
œ—≈œŒƒ¿¬¿Õ»≈ ¿—’≈ŒÀŒ√»» » ›“ÕŒ√—¿‘»» ¬ ¬”«¿’ 

 
 
 

* Раздел по изучению буддийской скульптуры подготовлен при финансовой поддержке РГНФ (проект  
№ 11-01-00489а). В августе 2012 г., находясь в научной командировке в Китае для работы по проекту, авторы 
данной статьи имели возможность детально обследовать пещерный храм Майцзишань и собрать необходимые 
фотоматериалы (некоторые из них приводятся далее в качестве иллюстраций). 
 
 
ISSN 1818-7919 
¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: »ÒÚÓрËˇ, ÙËÎÓÎÓ„Ëˇ. 2013. “ÓÏ 12, ‚˚ÔÛÒÍ 3: ¿рıÂÓÎÓ„Ëˇ Ë ˝ÚÌÓ„р‡ÙËˇ 
© –. ¿.  ÓÏËÒÒ‡рÓ‚, ƒ. ¬. ◊ÂрÂÏËÒËÌ, 2013 
 
 
 
 

 
 
 
 

УДК 72.03 
С. А. Комиссаров, Д. В. Черемисин 

 
ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡рÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË‚ÂрÒËÚÂÚ 

ÛÎ. œËрÓ„Ó‚‡, 2, ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ, 630090, —ÓÒÒËˇ 
 

»ÌÒÚËÚÛÚ ‡рıÂÓÎÓ„ËË Ë ˝ÚÌÓ„р‡ÙËË –Œ —¿Õ 
Ôр. ¿Í‡‰. À‡‚рÂÌÚ¸Â‚‡, 17, ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ, 630090, —ÓÒÒËˇ 

 
E-mail: sergai@mail.ru 

 
ПЕЩЕРНЫЙ ХРАМ МАЙЦЗИШАНЬ КАК ОБРАЗЕЦ КУЛЬТОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

СРЕДНЕВЕКОВОГО КИТАЯ (МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
«АРХЕОЛОГИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ») * 

 
Обзор материалов, посвященных скальному храму Майцзишань (юго-восток Ганьсу, КНР), дает общее пред-

ставление об особой категории историко-культурных памятников средневекового Китая, содержащих важнейшую 
информацию о разных сторонах жизни той эпохи. Строительство пещерных храмов и монастырей в V–VI вв. свя-
зано с распространением буддийских традиций из Индии – через Среднюю Азию – в Западный край и Северный 
Китай. Этому во многом способствовала политика правителей так называемых варварских (Северных) династий: 
цянской Поздней Цинь, сяньбэйской Западной Цинь, но в первую очередь – тобаской Северной Вэй. Благодаря 
такой деятельности создатели фигуративной пластики культовых объектов усвоили и адаптировали индийские и 
центральноазиатские модели, а также воплотили в иконографии сюжеты сутр, в ту эпоху активно переводивших-
ся на китайский язык. Изготовление скульптуры в Майцзишань следовало общей линии развития, которая про-
сматривается и на других памятниках: от аскетических образов подчеркнуто религиозного искусства ранних эта-
пов к более конкретным, вполне земным моделям позднейшего периода. Китаизация буддийского искусства 
осуществлялась в плане его обмирщения. 

Ключевые слова: Майцзишань, пещерный храм, буддийское искусство, фигуративная пластика. 
 
 
 
Буддийский скальный храмовый ком-

плекс Майцзишань расположен в 45 км  
к юго-востоку от г. Тяньшуй, на юге-
востоке провинции Ганьсу, КНР (рис. 1).  
В Средние века через эту местность, входя-
щую в так называемый Ганьсуский (Хэсий-
ский) коридор, проходил один из наиболее 
удобных вариантов Великого Шелкового 
пути. Его маршрут из Западного края во 
внутренние земли Китая отмечен крупными 
буддийскими храмами и монастырями – 
свидетельство того, что вдоль этой линии 
активно перемещались не только товары, но 
и идеи, в том числе цельные идеологические 

(религиозные) системы с присущими им 
эстетическими установками. 

При всей своей уникальности Майцзи-
шань имеет много общих черт с другими 
объектами средневекового культового зод-
чества Китая и сопредельных стран; вместе 
они образуют особую категорию историко-
культурных памятников, содержащих важ-
нейшую информацию о разных сторонах 
жизни той эпохи. Изучение средневековых 
пещерных храмов и монастырей сыграло 
заметную роль в развитии археологической 
науки; представление о методах их фикса-
ции, описания и интерпретации сохраняют
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Рис. 1. Общий вид скального храма Майцзишань близ г. Тяньшуй пров. Ганьсу КНР (фото авторов) 
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важное значение для формирования профес-
сиональной компетенции в рамках общих 
курсов по зарубежной археологии или спе-
циальных разделов, посвященных древним 
культурам азиатских стран. 

Традиция использования естественных  
и искусственных пещер, как для жилья, так и 
культовых целей, имеет долгую историю  
и известна во многих странах. С одной сто-
роны, пещера, соединяющая земной и под-
земный миры, сама по себе играла важную 
символическую роль 1. Не углубляясь в па-
леолитическую эпоху с ее замечательным 
пещерным искусством, несомненно, культо-
вого характера, укажем лишь на многочис-
ленные христианские монастыри, соору-
женные в скалах (например, в Каппадокии 
или в Крыму); сюда следует отнести и зна-
менитую Киевско-Печерскую (т. е. Пещер-
ную) лавру. С другой стороны, строительст-
во жилых и бытовых помещений в гротах 
представляло собой форму наиболее эконо-
мичной адаптации к природным условиям 
тех мест, где не хватало леса, но в изобилии 
имелись высокие откосы, сложенные из 
сравнительно мягких пород. Достаточно 
упомянуть многочисленные деревни, отры-
тые в лессовых толщах среднего течения 
Хуанхэ еще в доисторическую эпоху и со-
хранившиеся до наших дней. 

Однако для Южной, Центральной и Вос-
точной Азии развитие пещерного культово-
го зодчества связано, прежде всего, со ста-
новлением и распространением буддизма. 
Первоначально буддийский ритуал концен-
трировался вокруг главного культового со-
оружения – ступы. Постепенно слияние 
концепции наземного храма с вертикальной 
структурой и идеи отшельнической медита-
ции в пещере (основной путь просветления 
в хинаяне) привели к появлению пещерного 
храма с горизонтальной структурой (см.: 
[Павлов, 2001. С. 152]), в скальном рельефе 
имитирующем деревянные конструкции на-
земного строения. Формирование такого 
подхода происходит в Индии еще в III в.  
до н. э., при царе Ашоке, с последующим 
периодом интенсивного развития вплоть  

                                                           
1 К этому можно добавить архетипическую трак-

товку «пещер, этих прообразов животворной утробы 
мироздания» [Малявин, 2012. С. 367], которая фикси-
рует психоаналитические константы в творчестве если 
не древних художников, то, во всяком случае, некото-
рых современных авторов. 

до VII–VIII вв. н. э. (см.: [Тюляев, 1988.  
С. 101]). 

При всей заманчивости реконструкции 
прямого пути заимствования (через Гима- 
лаи – в Тибет, а затем и на территорию Се-
веро-Западного и Северного Китая), на наш 
взгляд, он был все же кружным, во всяком 
случае, на ранних этапах. Переходы через 
территорию Непала были освоены значи-
тельно позже 2. Дело в том, что между ти-
бетскими и классическими индийскими мо-
настырями существуют заметные различия. 
Во-первых, в Индии, как правило, пещерные 
комплексы не имеют наземных частей: и 
чайтья (храм), и, если есть, вихара (мона-
стырь) практически полностью располага-
лись в скальных толщах. Во-вторых, значи-
тельную роль в их убранстве, помимо 
круглой скульптуры, играли большие рель-
ефные панно. Изменения в базовой индий-
ской традиции осуществлялись по мере рас-
пространения буддийского учения в других 
странах. К древностям кушанского государ-
ства Гандхара (на территории современного 
Пакистана) относится монастырь Фил-хона 
(ок. 200 г. н. э.), где пещерные сооружения 
сопровождались, как минимум, двумя сту-
пами на верхней площадке храма. В Бамиа-
не и Бактрии для периода III–V вв. известны 
как пещерные, так и комбинированные пе-
щерно-наземные монастыри [Литвинский, 
2000. С. 78–81]. Группа «отдельных буддий-
ских комплексов» Кара-тепе в Термезе 
представляет собой сочетание обоих видов 
построек [Ставиский, 1987. С. 283]. Далее 
традиция распространяется на Западный 
край, где также представлены и «чисто» 
пещерные 3, и пещерно-наземные памятни-
ки. Из числа последних можно назвать мо-
настыри в Чикан-куле (датирован примерно 
VII в.) и в Безеклыке (с VI–VII по VIII–X вв.) 

                                                           
2 Раскопки последних десятилетий в Мустанге по-

казали возможность спорадических трансгималайских 
контактов еще на стадии раннего железного века (см.: 
[Alt et al., 2003; Hüttel, 1993]), однако постоянно дей-
ствующие каналы обмена cформировались только в 
Средние века, причем отнюдь не на самых ранних 
этапах. 

3 «Чисто» пещерный характер определяется в ка-
кой-то степени условно, при этом подразумевается 
отсутствие сравнительно крупных отдельно стоящих 
наземных зданий, составляющих с пещерами единый 
комплекс. В то же время для различных вспомога-
тельных построек могли использоваться площадки 
перед самими пещерами и переходы с одного яруса на 
другой. Сами пещеры (привходовая часть) также ино-
гда достраивались из подсобных материалов. 
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[Литвинский, 2000. С. 57–68], а также 
Шикшин в Карашарском оазисе (примерная 
дата V–VII вв.) [Дьяконова, 1995]. Значи-
тельный интерес представляет городище 
Яр-хото (Цзяохэ), датированное в основном 
гаочанским периодом (V–VII вв.); в его  
составе развитые храмовые сооружения 
включают и отдельные ниши для монахов 
[Цзяохэ гучэн…, 1998. С. 70–130]. Однако 
главным местом их проживания, очевидно, 
были пещеры, непосредственно примыкав-
шие к городу [Туманова, 1989. С. 48–53]. 
Интересно отметить, что один из централь-
ных храмов подземный, т. е. своего рода 
имитация пещерного культового строения в 
развертке на плоскости. 

Во всех пещерных комплексах Синьцзя-
на активно использовалась настенная живо-
пись, практически вытеснившая барельефы. 
Наивысшего расцвета она достигла в Могао 
(Дуньхуан), где использовалась в сочетании 
с объемной скульптурой. Затем «храмовая» 
линия продолжилась на территории Китая 
(на восток вплоть до провинций Ляонин и 
Шаньдун), тогда как «монастырская» наи-
более полно реализовалась в Тибете [Ко-
миссаров, 2002]. 

Исследование пещерных памятников яв-
лялось одной из главных задач изысканий, 
проводившихся в Восточном Туркестане на 
рубеже XIX–XX вв. Экспедиции под руко-
водством М. А. Стейна, С. Гедина, П. Пельо, 
А. фон Лекока, С. Ф. Ольденбурга, Кодзуи 
Отани и др. неоднократно обследовали эти 
объекты, доходя на востоке до Дуньхуана 
[Попова, 2008]. Двигаясь с востока, другие 
ученые (Э. Шаванн, В. Сегален, Мидзуно 
Сэйити и др.) изучали буддийские гроты 
Северного Китая, особое внимание уделив 
Лунмэню [Комиссаров, Азаренко, 2011]. 
Майцзишань оказался как бы между этих 
встречных направлений научного поиска.  
В период «экспедиционного бума» до него 
просто не добрались, поэтому он меньше 
известен научной общественности по  
сравнению с Кумтурой, Могао, Юньганом  
и т. д.  

Детальное обследование монументально-
го комплекса началось только в 1952 г., ко-
гда Министерство культуры КНР при уча-
стии пекинских археологов создало для 
этого специальный отряд, на основе которо-
го в следующем году учредили Институт  
по сохранению памятников материальной 
культуры Майцзишань. В 1986 г. его преоб-

разовали в Институт искусства пещер Май-
цзишань, в штате которого в настоящее вре-
мя насчитывается 67 сотрудников 4. Основные 
работы по изучению и реконструкции осуще-
ствлялись в 1975–1984 гг. В 1961 г. скальный 
храм был включен в реестр историко-
культурных объектов общегосударственно-
го значения 5; он находится также «на листе 
ожидания» по включению в Список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО (World Herit-
age). 

В центре исторического ландшафтного 
комплекса громоздится скальный утес – 
наиболее высокая вершина (1 742 м над 
уровнем моря) в горном микрорайоне. Его 
фронтальная, обращенная к югу, отвесная 
поверхность высотой до 142 м от подножья 
была выбрана для сооружения своеобразно-
го скального храма с рукотворными пеще-
рами и нишами. В этих помещениях, соеди-
ненных в прошлом системой деревянных 
мостков и лестниц, расположены в основ-
ном глиняные и иногда каменные буддист-
ские скульптуры, потолки и стены покрыты 
живописными росписями – фресками. В ря-
де естественных углублений, образующих 
своеобразные скальные навесы, и сегодня 
местные жители и туристы устраивают сим-
волические приношения буддийским боже-
ствам и силам природы. 

Пещеры вырублены в скале на уровне 
около 60–70 м. Они образуют не менее 10 
нерегулярных «этажей». После землетрясе-
ний в Майцзишань, одно из которых в 734 г. 
разрушило центральную, обращенную к 
югу, часть утеса, создание пещер на этом 
фасе не возобновлялось. Реконструируя эта-
пы «застройка» утеса, его помещения  
условно разделяют на юго-западное и юго-
восточное скопления, которые на высоте 
около 50 м соединялись между собой двумя 
переходами, а сейчас разделены «пробе-
лом». Всего сохранились 194 пещеры и ни-
ши, создававшиеся с небольшими переры-
вами на протяжении около 1 000 лет, в период 
династий Поздняя Цинь (384–417 гг.), Север-
ная Вэй (386–534 гг.), Западная Вэй (534–
556 гг.), Северное Чжоу (557–581 гг.), Суй 
(581–618 гг.). При династиях Тан (618– 
                                                           

4 Официальный сайт Института искусства пещер 
Майцзишань. URL: http://www.maijishanshiku.cn/ Templets/ 
NewsClass/jgsz.htm (дата обращения 01.01.2013). 

5 Дальнейшее описание пещерного комплекса 
приводится в основном по публикациям [Майцзи-
шань.., 1954; Дун Юйсян, 1983; Ма Шичжан, 1998]. 
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907 гг.), Северная Сун (960–1127 г.), Мин 
(1368–1644 гг.) создавались некоторые но-
вые объекты, но в основном реконструиро-
вались и перестраивались прежние. Таким 
образом, можно сказать, что в Майцзишань 
представлены все этапы средневекового ис-
кусства Китая, хотя и в разной степени.  

Из более чем 7 200 изображений основ-
ная часть относится к ранним периодам. 
Стены многих пещер покрыты высокохудо-
жественными буддийскими и светскими 
росписями (общая площадь более 1 300 кв. 
м), в них прослеживается влияние фресок из 
погребений эпохи Хань (например, в мавзо-
лее Маолин). Скульптуры в основном дела-
лись из глины и раскрашивались; есть также 
некоторое количество каменных барелье-
фов, возможно, привезенных адептами из 
других областей. 

Поскольку проведенные расчистки в гро-
тах и раскопки в окрестностях скалы не да-
ли ярких материалов, то для датирования 
построек были применены другие методики: 
изучение эпиграфики, историко-архитектур- 
ный и искусствоведческий анализ стилисти-
ки изображений, палеоэтнографические ин-
терпретации реалий. Привлекались также 
летописные и иные письменные источники. 

Выяснилось, что больше всего пещер от-
носится к династии Северная Вэй. После 
некоторых колебаний в сторону даосизма, 
тобаские правители приняли буддизм в ка-
честве государственной идеологии и с энту-
зиазмом неофитов начали насаждать его по 
всей территории обширной империи [Крю-
ков и др., 1979. С. 184–186]. Наиболее ран-
няя датирующая надпись нанесена тушью 
на пьедестале статуи Будды в гроте № 115 и 
указывает на 3-й год девиза правления 
Цзинмин (вэйского императора Сюань Уди), 
что соответствует 502 г. Для объектов, по-
строенных до конца V в., характерны под-
квадратные в плане помещения с плоским 
потолком, с двумя большими нишами по 
сторонам и часто с рядами маленьких ниш; 
среди скульптур преобладает набор из трех 
фигур – Будда и бодхисаттвы по бокам. 
Древнейшая датированная пещера № 78 в 
ширину больше глубины; у стен с трех сто-
рон – высокий алтарь, на нем и в малых ни-
шах стен расположены глиняные Будды и 
бодхисаттвы. Фрески на стенах изображают 
в основном донаторов, рядом написаны их 
имена и место происхождения, в том чис- 
ле – город (округ) Чоучи, основанный в 446 г. 

Донаторы изображены в так называемой 
варварской (сяньбэйской) одежде, запре-
щенной в государстве Северная Вэй в 486 г., 
в ходе реформ императора Тоба Хуна. Та-
ким образом, начальный этап в строительст-
ве Майцзишань относится к промежутку 
между 446 и 486 г. [Ма Шичжан, 1998.  
С. 315; Li Yuqun, 2010. P. 601]. Его можно 
еще больше сузить, поскольку в период с 
444 по 452 г., при императоре Тоба Тао, го-
сударственной религией был провозглашен 
даосизм, а буддизм жестко преследовался. 
Однако некоторые исследователи полагают, 
что храм в Майцзишань был основан еще до 
того, как регион Ганьсу захватили табгачи, 
и он контролировался цянской династией 
Поздняя Цинь либо сяньбэйской динас- 
тией Западная Цинь. Начало строительства 
связывают с деятельностью известного чань-
ского монаха Сюань Гао в период с 400 по 
410 г., но в любом случае не позднее 420 г. 
[Чжан Сюэжун, 1983]. Именно в этот корот-
кий период создатели фигуративной пла-
стики пещерных храмов и монастырей в  
Хэси усвоили и адаптировали многие цен-
тральноазиатские модели, а также воплоти-
ли в иконографии сюжеты сутр, в ту эпоху 
активно переводившихся на китайский язык 
[Chinese Sculpture, 2006. P. 222–223]. Как 
правило, скульптуры создавались на дере-
вянной основе, которую обматывали трост-
ником, коноплей или пшеничной соломой, а 
сверху покрывали глиной или стуком, затем 
моделировали, вырезали детали и окраши-
вали. Иногда изготовливались глиняные 
скульптуры с каменным «сердечником» 
[Shrotriya, Zhou Xueying, 2007]. 

В следующий период (до падения дина-
стии Северная Вэй) появились «копытооб-
разные» в плане пещеры со сводчатым по-
толком, число статуй в наборе увеличилось 
до пяти (Будда, два ученика, два бодхисат-
твы) и семи (добавились два стража) фигур. 
Среди многочисленных наскальных рисун-
ков, помимо цветов лотоса, небесных фей  
и т. п., появляются картины по сюжетам 
джатак (рассказов о предыдущих перерож-
дениях Будды), а также повествования в 
картинах на тему сутр (так называемые 
цзинбянь): о Западном рае Чистой земли, о 
Вэймоцзе (китайское имя Вималакирти, 
благочестивом мирянине, который достиг 
просветления и превзошел мудростью всех 
учеников Будды) и т. д. Крупнейшая фреска 
(цзинбянь о Чистой земле) в пещере № 127
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Рис. 2. Будда и бодхисаттвы в нише № 13: династия Суй, реконструкция при династии Мин (фото авторов) 
 
 
подробно представляет картину рая со мно-
гими пейзажами, строениями, людьми, ил-
люстрируя эхсатологические настроения 
амидаизма, получившего распространение в 
то время. 

При Западной Вэй появились пещеры, 
копирующие конструкцию деревянных те-
ремов, для чего высекались 8-угольные ко-
лонны, потолочные балки, кронштейны-
доугуны, слеги для черепицы. За колоннами 
располагалась галерея, за ней высекались 
пещеры и ниши. Среди скульптур популяр-
ны изображения Вималакирти (Вэймоцзе) и 
бодхисаттвы Маньчжушри (Вэньшушили); 
часто с двух сторон от Будды расположены 
фигуры обычных девочки и мальчика, что 
свидетельствует о трансформации визуаль-
ных канонов и значительном обмирщении 
искусства 6. Кроме того, когда необожжен-

                                                           
6 Считается, что распространение «Сутры о Вэй-

моцзе» (и, соответственно, его образа) знаменует тот 
факт, что, продвигаясь на восток, буддизм все больше 
«соединялся со светской властью и светской культу-
рой в целом» [Комиссарова, 2007. С. 409]. 

ная глина, из которой сооружена большая 
часть скульптур, разрушалась, образы бо-
жеств подновлялись и подкрашивались, в 
сюжеты росписей также вносились измене-
ния в соответствии со стилистическими 
трансформациями и религиозными пред-
почтениями. 

При Северной Чжоу увеличилось число 
больших гротов. Вход в них оформлен ря-
дом колонн, затем идет галерея, а за ней – 
до семи пещер, иногда с деревянными кон-
струкциями. В пещере № 3 – «Галерея ты-
сячи Будд» (Цяньфолан), располагаются  
в шесть рядов изображения, вырезанные в 
скале.  

Пещеры, построенные или реконструи-
рованные при династии Суй, отличаются от 
предшествующих: они прямоугольные в 
плане с четырехскатным потолком либо 
«копытообразные» со сводчатым потолком. 
Наиболее известное изваяние Майцзишань, 
созданное в начале VII в., – Будда в нише  
№ 13 высотой 15,8 м (рис. 2, 3). 

Использование храма продолжалось и 
при династии Тан, но, в целом без заметного 
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Рис. 3. Деталь скульптурной группы из ниши № 13 (фото авторов) 
 
 
количественного и качественного подъема, 
который имел место в Дуньхуане [Dun 
Huang…, 2012. P. 42–45, 62–69] и особенно 
в Лунмэне [Дин Минъи, 1979]. Сдерживаю-
щим фактором мог оказаться ряд разруши-
тельных землетрясений [Дун Юйсян, 1983. 
С. 29]. Характерны для этого периода поли-
хромные фигуры (рис. 4). Одна из фигур в 
композиции пещеры № 5 – воин в доспехах, 
обычно воспринимаемый в качестве Небес-
ного царя, стоящего на быке (рис. 5), трак-
туется исследователями как возможное вос-
произведение Господа Шивы и его белого 
быка Нандин [Shrotriya, Zhou Xueying, 
2007]. Это может свидетельствовать о зна-
чительной устойчивости базовых индийских 
канонов либо о вторичном влиянии из Ин-
дии благодаря активному развитию торго-
вых и культурных контактов Китая с внеш-
ним миром в эпоху Тан. Отметим также, что 
сам внешний облик этого персонажа явно не 
китайский и, скорее, соответствует средне-
азиатскому («согдийскому») типу. Таким 

образом, даже немногочисленные танские 
материалы фиксируют поликультурный ха-
рактер буддийского искусства Майцзишань. 

При династиях Сун и Мин проводились 
реконструкция многих гротов и обновление 
скульптур (рис. 6). Минские мастера, судя 
по выполненному ими большому централь-
ному панно в нише № 13 (см. рис. 2), пыта-
лись более четко связать разрозненные пе-
щеры в единую архитектурную структуру. 
После падения династии Мин попыток воз-
родить деятельность Майцзишань как куль-
тового комплекса больше не предпринима-
лось 7, и он приходит в упадок (равно как и 
большинство других пещерных монастырей 
и храмов Китая). 
                                                           

7 Во многих заметках общего плана в качестве по-
следнего рубежа в создании Майцзишань указывается 
династия Цин (включительно), без ссылок на кон-
кретные материалы, в отличие от предшествующих 
периодов. Скорее всего, речь идет о сравнительно 
небольших работах по реконструкции отдельных 
скульптур. 
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Рис. 4. Будда Шакьямуни из левой ниши грота № 5: династии Суй-Тан (фото авторов) 
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Рис. 5. Небесный царь, попирающий быка, из грота № 5 (фото авторов) 
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Рис. 6. Фигура стража во «Дворце семи будд» в пещере № 9: династия Северное Чжоу,  
реконструкция при династии Северная Сун (фото авторов) 
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Изучение пещерных храмов и монасты-
рей Центральной и Восточной Азии на при-
мере комплекса Майцзишань позволило ре-
шить следующие учебные задачи: 

1) расширить и уточнить историографию 
зарубежной и отечественной археологии за 
счет сведений о научных экспедициях ру-
бежа XIX–XX вв.; 

2) продемонстрировать комплексное при- 
менение различных методов изучения ар-
хеологических объектов (типологического, 
эпиграфического, историко-архитектурного, 
искусствоведческого); 

3) сопоставить вещественные и нарра-
тивные источники, используя такую важ-
нейшую особенность Китая, как развитая 
письменная традиция; 

4) выявить взаимодействие разных этно-
культурных компонентов в рамках культо-
вого искусства; 

5) указать на систему хорошо датирован-
ных изображений Средневековья, которые 
можно использовать для сопоставительного 
анализа находок из сопредельных регионов. 

Представленный материал может быть 
использован в изучении курса «Истории ис-
кусства Востока». 
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THE CAVE TEMPLE OF MAIJISHAN 
AS AN EXAMPLE OF RELIGIOUS ARCHITECTURE OF THE MEDIEVAL CHINA 
(MATERIALS FOR EDUCATION COURSE «ARCHAEOLOGY FOREIGN ASIA») 

 
The review of materials devoted to the rock temple of Maijishan (at the South-Eastern Gansu Province, PRC) gives us 

the general presentation on the special category of historic-cultural objects of Medieval China which contains important 
information about different sides of life in that epoch. Building of the cave temples and monasteries in the 5th – 6th centu-
ries was connected with dissemination of Buddhist traditions from Northern India – through Middle (Central) Asia to 
Western Regions and Northern China. The policy of rulers of so called Barbarian (Northern) Dynasties, namely Late Qin 
of Qiang, Western Qin of Xianbei and, first of all, Northern Wei of Toba, in many respects contributed this situation. Be-
cause of it, the creators of figurative plastic art for cult objects at Hexi acquired and adopted not few Indian and Central 
Asian models, as well as realized in iconography the images of Sutras that had been actively translating into Chinese at 
that time. The development of sculpturing at Maijishan followed the common way of development, that could be traced at 
the other monuments too, i. e. transformation from the ascetic images of accentuated religious art at early stages – to more 
concrete and quiet living models of the later period. Sinicization of Buddhist Art was carried out in the form of seculariza-
tion. 
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