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Добавим со СВQей СТQРQНЫ, что. этQт рассказ переклика~тся, может быть, с· Qбычаем жерт

венных ветвей, фигурирующих в надписи,. по. ТQЛКQваниюТарт.мана. Все эти интерес-' 

ные ВОПРQСЫ требуют, QднаКQ, специальных исслеДQваниЙ. . , 
В заключение заметим. лишь, что. если надпись Ксеркса имеет в виду не Афины. 

а какую-либо. другую о.бласть о.гро.мных персидских владений, то. все же изло.жение со.бы

тий 480 г. в пеРСИДСКQЙ редакции должно. 'было. прозвучать, веро.ятнеЙ всего., именн!) 
так, как это. мы читаем в надписи Ксеркса. Сто.чки зрещlЯ дво.ра в Персепо.лисе события 

это.ГQ ГQда мQгли иметь чисто. перифериЙно.е значение. Геро.до.т и Эсхил слишко.м· преуве

личили для нас ТОТ.резо.нанс, КQТQРЫЙ ПQЛУЧИД-о.. в Азии по.ражение персо.в при Салами не," 
и в этQм смысле Леви со.вершенно. справедливо. цитирует Дио.на ХРИЗQсто.ма (XI. 
стр. 367), влагающего. в уста неко.еГQ мидийца персидскую версию 2-й греко.-персидско.t1 
во.ЙJ.jЫ. Версия эта весьма лако.нична и сво.дится к то.му, что. Ксеркс, предприняв по.хо.,It 

против греКQВ, п.обедил лакедемонян при Фермо.пилах и ·убил царя Леонида, затем взя]J 

и ра:'lРУШИЛ го.ро.д Афины, о.братив в рабство. всех, кто. не успел спастись бегство.м. Нало-

жи~ на греко.в дань, о.н возвратился. в Азию. . . 
.л. Ельнuцкuй 

Выставка китайского· искусства 

_ ~ новые археологическ~е памятники древнего. Китая 

в Го.сударственно.м Музее во.сто.чны~ культур откр'ыта выставка, ПQсвященная 
искусству Китая. Нико.гда еще в Со.веТСК9М СQюзе не устраивал ось выставки, на ко.то-: 

РQЙ со. сто.ль.значительно.Й по.лно.ТQЙ было. бы показаНQ искусство. высоко. о.даренного· 
китаЙско.Го. народа. Мо.Жн~ про.следить на выставке по.чти четыре тысячелетия сущест
во.вания это.го·це~неЙшего. художественного. наследия J{итая, начиная с XV в. до. Н .. Э. 
и ко.Н'Iая ис!<у~ство.м живо.Й со.временно.сти, .ко.гда китаЙско.е искусство. ярко. о.тражает 

геро.ическую борьбу наро.да за сво.ю незаВИСИМQСТq и сво.боду. _ 
Наряду с выдающимися ·о.бразцами китаЙско.ГQ искусства, со.бранными ГQсударст

венным Музеем ВQСТо.чных KY~ЬTYP и преДQставленными рядо.м ~РУГИХ СQветских 

музеев, .на .. выставке ЭКСПQНИРУЮТСЯ исключительно. интересные. в. ХУДQжественно.м 
и научно.м QТНQшении памятники китаЙСКQГQ искусства, присланные наЦ!'lональным пра

J;lителЬСТВQМ Китая. Оно. прислал 0.' предм~т,Ы из раско.по.к в Аньяне-на месте древнеЙ 
столицы династии Шаль-Инь (1400~ 1200 гг. до. н .э.), интереснейшие изделия из БРQНЗЫ 
и TBepДЫXKaMHe~ (главным обраЗQмнефрита) 11 и 1 тысячелетий до. н. Э., боrатую коллек-' 
дию перво.классных про.изведениЙ китаЙско.Й жив описи VI 1 1 -XV I 1 1 вв. И значител'ЬНQе 
·КQличество. экспонато.в по. СQвременно.му цскусству: живопись, РИСУНQК, гравюра на 

дереве, плакат и пр. . 
Благодаря раско.пкаМ и систематическо.му изучению памятнико.в китаЙСКQЙ археQ

ло.гии и искусства в последние два десятилетия наше знание замечатеЛЬНQГо. искусства 

Китая стало. значительно. БQлее глубоким и пQлным. Удало.сь по.знаКQМИТЬСЯ пре>Кде 

всеГQстакна~ .. культуроЙ Яншао., датируемой 111 тысячелетием до. н. Э., С типично.Й ДЛЯ 
ЭТОЙ культуры расписной керамико.Й. Эта культура сд~алась впервые известна бла

го.даря раСКQпкам Андерсо.на в 20-х го.дах ХХ в.1 Образцо.в керамики типа Яншао на 
выставке не представлено., зато. памятники эпо.хи Шан-Инь, обнаруженные раско.пками 

китайских археQЛQГо.в вАньяне, представле:ны со. значительно.Й по.лнотоЙ. В ЭТУ ЭПОХУ 
В культуре Китая, наряду с примитивным земледе,лием, важное. значение имели о.хота 

и ското.во.дство.: К ЭТОМУ же периоду о.ТНQС.ИТСЯ и заРQждениеиеРQглифичеСКQЙ письмен
но.сти (надписи на гадателЬНi?IХ кQстях и бро.нзо.вых сосудах). О культуре и искусстве 

этого. пеРИQда удало.сь по.лучить ряд весьма ценных сведений блаГQдаря археологическим 

раско.пкам, ко.ТQрые велись архео.ло.гическоЙ секцией Института ИСТQРИИ и фило.ло.гии 

китайской Акёщемии наук (Academia Sinic<!) в течение 10 л~т(с 1928 по. 1937 г.) вАньяне, 

1 1. J. А r n е, Painted Stone Age Po.ttery frQmthe Province Но-пап. Peking,: 1925. 
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18 провинции Хэнань на месте столицы династии Инь (XV-'-XIV вв . дон. Э.)~ Е течение 

.пятнадцати экспедиционных сезонов были раскопаны дворец и храм, большое число 

погребениЙ1 • Е 1934-1935 гг. было раскопано до 300 могил (из них 4 царских). Благо~ 
.даря раскопкам .получены данные по архитектуре II тысячелетия до н. Э., данные по 

планировке жилищ., Наиболее обширная постройка имеет ,площадь 9х27 м с тремя 

рядами колонн на каменных базах. Е погребениях были обнаружены образцы ·скуль

iJTypbI весьма своеобразного характера. Е крупных статуарных произведениях наблю
.дается прекрасная обрабО1'ка . 
. поверхности, тщательная по
лировка мрамора. Обнаруже

'ны скульптурные изображе

.ния птиц, животных (напри

'мер, статуя коленопреклонен

ного фантастического зверя, 

'напоминающего тигра, фанта

'Стической птицы вроде совы), 

-человекообразных чудовищ. 

Рисунок 1 дает понятие об 

i1НЬСКОЙ скульптуре, изобра

жающей человеческую фигуру 

,С отбитой головой); руки ох

ватывают колени; возможно, 

что эта скульптура являлась 

Iбазой колонны. 

Е раскопках найдевы 

также изделия из бронзы, 

;Qрнаментированные жертвен

ные. сосуды изделия из кости, 

'нефрита, керамика. Удиви

-тельным совершенством . ра

боты.И в техническом и в ху· 

дожественном отношениях от

личаются бронзовые сосуды, 

богато декорированные орна

ментом. 

Именно в эпоху Шан

Инь, а не в следующий период 
. Чжоу (1122:-256 гг. до н. э.), 

Рис. 1. База колонки в виде изображения человеческой 
фигуры (саmбиmой головой). XV-'-ХlV вв.да н. э . 

.как предполагалось раньше, слагается тот цикл· 'орнаментальных мОЧ'ивов, который 

:стал заТеМ постоянным элементом орнаментации в китайском искусстве в течение всего

феодального периода. В этой орнаментации важнейшую роль играют животные'МОТИВЫ, 
в сильнейшей степени стилизованные: мотив куэи (изображение чудовища .' вроде пер

-вичной формы дракона), иногда птицы, хищного цверя, Тао-те (маски демона), изобра
жения .Цикады, мотив ('грозовых облаков>) , (китайский меандр) и пр. На выставке :есть 

.образцы и бронзовых сосудов ИНЬСКОЙЭПОХИ, например, сосуд для вина ('Гу>}, . .и богатый 
пОдбор бронзовых украшений колесницы: здесь и украшения КОЛ.есницы в форме сти
лизованных животных, выполненных мягко трактованным рельефом, и наконечники 

.оси колесницы прямоугольной и цилиндрической формы с резным орнаментом в летком 

.рельефе, ·И различные детали · колесницы в форме пластинок с полукруглым выступом . 

1 Н. С. С r е е 1, La naissance de la Chine. 1937 .. Е г о ж е, Les recents progresde 
J 'archeologie еп Chine (.('Revue desarts . asiatiques>), 1935, N~ 2); W. Е Ь ег \1 а r d, 
Zweiter Eericht iiber die Ausgrabungen bei An-yang «,Ostasiatische Zeitschrift,), 1933, 
ЛГ2 6). Результаты раскопок первых лет опубликованы на китайском языке (четыре 
·тома предварительных о:tчетов изданы в 1929:-1933 гс). Роскоп~й последних'лет еще 
не опубликованы. . 



174 ХРОНИf{А 

и прорезью (рис . 2). Есть и украшения конской сбруи в форме щитов, заостренных 
книзу, с орнаментом в виде стилизованной маски демона Тао-те и в виде звериных ма

сок с инкрустацией бирюзой. 

Образец богато орнаментированного бронзового сосуда Инь{:кой эпохи, ве

личаво монументального, гармоничного в своих пропорциях, воспроизведен на 

рис . 3. 
f{ерамика Иньского периода обнаруживает значительное разнообразие форм, 

строгих ПО силуэту, выразительных по пропорциям (рис . 4). f{ периоду Шан-Инь отно

Рис. 2 .. Бронзовые украшения колесницы. Аньян, 
XV-XJV вв. до н. э. 

сятся также первые примеры 

живописи : в гробницах существо

вали полихромные росписи крас
ной, белой и черной красками. 

с типичными для эпохи орна-· 

ментаЛЬНЬ~J\1И мотивами . 

Об искусстве эпохи Чжоу 

(1122-256 гг. до н. э.) .стало из

вестно, главным образом , на ос

нове изучения найденных пра 

хищнических раскопках в погре

бениях бронзовых ритуальных 

сосудов. Сведения об архитек

туре и различных видах изобра 

зительного искусства эпохи Чжоу 

у нас крайне ограничены при. 

отсутствии раскопок городов этой 

эпОхи. Намечавшиеся в 1936 г. 
раскопки столицы f{итая эпохи. 

Чжоу-Лояна, повидимому, не 

состоялись .. И лишь в 1932-
1933 гг. были проведены китай'" 

СКОй Академией и Ассоциацией 

археологических исследований 

в Хэнани первые научные рас

коаки погребений чжоусской 

эпОХИ в Сюнь-сянь. Раскопано-

86 могил (по большей части ока
завшихся разграбленными). Со

гласно надписям на бронзах, 

можно предположить, что это 

могилы правителей Вэй (древних : 

около 1115-209 гг. до н . э . ) И их вассалов!. В своей структуре и инвентаре находок эти. 

погребения еще близки к погребениям иньской эпохи. 

Жертвенные бронзовые сосуды эпохи Чжоу пользовались в древнем f{итае боль

шим почитанием; их усердно разыскивали, составляли иллюстрированные описания 

крупных собраний подобных сосудов. По своему назначению они разделялись на три. 

основные группы : сосуды для жидкостей (воды и вина для жертвенных возлияний),. 

сосуды для варки пищи и , наконец, сосуды для плодов, фруктов,.зерна. Различают до

двух десятков различных типов жертвенных сосудов, носящих каждый особое назвifНие . 
Так, треножники носят название «дин.) (другой формы-«ли,», кругл'ые вазы на низкой 
ножке называются «ЛЭЙ,), сосуды для твердой ПИЩИ-«фУ,), сосуды для вина именуются 

(lЦЗУНЬ» и т. д. f{аждому типу сосудов в. данную эпоху соответствует свойственная ему 
форма. Наряду со стилизованным животным и геометрическим орнаментом сосуды укра-

1 H~C. С r е е 1, Les recents progres de 1 'archeologie еп СЫпе «<Revue des arts asia-
tiqt1es·), 1935, N2 2, стр. 102). . 
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шаются рельефно или скульптурно обработанными изображениями ~ивотных, птиц, 

даже человека. Иногда самый сосуд трактуется в виде птицы или животного. Таков, 

например, находящийся на выставке сосуд для вина <'цзуны) в виде фантастического зве

ря (рис. 5). Изображение животного носит стилизованно-условный характер, даже по
верхность тела покрыта орнаментальным узором. Выполнялись в эпоху Чжоу также 

сосуды из нефрита и мрамора, в формах и орнамеНТИI{е подражавшие бронзовым сосу

дам этой же эпохи (рис 6). Здесь виден гравированный рисунок в виде маски демона 
Тао-те; на ручках-изображение жертвенных животных. 

ИЗ предметов. искусства эпохи Хань (206 г. до н. Э.-220 г. н. э.) отметим заме

чательную коллекцию изделий из нефрита: церемониальных топоров <'гуи» И плоских 

дисков с отверстием в центре. ('би»-символов неба. Изображение живых существ в 
эпоху Хань, несмотря на неизжитые еще черты условности, не лишены известной жиз

ненности, как это можно видеть на изобра~ 

жении изваянного из нефрита зверя, трак- · 

тованного с большой выразительностью 

(рис. 7). Этожестремление к реалистической 
передаче действительности наблюдается и 

на каменных рельефах той же эпохи (на 

выставке показаны эстампажи с рельефов), 

примером чего может служить живо и ди

намично переданная сцена ОХ от!;>! на 

обезьяну. 

Огро~ный интерес представляет богато 
представленная на выставке китайская 

живопись-одно из ярчайших проявлений 

художественного творчества Китая. 

Китайская картина на шелку или на 

бумаге представляет собой свиток, который 

развертывается при рассматривании. Раз

личают два вида свитков: узкие горизон

тальные вытянутые свитки, в которых 

художники рассказывали о различных исто

рических событиях и трактовали бытовые 

.сцены, и декоративные вертикальные свит

ки с изображением людей, мифологических 

существ, цветов, птиц и т. д. На выставке 

представлена китайская живопись, начиная 

с VI Нв. н. э. Выставленные картины 

Рис. З. Бронзовый жертвенный сосуд. 
Эпоха .Шан-Янь (1766-:1122 гг. дон. э.). 

принадлежат кисти наиболее выдающихсяхудожников Китая и свидетельствуют об 

огромном мастерстве и высокой художественной культуре. Несмотря на своеобразное 

построение пространства, на условность в перспективе, лучшие картины периода 

высшего расцвета китайской живописи в X-XIII вв. н. э. легко воспринимаются 

современным зрителем: так убедительно передается в них поэзия при роды-величавых 

гор. лесов, рек, водопадов, бесконечной дали. В эту эпоху особенно ясно ощущается 

основная целеустремленность живописи к передаче эмоций и переживаний чел·Овека, 

а не к изображению отдельных событий его жизни. 

Наиболее ранние произведения китайской живописи на выставке относятся к эпохе 

блестящего развития китайской культуры-к эпохе Тан (618-907 гг.). В эпоху Тан 
начинают слагаться важнейшие школы китайской живописи: <'южная», которую воз
главлял художник Ван Вэй, отличающаяся мягкостью колорита и широтой штриха, 

и ('северная». Основателем последней считается Знаменитый художник Ли сы�сюнь •. 
Этой школе свойственны большая графичность и вместе с тем яркость красочных .соче

таниЙ. Направление Ли Сы-сюня представлено на выставке картиной раБОты его сына 

Ли Чжао-дао «(Дворец В Лояне» (рис. 8). На этой, типичной для северноЙ школы, 
картине (около 716 г.) дана величественная композиция характерных для танской архи-
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reJ<ТypbI ДBOPЦO~ЫX построек на фоне широко развернувшегося пейзажа с далеКИМ\1 
горами , . . обширным водным пространством, изображениями лодок. . 

С XIV В., в связи с развитием драматической \1 повествовательн~й литератур~;,:' 
художни~и начинают избирать для сюжетов своих картин какое-нибущ. известное 
литературное произвед~ние. Создаюrся обширные повествовательны~ ; эпопеИ, . 1;I ко;о
рых отражаются вся пестрота и разнообразие окружающей жизни, З(j.нятия различных 

·рис·. 4 . Кера'МИ/СQ эnохц 'Шан-Инь (17бб~1122 гг. до н. э.) . 

~лассов населения,. Таковы, 

например,СВИТКИ из собра~ 

ния Гос . .музея восточных 
культур: «Сцены на реке 

весной.) (XVI в .), грандиоз

ный по своим размерам сви

ток «История одной карье
ры,) (XVII в.) и др. 

Есть на вь!ставке и ин

тересные образцы киrайской 

п.ортретноЙ живописи. 

,Современная живопись 

и графика Китая представ~ 

лены на выставке во всем 

, мнqГ09бразии СВQИХ, течений 

и направлений'. EcJ'b карти
ны, следующие, в основном, 

в стиле и rехtlИке традициям 

старой китайской живописи, 

есть и работы маслом по 

холсту, попримеру европей

ской , живописи В одних 

картина:х преобладают чи

сто · декоративные ,задачи, 

решенные в дух(! традиции;. 

иногда с элементами eBpo~ 

пеизации, другие имеют чет-

ко выраженный, заостренно ' 
Л,еред<iнный сюжет; вз5lтый 
I;tз .событи~ современности. 

СРеДи художников первой 
группы I1HTepec!i0 творче

(:Т80 Ци Бай-ши, блестяще владеющего традиционной китайской техникой туши, 

а также работы художников ЖЮ Пэона, Чжан Шу-ци и Гао~цзянь-фу. . 
Особенньiиинтерес представляют работы .современных художников, посвятивших 

свое творчество изображению. героической борьбы китайского народа за свою незави
:·симость. Среди многочисленных , произведеиий такого роданиБОJJее полно представлены 

·'работы художников-графиков. , 
, . Объединенньiе общей идеей борьбы за независимость родины, мастера гравюры 

широко и полно отражают современные события и непреклонную волю китайского 

" народа бороться до победного конца. На выставке представлены и плакаты, исполнен

','Вые на темы· освободительной борьбы1. 

Значительное место :навыставке занимает и прикладное искусство Китая, начиная 

' 'С древнейшей поры .' Богатейшими и ' разнообразными образцами представлено искус

· ство ткани, ·вышивки, переtородчатая и расписная эмаль, изделия из кости, рога !i0qo
. рога, из Бронзы�, из твердых камней, из стекла, керамика различных типов, лаки и пр. 
' 'J<итайский художник отличается изумительным умением использовать хаРЗl~терные 
',особенности каждого материала и придать ему .соответственную художественную оБР<;l
'-ботку: Особенный, выдающиисяинтерес представляют художественные ткани \1 Kep<;l-



мика. Среди тка

ней-редчайшие об

разцы 1 в. из рас
копок знаменитого 

русского путеше

ственника П . К. 

Козлова (из Гос. 

Эрмитажа), шелко

вая ткань кэ-ссы 

(тиг! гобелена) 

XII-XIII вв., а 

также сияющие яр

кими, сверкающи

ми красками деко

ративные ткани 

XVII-ХVIIl вв. 

Подражая живо

писной технике, 
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тканые панно и вы- Рис. 5. Бронзовый сосуд для вина в виде зверя. V 1 II -1 II вв. до н . . 
шивки часто заим

ствовали свои сю

жеты с композиций 

китайской карти

ны. д.ругая выдаю

щаяся ветвь китай

ского прикладного 

искусства - кера

мика-отражена на 

выставке как об

разцами древнего 

производства XI
Х 111 вв. с его стро
гостью и величавой 

простотЬй форм, 

так и огромным ко

личеством фарфо

ра XVI-XVIIIBB., 
когда эта отрасль 

искусства достига

ет исключительно

го разнообразия в 

своих формах, рас

цветках и в деко

рации сосудов. 

В заключение 

остановимся на не

которых предме

тах, ха рактеризую

щих исторические 

связи Китая в раз

личные периоды с 

народами, насе-

ляющими СССР. 

Рис. 6. Сосуд из мрамора (собр. Гос. Музея восточных культур). 
Эпоха Чжоу (1122-256 гг. до . н. э.). 

Рис. 7. Изображение крылатого зверя. Статуэтка из нефрита. 
Эпоха Хань (206 г. до н. Э.-220 г. н. э.). 

Так, выставлен целый ряд китайских металлических зеркал эпох Хань и Тан (главным 

образом из собрания Гос. Исторического музея), найденных в Сибири и на Алтае, 

12 Вестпик древней истории .м 2 (11) 
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• 
нтересный памятник раннебуддийской скульптуры (У' в . н . э .)-позолоченная брон-

овая группа из пяти фигур, найденная в бассейне реки Енисея . Позднейшие торговые· 
вязи Китая с русским государством иллюстрируются фарфоровыми сосудами, выпол

енн~(ми в Китае по заказу Петра 1 для открываемых им аптек, а также художест
енными тканями, ввозившимися из Китая в XVII и ХУ' П вв . Такова, например. 

Рис . 8. Ли Чжао-даiJ . Дворец в Лояне. Живопись на шелку . Ок. 716 г . до н. э. 

елковая ткань конца XVII в . с сюжетным изображением «Рыбы, поднимаlOшиесЯ! 

'рез пороги реки'), взятая из одной церкви Великого Устюга, .или великолепная 

:ань кэ-ссы XVIII в . из Загорского музея, служившая некогда митрополиту 

lIатону одеялом. 

Проф. Б . ДеНUI(е 

Обзор полевых археологическ~х исследований в 1939 г. 1 

За истекший год советская историческая наука обогатилась большим количеством 

,вого археологического материала, предстаВЛЯlOшего значительную ценность для. 

учения древних исторических судеб народов сС'ер . 
КРУПИ,I~(е успехи достигнуты в изучении древнейших этапов пеРВОбытной истории

,евнекаменного века . 

1 Предлагаемый обзор охватывает лишь основные ИСFледования , так как п() мно,. 
,/исленным работам, производившимся научными учреждениями союзных и автоном
IХ республик и областей, не представлялось возможным получить сведения в столь 
роткий срок: Обзор дан по эпохам , начиная с древнекаменного века . Этот принциn 
лностью выдержать не удалось, так как ряд крупных экспедиций проводили комплекс
lе исследования, затрагивающие несколько эпох . В этих случаях обзор давалс~ 
rерриториаЛl>НОМ разрезе . 
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