
ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
В КИТАЕ*

1. Археологическая наука до освобождения Китая

Развитие китайской археологии, начавшееся за 30 лет до освобождения, наталки
валось на большие трудности в условиях полуколониального-полуфеодального Китая. 
Все же и в этой крайне трудной обстановке китайские археологи сумели добиться срав 
нительно больших успехов. В порядке последовательности эпох, к  которым относится 
изученный материал, мы подведем итог основным достижениям китайской археологии.

П а л е о л и т .  Самой важной работой были проводившиеся в 1927— 1937 гг. рас
копки в Чжоукоудяне. Кроме костей синантропа, здесь было открыто много прими
тивных каменных орудий и следов огня. Это — важнейший материал для изучения пер
вобытного общества на ранней стадии его развития. В 1933 г. в скальных пещерах Чжоу- 
коудяня была обнаружена позднепалеолитическая культура, в 1920-1923 гг. в районе 
Хэтао (Ордос) были найдены каменные и костяные орудия, относящиеся к среднему 
периоду палеолита. Связать все это в единую непрерывную цепь мы пока не можем 
из-за недостатка материалов, относящихся к каждому этапу палеолита, но у нас уже 
есть представление об основных линиях развития первобытного общества эпохи палео
лита в Китае.

Н е о л и т .  В 1920 г. в уезде Мяньчи провинции Хэнань были открыты остатки 
яншаоской культуры. Д ля нее характерны расписная керамика и полированные ка
менные топоры и ножи. Остатки неолитической культуры были открыты в 1928 г. и 
в селении Чэнцзыяй уезда Луншань провинции Шаньдун. Дополнительные раскопки, 
предпринятые в 1930— 1931 гг., показали, что эти остатки относятся к  самостоятель
ному культурному комплексу, который был назван луншаньской культурой. В отли
чие от яншаоской, для этой культуры характерна черная, тонкая, отполированная 
до блеска керамика и полированные орудия из ракушек и камня. Благодаря открытым 
позже во многих местах остаткам этих двух культур удалось выяснить районы их рас
пространения и их взаимные связи.

В 20—30-е годы в Монголии и на северо-востоке было открыто несколько сотен 
стоянок с каменными орудиями, большей частью мелкими и оббитыми; в некоторых 
из этих стоянок были найдены черепки гребенчатой керамики. Каменные орудия, 
найденные здесь, несколько отличаются от тех неолитических орудий, которые были об
наружены при раскопках в районах Китая к  югу от Великой стены. То, что в некоторых 
из стоянок были найдены черепки расписной керамики вместе с полированными камен
ными орудиями, ясно указывает на смешение различных культур.

В 30-е годы в юго-восточной прибрежной полосе было открыто около десяти стоянок 
с керамикой, покрытой вдавленным геометрическим орнаментом, и полированными
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каменными орудиями. Эти стоянки образуют отдельный культурный комплекс. Рас
копки производились также в Сычуани по обоим берегам Янцзы, в Даофу в Сикане, 
в окрестностях Дали в Юньнани, но найденные здесь неолитические культуры отли
чаются такими особенностями, что до сих пор не удалось поставить их в связь с куль
турами других районов. В общем можно сказать, что хотя неолитические культуры 
в Китае еще недостаточно выявлены, однако их общие контуры постепенно вырисовы
ваются все яснее.

К у л ь т у р а  э п о х  И н ь  и Ч ж о у .  Раскопки в селе Сяотунь под Аньяном, 
проводившиеся в 1928—1937 гг., дали богатейшие находки предметов материальной 
культуры эпохи Инь. Утварь из бронзы, нефрита и керамики, найденная в Аньяне, поз
воляет сделать шаг вперед в деле изучения материальной культуры общества той эпохи. 
Были открыты, кроме того, иньские жилища и гробницы. Очень важным письменным 
источником той эпохи являются надписи на костях и черепашьих панцырях. Сравни
тельно большие успехи были достигнуты в их расшифровке и использовании для исто
рического исследования.

Из памятников эпохи Чжоу раскапывались главным образом могильники. Таковы, 
например, раскопки могил периода Западного Чжоу (X II—V III вв. до н. э.) и периода 
Чжаньго (V— III вв. до и. э.) в Доуцзитай (провинция Шэньси), могил эпохи Западного 
Чжоу в селе Синьцунь уезда Цзюньсянь (провинция Хэнань) и раскопки могил периода 
Чжаньго в селе Шаньбяо уезда Цзисянь и в местечке Люлигэ уезда Хойсянь (к востоку 
от Аньяна). Кроме того, в Шоучжоу, недалеко от городаСиньчжэна в провинции Хэнань, 
а также в селе Цзиньцунь, недалеко от Лояна, была найдена ценнейшая бронзовая 
утварь периода Восточного Чжоу (V III— III  вв. до н. э.). Замечательные сосуды это
го же периода, изготовленные в царстве Чу, были обнаружены недалеко от города Чан
ша. К сожалению, эти предметы были найдены при раскопках, в научном отношении 
поставленных неудовлетворительно. Из-за этого они почти полностью утратили археоло
гическую ценность, не говоря уже о том, что много важных находок было расхищено и 
вывезено за океан.

Э п о х а  Х а н ь .  Письменные источники и предметы материальной культуры 
этого времени (III  в. до н. э.—III  в. н. э.) прежде всего были обнаружены во Вьетнаме, 
Синьцзяне, Монголии, Корее и на северо-востоке Китая, в местах поселений китайцев, 
колонизовавших эти области. В центральных районах Китая были произведены много
численные раскопки ханьских могил (например, раскопки кирпичных могил в Доуцзи
тай, провинция Шэньси, в районе Аньяна, в уезде Хойсянь, провинция Хэнань, в 
обрыве у Пэншаня, провинция Сычуань), но, ксожалению, лишь немногие из них были 
организованы правильно. Исследование документов и писем на деревянных и бамбу
ковых дощечках, открытых на северо-западе Китая в районе Великой стены, показало, 
что они содержат много сведений об охране границ, о системе управления погранич
ными областями и об экономической жизни в эпоху Хань.

Э п о х и  Ш е с т и  д и н а с т и й  (229—589 гг. н. э.), С у й  (589—618 гг.), Т а н  
(619—907 гг.) и П я т и  д и н а с т и й  (907—960 гг.). Основные остатки культуры 
этого времени — буддийские статуи и картины, терракотовые статуэтки, найденные 
в могилах, и могильные надписи. Буддийская скульптура и настенная живопись были 
принесены в нашу страну из Индии, но наши мастера, восприняв чужеземное влияние 
и расплавив его в традиционном искусстве нашей страны, создали новый стиль. За
мечательные произведения искусства этих эпох в большом количестве сохранились 
как на поверхности земли, так и под землей.

Основными памятниками строительного искусства, сохранившимися от того вре
мени, являются пещерные храмы и буддийские пагоды. Недавно было извлечено из-под 
земли очень много могильных надписей и терракотовых статуэток эпох Шести дина
стий, Суй и Тан; особенно много их было обнаружено на горе Бэйманшань около Лояна. 
В настоящее время их тщательно изучают. К сожалению, подавляющее большинство их 
было выкопано грабителями, и предметы из одной и той же могилы были распроданы 
разным людям. В период войны против японских захватчиков сравнительно важными 
работами были раскопки в Дуньхуане (провинция Ганьсу) могил эпох Шести династий
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и Т а н , кладбища Тугухуньского рода Мужун в Увэе, а также раскопки могил ванов 
периода Пяти династий (907—960 гг.) в Фуциньтае около Чэнду. Кроме того, довольно 
значительные успехи были достигнуты в это время в особой отрасли науки, так называ
емом «дуньхуановедении» ( «дуньхуансюэ»), т. е. в изучении письменных источников, 
открытых в Пещере тысячи будд и Дуньхуане. Среди них есть копии списков населе
ния, популярные в ту эпоху литературные произведения, неизвестные до сих пор мате
риалы на языках других народов, материалы по истории религии, народного хозяй
ства и изобразительного искусства.

Что же касается эпох Сун н Юань а такж е некитайских государств Ляо 
(916— 1124 гг.) и Цзинь (1115—1264 гг.), то основные археологические работы здесь 
сосредоточены на изучении фарфорового производства и изделий из фарфора, а так
же памятников искусства.

Передовые историки, применявшие марксистскую теорию при обработке матери
алов китайской археологии, работали при гоминьдане в очень трудных условиях.

В условиях гоминьдановского контрреволюционного режима китайская археоло
гия не могла успешно идти вперед, а во время войны против японских захватчиков 
археологические работы большей частью были прерваны.

2. Археологическая наука после освобождения Китая

В 1949 г ., накануне освобождения Нанкина, чанкайшистская банда заставила 
Академию наук переехать на Тайвань. Туда же были перевезены все материалы, до
бытые во время раскопок под Аньяном, и записи полевых исследований. Однако это 
не остановило развития китайской археологии. После основания в Китайской Народной 
Республике Академии наук был образован Институт археологии, в котором были 
собраны ученые из бывшего Бэйпинского научно-исследовательского института- 
и старой Академии наук. Таким образом, археология, бывшая ранее в зависимом по
ложении, заняла в системе научных учреждений К Н Р подобающее ей место.

В 1950 г ., после основания Института археологии, в соответствии с указаниями 
народного правительства, было положено начало разработке плана археологических 
работ.

В организационном отношении в археологической работе введено разделение труда. 
Институт археологии играет руководящую роль как  в организации разведоки раскопок, 
так и в исследовании и обобщении добытого материала, но при наличных силах Инсти
тут археологии не в состоянии взять на себя археологическую работу на территории 
всей страны. Экспедиции, отправляемые местными музеями и учреждениями, ведаю
щими культурными памятниками, проводят довольно значительную работу в 
области археологии.

Министерством культуры Центрального народного правительства организовано 
специальное управление, ведающее охраной культурных ценностей и памятников 
старины. Одновременно во всех административных районах и провинциальных цент
рах созданы соответствующие комитеты и управления. Кроме охраны, они выполняют 
еще некоторую работу по выявлению и учету культурных ценностей.

Основная работа, проделанная за 4 года в области археологических исследований, 
раскопок и разведок сводится к  следующему:

П а л е о л и т .  В 1949— 1951 гг. возобновились раскопки в гротах Чжоукоудяня. 
Были найдены три зуба синантропа, несколько окаменевших костей животных и ка
менных орудий. В 1953 г. восстановлено разрушенное в период войны против япон- 
:ких захватчиков основное здание научной базы в Чжоукоудяне. Расширена постоян
ная выставка, предназначенная для того, чтобы народ мог знакомиться с результата
ми раскопок. В 1950 г. поблизости от Фэнцзяяо в уезде Цзоюнь провинции Чахар 
теперь этот уезд входит в провинцию Шаньси) было найдено несколько примитивных 

аббятых каменных орудий, возможно относящихся к  палеолиту. Наряду с научным 
изучением древнейшего человека, проводилась популяризаторская работа: издавалась
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массовая литература и были организованы выставки. В 1950—1951 гг. изданы работы 
Ц з я  Л а н ь - б о  «Синантроп», «Хэтаоский человек» и «Пещерный человек».

Н е о л и т. В 1951 г. Институт археологии направил рекогносцировочный отряд 
в Шэньси и в западную часть Хэнани. Было открыто несколько новых мест поселения, 
и в трех местах (в том числе в селе Яншао) были произведены раскопки, показавшие, 
что в Западной Хэнани существовала смешанная яншаоско-луншаньская культура. 
Было открыто более 100 новых пунктов с неолитическими остатками в окрестностях

Рис. 1. Неолитический сосуд, найденный в Шэньси недалеко 
отргорода Сиань (приблизительно 2000 г. до н. э.)

Нанкина, в Цзянси, под Чанша, в Шаньси, Шэньси, под Лояном, в Хэнани, в Сычуани, 
Шаньдуне, Фуцзяни и на острове Хайнань.

В 1950 г. при раскопках доисторических могильников в Ситуаныпани (провинция 
Гирин) были найдены ножи, топоры и наконечники стрел из камня, глиняные кувшины,

Рис. 2. Каменный гонг, найденный при раскопках иньской 
гробницы под Аньяном в 1950 г. (XIV — X II вв. до н. э.)

сосуды, напоминающие чайники, подвески и ожерелья. В 1950 г. при раскопках 
могильника около села Вокэньхода уезда Илань провинции Сунцзян костяки были 
найдены сидящими на корточках. Здесь же были извлечены из земли каменные полиро
ванные топоры, украшения из нефрита, трубчатые каменные бусы и прямоугольные 
костяные пластинки с отверстием (быть может, пластинки боевого панцыря). Матери
алы новых открытий в области неолитической культуры пока еще не изданы. Исчер
пывающее исследование этих материалов позволит выяснить вопросы периодизации 
и специфики неолитической культуры отдельных районов. В качестве пособия для 
изучения неолита в Китае может быть использована вышедшая в 1951 г. книга Ань 
Ч ж и-м и н я  «Каталог книг по доисторической археологии Китая».
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К у л ь т у р а  и н ь с к о й  и ч ж о у с к о й  э п о х .  Раскопки иньской сто
лицы под Аньяном, осуществленные в 1950 г., дали новые материалы об иньском рабо
владельческом обществе. В «Бюллетене археологии Китая», № 5, вышедшем в 1951 г., 
бы ли  полностью опубликованы результаты этих раскопок х. Остатки жилищ и могилы

j I 1-----------1

Рис. 3. Найденная в уезде Хойсянь бронзовая голова лошади, 
инкрустированная золотом и серебром. Эта фигурка представ

ляла собой конец дышла (приблизительно III  в. до и. э.)

Рис. 4. Обнаруженные при раскопках в уезде Хойсянь остатки ко 
лесниц (приблиз. I II  в. до н. э.)

эпохи Инь были найдены в 1950— 1951 гг. в уезде Хойсянь провинции Хэнань, в 1952, 
в Лояне, в 1953 г. в Чжэнчжоу. Эти находки сделали для нас более ясным распростра
нение иньской культуры. В 1953 г. в селе Дасыкун под Аньяном были найдены пред
меты, относящиеся к  эпохе Инь, а также множество мелких могил и почти нетрону
тые ямы, в которых были закопаны колесницы с лошадьми. Несколько могил периода

1 См. ВДИ, 1954, № 1, стр, 135—149 (Прим.  перев.).
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Западного Чжоу было раскопано в 1953 г. в северо-восточном предместье Лояна. В 
селе Тайпуцунь уезда Цзисянь в провинции Хэнань в 1953 г. было найдено большое 
количество бронзовой утвари периода Чуньцю (V III—V вв. до н. э.). Было раскопано 
сравнительно много могил периода Чжаньго (V—III вв. до н. э.). Довольно крупными 
по масштабам были раскопки, предпринятые в 1950—1951 гг. в Гувэйцуне, Люлигэ 
и Чжаогуцуне (уезд Хойсянь провинции Хэнань), а также раскопки могил царства Ч у , 
осуществленные в 1951—1952 гг. В уезде Хойсянь было найдено множество предметов 
из нефрита и бронзы с золотой и серебряной инкрустацией, а также глиняной утвари. 
Некоторые из находок поражают тонкостью и красотой отделки. Было обнаружено 
много железных орудий производства; кроме того, была раскопана яма с колесницами

Рис. 5. Деревянные фигур
ки, найденные при раскоп

к ах  под Чанша

Рис. 6. Бронзовая охотничья фля
га «ху», найденная при раскопках 
в Таншань (IV —III  вв. до н. э.)

и скелетами лощадей. Хотя деревянные части колесниц истлели, но сопоставление со
хранившихся остатков с описаниями колесниц в письменных источниках позволяет 
восстановить их первоначальный вид. Эти раскопки проливают новый свет на блестя
щую культуру начала железного века в Китае1. Из могил царства Ч у эпохи Чжаньго, 
раскопанных под Чанша, было извлечено много прекрасных лаковых сосудов, бронзо
вых мечей, секир и зеркал, деревянных фигурок, глиняных сосудов. Были найдены 
также картины на шелку и бамбуковые дощечки с надписями. Кроме того, могилы пе
риода Чжаньго были раскопаны в Таншане и Цзяцзячжуане (провинция Хэбэй), в 
Люлигэ и Чуцюцуне (уезд Хойсянь провинции Хэнань), в селе Дасыкун под Аньяном, 
в Байша (уезд Юйсянь), в западном предместье Лояна и в южном районе Пекина.

Об изучении надписей на черепашьих панцырях и на костях дает представление 
труд X у X о у-с ю а н я  «Каталог работ, выпущенных за 50 лет исследования над-

1 См. ВДИ, 1952, № 3 стр. 156—164 (Прим. перев.).
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писей на черепашьих панцырях и на костях»1. В большом количестве археологиче
ский материал использован в I томе исправленного и дополненного издания книги 
Ф а н ь  В э н  ь-л а н я  «Краткий очерк Истории Китая» (1953 г.). Что же касается 
обобщающих трудов в этой области, то в 1954 г. вышло новое издание книги Г о М о-ж о 
«Эпоха рабовладения».

Сохранилось очень много остатков материальной культуры эпохи Хань. При строи
тельных работах почти всюду наталкиваются на ханьские могилы. Так, в 1952—1953 гг.

Рис. 7. Деревянная модель лодки, найденная при раскопках под Чанша 
( I I — 1 вв. до н. э.)

в Лояне было раскопано 588 древних могил. Из них датировано свыше 300 могил, в 
том числе 260 могил относятся к эпохе Хань. В могилах ханьского времени было найдено 
более 10 тысяч различных предметов. Большую часть их составляют предметы повсе
дневного обихода: глиняные чайники, бутыли и жаровни, остатки угощений, монеты, 
выпущенные при Ван Мане (9—23 гг. н. э.), бронзовые зеркала; встречаются глиняные 
модели амбаров и колодцев. По изменению в формах сосудов и в расположении могил 
можно установить, что самые ранние могилы относятся ко времени У-ди (140—87 гг. 
до н. э.), самые поздние — ко времени Сянь-ди (190—220 гг. н. э.), т. е. период, охва
тываемый ими, превышает 300 лет. (На одном из глиняных кувшинов есть надпись, 
показывающая, что он относится к  190 г ., на другом— надпись, относящаяся к  170 г.). 
Прекрасно сохранившиеся зерна, красивые расписные глиняные чайники и другие из
делия из глины, покрытые глазурью, дают крайне важный материал для изучения 
сельскохозяйственной и ремесленной техники и искусства эпохи Хань. Некоторое число 
ханьских могил было открыто и в провинциях Хэнань, Хэбэй, Цзянсу, в северном и 
западном предместьях Пекина, под Чанша и в гор.Аныпане на северо-востоке Китая. 
Самые ценные находки были сделаны под Чанша, в родовом склепе вана Чанш Лю 
Цзяо. Здесь были обнаружены таблички для письма, золотые слитки, сосуды из лака 
и мыльного камня, кувшины из кремнистой глины, покрытые глазурью. В другой хань- 
ской могиле обнаружены лаковые сосуды, деревянные человеческие фигурки и дере
вянные модели колесницы и лодки. В Сычуани при строительстве дороги было открыто 
много ханьских могил. Надписи на них свидетельствуют о том, что они относятся 
к середине и второй половине II в. н. э. В Дунсяне, недалеко от Чэнду, в Дэяне, Ху- 
ансюйчжэне и Цзянцзяпине было открыто много ханьских могил, покрытых рельефами 
с необычайно реалистическими изображениями домов, колесниц, людей и т. д.

В 1952 г. суйюаньский провинциальный отдел культуры и просвещения обследовал 
находящиеся на востоке провинции Суйюань, в Эрлань и Хугоу, древние могилы. 
Могилы были разграблены и сильно разрушены. Удалось собрать «ордосского типа» 
бронзовые сосуды и бронзовые зеркала, относящиеся к  последним годам Западной Хань- 
екой династии. Это помогло решить вопрос о датировке могил.

В области изучения культуры эпох Шести династий, Суй и Тан большое значение

1 См. рецензию В. А. Р у б и н а на эту книгу в ВДИ, 1954, № 2 (Прим.  перев.)
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имело открытие в провинции Ганьсу пещерного буддийского храма Бинлинсы в 
Юнцзине и пещерного буддийского храма в горе Тяньтишань в Увэе. При обсле
довании Бинлинсы обнаружено 35 пещер и 87 ниш для статуй Будды, выдолблен
ных со времени династии Северных Вэй (386—535 гг. н. э.) до Тан. Самая ранняя

Рис. 8. Рельеф при входе в гробницу Южной Танской династии под
Нанкином (X в.)

Рис. 9. Золотые пряж ки для волос, найденные в запад
ном предместьи Пекина (XVI в.)

надпись сделана в 513 г. Собранный экспедицией материал экспонировался на выстав
ке в Пекине и издан отдельной брошюрой — «Пещерный буддийский храм Бинлинсы» 
(1953 г.). В 1952—1953 гг. обследовались пещеры в горе Майцзишань у города Тяпь- 
шуй (провинция Ганьсу). Значительные результаты дали также раскопки круглых мо-
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гильных курганов, предпринятые в 1953 г. около Исина (провинция Цзянсу). В них 
были похоронены известные полководцы начала династии Цзинь (265—419 гг.). В 
этом же году были раскопаны в Лояне могила кормилицы цзиньской императрицы Сюй 
Мэй-жэнь и могила, датируемая 287 г. н. э. На каменной мемориальной доске над мо
гилой Сюй Мэй-жэнь была найдена длинная надпись. Производились раскопки могил 
эпохи Шести династий в Дэнфушане под Нанкином, в Уху (провинции Аньхой) и в 
Байша (провинции Хэнань). Танские могилы раскапывались в Чанша (Хунань), 
в Лояне и в уезде Хойсянь провинции Хэнань. В 1950 г. нанкинским музеем были 
раскопаны в окрестностях Нанкина две гробницы Южной Танской династии (X в.). 
Найденные там предметы и сама архитектура гробниц показывают блестящую куль- 
туру той эпохи. В Шпхувани под Цзиндэчжэнем (провинция Цзянси) были обнаружены 
печи для обжига фарфора эпохи Тан; такие же печи были обнаружены в уезде Сянинь- 
сянь провинции Хунань.

В 1952 г. было открыто несколько могил эпохи Сун и Байша. В могилах сохрани
лись прекрасные образцы резьбы по камню. Сунскне могилы раскапывались и вЛояне, 
в Чанша и в окрестностях Нанкина.

В 1949 г. в Фаньяне, к  северу от ворот Сяосибяньмэнь, была раскрыта могила Ли 
Цзиня (государство Ляо). Здесь были обнаружены глиняные сосуды и каменные фи
гурки людей. В 1950 г. в Цзинхэмэне (провинция Ляоси) были найдены четыре могилы 
предков Сяо Шэнь-вэя (династия Ляо). В них найдены перчатки из медной проволоки, 
маски из серебра, надписи на китайском и киданьском языках, фарфоровые чайники 
с петушиными гребешками и другие сосуды, бронзовые зеркала и серпы. В селе Яовэй- 
цунь (провинция Ляоси) открыли в том же году в пещерной часовне могилы эпохи Ляо. 
Там нашли чайники с петушиными гребешками и надписи. Сунские и юаньские гончар
ные печи были открыты в Сянху и Хутяни недалеко от Цзиндэчжэня в Цзянси, в селах 
Цзяньцицунь и Яньшаньцунь около Цюйяна в провинции Хэбэй, в Данянюе около 
Сюйу и недалеко от Аньяна. Недалекоот Сиани были обнаружены могилы эпохи Юань, 
из них извлечено множество прекрасных глиняных статуэток. В Пуцзяне (провинция 
Фуцзянь) было открыто много мусульманских и христианских надписей на камнях, 
относящихся к  эпохе Юань. Некоторые из них не на китайском языке. Сюда можно до
бавить еще и то, что при строительных работах в западном предместье Пекина были от
крыты могилы конца эпохи Мин, из которых было извлечено много драгоценных го
ловных украшений и деревянных статуэток.

Все вышеизложенное показывает, что за последние 4 года китайские археологи 
проделали большую работу и добились довольно значительных успехов. Но работа 
по научному изданию находок сильно отстает от открытий и раскопок, вследствие чего 
не удается достаточно быстро оповещать о сделанном, задерживается исследователь
ская работа. Результаты раскопок, производимых Институтом археологии, большей 
частью публикуются в виде кратких отчетов в журнале «Кюсюэ тунбао»; полностью 
изданы только результаты раскопок 1950 г. под Аньяном и раскопок 1952 г. в Тан- 
шане (они опубликованы в «Бюллетене археологии Китая», № 5 1951 г. и № 6 1953 г.). 
Результаты раскопок 1950 — 1951 гг. в уезде Хойсянь уже вчерне подготов
лены к печати и должны выйти отдельным изданием. Результаты остальных раскопок 
в настоящее время систематизируются. Нанкинский музей выпустил отдельным изда- 
нием«Отчет о раскопках в окрестностях Нанкина» (1952 г.). Остальные работы, в ос
новном краткие сообщения и обзоры, печатаются в журнале «Вэньу цанькао цзыляо» 
(«Памятники материальной культуры») и в других изданиях.

После освобождения Китая произошел коренной перелом в подготовке кадров 
археологов. Краткий курс археологии был включен в учебную программу высших 
учебных заведений и в 1953 г. на исторических факультетах читался как обязательный 
предмет. В 1952 г. для подготовки специалистов-археологов в Пекинском универитете 
было огранизовано археологическое отделение, на котором сейчас обучается более 
60 студентов. Институт археологии Академии наук совместное Министерством куль
туры и с Пекинским университетом организовали трехмесячные курсы для молодых 
кадров, занимающихся памятниками материальной культуры во всем Китае. На этих
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курсах они получают основные сведения по китайской археологии и овладевают тех* 
никой полевой работы и обработки материала. После этого они проходят в течение ме
сяца практику полевых работ. Эти курсы уже окончило более 160 чел. До освобожде
ния Китая китайской археологией занималось всего несколько человек. Теперь ею 
занимается около 200 человек. Можно без преувеличения сказать, что это стремитель
ный скачок. Но и этих новых сил теперь уже недостаточно.

3. Направление будущего развития

Дальнейшее развитие археологической науки в Китае в течение ближайших не
скольких лет пойдет в трех направлениях:

1. Исследовательская работа. Кроме раскопок, которые будут осуществляться по
путно со строительными работами, и систематизации и исследования добытых матери
алов, будут производиться специальные раскопки объектов, относящихся к эпохе нео
лита, к  Иньской эпохе и к обоим периодам Чжоу, особенно к Западному Чжоу. Археоло
гических материалов, освещающих переход от первобытно-общинного строя эпохи 
неолита, через изобретение письменности и техники плавки металла, к государству, 
впоследствии развившему бронзовую культуру иньского рабовладельческого общества, 
найдено еще крайне мало. Хотя по позднему неолиту и собраны некоторые материалы, 
но они отрывочны и почти не связаны между собой. Есть некоторые пробелы и в мате
риалах по раннему неолиту в Китае.

Понятно, как важно изучение эпохи Инь — этого блестящего периода зрелости 
древней китайской культуры. 20 с лишним лет раскопок подАньяном дали много ма
териалов, но они все еще недостаточно полны. Меньше материала получено в результате 
раскопок объектов, относящихся к  эпохе Чжоу. Хотя после освобождения Китая было 
раскопано немало могил периода Чжаньго, однако именно из-за того, что это материал, 
полученный из могил, он не может дать полного представления о социальной жизни 
той эпохи. Историки с нетерпением ждут археологического материала, который помог 
бы им разрешить вопрос о характере общества эпохи Чжоу, а особенно периода Запад
ного Чжоу. Поэтому мы намереваемся сосредоточить внимание на этом периоде.

Это, однако, не значит, что мы не будем собирать и обрабатывать археологиче
ские материалы по эпохе Хань и последующим эпохам. Кроме сбора нового археоло
гического материала, предстоит подвести итоги в некоторых отраслях археологии, 
где первичная обработка материала была осуществлена ранее. Это не только поднимет 
на новую ступень развитие китайской археологии, но и окажет большую помощь всей 
китайской исторической науке.

2. Усиленное изучение марксизма-ленинизма и передового советского опыта. 
Археологи, работающие для исторической науки, чтобы избежать ошибок, должны 
особенно глубоко изучить марксизм-ленинизм, должны овладеть им, чтобы использовать 
в исследовательской работе.

При изучении передового советского опыта необходимо, прежде всего, научиться 
творчески применять марксизм-ленинизм. При решении конкретных вопросов, возни
кающих в процессе исследования, необходимо овладевать советской техникой полевых 
работ. Нам необходимо, кроме того, научиться у советских археологов использованию 
новых методов естественных наук для решения археологических вопросов, например, 
использованию спектрографического анализа для установления составных частей древ
них находок, применению в археологии аэрофотосъемки и физических методов развед
ки полезных ископаемых и т. д. {

3. Воспитание новых кадров, организация археологов всего Китая, популяриза
ция науки и привлечение масс к  охране памятников истории китайского народа.

Мы знаем, что перед нами стоит много нерешенных вопросов, но мы твердо увере
ны, что в новых условиях, созданных для развития археологии в новом Китае, китай
ские археологи сумеют добиться блестящего расцвета своей науки. Только за 4 года, 
прошедшие с момента освобождения, в китайской археологии уже осуществились ко-
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ренные сдвиги и, хотя не преодолены еще некоторые недостатки в практической работе, 
уже достигнуты первые успехи.

Перед китайской археологией светлые перспективы. Нужно только, своевременно 
контролируя нашу работу и исправляя ее недостатки, твердо идти вперед, не отставая 
ни на шаг от участников великого дела строительства Родины.

Проф. Ся Пай




