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Аннотация 

В статье приведен материал раскопок циньских захоронений в районе Мавзолея Цинь Шихуанди. К западу от 

его внешней стены раскопан могильник из девяти больших погребений, которые датированы возрастом обра-

зования империи (конец III в. до н. э.), но не исключена и более ранняя дата. Самые интересные находки по-

лучены в могиле М1, где нашли бронзовые колокола и сосуды, железное оружие, нефритовые жезлы и диски, 

золотые пряжки, многочисленные металлические фигурки людей и животных, среди которых – золотой и се-

ребряный верблюды. Это открытие позволило поставить вопрос о формировании устойчивой торговой маги-

страли, позднее названной Великим Шелковым путем, уже при династии Цинь (не позднее последней четвер-

ти III в. до н. э.), а не при ханьском У-ди (156–87 гг. до н. э.), как считалось ранее. Возможно, в могиле М1 

был захоронен «циньский Чжан Цянь» – сановник высокого ранга, руководивший этим проектом. Еще одним 

золотым следом, ведущим из азиатских глубин в долину Хуанхэ, можно назвать девять золотых пуговиц из 

могилы М5, раскопанной в Таэрпо, в районе г. Сяньян, древней столицы государства Цинь. Некоторые из пу-

говиц были украшены зернью, а такая технология, вероятнее всего, могла проникнуть в Китай из Западной 

Азии. Полученные материалы очередной раз показывают, что империя Цинь, несмотря на свою короткую 

жизнь и бесславную гибель, успела заложить многие важные опоры будущего развития. 
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Abstract  

The article presents materials of the excavations of Qin burials near the area of the Mausoleum of Qin Shihuang.  

To the west of its outer wall, a burial ground of nine large tombs has been excavated, which are dated to the age of the 

empire's formation, however the possibility of an earlier date is not excluded. The most interesting finds were report-

edly from grave M1, which included bronze bells and ritual vessels, iron armament, jade scepters and disks, gold 

buckles, numerous metal figurines of people and animals, including gold and silver camels. This discovery made it 

possible to raise the question of the formation of a stable trade “highway”, later determined as the Great Silk Road, al-

ready in the late period of the Qin Dynasty (the last quarter of 3rd century BC), but not under the rule of Han Emperor 

Wu-di (156–87 BC), as previously thought. Perhaps a high-ranking dignitary buried in grave M1 was chief adminis-

trator of this project, therefore he can be denoted as “Qin Zhang Qian”. One more golden trail leading from the depths 

of Asia to the Yellow River’s valley can be found in the nine golden buttons from grave M5, excavated at Taerpo, in 

the area of Xianyang, the ancient capital of the state of Qin. Some of the buttons were decorated by granulation, and it 

is highly likely that such technology could have penetrated into China from Western Asia. The materials obtained 

from these excavations once again illustrate how the Qin Empire, despite its short life and inglorious death, managed 

to lay many important pillars of future development. 
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Верблюд, объятый страстью, 

С огромными горбами 

И крепкими ногами, 

Сметливый, большеглазый, 

Великолепный, мощный, 

Высокий и большой. 

Бахрам-яшт 

(пер. с авест. И. М. Стеблин-Каменского) 

 

Введение 

 

Великий Шелковый путь сыграл исключительно важную роль в развитии человечества, 

соединив между собой два важнейших цивилизационных центра: ближневосточный (к кото-

рому добавился средиземноморский) и дальневосточный. Формирование отдельных участков 

пути осуществлялось на протяжении тысячелетий: из Средней Азии в Иран, оттуда на Ближ-

ний Восток, далее на Кавказ и Балканы и т. д. Но для качественного подъема торговых  

и культурных связей необходимо было установить прочные связи Западного края с произ-

водственными центрами Китая. Когда эта трансконтинентальная магистраль сомкнулась  

в единую линию, она сразу стала обрастать ответвлениями, идущими и на юг, и на север. Как 

отмечается многими исследователями, по мере развития Шелкового пути расположенные  

на нем торговые центры служили не только посредниками в обороте товаров в широтном 

направлении, но также играли роль медиаторов «в коммуникации многочисленных народов, 



 

 

 

 

 

 

 

живущих по северную и южную, западную и восточную стороны этой трансевразийской ма-

гистрали» [Мамлеева, 1999, с. 60]. 

Однако для достижения столь благостной картины требовалось преодолеть два серьезных 

препятствия. Первое – это многочисленные кочевые племена, державшие удобные торговые 

пути, в том числе наиболее важный Ганьсуский коридор, под своим контролем. И второе – 

великая пустыня Такла-Макан, которую предстояло пересечь. 

Традиционно считается, что первое препятствие удалось преодолеть ханьскому импера-

тору У-ди, который разгромил сюнну (хуннов) и поставил вдоль намеченной трассы свои 

гарнизоны. Такому решению способствовала информация, представленная в докладе санов-

ника Чжан Цяня, проложившего путь на запад [Кобзев, 2009]. Однако еще за столетие до 

этих событий циньские войска предприняли очень сходные действия. В конце IV – начале  

III в. до н. э. они сначала выбили из Ганьсу племена прототибетцев-жунов, а затем потеснили 

на севере хуннов, от которых отгородились стеной. Причем это колоссальное фортификаци-

онное сооружение защищало не только вновь завоеванные земли вдоль Хуанхэ, но и район 

Линьтао – Юйчжун, откуда начинался восточный проход в Гансуский коридор. Таким обра-

зом, были созданы военно-политические предпосылки для прокладки новой торговой маги-

страли.  

 

Пустыня и верблюды 

 

Но начавшись от циньской столицы г. Сяньян, этот торговый путь упирался в пустыню. 

Безрадостный, мрачный ее вид и в наши дни сулит немало трудностей путешественнику,  

решившему по уже «облагороженному», веками проторенному маршруту пересечь это об-

ширное пространство. Вторая по площади песчаная пустыня в мире, Такла-Макан формиро-

валась на протяжении многих миллионов лет; в голоцене в ее развитии существовали и отно-

сительно влажные, и боле засушливые периоды, но при общем доминировании аридного 

климата [Wang Yue, Dong Guangrun, 1994]. По мнению Т. Н. Прудниковой [2019], по мень-

шей мере с бронзового века на процесс опустынивания оказывает заметное воздействие ан-

тропогенный прессинг. В итоге, в период с III в. до н. э. до XVI в. н. э. «в отличие от средне-

азиатских пустынь, Такла-Макан почти непроходима» [Дробышев, 2014, c. 52]. 

Нам этот вывод представляется излишне категоричным. Во всяком случае, в историческое 

время известно, что значительные расстояния по пустыне преодолевались верхом на лошади 

или даже пешком, правда, налегке и с запасом воды. На территории Такла-Макана имелось 

немало оазисов, и при правильно избранном маршруте их разделяли лишь несколько дней 

пути. И, конечно, пустыню можно было обогнуть по горным тропам как с севера, так и с юга. 

Все это верно – но не для больших караванов с коммерческим грузом. Если использовать для 

перехода вьючных лошадей, то каждая из них может нести вместе с седлом не более  

6 пудов (96 кг). Причем заметную часть составляет т. н. мертвый груз: суточный рацион пи-

щи и воды для самих лошадей. Подключение более выносливых лошаков (поднимают до  

8 пудов) ситуацию принципиально не меняет 1. И только верблюд с грузом от 8 до 13 пудов 

(128–208 кг) может спокойно идти по пустыне с постоянной скоростью 3–4 версты (3,2– 

4,25 км) в час. При этом он долго может обходиться без пищи и воды, не теряя работоспо-

собности. Поэтому во всех колониальных армиях для операций в условиях пустыни создава-

лись огромные, до двух тысяч животных, верблюжьи подразделения. Эти сведения приводит 

известный военный инженер К. И. Величко (1856–1927) 2, который не понаслышке имел дело 

с формированием вьючных караванов. 

                                                            
1 Повозки мало годились для движения по песчаным барханам, особенно с учетом полного преобладания в то 

время дышловой запряжки. 
2 Чистяков О. В. Величко Константин Иванович // Сайт Энцикл. «Всемирная история». URL: https://w.histrf.ru/ 

articles/article/show/vielichko_konstantin_ivanovich (дата обращения 01.01.2022). 



 

 

 

 

 

 

 

Поэтому для преодоления второго серьезного препятствия, пустыни Такла-Макан, нужны 

были верблюды. И поскольку в Китае своих верблюдов не было, то следовало доставить их 

из тех мест, где они были. Первые попытки наладить торговлю с западными народами отно-

сятся, очевидно, к концу эпохи Чжаньго. В этом отношении интересны находки в чуских по-

гребениях в Ваншань (уезд Цзянлин, пров. Хубэй) двух бронзовых ламп, основанием для ко-

торых служат, в одном случае, фигурка верблюда и в другом – всадника на верблюде 3. 

Вероятно, правители могучего государства Чу, которое спорило с Цинь за право объединить 

Поднебесную, искали свои торговые пути на запад, для чего и ввезли некоторое количество 

верблюдов, чтобы преодолевать пустыни. Необычный облик этих животных произвел впе-

чатление на местных ремесленников, воплотивших их в бронзе 4.  

 

Раскопки близ Мавзолея 

 

Однако Чу погибло в борьбе с Цинь, которое и продолжило поиск путей на запад, но уже 

на имперском уровне. Об этом свидетельствуют недавние находки китайских ученых в рай-

оне уникального памятника, известного как Мавзолей Цинь Шихуанди. В конце 2019 г. – 

первой половине 2020 г. группа археологов под руководством Цзян Вэньсяо продолжила на-

чатое еще шесть лет назад исследование кладбища, примыкавшего к западной стене Мавзо-

лея 5. Всего выявлено девять больших могил, выстроенных в линию с востока на запад, при-

чем первое погребение в этом ряду расположено в 100 м от внешней стены мавзолея.  

С запада их ограничивает ров с сохранившей длиной с севера на юг 210 м, шириной 2 м  

и глубиной 2,7–5,5 м. 

Раскопки на могильнике и первичная обработка материалов продолжаются, самые по-

следние сведения, которые нам удалось использовать, датированы концом января 2022 года. 

Поэтому публикации в основном появляются в электронных изданиях, из числа которых мы 

выбрали самые информативные и надежные [Тянь Цзинь, 2019; Цзян Вэньсяо и др., 2020; 

Цзян Вэньсяо, 2021; Ли Чжицян, 2022] 
6
. 

Наибольшее внимание уделялось могиле № 1, в которой сделаны сенсационные находки. 

Она расположена в 440 м от внешней стены и имеет т. н. крестообразную форму, когда два 

наклонных дромоса как бы пересекают центральную погребальную камеру по линии север–

юг, к которой с западной и восточной стороны примыкают боковые камеры. Снаружи выяв-

лены фрагменты рва, вероятно, окружавшего земляной курган над могилой, который дости-

гал, судя по объему грунта в центральной части, до 7 м в высоту. Главная камера размерами 

29×28 м отстоит от дневной поверхности на 15,6 м, к ней ведут три уступа, вырезанных в ма-

терике по периметру могилы. Внутреннее пространство отсыпано слоем древесного угля, 

который перекрывался слоем «драконовых костей» (ископаемые костные останки различных 

животных) и после зашивался досками, на которые и поместили саркофаг с гробом. 

Могила сильно разрушена, в южном дромосе и погребальных камерах обнаружен слой зо-

лы. Выявлено пять грабительских лазов, из которых три проникли в могильную камеру. Тем 

не менее, в ней сохранилась значительная часть погребального инвентаря. В сундуке для ве-

щей у восточной стенки найдены бронзовые ритуальные сосуды и много битой керамики,  

 

 

                                                            
3 Qiao Lujing. Changjiang pande “shamozhi zhou” [乔鲁京。长江畔的“沙漠之舟” // 光明日报]. «Desert ships» on 

the banks of Yangzijiang, Guangming ribao, 02.06.2015. URL: https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2015-06/02/nw. 

D110000gmrb_20150602_3-05.htm?div=-1 (in Chin.) (accessed 01.01.2022).  
4 Любопытно, что во время раскопок (в 1960-е гг.) на них практически не обратили внимания и вернулись  

к материалам лишь через 20 с лишним лет. Потому ли так случилось, что тогда еще не было руководящей ини-

циативы «Один пояс, один путь»? Или потому, что верблюды были из бронзы, а не из золота? 
5 См. тезисы нашего предварительного сообщения о раскопках: [Комиссаров, Соловьев, 2020]. 
6 См. также: Wang Kaihao. Mausoleum of Qinshihuang yields key cultural relics // China Daily (online). 24.01.2022. 

URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/24/WS61ee03d4a310cdd39bc82c22_1.html (accessed 25.01.2022). 



 

 

 

 

 

 

 

в составе которой все же удалось рассмотреть несколько типично поздних циньских форм, 

как, например, бочонок «в форме шелковичного кокона». Бронзовые сосуды, которые отли-

чаются тонкими стенками, плохо сохранились; тем не менее, удалось выделить 15 треножни-

ков дин, 12 кубков доу, 8 кувшинов для вина фан и т. п. С южной стороны также найдено не-

сколько бронзовых сосудов, набор из 15 бронзовых колоколов чжун, две поясные пряжки  

из золота (рис. 1, 5, 6), нефритовые украшения для ножен (рис. 1, 2), четыре бронзовых спус-

ковых механизма для арбалета, два бронзовых клевца, два железных меча, кучка сильно про-

ржавевших железных панцирных пластин и тысячи бронзовых монет баньлян. Именно  

в сундуке в центральной части южной стенки нашли бронзовую флягу с позолотой (рис. 1, 

13), бронзовые, серебряные и золотые фигурки музыкантов (рис. 1, 1), акробатов, лошади  

и всадника, охотничьей собаки и – главная сенсация! – две статуэтки верблюдов (рис. 1, 15). 

Западная стенка сильно разрушена грабителями, но и там выделены остатки бронзовых ламп 

и сосудов для воды, следы лака. Кроме того, в северном углу западной стены обводного ко-

ридора лежало множество нефритовых и каменных скипетров чжан и больших дисков би 

(рис. 1, 3, 4, 7–12, 14). 

Рядом с могилой обнаружили жертвенную яму (чэ-ма кэн) с останками четырех лошадей, 

одной собаки и частями деревянных конструкций кузова и дышла колесницы с бронзовыми 

украшениями и зонтом, что не очень характерно для позднечжоуского и циньского погре-

бального обряда. Возможно, рядом располагался еще один чэ-ма кэн, пока не раскопанный. 

Об остальных больших могилах известно лишь, что еще у трех – два коридора-дромоса,  

а у пяти – только один. Сообщается также о находках многочисленных хозяйственных ям  

и нескольких печей для обжига керамики, но связаны ли они с изучаемым кладбищем или 

даже с Мавзолеем в целом – пока неясно. 

По конструкции и погребальному инвентарю могила № 1 вполне соответствует циньско-

му периоду, но была ли она сооружена до или после 221 г. до н. э., когда Цинь Шихуанди 

создал свою империю, сказать трудно. Китайские археологи уверены, что кладбище тесно 

связано с Мавзолеем, и в больших могилах захоронены крупные имперские чиновники, воз-

можно даже родственники императорской фамилии 7. На наш взгляд, некоторые детали уст-

ройства погребения (чэ-ма кэн; массовое использование каменных и нефритовых скипетров, 

близкие аналогии которому можно видеть в Шанцуньлине) оставляет возможность для более 

ранней, доимперской датировки отдельных захоронений. В то же время, наличие железного 

оружия, вроде, свидетельствует в пользу поздней даты. Но, в любом случае, разница в датах 

с Мавзолеем, даже если и была, то была незначительной. 

Возможно, наличие погребальных комплексов предшествующего времени, сакрализовав-

ших пространство, послужило тем последним знаком, который определил окончательный 

выбор места захоронения владыки. Такие случаи не редки и даже, скорее, закономерны для 

погребальной практики многоликого и разноязычного окружения Поднебесной, равно как  

и других очагов древних цивилизаций. Вероятно, здесь мы имеем дело с проявлением анало-

гичного подхода на примере собственно Китая. Но, в любом случае, строители могилы Цинь 

Шихуанди включили аристократическое кладбище в единый комплекс с Мавзолеем, в каче-

стве сопроводительных погребений. 

 

 

 

                                                            
7 На статус вельможи из могилы № 1 указывают шесть бронзовых обломков с надписями юэ фу [乐府], Музы-

кальная палата. Бронзовый колокол чжун с такой надписью уже находили в пространстве Мавзолея, что дало 

основание утверждать: названная культурно-политическая структура была создана при Цинь, а не при ханьском 

У-ди, как считалось ранее [Комиссаров, Хачатурян, 2010, с. 76–77]. Еще шесть аналогичных надписей на бронзе 

(очевидно, на фрагментах ритуальных сосудов) в могиле № 1 не только полностью доказывают эту гипотезу, но  

и подтверждают высокое положение покойного. Сакральные сосуды с надписью могли принадлежать только на-

чальнику Музыкальной палаты, который, несомненно, входил в число важнейших сановников государства. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Находки в могиле № 1 (могильник к западу от внешней стены Мавзолея Цинь Шихуанди). 1 – бронзовая 

фигура музыканта; 2 – нефритовое украшении устья ножен; 3, 4, 8–10, 12, 14 – нефритовые и каменные скипетры 

чжан; 5, 6 – золотые застежки для пояса; 7 – нефритовый диск би; 11 – скопление нефритовых и каменных ски-

петров и колец у западной стены могилы; 13 – бронзовая фляга с позолотой и вставками из глазури; 15 – золотой 

и серебряный верблюды. Таблица составлена А. И. Соловьевым по материалам из открытого доступа: [Тянь 

Цзинь, 2019; Ли Чжицян, 2022] 

Fig 1. Finds from grave No. 1 (burial ground to the west of the outer wall of the Qin Shi Huang Mausoleum). 1 – bronze 

figure of a musician; 2 – jade decoration of the upper part of the scabbard; 3, 4, 8–10, 12, 14 – jade and stone scepters 

zhang; 5, 6 – golden belt clasps; 7 – jade disk bi; 11 – a cluster of jade and stone scepters and rings at the western wall  

of the grave; 13 – a bronze flask with gilding and glaze inserts; 15 – gold and silver camels. The table was compiled by 

A. I. Solovyеv based on materials from open access: [Tian Jin, 2019; Li Zhiqiang, 2022] 



 

 

 

 

 

 

 

Верблюды и золото 

Самыми сенсационными стали две находки. Сначала была найдена фигурка верблюда  

из литого золота, а затем, подтверждая неслучайный характер первой находки, фигурка 

верблюда из серебра, закрепленная на каком-то бронзовом фрагменте [Лу Хан, Ван Цинчэнь, 

2020]. Изображения верблюдов не характерны для искусства Древнего Китая, поэтому ки-

тайские коллеги обратились к материалам западных регионов. Действительно, в искусстве  

и фольклоре Средней Азии и Среднего Востока образ верблюда представлен широко и мно-

гообразно – как в официальных рельефах Ахеменидов, так и наскальных рисунках кочевни-

ков [Акишев, 1984; Гюль, 2020]. И хотя прямых аналогий циньским верблюдам пока не вы-

явлено (может, пара верблюдов на одном из семиреченских жертвенников), но в целом 

иранская стилистика выражена достаточно четко. К тому же, нельзя не вспомнить, что имя 

великого пророка Заратуштры толкуется многими исследователями как «Обладающий золо-

тым верблюдом». Впрочем, существует и иное направление для аналогий – центральноазиат-

ское, где изображения верблюдов обильно представлены как на петроглифах Монголии, Ми-

нусинской котловины и Тувы, так и на сюннуских ажурных пластинах [Klementiev, 

Khatsenovich, Tserendagva et al., 2022, p. 10; Мухарева, 2007; Королькова, 1999]. И хотя инте-

ресный и достаточно подробный обзор изобразительных сюжетов, связанных с образом этого 

животного, был дан М. А. Дэвлет [2011, с. 87–93], но сам вопрос о возможных связях между 

иранской и центральноазиатской традициями заслуживает дальнейшего особого изучения. 

На западное происхождение золотого верблюда, возможно, указываем и сам металл, из 

которого фигура сделана. Дело в том, что в традиционном Китае золото сравнительно редко 

использовалось для изготовления украшений и ритуальных предметов. Связано это, очевид-

но, с тем, что в стране было немного легкодоступного рассыпного золота, а добывать жиль-

ное золото еще не умели. Россыпи золота концентрировались, главным образом, на западе  

и на юго-востоке Китая, как раз в зоне господства государств Цинь и Чу. Поэтому в их мате-

риальной культуре золото, как свидетельствуют археологические находки (см., напр.: [Шэнь-

си чуту цинь цзинь инь ци, 2004]), заняло заметное место, что элитой других царств воспри-

нималось как признак варварства. Настоящим показателем высокого статуса был нефрит 

[Bunker, 1993]. Но если у циньцев и чусцев могли возникать сомнения насчет социальной 

значимости золота, то у «варваров»-кочевников таких сомнений не было никогда. Они хоте-

ли много золота, хотели его всегда, и для них изготавливали самые различные украшения из 

желтого металла искусные мастера Средней Азии, Ирана и Эллады (а вскоре – во все боль-

ших масштабах – и Китая). Возможно, найденная в районе мавзолея фигурка также была из-

готовлена где-то в Даюани-Фергане или Аньси-Парфии и привезена в Цинь как подарок  

и как наглядное пособие. 

В этом аспекте можно упомянуть об отношениях Поднебесной с варварским миром уже 

ханьского времени, когда в обмен на продукты животноводства империя «дарила» шелк, 

зерно, колесницы, лаковую и бронзовую посуду и т. п., служившие своего рода «замаскиро-

ванной данью». Последняя, хотя бы частично, восполнялась драгоценным металлом от нома-

дов, кочевавших по золотоносным территория Центральной Азии. При этом «все, что импе-

раторский двор регулярно дарил хунну, в той или иной степени могло компенсироваться 

золотом, которое частично возвращалось в степь в виде изделий» [Полосьмак и др., 2019,  

с. 92, 93], что подтверждается итогами физико-технических анализов ювелирной продукции. 

Похоже, что такие отношения начали формироваться гораздо раньше.  

Образ верблюда в Китае устойчиво связывается с функционированием Великого Шелкового 

пути, что вполне закономерно, поскольку именно использование верблюдов в качестве кара-

ванных животных и сделало трансконтинентальную торговлю выгодной и возмож- 

ной в принципе. По мнению А. К. Акишева [1984, с. 70], кочевники привели верблюдов  

в Китай в эпоху Хань, но, вероятно, и в данном случае ханьские достижения опирались на 

немалый циньский опыт, как не раз уже прослеживалось по другим разделам [Комиссаров, 

Хачатурян, 2010, с. 144–145]. 



 

 

 

 

 

 

 

Можно предположить, что захороненный в могиле № 1 вельможа был своего рода «цинь-

ским Чжан Цянем», который также посетил Западный край с дипломатической и шпионской 

миссией и сделал выводы, что для установления более прочных контактов (торговых, поли-

тических) с расположенными там странами потребуются верблюды. С их помощью можно 

будет преодолеть пески Такла-Макана как купеческим караванам, так и военным отрядам.  

К сожалению, его отчеты пока не найдены 8. 

Заключение 

Однако все чаще находятся археологические подтверждения устойчивых контактов цинь-

цев с народами Средней Азии и Великой степи, которые установились накануне создания  

и в годы правления империи Цинь. К числу таких находок относятся материалы последних 

раскопок трех циньских могил периода позднего царства – начала империи в Таэрпо, район 

Сяньяна, древней столицы государства Цинь. И по времени, и по расположению они близки 

могильникам в районе Мавзолея. Среди находок в самой богатой, несмотря на следы грабите-

лей, могиле М5 – большие керамические сосуды для хранения продуктов (рис. 2, 1), раковины 

каури (рис. 2, 11–21), бронзовый бочонок «в форме тутового шелкопряда», бронзовая фигурка 

жабы со вставкой цветного камня (рис. 2, 22) – своего рода прообраз популярного талисмана, 

«золотой жабы богатства» 9. Но наибольшего внимания заслуживает набор из девяти золотых 

пуговиц диаметром от 0,6 до 1,1 см, самые большие из которых украшены зернью (рис. 2, 2–

10) – новая техника для китайских ювелиров той эпохи. Такие богатые застежки не были в хо-

ду в Китае, но зато часто встречались у кочевников евразийских степей. Как рассказал руко-

водитель работ, сотрудник Сяньянского института археологии и памятников материальной 

 

 

 

                                                            
8 Судя по широкому распространению в Хань и Цзинь изображений груженого верблюда – в металле, тексти-

ле, на фресках – население Поднебесной вполне успешно унаследовало этот циньский опыт (см., напр.: [Andreeva, 

2018, р. 205–207]). 
9 Шаньси чжаньго цинь му фасянь «июй фэнцин» цзинь шипинь – цзяньчжэн чжунси вэньхуа цзяолю [陕西战

国秦墓发现“异域风情”金饰品--见证中西文化交流 // 中国新闻网]. В циньской могиле периода Чжаньго найдены 

золотые украшения с «иноземным колоритом» – свидетельство культурного обмена между Китаем и Западом // 

На сайте «Чжунго синьвэнь ван» [Кит. новостное агентство онлайн]. 24.11.2021. URL: https://m.chinanews.com/ 

wap/detail/chs/pic/150886.shtml (на кит. яз.) (дата обращения 01.01.2022). 

Рис. 2. Находки из могилы М5 в Таэрпо, г. Сянь-

ян. 1 – керамические сосуды для хранения про-

дуктов; 2–10 – золотые пуговицы; 11–21 – рако-

вины каури; 22 – бронзовая «жаба богатства». 

Таблица составлена А. И. Соловьевым по мате-

риалам из открытого доступа: [Се Гаовэнь, Чжао 

Сюйян, У Хай, 2021] 

Fig. 2. Finds from grave M5 in Taerpo, Xianyang.  

1 – ceramic vessels for storing food items; 2–10 – 

golden buttons; 11–21 – cowry shells; 22 – bronze 

“toad of wealth”. The table was compiled by A. I. So-

lovyеv based on materials from open access: [Xie 

Gaowen, Zhao Xuyang, Wu Hai, 2021] 



 

 

 

 

 

 

 

культуры У Хай, техника зерни была разработана в Западной Азии; и тот факт, что циньские 

мастера хорошо ее освоили, свидетельствует о постоянных контактах между регионами 10. 

Подобные следы, оставленные золотым верблюдом, фиксируют успешное развитие колос-

сальной торговой магистрали, которую в будущем назовут Великий Шелковый путь. 
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