Сицзун] вызвал наставника Хайхуэя и постро-
ил рядом с дворцом Верхней столицы храм Чуцин-сы с множеством монахов, а так-
же объявил амнистию (诏海惠大师, 于上京宫侧造储庆寺, 普度僧尼百万, 大赦天
下)» [Няньчан, 1990: 387]. В декабре того же года Ваньянь Цзиань тяжело заболел, то-
гда Сицзун и императрица Даопин пошли в буддийский храм, чтобы возжечь благо-
вония и помолиться. «Этой ночью [Ваньянь Цзиань] ушёл из жизни <…> [Сицзун] 
приказал мастерам вырезать его статую в храме Чуцин-сы. Император и императри-
ца лично пришли в храм разместить статую (是夜, 薨。……命工塑其像于储庆寺, 上
与皇后幸寺安置之)» [Цзинь ши, 1975: 1797]. Возведение храма Чуцин-сы по указанию 
императора в ознаменование события государственного значения и ритуальные дей-
ствия в нём Сицзуна и императрицы Даопин свидетельствуют о том, что буддизм за-
нимает к 1140-м гг. важное место в религиозно-политической жизни чжурчжэньской 
аристократии, а столичный храм Чуцин-сы становится местом отправления церемо-
ний с участием высших лиц империи Цзинь. Храм Чуцин-сы, вероятно, был располо-
жен в дворцовой части столицы.

История Чуцин-сы была недолгой. Пришедший в 1149 г. к власти Ваньянь Лян (Хай-
линван) перенёс в 1153 г. столицу во Внутренний Китай — в Янцзин (современный Пе-
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кин) и проводил политику разрыва с чжурчжэньским прошлым. Одним из его деяний 
на этом пути было разрушение в 1157 г. дворцовой части Цзиньшанцзина. Судьба храма 
описана в хронике «Цзинь ши»: «В день жэньинь в октябре [Хайлинван] приказал обла-
сти [администрации области] Хуэнинфу разрушить старый дворец, особняки великих 
кланов и храм Чуцин-сы, и сравнять их с землёй и использовать под пашню (十月壬寅，
命会宁府毁旧宫殿、诸大族第宅及储庆寺，仍夷其址而耕种之)» [Цзинь ши, 1975: 108].

До разрушения столицы Ваньян Ляном в ней, кроме Чуцин-сы, находилось ещё не-
сколько буддийских храмов. Обнаруженная в северном городе Цзиньшанцзина «над-
пись на пагоде наставника Баояня, бывшего лидера (гуаньнэй дусэнлу) в храме Бао-
шэн-сы Верхней столицы» («Шанцзин Баошэнсы цянь дусэнлу Баоянь даши таминчжи 
上京宝胜寺前管内都僧录宝严大师塔铭志») (далее — «надпись на пагоде наставника 
Баояня») содержит сведения о храме Баошэн-сы. Из текста надписи следует, что на-
ставник Баоянь «в третьем году правления Тяньдэ (1151 г.) переехал в Верхнюю сто-
лицу. По приглашению императрицы-матери Восточного дворца он жил в храме Син-
ван-сы и проводил беседы по великой сутре «Хуаянь цзин». Он собрал более 200 уче-
ников. Те, кто восхищался им, были людьми образованными и эрудированными (至天
德三年, 得居上京。伏蒙东宫太后请住兴王寺, 开演大华严经讲, 聚徒二百余人, 皆
精锐博学者慕之)» [Собрание и сверка…, 2012: 310]. Храм Синван-сы, в котором на-
ставник Баоянь жил и проповедовал, очевидно, был большим официальным храмом 
в Цзиньшанцзине. В конце надписи на пагоде наставника Баояня указано имя автора 
текста — Гуанмин из храма Гуанлинь-сы.

Рис. 2. Надпись «Первое захоронение наставника Сюаньвэя [Фасина] у алтаря храма Шакья 
[Шакьямуни] в Цзиньшанцзине [Атлас древностей Цзиньюань, 2001: 135] 

Fig. 2. Inscription «The first burial of mentor Xuanwei [Fasin] at the altar of the Shakya 
[Shakyamuni] Temple in Jinshangjing.»; Jinyuan Atlas of Antiquities, 2001: 135]

В 1982 г. на старых южных воротах города Ачэн, расположенного поблизости 
от Верхней столицы, были найдены две длинные серые черепицы. Надпись «Первое за-
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хоронение наставника Сюаньвэя [Фасина] у алтаря храма Шакья [Шакьямуни] в Цзинь-
шанцзине» (金上京释迦院尼临坛首座宣微大师法性葬记») была выполнена тушью 
[Сюй Цзыжун, 1989] (рис. 2). В тексте надписи говорится, что в Цзиньшанцзине нахо-
дился женский буддийский монастырь — храм Шакьямуни (Шицзяюань).

Таким образом, в Верхней столице империи Цзинь было возведено несколько буд-
дийских храмов. В письменных источниках и эпиграфических текстах упоминается 
шесть: храм Цинъюань-сы, храм Чуцин-сы [Цзинь ши]; храм Синван-сы, храм Бао-
шэн-сы и храм Гуанлинь-сы [Надпись на пагоде наставника Баояня]; женский буддий-
ский монастырь Шакьямуни [Надпись о захоронении наставника Сюаньвэя (Фасина)].

В настоящее время точно определить можно только месторасположение храма Бао-
шэн-сы. Фрагменты его строений расположены на северо-западе северного города 
Цзиньшанцзина, в 300 м к западу от с. Цзянцзя Мофантун (также известного как ар-
хеологический памятник Синьчэн-1) и примерно в 500 м к востоку от вала городи-
ща. Синьчэн-1 находится на высоком склоне с большим рвом на севере. В эпоху дина-
стии Цин здесь всё ещё стоял буддийский храм, и местные жители называли это место 
«Мяотайцзы» («Храмовая терраса»). Позднее храмовая постройка была сильно повре-
ждена. От неё сохранилась под землёй только часть фундамента из зелёного кирпича. 
«Надпись на пагоде наставника Баояня», обнаруженная здесь в 1909 г., подтверждает 
местонахождение именно здесь храма Баошэн-сы династии Цзинь. В последние годы 
на этом месте был обнаружен вырезанный из камня ящик, в который положена сере-
бряная шкатулка, а в серебряной шкатулке — останки монаха, обёрнутые в шёлковую 
ткань [И Баоли, 2002]. Недавно к югу от местоположения цзиньского храма возведен 
новый храм Баошэн-сы (рис. 3, 4).

Остальные буддийские храмы были расположены, судя по письменным источни-
ками, внутри и за пределами царского города, а также в северном городе Цзиньшан-
цзина. Археологические данные, указывающие на следы их местоположения, пока 
не выявлены.

Рис. 3. Общий вид современного храма Баошэн-сы. Фотография Ван Цзюньчжэна 
Fig. 3. General view of the modern Baoshenshi Temple. Photo by Wang Junzheng
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Рис. 4. Ворота современного храма Баошэн-сы. Фотография Ван Цзюньчжэна 
Fig. 4. The gate of the modern Baosheng Temple. Photo of Wang Junzheng

Северные границы чжурчжэньского буддизма эпохи Цзинь
К югу от Сунгари, от Верхней столицы власть чжурчжэней в эпоху Цзинь прости-

ралась через всю Маньчжурию и Северный Китай до реки Хуайхэ. Как известно, в Се-
верном Китае и других районах Внутреннего Китая буддизм имел к тому времени уже 
почти тысячелетнюю историю. К западу владения чжурчжэней граничили с землями 
тангутов и уйгуров, где буддизм существовал уже с IX–X вв. До каких пределов в гра-
ницах государства Цзинь буддизм распространился на север? Где располагались его се-
верная и северо-восточная периферии?

Северные и северо-восточные территории Цзинь административно относились 
к губернии Пуюйлу, которая охватывала огромную территорию. На юге Пуюйлу при-
мыкала к Верхней столице, на юго-востоке — к области Хулигайлу [Чжан Хуэйюй, Ван 
Юйлан, 2000: 82]. К северу и северо-востоку Пуюйлу занимала большую часть земель 
Верхнего и Среднего Амура. Административный центр Пуюйлу находился на террито-
рии современного села Цзиньчэнцунь в уезде Кэдунь (городище Цзиньчэнцунь) [Ин-
ститут исторических памятников и археологии провинции Хэйлунцзян, 1987].

На основании письменных и археологических памятников нам известны некото-
рые чжурчжэньские моукэ (административные единицы численностью около 300 дво-
ров) Пуюйлу — Хэсукуньшань моукэ (текст девиза на печати из городища Наньшань-
вань), Холухотуань моукэ (текст хроники «Цзинь ши»), «Таргандо моукэ» (текст Ар-
харинской писаницы) [Редколлегия …, 1994: 660; Забияко, 2019]. Судя по распределе-
нию городищ и крепостей чжурчжэней в Приамурье, городище Шапка близ поселка 
Поярково в Амурской области является ближайшим к Архаринскому «Таргандо моу-
кэ» крупным чжурчжэньским укрепленным поселением, которому было подчинено 
«Таргандо моукэ» [Забияко, 2020].
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Кроме крепости на Шапке, Пуюйлу было подчинено большинство других чжур-
чжэньских укрепленных поселений на Верхнем и Среднем Амуре — Кучугуры, Утёсное, 
Новопетровское, Чигиринское (Пионерлагерь), Сигоу, Хэси, Сыфанчэн, Синьсин, Ши-
лацзы и др. Обнаружение возле городища Сигоу (город Хэйхэ) печати «цзин люэ ши 
сы чжи инь» (经略使司之印 — печать Департамента управления) обозначает, что здесь 
в поздний период эпохи Цзинь существовало военно-административное учреждение 
[Ван Юйлан, Се Чуньхэ, 2017].

Распространение чжурчжэньского буддизма (доцзиньского и цзиньского перио-
дов) на берегах Среднего Амура можно отследить по некоторым археологическим дан-
ным. Подтверждением существования буддийского сооружения чжурчжэней на пра-
вобережье являются материалы, полученные в районе Хэйхэ. Примерно в 58 км к юго-
востоку от городского уезда Бэйань, недалеко от с. Лие (пос. Шихуа), находится чжур-
чжэньское городище Мяотайцзы (рис. 5).

Рис. 5. Территории чжурчжэньского городища Мяотайцзы. Фотография У Бяньцзяня 
Fig. 5. The territory of the Jurchen Xiaotaizi settlement. Photo by Wu Bianjian

В 200 м к северо-западу от городища расположена квадратная высокая площадка 
из земли и камня размером около 25 кв. м. Местные жители обычно называют это ме-
сто «Мяотайцзы» («Храмовая терраса»). В ходе археологического обследования мест-
ности, прилегающей к площадке и городищу, выявлены, наряду с другими средневе-
ковыми артефактами, бронзовые скульптуры Будды, бронзовые фигуры буддийского 
иконографического облика, украшения и т. д. Эти предметы указывают на то, что Мяо-
тайцзы, вероятно, функционировало в качестве буддийского святилища.

На левобережье Амура, в устье Зеи, на Амурско-Зейской равнине в с. Владимиров-
ка были зафиксированы сведения об общественной постройке с черепичной крышей, 
вероятно, имеющей отношение к буддийскому культу [Медведев, 2020: 16]. В цзинь-
скую эпоху, как упомянуто выше, эта местность как часть левобережья входила в гу-
бернию Пуюйлу.
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Свидетельства присутствия буддийских сооружений на городище Мяотайцзы 
и в с. Владимировка маркируют северные границы чжурчжэньского буддизма северо-
восточные границы чжурчжэньского буддизма эпохи Цзинь.

Низовья Амура административно входили в губернию Хулигайлу (Хулигай) импе-
рии Цзинь. Одним из подтверждений этому является находка официальной печати 
Хулигайлу. Губерния охватывала территории северо-востока Маньчжурии (бассейн 
Муданьцзян, Хулинь, Жаохэ, низовья Сунгари), бассейн Раздольной (Сюйпиньлу), 
среднее и нижнее течение Уссури и низовья Амура. Местоположение администра-
тивного центра губернии остается предметом дискуссии. Большинство исследова-
телей считают, что центр находился в городище Тучэнцзы городского уезда Илань 
[Чжан Хуэйюй, Ван Юйлан, 2000: 83–84; Лян Чуньюй, 2003: 70]. Местности Хэлибинь-
тэ Цяньху (моукэ), гора Ваньдулушань, о которых упоминается в письменных источ-
никах, а также чжурчжэньские городища Хорское, Шереметьевское-1, Новопокров-
ское-1, Кошелевы Ямы, Песчаное-1 (Инское), Сикачи-Алянское, Джаринское, Бо-
лоньское, Васильевское, Корсаковский могильник принадлежали цзиньской губер-
нии Хулигайлу.

В 20-е гг. XX в. на береговых обнажениях Тунгуски, в 3,5 км от её впадения в Амур, 
были собраны вымытые водами реки бронзовые предметы, а на рёлке обнаруже-
ны четыре каменные базы — основания колонн. В конце 1950-х — начале 1960-х гг. 
А. П. Окладников в пос. Тельман, находящемся в 7–8 км от Тунгуски, видел две или три 
каменные базы, вывезенные в посёлок кем-то из местных жителей. В 1974 г. В. Е. Мед-
ведев обследовал береговые обнажения и рёлку в низовьях Тунгуски и также нашел 
каменную базу. В ходе обследования местности в 1974 и 1976 гг., зачистки береговых 
обнажений, проведения раскопок и шурфовки им был собран большой и разнообраз-
ный материал, в том числе серая станковая керамика, наконечники стрел, железные 
ножи, керамические грузила, кладки плиток из сланца (видимо, фрагменты канов), че-
репица, остатки жилищных построек и т. д. Важной составляющей сборов были брон-
зовые украшения, бронзовое зеркало с китайским иероглифом «金 (Цзинь) и нумиз-
матическая коллекция сунских монет (Чун Нин Чжун бао, Цзин Ю Юань бао). Эти на-
ходки позволили В. А. Медведеву определить памятник Тельмана-1 (Поселение Тун-
гуска) в качестве чжурчжэньского поселения и отнести его к XII — первой половине 
XIII в. [Медведев, 2007].

Каменная база была изготовлена из гранитной плиты, имела квадратное основание 
и верхнюю часть, обработанную в форме лотоса. По мнению исследователя, она слу-
жила опорой колонны храма, который стоял на вершине рёлки на расстоянии около 
50–60 м от реки. Стены храма были деревянными с глиняной обмазкой, крыша покры-
та черепицей, о чём свидетельствуют найденные фрагменты глины и обломки черепи-
цы. На буддийскую принадлежность храма указывает не только вырезанный на базе 
лотос, но также и другие собранные на памятнике предметы с изображениями в фор-
ме лотоса [Медведев, 2007: 367]. Известно, что лотос — один из наиболее характерных 
образов, символизирующий важнейшие буддийские смыслы (рис. 6).
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Рис. 6. Каменная база колонны Усть-Тунгусского храма чжурчжэней конца XII — первой 
половины XIII в. Тельмана-1 (Поселение Тунгуска) [Медведев, 2007: 368, рис. 1.-7] 

Fig. 6. The stone base of the Ust-Tunguska temple of the Jurchens of the late XII — first half 
of the XIII century. Telman-1 (Tunguska Settlement). [Medvedev, 2007: 368, Fig. 1.-7]

В. Е. Медведеву принадлежит заслуга выявления ещё ряда археологических объек-
тов буддийского облика, а также обоснование хорошо аргументированной концепции 
присутствия буддизма в доцзиньское и цзиньское время на берегах Среднего и Ниж-
него Амура. Кроме Усть-Тунгуского храма, он отметил ряд общественных чжурчжэнь-
ских построек на Нижнем Амуре (у с. Дада), выявил большую коллекцию артефактов 
(украшения, орнаменты, др.), характер и символика которых имеют отношение к буд-
дизму, а также развил представления о связи буддизма с эволюцией цзиньской государ-
ственности и развитием чжурчжэньской культуры [Медведев, 2007; 2020].

Дискуссия о буддийских цзиньских памятниках на Тырском утесе
До настоящего времени дискуссионной остается проблема цзиньских буддийских 

памятников Цзинь на Тырском утесе.

Рис. 7. Вид Тырского утеса. 2022 г. Фотография Ван Цзюньчжэна 
Fig. 7. View of the Tyrsky cliff. 2022 Photo by Wang Junzheng
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Тырский утес находится на правом берегу Нижнего Амура, напротив устья левого 
притока Амура — реки Амгунь (рис. 7). Там расположены развалины двух буддийских 
храмов Юннин (кит. — Вечного Спокойствия), возведённых в 1413 г. и 1433 г. В науке 
общепртнятым считается утверждение, что тырский храм Юннин (Юннин-сы) отно-
сится к эпохе Мин [Тории Рюдзо, 1947; Окладников, 1955; Линь Юн, 1982; Артемьев, 
2005: 9–20; Медведев, 2007; Артемьев, Артемьева, 2008; Головачев, 2010; Головачев, Ив-
лиев, Певнов, Рыкин, 2011]. Фокус дискуссии заключается в проблеме существования 
здесь буддийского сооружения эпохи Цзинь.

Истоки дискуссии кроются в толковании описаний путешественника и промыш-
ленника Г. М. Пермикина, который в 1854–1855 гг. принимал участие в первом Амур-
ском сплаве Н. Н. Муравьева. В 1856 г. М. Пермикин опубликовал материалы «Путевой 
журнал плавания по реке Амуру от Усть-Стрелочного караула до впадения ее в Татар-
ский пролив», в нем зафиксирована ситуация Тырских памятников (24 июня 1855 г.), 
в которых упоминаются развалины не только храма, но и колонн (рис. 8).

Рис. 8. Рисунки каменных колонн на Тырском утесе [Пермикин, 1856:  
рис. 2, рис. 4; Тории Рюдзо, 1926: рис. 50] 

Fig. 8. Drawings of stone columns on the Tyr cliff. [Permikin, 1856: fig. 2, fig. 4;  
Torii Ryuzo, 1926: fig. 50]

«Второй памятник от первого мраморного камня лежит в четырех шагах, а от об-
рыва речного — в одном. По-видимому, он сделан из трех составных частей: вось-
миугольного пьедестала и двух колонн, одна над другою, скрепленных между со-
бою стержнем. Время, а может быть, и люди уничтожили верхнюю часть колонны, 
и она обрушилась в реку. Впрочем, есть между жителями предание, что когда Рус-
ские в первые времена проходили, то сбросили эти памятники, но Маньчжуры опять 
их возобновили. Камень этот сделан из порфира, и письмен на нем никаких нет. […] 
Далее, во 150 саженях от этих памятников, на узком мысу, отвесно опустившемся 
к реке, стоит восьмиугольная колонна, несколько похожая на второй памятник. Ко-
лонна эта также состоит из трех частей, довольно резко отделяющихся друг от друга. 
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Верхняя изображает собою как бы урну; но письмен на ней никаких нет» [Пермикин,  
1856: 68].

В 1861 г. появилось сходное описание географа Э. Г. Равенштейна [Ernst, 1861: 194–
195]. Во второй половине XIX–XX вв. на месте обнаружения развалин храмов несколь-
ко раз были проведены небольшие археологические раскопки (в 1910 г. Л. Я. Штерн-
бергом и др.).

В 1919 г. Тырский утес исследовал японский антрополог Тории Рюдзо. К этому вре-
мени стел с надписями и колонн здесь уже не было. В 1891 г. они были вывезены во Вла-
дивосток. В монографии «Поиск и посещение Северо-Восточной Азии» Тории Рюдзо 
впервые упомянул, что на Тырском утесе находятся «остатки кирпичной пагоды» [То-
рии Рюдзо, 1926: 155]. В 1947 г. Торий Рюдзо опубликовал статью «Исследование Нур-
ган дусы» в «Яньцзинском вестнике», в которой подтвердил идею существования кир-
пичной пагоды на Тырском утесе и отнес эту пагоду ко времени Ляо и Цзинь; колон-
ны, о которых он мог судить только по иллюстрациям, он соотнёс с этой пагодой [То-
рии Рюдзо, 1947]. Однако, согласно описаниям и рисункам Пермикина и Равенштей-
на, а также другим первым свидетельствам (Цао Тинцзе, Л. Я. Штернберга и др.), сре-
ди тырских древностей отсутствуют развалины кирпичной пагоды. Очевидно, Тории 
Рюдзо допустил существенные неточности и субъективизм в трактовке средневеко-
вых материалов Тырского утеса.

Мнение Тории Рюдзо во многом стало причиной дальнейших разногласий по по-
воду наличия или отсутствия древностей эпох Ляо и Цзинь в низовьях Амура. Про-
извольные суждения Рюдзо были поддержаны рядом японских и китайских учёных. 
С другой стороны, многие российские и китайские исследователи, такие как Линь Юн, 
А. Р. Артемьев и другие, сомневаются в существовании буддийской пагоды времени 
Ляо — Цзинь [Линь Юн, 1982; Артемьев, 2005: 15; Артемьев, Артемьева, 2008: 147]. По-
зиция А. Р. Артемьева опиралась на археологические исследования памятника в 1995, 
1996, 1998–2000 гг. руководимой им Амурской археологической экспедиции Институ-
та истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. При этом 
археолог допускал присутствие на Тырском утесе в доминское время общественных 
построек, покрытых черепицей. В ходе раскопок им были найдены фрагменты чере-
пицы юаньского и, возможно, цзиньского времени. Нельзя исключать, что они могли 
иметь отношение к буддийскому храму.

В 1968 г. на Тырском утёсе работал отряд Северо-Азиатской комплексной экспеди-
ции СО РАН под руководством В. Е. Медведева. В своих публикациях В. Е. Медведев 
не принимает утверждений Тории Рюдзо о «кирпичной пагоде» цзиньского времени. 
Но допускает возможность появления здесь буддизма и культовых построек по край-
ней мере середины XIII в. (юаньского времени), следы которых, возможно, удалось вы-
явить А. Р. Артемьеву [Медведев, 2007: 369–370].

Очевидно, что археологическое изучение Тырских древностей ещё далеко от завер-
шения. Результаты раскопок конца XX в. убеждают, что появляются подлинные арте-
факты древнее минского времени, которые имеют отношение к общественным, воз-
можно, культовым постройкам. Принадлежат ли они буддийскому храму государства 
Цзинь, покажут дальнейшие исследования.
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Правители империи Цзинь могли символически маркировать храмом пределы под-
властных земель и явить местному населению образец новой культуры, возвышающей-
ся над традиционными верованиями и практиками. Такой политической логикой ру-
ководствовались позднее власти империи Мин, в результате военных экспедиций ко-
торых были построены храмы в 1413 и 1433 гг. Известно, что оба храма были разру-
шены жителями после ухода минских военных отрядов. Буддизм не смог закрепить-
ся в низовьях Амура в XV в. Не очевидно, что он мог найти внутреннюю опору в глу-
боко архаичной среде нивхов (племён цилеми), айнов (племён гувэев) и других родо-
племенных групп, населявших низовья Амура во времена Цзинь. Следовательно, если 
на Тырском утёсе и был буддийский храм цзиньского времени, то вряд ли он отражал 
буддийскую религиозность местного населения.

Заключение
Буддизм в Северо-Восточном Китае впервые появляется в государстве Бохай. Зна-

чительная часть территорий Бохая располагалась в бассейне Амура. Верхняя столи-
ца государства находилась вблизи реки Муданьцзян, правого притока Сунгари. Здесь 
в ходе археологических раскопок выявлено около 10 храмов, что свидетельствует о зна-
чительной роли буддизма в столичной государственной и религиозной жизни. Следы 
присутствия бохайского буддизма сохранились также в бассейне Сунгари. Несомнен-
но, что проживавшие на этих территориях ранние чжурчжэни, их родовая аристокра-
тия были знакомы с культурой буддизма. Чжурчжэни в своей ранней, догосударствен-
ной истории активно контактировали с бохайцами, перенимая высокие образцы куль-
туры, к которым относились, конечно, буддийские традиции. Кидани в русле общих 
тенденций развития государственности и культуры народов Восточной Азии прини-
мают буддизм, который становится в начале X в. государственной религией империи 
Ляо. Разгромив империю Ляо и учредив империю Цзинь (1115 г.), чжурчжэни насле-
довали культурно-государственную стратегию усвоения буддизма. Политическая вер-
хушка чжурчжэньского общества и государственная система Цзинь стали главной опо-
рой распространения буддизма в пределах империи. Буддизм в XII в. стал важной ча-
стью религиозного ландшафта огромной территории востока Азии, подвластной ди-
настии Цзинь.

Центром цзиньского буддизма в течение первых десятилетий империи была Верх-
няя столица — Цзиньшанцзин. На севере и северо-востоке Цзинь границы распростра-
нения буддизма простирались до Зеи, Тунгуски, Уссури и других рек лево- и правобе-
режья Амура. Существование буддизма, буддийской культуры в этих районах удосто-
верено следами храмовых построек и предметами буддийского культа, обнаруженны-
ми на поселениях и могильниках.
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ПОЛОЖЕНИЕ БУДДИЙСКИХ ОБЩИН В ТУВЕ В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ СССР В СЕРЕДИНЕ 1950-х гг.

В Советском Союзе после смерти И. В. Сталина происходят изменения в системе 
государственно-конфессиональных отношений. Государственно-конфессиональная 
политика исследуемого исторического отрезка времени характеризуется переменчи-
востью, бессистемностью и нелинейностью, о чем свидетельствуют в первую очередь 
документы советского законодательства и архивные материалы. В целом хрущевская 
политика на этом этапе носила умеренный атеистический характер при проведении 
идеологических мероприятий в государстве. В связи с этим положение религиозных 
общин в стране в рассматриваемое время считается как относительно стабильное. 
Цель статьи — исследование положения буддийских общин в Туве в контексте госу-
дарственно-конфессиональной политики СССР в середине 1950-х гг. Источниковой 
базой исследования послужили нормативно-правовые документы и архивные мате-
риалы фонда Государственного архива Российской Федерации, отражающие влияние 
советской государственно-конфессиональной политики на население Тувы в середи-
не 1950-х гг. Исследование проводилось с помощью ретроспективного, сравнитель-
но-исторического и проблемно-хронологических методов. В научный оборот впер-
вые вводятся исторические сведения о религиозной ситуации в Туве в контексте со-
ветской государственно-конфессиональной политики в изучаемый период. В Ту-
винской автономной области в середине 1950-х гг. среди ее населения происходили 
религиозные процессы, как и на всем советском правовом и социокультурном про-
странстве. Тем не менее, представители буддийских общин региона, которые со сме-
ной политического руководства в стране снова подавали в местные органы власти 
свои регистрационные документы, не получили права официально вести религиоз-
ную деятельность. В регионе, как и ранее, на законных основаниях функционирова-
ли лишь приходы Русской православной церкви городов Кызыла и Турана. Авторам 
в настоящей работе удалось частично отразить религиозную ситуацию в Туве в кон-
тексте новых политических реалий и государственно-конфессиональных отношений 
в СССР в середине 1950-х гг.
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THE POSITION OF BUDDHIST COMMUNITIES IN TUVA  
IN THE SYSTEM OF STATE-CONFESSIONAL RELATIONS  
OF THE USSR IN

THE MID-1950s.
In the Soviet Union after the death of I. V. Stalin, changes occurred in the system of 

state-confessional relations. The state-confessional policy of the studied historical period is 
characterized by variability, unsystematic, and nonlinearity, as evidenced primarily by the 
documents of Soviet legislation and archival materials. In general, Khrushchev's policy at this 
stage was of a moderate atheistic nature when conducting ideological activities in the state. In this 
regard, the position of religious communities in the country at the time under consideration is 
considered to be relatively stable. The purpose of this article is to study the position of Buddhist 
communities in Tuva in the context of the state-confessional policy of the USSR in the mid-1950s. 
Materials and methods. The source base of the study was regulatory and legal documents and 
archival materials of the State Archives of the Russian Federation, reflecting the influence of 
the Soviet state-confessional policy on the Tuva population in the mid-1950s. The study was 
conducted using retrospective, comparative history and problem-chronological methods. For 
the first time, historical information about the religious situation in Tuva is introduced into 
scientific circulation in the context of the Soviet state-confessional policy in the period under 
study. Results. In the Tuvan Autonomous Region in the mid-1950s, similar religious processes 
took place among its population as in the entire Soviet legal and socio-cultural space. However, 
representatives of the Buddhist communities of the region, who, with the change of political 
leadership in the country, again submitted their registration documents to local authorities, did 
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not receive the right to officially conduct religious activities. In the region, as before, only the 
parishes of the Russian Orthodox Church in the cities of Kyzyl and Turan functioned legally. In 
this work, the authors managed to partially reflect the religious situation in Tuva in the context 
of new political realities and state-confessional relations in the USSR in the mid-1950s.

Keywords: USSR, state-confessional relations, Tuvan Autonomous Region, religious 
communities, Buddhism
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Введение
Российская историография за последние десятилетия активно пополняется трудами, 

посвященными истории государственно-конфессиональных отношений в СССР. Осо-
бый интерес у исследователей вызывает антирелигиозная кампания 1954–1964 гг., на-
званная именем руководителя СССР Н. С. Хрущева. Данная кампания считается самым 
жестким периодом и мероприятием по отношению к религиозным обществам в после-
военное время, которую мы условно делим на два периода — 1954–1957 гг. (первый) 
и 1958–1964 гг. (второй). Следует отметить, что в данной статье рассматривается пред-
шествующий этапу обострения борьбы с религией в стране период с 1954 по 1957 г. Це-
лью данной статьи является исследование положения религиозных общин в Туве в си-
стеме государственно-конфессиональных отношений СССР в середине 1950-х гг., т. е. 
в первый из двух обозначенных периодов. Источниковую базу исследования состави-
ли нормативно-правовые документы, материалы периодической печати, а также архив-
ные источники из Государственного архива Российской Федерации.

Опыт государственного регулирования религиозных процессов в стране и регио‑
не в середине 1950‑х гг.

В СССР в послевоенное время в связи с похолоданием политических отношений 
на мировой арене была свернута относительно благоприятная для религиозных об-
щин государственно-конфессиональная политика, которая наметилась еще в период 
Великй Отечественной войны с 1943 г. как один из инструментов демонстрации пре-
имуществ социалистического строя и пути развития в целом в противовес капитали-
стическому [Горбатов, 2008: 145; Шкаровский, 2009: 2; Дашковский, Монгуш, 2023а: 
1156]. Направление развития государственно-конфессиональных отношений смени-
лось в сторону ограничения и контроля религиозных общин по причине ненадобно-
сти больше со стороны государства в показательном проявлении лояльного отношения 
к свободе совести и вероисповедания его граждан. Но затем смерть вождя советского 
народа И. В. Сталина в 1953 г. вызвала изменения в политической, духовной и других 
сферах деятельности в советском обществе. В стране наметилась новая волна оживле-
ния религиозной жизни [КПСС…, 1985: 428–432; Шкаровский, 1999: 348–349]. Верую-
щая часть советского народа надеялась на либерализацию отношения к религии с при-
ходом нового государственного руководства [Дашковский, Дворянчикова, 2015: 75].

В Советском Союзе в постсталинское время движение вектора государственно-
конфессиональных отношений в сторону жесткого ущемления религиозных прав со-
ветских граждан в целом начался еще в середине 1950-х гг. Партийное и советское ру-
ководство СССР приоритетным направлением действий в условиях отсутствия чет-
кой схемы передачи высшей политической власти выбрало путь и мероприятия по де-
сталинизации и демократизации общества. В данной работе оценка этим процессам 
не дается, поскольку в исследуемый период им положено лишь начало, но отмечает-
ся, что одним из громких их проявлений и результатов стала атеистическая кампания. 
Антирелигиозное десятилетие (1954–1964 гг.), как известно, в истории в целом назва-
но именем руководителя СССР Н. С. Хрущева — «Хрущевской антирелигиозной кам-
панией». Изучаемый исторический отрезок времени (1954–1957 гг.) относится к од-
ному из двух этапов хрущевской антирелигиозной политики, а именно к предшеству-
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ющему конкретному давлению и натиску государства по отношению к религиозным 
общинам. Рассмотрим основные особенности реализации государственно-конфессио-
нальной политики СССР в середине 1950-х гг.

На первом этапе антирелигиозной кампании (1954–1957 гг.) новая власть сосредо-
точила внимание на вопросе идеологической работы в связи с религиозными «пред-
рассудками» у верующей части населения Советского Союза. Н. С. Хрущев в связи с ак-
тивным возобновлением и ростом религиозной жизни в стране призвал на всех уров-
нях партийной государственной системы усилить в стране антирелигиозную агита-
цию и меры по атеистическому воспитанию. Частичная либерализация государствен-
но-конфессиональных отношений в сталинское послевоенное время привела не только 
к усилению авторитета и материальной базы религиозных структур в советском обще-
стве, но и в целом росту значения религии в жизни его граждан [Остроухова, 2020: 161]. 
В Конституции СССР 1936 г. в статье № 124 говорится: «В целях обеспечения за гра-
жданами свободы совести церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. 
Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной пропаганды 
признается за всеми гражданами» [Конституция СССР, 1936]. Необходимо подчерк-
нуть, что равное положение религиозной и антирелигиозной деятельностей, пропи-
санных в основном законе государства, со сменой правящей группы в стране дало им 
возможность акцентировать внимание на ее второй части в реализации государствен-
ной политики. Непродуманное политическое решение без какой-либо четкой програм-
мы началось с выхода Постановления ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. «О крупных недо-
статках научно-атеистической пропаганды и мерах ее улучшения» [КПСС…, 1985: 428–
432]. Критике о запущенности атеистической пропаганды подверглись различные го-
сударственные организации и общественные организации, что дало мощный импульс 
для активизации действий против приверженцев религии.

Подавлением оживленной деятельности религиозных объединений и «сект», а так-
же формированием атеистического мировоззрения у населения озадачены были в том 
числе органы печати, радио, а также образовательные, культурно-просветительские ор-
ганизации и иные учреждения. Тем не менее, верующие граждане со сменой полити-
ческого руководства в стране вновь с надеждой подавали документы на юридическое 
оформление и официальное существование своих религиозных обществ и культовых 
зданий, что формально соответствовало их конституционным правам.

Однако новое постановление спровоцировало негативное отношение и оскорби-
тельные нападки на верующих в советском обществе [Шкаровский, 1999: 350; Дашков-
ский, Дворянчикова, 2015: 75; Дашковский, Зиберт, 2015: 92]. Об этом свидетельству-
ют архивные материалы и таких буддийских регионов, как Тувинская автономная об-
ласть и Бурят-Монгольская АССР, рассматриваемые в наших исследованиях неразрыв-
но в связи с расположением единого централизованного духовного центра советских 
буддистов [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 589. Л. 4; ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 546. Л. 47, 50, 
62–63]. Линия государственно-конфессиональной политики в этом же году прерыва-
ется и корректируется Постановлением ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г. «Об ошибках 
в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения», изданным для нор-
мализации религиозной обстановки в стране [КПСС…, 1985: 446–450]. В правовом до-
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кументе осуждалось отсутстствие систематической и кропотливой работы по форми-
рованию материалистического и атеистического мировоззрения и распространению 
естественно-научных знаний, использование некомпетентных высказываний оскор-
бительного и клеветнического характера. Последнее постановление условно стабили-
зировало государственно-конфессиональные отношения в СССР в исследуемое вре-
мя. Ревизия сталинского курса реализации государственной политики в области рели-
гии в стране на первом этапе кампании «под давлением обстоятельств руководством 
Н. С. Хрущева была временно отложена» [Остроухова, 2020: 163]. Однако совсем ско-
ро будущий лидер страны Н. С. Хрущев на XX съезде, который проходил в 1956 г., по-
ложил начало уже официальному процессу преодолению культа личности И. С. Стали-
на и консолидации своей власти. Усиление антирелигиозной политики в Советском 
Союзе на втором этапе (1958–1964 гг.) атеистической кампании намечается, можно ска-
зать, с постепенным укреплением хрущевской власти после данного партийного съез-
да. Преодоление последствий сталинизма стало главным оружием борьбы за власть, 
что негативно сказалась и на положение конфессий в стране.

Важно отметить, что на первом этапе хрущевской антирелигиозной кампании пе-
риод с 1955 по 1957 г. считается относительно либеральным и лояльным по отноше-
нию к религиозным обществам и группам в стране, если его рассматривать в сравни-
тельном аспекте со следующим [Горбатов, 2008: 165–166; Дашковский, Дворянчикова, 
2015: 75]. В указанное время со стороны государства уменьшились нападки на религи-
озные общины разных направлений, что не способствовало уменьшению числа обра-
щений граждан с просьбой о регистрации их религиозных общин [Дашковский, Зи-
берт, 2015: 92]. Кратковременное наступление на религию в 1954 г. в историографии 
обозначали «небольшой встряской против религии» или «неудавшейся репетицией бо-
гоборческого натиска», большая антирелигиозная встряска и богоборческий натиск 
которого произошли на следующем (втором) этапе (1958–1964 гг.) хрущевской анти-
религиозной политики [Горбатов, 2008: 165].

Политическая ситуация в стране напрямую влияла на положение дел в Тувинской 
автономной области, ставшей частью СССР в 1944 г. Смена верхнего эшелона власти 
в стране в какой-то мере дала верующим гражданам области веру в перемены в сфе-
ре государственно-конфессиональных отношений на центральном и региональном 
уровнях. Религиозная жизнь в тувинском обществе, активизация которой началась 
со вступлением региона в советское правовое и социокультурное пространство, про-
должалась в рассматриваемое время [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 589. Л. 2–5]. Тем не ме-
нее, в предшествующий период советских государственно-конфессиональных отно-
шений не все религиозные объединения области получили официальное разрешение 
на беспрепятственное ведение своей деятельности [Дашковский, Монгуш, 2023б: 99;  
2023а: 1162–1163].

Государственное регулирование религиозных вопросов в СССР осуществлялось 
институтом уполномоченного профильных органов при правительстве СССР. Осо-
бенностью становления советской системы государственно-конфессиональных от-
ношений в Туве после ее вхождения в советское правовое пространство являлся ка-
дровый вопрос. В Туве в середине 1950-х гг., как и ранее, все еще не был назначен от-
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ветственный специалист за взаимодействие с Советом по делам Русской православ-
ной церкви при Совете Министров СССР (СМ СССР) [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 588. 
Л. 1, 16; ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 589. Л. 7–8; Дашковский, Монгуш, 2023а: 96]. Пере-
писка по вопросам религиозной обстановки в регионе, как и прежде, на протяжении 
исследуемого времени велась уполномоченным Совета по делам религиозных культов 
при СМ СССР по Тувинской автономной области [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 589. Л. 1, 
2–5, 6, 7–8, 9, 10–11, 12; Ахмадуллин, 2023: 136–137]. Сложность с решением кадрового 
вопроса на региональном уровне приводила к тому, что делопроизводство докумен-
тов, связанных с действующими на тот период религиозными общинами, не велось си-
стемно и упорядоченно.

Следует отметить, что после добровольного акта вхождения Тувы в состав СССР 
на территории нового советского региона в послевоенное время официальную реги-
страцию на беспрепятственное существование получили православные общины городв 
Кызыла и Турана. Буддийской общине в местности Кызыл-Чыраа Дзун-Хемчикского 
кожууна (района), старообрядческой общине поселка Медведевка в Каа-Хемском ко-
жууне и протестантской общине Кызыла не удалось путем подачи ходатайств в соот-
ветствующие инстанции зарегистрировать свои религиозные общества [Дашковский, 
Монгуш, 2023б: 99; 2023а: 1162–1163]. Кроме этого, в регионе действовали старообряд-
ческие объединения и группы в Каа-Хемском, частично Тоджинском и Тес-Хемском 
кожуунах. Соответственно, региональный уполномоченный в рассматриваемое вре-
мя был ответствен за взаимодействие с религиозными общинами буддийского, проте-
стантского и православного, включая старообрядческий, направлений.

Запросы верующих граждан области на регистрацию религиозных общин ранее 
не удовлетворялись местной властью по причине несоответствия советскому законо-
дательству их культовых зданий в противопожарном и санитарном отношении [ГА РФ. 
Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 589. Л. 9; Дашковский, Монгуш, 2023б: 98]. Отметим, что на первом 
этапе хрущевской антирелигиозной политики незарегистрированным конфессиональ-
ным образованиям не удалось получить официального разрешения на ведение религи-
озной деятельности [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 589. Л. 2–5]. Поводом для отказа в поста-
новке на учет их религиозных объектов в исследуемый период служили советское за-
конодательство и специальные требования, нормы для культовых объектов в инструк-
циях для уполномоченных [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 589. Л. 3].

Верующие Тувинской автономной области после выхода антирелигиозного поста-
новления от 7 июля 1954 г. подвергались, как и по всей стране, оскорблениям [ГА РФ. 
Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 589. Л. 4]. В 1954 г. в Туве отмечался 10-летний юбилей вхождения 
региона в Советский Союз. В материалах региональной печатной периодики в свя-
зи с этим, наряду с призывами об ускоренном социалистическом развитии и вхожде-
нии в светлое коммунистическое общество, внимание тувинских жителей обращается 
и на атеистическую пропаганду и научно-материалистическое восприятие мира [Ту-
винская правда 1954б, в, е, ж; Шын 1954а, б; Монгуш, 2022].

Религиозные общины Тувы, несмотря на принятые в стране антирелигиозные по-
становления, подавали документы на ведение законной культовой деятельности. В то же 
время в исследуемый период в регионе не было случая регистрации уполномоченным 
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какого-либо религиозного объединения и его культового объекта. С 1955 по 1957 г. 
в Туве, как и по всей стране, в религиозной жизни наступает время условного затишья 
в связи с борьбой за единоличную власть и, в целом, перед ужесточением Н. С. Хруще-
вым государственно-конфессиональной политики.

Буддийские общины в контексте атеистической кампании в середине 1950‑х гг.
Новый виток государственно-конфессиональных отношений в СССР в постста-

линское время начался с выхода Постановления ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. «О круп-
ных недостатках научно-атеистической пропаганды и мерах ее улучшения» [КПСС…, 
1985: 428–432]. Его антирелигиозные установки напрямую коснулись положения рели-
гиозных общин Тувинской автономной области в середине 1950-х гг. Рассмотрим бо-
лее подробно положение буддийских общин региона в контексте реализации первого 
этапа хрущевской антирелигиозной кампании в Советском Союзе.

Следует отметить, что буддийскому духовенству на территории Западной Тувы 
в конце послевоенного десятилетия не удалось организовать для религиозных нужд 
общин официальную деятельность их культового объекта в виде юрты в местностях 
Адар-Тош и Бора-Хол Оруу [Дашковский, Монгуш, 2023а: 1160]. Ранее мы не учли 
полное название местности в архивном документе — «Бора-Хол оруу деспек кыры», 
что дословно с тувинского языка на русский переводится как «На возвышенном ме-
сте по дороге в Бора-Хол». Причиной поиска верующими нового места расположения 
послужила отведение занимаемой ими территории в Кызыл-Чыраа под строительство 
Госконюшни [Дашковский, Монгуш, 2023а: 1160]. Мотивы отказа предоставить веру-
щим новый постоянный земельный участок и разрешение на строительства на нем ка-
питального здания храма, местные чиновники сводили к двум причинам: либо земля 
определяется как колхозная, либо она вовсе не относится к Госфонду [ГА РФ. Ф. Р-6991. 
Оп. 3. Оп. 587. Л. 33–34; Дашковский, Монгуш, 2023а: 1160]. Буддисты все же решили 
воздвигнуть деревянное культовое здание на ранее занимаемом ими месте, но, к сожа-
лению, и этого им тоже не удалось сделать [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Оп. 589. Л. 3]. Одна-
ко наличие полноценного стационарного храма по установленным нормативам было 
одним из главных требований для регистрации буддийской общины и ее духовенства 
[ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 547. Л. 43].

В исследуемый период аналогичные процессы, связанные с с земельным вопросом, 
происходили и в Бурят-Монгольской АССР. К примеру, руководство Совета Мини-
стров Бурят-Монгольской АССР через своего регионального уполномоченного Д. Лин-
хобоева вело безрезультатные переговоры с XVII Пандидо Хамбо ламой Л-Н. Дармае-
вым о передаче Хамбинскому суме здания бывшего Гусино-Озерского дацана с услови-
ем его восстановления за счет средств ЦДУБ СССР. Здесь важно отметить, что и в рас-
сматриваемое время Советский Союз активно посещали делегации религиозных орга-
низаций разных стран, в том числе буддийские [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Оп. 589. Л. 8–26]. 
Визиты совершались ими преимущественно с целью ознакомления с положением дел, 
связанных с религией и реализацией конституционных прав верующих в Советском 
государстве. Председатель буддийской централизованной религиозной организации 
СССР не согласился с данным предложением государства. Поводом для его отказа по-
служило то, что дацан оказался в рабочем поселке. Кроме этого, Л-Н. Дармаев заявил 
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о том, что буддийские храмы должны располагаться на просторных местах, т. е. подаль-
ше от населенных пунктов [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 546. Л. 36].

В начале 1954 г. умер духовный лидер буддистов Тувинской автономной области, ко-
торый являлся одним из заместителей председателя ЦДУБ СССР в сане Дид хамбо-лама 
Амыртаа Хомушку [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Оп. 589. Л. 3]. Его заместителем и ламой, ко-
торый при жизни всячески прилагал усилия по регистрации буддийской общины, яв-
ляется Чамдылай Тюлюш. Известно, что он еще в конце 1940-х гг. был избран председа-
телем Совета молитвенной юрты [Опей-оол, 2007: 73]. После смерти Амыртаа Хомушку 
он, как и прежде, продолжил усиленно ходатайствовать о регистрации войлочного хра-
ма. В информационном отчете за 1954 г. отмечается, что в буддийском центре шла борьба 
за должность верховного ламы всех буддистов Тувы [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Оп. 589. Л. 4].

Уполномоченный Совета по делам религиозных культов при СМ СССР по Тувин-
ской автономной области С. Шома, который только что был назначен на эту долж-
ность, в 1954 г. провел обследование положения дел в буддийском центре региона  
[ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 589. Л. 2–5]. Он установил, что в Кызыл-Чыраа при храм-
юрте насчитывалось 15 человек (лам), а рядом с ней без официального разрешения 
построены четыре деревянных дома размерами 3x3 м. При этом на территории вой-
лочного храма, оборудованного религиозным убранством и атрибутикой, прожива-
ли 7 священнослужителей. Кроме этого, буддисты без согласия государства на выруб-
ку деревьев и выделения нового земельного участка вывезли из тайги на территорию 
Госконюшни 250 концов леса для строительства храма [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 589. 
Л. 2–3]. При этом часть материалов оставались в заготовленном виде в тайге [ГА РФ. 
Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 588. Л. 28].

За отчетный период этого же года буддийское духовенство все же обращалось с за-
явлением о строительстве деревянного культового здания, но уполномоченный, ру-
ководствуясь инструкцией Совета по делам религиозных культов при СМ СССР, от-
казал им в их просьбе [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 589. Л. 3; ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 
588. Л. 27]. Причиной отказа в удовлетворении заявления служили, во-первых, пре-
доставили только список из 10 лам (в религиозном чине хелин — 6 человек; кечил — 
один человек, кенен — три человека) вместо 20 ходатайствующих лиц, требуемых 
по законодательству. В аргументации отказа улавливается упрек в том, что духовные 
лица могли, если уж хотят добиться разрешения на строительство храма, перечислить 
имена и десяти верующих общины [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 588. Л. 20, 27]. Во-вто-
рых, отсутствие проекта и сметы будущего религиозного сооружения. В-третьих, от-
мечалось, что умер глава буддистов области Амыртаа Хомушку, поэтому для реше-
ния столь важного вопроса общины нет нового официального настоятеля-ставлен-
ника и разрешения на строительство стационарного культового здания их руково-
дящего органа — ЦДУБ СССР [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 588. Л. 27]. 9 августа 1954 г. 
председатель Совета по делам религиозных культов при СМ СССР И. В. Полянский 
дал четкие указания своему региональному уполномоченному в Туве С. Шома о том, 
что назначение нового руководителя незарегистрированной общины не должно со-
стояться, поскольку ЦДУБ СССР (в период нового расклада политической ситуации 
в стране и нового курса религиозной политики) руководит лишь деятельностью офи-
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циально зарегистрированных буддийских объединений и их служителей культа [ГА 
РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 588. Л. 28].

Исходя из имеющихся данных можно сделать вывод, что, с одной стороны, мест-
ная власть в исследуемый период, как и прежде, не была заинтересована в официаль-
ной регистрации буддийской общины, хотя при большом желании и ходатайстве чи-
новников можно было признать ее юрту культовым объектом в виде исключения. Бо-
лее того, буддисты с выделением им земельного участка могли построить и стацио-
нарный храм в Кызыл-Чыраа по опыту православных верующих Кызыла в сталинское 
послевоенное время [Дашковский, Монгуш, 2023б: 98]. С другой стороны, во многом 
действия региональных чиновников зависели от указаний Совета по делам религиоз-
ных культов при СМ СССР, который, в свою очередь, действовал в соответствии с по-
литической конъюнктурой в Москве.

Июльское постановление 1954 г. вызвало в Туве, как и по всей стране, антирели-
гиозное наступление на приверженцев религии, в том числе с помощью работников 
СМИ. В местной прессе начали активно выходить публикации против религии вплоть 
до принятия ноябрьского правового документа, в котором говорилось о недопуще-
нии в рамках атеистической пропаганды оскорблений и нападок на верующих людей 
в советском обществе. В Тувинской области в региональных газетах «Тувинская прав-
да» и «Шын» («Правда») с июля и до ноября 1954 г. выходят статьи под заголовками 
«Шире развернуть научно-атеистическую пропаганду», «Наука и религия», «Происхо-
ждение и реакционная сущность религиозных праздников», «Шажын номналынын ре-
аксылыг утказы» — «Реакционная сущность буддийского учения», «Христиан шажын-
нын тывылганы болгаш ангы талазы-биле утка-шынары» — «Происхождение и клас-
совая сущность христианства» и т. д. [Тувинская правда 1954б, в, е, ж; Шын 1954а, б; 
Монгуш, 2022]. На основе анализа газетных публикаций можно заключить, что в 1954 г. 
в Тувинской автономной области, когда в регионе праздновалось 10-летие ее образова-
ния, упор делался на общесоюзный подъем всенародного хозяйства [Тувинская правда 
1954а]. Равнение области на социально-экономическую реальность Совесткого Союза 
местная коммунистическая власть видела в успешном выполнении плановых заданий 
и их перевыполнении. Во всей области происходила трудовая мобилизация населения, 
но вместе с тем на него шло целенаправленное воздействие по выработке атеистиче-
ского мировоззрения преимущественно через материалы периодической печати. Вче-
рашние скотовы-кочевники, как отметают исследователи, сменили кочевой образ жиз-
ни на оседлый, а традиционное мировоззрение — на маркистско-ленинскую идеоло-
гию [Монгуш, 2001: 121]. Однако анализ материалов по проведению антирелигиозных 
кампаний в истории СССР и ряда других стран показывает, что в полной мере успеш-
но этот процесс не был завершен. Примером является и государственно-конфессио-
нальная политика Тувинской Народной Республики, в результате которой не удалось 
уничтожить на корню приверженность ее населения традиционным ценностям и ре-
лигиозным представлениям. В советском правовом пространстве верующие региона 
начали действия по возрождению своих конфессий [Дашковский, Монгуш, 2023б: 96–
100]. В условиях новой реальности религиозные общины Тувинской автономной об-
ласти добивались официального вероисповедания и отправления культовых обрядов.
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Антирелигиозное постановление от 7 июля 1954 г. региональная власть восприня-
ла как оружие, используемое при непримиримой борьбе с «пережитками» феодаль-
ного прошлого. Коммунисты области считали, что буддийские духовные деятели лишь 
одурманивали сознание трудящихся. В унисон с их мнением в газете «Тувинская прав-
да» вышла статья «О коммунистической морали», где внимание читателей акцентиро-
валось и на том, что в советском обществе, стремящемся к светлому будущему, необхо-
дима коллективная собственность и единство всех граждан. В тексте данной публика-
ции отмечалось, что бывшие элементы господствующих эксплуататорских классов ши-
роко использовали свою мораль — религию [Тувинская правда, 1954 г]. В тексте ста-
тьи их человеконенавистнической сущностью указывалось правило «Каждый за себя, 
один бог за всех», что не соответствовало идеалам коммунистического общественного 
строя. Согласно советской идеологии достижение светлого будущего возможно было 
благодаря трудящимся в социалистическом государстве. К примеру, в регионе власть 
указывала на недостатки работы парторганизации колхоза «Ленинский путь» в агита-
ционно-массовой деятельности, что в итоге его работники Буду, Сырдан и другие, со-
гласно критике и заключению коммунистов области того времени, не показывали успе-
хов в труде. И данную ситуацию «усугубляло» то, что они подпали под влияние быв-
шего ламы Киндирмы, который своими действиями пытался «подорвать» колхоз [Ту-
винская правда, 1954 д]. Публикации подобного характера были нацелены на форми-
рование негативного отношения трудового населения к буддистам и их духовенству.

Важно обратить внимание на то, что Тувинской области, по мнению руководства ре-
гиона, для ее развития и подъема мешали и религиозные праздники, и обряды, которые 
наносили ущерб советскому коллективному хозяйству. Праздники и обряды, как отме-
чает лектор Тувинского обкома КПСС Ф. Кузьмин, отвлекали население региона от вы-
полнения неотложных работ в сельском хозяйстве, поскольку совпадали по времени, 
к примеру, с периодом пахоты, сева, сенокоса и уборки урожая. Религиозные тради-
ции, по его мнению, расхолаживали трудящихся тем, что они «сопровождаются обыч-
но разгулом и пьянством» [Тувинская правда 1954 в]. Он же в другой публикации от-
мечал, что к своему десятилетию Тувинская автономная область пришла к серьезным 
достижениям в развитии экономики и культуры, но вместе с тем буддизм и шаманизм 
не полностью искоренены из сознания ее жителей. Из его статей известны случаи по-
клонения тувинцев святым местам «оваа», установленным на перевалах гор, и целеб-
ным источникам, а также деревьям «хам-ыяш» — «дерево-шаман» [Тувинская прав-
да, 1954е]. Подобные нарушения советского законодательства наблюдались у жителей 
Тоджинского, Сут-Хольского, Чаа-Хольского и других районов области. Кроме этого, 
нельзя не отметить и проведение ими тайно и немассово обрядов освещения объек-
тов природы «дагылга», которые все же имели место после вступления в состав совет-
ского государства. На этих местах духам-хозяевам подносили конский хвост, лоскут-
ки материи и остатки (первинки) пищи [Тувинская правда, 1954з].

Аналогичные процессы происходили и в других сибирских регионах. Так, верую-
щие Бурят-Монгольской АССР в период антирелигиозной кампании личные недостат-
ки, ошибки и просчеты видели в деятельности председателя ЦДУБ СССР XVII Пан-
дидо хамбо-ламе Л-Н. Дармаеве. Обвинения в итоге сыграют свою роль в деле смеще-
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ния его государством с занимаемой должности. В докладной записке приводились жа-
лобы со стороны некоторых лам и мирян «на его грубость, деспотический характер, 
употребление водки, сожительство с женщиной, бездействие в вопросе увеличения ко-
личества лам и храмов, а также непринятие им мер по восстановлению состава духов-
ного управления и ревизионной комиссии» [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 546. Л. 47, 50, 
62–63]. Кроме этого, в регионе, к примеру, за участие в молебствиях и обрядах «обо» 
ламы Содбоева на партийном собрании обсуждали и осуждали одного ветеринарного 
фельдшера колхоза «Коммунизм» [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 547. Л. 6].

Верующими Бурят-Монголии отмечались и такие буддийские праздники, как Дуинхор, 
Майдари хурал, Зула хурал и др. [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 546. Л. 3.; Оп. 3. Д. 547. Л. 7]. В це-
лом, восстановление религиозных институтов в послевоенный период в стране способ-
ствовало увеличению количества верующих и их культовых обрядов [Горбатов, 2008: 362].

Следовательно, в связи с выходом антирелигиозного постановления от 7 июля 
1954 г., в котором содержалась критика неэффективности советской пропаганды в стра-
не, в Туве, можно сказать, работниками партийно-советских и иных учреждений, а так-
же со стороны общественности была организована деятельность против распростране-
ния религиозной идеологии и возрождения религиозных институций. На региональ-
ном уровне оживившуюся религиозную деятельность верующих подавляли путем це-
ленаправленного воздействия на население и через СМИ. Формирование антирелиги-
озного мировоззрения у жителей области шло преимущественно через местные газе-
ты «Шын» и «Тувинская правда». В регионе полным ходом была запущена атеистиче-
ская кампания, которая разворачивалась в Советском Союзе.

Однако в том же 1954 г. не укрепившая свои позиции новая власть страны из-за по-
всеместного резкого и негативного отношения к верующим гражданам вносит кор-
рективы в советское законодательство и тем самым меняет ситуацию в регионах. ЦК 
КПСС 10 ноября 1954 г. принял новое постановление «Об ошибках в проведении на-
учно-атеистической пропаганды», где осуждались грубое отношение к подверженным 
религии людям и оскорбления в их адрес. Данное постановление в Тувинской обла-
сти было опубликовано 19 ноября 1954 г. в газете «Тувинская правда» под номером 
231 [Монгуш, 2022: 58]. Это постановление приостановило нарастание антирелигиоз-
ного напряжения среди местного населения. Тем не менее, в информационном отче-
те за 1954 г. отмечается, что в тувинском обществе усиливалась научно-атеистическая 
и воспитательная работа [ГА РФ. Ф. Р-6991. Ф. 3. Д. 589. Л. 4–5].

Для сравнения отметим, что в Бурят-Монголии уполномоченному Совета по де-
лам религиозных культов при СМ СССР Д. Линхобоеву приходилось даже на основе 
советского законодательства проводить разъяснительные беседы, чтобы чиновники 
на местах не препятствовали верующим исполнять религиозные обряды на дому (кре-
щение, венчание, исповедь причащение, похороны и прочее) [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. 
Д. 546. Л. 35]. Обороты атеистической кампании, развернутой с выходом постановле-
ния от 7 июля 1954 г., на региональном уровне снижали даже таким образом. Несмотря 
на это, священнослужитей предупреждали о запрете в стране проведения публичных 
богослужений и миссионерской деятельности. В самом тексте Ноябрьского постанов-
ления отмечалась недопустимость сравнения положения церкви в стране социализма 
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с положением церкви в эксплуататорском обществе. В нем по поводу оскорбления в ре-
гионах духовных лидеров отмечалось, что даже в капиталистическом обществе на сего-
дняшний день отдельные церковнослужители «по ряду вопросов политики могут пе-
реходить и переходят на точку зрения трудящихся» [КПСС…, 1985: 448].

В 1956 г. Советом по делам религиозных культов при СМ СССР изучался вопрос за-
мены главы буддийского культа в СССР Л-Н. Дармаева кандидатурой другого священ-
нослужителя, более соответствующего для этой роли [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 546. со-
ображения Л. 29, 32, 47]. Профильный государственный орган указывал местной вла-
сти предоставить свои соображения по этому поводу не позднее 10 июля 1956 г. Следу-
ет отметить, что Советский Союз на международной арене наметил расширение связей 
с буддийскими странами Юго-Восточной Азии [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 546. Л. 29]. Его 
вновь, как и в сталинское послевоенное время, интересовал единый духовный центр со-
ветских буддистов, положение дел в котором необходимо было представить в лучшем 
виде. В составе ЦДУБ СССР на тот момент из 7 членов остался только один его предсе-
датель. В октябре 1956 г. председателем ЦДУБ СССР выбран новоизбранный XVIII Пан-
дидо Хамбо лама Еши-Доржи Шарапов, в деятельности которого было заинтересовано 
государство в связи с дипломатической целью на международной арене. Действительно, 
за период своей деятельности на посту председателя он установил связи с буддийскими 
религиозными организациями Индии, Японии, Непала, Шри-Ланки, Камбоджи, Бирмы.

II Всебуддийский съезд СССР послевоенного времени (это было четвертое собра-
ние буддистов в советское время) имел ограниченный характер, поскольку не было той 
масштабной подготовки, как ранее [Монгуш, 2023: 459]. Мероприятие можно назвать 
Собранием лам Иволгинского и Агинского дацанов и верующих Бурят-Монгольской 
АССР и Читинской области. Расширить состав участников съезда государство не по-
считало нужным. Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что в этом важном 
для советских буддистов событии не участвовали делегаты, к примеру, из Тувинской 
и Иркутской областей, как это было 10 лет назад [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 546. Л. 48–
51, 52–55, 56–57, 58–66, 68–76].

Во II (IV) Всебуддийском соборе XVII Пандидо Хамбо-лама Л-Н Дармаев подвергся 
критике за неэффективность его деятельности [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 546. Л. Л. 64–
65]. Хотя следует отметить, что во время богослужений и проповедей Л-Н. Дармаев про-
износил обращение ко всем буддистам мира о восстановлении взаимной связи в целях 
укрепления мира [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 546. 31]. Он прилагал неоднократные уси-
лия для регистрации и буддийской общины, и ее молитвенной юрты в Тувинской ав-
тономной области [Дашковский, Монгуш, 2023а]. На настроение буддийского сообще-
ства в регионе, по нашему мнению, особенно повлияло антирелигиозное советское за-
конодательство постсталинского времени и вмешательство государства в религиозную 
жизнь в целом. Имело место влияние преклонного возраста Л-Н. Дармаева и неудовле-
творительное состояние его здоровья, о котором тоже говорилось на буддийском съез-
де. Но главная причина его устранения все же, на наш взгляд, заключалась в том, что он 
открыто выражал свое недовольство двойственностью и неоднозначностью политики 
советского государства. Многие начинания Л-Н. Дармаева и его деятельность в целом 
для возрождения буддизма в стране не находили поддержки у Совета по делам рели-
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гиозных культов при СМ СССР. Замена руководителя ЦДУБ СССР Л-Н. Дармаева кан-
дидатурой другого священнослужителя была необходима для создания благоприятной 
обстановки в стране при визите делегаций из буддийских стран Азии.

В 1957 г. ламы Тувинской автономной области отправили приглашение председа-
телю ЦДУБ СССР XVIII Пандидо хамбо-ламе Е-Д. Шарапову посетить Туву со сроком 
на 10–15 дней для знакомства с положением религиозных дел на месте. В связи с этим 
он просил государство оказать ему содействие в данной поездке, в чем он тогда получил 
утвердительный ответ [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 547. Л. 34]. К этому времени ситуация 
в области государственно-конфессиональных отношений в стране вновь условно нор-
мализовалась. Поводом обращения тувинского буддийского духовенства к Е-Д. Шара-
пову послужили, согласно отчетному документу самого председателя буддийской рели-
гиозной организации, отказы райисполкома, облисполкома в строительстве деревян-
ного помещения под храм, хотя чиновники сами на этом изначально настаивали [ГА 
РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 547. Л. 43]. Когда буддисты по их рекомендации своими силами 
произвели заготовку леса, то чиновники выдвинули повторное предложение: вначале 
получить у них разрешение на строительство храма, а затем потребовали добиться со-
ответствующего официального документа и регистрационных процедур в целом в сво-
ем высшем централизованном органе — ЦДУБ СССР [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 547. 
Л. 43]. Эти действия лишний раз доказывали, что местная власть своими непоследова-
тельными рекомендациями и действиями всячески препятствовала буддийской общине 
реализовать свое конституционное право на свободное вероисповедание и даже таким 
образом подрывала ее финансовое положение. Безусловно, их решения основывались 
на переменчивых и неоднозначных рекомендациях и указаниях Совета по делам рели-
гиозных культов при СМ СССР в связи с нелинейным курсом национальной полити-
ки советского государства в области религии. Ламы области на тот момент и без того 
были обременены налоговыми и трудовыми обязательствами в советском правовом 
пространстве [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 547. Л. 43; Дашковский, Монгуш, 2023: 1159].

Представители ЦДУБ СССР во главе с Е-Д. Шараповым прибыли в город Чадан но-
чью 29 августа 1957 г. и пребывали в местности Кызыл-Чыраа в течение четырех дней. 
Гости обсуждали с ламами важные вопросы и даже принимали участие в их молебстви-
ях, проводимых в храме-юрте [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 547. Л. 43; ГА РФ. Ф. Р-6991. 
Оп. 3. Д. 548. Л. 92–93]. Верующие области просили Е-Д. Шарапова помочь им зареги-
стрировать буддийскую общину и ее лам для ведения официальной деятельности в ре-
гионе [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 547. Л. 44]. Из информационного отчета известно, 
что по состоянию на 1957 г. в буддийском центре было уже 7 войлочных юрт и 6 дере-
вянных, обмазанных глиной избушек [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 547. Л. 42].

Исходя из этого, можно констатировать, что за 1955–1957 гг. при молитвенной юрте 
в местности Кызыл-Чыраа буддисты поставили дополнительные жилища. Материа-
лы для строительства деревянного храма по-прежнему хранились на этой территории. 
Стационарный храм планировали построить, согласно докладной записке 1954 г., раз-
мером 10x10 м [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 588. Л. 27].

Следует рассмотреть в сравнительном анализе количественные показатели лам и ве-
рующих в буддийском центре в исследуемый период, что наглядно отражено в таблице 1.
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Таблица 1
Сведения о деятельности буддийского центра в Кызыл-Чыраа  

в количественных показателях*
Table 1

Information about the activities of the Buddhist center in Kyzyl-Chyraa 
в in quantitative terms

Названия показателей 1954 г. 1957 г.

Наличие при молитвенной юрте лам 15 лам 19 лам

Посещаемость своеобразного культового объекта в день Нет данных 3–5–10 человек

В установленных молебствиях храм‑юрты Нет данных 70–100 человек

*Составлено по: [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 589. Л. 2–3; ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 547. 
Л. 42–43].

Comp by: [GA RF. F. R-6991. Op. 3. D. 589. LL. 2–3; GA RF. F. R-6991. Op. 3. D. 547. Ll. 42–43].

Согласно данным таблицы 1, если в начале первого этапа антирелигиозной кампа-
нии в 1954 г. региональный уполномоченный С. Шома установил наличие при молит-
венной юрте 15 лам, из которых 7 священнослужителей постоянно в ней жили, то че-
рез два-три года количественные данные меняются в сторону небольшого увеличения 
[ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 589. Л. 2]. По сведениям председателя ЦДУБ СССР Е-Д. Ша-
рапова в буддийском центре в 1957 г. значилось уже 19 лам, но, правда, из них были 
только 12 священнослужителей, а остальные отсутствовали на момент его приезда  
[ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 547. Л. 43]. Посещаемость культового объекта — от трех 
до десяти человек в день, а в периоды установленных молебствий — 70–100 человек 
[ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 547. Л. 42–43].

Таблица 2
Возрастной состав буддийского духовенства молитвенной юрты 

в местности Кызыл-Чыраа*
Table 2

The age structure of the Buddhist clergy of the prayer yurt in the area Kyzyl-Chyraa

Возраст лам 1954 г. 1957 г.

41 до 50 лет 0 3

51 до 60 лет 6 8

61–70 лет 0 5

72–74 лет 1 3

Итого: 7 19

*Составлено по: [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 589. Л. 2–3; ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 547. 
Л. 42–43].

Comp. by: [GA RF. F. R-6991. Oop. 3. D. 589. LL. 2–3; GA RF. F. R-6991. Oop. 3. D. 547. 
Ll. 42–43].
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Таблица 2 дает важные сведения о возрастном составе духовенства буддийской об-
щины в местности Кызыл-Чыраа. В 1954 г. на момент визита уполномоченного Сове-
та по делам религиозных культов при СМ СССР С. Шома из числа постоянно прожи-
вающих в молитвенной юрте лам в возрасте от 51 года до 60 лет было 6 человек, в воз-
расте 72–74 лет — один человек [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 589. Л. 2–3]. В период пре-
бывания делегации из Улан-Удэ: от 41 года до 50 лет — 3 чел., 51 года до 60 лет — 8 чел., 
61–70 лет — 5 чел., 72–74 года — 3 чел. [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 547. Л. 42]. Незначи-
тельный рост количественных показателей построек и священнослужителей в общи-
не является следствием и результатом относительной стабилизации религиозной си-
туации как в стране в целом, так и в регионе на конец первого периода хрущевской 
антирелигиозной политики.

Весьма интересным фактом является и то, что у буддистов в 1957 г. не было из-
бранных руководящих лиц, но их идейными руководителями указывались два ламы, 
которые почиталась духовенством молитвенной юрты [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 547. 
Л. 42–43]. С началом функционирования буддийского центра в местность Кызыл-Чы-
раа со всей области съехались имевшие еще с периода Тувинской Народной Респуб-
лики высокий сан и авторитет священнослужители. Их имена в архивном документе 
указываются как Чултуммонцок (Чульдум-Мунзук) и Чултум-Лубсан (Чульдум-Лобсан). 
Чамдылай Тюлюш не указывается настоятелем молитвенной юрты в отчетном доку-
менте Пандидо хамбо-ламы Е-Д. Шарапова, но говорится, что его не было при молит-
венной юрте во время пребывания делегации из ЦДУБ СССР. Имеется лишь сведение 
о том, что на тот момент он занимался лечением народа с помощью тибетской меди-
цины [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 547. Л. 44].

Чамдылай Тюлюш среди тувинского населения активно вел проповедническую дея-
тельность и лечил людей аржааном (водой целебного источника). Для этих целей вна-
чале он соорудил возле молитвенной юрты деревянную ванну, а затем такую же уста-
новил в другом месте. Он поселился в 23 км от Чадана и объявил целебным ключ Кегэ-
эн-Булак [Опей-оол, 2007: 73]. Данный факт также демонстрирует относительно лояль-
ное отношение советского государства к верующим на региональном уровне. В стране 
не препятствовали в полной мере священнослужителям исполнять религиозные обря-
ды, даже имели место случаи, к примеру, распространения народной и тибетской ме-
дицины, а также паломничества в святые места. Возможно, и по этой причине настоя-
теля молитвенной юрты не было на встречах с гостями и о нем не было речи в офи-
циальной отчетной документации, поскольку данная деятельность не поощрялась го-
сударством. Это обстоятельство могло повлиять на исход событий, связанных с реги-
страцией общины. Допускаем и иные мнения об этом факте, которые требуют дальней-
шей проработки и осмысления. Во всяком случае, высокопоставленные гости из Улан-
Удэ предупредили присутствовавших лам области, из числа которых ни один служи-
тель культа не имел официальной регистрации, о запрещенной советским законода-
тельством религиозной деятельности. Объяснению подлежали и «вымогательства» 
за проведение религиозных обрядов и треб [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 547. Л. 44]. Вме-
сте с тем в Бурят-Монголии даже зарегистрированные ламы, закрепленные за опреде-
ленными аймаками (районами), в начале антирелигиозной кампании 1954 г. обвиня-
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лись в системном ведении идеологической работы среди верующих, а также обогаще-
нии священнослужителей путем общих и личных доходов, собираемых с них [ГА РФ. 
Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 544. Л. 243].

Следует подчеркнуть, что в Тувинской автономной области при деятельности Чам-
дылая Тюлюша ламы из храма-юрты не разъезжались по своим родным местам житель-
ства, что имело место при его предшественнике, а постоянно находились в буддийском 
центре [Опей-оол, 2007: 72; Хомушку, 1988: 24]. Кроме этого, число верующих при мо-
литвенной юрте увеличивается за счет молодежи и даже представителей сельской ин-
теллигенции, что напрямую влияло на доходы общины не только для содержания 
лам, а преимущественно для строительства стационарного храма [Опей-оол, 2007: 73;  
ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 589. Л. 2].

Видя грамотные действия Чамдылая Тюлюша по пропаганде буддизма, коммуни-
стическая власть начала провоцировать возмущение населения действиями известно-
го ламы [Опей-оол, 2007: 73]. Тувинский обком КПСС и Тувинский облисполком в ис-
следуемый период боролись с буддизмом, составлявшим духовную основу тувинского 
общества в течение длительного времени [Харунова, 2011: 108]. Для этого в регионе 
усиливалось проведение атеистических мероприятий со стороны партийных, комсо-
мольских и советских организаций, особенно там, где находились очаги распростра-
нения религиозной идеологии и пропаганды, включая Дзун-Хемчикский район [ГА РФ. 
Ф. Р-6991. Ф. 3. Д. 588. Л. 21, 28; ГА РФ. Ф. Р-6991. Ф. 3. Д. 589. Л. 4–5]. В Сибири населе-
ние, особенно та его часть, которая проживала в селе и вела традиционный уклад жизни, 
плохо поддавались антирелигиозной пропаганде, поскольку «отождествляли свою куль-
туру с ламаизмом, воспринимая его как естественную данность» [Горбатов, 2008: 359].

Председатель ЦДУБ СССР Е-Д Шарапов при отъезде, согласно общей договоренно-
сти между двумя заинтересованными сторонами, забрал в Улан-Удэ двух представителей 
из молитвенной юрты с целью ускорения процедуры ее регистрации и курирования дея-
тельности буддийской общины Тувинской автономной области в целом [ГА РФ. Ф. Р-6991. 
Оп. 3. Д. 547. Л. 44]. Единый духовный центр советских буддистов в конце 1957 г. хода-
тайствовал в Совет по делам религиозных культов при СМ СССР о регистрации войлоч-
ного храма Тувинской автономной области в виде исключения, существующего с 1946 г. 
[ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 547. Л. 44]. На этой ноте завершилось продвижение процеду-
ры возможной официальной регистрации буддийской общины и ее молитвенной юрты 
в местности Кызыл-Чыраа на первом этапе (1954–1957 гг.) хрущевской антирелигиоз-
ной политики. Вместе с тем архивные документы исследуемого времени подтверждают 
факт того, что мотивом отказа в официальной регистрации религиозного объединения, 
как и ранее, являлась боязнь местной власти усиления религиозного влияния лам на на-
селение [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 548. Л. 93; Дашковский, Монгуш: 2023a; 2023б]. Сле-
довательно, региональные властные структуры в целях недопущения легализации лам 
области всячески отказывала в регистрации общины с целью окончательного прекра-
щения ее деятельности [ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 3. Д. 548. Л. 92–93].

Подводя итоги, отметим, что успехом буддистов Тувинской автономной области 
в исследуемый период был приезд в Туву по приглашению лам делегации ЦДУБ СССР 
из Бурят-Монголии во главе с его председателем XVIII Пандидо хамбо-ламой Е-Д. Ша-
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раповым. Перспективой для скорого решения вопроса регистрации войлочного хра-
ма и строительства деревянного культового здания обе стороны определили в отборе 
и назначении лам, ответственных за взаимодействие с центральным органом и кури-
рование деятельности буддийских общин области в целом. Тем не менее, мы не склон-
ны доверять тому, что в буддийском центре шла борьба за главенство буддистов Тувы, 
поскольку данный факт приводился уполномоченным области для демонстрации пра-
вильности и поддержки курса государственно-конфессиональной политики страны 
и в связи с этим деятельности региональной власти в исследуемый период.

Заключение
Таким образом, после смерти И. В. Сталина религиозный вектор национальной по-

литики СССР получает новое развитие в ходе конкуренции за высшую власть и управ-
ление страной группой лиц, которые вышли на политическую арену как ее лидеры-ру-
ководители. На фоне идеи о десталинизации и демократизации общества положено 
начало борьбы государства с религиозными объединениями и их духовенством, кото-
рая не имела осмысленной программы и системы. На начальном (первом) этапе (1954–
1957 гг.) хрущевской кампании новые постановления не привели к ожидаемым резуль-
татам руководства страны, поскольку религиозная жизнь продолжалась среди ее веру-
ющих граждан. В целом, советское государство проявляло относительно лояльное от-
ношение к религии в политических реалиях исследуемого времени.

В Тувинской автономной области, как и в других советских регионах, в связи с но-
вым законодательством происходило временное нарастание определенной напряжен-
ности государственно-конфессиональных отношений и антирелигиозных настроений 
в обществе. С 1954 г. в Туве, как и в других советских регионах, фиксировалось гру-
бое отношение к религиозным людям, но затем накал отношений и наступательных 
мер в тувинском обществе спал. Атеистическая пропаганда затем делает упор в регио-
не на формирование у тувинского населения научного взгляда на мир и коммунисти-
ческого воспитания в целом наряду с агитацией на позитивные социально-экономиче-
ские и культурно-просветительские преобразования в ускоренном и массовом темпе. 
Местная власть прилагала усилия для развиия дальнейших интеграционных и транс-
формационных процессов в регионе.

В целом первый этап хрущевской политики в Туве носит умеренный атеистический 
характер при проведении идеологических мероприятий. В исследуемый период поло-
жение буддийских общин было таким, что поставить на регистрационный учет свою 
молитвенную юрту они не смогли, но их культовый объект функционировал нелегаль-
но. Как и прежде, буддистам не удалось получить права официально вести религиоз-
ную деятельность. В регионе все еще шел процесс становления советской системы го-
сударственного контроля за религиозными процессами, поскольку все еще не был ре-
шен кадровый вопрос с назначением постоянных уполномоченных Совета по делам 
Русской православной церкви при СМ СССР и Совета по делам религиозных культов 
при СМ СССР. В связи с этим не было налажено систематическое ведение делопроиз-
водственных документов, связанных с государственно-конфессиональными отноше-
ниями, на региональном уровне. Верующая часть населения Тувинской автономной об-
ласти проводила религиозные праздники, обряды и посещала святые места. Государ-
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ственно-конфессиональные отношения в области в середине 1950-х гг. остаются от-
носительно стабильными, если сравнивать их с последующим (вторым) этапом (1958–
1964 гг.) антирелигиозной кампании, который требует отдельного изучения.
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КРИТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРИВИЛЕГИЙ ГРУЗИНСКОЙ 
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Целью статьи является анализ критики экономических привилегий Грузинской пра-
вославной церкви в дискурсе либерализации государственно-конфессиональных от-
ношений в Грузии. Хронологические рамки исследования охватывают период с 2011 г., 
после внесения изменений в Гражданский кодекс Грузии. Статья разделена на три со-
держательные части. В первой части осуществлен обзор критики экономических при-
вилегий Грузинской православной церкви в дискурсе либерализации государственно-
конфессиональных отношений в Грузии со стороны религиозных объединений, во вто-
рой части систематизированы критические положения правозащитных организаций, 
в третьей части проведен сравнительный анализ критических положений религиоз-
ных объединений и правозащитных организаций. В исках религиозных объединений 
в Конституционный суд Грузии критикуется не только узость списка пострадавших 
при СССР религиозных организаций и система их финансирования, но также государ-
ственная поддержка и распределение собственности в пользу Грузинской православ-
ной церкви. В отчетах правозащитных организаций критикуются: субсидиарная и за-
конодательно нерегламентированная финансовая поддержка Грузинской православ-
ной церкви ради ее лояльности государственной власти, отсутствие расчета ущерба 
за советский период, дискриминирующая другие религиозные организации реститу-
ция собственности. Оба субъекта дискурса либерализации государственно-конфес-
сиональных отношений в Грузии едины в критике налоговых преференций и моно-
полии на получение государственной собственности Грузинской православной цер-
ковью, а также непрозрачного и несветского характера финансирования ее отдельных 
епархий. В целом религиозные объединения и правозащитные организации усилива-
ют влияние друг друга в дискурсе либерализации государственно-конфессиональных 
отношений в Грузии. Конечной целью субъектов дискурса либерализации выступает 
отмена Конституционного соглашения с Грузинской православной церковью. Глав-
ное противоречие динамики государственно-конфессиональных отношений в Гру-
зии — сосуществование тенденций как к либерализации, так и к сохранению религи-
озно-культурного своеобразия страны, что на концептуальном уровне описывается 
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как противоречие тенденций секуляризма и секулярности. Сохранение прозападного 
выбора во внешней политике страны обусловливает продолжение критики экономи-
ческих привилегий Грузинской православной церкви в рамках дискурса либерализа-
ции государственно-конфессиональных отношений в Грузии.

Ключевые слова: государственно-конфессиональные отношения, Грузия, Гру-
зинская православная церковь, экономические привилегии, либерализация, пра-
возащитные организации, неправославные религиозные объединения, секуляризм, 
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CRITICISM OF THE ECONOMIC PRIVILEGES  
OF THE GEORGIAN ORTHODOX CHURCH  
IN THE DISCOURSE OF LIBERALIZATION  
OF STATE-CONFESSIONAL RELATIONS IN GEORGIA

The purpose of the article is to analyze the criticism of the economic privileges of the 
Georgian Orthodox Church in the discourse of liberalization of state-confessional relations 
in Georgia. The chronological framework of the study covers the period since 2011, after the 
Georgia amendments to the Civil Code. The article is divided into three substantive parts. 
The first part provides an overview of the criticism of the economic privileges of the Georgian 
Orthodox Church in the discourse of liberalization of state-confessional relations in Georgia 
by religious associations, the second part systematizes the critical positions of human rights 
organizations, and the third part provides a comparative analysis of the critical positions of 
religious associations and human rights organizations. The claims of religious associations to 
the Constitutional Court of Georgia criticize not only the narrowness of the list of religious 
organizations affected by the USSR and the system of their financing, but also state support 
and distribution of property in favor of the Georgian Orthodox Church. The reports of 
human rights organizations criticize: subsidiary and legislatively unregulated financial 
support for the Georgian Orthodox Church for the sake of its loyalty to the state authorities, 
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the lack of calculation of damage during the Soviet period, property restitution discriminating 
against other religious organizations. Both subjects of the discourse of liberalization of state-
confessional relations in Georgia are united in criticizing tax preferences and the monopoly 
on obtaining state property of the Georgian Orthodox Church, as well as the opaque and 
nonsecular nature of financing its individual dioceses In general, religious associations and 
human rights organizations strengthen each other's influence in the discourse of liberalization 
of state-confessional relations in Georgia. The ultimate goal of the subjects of the liberalization 
discourse is the cancelation of the Constitutional Agreement with the Georgian Orthodox 
Church. The main contradiction in the dynamics of state-confessional relations in Georgia is 
the coexistence of trends towards liberalization and the preservation of the country's religious 
and cultural identity, which is conceptually described as a contradiction between the trends of 
secularism and secularity. The preservation of the pro-Western choice in the country's foreign 
policy determines the continuation of criticism of the economic privileges of the Georgian 
Orthodox Church within the framework of the discourse of liberalization of state-confessional 
relations in Georgia.
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associations, secularism, secularism

For citation: 
Dolin V. A. Criticism of the economic privileges of the Georgian orthodox church in the 
discourse of liberalization of state-confessional relations in Georgia. Nations and religions of 
Eurasia. 2024. Т. 29, № 4. P. 234–250 (in Russian). DOI 10.14258/10.14258/nreur(2024)4–12.

Долин Вячеслав Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры гума-
нитарных и социально-экономических дисциплин Белгородского юридического ин-
ститута МВД России имени И. Д. Путилина, Белгород (Россия). Адрес для контак-
тов: v.a.dolin@mail.ru; https://orcid.org/0000–0001–7106–0623 
Dolin Vyacheslav Aleksandrovich, candidate of philosophical sciences, Associate 
Professor of the department of humanities and socio-economic disciplines, Belgorod 
Law Institute of the Ministry of the Internal Affairs of the Russian Federation named 
after I. D. Putilin, Belgorod (Russia). Contact address: v.a.dolin@mail.ru; https://orcid.
org/0000–0001–7106–0623

Введение
Грузия исторически формируется как православное государство [Скурат, 1994: 19–

57]. Государственно-конфессиональные отношения в современной Грузии характери-
зуются двумя особенностями. Во-первых, в 1995 г. в статье 8 (после изменения 2002 г. — 
9 [Constitutional Law …, 2002]) Конституции Грузии закрепляется свобода убеждений 
и вероисповедания [Конституция …, 1995]. Во-вторых, в 2002 г. заключено конститу-
ционное соглашение с Грузинской апостольской автокефальной православной церко-
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вью [Конституционное …, 2002]. При этом «аналога отношений между церковью и го-
сударством посредством соглашения, подобного Конституционному соглашению, нель-
зя найти ни в одной другой стране» [Freedom …, 2016: 36].

В рамках конституционного соглашения, нередко называемого по аналогии с дого-
вором в католицизме «конкордатом» (см., например: [Яровой, 2016]), Грузинская пра-
вославная церковь наделяется «…уникальными привилегиями» [2021 Report], в том 
числе и в экономической сфере. Среди наиболее значительных экономических приви-
легий Грузинской православной церкви следует назвать: прямое бюджетное финанси-
рование на национальном, министерском и муниципальном уровнях (без финансового 
контроля и аудита); бесплатное предоставление церковных объектов в собственность 
[Gegenava, 2019: 122–125]. Основными статьями расходов Грузинской православной 
церкви являются финансирование духовного образования и церковных школ, а также 
зарплаты священникам и работникам [Gegenava, 2019: 124].

Формирование привилегированного правового статуса Грузинской православной 
церкви обусловлено, как минимум, двумя факторами. С одной стороны, высокий уро-
вень низовой религиозности населения и артикулированный на ее основе еще во вто-
рой половине 1980-х гг. призыв к религиозному возрождению [Таркхинишвили, 1997: 
7–10]. С другой стороны, в начале 1990-х гг., когда государственная власть функциони-
ровала неэффективно, Грузинская православная церковь выполняла различные госу-
дарственные функции и выступала гарантом государственности [Jones, 1989: 292–312].

В результате сочетания внутригосударственного стремления к укреплению свет-
ской политической власти [Маркедонов, 2011] и внешнеполитического давления в июле 
2011 г. в Грузии проведена широкая либерализация государственно-конфессиональ-
ных отношений. Согласно внесенным в Гражданский кодекс Грузии изменениям, ста-
тус юридического лица публичного права (позволяет вести публичную деятельность 
вне государственного контроля) могут получить не только традиционные религиоз-
ные организации Грузии, но и аналогичные религиозные организации Европы. Новая 
законодательная норма усиливает позиции субъектов дискурса либерализации госу-
дарственно-конфессиональных отношений в Грузии.

В 2014 г. правительство Грузии, разделяя позицию Грузинской православной цер-
кви, инициирует финансирование четырех исторических религий Грузии — Римско-
католической церкви, Армянской апостольской церкви, еврейской и мусульманской 
общин [Gegenava, 2019: 125].

Как результат, Грузия «…полностью удовлетворяет, с одной стороны, формальному 
конституционному, а с другой — практически теократическому дискурсу», что дает ос-
нования метафорически охарактеризовать модель государственно-конфессиональных 
отношений как «конституционную теократию» [Godoladze, 2015: 95]. Хотя более точ-
ным является определение «преференциальный режим» [Gegenava, 2019: 132], что под-
тверждается рядом фактов:

— до 2012 г. повышение финансирования Грузинской православной церкви наблю-
дается накануне выборов [Gegenava, 2019: 129];

— за период с 2002 по 2013 г. Грузинская православная церковь получает от госу-
дарства более 160 миллионов лари [Gegenava, 2019: 123], причем ежегодная сум-
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ма выплаты с 2009 по 2013 г. колеблется от 22 до 27 миллионов лари [Gegenava, 
2019: 124];

— с 2013 г. и по настоящее время осуществляется фиксированная выплата от госу-
дарства в 25 миллионов лари [Gegenava, 2019: 124, Freedom …, 2023: 20];

— дополнительное финансирование из резервного фонда Президента Грузии, ко-
торое в 2014 и 2015 гг. составило 1,542 и 1,59 миллиона лари соответственно 
[Freedom …, 2016: 41];

— дополнительно около 5 миллионов лари в год выделяют муниципальные власти 
[Freedom …, 2023: 20].

Актуальность проводимого исследования определяется тремя причинами.
Первая причина — ведущая роль экономических привилегий в обеспечении уни-

кального статуса Грузинской православной церкви. Действительно, «практически тео-
кратический дискурс» [Godoladze, 2015], или «преференциальный режим» [Gegenava, 
2019] в Грузии в значительной мере определяется экономическими привилегиями Гру-
зинской православной церкви.

Вторая причина — после изменений, внесенных в Гражданский кодекс Грузии 2011 г., 
происходит усиление позиций субъектов дискурса либерализации государственно-кон-
фессиональных отношений, которые осуществляют систематическую и разноплановую 
критику экономических привилегий Грузинской православной церкви.

Третья причина, определяющая актуальность проводимого исследования, — гру-
зинский опыт построения государственно-конфессиональных отношений является по-
тенциально востребованным для России, в которой наблюдается тенденция к актив-
ному сотрудничеству государства и Русской православной церкви.

Объект статьи — экономические привилегии Грузинской православной церкви, 
предмет статьи — критика в дискурсе либерализации государственно-конфессио-
нальных отношениях в Грузии экономических привилегий Грузинской православ-
ной церкви. Хронологические рамки исследования — с момента внесения изменений 
в Гражданский кодекс Грузии (2011 г.). Теоретико-методологическую основу исследо-
вания составляет разграничение принципов секуляризма и секулярности (secularity) 
в государственно-конфессиональных отношениях, предполагающих, соответственно, 
максимальное разделение (без дискриминации и преследования) и сотрудничество 
(cooperation) государства и религиозных объединений [Durham, 2011]. Дискурс пони-
мается в статье в соответствии с представлениями М. Фуко как взаимообусловленное 
объединение теории и практики.

Для исследования предмета статьи целесообразно рассмотреть два наиболее влия-
тельных субъекта дискурса либерализации государственно-конфессиональных отно-
шений в Грузии, в том числе и в сравнительном аспекте: религиозные объединения 
и правозащитные организации. Каждый из субъектов вносит собственный вклад в кри-
тику экономических привилегий Грузинской православной церкви. Критическая дея-
тельность религиозных объединений связана преимущественно с исками в Консти-
туционный суд Грузии. Правозащитные организации в собственных отчетах крити-
куют существующую модель государственно-конфессиональных отношений с пози-
ций ценностей и правовых прецедентов западных демократий. Каждый субъект дис-
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курса либерализации государственно-конфессиональных отношений в Грузии пред-
лагает аргументы против привилегий Грузинской православной церкви, которые вы-
делены и систематизированы в данной статье. Ограниченные рамки статьи не позво-
ляют проанализировать критические положения против привилегий Грузинской пра-
вославной церкви третьего субъекта дискурса либерализации государственно-конфес-
сиональных отношений в Грузии — либерально мыслящих исследователей (см., напри-
мер: [Gegenava, 2019]).

Критика экономических привилегий Грузинской православной церкви со сторо‑
ны религиозных объединений

Первый субъект дискурса либерализации государственно-конфессиональных от-
ношений в Грузии — религиозные объединения, вклад которых в дискурс либерали-
зации связан с судебными исками в Конституционный суд Грузии. Судебную практи-
ку Конституционного суда Грузии по искам религиозных объединений против эко-
номических привилегий Грузинской православной церкви после внесения измене-
ний в Гражданский кодекс Грузии в 2011 г. следует систематизировать по хронологи-
ческому принципу.

Во‑первых, коллективные иски религиозных организаций 2015 и 2016 гг., нацелен-
ные на максимальное разделение государства и Грузинской православной церкви в сфе-
ре налогообложения и распределения государственной собственности.

В 2015 г. восемь религиозных организаций Грузии (Кавказская апостольская адми-
нистрация католиков латинского обряда, Евангельско-баптистская церковь Грузии, 
Союз мусульман Грузии, Церковь пятидесятников Грузии, Закавказский союз церкви 
адвентистов седьмого дня, Церковь «Слово жизни» Грузии, Церковь Святой Троицы, 
Церковь Христа) подают жалобу в Конституционный суд Грузии на неравный налого-
вый режим, связанный с обязанностью выплачивать налог на добавленную стоимость, 
прибыль и имущество, от которого Грузинская православная церковь освобождена 
[Statement …, 2015]. По мнению составителей иска, отмена привилегии Грузинской 
православной церкви «…даст возможность всем религиозным организациям пользо-
ваться одинаковыми налоговыми льготами» (цит. по: [Statement …, 2015]).

В 2016 г. пять религиозных организаций (Высшая администрация всех мусульман 
Грузии, Евангелическо-баптистская церковь Грузии, Пятидесятническая церковь Гру-
зии, Евангельско-лютеранская церковь Грузии, Искупленная христианская церковь 
Бога в Грузии), руководствуясь принципами секуляризма, обращаются в Конститу-
ционный суд Грузии с иском о признании не соответствующей Конституции страны 
нормы об исключительном праве Грузинской православной церкви на бесплатное по-
лучение государственной собственности [Religious …, 2016].

В рамках удовлетворения исков 2015 и 2016 гг., решением Конституционного суда 
Грузии от 3 июля 2018 г. отменены два положения национального законодательства, 
несовместимые с принципом секуляризма: 1) строительство, реставрация и покрас-
ка культовых сооружений Грузинской православной церкви освобождаются от нало-
га на добавленную стоимость; 2) возможность бесплатной передачи государственного 
имущества во владение Грузинской православной церкви [Two …, 2018]. Формально 
эти нормы должны потерять правовую силу 31 декабря 2018 г. Однако движение в на-



240 Народы и религии Евразии  •  2024  Том 29,  № 4. C. 234–250.

ISSN 2542-2332 (Print)   •   ISSN 2686-8040 (Online) 

правлении максимального разделения государства и Грузинской православной церкви 
остановилось: парламент Грузии не внес соответствующие изменения в законодатель-
ство и после указанной даты [Two …, 2018].

В 2021 г. претензия по иску 2015 г. была частично удовлетворена по существу, од-
нако не была принята в отношении ст. 11 Налогового кодекса Грузии, регламентирую-
щей религиозную деятельность [Constitutional …, 2021], что свидетельствует о сохра-
нении кооперационного вектора развития государственно-конфессиональных отно-
шений в Грузии.

В 2018 г. решения Конституционного суда Грузии по искам восьми и пяти религи-
озных организаций (2015 и 2016 гг. соответственно) получают одобрение в отчете Ев-
ропейской комиссии за демократию через право («Венецианская комиссия») [Two …, 
2018].

Во‑вторых, иск христиан-евангелистов 2016 г. об отмене признания прав четырех 
исторических религий Грузии, которые выступают важным элементом модели секу-
лярности в Грузии.

В 2016 г. юридическое лицо публичного права Грузинская церковь Евангелической 
веры подает иск в Конституционный суд Грузии с требованием отменить финансиро-
вание четырех исторических религиозных организаций Грузии. Аргумент христиан-
евангелистов состоит в том, что не только данные четыре религиозные организации 
пострадали от советского тоталитарного режима [Gegenava, 2019: 127].

Конституционный суд отклоняет иск, хотя и признает как факт отсутствие органи-
зации-истца как субъекта нормы законодательства [Gegenava, 2019: 127]. Более того, 
в 2022 г. ежегодное финансирование четырех исторических религиозных организаций 
увеличено на один миллион и составило 5,5 миллионов лари [Freedom …, 2023: 20]. При-
нятое решение соответствует принципу секулярности.

В‑третьих, три иска 2017 и 2018 гг. от нескольких граждан Грузии о признании 
несветского характера поддержки Грузинской православной церкви, которые следует 
рассматривать как стремление реализовать решительный шаг в сторону максимально-
го разделения государства и Грузинской православной церкви.

В 2017 и 2018 гг. от нескольких граждан Грузии поданы три иска в Конституцион-
ный суд Грузии с требованием отменить норму закона о государственной поддержке 
Грузинской православной церкви, а также признать ее не компенсацией, а «…прямой 
и несветской (конфессиональной) поддержкой Церкви» [Gegenava, 2019: 128]. Один 
из основных аргументов истцов — о поддержке Грузинской православной церкви про-
тив воли заявителей.

Первый и второй иски отклонены Конституционным судом Грузии по формально-
му основанию (ко времени начала заседания истекает календарный год, после чего на-
циональный закон о государственном бюджете утрачивает силу) [Gegenava, 2019: 128].

При рассмотрении третьего иска Конституционный суд Грузии выстраивает раз-
вернутое опровержение позиции истца [Gegenava, 2019: 128]:

1) подчеркивается неверное понимания смысла критикуемой нормы: ежегодная 
выплата не является религиозным налогом, в том числе и в пользу Грузинской 
православной церкви;
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2) бюджетные приоритеты и конкретные выплаты находится в исключительном 
ведении правительства Грузии;

3) для опровержения аргумента о поддержке финансирования Грузинской право-
славной церкви против воли заявителей Конституционный суд Грузии выдви-
гает три контраргумента:
— норма закона о государственной поддержке Церкви не связана с выплатой 

подоходного налога и потому не влияет на убеждения заявителей;
— отсутствие принуждения заявителей к финансированию;
— распределение накопленных бюджетных средств не является дискримина-

цией религиозных убеждений заявителей.
В результате по итогам рассмотрения третьего иска в Конституционный суд Гру-

зии сохраняется норма закона о государственной поддержке Грузинской православной 
церкви как важный элемент модели сотрудничества (кооперации) государства и Гру-
зинской православной церкви.

В‑четвертых, иск мусульманской общины 2019 г. об отмене выплат Грузинской 
православной церкви на муниципальном уровне (епархии Грузинской православной 
церкви Марнеули и Хиджаби). Данный иск хотя и носит частный характер (по степени 
влияния на грузинскую модель государственно-конфессиональных отношений), но со-
ответствует принципу секуляризма.

В 2019 г. начинается судебное разбирательство, которое инициировали Верховное 
управление мусульман всея Грузии и Самир Байрамов [Freedom …, 2023: 20]. В рам-
ках спора Болнисский районный суд 1 июля 2022 г. отменяет как дискриминацион-
ную практику выделения муниципальным советом города Марнеули 400 тысяч лари 
(по 100 тысяч лари ежеквартально) региональному отделению Грузинской православ-
ной церкви (епархии Марнеули и Хиджаби). По мнению суда, «историческое положе-
ние церкви» не является основанием для предоставления привилегий конкретной ре-
лигиозной организации. Соответственно, данная практика противоречит принципам 
секуляризма и государственного нейтралитета.

Однако одержать победу сторонникам дискурса либерализации государственно-
конфессиональных отношений в Грузии не удалось. Апелляционный суд Тбилиси 8 де-
кабря 2022 г. отменил решение суда первой инстанции на основании того, что Болнис-
ский районный суд «проигнорировал важность, контекст, антидискриминационное за-
конодательство и конституционные принципы спора» [Freedom …, 2023: 20].

На основе проведенного обзора можно систематизировать информацию о судеб-
ных исках в Конституционный суд Грузии против экономических привилегий Грузин-
ской православной церкви:

— коллективные иски религиозных организаций 2015 и 2016 гг. об отмене неравного 
налогового режима и об исключительном праве Грузинской православной цер-
кви на бесплатное получение государственной собственности соответственно;

— иск церкви христиан-евангелистов 2016 г. об отмене признания права на госу-
дарственное финансирование четырех исторических религий Грузии;

— три иска 2017 и 2018 гг. от имени нескольких граждан Грузии о признании не-
светского характера поддержки Грузинской православной церкви;
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— иск мусульманской общины и Самира Байрамова 2019 г. об отмене выплат на му-
ниципальном уровне (епархии Грузинской православной церкви Марнеули 
и Хиджаби).

Критике подвергаются следующие привилегии Грузинской православной церкви:
1) неравный налоговый режим, закрепляющий экономические и налоговые льго-

ты, связанный с обязанностью выплачивать налог на добавленную стоимость, 
на прибыль и имущество (коллективный иск восьми религиозных организаций 
2015 г.);

2) исключительное право на бесплатное получение государственной собственно-
сти (коллективный иск пяти религиозных организаций 2016 г.);

3) узкий круг религиозных организаций, официально признанных пострадавшими 
от советского тоталитарного режима (пять исторических религиозных организа-
ций Грузии) (иск организации Грузинская церковь Евангелической веры 2016 г.);

4) наличие нормы закона о государственной поддержке Грузинской православной 
церкви (три иска от нескольких граждан Грузии 2017 и 2018 гг.);

5) непрозрачная и несветская практика финансирования со стороны муниципа-
литетов отдельных епархий (иск мусульманской общины и Самира Байрамова 
2019 г.).

Однако по всем искам Конституционный суд Грузии принимает решения в защи-
ту актуальной модели государственно-конфессиональных отношений, основанной 
на принципе секулярности.

Критика экономических привилегий Грузинской православной церкви со сторо‑
ны правозащитных организаций

Второй субъект дискурса либерализации государственно-конфессиональных отно-
шений в Грузии — правозащитные организации.

На основе анализа отчета «Freedom of religion» (2016), выполненного в рамках про-
екта «Продвижение толерантности, религиозной свободы и прав человека в Грузии», 
финансируемого посольством королевства Нидерландов [Freedom …, 2016], возможно 
выделить ряд критических утверждений относительно системы экономических при-
вилегий Грузинской православной церкви, соответствующих принципу секуляризма:

— финансирование религиозных организаций (в том числе и Грузинской право-
славной церкви) осуществляется «…по прямой субсидиарной системе», хотя 
внешне система финансирования подгоняется «…под модель номинальной ре-
ституции / компенсации…» [Freedom …, 2016: 48];

— различие политико-социальных мотивов финансирования религиозных органи-
заций: с одной стороны, обеспечение лояльности Грузинской православной цер-
кви ради легитимации государственной власти и, с другой стороны, политический 
контроль над прочими религиозными организациями [Freedom …, 2016: 40];

— отсутствие с 2002 г. расчета ущерба, нанесенного в советский период Грузин-
ской православной церкви [Freedom …, 2016: 48];

— произвольный характер финансовой поддержки, основанный «…только на по-
литической воле государства, что создает высокий риск государственного про-
извола в этом вопросе…» [Freedom …, 2016: 45];
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— реституция церковного имущества, в том числе путем бесплатной передачи 
в собственность, не проводится в отношении имущества религиозных мень-
шинств, что расценивается как дискриминация [Freedom …, 2016: 31–32];

— преференции Грузинской православной церкви в налоговой сфере (освобо-
ждение от корпоративного подоходного налога; налога на добавленную стои-
мость при строительстве, реконструкции и покраске церквей; налога на землю) 
[Freedom …, 2016: 30];

— обязательство государства вести переговоры с другими государствами по вопро-
сам собственности Грузинской православной церкви признается дискримина-
цией [Freedom …, 2016: 32].

Приведенные критические замечания соответствуют стремлению к максимальному 
разделению государства и Грузинской православной церкви во всех сферах, значимых 
для дискурса либерализации государственно-конфессиональных отношений в Грузии.

Как результат, несоответствие заявленных и фактических отношений в сфере фи-
нансирования Грузинской православной церкви рассматривается как «…структурная 
причина несветских взаимоотношений между государством и религиозными органи-
зациями» [Freedom …, 2016: 40]. Общий вывод авторов отчета категоричен: де-факто 
существующие правила финансирования противоречат модели секуляризма и «…дол-
жны быть фундаментально пересмотрены…» [Freedom …, 2016: 49].

Критика модели государственно-конфессиональных отношений в целом отличает 
правозащитные организации как субъекта дискурса либерализации государственно-
конфессиональных отношений в Грузии от религиозных объединений. Последние вы-
нуждены формулировать частные претензии, поскольку вероятность положительно-
го решения по иску об отмене ст. 9 Конституции Грузии крайне мала. С другой сторо-
ны, критика в отчете правозащитной организации Грузии (в отличие от иска в Кон-
ституционный суд) не предполагает немедленной отмены положений законодатель-
ства. Это открывает возможность и принципиальной критики в отчетах правозащит-
ных организаций модели государственно-конфессиональных отношений в Грузии 
(с позиций секуляризма).

В 2020 г. Институт толерантности и разнообразия (TDI) в рамках проекта «Содей-
ствие верховенству закона в Грузии», финансируемого Агентством США по междуна-
родному развитию (USAID), публикует отчет «Restitution policy in Georgia» [Noniashvili, 
2020]. Лейтмотив документа — критический тезис о том, что «недоминирующие рели-
гиозные организации до сих пор не вернули свои действующие или бездействующие ис-
торические культовые сооружения, кладбища, религиозные учебные заведения, остат-
ки культовых сооружений и земельные участки» [Noniashvili, 2020: 7]. Иначе говоря, 
выводы и рекомендации данного отчета носят частный характер.

Отдельный раздел отчета посвящен обзору невозвращенной собственности таких 
религиозных организаций, как Евангелическо-лютеранская церковь, епархия Армян-
ской Апостольской православной Святой церкви в Грузии, католическая церковь, ев-
рейская и мусульманская общины [Noniashvili, 2020: 13–17]. Автор следующим обра-
зом аргументирует собственную позицию: «политика реституции не должна быть дис-
криминационной» [Noniashvili, 2020: 31].
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В 2023 г. упомянутый ранее Институт толерантности и разнообразия (TDI) при фи-
нансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в не-
большом отчете «Freedom of religion and belief in Georgia: 2022 report» выделяет сле-
дующие недостатки системы финансирования религиозных организаций [Freedom …, 
2023: 19–20]:

— компенсация ущерба Грузинской православной церкви более походит на субси-
дирование со стороны государства;

— ограничение списка религиозных организаций, пострадавших от советских 
репрессий, четырьмя историческими религиями Грузии представляет собой  
«…дискриминационный подход государства» [Freedom …, 2023: 19];

— финансирование епархий Грузинской православной церкви со стороны муни-
ципальной власти «…непрозрачно и несветски» [Freedom …, 2023: 19];

— дополнительное муниципальное финансирование епархий Грузинской право-
славной церкви с преобладанием мусульманского населения (Марнеульская и Ху-
джабская епархии).

Подобно отчету «Freedom of religion» (2016), выводы относительно модели государ-
ственно-конфессиональных отношений в Грузии носят комплексный характер и соот-
ветствуют принципу секуляризма. Но, в отличие от отчета «Freedom of religion» (2016), 
не формулируется вывод о радикальной трансформации модели государственно-кон-
фессиональных отношений в Грузии. Интересен ответ на вопрос о случайном (или за-
кономерном) характере отсутствия подобного вывода в тексте отчета.

В целом в отчетах правозащитных организаций сформулирован ряд критических по-
ложений относительно экономических привилегий Грузинской православной церкви:

— субсидиарный характер финансовой поддержки со стороны государства, подго-
няемый под модель реституции или компенсации («Freedom of religion» (2016), 
«Freedom of religion and belief in Georgia: 2022 report» (2023));

— различие политико-социальных мотивов финансирования религиозных органи-
заций: лояльность Грузинской православной церкви и контроль над остальны-
ми («Freedom of religion» (2016));

— отсутствие с 2002 г. расчета ущерба, нанесенного в советский период («Freedom 
of religion» (2016));

— законодательно нерегламентированный характер финансовой поддержки, чре-
ватый произволом со стороны государства («Freedom of religion» (2016));

— практика реституции церковной собственности является дискриминацион-
ной по отношению к недоминирующим религиозным организациям («Freedom  
of religion» (2016), «Restitution policy in Georgia» (2020));

— преференции в налоговой сфере («Freedom of religion» (2016));
— дискриминирующий характер обязательства государства вести переговоры с дру-

гими государствами по вопросам собственности («Freedom of religion» (2016));
— дискриминация религиозных организаций, не входящих в число пяти истори-

ческих религий («Freedom of religion and belief in Georgia: 2022 report» (2023));
— непрозрачное и несветское финансирование отдельных епархий со стороны му-

ниципалитетов («Freedom of religion and belief in Georgia: 2022 report» (2023));
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— дополнительное муниципальное финансирование епархий с преобладанием му-
сульманского населения («Freedom of religion and belief in Georgia: 2022 report» 
(2023)).

Критика экономических привилегий Грузинской православной церкви со сторо‑
ны религиозных объединений и правозащитных организаций: опыт сравнитель‑
ного анализа

Для сопоставления критических положений религиозных объединений и право-
защитных организаций относительно экономических привилегий Грузинской право-
славной церкви следует объединить их в таблицу (табл.). Для сокращения объема таб-
лицы и во избежание дублирования информации ссылка на источник критического 
положения опускается.

Критика экономических привилегий Грузинской православной церкви 
религиозных объединений и правозащитных организаций:  

сравнительный анализ
Criticism of the Economic privileges of the Georgian Orthodox Church, religious 

associations and human rights organizations: a comparative analysis
Критические положения религиозных 

объединений Критические положения правозащитных организаций

Общие (повторяющиеся) положения

Неравный налоговый режим, закрепляющий 
экономические и налоговые льготы, связан‑
ный с обязанностью выплачивать налог на до‑
бавленную стоимость, прибыль и имущество

Преференции в налоговой сфере

Исключительное право на бесплатное полу‑
чение государственной собственности

Практика реституции церковной собственности является 
дискриминационной по отношению к недоминирующим ре‑
лигиозным организациям

Непрозрачная и несветская практика финан‑
сирования со стороны муниципалитетов от‑
дельных епархий

Дополнительное муниципальное финансирование епархий 
с преобладанием мусульманского населения

Различающиеся положения

Узкий круг религиозных организаций, офици‑
ально признанных пострадавшими от совет‑
ского тоталитарного режима;
Наличие нормы закона о государственной 
поддержке Грузинской православной церкви

• субсидиарный характер финансовой поддержки го‑
сударства, подгоняемый под модель реституции 
или компенсации;

• различие мотивов финансирования религиозных орга‑
низаций: лояльность Грузинской православной церкви 
и контроль над остальными;

• отсутствие с 2002 г. расчета ущерба, нанесенного в совет‑
ский период;

• законодательно нерегламентированный характер фи‑
нансовой поддержки, чреватый произволом со стороны 
государства;

• дискриминирующий характер обязательства государ‑
ства вести переговоры с другими государствами по во‑
просам собственности;

• дискриминация религиозных организаций, не входящих 
в число пяти исторических религиозных организаций;

• непрозрачное и несветское финансирование отдельных 
епархий муниципалитетами
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Сопоставление критических положений относительно экономических привилегий 
Грузинской православной церкви, сформулированных религиозными объединениями 
и правозащитными организациями, позволяет разделить выделенные в статье критиче-
ские положения на две категории: общие (повторяющиеся, но со стилистическим не-
совпадением формулировок) и различающиеся. Наличие общих (повторяющихся) кри-
тических положений позволяет предположить, что речь идет об экономических при-
вилегиях Грузинской православной церкви, которые наиболее значимы для религиоз-
ных объединений и правозащитных организаций как субъектов дискурса либерали-
зации государственно-конфессиональных отношений в Грузии.

Обращает на себя внимание большее (относительно исков религиозных объедине-
ний в Конституционный суд Грузии) количество различающихся положений в отчетах 
правозащитных организаций. Более чем трехкратный перевес объясняется, как мини-
мум, двумя причинами. Первая причина — разный характер их влияния на правовую 
систему (в отличие от положения отчета правозащитной организации, судебный иск 
в Конституционный суд Грузии способен обеспечить отмену положения законодатель-
ства). Вторая причина большего количества критических положений со стороны пра-
возащитных организаций (в сравнении с религиозными объединениями) — коорди-
национные издержки: для обеспечения влияния критического положения, сформули-
рованного в судебном иске в Конституционный суд Грузии, названные издержки несо-
измеримо выше, нежели для положения отчета правозащитной организации, по опре-
делению не требующего его отстаивания в суде.

Возможно обоснованно предположить, что количество критических положений, 
сформулированных в судебных исках, по объективным причинам не может превышать 
аналогичное количество в отчетах правозащитных организаций. Более того, гипоте-
тически возможно представить отчет правозащитной организации, в котором будут 
перечислены абсолютно все критические положения в адрес экономических привиле-
гий Грузинской православной церкви. С другой стороны, аналогичный список крити-
ческих положений в одном иске в Конституционный суд Грузии (равно как и любой 
другой страны) невозможен по причине специфики процедуры признания несоответ-
ствия основному закону отдельных положений законодательства. Кроме того, из-за ко-
ординационных издержек проблематично подготовить большое количество подобных 
исков (даже при наличии у религиозных организаций времени, желания и необходи-
мого количества квалифицированных юристов).

Вместе с тем очевидно, что субъекты дискурса либерализации государственно-кон-
фессиональных отношений в Грузии усиливают позиции друг друга: иски в Консти-
туционный суд Грузии открывают возможность отменить отдельные положения зако-
нодательства как противоречащие основному закону страны, а правозащитные орга-
низации создают благоприятную информационную среду для подобных изменений 
законодательства.

Заключение
Таким образом, аргументы субъектов дискурса либерализации государственно-кон-

фессиональных отношений против экономических привилегий Грузинской православ-
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ной церкви соответствуют сущностным положениям принципа секуляризма и судеб-
ным прецедентам в западных странах.

Главной целью субъектов дискурса либерализации государственно-конфессиональ-
ных отношений в Грузии является отмена Конституционного соглашения с Грузин-
ской православной церковью ради обеспечения монопольного характера принципа 
секуляризма. Однако лишь правозащитные организации демонстрируют стремление 
достичь подобного результата. Это объясняется разным потенциалом изменения зако-
нодательства посредством критических замечаний, сформулированных, с одной сто-
роны, в рамках судебного иска (религиозные организации) и, с другой стороны, в тек-
сте аналитического отчета (правозащитные организации).

Настойчивость субъектов дискурса либерализации в утверждении принципа секу-
ляризма в Грузии выступает проявлением «мягкой силы» западных демократий, на-
правленным на унификацию по западному образцу стандартов постсоветских стран 
в сфере государственно-конфессиональных отношений. В рамках усилий западных 
стран по либерализации на постсоветском пространстве моделей взаимодействия го-
сударства и религиозных объединений первоочередной задачей субъектов дискур-
са либерализации государственно-конфессиональных отношений в Грузии является 
стремление к смягчению (в предельном варианте — ликвидации) противостоящей дис-
курсу либерализации «политики протекционизма» на грузинском «рынке религий».

Данное противоречие в динамике государственно-конфессиональных отношений 
в Грузии является главным; в концептуальном аспекте выделенное противоречие со-
ответствует сосуществованию тенденций секуляризма и секулярности. Конкретный 
сценарий разрешения противоречия тенденций секуляризма и секулярности в Гру-
зии в значительной мере определяется геополитическим выбором между прозападной 
и пророссийской идентичностью. При сохранении реализуемого в Грузии на протяже-
нии последних 20 лет прозападного геополитического выбора экономические приви-
легии Грузинской православной церкви будут подвергаться постоянной критике и ор-
ганизационно-политическому давлению сторонников идеологии секуляризма, высту-
пающих основными агентами дискурса либерализации государственно-конфессио-
нальных отношений в Грузии.
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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА В ТРАДИЦИОННЫХ ВОЗЗРЕНИЯХ  
ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ ЮЖНОЙ СИБИРИ

Целью статьи является изучение восприятие природы в традиционном мировоз-
зрении тюркских и монгольских народов Южной Сибири. Хронологические рамки 
работы охватывают конец XIX — середину XX веков. Выбор таких временных границ 
вызван, прежде всего, состоянием базы источников по теме исследования. Основны-
ми источниками выступают исторические и этнографические материалы. Работа ос-
новывается на комплексном, системно-историческом подходе к изучению прошлого. 
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Методика исследования опирается на историко-этнографические методы — научно-
го описания, конкретно-исторического и реликта.

Коренные жители Южной Сибири в процессе длительного взаимодействия с окру-
жающей средой и в результате адаптации к ней сформировали наиболее приспособ-
ленную к данным природным условиям культуру. Значительное место в ней отводит-
ся традициям, связанными с экологическими воззрениями и нормами. Основу эколо-
гического сознания народов этого региона составляла идея неразрывной связи чело-
века со средой обитания — родиной, т. е., с тем местом, где он родился, жил и умирал. 
По сути, оно являлось тем пространством, в котором осуществлялась вся жизнедея-
тельность человека. В мышлении верующих природа воспринималась в качестве жи-
вого и чувствующего существа, что нашло отражение и в соответствующем практиче-
ском отношении к ней. В традиционном мировосприятии человек не выделен из при-
роды. Отсутствует жесткая граница между ним и окружающим миром, который в ми-
фологическом сознании как уже отмечалось, имел частичное или полное отождест-
вление человеку.

Ключевые слова: тюркские и монгольские народы, Южная Сибирь, хакасы, куль-
тура, традиция, человек, природа, экологические воззрения.
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MAN AND NATURE IN TRADITIONAL VIEWS OF TYURCO-MONGOLIAN 

PEOPLES OF SOUTH SIBERIA
The aim of the work is to study the perception of nature in the traditional worldview of the 

Turkic and Mongolian peoples of Southern Siberia.
The chronological scope of work covers the end of the XIX — mid XX centuries. Selection 

temporal boundaries caused primarily by the status of the database sources on the research topic. 
The main sources are archival and ethnographic materials. The work based on comprehensive, 
system-historical approach to the study of the past. The research methodology based on historical 
and ethnographic methods — scientific description, the specific historical and relic.

The indigenous inhabitants of Southern Siberia, in the process of prolonged interaction 
with the environment and result of adaptation to it, formed the culture most adapted to 
the given natural conditions. A significant place in it given to traditions associated with 
environmental views and norms. The basis of the ecological consciousness of the peoples of 
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this region was the idea of an inseparable connection between man and his environment, the 
homeland, that is, with the place where he was born, lived and died. In fact, it was the space 
in which the entire life activity of man. In the thinking of believers, nature perceived as a 
living and sentient being, which reflected in the corresponding practical relation to it. In the 
traditional worldview, man is not isolated from nature. There is no rigid boundary between it 
and the surrounding world, which, as already noted, in the mythological consciousness, had 
a partial or complete identification with man.

Keywords: Turkic and Mongolian peoples, Southern Siberia, Khakas, culture, tradition, 
man, nature, ecological views.
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