
ПРИМОРЬЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА  (IV -  XVII вв.)

§ 1. Племена мохэ  (уцзи)

Древние  уцзи  относились  к  тунгусо-маньчжурским  народам.  Первые 
упоминания о  них  относятся  к  IV  -  V векам  нашей  эры.  В  этот  период  они 
появились  на  территории  Маньчжурии1,  Приморья  и  Приамурья.  В  VI  веке 
название этого народа в летописях сменилось на мохэ. 

Мохэсцы жили общинными поселениями. Группы поселений объединялись 
в племена. К VII веку насчитывалось несколько десятков мохэских племен. 

Летописи  выделяют  семь  наиболее  известных  и  влиятельных  племенных 
объединений. Из них наиболее крупными и сыгравшими важную роль в истории были сумо 
мохэ,  жившие  на  крайнем  юго-западе  мохэских  земель,  в  верховьях  реки  Сунгари  - 
главного  притока  Амура  в  Маньчжурии,  и  хэйшуй  мохэ  на  северо-востоке,  в  долинах 
нижнего течения Сунгари, Уссури и Амура. На территории Приморья наряду с хэйшуй мохэ 
в его северной части было самое восточное из  мохэских племен -  хаоши мохэ.  С  севера 
мохэсцы  соседствовали  с  древними  палеоазиатскими  народами,  которые  занимались 
охотой, оленеводством и рыболовством. На западе они жили рядом с лесными охотниками и 
полукочевниками шивэйцами (предками монголов), кочевниками киданями2 и тюрками. 
На юге граничили с древнекорейским государством Когурё.

Хозяйство  мохэсцев  было  комплексным.  Они  занимались  земледелием, 
используя для  вспахивания земли лошадей,  разводили свиней.Таежная охота и 
рыболовство также были важными отраслями их хозяйства. Для жилья мохэсцы 
строили  землянки,  вход  в  которых устраивался  сверху.  Чтобы залезть  в  такое 
жилище нужна была лестница.

Мохэское общество относится к эпохе классообразования. У мохэсцев уже 
существовало разделение на знать (вожди и старейшины), простых общинников и 
неполноправные группы населения. Более знатные имели "по несколько сот голов 
свиней",  селились в  более крупных жилищах,  пользовались лучшими землями, 
обладали  домашними  рабами.  Определенные  доходы  знать  получала  в  виде 
престижных даров  от  простых мохэсцев,  от  торговли  с  другими  племенами и 
народами, подарков от китайских императоров. Однако большую часть добычи 
верхушка  мохэского  общества  получала  от  войн  со  своими  соседями.  Они 
"отважны,  и  между  восточными  иноземцами  считаются  сильнейшими"  - 
говорится о мохэ в древней китайской летописи.

За свои привилегии вожди и старейшины выполняли важные для общества 
административные  и  судебные  функции.  Кроме  того,  как  правило,  мохэские 
вожди  являлись  военачальниками.  Они  защищали  население  своих  племен  от 
набегов врагов и организовывали такие же набеги на соседей.

От  племен  мохэ  по  всей  территории  их  расселения  сохранились 
археологические  памятники:  поселения и могильники. К мохэсцам относятся и 

1  Маньчжурия  -  историческое название Северо-Восточного Китая, граничащего с Амурской 
областью, Хабаровским и  Приморским краями   России,  а  также  с  КНДР.  Ее территорию 
составляют три современные провинции:  Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин.

2  Кидани  - монголоязычный народ, обитавший на западе Маньчжурии и  востоке Внутренней 
Монголии в  IV - XIV вв.  В X - XII вв. киданями  была создана могущественная империя Ляо  
на обширных территориях Восточной Монголии, Северо-Восточного и Северного Китая.



самые ранние на Дальнем Востоке городища1. Одно из них - Новоселищенское 
городище в  Ханкайском  районе Приморского края  -  находится  на невысоком 
мысу  выдающегося  в  долину  горного  отрога.  Мыс  у  своего  основания  и 
окончания был пересечен земляными валами и рвами.  Внутри городища рядами 
располагались  квадратные западины - остатки землянок.

Начиная  с  V  века  мохэ  играли  заметную роль в  политической  истории 
Восточной Азии. Они воевали с древнекорейским государством Когурё, иногда 
попадая  в  зависимость  от  него.  Тогда  же  установились   дипломатические 
отношения  отдельных мохэских племен с Китаем. В конце VI века восемь племен 
сумо мохэ, насчитывавшие несколько тысяч воинов,  во главе с вождем Тудицзи, 
потерпев поражение в войне с Когуре,  переселились в Северный Китай, где им 
были  выделены  земли  для  проживания.   Тудицзи,  а  впоследствии  и  его  сын 
прославились как выдающиеся полководцы в войнах Китая с Когурё, тюрками и 
тибетцами.

В  668  году  после  продолжительной  войны  Китаю  удалось  уничтожить 
государство  Когуре.  Выступавшие  в  качестве  союзников  Когурё  мохэские 
племена   в  большом  количестве  были  переселены  в  Северный  Китай,  многие 
известные  ранее  мохэские  племенные  объединения  "рассеялись,  ослабли  и 
впоследствии о них ничего не было слышно". В VI - VII веках  ярко проявилась 
неравномерность развития мохэских племен. Бывшие в соседстве и непрерывных 
связях с классовыми обществами Китая и Когурё сумо мохэ развивались особенно 
быстро.   Именно  у  них  зародилось  первое  государство  тунгусо-маньчжурских 
народов  -  Бохай.

§ 2. Государство Бохай (698-926 гг.)

Начало  эпохи  средневековья  -  время  появления  многих 
государственных  образований  на  территории  Европы  и 
Азии.  В  этот  период  в  разных  концах  света  возникали 
Франкское  и  другие  королевства  в  Европе,  Арабский 

халифат,  Киевская  Русь,  каганаты  кочевников  Евразии,  государство  Когуре  в 
Корее.  Бохайское  государство  было  первым  раннеклассовым  образованием  на 
территории Дальнего Востока России.  Оно включало значительные территории 
Маньчжурии,  Приморья  и  Северной  Кореи.  На  севере  оно  соседствовало  с 
племенным объединением хэйшуй мохэ, на северо-западе  -  с шивэй, а  на юго-
западе -  с киданями, на юге -  с корейским государством Силла.

Образование  бохайского  государства  -  важный   этап  в  историческом 
развитии народов Маньчжурии и Приморья, который сопровождался крупными 
изменениями  во  всех  сферах  человеческой  деятельности.  В  экономике  -  это 
качественное преобразование сельского хозяйства, развитие ремесел и торговли, 
появление  городов.  В  системе  общественных  отношений  -  возникновение 
классового  неравенства  и  эксплуатации  народных  масс  королевской  властью, 
появление  законов и неподконтрольных народу органов управления. В области 
культуры появление государства сопровождалось возникновением письменности 
и  грамотности,  разделением  культуры  на  культуру  верхов  и  культуру  народа, 
появлением наряду с традиционными языческими верованиями государственных 

1  Городище - археологический памятник, остатки древнего города, поселения, обнесенного 
валом.
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религиозных   и   философских  учений  классового  общества  -   буддизма1 и 
конфуцианства2.

Главной  предпосылкой  возникновения  бохайского  государства  явилось 
наличие производящего хозяйства у наиболее развитых мохэских племен. Однако 
непосредственным толчком к объединению мохэсцев в единый союз,  а затем в 
государство послужило военное давление со стороны соседей - сначала Когуре и 
тюрок,  а  затем китайской империи Тан.  В  первой половине  VII  века  китайцы 
начали  активные  завоевательные  войны  против  народов  Центральной  Азии, 
Маньчжурии  и  Кореи.  В  630  г.  был  уничтожен  Первый  каганат  кочевников 
тюрков, в 668 г. древнекорейское государство Когурё.

Переселенная  после  разгрома  Когурё  в  северные  пограничные  районы 
Китая (округ Инчжоу, современный г.Чаоян) часть сумо мохэ после тридцати лет 
жизни в китайском плену воспользовалась восстанием киданей в 696-697 гг. и 
ушла на  северо-восток в  свои исконные земли. Эта группа  сумо мохэ  и  часть 
пришедших с ними из-под Инчжоу когуресцев и стала тем военно-политическим 
ядром, вокруг которого произошло объединение мохэ.  Они успешно отразили 
посланное  покарать  их  китайское  войско  и  в  698  году  их  вождь  Да  Цзожун 
провозгласил образование государства Чжэнь. В 713 году,  после нормализации 
отношений с китайской империей Тан, государство получило новое название - 
Бохай, под которым и вошло в историю.

Получив пожалование на "владение Бохай" от танского Китая, Да Цзожун 
формально  признал  сюзеренитет3 империи  Тан  над  своим  государством.  Его 
обязанности как вассального правителя заключались в присылке к танскому двору 
одного из сыновей в качестве заложника, в регулярном отправлении в Тан послов 
с "данью". В подобных отношениях с Китаем были многие соседние государства, 
в частности, корейское государство Силла. Степень зависимости этих государств 
от  Тан была  обратно  пропорциональна  их  военной  и  экономической  мощи,  а 
также удаленности от империи. В случае с Бохаем его вассалитет проявлялся там, 
где он был выгоден самим бохайским правителям. Так,  "дань" и получаемые в 

1  Буддизм - мировая религия, возникшая в Индии в  IV - V  вв. до н.э. В первом тысячелетии 
н.э. буддизм распространился по многим странам Восточной,  Юго-Восточной и Центральной 
Азии. В центре буддизма -  учение о "четырех благородных истинах": существуют страдание, 
его причина, состояние освобождения и путь к нему. Страдание - это состояние беспокойства 
и  напряженности,  равное   желанию,  освобождение   (нирвана)  -  состояние  несвязанности 
личности внешним миром, путь к нему лежит через освобождение личности от желаний. В 
буддизме  сложился культ  Будды (дословно:  "Просвещенного",  то  есть,  постигшего  путь  к 
освобождению и достигшего состояния нирваны) и бодисатв - постигших учение Будды, но 
отказавшихся от достижения нирваны ради помощи другим в избавлении от страданий. Со 
временем они приобрели черты божеств, изображениям которых поклоняются буддисты.

2 Конфуцианство - этико-политическое учение , разработанное в Древнем Китае Конфуцием 
(около 551 - 479 гг. до н.э.).  Призывало к укреплению общественного строя и сложившихся 
форм  государственного  управления   путем  строгого  соблюдения  древних  традиций, 
идеализированных   конфуцианцами,  и  определенных  принципов  взаимоотношений  между 
людьми в семье и обществе. Объявляло власть правителя священной, дарованной  Небом, а 
разделение  людей  на  высших  и  низших  -  всеобщим  законом   справедливости.  Оказало 
глубокое влияние на государственное устройство стран Восточной Азии, господствовавшую в 
них идеологию, церемониал и  систему международных отношений.

3  Сюзеренитет  и  вассалитет  -  отношения  господства  и  подчинения  между  феодалами: 
господином (сюзереном) и подчиненными ему (вассалами)  в средние века. В данном случае, 
отношения старшинства и подчинения  между крупными государствами (империями) и более 
мелкими владениями  (королевствами, княжествами).
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ответ  на  нее   "подарки"  фактически  были  формой  международной  торговли, 
выгодной  обеим  сторонам.  Получение  высокого  титула  вана  (короля)  от 
китайского  "Сына  Неба"   поднимало  престиж  правителя  как  в  глазах  его 
подданных, так и среди окружавших Бохай стран и народов. В то же время, не 
будучи  в  силах  покорить  Бохай  военным  путем,  Китай  не  мог  как-либо 
существенно  влиять  на  внутреннюю  и  внешнюю  политику  этого  государства. 
Бохай  ни  разу  не  откликнулся  на  требования  Китая  о  военной  помощи в  его 
войнах  с  соседями.  Бохайские  правители  поддерживали  самостоятельные 
политические и торговые отношения с Японией, Силла и Тюркским каганатом и 
даже  позволяли  себе  такую  недопустимую  для  вассального  государства  в 
Восточной Азии вольность,  как  собственную систему летоисчисления.  Все это 
свидетельствует о фактической независимости бохайского королевства. 

Преемники Да Цзожуна значительно расширили территории королевства и 
подняли его  международный престиж среди  дальневосточных стран.  Наиболее 
выдающимися бохайскими правителями были Да Циньмао (737 - 793 гг.),  при 
котором сложилась система пяти столиц, и  Да Жэньсю (818 - 830 гг.),  в годы 
правления которого Бохай достиг наивысшего расцвета и даже хэйшуй мохэ были 
покорены  бохайцами.  Страна  стала  общепризнанным  центром  культуры  и 
просвещения.

Во главе государства находился король (ван). Его 
ближайшие  родственники  возглавляли  самые  высшие 
должности  в  государстве.  Рангом  ниже  располагались 
представители  6  наиболее  знатных  родов  и  служилая 

знать.  В  источниках  упоминается  49  таких  семей.  Фундамент  общественной 
пирамиды  занимали  многочисленные  производители  материальных  благ  - 
бохайские  ремесленники  и  крестьяне,  объединенные  в  общины.  Внизу 
находились несвободные люди (крепостные и рабы).

Территория бохайского государства делилась на 5 столиц и 15 областей. 
Все области состояли из 62 округов, а округа из 125 уездов. Каждый уезд состоял 
из городка или нескольких городков и близлежащих деревень. Главной столицей 
начиная с середины VIII века была Верхняя Столица, остатки которой находятся 
близ  г.Дунцзинчэн  провинции  Хэйлунцзян,  КНР.  Местонахождение  многих 
бохайских  областей  до  сих  пор  вызывает  споры  среди  ученых,  однако  не 
вызывает  сомнений  то,  что  на  юге  Приморья  находилась  бохайская  область 
Шуайбинь,  названная  так  по  древнему  названию  реки  Раздольной  (Субинь  - 
Шуайбинь -  Сюйпинь -  Суйфэнь -   Суйфун). 

Административный  аппарат  состоял  из  двух  министерств,  которые 
подразделялись на три отдела и три ведомства. Чиновники делились на ранги и 
носили  подобающую  каждому  рангу  одежду  и  знаки  отличия.  Регионами 
управляли  наместники. Ими могли быть родственники короля, его соратники или 
крупные  местные  племенные  вожди.  Эти  региональные  наместники  назначали 
или утверждали чиновников и старейшин на местах, собирали налоги с крестьян 
или дань  с зависимых племен и отправляли их в центр.

Бохайцы  жили  в  полуземлянках  и  наземных  жилищах. 
Большинство населения проживало в деревнях и занимались 
сельским  хозяйством.  Они  выращивали  просо,  пшеницу, 

ячмень, рис, гречиху, сою. Землю они пахали с помощью рала. Урожай собирали 
серпами.  Собранные  злаки  хранили  в  ямах.  Кроме  земледелия  бохайцы 
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занимались  животноводством.  Они  разводили  свиней  и  собак,  которых 
употребляли в пищу, лошадей и крупный рогатый скот, который использовали в 
хозяйственных и транспортных целях. Лошади также выращивались для армии. 
Много добычи давала охота на крупных и мелких животных, птиц, прибрежное 
собирательство, сбор ягод, грибов, орехов в тайге.

В центре сельскохозяйственных территорий находились города. Они имели 
правильную форму, окружались высокими валами и рвами, наполненными водой. 
Жизнь горожан не очень сильно отличалась от быта сельских жителей. Города 
являлись  центрами  торговли,  ремесел,  религии  и  культуры,  сюда  свозились 
налоги  с  сельской  округи,  здесь  жили  региональный  правитель,  чиновники  и 
дружина.  Население  городов  также  занималось  и  сельским  хозяйством.  Чем 
крупней  был  город,  тем  большую  территорию  он  объединял.  Археологам 
известны бохайские города на территории Приморья. 

Одним  из  таких  городов  -  центром  округа  Янь  Восточной  столицы  было 
Краскинское городище в Хасанском районе Приморского края.  Городище  площадью 13,6 
га  окружено  земляным  валом  и  рвом  ,  имеет  трое  ворот.  Южная  жилая  часть  города 
делилась на два больших квартала  идущей от южных ворот улицей. В северной, самой 
возвышенной части города  обнаружены остатки буддийского храма и печей для обжига 
черепицы. Видимо, здесь же располагалась городская администрация.

Ремесленники  могли  жить  и  за  городскими  стенами,  в  специальных 
поселках.  Такой  поселок  обнаружен  неподалеку  от  села  Новогордеевка 
Анучинского  района.  Бохайские  кузнецы  ковали  из  железа  оружие  и  орудия 
труда. Из бронзы отливали детали сбруи и поясов, посуду, украшения и предметы 
культа. Бохайские гончары мастерили из глины разнообразную посуду. Широкое 
распространение получило строительное дело, изготовление черепицы и кирпича 
для  строительства  храмов  и  дворцов.  Развито  было  ткачество,  в  южных 
провинциях государства занимались шелководством.

Летописи сохранили сведения о хозяйственной специализации отдельных бохайских 
областей:" В народе наиболее ценимы тайбошаньские грибы,  морская капуста из области 
Наньхай,  бобовая приправа из Чжачэна,  олени из области Фуюй, свиньи из области Моцзе, 
лошади из области Шуайбинь, полотна  из округа Сяньчжоу, вата из округа Вочжоу, шелка 
из округа Лунчжоу,  железо из города Вэйчэн,  рис из Лучэна,  караси из озера Мэйто. Из  
фруктов  -  сливы из Ваньду  и  груши из Лэю." 

В стране была развита не только внутренняя, но также и внешняя торговля. 
Многочисленные  посольства  в  Китай  и  Японию  наряду  с  официальными 
представителями  правителя Бохая включали в себя большое количество купцов. 
Существовали как сухопутные пути к киданям, в Тан и в Силла,  так и   морские 
пути на Корейский полуостров, в Японию и  в Китай через Желтое море.

В  начале  X  века  юго-западные  соседи  бохайцев  - 
кочевники кидани создали свое государство - империю Ляо. Это 
государство  вело  активную  завоевательную  политику  против 
соседей. Более 20 лет кидани воевали с Бохаем и только в 926 г. 

им удалось сломить сопротивление.
На вновь приобретенных землях Бохая кидани решили создать зависимое 

марионеточное  государство  Дундань  (в  переводе  с  китайского  "Восточное 
Кидань"). Во главе его был поставлен старший сын киданьского императора, а 
население  страны  обложено  данью.  Бохайцы  не  смирились  с  потерей 
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независимости.  В  том  же  926  году  они  восстали.  Восстание  было  жестоко 
подавлено.  В  следующие  годы  волнения  и  восстания  не  утихали.  Тогда 
киданьский  император  издал  указ  о  переселении  непокорных  бохайцев  на 
территорию киданьской империи. В результате было насильственно переселено 
около  двух  третей  всего  бохайского  населения,  а  около  пятой  части бохайцев 
бежали в Корею.

Не все бохайцы попали в полную зависимость от завоевателей. Этой участи 
избежали бохайцы восточных и северо-восточных окраин. Судя по всему, в их 
число  входили  и  бохайцы  Приморья.  Они  сохраняли  относительную 
независимость и посылали нерегулярную дань в Ляо. 

Бохайское государство сыграло большую роль в истории народов Дальнего 
Востока.  Это было первое государство на территории Приморья.  Его создание 
способствовало социально-экономическому и культурному прогрессу в регионе, 
были заложены предпосылки для возникновения впоследствии чжурчжэньской и 
маньчжурской государственности.

§ 3. Чжурчжэньская империя Цзинь (1115-1234 гг.)

Чжурчжэнями  начиная  с  X  века  стали 
называть  происходившие  от  хэйшуй  мохэ 
племена,  расселившиеся  по  территории 

Северной  Маньчжурии  и  на  опустевших  в  значительной  степени  после 
киданьского завоевания  бохайских землях. 

В первой половине X века часть чжурчжэней была переселена киданями на 
юг Маньчжурии. Эти чжурчжэни были подданными империи Ляо и назывались 
"мирными"  или  "цивилизованными"  чжурчжэнями.  Чжурчжэни,  обитавшие  на 
обширных  землях  на  восток  и  северо-восток  от  реки  Сунгари,   назывались 
"дикими"  или  "непокорными"  чжурчжэнями.  Их  обязанности  в  отношении 
империи Ляо ограничивались присылкой посольств с данью. Кидани редко и в 
большинстве случаев без особого успеха вторгались в их земли. Дань, которую 
должны были поставлять киданям племена Маньчжурии , Приморья и Приамурья, 
состояла из лошадей и скота, пушнины, тканей, драгоценностей, лекарственных 
растений.  Особенно ценились охотничьи соколы "хайдунцин",  за  которыми по 
требованию киданей чжурчжэни регулярно совершали походы в  земли племен 
Пяти владений (по-китайски "У-го") - также потомков хэйшуй мохэ, обитавших в 
низовьях Сунгари, Уссури и прилегающей к ним долине Амура.

До  середины  XI  века  чжурчжэньские  племена  жили  вперемежку  с 
оставшимся бохайским населением и в прошлом зависимыми от Бохая мохэскими 
племенами . Во второй половине XI века  усилился процесс  объединения  всех 
племен  этой  территории  вокруг  чжурчжэньского  племени  Ваньянь. 
Чжурчжэньские  вожди  из  рода  Ваньянь  постепенно  объединили  все  племена. 
Оставалось только свергнуть ненавистных эксплуататоров.

Это произошло в годы правления вождя чжурчжэньского общеплеменного 
союза  по  имени  Агуда.  В  1112  г.  на  официальном  приеме  у  киданьского 
императора  он  отказался  исполнить  танец  в  честь  грозного  владыки  Северо-
Восточной  Азии.  Этот  инцидент  послужил  причиной  подготовки  к   войне, 
которая началась через год.  Агуда проявил себя талантливым полководцем. Это 
укрепило  его  военный  и  политический  авторитет.  В  1115  г.  он  провозгласил 
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создание Золотой  империи чжурчжэней (по-китайски  -  Цзинь) и  принял титул 
императора.  В  течение  последующих  лет  чжурчжэни  окончательно  разбили 
киданей и захватили все их исконные владения. В 1125 г. киданьское государство 
перестало существовать. После этой победы чжурчжэни обратили свои взоры на 
Китай.

В результате многолетних войн весь Северный Китай был покорен, а его 
население было обложено тяжелыми податями. Лучше всего непосильное бремя 
китайского народа передают строки из стихотворения одного из китайских поэтов 
того  времени:  "Китайские  шелка  везут  чжурчжэням,  течет  в  их  руки  золото 
рекой". В результате завоевательной политики в Китае интересы чжурчжэньской 
знати сосредоточились на эксплуатации населения Северного Китая, туда же, в 
район  современного  Пекина  была  перенесена  главная  столица  империи. 
Чжурчжэни в большом количестве переселялись в Северный Китай. Территория 
Приморья  в середине XII века оказалась далекой окраиной Золотой империи. Как 
сообщали  летописи,  здесь,  на  крайнем  северо-востоке  обитали  "дикие  люди 
удэгай".   Это  первое  упоминание  о  непосредственных  предках  одного  из 
современных малочисленных народов Дальнего Востока - удэгейцах.

В период расцвета  чжурчжэньская  империя занимала всю Маньчжурию, 
южную  часть  Дальнего  Востока  России,  часть  Северной  Кореи,  большинство 
территории Северного Китая. Около 87% населения страны составляли китайцы, 
только 10% чжурчжэни и лишь 3% приходились на другие народы. Завоеватели 
чжурчжэни  частично  перенимали  культуру  завоеванных  китайцев,  строили 
крупные  города,  в  которых  воздвигали  пышные  дворцы  и  храмы.  Города 
становились  центрами  ремесла,  торговли,  идеологии,  своеобразной 
многонациональной культуры.

У собственно чжурчжэньских племен не было единого 
хозяйственного  уклада.  Северные  и  северо-восточные 
чжурчжэни включая удэгай вели полукочевой образ жизни и 

занимались скотоводством, охотой и рыболовством. Обитавшие в южной части 
Маньчжурии и  Приморья чжурчжэни вели оседлый образ жизни и занимались 
земледелием.  С  возникновением  государственности  оседлость  и  земледелие 
получали  все  большее  распространение.  Археологические  исследования 
показывают,  что  чжурчжэни  выращивали  чумизу,  просо,  пшеницу,  ячмень  и 
бобовые культуры. Землю пахали на быках, используя железный плуг с лемехом. 
Для  вспомогательных  работ  применяли мотыги  и  лопаты.  Для  уборки урожая 
чжурчжэни  использовали  серпы  и  специальные  жатвенные  ножи.  Собранное 
зерно хранилось в специально оборудованных ямах или в свайных амбарах. Для 
дробления  и  помола  злаков  в  крупу  или  муку,  применялись  ступы и  ручные 
мельницы.  Имелись  и  большие  мельницы,  которые  приводились  в  движение 
животными.

Чжурчжэни Приморья занимались также животноводством. Они разводили, 
главным образом, крупный рогатый скот и лошадей. Для животных заготавливали 
корм, нередко внутри городищ устраивали специальные загоны.

Охота  имела  в  хозяйственной  жизни  чжурчжэней  Приморья  не  очень 
большое значение. В основном охотились на крупных  и пушных зверей.

Чжурчжэни жили в наземных деревянных домах, отапливаемой лежанкой - 
каном.  Горячий дым обогревал такое  жилище, проходя от очага к  трубе  через 
лежанку  по  специальным  дымоходам,  сверху  накрытым  плоскими  камнями  и 
обмазанным глиной.  Такая система отопления жилища появилась у населения 
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Приморья и Восточной Маньчжурии еще на рубеже новой эры  и сохранялась у 
малочисленных народов Дальнего Востока вплоть до нынешнего века. 

Общественная  структура  многонационального 
государства  была  сложной.  Во  главе  находился 
император  и  его  многочисленные  родственники. 
Они  были  крупнейшими  собственниками  и 

занимали  большинство  главных  постов  государственного  аппарата.  Далее 
располагалась  чжурчжэньская  аристократия.  Ее  представители  обладали 
значительным  богатством,  служили  главной  опорой  государства.  Еще  ниже 
находились  племенные  вожди  и,  наконец,  простые  чжурчжэни,  которые  были 
опорой армии, занимались земледелием, скотоводством, охотой и ремеслом.

Из нечжурчжэньских народов в империи высокое общественное положение 
имели китайские чиновники и крупные землевладельцы, хотя их влияние было 
ограничено верховной властью. Положение свободных китайских ремесленников, 
торговцев и крестьян было намного хуже. На их плечи легли основные тяготы 
государственных налогов и повинностей. Но еще хуже было положение казенных 
и частных рабов, вынужденных трудиться на своих хозяев.

В  соответствии  с  многонациональным характером государства  в  стране 
существовала  двойная  система  администрации:  отдельно  для  управления 
чжурчжэнями и отдельно для управления китайцами. Однако, по мере усиления 
внутренних связей в 30-х гг. XII века эта двойная административная система была 
преобразована  в  единый  для  всех  народов  империи  многоступенчатый 
государственный  аппарат.  Его  основу  составляли  шесть  министерств: 
общественных работ, юстиции, финансов, церемоний, чинов и военных дел. Все 
высшие  должности  в  правительстве  были  заняты  чжурчжэнями.  Однако 
большинство чиновников всех министерств и ведомств были китайцами. 

Чжурчжэни  имели  многочисленную, хорошо обученную и вооруженную 
армию. Для дополнительного поддержания порядка на завоеванных территориях 
были созданы особые военные поселения из чжурчжэней. 

Страна  делилась  на  19  губерний,  которые  возглавлялись  генерал-
губернаторами. На крайнем северо-востоке империи находились губернии Хэлань 
(пограничная с Кореей и крайним югом Приморья), Хулигай (на северо-востоке 
Маньчжурии) и Сюйпинь (в южной и центральной частях Приморья и на востоке 
Маньчжурии). Губернии, в свою очередь,  состояли из областей, округов и уездов.

Как и  в  бохайском, и в  киданьском государствах,  в 
чжурчжэньской империи было 5 столиц. Кроме этого 
имелось  большое число  других  городов.  Немало их 

находилось  на  территории  Приморья.   Часто  чжурчжэни  поселялись  на  месте 
старых  бохайских  городов,  при  этом  они  надстраивали  городские  стены, 
сооружали  на  них  оборонительные  башни  и  усиливали  защитные  сооружения 
городских  ворот.  Самым  крупным  был  губернский  город  Сюйпинь  (в  районе 
современного Уссурийска).  Это был целый городской комплекс.  Он включал в 
себя три городища,  укрепленные высокими валами.  Два из  них находились на 
равнине, в черте современного города и в настоящее время разрушены. Третье, 
самое крупное,  находится на правом берегу р.Раздольная,  в  трех километрах к 
югу от Уссурийска. Городище расположено на высокой Краснояровской сопке, 
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окружено  мощными  оборонительными  сооружениями,  имеет  систему 
дополнительных внутренних укреплений. Здесь имеются следы древних жилищ, 
дворцовых  и  храмовых  зданий,  встречаются  каменные  ядра  и  предметы 
вооружения.

На  территории  Уссурийска,  между  двумя  городищами  на  равнине 
находились  также  и  могилы  знатных  чжурчжэней.   Перед  ними  ставились 
каменные статуи полководцев и чиновников, тигров и баранов, а также каменные 
плиты - стелы-  с описанием биографии умерших, поставленные вертикально на 
пьедесталах  в  виде  каменных  черепах.  Сохранилось  навершие  стелы 
чжурчжэньского  князя  Дигуная  (Ваньянь  Чжуна),  одного  из  сподвижников 
первого чжурчжэньского императора  Агуды. Именно с  ним советовался  Агуда 
перед  тем,  как  решиться  начать  войну  против огромной  киданьской  империи. 
Дигунай  участвовал  во  взятии  Южной  столицы  Ляо  (в  районе  современного 
Пекина), а после смерти своего брата, вождя племени Ваньянь в Елани, возглавил 
это племя. При нем, в 1124 г. ставка вождя была перенесена из Елани (район юго-
восточного побережья Приморья)  на более  плодородные земли  в  Субинь,  то 
есть,  в  район  нынешнего  Уссурийска.  Дигунай  также  явился  инициатором 
переселения  людей  из  чурчжэньских  племен  на  территорию  Приморья,  что 
способствовало хозяйственному освоению этих земель чжурчжэнями. Здесь он и 
прожил последние 13 лет  своей жизни.

В  XII  в.  на  территории  Центральной  Азии  обитали 
племена монголов. Они были кочевниками и передвигались со 
своими  стадами  и  имуществом  по  степи.  Монголы  не  были 
объединены. Среди них имелось много отдельных племенных 

групп, союзов и ханств, которые враждовали между собой. В конце XII века во 
главе  одного  из  таких  ханств  был  избран  монгол  по  имени  Темучжин.  При 
избрании ему дали новое имя - Чингис-хан. Будучи проницательным политиком, 
он  сумел  привлечь  на  свою  сторону  многих  талантливых  военачальников, 
храбрых и решительных воинов.  В  ходе многолетних жестоких междоусобных 
войн ему постепенно удалось объединить все монгольские племена и ханства в 
единую  империю.  Весной  1206  года  на  съезде  (курултае)  монгольской 
аристократии Чингис-хана снова избрали ханом, но на этот раз великим ханом 
государства  всех  монголов.  Через  некоторое  время  после  создания  империи 
Чингис-хан начал завоевательные походы против соседних стран. Чжурчжэни и 
монголы  издревле  враждовали  друг  с  другом.  Поэтому  нужен  был  лишь 
небольшой повод, чтобы возобновить кровопролитную войну. В 1210 такой повод 
нашелся.  Чжурчжэньский  император  потребовал  от  Чингис-хана,  чтобы  тот 
уплатил ему дань. Последний посчитал это за оскорбление и в марте следующего 
года  монгольские  всадники  вторглись  в  границы  чжурчжэньской  империи. 
Первый  поход  оказался  успешным.  Кочевники  захватили  шесть  округов  и 
вернулись домой с богатой добычей.

В последующие годы монголы развили свое  наступление. Они сожгли и 
превратили  в  развалины около  ста  цветущих городов,  в  том числе  столицы и 
губернские центры Золотой империи, вырезали почти все их население, увели в 
плен искусных мастеров. В этот период Золотая империя переживала глубокий 
внутренний  кризис.  От  империи  отделились  несколько  самостоятельных 
государтвенных  образований,  в  том  числе  и  государство  Восточное  Ся  в 
Приморье. Это значительно ослабило силы чжурчжэней в борьбе с завоевателями 
кочевниками.

Гибель 
Золотой 
империи
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Правда,  монголы  в  1219  г.  перенесли  основные  военные  действия  на 
западное  направление.  Началась  их  кровавая  агрессия  против  стран  Средней 
Азии.  Но  для  чжурчжэней  передышки  не  наступило.  С  юга  на  ослабевшую 
империю  Цзинь  напали  китайцы.  Их  поддержало  тангутское  государство.  С 
северо-запада  продолжали  свое  наступление  монгольские  войска.  Чжурчжэни 
были обречены.

Постепенно  вражеское  кольцо  сжималось  все  уже  и  уже.  Под  властью 
Цзинь оставались только южные земли империи на территории Северного Китая. 
В  1234  г.  монгольские  войска  окружили  последний  оплот  чжурчжэньского 
императора  город  Цайчжоу  в  современной  китайской  провинции  Хэнань. 
Защитники города мужественно оборонялись. Но силы были слишком неравны. 
Когда не оставалось уже ни одного шанса на спасение, последний чжурчжэньский 
император покончил жизнь самоубийством, завещав своим приближенным сжечь 
его  тело  после  смерти,  чтобы оно  не  досталось  врагам.  Так  прекратила  свое 
существование Золотая империя чжурчжэней.

В 1215 году, когда правитель Золотой империи со своим 
двором , опасаясь монголов, переехал в  Южную столицу 
(совр  г.  Кайфын  в  провинции  Хэнань,  КНР), 
командующий  цзиньскими  войсками  в  Ляодуне  Пусянь 

Ваньну  отложился от империи,  объявив себя правителем государства Великое 
Чжэнь. Однако войны с  соседними чжурчжэньскими губерниями и восставшими 
киданями,  которых  поддерживали  монголы,   не  принесли  Ваньну  успеха. 
Лишившись Восточной столицы  (совр. город Ляоян в провинции Ляонин, КНР), 
находясь во враждебном окружении, Пусянь Ваньну совершает со своим войском, 
насчитывавшим  свыше  ста  тысяч воинов,   дерзкий переход на восток, где в 
городе  Кайюань  провозгласил   создание  государства  Восточное  Ся  (другой 
вариант названия - Восточное Чжэнь , то есть, "Восточные [чжур]чжэни").  Новое 
чжурчжэньское  государство  занимало  территорию  трех  губерний  Золотой 
империи:   Хэлань,  Сюйпинь  и  Хулигай,  что  соответствует  восточной  части 
Маньчжурии, северной части Корейского полуострова и центральной и южной 
частям Приморского края. Восточное Ся наладило  дипломатические и торговые 
отношения  с  Кореей.  Какое-то  время  ему  удавалось  поддерживать  мирные 
отношения  с  монголами.  Оно  даже  участвовало  в  совместных  с  монголами 
походах против обосновавшихся на территории Коре мятежных киданей. Однако, 
в 1233 году  монгольские войска, пройдя через Коре, осадили Южную столицу 
Восточного  Ся.  Несмотря  на  то,  что,  как  писалось  в  летописи  "город  был 
неприступен  как  железный",  монголы  взяли  его  штурмом  и  пленили  Пусяня 
Ваньну. В дальнейшем монгольские  "войска  дошли до Кайюаня и Сюйпинь, все 
восточные земли были умиротворены".

Государство Восточное Ся просуществовало  только 19 лет,  однако оно 
оставило глубокий след в истории Приморья.  Бывшее далекой окраиной Золотой 
империи Приморье стало одной из центральных областей нового чжурчжэньского 
государства.  Поток  переселенцев,  пришедших  вместе  с  Пусянем  Ваньну  из 
губернии  Восточной  столицы,  способствовал  быстрому  развитию  хозяйства. 
Именно  в  это  время,  стремясь  защититься  от  неминуемого  монгольского 
вторжения,  чжурчжэни  строили  на  территории  Приморья  большое  количество 
сильно укрепленных городов-крепостей на вершинах сопок и в горных распадках. 
Остатками  этих  городов  являются  исследованные  археологами  Шайгинское, 
Лазовское, Ананьевское, Екатериновское и многие другие городища в Приморье.

Государство 
Восточное Ся
(1215-1233).
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Шайгинское городище расположено в Партизанском районе Приморского 
края.  Археологам удалось  установить,  что это был крупный административно-
ремесленный центр. На его территории раскопано много мастерских, в которых 
опытные мастера занимались плавкой и кузнечно-слесарной обработкой черных и 
цветных  металлов.  Город  был  разбит  на  кварталы.  В  одной  его  части  жили 
металлурги, в других местах -  ремесленники-оружейники, ювелиры, кожевники. 
Внутренним валом был отгорожен "запретный город" для городского наместника 
и его администрации.

Некоторые городища несут следы внезапной гибели в результате  военного 
штурма: сгоревшие жилища с оставленной в них утварью,  амбары с обугленным 
зерном,  разбросанные   по  территории  города  каменные  ядра.   Именно 
монгольское завоевание положило конец их существованию.

§ 4. Приморье в XIII - XVII веках.

Монгольская империя,  покорившая многие народы от 
Черного  моря  до  Тихого  океана,  стала  своеобразным 
мостом между цивилизациями Востока и  Запада.  Это 
привело  к  расцвету  международной  торговли, 

установлению культурных связей между разными культурами. Но за это народам 
мира  пришлось  заплатить  слишком  дорогую  цену.  Походы Чингис-хана  и  его 
полководцев  принесли  смерть  и  разрушение.  Были  завоеваны  и  разгромлены 
Китай,  государство тангутов, страны Средней Азии, под ударами внука Чингис-
хана  пала  Русь.  Катастрофическими  оказались  последствия  монгольского 
нашествия  и  для  народов  чжурчжэньской империи.  Некогда  хорошо  обжитые 
территории  превратились  в  заброшенный  край.  Средневековый  китайский 
летописец свидетельствует, что на том месте, где стояли города и кипела бурная 
жизнь, царило запустение и паслись дикие звери. Чжурчжэньские ремесленники и 
земледельцы  вывозились  в  города-ставки  монгольских  ханов.   Одно  из 
свидетельств тому -  находки на древнемонгольском городище Ден-Терек в Туве. 
Обнаруженные  там  черепица  и  глиняные  головы  драконов   были  сделаны 
пленными чжурчжэньскими мастерами, строившими входную арку буддийского 
храма  на Николаевском городище Партизанского района  в Приморье.

Захваченные  монголами  территории  были  вверены  в  управление 
монгольским ханам и чжурчжэньским вождям, признавшим власть завоевателей. 
Большая часть местного  населения была вынуждена забросить занятия ремеслом 
и  земледелием  и  перейти  к  более  безопасному  образу  жизни  подвижных 
охотников  и  рыболовов.  Это  сопровождалось  упрощением  общественного 
устройства,  утратой ремесленных традиций и высокой оригинальной культуры, 
потерей национального самосознания.

Для управления обширными землями в монгольской империи была создана 
система  дорог  со  станциями,  на  которых  производилась  пересмена  лошадей. 
Одна из таких дорог шла по долине Сунгари в низовья Амура. Дорога в Приморье 
шла по долине реки Раздольной и оканчивалась на берегу Японского моря. 

После гибели монгольского государства в XIV веке в жизни чжурчжэней 
Приморья мало что изменилось. Они вели полукочевой образ жизни, занимались 
скотоводством, охотой, рыбной ловлей и отчасти земледелием, время от времени 
враждовали  между  собой,  торговали  и  воевали  с  соседями.  Вожди  многих 
чжурчжэньских  племен  в  XIV  -  XVI  вв.  направляли  посольства  ко  двору 

Последствия 
монгольского 
завоевания
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китайской империи Мин (1368 - 1644 гг.).  Путем таких посольств, как это бывало 
и в другие эпохи,  совершался взаимовыгодный обмен "данью" и "подарками". 
Стремясь  недопустить   образования    на  северо-восточных  рубежах  Китая 
сильного  соседа  ,  который  мог  бы  угрожать  империи,   минские   правители 
проводили политику, направленную на сохранение раздробленности чжурчжэней 
на  многочисленные  племена.  Вожди  этих  племен  получали  от   китайского 
императора  должности правителей административно-территориальных единиц  - 
так называемых вэев (пограничных округов). Фактически они оставались тем же, 
кем и были прежде  -  вождями своих племен, независимых от минской империи, 
вэи же существовали только на бумаге в документах минского двора. 

Минский автор Вэй Хуань так писал о политике империи в отношении чжурчжэней: 
"В начале династии восточные варвары были разделены на 300 с лишним вэев ...  ...  и  в  
каждом были поставлены командующие. Это является высочайше предложенной системой 
осуществления  управления  и  контроля:  если  племена  разобщены  между  собою,  они 
остаются  слабыми  и  их  легко  удержать  в  повиновении;  если  племена  разделены,  они 
чуждаются одно другого и легко подчиняются. Мы поощряем кого-либо из их вождей  и 
позволяем им воевать между собой. Это является принципом ведения политики, которая 
гласит: Внутренние войны между варварами благоприятны для Китая'".

 
Экспедиции  Ишиха  на  Амур:В  начале  XIV  века  правители  минского  Китая 

пытаются расширить влияние империи на весь известный им мир. Для этого направляются 
морские  экспедиции  в  Юго-Восточную  Азию  и  в  Индийский  океан  и  сухопутные 
экспедиции в низовья Амура. Чтобы еще более укрепить свой авторитет среди чжурчжэней, 
минский Китай предпринял в 1411 г. экспедицию  под руководством Ишиха на Амур.   В 
задачи экспедиции входило оставить свидетельство о своем  пребывании в этих отдаленных 
местах.  Для этого в составе отправившейся на 25 судах по Сунгари миссии были мастера: 
каменщики,  кузнецы,  лепщики  и  другие.   В  100  км  от  устья Амура,  на  высокой скале  
Тырского утеса  Ишиха воздвиг кумирню "Вечного успокоения" (Юннинсы), в память о 
чем там же поставил стелу с текстом на китайском, чжурчжэньском и монгольском языках. 
Местные  вожди  получили  подарки  и  награды  и  были  назначены  начальниками 
"Нурганьского управления". Однако, через несколько лет во время следующего посещения 
этих  мест   Ишиха  обнаружил,  что  кумирня   была  разрушена  местными  жителями,  не 
желавшими подчиняться китайскому влиянию.  На этот раз в память о восстановлении 
кумирни была установлена еще одна стела.  Сейчас обе эти стелы хранятся в Приморском 
краеведческом музее им. В.К.Арсеньева. Первая из них является важным материалом для 
дешифровки  чжурчжэньской  письменности.   Всего  до  1432  г.  Ишиха  совершил  четыре 
экспедиции на Амур.  После  этого какие-либо сведения о  "Нурганьском управлении" в  
китайских летописях отсутствуют.  Отдаленное на тысячи километров от границ  минского 
Китая   Нурганьское  управление,  как   и  вэи,  образованные  из  чжурчжэньских  племен,  
существовало  только  в  официальных  документах  Минской  империи,  а  жившие  в 
фактически территория низовьях Амура племена никогда не были  ей подчинены.

На  рубеже  XVI-XVII  веков  вновь  произошло  усиление  части  южных 
чжурчжэньских  племен  (маньчжуров).  В  1616  году  они  создали  государство 
Поздняя  Цзинь  (впоследствии  -Цин),  завоевав  в  середине  XVII  века  всю 
территорию Китая. В ходе объединительных войн  для набора людей во вновь 
создаваемые  войска  маньчжуры  произвели  ряд  опустошительных  набегов  на 
территории Северной и Восточной Маньчжурии и Приморья. К этому времени на 
территории Восточной Маньчжурии и Приморья из разрозненных чжурчжэньских 
и  прочих  тунгусоязычных  племен  складывались  этнические  объединения, 
известные как варка на юге края, воцзи - близ озера Ханка и по Уссури и хурха - в 
низовьях  Уссури  и  на  Амуре.   В  результате  сопровождавшихся  грабежами  и 
разрушениями походов маньчжурских войск  в  конце XVI -  начале  XVII  веков 
было уведено в Маньчжурию большинство местного населения,  его экономика  и 
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культура  были разрушены. Оставшееся население, спасаясь от набегов маньчжур, 
ушло в леса, где, оставив земледелие, занималось только охотой и рыболовством. 
Такую ситуацию запустения  и застали здесь первые русские землепроходцы.

§ 5.  Культура населения Приморья в средние века

Страна просвещения и ученых  - такая характеристика Бохая , 
данная  ему  русским  востоковедом  прошлого  столетия 
В.Горским, вполне справедлива, так как известно,  что в Бохае 

существовал  закон, в соответствии с которым  юношам знатного происхождения , 
достигшим совершеннолетия,  не  разрешалось  жениться,  если  они  не  овладели 
грамотой  и  стрельбой  из  лука.   Известно  также,  что  для  получения  высшего 
образования в Китай направлялись большие группы бохайских студентов. 

О  том,  что  в  Бохае  имелись  свои  ученые,  свидетельствуют  японские 
летописи, в которых сообщается, что в 882 году в Японию прибыло очередное 
бохайское  посольство  во  главе  с  крупным  ученым Пэй Тином,  в  связи  с  чем 
японский  император  приказал  известному  в  стране  поэту  и  ученому  Сугавара 
Митидзава посещать бохайского посла, очевидно, для того, чтобы разузнать его 
мнение  по  интересующим  японцев  вопросам.  В  составе  бохайских  посольств 
было немало поэтов и музыкантов, благодаря которым в Японии распространился 
особый жанр театрального  представления, получивший название "боккай гаку", 
то есть, "бохайской музыки", и  не сходящий с театральных подмостков вплоть до 
нынешнего столетия. Во время приёма бывших в составе бохайских посольств в 
Японию  знаменитых  поэтов  и  литераторов  устраивались  поэтические  пиры-
соревнования, на которых они обменивались стихами с японскими литераторами 
и учёными. Есть сведения и о спортивных связях между этими странами. Так в 
822 г. бохайский посол Ван Вэньцзюй во главе команды провёл в Японии матч 
игры в  верховое  поло.  В ходе  этой  игры всадники  гоняют  клюшками мяч  по 
игровому  полю.  Наблюдавший  эту  встречу  японский  император  описал  ее  в 
стихотворении "Ранней весной наблюдаю игру в мяч":

Прекрасный вид ясным утром в весеннюю пору цветения;
Посольские  гости,  воспользовавшись  удобным  случаем,  вышли  на  передний 

двор; 
Клюшки мелькают в пространстве, и кажется, не молодой ли это месяц, 
Мяч мчится по земле, как метеор.
Левые нападают, правые сопротивляются, идет борьба у ворот;
Массовый топот, неразбериха, громоподобный шум.
Громкие крики, барабанный гром, мечутся воробьи.
Даже  богиня  Каннон  подозревает,  не  столица  ли  это  переносится  в  другой 

город? 

Для составления официальных документов бохайцы, как это было принято 
во  многих   странах  Восточной  Азии  того  времени,  пользовались  китайской 
иероглифической письменностью.  Была у них в употреблении и древнетюркская 
руническая, то есть буквенная, письменность.

Материалы археологических раскопок свидетельствуют о существовании в 
Бохае  дворцово-храмовой  архитектуры,  скульптуры,  настенной  живописи, 
художественной  обработки  камня  и  металлов.  В  изобразительном  искусстве 
прослеживаются  два  основных  стиля  -  схематизм  и  реализм.  Первый  из  них 
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присущ главным образом атрибутике шаманского культа, а второй - буддийскому 
искусству.

Многие предметы,  в  том числе  кровельную черепицу и некоторые виды 
глиняной  посуды,  бохайцы украшали  различными  орнаментами,  содержащими 
определенное  смысловое  значение  .   Следует  при  этом  отметить,  что  в 
декоративном  искусстве  имеются  орнаментальные  элементы  и  мотивы, 
характерные  для  соседних  с  Бохаем  народов.  Внедрение   этих  мотивов  в  его 
культуру объясняется как многонациональным составом населения  государства, 
так и результатом внешних контактов и связей.

Обладая  высокой культурой, Бохай оказал заметное влияние на культуры 
ряда соседних народов, а также на последующее развитие культуры родственных 
бохайцам чжурчжэней. 

Наиболее  распространенным  видом  религиозного 
мировоззрения  у  бохайцев  был  шаманизм,  истоки 
которого уходят в глубокую древность.  Шаманизм -  это 

ранняя  форма  религии,  основанная  на  представлении  о  сверхъестественном 
общении  служителя  культа  -  шамана  -  с  духами  во  время  камлания,  то  есть, 
ритуала, во время которого шаман входит в экстаз, при этом он поет, танцует и 
ударяет в бубен.

Верховным божеством у  бохайских шаманистов, как и у древних тюрок, 
считалось солнце, которое представлялось образом скачущего по небу всадника 
на  лошади.  Отлитые  из  меди  фигурки  таких  всадников  обнаружены  в 
Дунцзинчэне (провинция Хэйлунцзян, КНР), в окрестностях города Уссурийска и 
на  поселении  Синие  Скалы  в  Ольгинском  районе.  Керамическая  фигурка 
всадника, к сожалению, без головы и коня, обнаружена на Абрикосовском селище 
в  Уссурийском  районе.  На  бохайских  археологических  памятниках  Приморья 
обнаружено также немало и других атрибутов шаманского культа.

Среди  бохайской  знати  и  чиновничества  получает  распространение 
буддизм.  В  Приморье  уже  выявлены  остатки  пяти  буддийских  кумирен 
бохайского времени -  на Краскинском городище в Хасанском районе, а  также 
Копытинская,  Абрикосовская,  Борисовская  и  Корсаковская   в  Уссурийском 
районе.   В  процессе  раскопок  этих  кумирен  обнаружено  немало  целых  или 
фрагментированных статуэток Будды и бодисатв из позолоченной бронзы, камня 
и обожженной глины. Там же найдены и другие предметы буддийского культа.

Большой  интерес  представляет   случайная  находка  на  мысе  Гамова  в 
Хасанском районе  бронзовой пластины с изображением кумирни и находящейся 
внутри  нее  статуи  сидящего  Будды,  которая  наряду  с  материалами 
археологических  раскопок  позволяет  более  точно  воссоздать  внешний  вид 
буддийских кумирен бохайского времени.

Во  время  раскопок  остатков  Абрикосовской  кумирни  была  найдена 
небольшая  керамическая  плитка  с  изображением  несторианского  креста.  Эта 
находка  дает  основание  полагать,  что  среди  какой-то  части  бохайцев   имело 
распространение  несторианство  -  одна  из  разновидностей  христианства, 
возникшая в V веке в Византии и распространившаяся в VIII веке в Уйгурском 
каганате и в Китае.

Чжурчжэни  унаследовали  от  бохайцев  многое  из 
созданной ими материальной и духовной культуры. Захватив 
территорию киданьской  империи  Ляо,  а  затем и  две  пятых 
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части  китайской  империи  Сун,  чжурчжэни  стали  обладателями  огромного 
технико-экономического,  научного  и  культурного  потенциала  этих  государств. 
Это позволило им за сравнительно короткий срок встать в один ряд с наиболее 
развитыми  странами  Восточной  Азии  того  времени.  Уже  спустя  четыре  года 
после образования Золотой империи чжурчжэни создали собственную слоговую 
письменность,  более отвечавшую нормам их языка,  чем китайские иероглифы. 
Это  благоприятно  сказалось  на  развитии   не  только  собственной  поэзии  и 
литературы,  но  и  различных  отраслей  науки,  в  частности 
астрономии,математики,медицины и т.п.  Они разработали также оригинальную 
денежную систему. 

У  чжурчжэней  было  высоко  развито  декоративно-изобразительное 
искусство. Прекрасной иллюстрацией этому могут служить бронзовые зеркала, на 
тыльной  стороне  которых  имеются  исполненные  с  большим  реализмом 
барельефные изображения цветов, рыб, животных, а также рисунки на бытовые и 
мифологические темы. При этом, почти каждый отдельно взятый  декоративный 
элемент на зеркалах был наделен определенной смысловой нагрузкой, благодаря 
чему  все эти рисунки в аллегорической форме содержали пожелание долгих лет 
жизни,  большого  мужского  потомства,  богатства  и  счастья,  успешного 
преодоления  трудностей  и  т.п.  Нередко  эти  рисунки  служили  своего  рода 
талисманами от козней нечисти, болезней и различных стихийных бедствий.

Нельзя не восхищаться мастерством, тонкой наблюдательностью и знанием 
окружающей природы чжурчжэньских резчиков по камню, из-под резца которых 
выходили  настоящие  шедевры  декоративно-изобразительного  искусства.  Во 
время раскопок чжурчжэньских городищ встречаются нэцкэ - небольшие брелки 
из  камня  или металла  в  виде  скульптурок  животных,  птиц,  рыб и  цветов.  С 
помощью нэцкэ к поясу крепились кожаные кисеты или коробки с лекарствами, 
огнивом, письменными принадлежностями и другими предметами повседневного 
обихода. Несмотря на некоторый схематизм в передаче деталей, все скульптурки 
животных на нэцкэ изображены в характерной только для данного их вида позе, 
благодаря чему  при длительном их созерцании постепенно возникает иллюзия 
того, что еще какое-то мгновение и эти скульптурки оживут. 

Во  время  раскопок  найдено  немало  свидетельств  того,  что  чжурчжэни 
тщательно  следили  за  своим  внешним  видом,  особенно  за  прической,  для 
сооружения  которой   применялся  широкий  набор  гребней  и  расчесок, 
всевозможных  головных  шпилек  и  булавок,  а  также  украшений  косы  в  виде 
декорированных  колец  из  камня  и  цветных  металлов.  Богато  представлены  и 
косметические принадлежности -  каменные пудреницы, круглые металлические 
коробочки  для  румян,  небольшие  подвесные  глазурованные  сосудики  для 
благовоний,  а  также  миниатюрные  ножницы и  костяные  щеточки  для  чистки 
ногтей.

Из украшений наиболее частыми находками являются различные серьги из 
цветных металлов, камня и стекла, каменные, стеклянные и керамические бусины, 
из которых составлялись как ожерелья, так и комбинированные серьги.

Большое внимание уделяли чжурчжэни декорированию своих поясов,  по 
богатству накладных украшений которых судили об общественном положении их 
хозяев.

Заметных  успехов  достигли  чжурчжэни  в  области  монументальной 
скульптуры  и  дворцово-храмовой  архитектуры,  о  чем  можно  судить  по 
обнаруженным  еще  в  прошлом  столетии  в  окрестностях  современного  г. 
Уссурийска каменным изваяниям чиновников, черепах, тигров и баранов, а также 
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по  данным  раскопок  парадной  арки  буддийского  монастыря  на  Николаевском 
городище в Партизанском районе.

Характеризуя в целом культуру чжурчжэней, необходимо подчеркнуть, что 
она впитала и развила дальше многие достижения других народов, вошедших в 
состав Золотой империи, сохранив при этом свои, унаследованные от бохайцев 
самобытные черты.

У чжурчжэней , как и у бохайцев, большинство населения 
исповедовало  шаманизм,  а  знать  и  чиновничество  - 
буддизм. Проявления шаманского культа можно видеть  в 

многочисленных  находках  связанных  с  шаманизмом  предметов  -  медных 
скульптурок   верховного  солнечного  божества  в  виде  скачущих  на  лошадях 
всадников  ,  бронзовых  антропоморфных   фигурок  духов-посредников  между 
солнечным божеством  и людьми, громовников, родового дерева с сидящими на 
нем птицами, в которых заключены души людей, скульптурок духов-предков и 
др.   Кроме  того,  во  время  раскопок  были  обнаружены  многочисленные 
свидетельства  поклонения  огню,  в  том  числе  обряда  кормления  духа  огня 
жертвенной  пищей,  обряда  изгнания  злых  духов  из  мест  хранения  пищевых 
запасов  с  помощью  положенных  туда  зеркал,  призванных  отражаемым  ими 
солнечным светом отпугивать  нечисть,  колец,  раз  попав  внутрь которых,  злые 
духи  уже  не  могли  выбраться  на  свободу,  а  также   различных  острых 
металлических предметов.

О  распространении  буддизма  у  чжурчжэней  свидетельствуют  как 
письменнные  источники,  так  и  материалы  археологических  раскопок.  Так,  во 
время  раскопок   на  Николаевском  городище  в   Партизанском  районе   были 
выявлены  остатки  буддийского  монастыря,  а  на  Ананьевском,  Шайгинском  и 
Чугуевском  городищах  найдены  бронзовые  статуэтки  Будд.  Наряду  с  этим 
имеются свидетельства того, что  какая-то часть чжурчжэней исповедовала ещё и 
даосизм -  китайское  религиозное  учение,  связаное  с  верой  в  многочисленных 
духов и божества, по своему характеру довольно близкое к шаманизму.

___________________________________
Блок добывания знаний и умений

1. Расскажите  о  племенах  мохэ:  времени  и  месте  их  обитания,  основных  племенных 
объединениях.

2. С какими событиями в Восточной Азии связано возникновение государства Чжэнь - Бохай?
3. Назовите основные виды хозяйственной деятельности населения Бохая.
4. Составьте схему государственно-административного устройства Бохая.
5. Назовите основные религии, распространённые в государствах Бохай и Цзинь.
6. Перечислите основные направления хозяйственной деятельности чжурчжэней.
7. Охарактеризуйте отношения чжурчжэньских племён с китайской империей Мин в XV-XVI вв.
8. Какое влияние на население Приморья оказали объединение маньчжурских племён и создание 

маньчжурского государства? 

Усложнённые задания
1. Составьте схему государственно-административного устройства Бохая.
2. Назовите народы, составившие чжурчжэньское общество накануне провозглашения империи 

Цзинь.
3. 3.Составьте  схему  государственного  и  административно-территориального  устройства 

чжурчжэньской империи.
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4. Как  Вы считаете:  деятельность  Пусяня Ваньну преследовала  цели раскола  чжурчжэньской 
империи и вела к феодальной раздробленности государства, или основным её содержанием 
была борьба за сохранение независимости чжурчжэньского государства от монголов?

5. Назовите  основные  губернии  чжурчжэньской  империи,  вошедшие  в  состав  государства 
Восточное Ся. Какая из них была на территории Приморья?

Творческие задания
1. С  какими  государствами  Бохай  имел  дипломатические,  торговые  и  культурные  связи? 

Охарактеризуйте отношения Бохая с этими странами.
2. Назовите известные вам археологические памятники чжурчжэней в Приморье.
3. На основании  текста главы определите, сколько лет  длилась война монголов с чжурчжэнями,  

на каких территориях она проходила ?
4. Назовите археологические находки, свидетельствующие о распространении шаманизма среди 

чжурчжэней.
5. Используя  рекомендованную  литературу,  подготовьте  рефераты  по  культуре  Бохая  и 

чжурчжэней.
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