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Историческая справка.

В III в. до н. э. степи Юго-Западного Забайкалья по

р.Селенге и её притокам заселили кочевники по имени

хунну. Они жили и в бескрайних степях Монголии и

Северного Китая. Забайкалье было северной окраиной

их расселения.

Хунну были северными соседями Китая, постоянно

подвергались агрессии с его стороны и отвечали тем

же. Объединившись, хунну активизировали набеги на

Китай. Чтобы уберечь свои владения от «северных

варваров», Китай вынужден был построить «Великую

китайскую стену».

В конце III в. до н. э. хунну создали степную

империю – первую на территории Центральной Азии и

Забайкалья.

Хунну на равных вели 300-летнюю войну с Китаем. И

всё-таки хунну проиграли, но не напрямую Китаю, а

своим восточным соседям – племенам сяньби. После

военного поражения часть хунну подчинилась

сяньбийцам, часть ушла на территорию Китая, а ещё

одна часть двинулась на запад, смешиваясь

постепенно с другими народами. В V в. н. э. они

достигли границ Римской империи под именем гунны

и сыграли непосредственную роль в ее гибели.

Переселение хунну из монгольских и забайкальских

степей положило начало процессу, который получил

название Великого переселения народов.



Хунну 
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Хунну оставили в Забайкалье различные исторические памятники.

В Республике Бурятия найдены Иволгинское городище (Малое и Большое) и ряд

крупных могильников, в том числе и могильник хуннских князей.

Школьники ГОУ 

«Центр 

специального 

образования» 

(г.Чита) на 

раскопках Малого 

Иволгинского 

городища. 2018 г.
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На территории Забайкальского

края обнаружены:

1) селища хунну у сёл Дурены и

Жиндо;

2) могильник хунну под названием

Кия-XIII, который находился на

левом берегу р. Кия недалеко от

г.Шилки.

3) Одиночные захоронения хунну

возле пгт. Агинское и Дарасун,

г.Шилки и в разных местах

Поононья.
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В могильник входило 9 погребений и жертвенник, содержавший фрагменты

керамики, остатки очажков и кости животных.

Общий вид на могильник. 1987 г.
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Сверху погребения были выражены кольцевыми каменными кладками диаметром 

5-8,5 м. Их центральные части имели западины над могильными ямами, которые 

сужались книзу и достигали глубины 3-6 м.

Погребение № 3.

Вид с северо-запада

Погребение № 7.

Зарисовка кладки
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Внутримогильные конструкции представляли

собой прямоугольные деревянные рамы,

составленные из тонких досок, скрепленных

по углам шипами.
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Сверху рамы перекрывались деревянными крышками и тонким войлоком,

окрашенным в красные и черные цвета. В некоторых случаях рамы были

обставлены по бокам каменными плитами, имевшими вид ящика.
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Зачистка могильной ямы (с мерзлотой) в 

погребении № 3. Глубина ямы 570 см
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Умершие захоронены на спине, в

вытянутом положении, головой на

север и северо-запад. Исключение

составляет детское захоронение, в

котором ребенок (10-12 лет)

располагался на правом боку с

подогнутыми ногами.

Детское захоронение. 

Глубина ямы 150 см
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Фрагменты бронзовых зеркал.

Могильник Кия-XIII
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Позолоченная 

бронзовая бляха 

с заклёпками.

Могильник Кия-XIII

Литые бронзовые накладки 

с позолотой. На накладках 

изображены выпуклые 

фигуры козлов. Кия-XIII

Бронзовое кольцо. 

Могильник Булак

Рисунок

Фото
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Наборный пояс. Могильник Булак (пгт. Дарасун)
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Керамические сосуды хунну: 

1 и 2 – лепные сосуды; 

3 – сосуд изготовленный на гончарном круге.

1 2 3
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Керамический сосуд хунну, 

выполненный на гончарном 

круге.
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Реконструкция железных трёхлопастных 

наконечников стрел. Могильник Кия-XIII.

Наконечники стрел из 

погребений 

хунно-сяньбийского 

времени. 

Могильник Чиндачи-III, 

Борзинский район
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Историческая справка.

СЯНЬБИ - древний этнос, представляет древнемонгольские племена, выделившиеся из состава племенной группировки

дунху, после разгрома ее хунну в 209 до н. э. и бегства части дунху на север, в верховья р. Амур, в районы хребтов

Большой и Маллый Хинган. Беглецы поселились, согласно китайским источникам, поблизости друг от друга – у гор Сяньби

и Ухуань, поэтому и стали называться племенами сяньби и ухуань.

В 49 г. н.э. сяньбийские племена предприняли ряд походов против северных хунну, а к 58 г. совершенно вытеснили их из

Маньчжурии. В 87 г. сяньби и ухуань в очередной раз напали на кочевья северных хунну и опустошили их. В 93 г. Северная

конфедерация хунну перестала существовать после сокрушительного удара сяньбийцев с севера и китайцев с юга.

Значительная часть хунну после этого бежала на запад, положив начало Великому переселению народов, а оставшиеся в

Монголии 100 тыс. семейств (юрт) хунну подчинились сяньби и приняли их «имя». С этого времени началось значительное

усиление сяньби.

Общая государственность у сяньби просуществовала

не более 50 лет и пришлась в основном на время

правления талантливого военачальника Таньшихуая

(141–181 гг. н.э.). Таньшихуай собрал сильное войско,

подчинил своей власти все кочевья яньби, овладел

землями хунну и постоянно грабил пограничные районы

Китая. К 235 г. государство сяньби распалось.

В Восточном Забайкалье выделено две археологические

культуры – зоргольская и дуройская, которые

соотносятся с племенами сяньби.



Сяньби. Зоргольская культура
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Зоргольская археологическая культура выделена в 90-х гг. XX в. после

исследования могильников Зоргол-I и Дурой-II (Приаргунский район). Культура

датирована I в. до н.э. – II в. н.э. Этнически связана с северной группой

монголоязычных племен СЯНЬБИ.

Могильник 

Зоргол-I. Вид с 

севера. 1997 г.
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Погребения внешне выражены подовльными каменными кладками, вытянутыми 

с севера на юг.

Могильник Зоргол-I. 

План и фото 

надмогильных кладок
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Могильные ямы глубиной 2-3 м имеют прямоугольную форму. В ряде погребений 

обнаружены боковые подбои, закрытые со стороны могильных ям перекрытиями 

из деревянных жердей и бересты. 

Подбой

Подбой

Могильник Зоргол-1. 

Графические планы 

разрезов погребений. 

ПОДБОЙ – специально сделанная

ниша в стенке могильной ямы.
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Среди внутримогильных конструкций преобладают гробы, берестяные короба. 

Умерших хоронили на спине в вытянутом положении головой на север, северо-

восток и северо-запад.

Могильник 

Зоргол-I. 

Погребения с 

гробами из досок.
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Могильник Зоргол-I. 

Вещи из погребений:

1 – костяные накладки на лук;

2 – костяные наконечники стрел;

3 – железные наконечники стрел;

4 – костяная подпружная пряжка; 

5 – костяной наконечник ремешка 

(пуговица);

6 – украшение из бронзы;

7 – костяная подвеска;

8 – бусы.

1

2

3

4

5
6 7

8



Сяньби. Зоргольская культура
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Особый интерес 

представляют 

берестяные туески с 

помещенными на них 

рисунками-граффити.  
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На туесках изображены сцены

перекочевок, облавных охот, панорамы

кочевых стойбищ, рисунки людей,

животных, различных по типу юрт,

кибиток и жилых сооружений и др.
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Дуройская археологическая культура (конец II – IV вв. н.э.) выделена в 90 гг.

прошлого столетия, после исследования могильников Дурой-I, Большая Канга-I,

Зун-Карын-I. Этнически связана с северо-западной группой монголоязычных

племен сяньби, оставшихся в Забайкалье после крушения державы Таньшихуая.

Общий вид на 

могильник 

Зун-Карын-I (ранее в 

литературе название 

могильника – «Копчил-I»). 

2012 г.
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Для дуройской культуры характерны как однослойные, так и многослойные 

каменные надмогильные кладки. Могильные ямы не глубокие – 50-100 см.

Могильник 

Большая Канга-I

Могильник Зун-Карын-I
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Умершие лежат на грунте, без дополнительных деревянных конструкций, в

вытянутом положении, головой на запад. В их изголовье располагаются глинянные

сосуды, реже – берестяные туески и черепа жертвенных животных (лошади,

комолой (безрогой) коровы, в детских
погребениях – барана), лежащие 

на специальной приступке. 

В погребении № 3 могильника

Зун-Карын-I, в подбой

дополнительно была помещена

нижняя челюсть коровы,

расположенная перпендикулярно

ее черепу, а под приступкой

находился коровий крестец.

Могильник Зун-Карын-I

погребение № 3.



Сяньби. Дуройская культура

> 28 1 – могильник Зун-Карын-I; 2-3 – могильник Большая Канга-I

1

2
3
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Могильник Большая Канга-I,

вещи из погребений:

1 – костяной псалий;

2 – костяной наконечник стрелы;

3 – железные наконечники стрел;

4 – железные накладки на седло;

5 – железные ножи;

6 – фрагменты железа;

7 – рисунок керамического сосуда.

7

1

2

3 3

4 4

4

5

5

6

6

ПСАЛИИ - часть узды, соединяющая удила с

поводьями и оголовьем, обеспечивая фиксацию удил

и управление животным.
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Могильник Большая 

Канга-I:

1 – бронзовый браслет;

2 – бронзовая подвеска;

3 – пронизки;

4 – височное кольцо 

(бронза);

5 – серебряные серги;

6 – золотая подвеска.

1

2

3

3

4

5 5

6

Могильник 

Зун-Карын-I:

1 – бронзовый 

браслет;

2 – бусина.
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1

2
3

4
5

Могильник Зун-Карын-I, вещи из погребений: 1 (бляха) и 2 (плсастина) –

бронзовые детали пояса; 3 – каменная подвеска; 4 – бронзовые 

бубенчики; 5 – каменные бусины.
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Могильник Зун-Карын-I, 

вещи из погребений:

1, 2 – керамические сосуды;

3 – игральные кости 

(бараньи астрагалы);

4 – железный нож.

1
2

3

4



Хозяйственная деятельность населения 
Забайкалья в хунно-сяньбийское время

Виды деятельности Чем подтверждается

Кочевое скотоводство

В погребениях обнаружены кости домашних

животных – лошади, овцы, коровы, которых

приносили в жертву. Также найдены предметы

конского снаряжения. Подтверждения имеются и в

китайских источниках того времени.

Охота

1. По данным китайских источников.

2. Находки костей диких животных на стоянках и

городищах.

3. Изображение сцен охоты на туесках.

Рыболовство
Судя по историческим источникам, не играло

значительную роль в хозяйстве.

Война

Среди находок обнаружены предметы вооружения:

кинжалы, наконечники копий и стрел, панцирные

пластины.

Ремесло 

Гончарное, кузнечное и плотницкое ремесла, чему

свидетельствуют как археологические находки, так и

китайские источники.

> 33
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Полезные ссылки

Литературу и интересные материалы по истории края

вы можете найти на сайте и в социальной сети

Забайкальского краевого отделения Всероссийской

общественной организации «Всероссийское общество

охраны памятников истории и культуры».
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