
ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

ДРКВИЕИИШН ПЕРИОД И ИГТОРИИ КИТАИ

чсских исследовашш в Ceeep/iO.u- Китае
за последние два десятилетия)

(Ь’ итогам археологи'

1

1\итае восходят к весьма глубокой древности.
С.тоды чаловеческой деятилыюсти в

Иокоторыо археологи считают возможным существование здесь человека уже в конце
третичного иориода (Са1шен..еи 1. или верхиеилиоцеиовая фация), когда степные прост
ранства нщ-ёлялись стадами пшаариовов и халпкотериев. Основанием для этого служат
к  1ва нсислял>и Циховама * кости животных с царапинами п следами
открытые п который >юг служить орудием. Но большинство ученых

недостаточными для того, чтобы согласиться с уиомяиутым пред-
материалах местонахождения Л» 13 из района

Вейппна. Там в 1934 г. с фауной, более
II, или ранияи фация нижнего илейсто-

щолльского ручного рубила и обожженные

И1ПЯ, а также
’^Т11 находки считают
положением. То же следует сказать и о

в Чжоу-Коу-Тяиь :
синантропа (Санменьен

возле
аиамсчштого грота
Ярошюн, чем фау|(а тинаin situ орудиеПена), были открыты
кости животных. намятииком д[)еяненшеи эиихи, исключитель-

япляется местонахождение Лг 1 в Чжоу-Коу~
вполне достоверным

}iauiero века
Хронологически

ио важным открытием
Тянь, грот сшиштрона
ностн: золой, каменны

■ными остатками человека п следа.чш его деятель-
оно относится к нижноплейс-с бoгaты^пr КОС!

костяными орудиями:
„ япхео-югпчески датируется дрешшм палеолитом.
V з'и V” б в Чжоу-Коу-Тянь показывают новую фазу  в разви-
"  птроиа на финальных этапах нижнего палеолита. Конец

^  родставле}Ш двумя лессовыми местонахожде-

IIми

IIначало верхнего в 20-х гг. нашего века.
Шари

тинеиово.му возрасту
Местонахождения

тни каменной техники сшю
^'реднего палеолита и -Оссо-1'ол, открытыми

. поделки на кости и сопровождающая фауна,
Чжоу-К‘оу-Тяш. дает мадлеискую стадиюв

: Шун-Тун-Коу IIнчямн п Ордосе
Найдена богатая ннд>я’яр*у^
Весьма многочисленная. Вер

на кварцита
хняя пещера

^  человека, каменных орудии, костяных и раковинных
Китай в настоящее время, благодаря успехам ар-

все основные энохи древнекаменного века.

остаткамиВерхнего палеолита с
изделий. Таким образом, Север

прсдстаппть нам почти
^она только единичными

хеологпи, может
Хотя н отмеченные

памятниками.

9

Китая в самое раннее послечетвертпчиое время мы пока
' обнаружено и раннего неолита. П.и'.чечетвертпчное на-

Северного
. Здесь еще нр

и засолении
Ничего не знаем

«Early Man»,ChinaI'alaeolitic imiuslries in 1937,
-ChungW e H* P e i

стр. 222. 14*
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селение Северного Китая выступает перед памп уже на уровне развитого неолита
в физическом отношении оно уже обладает главными

Земледельцев неолитического времени мы
бассейна реки Хуанхе и ее притоков. Это были
Большей частью они возникали

чертами китайцев.
застаем в Северном Китае, в границах

поселения долговременного типа ,
на открытых II сухих местах. Население еще не имело

возможности выкорчевывать .чеса и осушать болота. Оно выбирало высокие места по
тому, что низины затоплялись разливом рек.

Поселения, раскопанные в провинции Шаиьси близ устья р . Фен охватывали
площади в несколько тысяч квадратных метров. Иногда они лежали друг от друга на
олизком расстоянии. Жилища строились в виде ям, вырытых в лёссовом грунте . В
плане они имели круглую пли эллиптическую форму, достигающую 4 м в диаметре,
углубляясь в землю на 2,5—3 м. Это ямное жилье
тели его были защищены от холода

не отличалось простором, но обита-
сырости благодаря от.чичпьпи качествам .лёсса;

лесс порист, тем самым он очень хорошо сохраняет
В первоначальных неолитических поселениях Китая

шалось над аемпей. Плоское покрытие состояло из настила в два-три ряда жердей
засыпанных землей или обложенных дерном. Боковых входов не существовало не
употреблялись и дверные камни, которымп пользуются в соврсмешшх лёссовых’жи
лищах. В яму проникали яерез отверстие, закрываемое звериными шкурами Это’ ямпое

времени было усовершенствовано. Жилище возвышалось над землей
в виде конуса, углублялось только на 1^1.5 м. Стены землянки были укреплены об-
мазкой из глины. Земляной пол выстпла.чся матами из тростника или
весной коры. Внутри и снаружи были устроены очаги. Для хранения
тов по соседству с ншлпщем были выкопаны небольшие
также содержалась дождевая вода, если вблизи не было
известно, на лёссовых отложениях не встречается.  В ;
ждались земляной стеной или частоколом. Возможно, что поселритта и
только плетнями из шюбовой колючки, которую мы видим на '
стен жилищ

I вентилируется,
ямпое жп.чье почти не возвы-

жилье с течением

по.чосами дре-
пищевых продук-

спецпалышх ямахямы. В

речки. Родншювая
эту эпоху поселения

вода, кап
еще не огра-

защищспы
верхушках глиняных

современных китайцев, живущих в районе ‘
р. Фен. Есть основания думать, что обитатели покидали ^
мя, когда наступала пора полевых работ. По -
эпохи самых ранних династий, они укрывались
гая поля от зверей и птиц.

Весьма почтенный возраст имеют в Китае искусственные
В таких пещерах до последнего времени ютилось
провинции Ганьсу.

Обработку лёссовой

тепло I

ямн

п

почвы под посев неолитиче

поселения на

ые жилища в летнее вре-
краинен мере, так поступали китайцы

' под навесами
пли в шалашах , обере-

ещеры, вырытые в лёссе,
неско.чько миллионов крестьян

ские лЛт»
производиля каменными и роговыми мотыгами. Засеивали ’
просо (sorgum vulgare). Впоследствии
ские

императоры приносили в дар небу

Северного Китая

просо цриобпр ” гаолян или крупное
, земле л с значение. Кптай-

выпеченные из просяной муки. ' предкам зерна пли пироги.
Когда просо вызревало

ли

на полях, начиналась
>«атва

ной или прямоугольной формы, нередко с
было просверлено одно

каменными
изогнутым лезвием

или два отверстия для прпвязывапи
Жил песчаник, глинистый сланец, а также и ■
ножи вытачива.чпсь из раковин пресноводных
сосудов. Этого типа каменные

ножами полулуН'
Как правило, на них

кпйх^тпс... ^ ^ поясу. Материалом слу'
породы. В отдельных случаях

1.0ЖП, имевшве в xolSBe’D™ глиняных
широко распространены ио Восточной Азии в эпоху неп- функции, были
ножи употреблялисыш японских'островах и даже в Совеп^“^ ^ позднее. Полулунные
ная форма ножей сохранилась до последнего времени ^^“^рике. Четырехуголь

К итае из железа и также носят на шнурке у пояса (рис^° изготовляют ’
в

л” ™f ".s’  *'’-0. Л» 5 , 122.
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Более чем вероятно, что в Китае в эту древнюю пору население выращивало корне-
Такимп растениями могли быть репа и редька, которые

Китае. Зерна проса и гаоляна мало употреблялись
множество плоских растлральных камней из

плоды II лиственные овощи
в диком виде встречаются только в
в пищу в целом виде. На это указывает
базальта, гранита и песчаника.

I

/!ао\_iii>

у
у -

4
J—3 — китайские:

г> 1 4 Шлифованные пожп из^сланца
Рис . 1—^- ^ ^ японский

- „я газелей, болотных оленей, быков, днких
пита добывалась охотой в свидетельствуют о ловле

свиней зайцев с помощью луков и „ моллюсков говорит скопление
вииеи, заидвр ^ „„(^„неводами. О собирании ^ Собака, которая, оче-

речной „ озерной Д " Р-ноД-вась
остатков ЭТИХ жив^ ^ предшествующий ^4 вместе с костями домаш-
видно , была обнаруживаются в рась - такую же ценность, как и
на убой, так как кост Китае свинья представл Домашняя свинья до-

ней свиньи. Б Х»Г сн»лениям ее костей- —

мнсну.0 Гевине клыки просверливались для ношении

Животная

Сейчас, судя по
ставляла не только
нечники стрел, копии,

подвесок-амулетов,
одежды -

шилья

в качестве

О производстве

стоянках костяныхнаходкам на
Для сучения шерстяных ниток

, изготовлялась
Китае в боль¬в

но
можем судить

“““’‘‘^ТпТяслГГтняТсдешда, вероятно
глиняные р произрастающих
пли диких ХЛОЕ 4i травы, как это делают кптаи-

и из
пождя Дополнением к одежде служили

7выточенные из мрамора брасле-
поделки в виде булавок,

и от
зубов свиньи

щитов

иголок, которыми
существовали каменвыб
из волокон древесной
июм количестве, ье,

’  просверленных

II

сплетал
себе плащ

ские крестьяне из
и черепаховых

мы

обычно

 раковин
, костяные

украшения: подвески
ты, кольца п диски
аастежек, пуговиД

Глиняная посуДД

„3
ГЯГЬ от руки, была довольно груба и плохо обжи-

еще кзготовля.лась от Р^ ^ щ„итивный орнамент, пося-
однетяыи сероватый фон „летенки.

ожного PUCJHKO.

ци Т.

галась. Па одп

Щий характер
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● )

К середине III тысячелетии дп н. а. пеолтическая jjyai.Tvpa в Gaccei'nie Xvniixc
11]Н111адлежа;и1достигла зенита. 1ч числу наиболее О/Кивлеиных и передовых областей

та южная часть Северного Китая, где р. Хуанхе, встретив на пути горный барьер Цти.-
.Яшь-Шань резко сворачивает с южного направления на восток  и служит рубенсом
для двух провшшин: Хоианн я Шаньсп. Здесь, в дилино, у нодножпя гор располагалось

земледельческих поселений. Остаткина закате каменного века несколько больших

одного из них были исследованы в 1921 г. шведским археологом Апдерсоиом
деревни Яи-Шао, находящейся ип соседству с. г. .\1ьен-Ши-Хсьеиом  \ Будет ис лишним

II ку.льтурной

возле

отметить, что имоиио в этой долине находились центры политически!!
жизни Китая династий Чжоу и Хань.

Неолитический .ландшафт долины Яи-Шао отличался от современного. Тогда ото
было ровное плато, незаметно понижавшееся к реке. Теперь вся долина часто изрмама
каньонами, глубпиою 20—5U м. Яти отвесные ов1)аги вырыты в рыхлом лёссе разру'
тельной деятельностью дождевых вод. Большая часть Северного Китая
подобную картину.

Древние поселения заиима.ли и.лощадь более 000

пш-
иродставлиет

МИ Д.лииу и 4S0 м в HiHimiiy
Жилища еще сохраняли полуземляночный тип. Б зе.мледельческом

.
-.-.л ос \ -

ществлен крупный шаг вперед: было освоено иоздслываиис риса, как .что видно по т-
печаткам зерен на (})ра1меитах г.лишшой посуды. Для посечт влаголюбивого
вероятно, избирались низкие забо.личеишле места

хозяйстве 6i,i,-

растения,
восев которых застаивалась ииия

расироетраи(чп!екак злак теплых широт, имеет ограниченное
то.и.ко и Хенанп.

и дождевая во;ц). Но рис
Северном Китае. Его иозде.лыпаютв

●‘к'Угф

I \

V
I  ● ч

■I,

■'●С
51 ■

'.V

J’llC. 'Гонор (Я|г-Л1ап)● I. J4ic.
Тесло (Ии-Л1по)

1 оры Нниь-Япнь Шаиь на юге дилиш.г "Летые леса.ми, бь
ником дрсвегиого материала, топлива и каменных норо:; д-jjj

сверла, скребки иаселышки Яи-Шао вынуждены были
"брод, как сланец, мегчаинк. 'Гве])дыо породы
в (-сворном Китае. Для )1|)ои;шодстпа ме.лк-цх

1
ножи

Кр('М0НЬ
орудий пи

ЛИ местом охоты, иеюч-
Орудий. Топоры, Т0СЛ!>.

выдс.чывать из мягких

редкость
некоторых Ш1Д"Н

^  ● 'Tliill. of file Geological surve>
Cliiiia .Jouiaial of Science ai“'

арц, нефрит -
' проколок

1 V. С.
f Gliinu)>, Л1

I  (192:5). стр.

.А. п <] е т S S о л, .\и l':aj']\ GliiiM“^e Gul l
5 (192:5); Л prehisloi'ic \illagein lloiiari

.  6fiS-.6i:-.

11 le(
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рог, ракошша, они получали кременьнгокеп, flJJH которых не были пригодны кость,
обмена на области опера Кук\-Иор.

"  '''"кГмсн1 обряб.тьшался шлифовкой, иилеш.еа,. сверлеппе». и приемами скалывания.
Ян-Шао не выделяется новыми достнжеиия5Ш.

Однако в деле обработки камня техника
формы, выработанные

в каменном веке, стонкочто
.Заслуживает также Помпмо форм каменных ножей из лессовых жп-
удержпваются почти д < ,,,-1зять на стальное тесло <феп», употребляемое плот-
.'Шщ, отмеченных выше, молаю льазат
никами Хспанн. Оно имеет форму рабочеп '

■ преемственногп
(амепны.м ирототн-

UICT1I. а

Ян-1Пао (рнс. 6). Тннологнческую
вым боевым топором «ко>» и его i.

налогпчную каменному теслу из
, можно устаиопнть между бронзо-

UOM из Яи-Шаи, между трехгракным наконепиико
Ян-Шао. Древнеинтмн113стрелы и костяным 1

современные крестьяне
пеизмепсшюм виде.

каменными пряслами
иаии и Ганьсу ио:!Ьзуются и

: Ян-Шао мы можем с>лить
на глиняных оосу-

0 ткачестве в энохл
П о многочис.тепиым отпечаткам

формовка некоторых
KVCKOB материн.

)’а Ян-Шао уже знали гончар-
был еще несовершенный
лялп старым способом,

был

113 них Пропзво-дах. так как

Лн.таеь при помощи
Горшечные мастера

iii.iii круг. Иовидимому,
станок. Много посуды вылсп

^  1

Керамический ассортимент, одаако
станково!! выраоотки onto
чапш, пазы, урны, сосуды

и емкости и диаметра

это

руки,
разнообразен. К посуде
сятся; стаканы, бокалы,
с  ручками п без ручек, разной
дна. Одна рааповидиостк

дней в качестве
ла в LcHopuox .та Д
иместил..ша Неп-

митпвные украшения
пли просто

СОСУДОВ вы-

нмоли иеиравидь

тральный серый орнамент

В

а

'Лм
ьа

Ш
J>IIC 7 Способ прнкрепленпя

— бронзовогок рукоятке;
топора «ко». каменного «ко».

1де тисненого и
с.тоды плетенки nai
стиечаток иредмето» домашне,

тонкостенная.былаетаиновая

●о
iipanii.TLHoii ф'^рмы.

отно.лпрованиаи.
ли по

Наиболее живописный вид
светлому ссро-корпчневомуоб/кига, 1 Их расписьша

,'рсбальным JP „тской В орнаменте доминировал нзлюолен-
фполстово-краспова Встречались комбинашш из выем-

НЬШ мотив больших цтрпческих полосок, фигуры квадратов, треуголь-

л_\ чшего
придавался
фону черной

и

П01
II

чатых лшшн или гирлянд фигуры, сделанные схематическим линен-

,„ой древипс мастера производили пальцем, птичьим пе-Пиков II шашс

пым рисунком
!Ч.1Н1КОМ н :

Нерамнческая жипоппсь
Иу-ала зачатки ,тет

алочкойзаостренной нс

которого ^д“о11ветньтх
П

.
ТП

омимо треногие, типы

ТЫ'О удовле

Пи1Иао пзготовля.ю с ●' й_<,т1ШГ» имел вид

тнорял

трииоды имели дп.» иИ''*®

Госпнсь
и п

и естетическне змоцн,., но содер-
^ дрГвнейших л.ш.»в китайскш-о иись..а, нзооротоние

.чсгсндариому императору U'ycit.
нарядно раскрашенных ■

которых характерны
сосудов населенно эпохи

для Китая. Этии

невысо1лОЙ пшрокпгор.тон вазы.

of llie Гап-Shan ami Ma-C.liaiigurn?inoi'tuai'V
,11 стр. 44-.H1. И6-.1Ш, U14-US2.

in Hie !’ivlii?toric Painted Ceramic? ol
.\iili'iuilie? ill Stockholm.», I,Haslerii

Kansu
193'i.

^ On SymiiolKm
f  'l-ar

1 Ш g г e n
I. Sinica»,

P a
Palat^"”^

2 Y. G. A n
«Bull.

CTj). 65—09.

1 Ni ls
0

grrm,>s. <1 f
ofC.liina,

] e r s s о II.]
Museum tiie
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покоящейся на трех коротких подставках; второй — «лп» являлся вазой на трех
толстых и полых ножках, напоминающих вымя козы; его пиктографическое изобра
жение сохранилось в знаке «И» старинной китайской пиcьмeннocтп^. Есть основания
думать, что трпподы являлись ритуальными сосудами для приготовленпя жерт
венной ппщи. Триподы проходят через весь древний период китайской истории
как священные сосуды. Со времени династий Ин и Чжоу эти треножники делались
из бронзы. На протяжении столетий бронзовые трпподы «тннг»
стве эмблемы непоколебимости китайского государства. На поверхности их гравиро
вались надписи, отмечающие важнейшие события п главные

почитались в каче-

этапы истории страны.
Обжигание глиняных сосудов гончары Ян-Шао производили в специальных печах.

Как видно по остаткам этих печей в поселении у Ло-Хан-Тан в Ганьсу, современ-
плптами толщиной до 20 см. По¬ном Ян-Шао, дно пх выстилалось каменными

лость печей, достигавшая 1 м в диаметре, была вымазана глиной. Температура
в этих печах, как показывает исследование обжига сосудов, достигала 1000.

4

Стадию Ян-Шао археологи именуют «культурой расписной керамики» и относят
к энеолиту. Па последних этапах этой стадии появляются первые признаки металла —
меди и бронзы, открытые в погребениях Ганьсу, Эта стадия охватывает время
около 1000 лет, начиная с середины III тысячелетия и кончая первыми веками
П тысячелетия до

Рис. 8. Остродониые хозяйственные
«сосуды (Ин-Шао)

Y. G. Anclorsso
Children of the Yellow Earth, L

n ,
221—2221934 стр
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9 Иолихромныо сосуды Ян-Шао (урны)Рпс

* f

(жертвенные сосуды) (Ян-Шао)«ли» и <1ТИНГ»
Рис. 10. Триподы:
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Носители ку.тьтуры Ян-1Пао обитали иа большом ii])fii'TpaiicTBc. На востоке
их поселения достигали южной Манчжурии,
иию Ганьсу II к

на запале они тянулись через провпП'
озеру Куну-Нор. Поселения не являлись

ми. в нределах какой-нибудь одной долины,
ва.та, хотя

изолироп:ши1.1Ми мирка-
Связь между ними безусловно существо*

передвижения но стране встречали немалые трудиисти!
маршрутах лежалп горные перевалы. Хуанхе
ными водными ПУТЯМИ.

Ма сухонутпых
и ее притоки являлись очень иепадея»-

время реки местами замерзали
воды, покрываясь частыми отмеля.ми. Песпон
необычайно бурными. В
было очень слабо развито.

Нерегулярные меновые сношения сущестиовали и с
иого Туркестана ироникал нефрит. В Джунгар
бассейне и

В зимнее
и тери.ти много

становилисьii во время дождей реки
силу этого речное судоходство в Северном 1{нтае всегда

другими странами. Из Восточ-
возле N румчи и Хами, в Таримском

следы поу озера Лоб-Нор селешй!
ИИ

сходных с Ии-111ао по, устанпп.чеиы
каменной л керамической технпь'е,

Не лтпено оснований
и предположение, что исшотпрые

Достш-алп иеол„т.,четкого Кмт.лч лз болоо отдаленных стран: Интнн
пота.мпи. Сходство расписной - - " i д ,

культурные П.ТШП1ИЯ
Ирана, Месо-

с полнхромньшп сосудами Синда,
пристальное внимание археологов после

шедп1ая я плпат - продуктов производства, в том число керамп-

оерегоц Хланхе п иыть причиной некоторых п.змоиеипй

ь-орадшкп Яп-Шао

могла, иако-
здесь ПОЛИ'

Суз, Лпау, Белуджпетапа обратило на себя
публикаций Андерсона. Инфильтрация
ческого

Однако это
отнюдь не подтверждает антинаучные взглялп п\-пмм-<.

археологов; Шмлдта, Генне-Гельдерна, Сирена, которые коон “ западных
культуры умгатрнвают в Квроле, Культура Ян-Шао^голеп^ Древненшеп к„та1к-,ков
тесно енвывающне ее со accii китайской культурой в

О .меловых евязвх с в.жньш 1;„таем .. Йндош.таем Напое.
ельствуютК ОВШ1 каури на с И в свидеттоянках П1)гребсш1я находки ра-

Ьаури в течение тысячелетий щ-ра-
являясь^мелкнм разменным укви-

лля понятий «деньги», «богатство»,

.к Яп-Шао. :
- и Восточной Азии,

китайской нероглифпке г
«продажа» существовали знаки

изопражение раковины. В главнымто же -

● ш роль денег в странах Южной
В древне!!иалситом,

«купля»,
бы.'Ю

ш.толнялн культоиуц.
ЖИ1ЮШК-И }ln-l[Jao.

 графичсск
время каури служи;
— орнаментальным

нм элементом которых
П1 укранюшюм для тела,
мотивом керамическойи

н яв;|я;п1сьроль

\ак И(Н1остн\ет та же
Д.1Я от.мернваиня

псро!лнфш;а. самой
{'iiHHeii м,.рой веса в К

PlirOJHllHji
Или части

военные
не пбиосп.’ш :

скот, имели боевые ■.
. как

кл !ГЛИ рога

ка.мни. птае с,-1УЖи:П1зерна Унот])еблялись
oiiiie.ie.'ienim длины при.менялпсь лукн и стрелы

Производители расписной керамики нмеш
седями. Правда, своих иоселеиий шш
Ч1и1зваш(ые охранять жи.пшш, поля и
носили
Гии

ьсу

буйвола. Пр"
человеческого тела,

столкиовеиия со своими со-
^^ниитиыми стенами , но воины-

топоры типа «ко», а такЯ'С
известно из ткн'ребоний Чу Чай

-штро„„л„г„..еск„й т„п v;L
черепов из иогребопий. Это быпм -

черными гладки.ми во.-юсами. Ве])хня
1)азрезпм глаз, эпшчаитуспм

паицыри из роговых пластинок,

сложи;1ся, как о том
поди С[)од1!его роста с желто!!

п  lacri. .ища отличалась пыстунаюшимн
и ПЛОСКИ

У31лЧТМ

. К этому времени китайский
гоиор>гт исс.лодования
Кижей

.М ИОСП.М. и кпадратиьы*чжияя
''кулами,
ртом с р едкими зубами 1! ЛЛ1ЛК0Й бг]родкой.

Пакои бы.1 их ooiHecTiieiiiibtii
«же.ггон зем.те,»

Ган-Х\'ан
с

легеидирмые пр

 траднпиошюй истории,

авители учит ттшх пг-г ■■ ; Ч-1чшшя  с периода
\\И1ань„, строить хижины об(пбтп1Р^,тг ’● ^ огонь, приготовлять
“"рядок в брачные птип]иент1я смлгча ' '“’■'“"о- '■^Ультивироиат ь растешт. вводили
■'''‘“ИК вам сообщает, чтоТги 1 Г страсти. Но -пег же ис-
^Jлe

- советом гтарейп[ии И “‘‘с.чедствемиой в.1асти,  а избмра.щгь
'й'рской власти п,шмв!ячг т ^ Ся возникает новый порядок

.\Ieниым
К'7*одача
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Анализ археологических источипкои покальшает, что  и К'шае пилоть до дшшстшг
Ниь, или Шан. господстноиал нервобытпообшштьш строи. Осиоиной общестиенной и
окоиомической сдипиисч! яилялась родовая оишина. Кан1дая обипша оола,и*ла сво1ш
родошлм кладбищем, где совершались погребальные иеро.молии. Это видно по харак-

Лп-lliao. Мы здесь уже можем говорить о разпито.м культе
от селешш. Это были сухие,

тсру могильников стадии
1Ч)С'Дков . Места для погребений избирались в стороне
возвышенные ^tocтa. Усопших сородиче!! клали в могилу чаще всего на сшшу, горц-

лоиой на север. На севере, согласно древнешиим верованиям,
осыпались icpacHoii oxpoii. lipaciibiii цвет, как'

аонталыю, П|)иеитируя го
жи .-щ ДУШИ предков. Шю1'Да трупы

должен быч заменить, в виде пемеркпувше!! мипералыш!! краски, omciit-
■н-лую, СП(.|ШУБШУ»>П. 1С1ЮШ. Tpv.ia. Рл.чом ,■ УС.ОПШШ1 стшшл.. , лшш.,ыо урны с 1.Н-
Н.ой „ „одой. Ин ^оло „нгаали украгаешн| на мраморных „ пнфрнтоных нолей, на ь-амен-

'■ИМВОЛ Ж!13ИП

ны.у подвесок, бус и раышии каури.
>'кладывплп каменные топоры, !южи,лук,
Стрелы и другие привычные iioKoiinoMy
пещи. Погребальные сосуды расиисыва-
●‘iiicr. ориа.\!011там1Г,
1'ед1Д) господствовал черны ii зубчатыГ!
упор иа красно-коричневом фоне, опре
деляемый Андерсоном как «трауриьп!
‘Щиамепт» или «орнамент смерти». 1

Ь'роме погребений иа родовых
древние iniTaiinbi хоронили ио-

К'ойнпков в древних пещерах.
Шо-Ко-Туп, отк-рытая

среди ь’оторых ие-

клал-

Одна из
II'гаких пещер,

А»

'i.

s

провинции (Репьтпеп, находящейся н
^ к чн-

Яп-ПГао.
Южной Манчжурии, ир!1иадлежит
слу загадочных явлении эпохи
●^Дось на сравнительно малой и.'10щад|'е
"ы.чп захоронено 45 11око!пигкоп mj/K
Дим, женщин и детей. Вместе с остаи-

простыс, расписные
ленькие каменные

II
нами лежал!!
I'lH’xiioi-iie сосуды ,
мио]1ы, скребки

ма халцедона, .мраморш

ма
и нако11ечш1К1Г стрс.л

,10 1со,т1>Ца. бусы,
раковинные

ма.зснькая
.’заицая из же.1-

J’e.40 фигурки
ипшения в каче-

нз-и
ощ1за.'1ась

муговицы, костяные
Делии. Тут же

''культура кошки, вырез,
товато-белого мрамора.
^>Ы.10 иросперлеио для
стио амулета. И.з анализа раини>^ !inch-
мепиых знаков также можно сде.|а1ь
Вывод, что кошка
маны

к И0Ч
нрШ1адлежа.-[а

черепа п ' ,т]1убчатыеперебиты.и

Шо-Ь'о-ТуиРис. II. Пещера

скелеты пыли с;ю-
O.uiii . 11 нм-череп оказался

(||])агмеитив от

Все

такльч'а

ЖНВОТИЫ-М.гаемым
кости })аско:юты.

1Г

Литронологическое hci
зтого черепа,

идентичный дреиним обитателям
●aaiHiuoi! нетеры бы.то сделано немалп

●лсдоваине
УИелещпим.
других черепов, установило здесь ^
-\'енаш1 и J'aiibcy.

первооьп Hbi.v

KiiTaiicK
щмого

обпинеиинДогадо

iiH i ии
 за! каншшалпзме.]Ч1туа;П'ИомвlaiTiumeu

к вплоть Д<»
‘●"стпшше наших зипмии не

.тать такого за1с.1ючеиш1 но зтом\ вопросу.
V обитателейиозполяет еде

„-„.„ош.чдш.я обычай мигрсбмшя Ш1 варашиа.ч П.].  ! .
Более доступен дл ti , ц Чтиа на южной окра!ше lam,cj. > сооших волчдеи

долины р. Тао в па вершину холма, расиолижеиную на 400 м выше
б'■‘Пи поднимали И" кр>'''М^ I

Уровня до.чины. которая
^ ● этого ''

себе лежсама 1И'
'иокоения отк

●КОПЩ1М

олее ЩОО м над уровнем моря.ала высоко,
в!1Д на ооширние прост[)аиство. Как

11ым1 Ши Ко\, те.ю мертвого вождя.
рывался

6(H-;mut моги.лы
можно ппдетт- но 1’^’^
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лет около 40, было положено в могнлу на левый бок с
лежали два боевых
песчаника, а

подогнутыми коленями. Возле
«ко», ДМ ТОЧИЛЬНЫХ камня из розового

лучших,.. 05ра”Г n“:.x;2S~::. в"Г;Г' **
бьзла положена голова оленя в pao4nLHHo.M в.'.д^Для" зГ^^^дГбыГ"''^”

маленькая кружка.
другой сосуд?а возле стояла

J
Рис. 12. ЦГлпфоваппые кольца из камня и

раковин (Шо-Ко-Туп)Создавая могильники для своих вождей
среди других стихий природы, грозную и б-,п/

«рам, популярное в Китае,-только дерннапиТ"““^“
тайского культа. Владыка мира - небо

Император Ш в. до и. а. Ции-Ш.. Ху“Т , f
Редков, поднимался па священную гору Цзю , ’ “Рлнести

«нДарвого царя Шупя. Кигайски^ « было .

ели
долины

«министрами неба», д “^выи
небо здесь служило именовалось «трудов

 Тао уже почитали,
стихию неба. Поклонение

всеобъемлющего древпеки-
досягаемо

только посредством
Жертву душам своих
захоронено тело ле"

титул «сыновей неба»»
их

советники назывались
неба». Таким образом,
«ествление неба б

Раннеземледел1ч^°°“°''° ®^^Дычества. Обо'
раничыой властью над г V-T народам. Но нигде

«стран

ыло
силы неба свойственно все:^1

гмотх ®®°°надали такой безг
смертью, как и

е желтой зе.млн». Капризная ' '^^°ами людей, над их жизньЛ»,  ■' ’ ^^еняющая
назвала

была
ный К свое русло река ХуаН"«печалью

в
горах, жит

итай поистине
явллёсс.

и
хе

нполне заслуженно

ялся «даромотложени торем Китая». Север'
падала желтая земля

А главное, здесь все за'

й
иеба»

которого в слабой
я С пеба

степени продолжаются.
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висело от количества осадков, к которым были чрезвычапио чувствительны открытые
ЧВР1ШЫЙ слой не содержит запасов влаги. Для вызревания хлебов

. Всякое отклонение от нормы грозило бедствием.
лессовые плато, где по
нужны равномерно выпадающие дожди
Если осадков было мало - наступала засуха, а за ней голод, если они выпадали в виде

й лёссовый слой быстро размывался потоками. Смывались
За одну грозовую ночь на ровном доле возника-

частп поселения, перерезанными дороги.

ливней — ностойкпй пористый
посевы, разрушались целые поселения,
ли ка наоказывались расчлененныминавы

5
,, “ ......т,., чпнимает ирную главу в истории древнего Китая.
Культура расписной ^^з^йства на лёссовых плато. Но хозяйствен-

●Ото ~ время расцвета земледельческого^ развития  В высокогорных долинах Хуанхе
пая жизнь здесь не имела перспектив Д Р ^ отрезано от морских берегов,
и ее притоков население -тава.чось р зобщ шшм и  ot ^
На пути к морю лежали топи и систем Р “ обильных  в водах Желтой
те интенсивного нарастания продуктов отложения, столь
реки, низменность расширялась, наступая на море
аоне по обе стороны горного Шапдупского полуострова

. Открывался доступ к приморской
, занимавшего некогда остров-

областей в ни-пое положение. „..пинт чагрчсние приморских
в начале II тысячелетия до н, э. происходит ^аселе.™ 1

жнем течении р. Хуанхе. На равнинах, „
^  Это были поселения с ^

200 м
но

нозникают поселения

над уровнем моря.
более высокой, чем

были от-

п Ян-Шао, культурой. Остатки такого поселения °
крыты в 1928 г. китайским ученым Вю в
близ г. Люы-Шан-Чена. Затем, совместными '
ряда ученых, было обнаружено еще около /0.

. Хенани со следами этой культуры, названно!
Размеры поселении были весьма различны,
обитаемые точки ограничивались площадью

охватывали территорию до

п Шапдуне п
● поншанской.
Самые мелкие

большиесамыев 600 кв. м
360 000 кв. м, прпближ-аясь
тайской деревне. Преобладали р
90 000 кв. м. Большей частью
склоне у подножья ВО—
или на самом берегу „меть

излишней дождевой воды,
более компактно, чем на плат ,

берегу р. Хуаи,
8 км, были установ-

KII-небольшой современной
поселения — около

к

на мягком

, как правило, вб.чизи
слегка наклонной

естественный
Поселения

лежали
и

местности диктовался
Дренаж для удаления
были расположены
Например, в окрестностях г

на, Аньяна,
около

15 ли. что равно
19 ооселеппй.

поселения

здесь

вПротяжением
лены остатки обно

Некоторые
земляными] стенами.сились

в плане вид четырехуголыпша —
с.чоев

утрамбованныхСтены в Чен-Цаы-Яп имел ^
построенного i

й с камнем. В гл>

,^пз пло
450 X 390 м,
земли Б

бь грунта стены уходили
обладали

тно

они свое время, смешанноп -
на 1,5 м При ширине

видом.внушительным

Рис. 13. Диоритовыи
топор («ко») из моги-

Пьен-Шп-Коу
(2/3 н. в.)

лы
первоначальная высота

” возвышался частокол. На севере
мазанки с НОЛОМ,покрытым

в

достигала 5

с печкой пз
тонким слоем извест*,

внучреннийд^была снабжена не

М, сверх того
были круглые

ре.

обожженной глины в цент-
срсднем 4 м. Печка, продолговатой формы,

дымоходными трубами, лежащими параллельно про-
име.ч в

п g, Т i п g - Т S а - Р i п g, А report of Excava-
Т/ш-Jai, Licb’ong Hsieu, Shantung, «Archeologia

Nanking. 1934, exp. 1—30.

Ssu-J u
C h i > L i a n g^ ^ ^ ^

lions of the and I'liilology, Academia Sinioa

1 L i

Sinica>), Institute
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А«1«

Рис. 14. 1\сра.\Ш1ча кд-;
}льтуры Люп-Шпц.Ч(.„, (черпани чаши ’ ●ющоная). Вааы

дольной OClf, а с
иротипопо.чожиого конца находилась топка

- в употреблсшш круглые илоскоаоим...
прирзченпя шийотных были сделаны очеш. 6oiy,i„,

и свиней, население лреилего Китаи р,гцюличо -т'
гатыи скот п лошадей. ..Чошадь бы.: ^ ' Домашних

● Длягов в поселениях были
В деле

гобак

пспользовапа не длредвижепия и

 хралеппи
имы плп ногр

иродуН'
еба.

приобрстеппя. Kpt)MC
опей, крупный ро-
и аемли, а д.чя не-я обработ!-

в случае крайней необходилюстн, пойыг и
крл иного рогатого скота. Н ^

могла,
HHо для моличниги

назначение и uiy. Ч'акопо было

шкур п костей разводи;
нет знака для обозначения

животного.

х.
1ИС

озяйства,ных целен, для нолучення
ческой китайской инсьмеиностп
ставлен с

мяса

чертами ездового

н Д.'ш трансиорт-
коровы и быки, в

iionoKu, а

Ь
архаИ'

знак быка пред'
●Дюишанская

мета.тлов. По всей
!.пчалос. освой,„о .ме;ш „ С,ю„,„., „а аа.гадо Сепе,,1гГ
-ала сао,о „стори,оску,о р„;„. кул,,туро Л,о.,-Ша„-Чс
■ПО.ХИ Аньяна итсутствова.ч. Последнее обстоят
»НК> на энергичную утилизацию
Дрп-Цзы-Яй восцропзводнлн все формы

ве])оятности.
Китая

на на

в ту пору, когди
культура Пп-Л1ао уст\-
востоке,

всех видов твердого ■пишиаискую тех-
каменипл- ^ ^^Рмала. Панрнмер, жители

●'унные 1ШЖН и серпы. Опн вытачивали из камня лт
^'KpJIoш,iм желобком, плоские нросверлеиные топ^!*п^ ^ молотки

призматические наконечники стрел. Из тпхбл'. цилиндрические
шилья, шпильки, булавки, шнурованные " """ """

с рел и гарпуны. 1;ромс того, они широко пользот/^^^^'^^ мглы, сверла, наконечники
С-шм ,,р„л,е.,„аол..„„п, д.-,„ а™й .сультуры ‘

- xpvii'r”*’ "ЛИ почти лшиены ео Уто'”'™’^'’

-™.-иутпреде,Г..^,“;':,“™™™.

где .металл Д^^

включая no;iy-

н

и раковинами,
керамические изделии-

черные полированные сосуды
- покрытыми круговЫЛ'Д

” чистоты форм здесь -
ассортимент поселен ия Чен-Цзы-Ян поражает с,»и,»‘

очень часто
изысканности был

' * - с; 1) i. f. i а п .1? - S s u -  .1 и n {?, Т i л g Т s a - 1 i n g. У\;. СОЧ. . стр. 1-’-
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изобилием. Ооноьиые виды посуды: миски, тарелки, чаши, чаиплг, горшки, кубки, ста-
банки, кувшины, трлиоды, вазы, урны. .Мастера этого

о.мертвелых однотипных фигурах, а пзобрета-
, ко-

капы, лампы пли светильники
посслеишг ис повторялись в каких-то
тельво варышопили вх ироизиодстао по фop^.e, размерам в деталям. Трепожяпки
торые сохравв;,,. преемственпую связь с Пн-Шао, типа «ипг. и «ля», во форме яожев
можно было раздс.-шть па семь подтипов. Сосуды различаются также по фор.ме ручек,
по ТИПУ дна, по виду крышек, весьма развообразпых  п изящных. Таким образом, опре
деляя ‘осповпое худ'ожествеваое паправлеппе развптвп ''7^“'"™ „„„„
дпм что ео создателп, утратив традиции яркой п едппственвов в своем роде полпхром

создате. > орнамевталышм мвро.и, почти целиком

, Д1Ы НИ¬

НОЙ Ж11ИОШ1СИ Ян-Шао с ее

”™ГГ1у:Г':Гпе мало „ыделывалось простой copoii ПОСУДЬК^-
ПОСУДЫ жслто-корачневои. лучшие образны ьото-

слоем болов глины. Из глинылеилепно!! без гончарного круга, н
с носиком , покрывались топким

обжигали СТУПКИ с пестиками, терки, катушки для наматывания
раковин, украшения в виде дисков,

рой — треножники
гончары лепили и
пряжи  для сверления камня и, прясла,
детские погремушки и

острия
миниатюрную игрушечною посуду.

Икш-Чопа (черпан, .юмюиая).
и ЙТППГ')

.’liull-
«лила культуры

-ррпподы:Рис. 16. 1чС'|>ами'<

зтои стадии от предшсч'тнуиптчГ.^пГипественный CTpoii
поселения или городииш, о нетронутом перио-

Иатриархальпая родовая оошина. очеши-
хотя с формальной стороны фактического распада

Каквеповые^тыо—Поскольку здесь на
бытиообшинном С-Тр Р
но. уже находилас

диини продо

-
с

состоянииЬ в
лжали

самородовые тра
вое сушествование. Очень часто мертвых хоропм..и

Трупы к.лали н 11[)ямоуго.-п.иые
л.тя нас тюка iieni'm.ix, (мучаих

м центре поселения,
восток. В НРТЮТО])ЫХта укрепленны^***

ямы животом вве
стенами, в ^

1’о.човой пар>^ **
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покойников зарывали лицом вниз. Как и в Яи-Шао. умершего сопровождал в мо
гилу noi ре а.пьныи пнвеитарь с посудой, орудиями труда, оружием и украшениями.

® люншанской культуре является скапуломантия.'это был свое-
р  ыи способ гадания, достигший расцвета позднее, как о том гласят знамени-

.. свидетельствующие о начальной эпохе династического Китая

лопатках “ потрескавшихся костях, чаще всего па
толкователи тТг'тт ’'? ^о расположению и форме трещин

лкователн разгадывали будущее, узнавали волю предков, видели -
хое предзнаменование перед началом того или иного мероприятия '

Стадиен Люн-Шан-Чена закапчивается первобытпопбшппппст
Китая. Земледельческое общество этой стадия" чер  з два топ с о “ “™'’
●металлической техникой, бронзой и создает письмо
щественного неравенства и рабовладения Наступает т' ывается фундамент иму-
начало китайских государот"в _ (^”0*3,;“™"’"““”

тые памятники Аньяна.
Гадание

хорошее или пло-

эпоха —
тысячелетия до и. э).

С. Л. Семенов

10. Б У н а к о в. Гадательные кости
из Хенани (Китай), 1935.
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