
104 Гуманитарные науки в Сибири, 2020 г., том 27, № 3, с. 104–107

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

DOI: 10.15372/HSS20200317
УДК 903.53 (517.3)

А.И. БУРАЕВ

ДЕРЕВЯННАЯ МИКРОСКУЛЬПТУРА КАК КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ МУЗЕЯ г. ХАРХОРИН)*

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН,
РФ, 670047, г.Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6

Автором проанализированы деревянные скульптурки, происходящие из кургана Улан Хэрэм Шороон бумбагар в сомоне Баяннуур 
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ВВЕДЕНИЕ

На территории Монголии многие археологические 
и антропологические исследования проводятся в рамках 
международной кооперации. Здесь совместно с монголь-
скими коллегами работают ученые России, Германии, 
Франции, США, Японии, Кореи и т.д. Из России в изуче-
нии историко-культурного наследия Монголии принимают 
участие исследователи из Москвы, Новосибирска, Влади-
востока, Иркутска, Улан-Удэ. Именно сотрудниками Инсти-
тута монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 
(Улан-Удэ) совместно с Международным институтом исто-
рии кочевых цивилизаций ЮНЕСКО (Улан-Батор) в 2009 г. 
изучался уникальный курган – кенотаф тюркского времени. 
Во многом идентичный ему памятник был раскопан позд-
нее – в 2011 г. участниками совместной монголо-казахстан-
ской экспедиции, находки из которого рассматриваются 
в настоящей публикации. 

Курган Улан Хэрэм Шороон бумбагар находится 
в сомоне Баяннуур Булганского аймака Монголии. Археоло-
ги А. Очир, Л. Эрдэнэболд, С. Харжаубай, Х. Жантегин вы-
пустили монографию, посвященную этому памятнику [1]. 
Они датируют погребальное сооружение VII в. н.э. и счи-
тают, что оно принадлежит представителю высшей аристо-
кратии одной из групп тюрок [1, с. 222]. В более позднем 
издании датировка памятника конкретизирована последней 
четвертью VII в. [2, с. 23]. В кургане, который являлся ре-
альным захоронением, обнаружены деревянные и глиняные 
скульптуры. Наряду с антропоморфными изображениями 
представлены также изображения животных, птиц и мифо-
логических существ. 

В настоящее время все материалы хранятся в музее 
г. Хархорин. Среди них выделяются византийские и саса-
нидские золотые монеты, позолоченные вотивные предме-
ты конской сбруи, золотые украшения, в том числе корона 
и перстень, представляющие собой несомненно статусные 
предметы. Особого внимания заслуживают фрески, изобра-
жающие драконов, людей, лошадей, здания, растительный 
орнамент. В коллекцию также входят скульптурные изобра-
жения людей и животных. Необходимо отметить, что со-
трудниками проведена качественная реставрация всех пред-
метов и подготовлен иллюстрированный каталог коллекции 
[2]. Находки представлены в отдельном зале музея, целиком 
посвященном этому уникальному памятнику. 

Автора настоящего сообщения как антрополога инте-
ресуют в первую очередь микроскульптуры людей. В фон-
дах и экспозиции музея находятся более 90 фигурок раз-
личных по статусу, гендерной принадлежности и технике 
исполнения. 

В настоящем сообщении рассматриваются изображе-
ния из дерева. Были изучены 2 фигуры в полный рост, 2 
фигуры без нижней части, а также 17 фрагментированных 
изображений, 3 из которых отличаются значительно мень-
шими размерами. 

СКУЛЬПТУРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
В ПОЛНЫЙ РОСТ

Фигура № 1Д (здесь и далее – дерево), инв.№ ХХМ 
2012.5.281. Изображение мужчины, выполненное в полный 

рост. По документации Хархорум музея ее размеры: высота 
17,6 см, ширина 3,7 см, толщина 2,1 см. Согласно полевым 
измерениям археологов размеры фигуры 18 х 3,7 х 2,2 см [1, 
с. 201]. Сохранность удовлетворительная. 

У скульптуры длинный халат (далее – дэгэл) в пол, 
с округлым вырезом «под горло». Руки, сложенные на груди, 
скрыты широкими рукавами одежды. Нижний дэгэл светло-
желтого цвета, верхний (чуть выше колена) – бледно-красно-
го. Головной убор черного цвета, вероятно китайского типа. 
Обувь скрыта нижним дэгэлом. Цвет волос черный. Видны 
элементы прически, образующей сзади ровный овал. Про-
сматриваются бакенбарды, хотя, возможно, это элементы 
головного убора. 

Лицо довольно узкое, средней высоты, уплощенное 
в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Нос тонкий, 
слабо выступающий. Переносье средней высоты. Разрез 
глаз монголоидный, внешний край располагается чуть ниже 
внутреннего. Брови дугообразные, не сходятся между со-
бой. Усы тонкие, их края загнуты кверху. Под нижней губой, 
в центре, отмечена небольшая бородка. 

Прототипом скульптуры, несомненно, являлся монго-
лоид, принадлежащий, вероятно, к восточноазиатской расе 
и представляющий танский (китайский) компонент в антро-
пологическом составе населения, оставившего памятник. 

В настоящее время экземпляр хранится в фондах музея. 
Фигура № 2Д, инв.№ ХХМ.2012.5.282. Изображение 

мужчины, выполненное в полный рост. По документации 
музея ее размеры 17,6 х 3,3 х 1,9 см. Согласно полевым из-
мерениям археологов, размеры фигуры – 18,2 х 3,3 х 1,8 см 
[1, с. 202]. Находка имеет хорошую сохранность, за исключе-
нием незначительной утраты красочного слоя и небольшого 
скола на верхней части головного убора. 

Одежда также состоит из двух дэгэлов. Нижний, уходя-
щий в пол и закрывающий обувь – темно-коричневого цвета; 
верхний дэгэл, достигающий коленей – красно-оранжевый, 
с округлым вырезом «под горло». Руки, сложенные на груди, 
скрыты широкими рукавами одежды. Головной убор черного 
цвета, китайского типа, схожий по конструкции у № 1Д, од-
нако с наклоном в другую сторону. Обувь скрыта одеждой.

Цвет волос черный. Видны элементы прически, об-
разующей сзади овал неправильной формы, сужающийся 
книзу и имеющий вогнутый нижний край. Просматривают-
ся бакенбарды. 

Лицо довольно узкое, средней высоты, уплощенное 
в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Нос тонкий, 
слабо выступающий. Переносье средней высоты. Разрез глаз 
монголоидный; внешний край расположен на одном уровне 
с внутренним. Брови дугообразные, между собой не сходят-
ся. Края усов загнуты кверху (сильнее, чем у № 1Д). Под 
нижней губой, в центре, видна небольшая бородка. 

Скульптура характеризуется признаками монголоидной 
расы. Прототип, вероятно, принадлежал к восточноазиатской 
расе. В настоящее время экземпляр хранится в фондах му-
зея (см. рисунок).

Фигура № 3Д, инв.№ ХХМ.2012.5.284. Изображение 
мужчины. По документации музея ее размеры 12,3 х 3,0 х 
2,3 см. Согласно полевым измерениям, размеры фигуры – 
18,0 х 3,2 х 2,3 см [1, с. 200–201]. Сохранность скульптуры 
удовлетворительная, но отсутствует нижняя часть фигуры 
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(ноги). Сохранившийся «стержень» имеет форму конуса 
и, возможно, таким образом соединялись верхняя и нижняя 
(утраченная) части изделия. От середины груди по направ-
лению вниз, вплоть до предполагаемого окончания верхнего 
дэгэла, проходит неглубокий желоб, функциональное пред-
назначение которого не ясно. 

Сохранившаяся часть одежды имеет бледно-розовый 
цвет, вырез округлый, «под горло». Руки сложены на груди 
и скрыты рукавами. Головной убор черного цвета, напоми-
нает высокий цилиндр с небольшим углублением в средней 
части; форма имеет скос от задней части к передней; значи-
тельно отличается формой и высотой от головных уборов 
№ 1Д и № 2Д. 

Цвет волос черный. Форму прически определить 
не представляется возможным в связи с утратой красочно-
го слоя. Просматриваются бакенбарды, хотя, как и у фигур 
№ 1Д и № 2Д, это могут быть элементы головного убора.

У скульптуры лицо пропорционально чуть шире, чем 
у предыдущих экземпляров (возможно, это связано с общей 
величиной головы, которая по отношению к телу крупнее, 
чем у других). Лицо средней высоты, уплощенное в верти-
кальной и горизонтальной плоскостях. Нос тонкий, слабо 
выступающий. Переносье средней высоты. Разрез глаз мон-
голоидный. Брови дугообразные, не сходятся между собой. 
Усы по краям немного загнуты кверху. Под нижней губой, 
в центре, имеется небольшая бородка. 

У скульптуры отмечены признаки монголоидной расы. 
Прототип, вероятно, принадлежал к восточноазиатской расе. 
В настоящее время экземпляр хранится в фондах музея. 

Фигура № 4Д. Инв.№ ХХМ.2012.5.286. Изображение 
мужчины. По документации музея ее размеры 12,7 х 3,6 х 
2,4 см. Согласно полевым данным размеры фигуры – 12,7 х 
3,8 х 2,4 см [1, с. 200]. Сохранность скульптуры удовлетвори-
тельная, но нижняя часть фигуры отсутствует, как и у № 3Д. 
Сохранившаяся часть одежды имеет оранжевый цвет, вырез 
округлый, «под горло». Руки сложены на груди, скрыты ши-
рокими рукавами. Головной убор черного цвета, с неболь-
шим углублением в средней части, сужается к верху; отлича-
ется формой от головных уборов предыдущих экземпляров. 
Цвет волос черный. Прическа просматривается неотчетливо, 
на затылочной части она имеет овальную форму с частичной 
утратой красочного слоя (возможно, так изображена лыси-
на). Бакенбарды (или боковые детали головного убора) про-
сматриваются отчетливо.   

У скульптуры лицо довольно узкое, средней высоты, 
уплощенное в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 
Нос тонкий, слабо выступающий. Переносье средней вы-
соты. Разрез глаз монголоидный, причем наружный край 
расположен выше внутреннего. Брови дугообразные, пятно 
в лобной части лица закрывает центральную часть бровей. 
Усы по краям немного загнуты кверху. Под нижней губой 
в центре видна небольшая бородка, слегка смещенная влево. 
Скульптура изображает монголоида восточноазиатского об-
лика. В настоящее время экземпляр хранится в фондах музея. 

ФРАГМЕНТИРОВАННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ.

Целостность фигур была нарушена, вероятно, при ча-
стичном обрушении свода погребальной камеры. Практиче-
ски для всех изображений характерно отсутствие прорисовки 
индивидуальных особенностей лица, что затрудняет их антро-
пологическую характеристику. Выборочное археологическое 
описание фрагментированных изображений (9 ед.) и их поле-
вые размеры приведены в монографии [1, с. 202–204].

Фрагментированные скульптуры, безусловно, отлича-
ются друг от друга, хотя антропологические особенности 
почти не просматриваются из-за плохой сохранности.

Цвет и форма одежды не восстановимы. В настоящее 
время цвет изображений – бледно-коричневый. У 14 фигур 
имеются головные уборы разной формы, скорее черного цве-
та. У трех скульптур не только форму, но и наличие головно-
го убора определить трудно вследствие плохой сохранности. 

Однако можно предположить, что фигуры изобража-
ли монголоидов и, судя по головным уборам, скорее всего 
их прототипы являлись представителями танской админи-
страции при дворе, возможно, это был чиновник высокого 
ранга, возглавлявший одно из территориальных подразде-
лений империи. 

БЛИЖАЙШИЕ АНАЛОГИИ

Как сообщалось выше, в 2009 г. российско-монголь-
ской экспедицией под руководством проф. С.В. Данилова 
и проф. А. Очира при непосредственном участии автора на-
стоящей работы был исследован курган тюркского време-
ни Шороон бумбагар в Замар сомоне Центрального аймака 
Монголии [3; 4]. Антропологическая характеристика скульп-
турных изображений, обнаруженных в кургане, была дана 
нами в монографии [5]. 

Фигура мужчины. VII в. Дерево, минеральные краски. Хар-
хорум музей.

The figure of a man. VII century. Wood, mineral paints. 
Kharkhorum Museum.
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Сходство названий двух памятников объясняется про-
сто: в переводе с монгольского Шороон бумбагар означает 
«земляной бугор», т.е. курган. Заметим, что оба памятника 
располагаются достаточно близко друг от друга. Техника вы-
полнения скульптурных изображений из обоих памятников 
идентична. В кургане из Центрального аймака обнаружены 
две гранитные плиты с надписями, где точно указана дата 
погребения – 678 г. Там же отмечено, что в кургане похоро-
нен правитель племени пугу – правитель одной из провин-
ций империи Тан. 

Курган из Булганского аймака, материалы из которо-
го представлены в настоящей работе, значительно «богаче» 
по находкам. Как уже отмечалось, в нем были обнаружены 
предметы из золота, монеты, настенные фрески и пр., чего 
не было в Шороон бумбагаре из Центрального аймака. Несо-
мненно, статус погребенного в Булганском кургане был в им-
перии Тан по крайней мере не ниже И–ту-шо-е, которому по-
священ курган-кенотаф в Центральном аймаке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании полученных данных можно предполо-
жить, что деревянные статуэтки, рассмотренные в данном 
сообщении, изображают чиновников империи Тан, осущест-
вляющих административные функции при правителе одной 
из ее провинций. По всей вероятности, учитывая ближай-
шую аналогию, погребенный одновременно являлся и прави-
телем одного из тюркских племен средневековой Монголии. 
Скорее всего, это было одно из племен теле.

Отметим, что изображения из дерева, несомненно, пор-
третны и имели конкретные прототипы. В силу этого они 
могут быть использованы для антропологической характе-
ристики населения, оставившего курган Улан Хэрэм Шо-
роон бумбагар. 

Автор выражает глубокую благодарность руководству 
Хархорум музея – директору музея г-ну Л. Шинэбату и глав-
ному хранителю г-же Б.-О. Дэжидме за предоставленные ма-
териалы и помощь в работе. 
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