
Глава 1. НАШ КРАЙ В ДРЕВНОСТИ

§ 1. Эпоха камня в Приморье

По  современным  данным  археологии  первые 
люди  в  Приморье  появились  в  эпоху  верхнего 
палеолита1.

Число  открытых  здесь  стоянок  человека  этого 
времени  невелико.  Древнейшей  из  них  считается  стоянка  у  д.Осиновка 
недалеко  от  г.Уссурийска.  Здесь  при  раскопках  под  руководством 
выдающегося  отечественного  археолога  А.П.Окладникова  были  обнаружены 
каменные  орудия  человека,  изготовленные  из  речных  галек.  Возраст  этой 
стоянки определяется примерно временем 30 тыс.лет назад.

Большую  информацию  о  жизни  и  хозяйстве  древнего  человека  в 
Приморье  дали  находки  из  пещеры  Географического  общества,  которая 
находится в Партизанском районе. Это единственный случай, когда археологи 
обнаружили на палеолитической стоянке в Приморье кости животных, которых 
человек употреблял в пищу. Среди них кости мамонта, бизона, носорога, оленя, 
пещерного тигра и др. Люди в пещере обитали примерно 20 тыс. лет назад.

К более позднему времени относится серия стоянок, открытых в долине 
р.Зеркальной  в  Кавалеровском  районе  у  деревень  Устиновка  и  Суворово. 
Датируются  они  в  пределах  20-10  тыс.  лет  назад.  В  отличие  от  находок  у 
д.Осиновки,  каменные  орудия  на  этих  стоянках  имеют  другой  облик  и 
изготавливались иначе. Использовалась так называемая пластинчатая техника 
обработки  камня.  Исследование  стоянок  в  долине  р.Зеркальной  позволило 
археологам  объединить  их,  учитывая  сходство  находок,  в  устиновскую 
археологическую  культуру.  Интересно  то,  что  прослеживаются  параллели 
материалов  устиновской  археологической  культуры  с  находками  на 
сопредельных с Приморьем территориях и, в частности, на Японских островах.

Неолит  (новый  каменный  век)  начался  в 
Приморье в VII-VI тыс. до н.э.  Археологи не зря 

называют этот период новым каменным веком. Во многих районах мира, в том 
числе  и  в  Приморье,  он  характеризуется  появлением  у  человека  глиняной 
посуды (керамики), широким распространением техники шлифования, пиления 
и новых типов орудий.  В эпоху  неолита  произошли коренные изменения  в 
хозяйственной  деятельности  древнего  человека.  Осуществился  переход  к 
производящему  хозяйству.  Этот  процесс  получил  название  "неолитической 
революции".

Археологические материалы указывают на существование в Приморье в 
эпоху неолита двух археологических культур** -  руднинской и зайсановской. 
Ярким представителем памятников руднинской культуры является стоянка в 

1  Палеолит - древний каменный век - начальная стадия в археологической периодизации 
истории человечества.

**  Археологическая  культура  -   группа  древних  стоянок,  поселений  и  других  объектов, 
расположенная на определённой территории и имеющая несомненные черты сходства в 
археологическом материале (глиняной посуде, орудиях труда и т.д.).
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пещере  Чертовы  ворота  (Дальнегорский  район).  Стоянку  отличает 
великолепная  сохранность  археологического  материала:  найдены  сотни 
изделий из камня и кости,  керамические сосуды,  остатки пяти человеческих 
костяков. В пещере были обнаружены следы сгоревшего деревянного жилища, 
которое  существовало  здесь  в  середине  V  тыс.  до  н.э.  Cреди  найденного 
каменного  и  костяного  инвентаря  шлифованные  и  ретушированные  т.е. 
обработанные  мелкими  сколами  наконечники  стрел  и  дротиков,  копий, 
изготовленные из сланца топоры, тесла и долота, многочисленные украшения. 
Плоскодонная  керамическая  посуда  в  верхней  части  украшалась 
геометрическим узором.

В Северо-Восточном Приморье открыты и исследованы еще несколько 
памятников  этой  культуры  -  поселения  в  бухте  Рудной  и  Моряк-Рыболов. 
Руднинская культура возникла на местной основе, но отчетливо проявляются и 
ее связи с кондонской культурой Нижнего Амура.

Интересным памятником неолита Приморья является поселение в бухте 
Валентин  (Лазовский  район).  Это  был  специализированный  поселок  для 
добычи  руды  и  изготовления  из  нее  минеральной  краски.  Для  этой  цели 
древние  жители  использовали  каменные  мотыги,  песты,  куранты,  терочные 
плиты. Специальные исследования позволили выявить функции многих орудий 
труда.  Оказалось,  что  в  жизни  древних  обитателей  поселка  большую  роль 
играли домашние  промыслы -  выделка шкур,  обработка кости и рога  и  т.д. 
Именно с этими промыслами были связаны многочисленные находки скребков, 
проколок,  скобелей,  сверл  и  других  орудий.  Поселение  Валентин-перешеек 
существовало в первой половине III тыс. до н.э.

В Южном и Юго-Западном Приморье распространены памятники зайсановской 
археологической культуры периода неолита. На 15-ти из них проводились раскопки. 
Наибольшую известность получили исследования таких поселений, как Зайсановка-1, 
Синий  Гай,  Олений,  Бойсмана 1,2,  Новоселище-4.  В  бухте  Бойсмана  в  Хасанском 
районе был обнаружен первый в Приморье неолитический могильник. Для культуры 
характерна  керамическая  посуда  с  орнаментом  в  виде  вертикального  зигзага, 
овальные и односторонне выпуклые в сечении рубящие орудия.

На поселении Синий Гай (Черниговский район) были вскрыты остатки 
30 неолитических жилищ. Найдены многочисленные орудия труда, керамика, 
произведения прикладного искусства.

У археологов нет единого мнения о происхождении, датировке и путях 
развития зайсановской культуры. Ясно, что эта культура просуществовала до II 
тыс. до н. э. - времени появления в Приморье культур бронзового века.

Изучение  любых  археологических 
памятников,  культур  в  определенном 
регионе неизбежно ведет к сопоставлению 

их  с  соседними и  более  отдаленными  территориями.  Такой  сравнительный 
анализ  позволяет  выявить общие  и  особенные  черты  в  развитии населения 
разных районов. Еще в 30-е гг. А.П.Окладниковым была высказана, а в 50-60-е 
гг.  развита  идея  об  особом центре неолитических культур на юге Дальнего 
Востока  России.  Выяснилось,  что  неолитические  культуры  Приморья  и 
Приамурья имеют принципиальные отличия от таежной Сибири. Эти отличия 
ярко проявлялись в материальной культуре, в образе жизни и хозяйстве. Для 
неолита Сибири  характерен  кочевой образ жизни населения.  В Приморье  и 
Приамурье древние  люди жили оседло.  Здесь  при раскопках неолитических 
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поселков повсеместно встречаются долговременные жилища - полуземлянки. В 
основе  жизни неолитических  племен  юга  Дальнего  Востока  России  лежало 
рыболовство, а не охота, как в таежной Сибири. Этому способствовали богатые 
рыбные запасы нашего региона и особенно наличие нерестового хода красной 
рыбы.  Керамические  сосуды  памятников  Приморья  и  Приамурья,  обычно 
плоскодонные,  тогда  как  для  Сибири  типичны  круглодонные.  На  фоне 
неолитических  культур  Сибири и  Дальнего  Востока  выделяется  прикладное 
искусство обитателей Нижнего Амура, для которого была характерна богатая 
криволинейная орнаментика.

В целом, неолитические племена Приморья и Приамурья имели высокий 
уровень хозяйственного развития. В последние годы стали появляться прямые 
свидетельства  о  наличии  у  них  производящего  хозяйства,  а  именно, 
земледелия, свидетельствующего о переходе первобытной экономики на более 
высокий этап развития.

§ 2. Приморье в эпоху металла

В конце II тыс. до н.э. в Приморье начинается новый 
культурно-исторический  период  -  эпоха  бронзы. 
Человек  узнает  о  свойствах  нового  вида  сырья  для 
производства  орудий  -  металла.  Cуть  проблемы 
бронзового века в Приморье заключается в ответе на 

вопрос - существовала ли в регионе собственная металлургия бронзы или все 
бронзовые вещи были привозными? В настоящее время надежных данных о 
наличии во II  тыс.  до  н.э.  в Приморье центров  по производству бронзы не 
получено.

В Приморье для эпохи бронзы выделено 3 археологических культуры - 
синегайская,  лидовская  и  маргаритовская.  Памятники синегайской культуры 
расположены в Южном и Западном Приморье. Наиболее известный из них - 
Синий  Гай.  На  этом  поселении  было  раскопано  17  жилищ,  несколько 
ритуальных  захоронений  животных  и,  главное,  найдена  серия  бронзовых 
вещей.  Вообще  на  памятниках  эпохи  бронзы Приморья  находят  обычно  не 
сами изделия из бронзы, а их имитации из камня. Для керамики синегайской 
культуры характерно наличие амфоровидных сосудов,  горшков и чаш почти 
без  орнаментации.  Каменный  инвентарь  этой  культуры  преимущественно 
состоит  из  шлифованных  орудий.  Датируется  синегайская  культура 
последними веками II тыс. до н.э. - первыми веками I тыс. до н.э.

Памятники  маргаритовской  культуры  расположены  на  востоке 
Приморья.

Число их невелико.  Керамика этой культуры представлена сосудами с 
гладкими стенками, верхняя часть которых (венчик) часто оформлялась в виде 
карнизика,  украшенного  насечками  различной  формы.  На  памятниках 
культуры  находят  каменные  имитации  (реплики)  бронзовых  наконечников 
копий и кинжалов. Оригинальны находки "шашек" из мягкого светлого камня. 
Маргаритовская культура датируется второй половиной II тыс. до н.э.

Памятники  лидовской  культуры  преимущественно  располагаются  на 
восточном  побережье  Приморья.  Наиболее  широкие  раскопки  были 
произведены на поселениях Лидовка и Благодатное в Дальнегорском районе. В 
каменном  инвентаре  культуры  широко  представлены  ретушированные 
изделия.  Выделяются  шлифованные  наконечники  с  односторонней 
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противолежащей  заточкой  пера.  Посуда  обычно  тонкостенная  и 
неорнаментированная,  но  часто  встречаются  горшки,  венчики  которых 
украшались оттисками различной формы. Датируется культура Х-V вв. до н.э.

В целом, период эпохи бронзы Приморья оценивается исследователями 
как время распространения каменных реплик бронзовых предметов, расцвета 
каменной  индустрии,  развития  производящего  хозяйства.  Этот  период  в 
Приморье в отличие от других районов был коротким по времени и довольно 
быстро сменился эпохой железного века.

Одним  из  важнейших  достижений  археологов, 
работавших в Приморье в 50-60-е гг.,  было открытие 
культур раннего железного века, датированных концом 
II  -  I  тыс.  до  н.э.  Это  открытие  в  корне  подорвало 

распространенное ранее мнение, что народы Приморья жили в каменном веке 
вплоть до  эпохи  средневековья.  В  Приморье  были  выделены  две  культуры 
раннего железного века - янковская и кроуновская.

Янковская культура наиболее изучена в Приморье.  Известно более 70 
памятников этой культуры, тяготеющих в основном к морскому побережью. 
Яркий  внешний  признак  многих  поселений  -  наличие  раковинных  куч. 
Широкие  раскопки были  проведены на  таких памятниках,  как  Песчаный (у 
г.Владивостока),  Олений,  Малая  Подушечка  (Шкотовский  район),  Славянка 
(Хасанский  район),  Чапаево  (Надеждинский район).  В  Чапаево  и  на  Малой 
Подушечке  были  обнаружены  могильники.  При  раскопках  поселений 
янковской культуры были найдены прямые свидетельства знакомства древнего 
населения с железом. Об этом говорят находки железных топоров и насадов на 
землеройные орудия.

Железо еще только начало внедряться в жизнь человека, его было мало, 
поэтому  большинство  орудий  продолжали  делать  из  камня  и  кости.  На 
поселениях  янковской  культуры  обычны  находки  шлифованных  каменных 
наконечников копий и кинжалов, которые имитируют бронзовые. Своеобразие 
культурному комплексу придает значительное количество изделий из  кости, 
великолепно зашлифованные каменные топоры прямоугольные  в  сечении,  а 
также крупные цилиндрические бусы и подвески.

Керамика тщательно обрабатывалась, иногда окрашивалась малиновой 
краской.  Среди  сосудов  выделяются  чаши  на  низких  и  высоких  поддонах. 
Янковская  культура  -  одна  из  самых  ярких  и  своеобразных  в  Приморье. 
Датируется она довольно точно - IX - V вв. до н.э.

Конечный  этап  раннего  железного  века  представлен  в  Приморье 
памятниками кроуновской культуры, которые  располагаются от  оз.Ханка до 
юго-восточного побережья Приморского края.  Большой объем раскопок был 
осуществлен  на  таких  памятниках,  как  Семипятная  (Ханкайский  район), 
Кроуновка 1 (недалеко от г.Уссурийска) и Киевка 1 (Лазовский район). Как и 
янковская, кроуновская культура имеет своеобразный, резко выделяющий ее 
облик.  Практически  все  поселения  этой  культуры  погибли  от  пожара.  В 
керамическом  материале  выделяются  сосуды усеченно-конической  формы  с 
массивными ручками - "пеньками". Керамика, в отличие от янковской, грубая, 
толстостенная,  обычно  неорнаментированная.  Среди  железных  изделий 
появляются ножи с выделенной рукоятью, тесла с округлым лезвием. Только в 
кроуновской культуре встречены каменные плечиковые топоры. Своеобразие 
комплексу  культуры  придают  прямоугольные  керамические  пластины  с 
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отверстиями по углам. У кроуновцев в жилищах появилась новая отопительная 
система  -  кан.  Для  культуры  известно  единичное  захоронение  в  каменном 
ящике (на Известковой сопке, в долине р.Артемовки),  где были обнаружены 
бронзовые  кинжалы,  зеркало,  наконечник  копья  и  стамеска.  Кроуновская 
культура датируется второй половиной I тыс. до н.э. -  I в.н.э.

У археологов пока нет единой точки зрения о месте формирования этой 
культуры. Одни считают, что кроуновская культура имеет местные корни и 
связана с янковской, другие - что она  привнесена в Приморье извне; третьи 
полагают, что местом ее возникновения является район оз.Ханка. 

В  I  тыс.  н.э.  население  Приморья 
вступает в период развитого железного века. 
В это время железо практически полностью 
вытесняет камень и кость при изготовлении 

орудий.
Период  развитого  железного  века  Приморья  ярко  характеризует 

ольгинская  археологическая  культура  (I-VII  вв.  н.э.).  Известно  около  30  ее 
памятников.  Наиболее  крупный  и  раскопанный  из  них  -  поселение  Синие 
Скалы  в  Ольгинском  районе.  Часто  поселения  ольгинской  культуры 
располагались  парами,  одно  из  которых  находилось  в  хорошо защищенном 
месте. При раскопках памятников культуры четко фиксируются следы жилых и 
производственных помещений. На поселении Синие Скалы найдены остатки 
гончарных  печей,  бронзолитейной  и  кузнечной   мастерских.  В  это  время 
появляются  первые  дороги.   Керамический  материал  ольгинской  культуры 
сочетает  в  себе  лепные  и  станковые  (изготовленные  на  гончарном  круге) 
сосуды.  Своеобразны  сосуды  с  широким  блюдовидным  венчиком.  При 
украшении керамики часто использовались орнаменты в виде ногтевых или 
пальцевых оттисков, шашечного или ромбического узора. В орудийном наборе 
культуры  господствуют  изделия  из  металла:  найдены  серии  наконечников 
стрел  различных  типов,  железные  топоры  и  многое  другое.  Ольгинская 
культура  характеризует  сложный  этап  в  древней  истории  Приморья.  Шло 
имущественное  расслоение  общества,  участились  военные  столкновения, 
многие  группы  населения  переселялись  с  места  на  место.  Все  это 
подтверждается археологическим материалом.

§ 3. Древнее общество Приморья и его экономика

Первобытное  общество  -  самый  ранний 
этап  истории  от  появления  человека  до 
возникновения  государства  и  цивилизации.  Это 
самый  продолжительный  период  истории.  В 

первобытности  существовало  общее  (общинное  или  племенное)  владение 
землей,  коллективный  труд  и  потребление  пищи,  развитая  родовая 
организация. С развитием экономики возникает социальное и имущественноое 
неравенство,  что  впоследствии  прииводит  к  вызреванию  ранних  классов  и 
государства.

В  Приморье  история  первобытного  общества  делится  на  палеолит, 
неолит,  эпоху  бронзы  и  железный  век.  В  эпоху  палеолита  люди  жили 
небольшими группами,  численностью в  несколько  десятков  человек  и  вели 
преимущественно  бродячий  образ  существования  в  пределах  своей 
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территории.  Эти  группы  отличались  нестабильным  составом,  равенством 
членов. Их основу составляли неустойчивые парные семьи. Вся деятельность 
внутри  локальных  групп  осуществлялась  на  основе  половозрастного 
разделения  труда:  мужчины  занимались  охотой  и  рыболовством,  женщины 
собирательством и ведением домашнего хозяйства, старики - обучением детей. 
Во главе такой группы стоял наиболее опытный из ее членов, пользующийся 
авторитетом.

В  неолите  происходят  определенные  изменения  в  общественной 
организации.

Оседлый образ жизни заложил предпосылки для укрупнения общинной 
организации, для которой характерны коллективизм, использование различных 
механизмов взаимопомощи. В этот период были освоены многие территории 
Приморского края, в том числе морское побережье и речные долины. 

Следующий  важный  этап  начинается  с  использования  древним 
человеком металлов.  С  этого времени раннепервобытные локальные группы 
сменились  устойчивыми, оседлыми формами общины,  численность  которых 
составляла  от  нескольких  десятков  до  нескольких  тысяч  человек.  Внутри 
общин усилилась  власть патриархального лидера. Общины объединялись на 
основе  кровнородственных,  брачных,  экономических,  культурных, 
идеологических  и  других  принципов  в  неустойчивые  надобщинные 
образования  (в  том  числе  в  племена).  С  возникновением  племен  появился 
институт  межобщинного  лидерства,  возможно,  ранние  формы  системы 
возрастных классов (дети, подростки, юноши, мужчины, старики).

В развитом железном веке, земледелие и животноводство получают все 
большее  развитие,  происходит  дальнейший  рост  численности  населения, 
появляется  металлургическое  производство.  Многочисленные  находки 
предметов  вооружения,  фортификация  (сооружение  валов  и  рвов) 
свидетельствуют  о  существовании  межобщинных  и  межплеменных 
столкновений,   войн.  Увеличивается  социальное  неравенство,  появляются 
прослойки бедного и неполноправного населения, выделяются гражданские и 
военные  вожди,  жречество.  Возникают  крупные  надобщинные 
централизованные образования - союзы и конфедерации племен и вождества 
(надплеменные  объединения  во  главе  с  вождями).  В  последних  существует 
четкая  иерархия  власти,  основанная  на  перераспределении  вождями 
прибавочного  продукта,  традиционном  праве,  имеются  зачаточные  органы 
управления.  В  этот  период  складываются  реальные  предпосылки  для 
становления ранней государственности в Приморье. 

В  период  палеолита  в  основе  жизни  древнего 
человека в Приморье лежал охотничий промысел. Есть 
основания полагать, что древние приморцы были очень 

искусными охотниками, использовали для охотничьего промысла активные и 
самоловные  орудия.  В  этом  виде  деятельности  они  не  уступали  древним 
охотникам  Западной  и  Восточной  Европы.  Природные  условия  Приморья 
позволяли древнему человеку активно заниматься собирательством съедобных 
растений.

В  переходный  период  от  палеолита  к  неолиту  население  Приморья 
начало заниматься рыболовством. Этот вид хозяйства стал господствующим в 
период неолита.  На памятниках этого времени массовой находкой являются 
рыболовные грузила из галек. Остатки рыболовных сетей были обнаружены в 
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пещере  Чертовы  Ворота.  Лов  красной  рыбы  во  время  ее  нереста  позволял 
древнему человеку заготовить ее в больших количествах на долгую зиму. Еще 
с  палеолита  люди  знали  и  использовали  огонь.  Вполне  вероятно,  что 
пойманную рыбу не только сушили и вялили, но и коптили. 

В  конце  неолита  древнее  население  Приморья  начало  заниматься 
земледелием. Это было далеко не рядовое событие в жизни древнего человека, 
так как начал осуществляться переход от присваивающих форм хозяйства  к 
производящим,  которые  делают  более  стабильным  обеспечение  людей 
продуктами питания.  Тем не  менее,  в  эту  эпоху  земледелие  еще  не  играет 
заметной роли в жизни общества.

На  памятниках  эпохи  бронзы  Приморья  были  найдены  остатки 
сгоревшего проса (чумизы) и домашних свиней. Именно в это время человек 
начал приручать животных.

Роль  земледелия  и  скотоводства  существенно  повышается  в  период 
железного  века  Приморья.  Об  этом  говорит  набор  сельскохозяйственных 
орудий - жатвенных ножей, зернотерок, курантов и др., а также находки зерен 
злаков  и  костей  домашних  животных.  На  протяжении  железного  века 
производящие формы хозяйства постепенно становятся господствующими, но 
человек также продолжает заниматься и охотой, и рыболовством.

Некоторые  исследователи  полагают,  что  в  период  раннего  железного 
века в Приморье население освоило еще один вид производящего хозяйства - 
разведение морских моллюсков (аквакультура). Вопрос этот остается спорным, 
но  фактом  является  то,  что  носители  янковской  культуры  активно 
использовали в пищу морских моллюсков, о чем говорят большие скопления 
раковин на их поселениях.

Добыча пищи была главной в жизни древнего человека, но он должен 
был удовлетворять и другие свои потребности - в одежде, орудиях труда и т.п. 
В течение палеолита - раннего железного века эти виды трудовой деятельности 
входили в домашние промыслы и только в развитом железном веке началось 
перерастание их в ремесло.

§ 4. Культура древнего населения Приморья

Художественное  восприятие  древним  человеком 
окружающего мира в основном нашло свое отражение в 
предметах мелкой пластики (фигурки животных, людей, 

личины  и  др.).  На  первобытных  памятниках  часто  встречаются  различные 
украшения, которые также являются материальным выражением эстетических, 
религиозных  и  социальных  представлений  древних  людей.  К  несомненным 
предметам  искусства  можно  отнести  и  многие  керамические  сосуды, 
украшенные  нередко  затейливым  и  сложным  по  композиции  узором. 
Богатством орнаментации отличается керамика неолита. Оригинальный стиль 
украшения  посуды,  основанный  на  строгом  соблюдении  прямоугольно- 
геометрического  характера  декора,  свойствен  янковской  керамике.  На 
памятнике  Валентин-перешеек  был  найден  фрагмент  стенки  сосуда  со 
скульптурным  изображением  человека  на  ней.  Один  из  самых  древних 
предметов  мелкой  пластики  -  скульптурное  изображение  рыбки  -  был 
обнаружен на стоянке Устиновка-3, возраст которой определяется в 8-7 тыс. 
лет  назад.  Одна  из  самых  же  крупных  коллекций  произведений  мелкой 
пластики была получена на поселении Синий Гай и включала в себя личины, 
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фигурки людей и животных.  Целую серию великолепных в художественном 
отношении образцов украшений демонстрирует коллекция из пещеры Чертовы 
Ворота. Но даже среди них выделяется подвеска из клыка кабана в виде головы 
кита-нарвала. 

Как видим, древние люди, населявшие Приморье, совсем были не чужды 
мира  прекрасного  и  находили  время  на  создание  подлинных  произведений 
искусства.

О религиозных воззрениях древних  лучше 
всего  говорят  их  могильники,  культовые  места. 
Подобных находок в нашем крае очень мало. Чаще 
встречаются отдельные предметы, которые можно 
трактовать  как  культовые.  Несомненно,  что 

древнее  население  Приморья  проповедовало  анимизм  -  систему 
фантастических представлений о наличии у человека,  животных,  растений и 
предметов независимого начала -  души.  Именно в  это время уходят истоки 
шаманизма. Есть данные о наличии культа определенных животных. Так, на 
поселении  Синий  Гай  в  слое  эпохи  бронзы  были  обнаружены  ритуальные 
захоронения изюбря и свиньи. Свинья была похоронена в положении лежа на 
спине. Грудь животного покрывал панцирь из неонаментированных костяных 
пластин. Под полом многих жилищ были обнаружены челюсти свиней. Этот 
культ существовал в Приморье и позже, в железном веке.

У древних жителей Приморья существовала охотничья магия, c которой 
можно  связать  находки  фигурок  различных  животных.   Исследователи 
лидовской культуры считают, что обнаруженные на памятниках этой культуры 
терракотовые антропоморфные фигурки указывают на лечебную магию.

Некоторые  представления  о  духовных  воззрениях  янковцев  дал 
могильник, обнаруженный на поселении Малая Подушечка. Покойники были 
уложены  на  спину  головой  на  юг.  Эта  ориентировка,  возможно,  связана  с 
представлениями  о  стране  мертвых,  расположенной  на  севере,  с  культом 
солнца.

Приложение:
Уникальная личина. В Приморье найдено всего несколько миниатюрных 

масок-личин. Одна из них была обнаружена при раскопках сгоревшего зайсановского 
жилища на поселении  Новоселище-4 в Ханкайском районе. Личина, изготовленная из 
камня-сланца  -  круглая, диаметром 4,2 см. Поверхность ее зашлифована. Глаза и рот на 
личине  обозначены  сквозными  отверстиями,  а  нос  -  лишь неглубокой  вертикальной 
насечкой.  Тип  лица  монголоидный.  Голову  личины  опоясывает  скульптурное 
изображение  змеи.  Перпендикулярно  телу  змеи  нанесено  12  насечек  (календарный 
цикл?). Подобной находки нет не только в Приморье, но и на соседних территориях.

§ 5. Краткие исторические сведения

Сведения,  изложенные  в  предыдущих  разделах,   основаны  на 
археологических  материалах.  Начиная  с  конца  эпохи  неолита  эти  сведения 
постепенно начинают дополняться данными летописей соседних стран -  Китая, 
Кореи, Японии.  Далеко не всегда скупые записи древних летописцев о том или 
ином народе удаётся отождествить с материалами конкретной археологической 
культуры - это одна из важнейших задач, которую предстоит решить археологам в 
ходе многолетних исследований.  В связи с этим, археологическая и историческая 
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характеристики  древнего  Приморья  существуют  несколько  обособленно, 
дополняя друг друга.

Начиная  со  второго  тысячелетия  до  н.э.  население 
Приморья  и  примыкающих  к  нему  территорий  Северо-
Восточного  Китая  и  Кореи  называлось  древними  китайцами 

дунъи  (“восточные  иноземцы”).  Наряду  с  предками  тунгусо-маньчжурских 
народов (  маньчжуров,  нанайцев,  удэгейцев,  орочей  и др.)   в  группу  дунъи 
летописцами включались и предки других народов,  в  том числе  корейцев и 
японцев.

Историческая традиция на Дальнем Востоке начинает  историю народов, 
населявших  Северо-Восточный  Китай  и  юг  Дальнего  Востока  России,  с 
сушэней.   Согласно  китайским  летописям,   сушэни  время  от  времени 
приходили ко двору китайских правителей начиная с XXIII в.до н.э. вплоть до 
рубежа новой эры, когда в отношении их наряду со старым названием стало 
употребляться  название  илоу.  В  I  тысячелетии  до  н.э.  древнекитайские 
княжества граничили с сушэнями  “через море”, то есть , через залив Бохай , 
расположенный в западной части Жёлтого моря. Территория их обитания по 
представлениям  современных  историков  примыкала  к  горам  Чанбайшань  - 
крупнейшему  горному   массиву  на  границе  современных  Кореи  и  Китая  и 
распространялась далее на север и северо-восток от него. Летописи сохранили 
крайне  мало  сведений о  древних сушэнях.  Известно  только,  что  в  качестве 
даров ко двору китайских правителей они традиционно подносили “стрелы из 
терновника с каменными наконечниками”. Сообщается также, что среди даров 
от сушэней был и “большой чжу” - животное, похожее на оленя, но крупнее 
его.

В I - V вв. н.э. население бывших сушэньских земель называлось 
илоу.  При  этом,  на  протяжении  нескольких  веков  в  разных 

летописях один и тот же народ назывался либо сушэнями, либо  илоу.Скорее 
всего,   это говорит о том, что на рубеже новой эры существовала общность 
родственных племён, первоначально называвшаяся по имени одного из них - 
сушэней, а впоследствии  - по названию другого её племени - илоу.

Летописи  описывают  илоу  как  смелых  воинов  и  опытных 
охотников:” хорошо стреляют из лука, могут попасть в  глаз человеку.”  Их 
луки “длиной 4 чи ( около 1,3 м),  их сила как у арбалета, стрелы делают из 
терновника... наконечники из чёрного камня.” “Наконечники стрел покрывают 
ядом,  человек  при  попадании  в  него  такой  стрелой  тут  же  умирает.” 
Добываемые илоусцами соболя пользовались известностью в Китае.  Большую 
роль в хозяйстве илоу играло животноводство. Наряду с разведением коров и 
лошадей сильно было развито домашнее разведение свиней:”Любят разводить 
свиней, едят их мясо, одеваются в их кожи.” Из свиной щетины пряли  нити и 
делали  ткань.  У  некоторых  “больших  семей”   имелось  по  нескольку  сотен 
голов  свиней.   Некоторые  илоуские  племена  занимались  земледелием  и 
применяли железные орудия.

Жившие по морскому побережью илоуские племена умели строить суда 
и плавать по морю.

Как  сообщает  летопись:”Обитают  по  горам  и  лесам.  Климат  очень 
холоден.  Обыкновенно живут в  ямах (то есть,  землянках),  у  богатых домов 

Сушэни

Илоу



глубина  достигает  девяти  ступенек.  Считается,  что  чем  глубже,  тем 
почтеннее.”

Илоу находились на заключительной стадии первобытного общества. У 
них не было единого правителя, каждое селение имело своего вождя. Имеются 
сведения о передаче поста вождя по наследству от отца к сыну.  В обществе 
илоу уже происходило имущественное расслоение на богатых и бедных. Это 
наблюдалось и в погребальном обряде, во время которого “убивают свиней и 
наваливают сверху на саркофаге,  богатые - по несколько сотен, бедные - по 
несколько  десятков.”  Мерой  богатства  служили  и  лошади:”На  имеющихся 
лошадях не ездят,  а держат их в качестве богатства.”

Военные  набеги  на  соседние  народы  с  целью  грабежа  становились 
одним из постоянных занятий илоу: ”Склонны к набегам и разбоям. Соседние 
владения страдают от них и никак не могут покорить.”

До 20-х годов III в. н.э. илоу были в зависимости от Фуюй - древнейшего 
государства на территории Северо-Восточного Китая - и должны были платить 
тяжёлые подати. В дальнейшем они выступили против фуюйского владычества 
и попытки Фуюй вновь покорить илоу не привели к успеху.

С илоу связываются археологические памятники раннего железного века 
на территории Северо-Восточного Китая,  по мнению некоторых учёных,  им 
могли  принадлежать  археологические  памятники  польцевской  культуры  в 
долине Амура и на севере Приморья.

Одновременно с илоу, в III в. до н.э. -  IV в.н.э. на юге 
Приморья жили  воцзюй. Как сообщают китайские летописи, на 

севере воцзюй граничили с илоу и Фуюй, на юге - с вэймо, на востоке их земли 
примыкали к морю. В общих чертах район обитания воцзюй простирался от 
гор  Чанбайшань  и  их  северного  отрога  -  хребта  Лаоелин  на  западе  до 
побережья Японского моря на востоке, от озера Ханка на севере до корейской 
провинции Южная Хамгён на юге. По языку и обычаям воцзюй были близки к 
фуюй и гурё - народу, вошедшему в состав древнего государства Когурё (I в. до 
н.э.  -  VII  в.н.э.),  занимавшего  север  современной  Кореи  и  юг  Северо-
Восточного Китая.

Основным  занятием  воцзюй  было  земледелие.  Среди  производимых 
воцзюй продуктов , которые они поставляли в качестве дани в Когурё, были 
соболи,   холсты,  рыба,  соль,  морепродукты.  Это  свидетельствует  о  занятии 
воцзюй  также и  охотой,  рыболовством,  морским промыслом и  домашними 
ремёслами. В отличие от их северных соседей - илоу у воцзюй не было развито 
скотоводство и, в частности, коневодство. Летопись характеризует воцзюй как 
пеших воинов, искусно владеющих копьём. 

Общество  воцзюй  в  своём  развитии  ещё  не  вышло  за  рамки 
первобытности. У них не было ни единого правителя, ни племенного союза. 
Каждое  селение  имело  своего  “начальника”.  На  протяжении  веков  воцзюй 
были в подчинении у соседних государств - древнего Чосона (во II в. до н.э.), 
китайской империи Хань (во II в. до н.э. -  I  в.н.э.),  Когурё (с I  в.н.э.  по III 
в.н.э.).  Однако,  зависимость  эта  в  основном  распространялась  на  южных 
воцзюй, живших на северо-востоке нынешней Кореи.  Северные воцзюй, иначе 
называвшиеся майгоулоу, сохраняли независимость. Основную опасность для 
них  представляли  северные  соседи  илоу:  “илоусцы  любят  на  судах 
производить грабительства и северные воцзюйцы боятся их. Ежегодно летом 

Воцзюй



укрываются  в  горных  пещерах,  а  зимою,  когда  водные  пути  сделаются 
непроходимы, они сходят в селения.”

Интересен погребальный обряд воцзюй, показывающий большую роль 
семьи в их обществе:”Для погребения делают большой деревянный наружный 
гроб  длиной  во  сто  с  лишком  футов.  В  одном  конце  его  есть  отверстие. 
Умершего прежде зарывают в землю, чтобы всё тело сгнило; потом собирают 
кости и кладут в гроб. Каждое семейство имеет один только гроб. С каждым 
покойником, для счёта, кладут вырезанный из дерева облик его.”

С  воцзюй  связывают  археологические  памятники  кроуновской 
культуры.

Начиная  с  IV-V  вв.  н.э.  на  исторической  арене  Дальнего  Востока 
появляются  племена  уцзи,  впоследствии  называвшиеся  мохэ.  Историческая 
традиция связывает их родством с илоу. Не исключено, что уцзи возникли в 
результате  смешения  илоу  и  северных  воцзюй.  Уцзи-мохэ  создали  первое 
государство  на  территории  Дальнего  Востока  России.  Подробнее  о  них  в 
следующей главе.

_______________________________________
Вопросы к главе

1. Назовите и дайте характеристику  известным в  настоящее  время  памятникам палеолита 
Приморья.

2. Дайте общую характеристику неолита Приморья.
3. Какие культуры существовали в период неолита в Приморе?
4. Какие данные позволили А.П.Окладникову выделить очаг неолитических культур на юге 

Дальнего Востока?
5. Дайте характеристику культурам эпохи бронзы Приморья
6. Расскажите о раннем железном веке Приморья (янковская культура).
7. Опишите кроуновскую культуру. В чем суть научной дискуссии о ней?
8. Какая культура характеризует период развитого железного века Приморья?
9. Назовите основные этапы развития древнего общества в Приморье и охарактеризуйте их.
10. В  чем  отличие  присваивающих  форм  хозяйства  от  производящих?  Как  развивалось 

хозяйство древнего населения Приморья?
11. Находки  каких  предметов  древнего  искусства  встречаются  в  Приморье?  Приведите 

конкретный пример.
12. Что вы знаете о религиозных воззрениях древних жителей Приморья?

13. Назовите народы, населявшие Приморье в древности.


