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ИЗУЧЕНИЕ МАВЗОЛЕЯ ЦАО ЦАО: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ * 

 
Сформулированы основные проблемы в изучении сложного периода в истории Евразии, когда могучая волна 

движения кочевого населения, начавшись у границ Китая, докатилась до западных пределов континента. На раз-
валинах античного мира возникла плеяда «варварских» государств, чему способствовало политическое размеже-
вание Римской империи. Сходные явления происходили и на восточных рубежах ойкумены, что дает возмож-
ность для обобщений методологического плана. 

Решению поставленной задачи способствует выделение в качестве опорного памятника мавзолея Цао Цао,  
открытого в 2009 г. Именно этот деятель «закрыл» династию Хань и заложил основы новой династии Вэй, что 
делает его реальным символом переходного времени. Его деятельность широко отражена как в исторической, так  
и в художественной литературе, что позволяет сочетать письменные, эпиграфические и археологические данные 
и на основе этого источниковедческого синтеза проводить ресоциализацию артефактов. В сферу исследования 
попадают также объекты в северных и северо-западных районах Китая, важные для изучения феномена кочевых 
империй, формирования культурного облика средневековых номадов. 

Ключевые слова: погребально-поминальный комплекс, мавзолей Цинь Шихуанди, мавзолей Цао Цао, пере-
ходный период, проблема «раннего Средневековья». 

 
 
 
Эпоха перехода от Древности к Средневековью – один из самых сложных и слабо разра-

ботанных в хронологическом и культурно-генетическом плане временных периодов в исто-
рии Восточной и Центральной Азии, синхронный с эпохой Великого переселения народов, 
когда на открытых пространствах Евразийских степей заканчивают свое существование 
культуры ранних кочевников, происходит смена населения, и вектор этногенеза выводит на 
историческую арену предков современных популяций. Соответственно в значительной сте-
пени меняется тип памятников, фиксируемых археологией, и облик предметно-вещевого 
комплекса. Подобная картина характерна для поистине колоссальных территорий, для кото-
рых крайне важным оказывается решение проблем хронологического плана, определения 
направлений культурного и политического взаимодействия, заимствований в сфере мировоз-
зрений, обрядовой практики и социальной атрибутики, решение которых невозможно  
без обращения к материалам цивилизационных центров (в первую очередь, собственно Ки-
тая). Подобная типологически близкая картина примерно в это же время складывается  
на другом полюсе трансконтинентального степного коридора – на границах и в сфере влия-
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ния быстро раскалывающейся Римской империи, что дает возможность для сопоставлений  
и изысканий методологического плана. 

Актуальность «проблемы перехода» (от одной эпохи к другой) определяется также отно-
сительно слабой изученностью данного (переходного) периода в археологии Китая и сопре-
дельных регионов, связанного с миграцией хуннуских, сяньбэйских, жунских племен, и дей-
ствительно «смутным» последующим временем, что, в свою очередь, обусловлено 
массовыми подвижками и глобальными переменами в этнокультурной картине всего Евра-
зийского региона. Сложность и дискуссионность этой хронологии усугубляется неразрабо-
танностью самого понятия «переходный период» между Древностью и Средневековьем для 
отечественной археологии Северной и Центральной Азии. В ходе непрекращающихся дис-
куссий о происхождении и хронологии местных раннесредневековых культур отправной (хо-
тя и очень относительной и неустойчивой) точкой для построения локальных и даже более 
претенциозных культурно-хронологических схем, выходящих далеко за пределы региона, 
служит комплекс вооружения, когда нередко отдельными исследователями меняются  
не только более или менее устоявшиеся хронологические реперы, но и направления (и даже 
места возникновения) технических инноваций. В силу сложившихся причин юго-восточные 
параллели для многих отечественных исследователей, как правило, ограничиваются слабо 
документированными иллюстрациями из китайских археологических каталогов и популяр-
ных изданий, без надежной интерпретации, в том числе привязки к памятнику и хронологи-
ческой шкале. Без привлечения материалов Северного (в широком смысле) Китая решение 
основного спектра проблем переходного периода остается ущербным, помимо прочего, еще 
и потому, что не позволяет определить пути распространения инноваций, как в широтном, 
так и в меридиональном направлениях. 

Осмысление характера выделяемых миграций непосредственно связано с проблемами 
распада хуннуской, а затем и сяньбэйской культурных общностей и становлением древне-
тюркской традиции, свидетельства чего пока еще недостаточно введены в оборот отечест-
венной науки. Отметим, что практически в симметричной позиции оказываются археологи 
КНР, из сферы внимания которых выпадает не менее значительный пласт сибирских мате-
риалов. Особый интерес представляет работа по выявлению предтюркских и раннетюркских 
материалов, которые, будучи представлены на сопредельных территориях (в Семиречье, 
Монголии, Туве, на Горном Алтае), как бы отсутствуют в Синьцзяне и Ганьсу, хотя в от-
дельных публикациях и в музейных экспозициях они имеют место. Их соответствующая ин-
терпретация позволит нарушить «завесу молчания» и по данному вопросу, существенному 
для последующей истории всего тюркского мира Евразии. 

Сказанное выше отнюдь не означает ситуацию «историографического вакуума». Скорее, 
наоборот, по вопросам терминов, обозначающих существенные этапы в истории Китая, их 
социально-экономического, политического и культурного наполнения, а также корреляции  
с европейской хронологией написано обширнейшее собрание книг и статей 1. К драматиче-
ским событиям, связанным с распадом Ханьской империи и борьбой за ее наследство, обра-
щались многие выдающиеся историки и культурологи. Кризису конца правления династии 
Хань уделил внимание Э. Балаш, который прослеживал значительное влияние религиозно-
идеологического фактора на социально-экономическую обстановку 2. Становление и разви-
тие «варварских королевств» на территории Северного Китая изучали такие классики сино-
логии, как В. Эберхард и О. Франке, но делали они это большей частью на основе письмен-
ных источников. Из памятников материальной культуры наиболее полно были опубликованы 
материалы ранних буддийских комплексов Кызыла, Дуньхуана, Луньмэня и некоторых дру-
гих пещерных монастырей и храмов (в работах М. А. Стейна, П. Пельо, С. Ф. Ольденбурга  
и др.). Изучение археологических памятников поздней Древности – раннего Средневековья 
было продолжено в работах современных китайских ученых Юй Вэйчао, Су Бая, Лю Цзя- 

                                                 
1 Детальный историографический обзор по данной проблеме выполнен М. Е. Кравцовой. В итоге автор прихо-

дит к выводу, что употребление терминов «средневековый Китай» или «китайское средневековье», а также всех 
производных от них сочетаний в отечественной науке «крайне нежелательно» [Кравцова, 2010. С. 93], с чем мы 
не можем полностью согласиться. 

2 В качестве интересной детали хотелось бы отметить, что Э. Балаш также переводил (на немецкий язык) сти-
хи Цао Цао. 
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шэна и др. В отечественной историографии наибольшее внимание этому периоду уделил  
В. В. Малявин, подробно исследовавший «гибель древней империи» и последовавшие «неко-
торые сдвиги» в социально-политическом строе и культуре Китая. Основываясь, главным 
образом, на письменных и эпиграфических источниках, он показал огромное значение собы-
тий конца Хань – начала Троецарствия для последующей истории Китая [Малявин, 2007]. 
Материальная культура той эпохи, в том числе с привлечением имеющихся на тот момент 
археологических материалов, детально исследована М. В. Крюковым (см.: [Крюков и др., 
1979]). 

В то же время за последние полтора – два десятилетия в Китае открыты многие десятки 
новых памятников, которые пока недостаточно известны (или совсем не известны) россий-
ским ученым. Это могильники Цзялицунь и Цаочанпо (около г. Сиань, пров. Шэньси), горо-
дища Баоаньцунь (пров. Ляонин) и Тебука (пров. Цинхай), пещерные монастыри Цзиньтасы 
(пров. Ганьсу), Сюмишань (Нинся-Хуэйский авт. район), Сянтаншань (пров. Хэбэй) и многие 
другие. Данные памятников Северного Китая в корреляции с материалами ранних культур 
Саяно-Алтая, Западной и Восточной Сибири имеют большое значение для понимания про-
блем этногенеза и этнокультурных контактов на территории всего континента «от стен Царь-
града до Великой Китайской стены». Структура погребальных комплексов, семантика 
скульптурной традиции и иных изобразительных материалов (прежде всего фресковой жи-
вописи) позволяют получить новые сведения для реконструкции базовых основ религии  
и мифологии средневекового населения Северной Азии. 

Китай привлекает не только обилием находок и их многочисленными связями с письмен-
ной историей, но и комплексным характером найденных объектов. Классический пример  
такого рода – мавзолей императора Цинь Шихуанди, раскопки которого позволили предста-
вить срез китайской культуры эпохи Древности на этапе формирования ее главных характе-
ристик [Комиссаров, Хачатурян, 2010]. Необходимые дополнения для позднего этапа дают 
раскопки Ян-лин, гробницы ханьского императора Цзин-ди [Ван Сюэли, 2003]. Подобные 
объекты становятся своего рода реперами для типологических и хронологических построе-
ний, что особенно важно для бесписьменных культур. 

С тем большим энтузиазмом встретили специалисты первые сообщения об открытии  
и научном исследовании мавзолея Цао Цао – выдающегося представителя высшей аристо-
кратии эпохи Троецарствия, заложившего основу собственной династии Вэй, в перечне им-
ператоров которой он получил посмертное имя У-ди. В прижизненном варианте «вэйский  
У-ван» его имя несколько раз воспроизводится в надписях на найденных при раскопках дан-
ного памятника артефактах, что и послужило главным прямым доказательством для атрибу-
ции могилы, поскольку в таком сочетании титул-имя мог принадлежать только Цао Цао  
и никому другому [Цао Цао Гаолин, 2010. С. 9]. Биография его присутствует во всех дина-
стийных хрониках, поэтому нам точно известна дата не только кончины (15.03.220) 3, но  
и похорон Цао Цао (11.04.220), когда и было в основном завершено формирование мавзолея 
как погребального комплекса. Такие точные данные для столь ранних археологических па-
мятников – великая редкость; к тому же мы получаем в распоряжение множество подробно-
стей о социальном положении, идеологических взглядах, повседневных привычках и даже 
психическом складе покойного. 

Казалось, возникла редкая возможность провести прямую линию культурного развития 
между двумя погребальными комплексами выдающихся правителей Китая: мавзолеем Цинь 
Шихуанди, воплотившим характеристики классической Древности, и мавзолеем Цао Цао, 
обозначившим переход к Средневековью. 

Увы, реальная ситуация внесла коррективы в мечтания ученых. Гробница Цао Цао оказа-
лась жесточайшим образом разграбленной, причем в основном современными «бугровщи-
кам» (в 2006–2008 гг.) 4. Ситуация потребовала реакции со стороны управления по охране 

                                                 
3 Скончался в возрасте 65 лет. 
4 Разграбление памятников «черными археологами», к сожалению, стало обычным делом в современном Ки-

тае. Несмотря на суровое наказание за подобную деятельность (вплоть до смертной казни, которая применяется  
в наиболее тяжелых случаях), соблазн быстрого обогащения слишком велик [Lawler, 2009]. По некоторым дан-
ным, в незаконной деятельности постоянно участвуют не менее 100 тыс. чел., которые разрушили за последние  
20 лет свыше 400 тыс. древних и средневековых захоронений [Hilger, 2013; Graham, б. г.]. 
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памятников культуры. В ходе спешно проведенных спасательных раскопок 2008–2009 гг. 
удалось вскрыть конструкцию могилы № 2, в которой нашли обломки скелета мужчины 
примерно 60 лет и двух женщин (возрастом ок. 50 и 20 лет). Предварительно их обозначили 
как останки самого «вэйского вана», его жены и наложницы 5. Для подтверждения такой ат-
рибуции мужского черепа предполагалось использовать генетический анализ – если удастся 
получить приемлемые по качеству образцы ДНК, которые можно было бы сопоставить  
с аналогичными характеристиками сына Цао Цао, великого китайского поэта Цао Чжи. Его 
кости (в количестве 28 фрагментов) еще с 1951 г. были переданы на хранение в музей  
г. Синьсян (пров. Хэнань) [Lan Tian, 2010]. Однако в настоящее время эта коллекция, похоже, 
утрачена 6; во всяком случае результаты анализа ни в научных, ни в популярных изданиях 
пока не появлялись. 

Весь сохранившийся погребальный инвентарь состоит примерно из 250 предметов, в чис-
ле которых 62 каменные бирки с названиями тех вещей, к которым они крепились. Археоло-
гам осталось только сокрушаться, читая надписи о ритуальных сосудах, предметах вооруже-
ния и одежды (см.: [Цао Цао Гаолин синь чуту…, 2010]), унесенных или уничтоженных 
грабителями. К сказанному можно добавить, что сам по себе вещевой набор, в который вхо-
дят золотое, серебряное и бронзовое кольца, серебряная и бронзовые пряжки, нефритовые, 
агатовые и хрустальные бусы и подвески (рис. 1), фрагменты керамических и лаковых изде-
лий, железные панцирные пластины, мог бы считаться вполне представительным для рядо-
вой могилы, но не для императорского мавзолея 7. И если первые известия о находке могилы 
Цао Цао, личность которого пользуется популярностью как в официальной, так и в массовой 
культуре, вызвали всплеск публикаций, исполненных радостного предвкушения нового чуда, 
то довольно скромные результаты раскопок породили новую волну статей, теперь уже кри-
тического плана 8. Часть историков и особенно журналистов стала оспаривать принадлеж-
ность захоронения Цао Цао или вообще династии Вэй. Не вдаваясь здесь в подробности дис-
куссии, которой будет посвящена отдельная статья, сошлемся на авторитетное мнение таких 
исследователей, как Тан Цзигэнь и академик Лю Цинчжу, которым удалось доказать под-
линность объекта 9. 

Если признать историческую атрибуцию памятника, то тогда найденные там предметы 
инвентаря, пусть и не столь многочисленного, приобретают характер культурно-хронологи- 
ческих маркеров и могут привлекаться для датирования и интерпретации других памятников,  
 

                                                 
5 Есть и другое мнение: телохранитель, которыми могли быть и женщины, и служанка [Цао Цао му шицзянь…, 

2010. С. 86]. О возможной воинской специальности старшей из женщин, как полагает один из участников раско-
пок, свидетельствуют найденные рядом многочисленные бронзовые заклепки панцирных пластин. 

6 Кроме того, свою ДНК для анализа готовы предоставить до 500 жителей уезда Сюйтун (пров. Хэнань), кото-
рые традиционно считают себя потомками рода Цао, однако точность и доказательность таких анализов вызывает 
законное сомнение. 

7  См.: Ancient tomb remains a mystery // Global Times. 06.01.2010. Сервер Кит. информ. интернет-центра  
под управлением Пресс-канцелярии Госсовета КНР. URL: http://www.china.org.cn/travel/2010-01/06/content_ 
19190949.htm (дата обращения 15.01.2014). Следует заметить, что согласно сведениям письменных источников 
при обустройстве погребений первых вэйских императоров власти очередной раз решили явить народу пример 
«скромности». Так, в «Сань го чжи» говорилось о «завете» (遗令) Цао Цао не помещать в могилы «золото, нефри-
ты, жемчуг и другие драгоценности». Но даже из немногих сохранившихся находок можно видеть, что этот за-
прет не соблюдался полностью. Также и стандартное описание «скромного погребения» (薄葬) содержит указа-
ние на то, что «не было ни насыпи, ни деревьев» (不封不树). Однако в другом разделе «Сань го чжи» говорится о 
«надмогильном павильоне» (陵屋) над Гаолин, правда, разрушенном еще в древности (см.: [Цао Цао му шиц-
зянь…, 2010. С. 54–55]). 

8 Часть обнародованных материалов см.: Tomb of the legendary general Cao Cao unearthed // 人民网-English 
(англоязычный портал газеты «Жэньминь жибао»). URL: http://english.peopledaily.com.cn/90002/98669/99315/ in-
dex.html (дата обращения 15.01.2014). 

9 Для этого в г. Аньян, практически непосредственно на памятнике, была проведена совместная конференция 
Китайского общества по изучению истории династий Цинь и Хань и Китайского общества по изучению истории 
династий Вэй, Цзинь и Наньбэйчао, которые после всестороннего обсуждения доводов «за» и «против» подлин-
ности памятника приняли совместное итоговое заявление, в котором высказались в поддержку определения Гао-
лин как мавзолея Цао Цао. Конечно, голосованием и резолюциями спорные вопросы в науке не решаются, но 
здесь речь идет об аргументированном мнении ведущих экспертов как по истории поздней Древности, так и ран-
него Средневековья. См.: [Цао Цао Гаолин, 2010]. 
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Рис. 1. Украшения (подвеска и бусины) из нефрита, агата и хрусталя, найденные в могиле Цао Цао  
(по: [Цао Цао му чжэньсян, 2010. С. 62]) 

 
 
в том числе и в сопредельных с царством Вэй регионах. Несомненный интерес представляют 
архитектурно-строительные особенности самой конструкции гробницы, в том числе арочное 
перекрытие (рис. 2). Перспективным видится также изучение расположенной рядом могилы 
№ 1 (предположительно старшей жены Цао Цао), которая меньше пострадала от грабежей  
и в целом окружающей территории, где обычно располагались многочисленные жертвенники 
и поминальные объекты. Вспомним, что знаменитые терракотовые статуи были обнаружены 
на изрядном (около 1,5 км) расстоянии от собственно могилы Цинь Шихуанди! 

Поэтому в ходе дальнейших исследований мы предполагаем изучить мавзолей Цао Цао 
как комплексный археологический объект и выделить его в качестве одного из опорных па-
мятников для последующих реконструкций. Его принадлежность широко известному деяте-
лю в истории Китая предполагает, кроме собственно археологических методик, использова-
ние нарративных данных и сведений литературной традиции, проведение взаимной критики 
источников и оценки их объективности. Подобно всем значительным погребальным и куль-
товым комплексам, мавзолей является археологическим памятником сложной структуры  
и сочетается с особенностями природной среды (в том числе и через предписания системы 
фэн-шуй), имевшими бесспорное значение для организации сакрального пространства, кото-
рые необходимо рассматривать с ним в едином контексте. Определение семантического со-
держания этих архитектурно-ландшафтных характеристик позволит уточнить хронологию 
параллельного круга древностей и реконструировать круг мировоззренческих установок,  
которые проецировались на объекты иного (более низкого и самого простого) социального 
ранга и могли заимствоваться внешней средой (внешней относительно границ Срединных 
государств, которые сами были отнюдь не едины). Предполагается определить социальную 
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Рис. 2. Схемы реконструкции гробницы Цао Цао  
(сведены вместе А. И. Соловьевым по: [Цао Цао му чжэньсян, 2010. С. 99–100]) 

 
и сакральную значимость погребального инвентаря (связанную не столько с материалом, 
сколько с формой и типом). Такая работа будет полезна для реконструкции мировоззренче-
ской системы общества реципиентов на смежных территориях. За счет сопоставления с син-
хронными мавзолею археологическими находками будут внесены необходимые коррективы 
и представлена более целостная картина возможного направления контактов и распростране-
ния культурного влияния в масштабах значительной части Азиатского региона. Обобщение 
полученных материалов и их использование в исторических реконструкциях может стать 
существенным шагом в развитии востоковедной медиевистики. 
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INVESTIGATIONS OF THE MAUSOLEUM OF CAO CAO:  
PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

 
The article is aimed at investigation of complex period in the history of Eurasia when the mighty 

wave of nomadic movement, once begun at Chinese frontiers, reached western boundaries of the 
continent. After final crash of antic world, the number of «barbaric» kingdoms arose on its ruins. 
Political division of once united Roman Empire stimulated this process. The similar phenomena 
took place on the eastern borders of Ecumene that gives us the possibility for methodological con-
clusions. The great Han Empire had been disintegrated into three fighting kingdoms and, after a 
short «remission of unity» during Jin dynasty, was cracked into two dozens of states during 
Nanbeichao epoch. Quite often the representatives of formerly persecuted nomadic tribes (Xiongnu, 
Xianbei, Qiang, Di) acted as the founders of these new states. All that period (3–6 centuries AD) 
was the time of endless wars which gave the impulse to development of military affairs. Through 
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that very period, most probably among Xianbei, the new branch of forces appeared. It was heavy 
armored cavalry that became the military advantage of nomadic peoples for many centuries. That 
epoch also became the time when new religion, Buddhism, with its developed cult spread over Chi-
na. The coming into «internal lands» of essential masses of non-Chinese population greatly influ-
enced on material and spiritual cultures, which, in its turn, reflected on architecture, objects of art, 
funeral practice. We’ll try to fix these changes and to determine the reliable chronological and eth-
no-significant markers. It would give the possibility to make more precise, overall picture of ethno-
cultural development not only in China but also at the vast territories of Central and Northern Asia. 

This problem could be successfully solved now due to distinguished pivotal monuments, Mauso-
leum of Cao Cao, that was found at 2009. The person buried in that tomb «closed» the Han Dynasty 
and laid the foundation for the new one, Wei Dynasty, so he became the personalized symbol of the 
transitional period. His activity was widely reflected in chronics and fiction as well. It gives an op-
portunity to use narrative, epigraphic, and archaeological data altogether, and on the basis of this 
«source study synthesis» to carry out re-socialization of artifacts. The sphere of investigations in-
cludes also the objects in the northern areas of China which are important for studying of phenome-
non of nomadic empires, as well as for the formation of cultural appearance of medieval nomads. 

Keywords: funeral complex, Mausoleum of Qin Shihuangdi, Mausoleum of Cao Cao, transition-
al period, the problem of «Early Medieval period». 
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