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Историческая справка.

В 6-9 вв. н.э. политическое первенство в Центральной Азии

переходит к древнетюркским племенам, которые создали новое

государство – Тюркский каганат. Его границы простирались от

Черного моря до верховий Амура. В 604 г. каганат распался на две

части – восточную и западную. В 8 в. Они перестали существовать,

а на их развалинах возникло Уйгурское ханство. Уйгуры – народ

тюркского происхождения. Уйгурское государство перестало

существовать в результате столкновения в 9 в. С южносибирскими

племенами кыргызов (древних хакасов). На территории

Восточного Забайкалья тюркоязычные племена того времени

представлены дарасунской археологической культурой.

Во второй половине 1-го тыс. на территории нашего края

преимущественное расселение получила бурхотуйская

археологическая культура. Данную культуру связывают с

племенами шивэй, большинство из которых были

монголоязычными. В долине р. Шилки проживали тунгусоязычные

племена мохэ.

В 10-11 вв. южные районы Забайкалья оказались в составе

киданьского государства Ляо (в переводе – железная). Кидани –

монголоязычные млемена, населявшие территорию Манчжурии. В

1125 г. империя Ляо перестала существовать, врезультате

столкновений с тунгусоязычными племенами чжурчжэней,

которые создали свою империю – Цзинь (золотая).

С 10-11 вв. степи и лесостепи Забайкалья заселяют монгольские

племена. С этого времени и вплоть до момента вхождения в

состав России Южное Забайкалье прочно связано с монгольским

миром.

Тюркский каганат

Кидани



Бурхотуйская культура
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Бурхотуйская культура выделена академиком А.П. Окладниковым в 1960-е гг.

после изучения могильников «Бурхотуй» и «Соцал» на р. Онон. В 1960-90-х гг.

Читинскими археологами выявлены более 100 могильников этой культуры в

бассейнах рек Ингоды, Шилки

Онона, Аргуни. Культуру

датируют IV-IX вв. и

связывают с

древнемонгольскими

племенами шивэй. Крупные

могильники включают от 50

до 150 погребений; в

остальных их 10-15, реже 20-

25 погребений.

Раскопки 

бурхотуйского 

погребения. 

1970-е гг.
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Погребения бурхотуйской культуры

имеют каменные куполообразные

кладки диаметром 3-5 м. Могильные

ямы как правило не глубокие,

забутовывались камнями.

Могильник Буерак. 

Кладка погребения 

после снятия дёрна

Могильник Лукия. 

Кладка погребения 

после снятия дёрна
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Умершие лежали на спине, в вытянутом

положении, реже на боку, головой на

запад-северо-запад. В изголовье обычно

ставили глиняный сосуд с жертвенной

пищей.

Могильник 

Буерак. 2000 г.

Погребения 

бурхотуйской 

культуры.
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Вещи из погребений:

1 – золотая гривна;

2 – бронзовые гривны;

3 – глиняный сосуд;

4 - костяные пуговицы;

5 – каменная подвеска;

6 – костяные пряжки от сбруи;

7 – костяная подвеска; 2

4
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Вещи из 

погребений:

1 – железные наконечники стрел;

2 – железные наконечники стрел с костяной 

свистункой;

3 – костяные наконечники стрел;

4 – колчанный крюк;

5 – железный нож;

6 – железная пряжка;

7 – костяная пряжка;

8 – бронзовое колечко.

СВИСТУНКА –

приспособление для

воспроизведения

свистящего звука во

время полета

стрелы.

КОЛЧАННЫЙ КРЮК –

приспособление для

подвешивания

колчана на поясе.
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1 – костяные накладки на сложносоставной лук;

2 – колчанные крючья;

3 – железные наконечники стрел;

4 – наконечник копья.
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1 – удила;

2 – костяные 

подпружные пряжки;

3 – железные 

подпружные пряжки;

4 – напильники для 

правки древков стрел;

5 – железные ножи;

6 – латные пластины.

1

2

3
4

5

6
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1 – наборный пояс;

2 – ременные бляхи;

3 – бронзовые браслеты;

4 – ожерелья;

5 – бронзовые серьги.

1 2

3

4

5



Бурхотуйская культура
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Дарасунская археологическая культура выделена Е.В. Ковычевым в начале

1980-х гг. Датируется VI-XI вв. н.э., распространена в лесостепных и степных

районах Забайкальского края. Первые памятники найдены вблизи пгт. Дарасун.

Исследователи связывают дарасунскую культуру с тюркоязычными племенами

байырку (байегу) и токуз-татар. Население дарасунской культуры в политическом

отношении подчинялось

каганам (ханам) тюркских

государств, существовавших

в степях Центральной Азии.

Раскопки погребения 

дарасунской культуры. 

Борзинский район, 2016 г.
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Сверху погребения дарасунской культуры

перекрывались уплощенными округлой

формы каменными одно- и двуслойными

кладками диаметром до 3 м. Могильные

ямы не глубокие.

Погребение Чиндачи-VII. 

Графический рисунок с 

разрезом кладки и фото
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Могильник Голый мыс

Погребение Чиндачи-VII

Могильник Подгорная

Умершие лежали на правом или левом боку,

с согнутыми руками и ногами. Головой

ориентированы на север и северо-восток,

реже на юго-восток и северо-запад. В

изголовье нередко помещалась жертвенная

пища – обычно лопатка барана, в которую

втыкался железный нож.

В ряде погребений, в засыпке могильных

ям, встречаются фрагменты керамики.
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1- наконечники ремешков;

2 – пряжки;

3 – бубенчики; 

1

1

4 – накладки на сбрую;

5 – медальоны;

6 – латные пластины;

7 – нашивки;

8 – остатки доспеха.

8

1-4, 7 – бронза;

5 – серебро;

6 и 8 – железо.
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1 – берестяной колчан со стрелами;

2 – костяные наконечники стрел;

3 – железные наконечники стрел
4 – железный нож.
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Железные стремена
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1 – ожерелья;

2 – бронзовые серьги;

3 – бронзовые нашивки;

4 – бронзовые пуговицы;

5 – бронзовый перстень;

6 – бронзовое украшение узды.
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Виды деятельности Чем подтверждается

Кочевое скотоводство

В погребениях обнаружены кости домашних

животных, 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. Использование рога для поделочного материала.

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.
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МОХЭ – группа предположительно родственных тунгусоязычных племен, населявшим

во 2-ой половине I тыс. н.э. территорию современного юга Дальнего Востока, Приамурья и

северо-восточного Китая. В 698 г. южными мохэ образовано государство Бохай, оказавшее

активное воздействие на процессы этнокультурного и политического развития не только

племен, вошедших в его состав, но и соседних этносов.

Вид с мохэского городища на р. Шилку

(Сретенский район)

Племена Мохэ (Восточное Забайкалье)
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На реке Шилке археологами найдена система укрепленных городищ,

принадлежащих мохэ. При наступлении опасности, жители городищ

предупреждали друг друга при помощи сигнальных костров, тем самым, весть о

нападении врага за короткое время становилась известной.

Городище в пади Проезжая 

(Сретинский район). 

Раскопки жилища. 

Племена Мохэ (Восточное Забайкалье)
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Мохэ не строили наземных жилищ, а сооружали полуземлянки на прибрежных

возвышенных местах или на склонах гор. Вход располагался на верху купольного

перекрытия, откуда вниз вела приставная лестница с несколькими ступеньками.

Группа таких жилищ образовывала поселок, который защищал оборонительный

вал.

Городище в пади Проезжая 

(Сретинский район). 

Полуземлянка. 

Племена Мохэ (Восточное Забайкалье)
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Хозяйственная яма на городище Проезжая, 

заполненная раковинами речного малюска

Скелет собаки, находящийся в

полуземлянке на городище

Проезжая. Умерщвлённую собаку

оставили для «охраны» жилища.
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Племена Мохэ (Восточное Забайкалье)

Керамические сосуды 
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Племена Мохэ (Восточное Забайкалье)

Берестяная шкатулка с игральными

костями из бараньих астрагалов.

Городище Проезжая.

Игральные кости из бараньих

астрагалов. Городище Проезжая.
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Племена Мохэ (Восточное Забайкалье)

Серебряная гривна

Железный нож



Хозяйственная деятельность племен мохэ

Виды деятельности Чем подтверждается

Плужное земледелие

Согласно китайским источникам выращивали просо,

пшеницу, сою, рис.

Скотоводство

По данным китайских источников и археологическим

данным занимались коневодством, разводили свиней

и собак.

Охота
1. По данным китайских источников.

2. Находки костей диких животных на городищах.

Рыболовство
Находки речных моллюсков в хозяйственных ямах на

городищах

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.
> 27



Кидани
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Кидани как этнос сложился в юго-восточных районах Монголии и Южной

Манчжурии. Происхождение киданей связывают с потомками монголоязычных

племен дунху: сяньби, ухуань и др. Традиционно кидани занимались кочевым

скотоводством и охотой, а с конца 8 в. у них начало развиваться земледелие.
На протяжении всего I тыс. кидани воевали со своими

кочевыми соседями, государством Бохай и китайскими

государствами. В начале 10 в. Кидани создали

собственное государство – Империя Ляо (Железная

империя), существовавшее с 907 г. по 1125 г.

Реконструкция киданьского 

тяжеловооруженного воина 

Примечание: в русском языке название государства «Китай», произошло как раз

от названия «кидани», т.к. товары китайского происхождения поступали в

Киевскую Русь через посредничество киданей (империи Ляо).



Кидани

> 29

Для поддержания своего присутствия на территории монгольских степей кидани

создали серию крепостей в бассейне рр. Керулен и Тола и тогда же соорудили

северный вал, получивший позднее название «Вал Чингисхана». Он протянулся

более чем на 700 км по территории Северо-Восточной Монголии, Китая и Юго-

Восточного Забайкалья. Как считают исследователи, вал служил маркировочной

линией имперской границы. Вместе примыкавшей к валу с юга небольшими

городками квадратной и округлой формы, в которых, видимо, располагались

пограничные гарнизоны киданей, вал выполнял функции обороны 1-го уровня.

«Вал Чингисхана». 

Современное 

состояние.

Примечание: «Вал Чингисхана»

никакого отношения к

Чингисхану не имеет, вал был

построен до рождения

великого завоевателя.
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Вал городка

Ров

Вал городка

Пространство

внутри городка

Пространство

за пределам городка

Квадратный киданьский городок. 

Приаргунский район.   

На территории Забайкальского края «Вал

Чингисхана» выходит в районе пгт.

Забайкальск и тянется по левому берегу

Аргуни до с. Кайластуй (ок. 100 км). В 1-6 км к

югу от вала на указанном участке обнаружено

8 городков.
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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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