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РАЬШРШ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ BbETHAAIA

АТезолит II ранпеиеолитпческое время на территории Вьетнама представлены
Тонкппе на юге (Хоа-Бин)! ц иа севере

(Бак - Сон)2 в первой четверти текущего столетия. Следы человеческой деятельности
пещерах Хоа-Бпиа состоят из грубых
палеолитического облика. Пещеры Хоа-Бина и горного известкового массива Бак-Сон
повндимому, были заселены человеком после окончания плювиального климатического
режима в юго-восточной Азии, затянувшегося здесь после перехода от
современному геологическому периоду. Большинство пещер, избранных

пе¬
щерными памятниками, открытыми В

в
костяных II каменных орудий почти

плейстоцена к
Человеком,

расположены на высоких берегах рек или в скалистых выступах, откуда обозревал
лежащие перед ними долины.

псь

Заслуживает внимание факт появления здесь первых приемов новой техники об
работки каменных орудий. Среди остатков хозяйственного инвентаря в -
Фай, признаваемой наиболее древним убежищем человека, в горах Бак-Сона,

пещере Кео-
паряду

с оббитыми ручными рубилами из риолита, фтаиита и роговика, были обнаружены
также уже и ручные топоры с пришлифованными лезвиями.

Население юго-восточной Азии в течение длительного периода продолжало Жить
в пещерах, которые в условиях тропиков представляли удобное убежище. В некоторых
пещерах Тонкина, Аннама, Кохинхины, Спама и других областей Индокитая, а также
островов Индонезии обнаружены многослойные культурные отложения мезолитиче
ского и неолитического оременп. В пещере Донг-Туок (Бак-Сон) верхние слои дали,
например, характерные для юго-восточной Азии шлифованные топоры с черепком, фраг
менты керамики и плиты-зернотерки с пестами. Собирательское хозяйство
свидетельствуют скопления многочисленных раковин, сопровождаемое  охотой на обезь-

свиией, оленей, тибетских медведей и буйволов, постепенно

1 о котором

перерасталоян. диких

пер-примитивные зачаточные формы земледелия и приручения животных (свиней, в
вуго очередь) псе в тех же пещерных условиях обитания.

Пещеры служили и местом погребения покойников. Так, например, в пещерах
Там-Понг (Лаос). Тан-Хао, Мин-Кам (Аннам), Фо-Бшг-Джа. Допг-Туок, Лапг-Куом
(Тонкин) найдены были костные остатки людей.'В пещере Мин-Кам открыты кости

сопровождении большого погребального инвентаря,
круглых пластинчатых бус, выточенных из раковин

ралыюй краски, глиняных горшкоп, каменных топоров  и других предметов^
Благода ря значительному количеству палеоантропологического материала

крытого не только на территории Вьетнама, но и в других странах юго-восточной Азии
оказалось возможным определить физический тип населения пещер в

в

де-
пятилетиего мальчика в
шего из маленьких

состояв-
следов мине-

от-

эпоху мезолита

^ М. С о 1 а п i, D6coiiverbe (I’inrlustrics paleolithique.s dans la
Binli (Tonkin), «L’Anthropoloffie», 1026. стр. 600—ОИ.

2 м, II. м а n s u у. Stations prolustoriques dans les caverjies du mas.sif calcai
Bac-SoH (Tonkin), MSGI, XI (1921), вып. II.

3 E. P a 11 0, Note sur lo i)r6Iiistorique indochinois. I. Besiiltats des fouilles
la grotte s6pulcrale ndolitliique do Minh-Cam (Annnm), «Bull, du Service Geolog.
rindocbine», XII (1923), вып. I.
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II неолита. Все человеческие останки, открытые в пещерах, за мальш исключением
принадлежат к двум расовым грз'ппам населения: негроидной с пигмеоидньш ответ
влением II пндонезш‘1ско1'1,

К первым поселениям открытого типа, знаменующим начало перехода от пещер
ного быта к новым условиям жизни в позднем неолите, можно отнести селище у озера
Бо-Тро в Апиаме, близ деревни Там-Тоа^. Многочисленные рыбьи позвонки
II каменные грузила, сохранившиеся в культурном слое, свидетельствуют
о рыболовстве. Наряду с рыбной ловлей велась охота на водяных птиц
(пеликанов) с помощью лука и стрел, оснащенных наконечниками из черепахо
вого панцыря II рыбьих KOCTeil. Большую часть своих орудий жители Бо-Тро изгото-

кремня, что является редким случаем для неолита в Индокитае. Озеро Бо-вляли из
Тро лежит близ моря. Есть все данные, что рыболовы владели большими долблеными
лодками, позволяющими вести охоту на таких крупных морских животных, как дю-

костп которых вместе с остатками морских рыб и черепах (trionix) здесь сохра-гопи,
нилось. Охота на наземных жпвотпых (кабана, оленя, хищников) являлась подспорь¬
ем к рыболовству.

Переход от неолпта к эпохе бронзы па террпторпп Индокитая наблюдается в древ-
Сомропг-Сен (Камбоджа). Исследованпямп установлено, что это было

большое поселеппе, возипкиовеппе которого связано  с началом освоения аллювпаль-
Раснолонюыное в дельте р. Меконга па

все же лежало

нем сслслпп

пых отложептш древнпмп земледельцами,
мощных отложениях , достигающих 200 м в глубину, это поселение
низко в отношении к уровню воды в реке. Так как эти места ежегодно
разливами Меконга, то до сих пор остается неясным вопрос о характере носеления

так как никаких следов от свай
состоялп пз холма в 6 м высоты,

затопляются

Сомропг-Сеп. Оно по было, повидпмому, свайным
раскопками не обнаружено . Остатки поселения
длиною 350 и пптрппою 200 м. Можпо предположить, что в точопио пспродолжптсль-
ного срока большой воды жители покидали селение п покалп убежища па небольшом
горном массиве, лежащем в семи километрах®.

Состав находок п культурном слое, в значительной частп нарушенном, евпдетель-
ствуст, что обитатслп Сомроиг-Сспа занимались рыболовством и зомледглпем. Обна¬
ружены глпняпые грузила с двумя отворстиямп па копнах, с помощью которых они
привязывались к сети, а также желобчатые тесла для выдалбливания лодок. Рыбо
ловство в дельте р. Меконга возможно было только при относительно развитом лодоч
ном снаряжении. Как известно, плавание по этой порожпетой реке со стремптсльиьш
течением связано с опасностью даже для соврсмеппого судоходства. Древнее населе
ние очень рано вынуждено было выработать пмопно здесь своеобразную технику ло
дочного плапаппп с помощью аутригера, которая виос-чсдствии положила начало
большим морским передвижениям среди островов Индонезии и Океании. Аутригер —

рысшей степени простое и остроумное прпспособлеппс, состоит оно из легкого,
‘ИНОГО с копцоп бревна, которое привязывается па павестпой! расстояшш от лодкп

: шестам. Скользя пара.члелыю бортовой лшши по воде, этот противовес
тает лодке устойчивость в моменты ударов воли. До сих пор даселоипе среднего

"^верхнего течепия Рр. Меконга, Иравади п Черпоп рекп пользуется аутригерами
очном состоянии. Их делают из бамбуковых стволов или из крепко связанных

камыша и ирикрсп.чяют к лодкам с обоих бортов па коротких шестах нлп без
С переходом от речного к морскому плаванию дрешше рыболовы юго-восточной

шестов. 1песты. отдалив аутригер от бо1>та .лодки. Здесь, же на .Меконге, иови-

за-в
острс
к длинным

в
II

Азии „ плавание на днопиых челнах, т. е. па лодках, скрепленных парами,
дпмому, ^fjnbniyio роль в мореходной практике древнего приморского пасолеппя

вы'тн™'» " 11..ДОПС31П1.

kjokkenmotlding n6olitluquc du Baii-Тго h Tam-toa pr6s do

h i Annam BEFEO, XXIV (1924), стр. 521—561.
Dong- 01, " ‘ ’ Rtsultalsdo iiouvelles roclicrclies ctEcctiiecs dans le gisemeht pre-

j E. P a t t e.

do Somrong-Sen (Cambodge), MSGI, X (1923). выи. 1.

Le

bisloriquc



144 ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

Рлс. 1, Сомро”;-““а»»™м!''Т!-"п^адТ’"'Еым линейным - nirrTfrr л "°лусфсричссная ваза; 5
/  д с чстырехконечыым крестом

керамики с пдаплен-
— грузило; 6 — песты;
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Большое количество камеииых топоров, тесел, долотьев, обиарулчепных в Сом-
ропг-Сспе, указывает па широко развитую технику обработки дерева, связанную со
строительством как лодок, так п жилищ. Преобладают формы топоров теслообразные,
со скошештым лезвпе.м, ала.логичпыс тем, которые встречаются п в других местонахож-

''S ’

4

9 Со.мропг-Сеп. 1 — каменный топор; 2 — каменное тесло; S — бронзовый
●  ’ болоииый крючок; 4, 5 — бронзовые колокольчики

РЫ'Рис

: той же эпохи на территорип Вьетнама, например в Тонкине, Лаосе (Луапг-пепнях
И обанг), Кохинхине. Топоры с черенком, столь типичные для восточной части юж-

о*й Азии', обнаружены в меньшем количестве. Большинство рубящих орудий изгото
влено из фтаиита, горной породы, близкой к диабазу, которая отличается мелкозер-
пнетой структурой.

Пначнтельный интерес представляют ксрамнчсскпе изделия из Сомроиг-Сена

№ 410 Вестщш древней истории,
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(см. рпс. 1). Большая часть сосудоп — простые круглые горшки, пы-чеплсппыс по
традиционному приему на корзиночной оспонс. Края таких сосудов слегка выгнуты
наружу, а па 4 см ниже края проходит иезатейливый веревочный орпамепт. Одиако
встречаются и сосуды конической и полусферической формы па ножках
и хрупкими Степками. Некоторые экземпляры посуды, сохрашгвигиеся

богато

орпамситом из точек, вдавлен
ных треуголышкпп, волнистых
и ломаных линий, С'соГичшо ин

тересно, что отдельные '^H-yjji.i
покрыты ЛС11ТОЧИЫМ1Г и eiiii-
ральиьши узорам1[ ио те.м же
орнамоптальиым мотивам, ка
кие нам известны на полихром-
иых сосудах китайского энео
лита в Яд-Шао, тем более, что
Сомронг-Сеп ПС является куль
турой, сиихропиои Яп-Шао, а
более поздней и, таким обра-
30.М, о культурных связях не
.может быть речи.

Впрочс.м сходные эле.мепты
этих двух культурных очагов
ограшришаютсяпе.мыогими фак
тами. В осталыю.м археологи
ческий материал Сомроиг-Сона
отличается своеобразием. Тех
ника ;изготовлсш1Я керамики,
например, здесь существовала
особая, характерпая именно
для юго-восточной Азии. Гон
чарный крз'Г нс был известен.
Для формовки горшков прп-
лгеия.дся спспиальпый гладггль-
пый ипструмепт в форме гри
ба, сделанный из глипыи обож-
жсипый. Мастер работал этим
инструментом впутрп сырого
сосуда.

с тонкими
в обломках,

украшены рельефным

Рис. 3. Xynit-llair. Могила с каменными столбами

Из глины, КПК показывают паходкп, выделывались и песты для растирания зерен,
указывающие на существование земледелии. И хотп остатков культурных растений
при раскопках п Сомроиг-Сепс найиг по удалось, можно смело предполагать, что зсм.
ледельческое хозяйство южного Вьетнама эпохи Сомропг-Сеиа, безусловно, з'же знало
культуру ])иса, злака, родпной которого являются страны юго-восточной Азии. Для
увлажнения полей использовались сжего;шые разливы рек, несунцю с верховий пло
дородный лессовидный ил, насыщенный 0])гагшчсскнм1! остатками. Весьма вероятно,
что здесь
вида, а таь’же

Злкс выращива.чся ceзa^г (кунжут)— маслянистая культура кустарникового
ялсс (диоскорея) — клубневое растение, богатое крахмалом.

Находки поделок из костей домашних сшшсй удостоверяют нас в том, что это
.VIeircc T04F10 установлено 1£алнчие в хозяйстве рогатогоживотное бы.ю iipirpyHoiio.

скота, хотя при раскопках были найдены кости быка.
Со.мронГ'Сопо 01хазалось немного:Бронзовых изделий в

заготовки для долоты’В, рыболовный 1фючок и простое кольцо. Ио сравиитольно
высокий уровень обработки этих пред.мотов дает основание видеть здесь уже далеко

два колокольч1гка, две
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пе начальную стадию металлургии. Находка ныссчепыой из песчаника форлна для от-
лиокп ножа с рукояткой свидетельствует о существовании местного производства
бронзовых изделии. Анализ бронзы из Со.\гроыг-Села не дал, однако, признаков слож
ного сплава. Все прсд.мсты показали только медь и олово Процентные отношения
меди к олову в средне.м оказались следующими: меди 95%, олова 5%.

Является ли металлургия вполне независимым IIзoбpeтeнпe^[ пародов Вьетнама
или она возникла при культурио.м контакте с Китаем, сейчас сказать затруднительно.
Позднее в древнем Вьетнаме эти культурные взаимоотношения выражены более 6т-
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Pnc. 4. Диски из сланца

четлиио. Тем пе меисе нельзя упускать пз виду, что рудные месторождения меди и'олоВа
Индокитае, как па севере (Южная Юипань, северный Тошшп). так п па ю'гб (Мгь
{ка), были известны уже в глубокой дрсппости.

Украоюпия, найденные в Сомроиг-Ссие, весьма разиообразпы.
^^лечеппы ушные украшения п виде миниатюрных глпняпых дисков (от 40—42 дЬ.
ел—52 .мм) с отверстием в центре; обе плоскости Д11сков украшены орнаментом в форме

пноконечного креста, окаймленного глубокой ^бороздой (см. рис. 1, 7). Часто-
псчаются также серьги из позвонков крупных рыб и кристаллов кварца в формЬ

”^^йной пирамиды. Браслеты и нагрУДчью украшения  в форме колец вытачивались.
^^*^Тпа1Шта, диабаза и офита. Различные подвески, кольца и бусы для ожеролнн

из раковии. из свиных зубов, просверледпых

П^193М'- 'Э- Натт ^ решитслыш заявлял об отсутствии в Индокитае мегалитических
пгков. Эго утвер/кдепие оказалось преждевремепным. Спустя короткий-с{юЦ

Лаосе были отк'рыгы тысячи замечательных погребальных сооружений', на

в
;iai

Вссь.ма миого-

и орпамеитироваииыь

то

и

t t е. L’Inclochine PrehistonquP,<'Roviie anlhropologique», № 10-12 (1936),

277—310.стр.
10*
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которых ПОЛЯ мепгироп в прошищпп Хуа-Пап могут быть отнесены к эпохе бронзы
более поздпой фазы развития ^

В настоящее' время в этой горной области, покрытой лесами, чередующимися
с саваппадш, население немиогочпеленно. Кое-где живут племена Кму или Ка, сохра
нившие еще родовой строй. Местами встречаются стойбища кочующих групп Мсо.

Согласно прсдаппям племени Ка, o6jtacTb Хуа-Пан в древности была населена
ёольшшг пародом, люди которого отличались рослой фигурой, бронзовым пвстом
кожи п бородатым лшюхг. Ка считают себя потомками этого народа, создавшего тысячи
менгиров п каменных дисков, назначения которых, однако, опп не знают. Об этом
можно судить по одной легепде, согласно которой поле менгиров в местности Саи-
Кон-Фап считается складом камеппого материала, собранного древним вождем Бага-
том, чтобы воздвигпуть поприступпую крепость.

Каменные столбы п плпты д.дя погребальных ям вырублены из гнейса, амфпбо-
лита, риолита и слюдистого сланца томного, синеватого цвета — местных горных
пород, отложившихся топкими пластами в результате вулкаппческпх излиянии.
Строители мегалитов выбирали каменные столбы слюдистого с.чанца длиной от 0,6
до 3,5 м, образовавшиеся от остествеппого растрескивания плит, п вкапывали их в зс.м-
лю острым концом вверх. Лишь некоторые столбы слегка подправлепы оббнвкой.
Больше технических трудиостей доставляли каменные диски, оббитые по окружности,
диаметр которых достигал 2,5 м.

Погребальные ямы также вырублены в ряде случаев в твердом груптс на глубину
от 1 до 2,5 м. Круглые я.мы имеют около 2 м в диаметре. Сверху их покрывали тоже
каменными дисками. Пол ям передко выстилался плитами из амфиболита, а стены об¬
мазывались глиной. Есть ялил, перегороженпые плитами на две и даже па три камеры.
Во лшогих ямах устроены каменные ступени, ведущпе  с поверхности земли вниз.

Сан-Кои-Фапа, Кио-Хип-Тана и Довг-МутаПри раскопках погребальных
установлено, что захороисшш производились без гробов. Почти все могилы подверг
лись расхищению, по все же по скудным остаткам инвентаря можно установить, что

несколько предметов, которыми покойпьш пользовался
чаши из глины. Из бронзовых пзде.т1пй

ям

рядом с телом в могилу клали
при жпзпи в домашнем быту, п жертвенные
найдены только серьги п форме колеп.

Жертвенные чашп были сделаны в форме высоких и мелких воронок с плоским
дном или на ножке. Изредка нх делали круглодоппыми. В чашах во время погребения,
а возможно, и в моменты посещения покойников, сжигались искне горючие вещества,
имеющие жертвенное зпачеиие. Об этом можно заключить из того факта, что почти

сосуды имеют почорпегшую от действия огня впутрепшою поверхность стопок.
Они очень массивны, с грубыми, вылепленными без гончарного круга толстыми

шишками II я.мками на поверхности, очепь часто пспраппльной форл1Ы. Ноко-

всс
Степ¬

ками, с
торыс экземпляры имеют продолговатую форму лотка.

Среди зжрашепий найдены сланцевые подвески в виде малепького (30—40 мм в
при толщине 8—10 мм) диска с отверстием в центре. Поверхность подвесок

па глиняных
диаметре,
покрыта гравпронаипым орнаментом пз точек, аналогичным орнаменту
подвесках такой же фор.мы пз Со.мропг-Сепа. Орнамент этот состоит пз фигур, напо
минающих четырехлучевые (иногда и пятл-шестилучевые) звезды, окруженные по краю

волнообразной линией из точек. Эти звездообразиые фигуры, возможно,
солярном НЛП астральном культе. И сейчас еще при входе и выходе

Ка можно видеть звездообразный знак из бамбука, поднятый
Он как и фигуры па рассматриваемых памп подвесках, имеет от 4 до

н отгонять от дерешш видимых и невидимых врагов (зверей,

евп-
диска
ястсдьствуют
деревип нлемеш!
ооком ищете
о лучей и предпазначе _

гоп з'1Ы.х духов). Что касается волпооОразнои лилии иа круговой грани
тГош^возможно изображает воду, стихию природы, также повсеместно почитаемую
земледельческими'народами. Ото изображение, псполпеипое нарезным или пакладпы.м

изо
иа пы-

днеков,

riaut-Laos (Ииа-Ран, Tran-Ninh), т. ], Paris, 1935i М Colani, Mogalitlio d
Publications do I'Ecolc Frantaisc d’Jixtr спк-Oricnt).
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орнаментом, встречается также п па жертвенных чашах. Над склепами воздвигались
мспгиры, число которых зависело от величины п сложности устройства склепа. Появ
ление менгиров свидетельствует здесь, как и повсюду, о то.м, что первоиытио-оищишшп
строй уже дал первую трещину, что в недрах его уже накоплялись предпосылки для
развития имущественного неравенства. Культ предков стал выражаться главным об
разом в почиташти предков родовой знати.

ъ

в

777

Рис. 5в. Лах-труонг. Кирпичная гробшша

Для следующей стадии в развитии бронзового века Вьетнама характерен изве
стный памятник Долг-Coifi, открытый в провшшии Хам-Ропг, в Тонкине, па правом
борщу р. Солг-Ма. Могильник Донг-Сон дал весьма богатые материалы для суждения
о характере эпохи, о хронологии и культурных связях. Вместо со скелстамп, лежащими
в обыкновенных ямах, здесь найдены .люнеты, предметы из бронзы (барабаны,
жалы, топоры, лсмсхи от плугов, поясные пряжки, колокольчики, гири для весов),
а также фрагмсчиы железных орудий, глиняная посуда, бусы из терракоты,
из яшмы. Найденные здесь предметы китайского происхождения (металлические
гапаги и зеркала, тыквенные бутылки, глиняная посуда) позволяют датировать
гилышк Допг-Соп ханьской эпохой (20G г. до и. э.—220 и. э.) и, судя по напденпым в мо
гильнике мопота.м нре.мспп Г{ан-Мапп, даже еще точнее, а именно серединой и.чп BTopoii
половиной I и. и. э. В это.м могильшиче обпа])ужеш,[ остатки двух железных предметов
и многочисленные изделия it3 бронзы, апа;шз KuToj)oii дал очень интересные данные:
медь составляла то.шко об,2-

кнп-

серьгп

мо-

67,2 Г всей массы сплава; олова содержалось 15,3—

1 V. G о 1 о U 1) о W. L’.Age '1ч bronze ан Tonl<in et dans le Noril-.Annam, BEFKO,
XXIX (1929), 1- 40
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16,1%; серебра 0,012—0,017%; сшпща 17,3—19,3%: золота 0,012—0,017% п ж е-
л с з|_а 4,4—2,4%. Эти даипые показыиают, что местная .Л1сталлургия з'же знала прие
мы [силана Ячслсза с другими металлами. Поэтому можно дулгать, что п павдсш1ыо здесь
два железные изделия танже были изготовлены на месте. Однако надо полагать, что
13 эпоху Допг-Сопа железо еще только начшш.чо внедряться в хозяйственную жпзпь
Вьетнама.

Для кз'льтуры Доиг-Соиа характерны резкие контрасты между тщательно выпол
ненными предметами роскоши н поорз'жения (бронзовые пряжки, броизовые барабаны

Рис. 6. Лах-труопг. Трипол

нзображеш1я.\ш, топоры и р)'чки кинжалов, украшенные резьбой), сс орнаментом п
одной стороны, и грубыми керамикой и каменными орудпя.ми массового производства —
с другой. Керамика, ныполиеииая на корзиночной основе (без гончарного круга)
свидетельствует об упадке гоичарпой тохипки по срапиеншо со временем культ^фы
Сомромг-Сона. Интересно отметить, что подобное же яллепие наблюдается в период
позпикиовсипя классового общества и в древнем Египте. Развитие роскоши у высших
классов сопроволодастся поппжсиио.м жнзпеппого уровня широких масс населения^.

Гравюры па бронзовых иаделпях изображают людей в головных уборах с перья-
в одеждах ритуальпого или поенного характера, а также играющих па флейте

барабанах. Бытовые сцены изображают обдпрщпков зерна, по нсей вероятности,
mica, оббиваемого в ступках. На этих гравюрах встречаются также изображения
полых лодочных флотилий, что свидетельствует о развитии мореходства.

Присутствие китайских вещей, монет и бронзового барабана, который так широко
юго-восточпо!1 Лзпи и Китаю вплоть до Мопго-

мп
и

был распространен в это время по
заставляет думать, что доигсоицы находились в культурных сношениях слип

соседними странами.
Новый свет на хозя11Ственпую и культурную жизнь Вьетнама первых веков п. э.

производившиеся ь 1934—1939 ггобшнриьн' архсологичссктмюглсдованняпроливают

И. М. И о с т о в С к а я, 1Спшет при 1 династии  в спето новых археолош-

viecKiix открытий, 13ДП, 194S, 4, стр. 176.

1  (J.M
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иа террпторпп северных проиипций, н особенно н Тап-Хоа (северный Лшгам)Ч
В местности Лах-Труонг округа Чпу-Чеп экспедицией открыто 12 кирпичных гроб
ниц ханьской эпохи, содержащих монеты, богатые керамические материалы, а также
бронзу, укратаопия из камней, оружие и другие предметы. Гробницы построены в форме

Рис. 7. Баи-.\.нг. Ка.мсипьте урны

длинных сводов или арок ir внутри разделены па секции. ПОл выстлан также
или

кирпичом
квадратпьши плитами. Стены некоторых гробниц облицованы кирпичами с рельеф

ным орпаментолг из ромбов и других ф1ггур. Над гробшща.мп бы.'пг насьптапы искусственные холмы.

Большой интерес представляет погребальный инвентарь
урны художсстнешюп работы, триподы, и.мнтиругощие животных
тилышки в форме человеческих фигур п простые гааровпдпые
весьма любопытной деталью; глппяггылш моделями

этих могил. Глшшные
бронзовые све-

сосуды дополняются
домов II целых усадеб. Дома

крыши с загнутьшп углами, стены и пристройки в старом китайском
Состав заупокойшго пивмиаря в кпрпи-шых гробшщах по оставляет оомпетш

что перед нами второй этап пропппнопсппя китайской культуры хапьской эпохи в се’
верный Ипдокптаи. Предметы пз могил Допг-Сопа еще говорят о сочетаппг, туземной
культуры с китайской, кирпичные же гробницы дагот вам уже в осповпом вещп ‘ еде
ладные по китайским образцам, и представляют могплы паместшшов п.чп
ад.м1шпстраторов Ханьской и.мперпп в Индокитае.

имеют
стиле.

крупных

Сравнительное изучение древних китайских текстов в связи с антропологией
и археологией свидетельствует, что ооластп Тонкина п Северного Лппама стали от
крыты китайскому влиянию еще в III в. до п. э. Первоначально это было торговое
и культурное влияние. Во II в. ужо отмечаются попытки китайских императоров за-

, и сюда пазпача-владеть пазпаниыми тсрриторпя.мп, что, повидн.мому, частично удается

J О. R. Т. Janse. Archaeoloijical re.search in Inclo-China. The district of Chiu-
chen during the I-Inn dynasty con.siderations, Harvard University Press, 1947.
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ются ответствеииые правители — мандарпны. В I столетии н. э., после падения
диктатуры Вап-Маиа (23 г. и. э.), в Пыдокптай направляются крупные поопыые силы
во главе с Ма-Юапом для оккупации восточпых областей этой страны, вслед за кото-
рымп пз Китая движется большой поток переселенцев.

Туземное паселеппс древнего Вьс^тпама подвергается не только культурпо.му,
нашедшему отражеппе в языке, по и физическому влиянию со стороны Китая: проис-

V

Рпс. 8. Крышки от урн

метисация дренисго туземного населения, которое прппято имсповать терминомходит
«индонезийцев», с псрсселснцамп.

К группе «ПИДОПС31ШЦСВ» относят реликтовые племоиа юго-восточной’ Азип,
аппвшпсся в Южпом Китае (Мсо, Лоло), Топкппе (Мюопг), Лаосе (Ка), Аппаме (Мои)

Кохинхпдо (Трао). Наиболее крупные группы племен ппдонезпйцсн сзацествутот
островах Борпео (даякп) и Сз'матрс (баттакп). Следовательно, термнп «нпдопезпйцы»,

являющийся обшпм обозпачеппем для соврсменпых пародов Больших Зоидекпх
псторичсское значение. Здесь подразумевается древний этшгчсскпй

СО-

11 а

ньгае
островов, имеет
массив, который паряду с негроидами некогда занимал юго-посточпую Азию, по”был

вследствие физического и культурного контакта с племепамп восточпо-переработап
негроидной

Несколько в стороне от деятельпон жпзпп пародов прпирежноп полосы Вьетнама

находились в первые века и. э. горные племена. В проппппшг Трап-Нии Верхнего

п мопголопдноц расы.
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Лаоса были обпаружепы памятники^, пе имеющие апалоглп в сфере влпявия ханьского
Китая. На плоскогорье, достигающем 1500 м над уровнем моря, оказались погрсбаль

ные поля, составленные пз громадных камедных урн, вырубленных из сланца,
известняка, песчаника и граипта — пород местного пропехожденпя. Некоторые экзем
пляры были выссчепы пз пород, доставленпых со стороны. Это было весьма трудным
делом, если прпиять во вншганпс колоссальную тяжесть отдельных vpii, достигающих
14—15 т, с каменным1г крышками весом до 1,5 т.

Согласно легендам плe^teиII Ка, которое, как ir в Хуа-Панс,
более дреппп.м населением, каменные сосуды сделаны рука.мп их предкоп-велнкапоп.
Однако ошг ПС знают действительного naaiia'ieiiiiH этих гигантских

является здесь нап-

каменных пмсстн-
лпщ. Одпп Ка полагают, что в сосудах некогда содсри<алось зерно, Другие — пода,
третьи рисовая лодка великанов.

Наибольший иптсрсс среди других аиалогпчпых памятпикоп Траи-Нииа
ставляют камошшо сосуды па погребальном поло в районе г. Бап-Апга, где их нахо
дится около 250 штук. Они весьма различны по размералг и отличаются по 'форме. "Ур]
здесь встречаются в виде цилиндров, эллппспсов, бочек, ступ п т. п. Не все урвы
Некоторые лежат в наклонном положенлп к поставленным вертикально, причем они

повалены позднее, а положены так с самого начала.Некоторые из лежащих сосудов двой
ные: в мополитиом цилиндре полости выдолблены с двух стороп, а между полостямп
остается массивная перегородка. Крышки, лежащие рядом с сосудами, также иссьма
разнообразны: они плгеют ппд плоских дисков с головкой и центре, ступенчатых кону
сов, шляп, куполов, грпбоп п т. д. Иногда па дисках выссчепы зооморфные
ропоморфные изображелия.

На погребальных полях в
янпя обезьян (макак) и тигров, выссчснлыо весьма объемпо па глыбах камв'я. Фигз^ры
животных изваяны в полулежащей позе с приподнятой головой и чуть оскалеппымп
35'^бамп, что создает впечатление настороженности, папряжешюго ожидания и за-

ирсд-

ш
стоят-

пе

пли апт-

Тау-Каме л Кео-Тане рядом с урнами находились пзва-

стывшеи угрозы.
Погрсбальпоо поле возле Баи-Апга заслуживает особого внимания еще потому,

был расположен дрспппй «крематорпй». Он находился  в гроте, образо-что в центре его
вавше.мся в течение п.чювпальпого периода внутри известкового хо.чл1а, пыпо поросшего
деревьями и возвышающегося над могильным полем в виде естествсшюго храма. В
свое вре.мя эта большая пещера была, очевидно, искусственно расширена, так как она
ил1сет пралильнын свод и выход в форме арки. Грот сообщается с внешним .миром
только выходом, но и двумя узкими каналалги, прорсзаюициш толщу холма. Они
служтгли ВЫТЯЖ1Ш1МН труба.ми для дыма. Стс1ш грота покрыты черной копотью. Пол
состоящий и.т кусков известняка и глины, п.мсет остатки очагов п следы высокой
пературы. Служил ли грот дсйствптсльпо для крелгагши иокойпнков,
Колани, и;и1 гшел другое пазначоппо, остается нсвыяспепным. Очевидно
играл культовую роль в эпоху камоппых урн. Однако стратификация
остатков, относящихся ко многим эпохадг, ршчппая  с мозо.чита и кончая

пе

тем-
как полагает

одно — он
культурных
совромешю

'

-
стыо, здесь резко нарушена.

Судя по следам па стенках урн, древппе обнтателп Трап-Ыпна обрабатывали
камень с помощью люталличеекпх орудий. Мастера этой эпохи зиа.чи также
ствелное литье из цветных металлов,

п художе-
что установлено открытием в Тау-Каме бронзо

вой статуэтки годовалого лгальчика (около 10 см высоты), вложенной л
сосуд, который был зарыт в землю. Отливались, кроме того, бронзовые -
беичики с рельсфпылг орнамептолг пз завитых спиралями жгз'тиков, браслеты
иых стсб.'К’й, серьги и кольца. Мз железа выделывалось

глиняный
и медные бу-

из еппраль-
кчаппым ооразо.м оружие

и орудия производства: паколсчгшки пик, ножи, тесла, долотья, топоры, ломсхи
Культура племен, создавших описываемые па.мятппки, не являлась

л1иро.м в пределах горных п.лато Берхиего Лаоса. Наличие мпогих старых
замкнутым

дорог, псрс-

Megiilithe clu Ilaut-Loas (Hiia-Г’аи, Tran-Ninli), т. II, 19.35.i М. G о 1 a и i
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секагоп;их провшпшю Трап-Нпп л ведущих па запад,  к Мснапу, п на юг, к Меконгз^—
водным магистралям Индокитая, а также к Топкипскомз* залпвз', свпдетельствуст
о широких связях. Открытие аналогичных памятников  в Северном Качарс (Лссалг)

даже на о. Целебес зщостовсряст нас, кроме того,  в весьма пшроко.м ареале этой
своеобразной культуры юго-восточной Азии, основанной на террасном зе1гледелшт,
и

которое до сих пор сохраняется в горных районах страны.
Где находились iiccc.’icimn, жителям которых принадлежали поля каменпых j-pn,

пока не установлено. Есть псе осповаиня предполагать, что это были крупные \жреп-
на ба.че которых в ^la.ibiieiinicM сложились города, оказавтпсся

сфере влияния Ш1дз1нск01'1 штилизаиш!.

ленные поселения,
и

С. А. Семенов

к ПЕРИОДИЗАЦИИ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ САМАРКАНДА

Вопрос о периодизашш псторпп Салгаркапда имеет большое зпачеште для njja-
Согда, да п всей Средней Азип, особенно в перпод,

письмеппьшн нсточ-
впльпого понп.маиня прошлого
предшествующий арабско.'чту завоеванию, который слабо освещен
пиками.

русских псследоватслсй отождествляли древпееБолышшетво европейских п
городище Ca^rapкaцдa — «Афраспаб» с М а р а к а п  д о й, упоминаемой при оппсанпн
походов Александра Македопского. Иной точки зрения придерживался В. Л.
кин в работе, подводившей итоги его многолстппм археологическим работам на Афра-

писал оп,— что город Маракапда ir Самарканд относятсяснабе. «Если допз'стнть,
к одному ц тому же городу, то сто надо искать где-то в другом месте, по не на Афра-
снабе, в котором не имеется н])сдметов соответствующей древности, а также п не в бли
жайших окрестностях его, предлюты древности которых тоже несколько известны...

монетным данным с IV—V вв.» ^.Не без в.чия-Культз'ра Афраспаба устанавливается
ПИЯ этого ааключепия В. В. Бартольд
«главный город согдпйцев на Зсрпфшане по местоположению и названшо

совре.менпому Са.маркапду», но «самый факт суще-
Самаркаида остается сомнвтельпььм». Маракан-
со Александром Македонским паходплась в за-

по
что хотявысказывался в том смысле,

(Мараканда)

приблизительно соответствовал
ствовашгя в эту эпоху города на место
да, по его мнению, после разрушепия
иустенлчг, устушш свою роль главного центра в этой части долины Зсрафшаыа на мною
веков Кушании

Неизвестно, какие лмонпо монеты с Афраспаба В. Л. Вяткин считал
р JY—V вв., по археологическое определение нанбо.чсе дрсшшх известных ему культур-

паслоенпй было основано на ошпбочных датировках предметов ксралшкл, покры-
апгобом, а ппогда п лощением, среди которых особенно характерны

бокалы. В соответствпп с исверпьши датпровкамп, дававшпмпся
объектам сотрудппкамп Московского музея восточных культур по

ПзТермеза^, В. Л. Виткпн обозпачпл самаркандскую группу

чсканенны.\ш

иых
тых красным
рюмкоподоипые
подобным Я<с

этих памят-
матерпалам

IV—VII вв.
Узкомстарнса в 1933 г.

1ШКОВ
Айрытаме выявили впервые для Средией Азии

керамики эпохи расцвета Кушанского государства,
состоялась поездка автора дашюй статьи в Салгаркапд д.чя пересмотра

жизни на Лфрасиабе. В ряде обрезов было уста¬

ва

иый комплекс
Работы

точно датирован
с чем14 связи

прежних нреД‘
иоплено -налич

●тавлений о времени
мощных культурных слоев, гпдержавших близкучо к айрыта.мскойие

Афраспаб, городище д1)еншчо Са.маркаида, Самарканд —
.  4 и 19.

л ьд HcTopifn культурной жизни 1 уркестаиа. Л., 1927, стр. 2 и 15.
Востока». Сборник Музея восточных культур М., И. 1928, стр. 41—45.

)

Вяткин1 В. Л.
Ташкент, '>^27, стр

2 В. В. Б а р т t

«Культура


