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Находки из Хирхиринского городища, хранящиеся в Эрмитаже 
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Автор описывает артефакты из Хирхиринского городища, найденные археологической экспедицией 

С. В. Киселева в 1959 г. Городище представляло собой военно-административный и торгово-ремесленный 
центр. Находки являются массовым материалом и представляют собой черепицу и керамику. 
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Со времен монгольской империи на территории 

Забайкалья сохранились различные археологические 
памятники: городища и могильники. Одним из таких 
памятников является Хирхиринское городище, рас-
положенное на юге Читинской области (ныне Забай-
кальский край) и занимающее площадь около 2,0 
0,7 км. Это городище считается сравнительно ран-
ним (датируется XIII в.), основано оно в период, ко-
гда только складывалось Монгольское государство. 

Изучение городища началось в 1724 г., когда 
здесь побывали экспедиция Д. Г. Мессершмидта, а 
затем исследователь Сибири П. К. Фролов, в 1818 г. 
эти места посетил Г. И. Спасский, в 1889 г. — А. К. Куз-
нецов, который собрал подъемный материал и при-
вез его в Читу. В 1957–1959 гг. археологический па-
мятник исследовала экспедиция С. В. Киселева. Сей-
час большая часть этой черепицы хранится в крае-
ведческом музее Читы, материалы изучены и опуб-
ликованы С. Е. Саранцевой [Саранцева, 2011. С. 94–
95]. 

Севернее городища на горе Окошки находится 
могильник того же времени. В одном из захоронений 
сохранился окованный железными полосами доща-
тый гроб, на котором лежали седло с костяными 
стременами, узда с железными удилами, лук и бере-
стяной колчан со стрелами. В обтянутом шелком 
гробу уцелели останки мальчика, примерно шести 
лет, в шелковой шапочке, крытой шелком шубке, 
шелковой рубашке, в штанишках, сапожках и юбке 
ламского типа. Особенности погребения мальчика 
указывают на его высокий сан — одновременно и 
воина, и ламы [Киселев и др., 1965. С. 57; Баяр, 
2000]. 

В 1997–2005 гг. на городище работала экспеди-
ция под руководством А. Р. Артемьева [Артемьев, 
2005. С. 3–18]. В последние годы на могильнике 
Окошки проводила раскопки экспедиция Н. Н. Кра-
дина, А. В. Харинского, Е. В. Ковычева. В результа-
те раскопок было установлено, что городище пред-
ставляло собой военно-административный и торго-
во-ремесленный центр. Здесь сохранились следы 
приблизительно 100 жилищ, в том числе с канами, и 
несколько десятков усадеб. В восточной части Хир-
хиры они образовывали систему кварталов, улиц, 
проулков. Часть находок экспедиции С. В. Киселева 
была передана в Государственный Эрмитаж. 

На юго-востоке находилась «ставка» (110×100 м), 
окруженная рвом и валом с воротами на восток; 
внутри — дворец (15×30 м) на искусственной плат-
форме с пандусом, с черепичной крышей, деревян-
ными стенами, полом из сырцового кирпича, канами. 
Среди находок имеются найденные при расчистке 
кана три фрагмента кирпича из дворца, декориро-
ванные вазами с цветами (инв. № МР-3117-3119). 
Они украшали нижнюю часть перегородки кана [Ки-
селев и др., 1965. С. 31]. 

Больше всего было найдено фрагментов черепи-
цы, которая является массовым материалом. Кровля 
дворца была одноярусной, но четырехскатной [Ки-
селев и др., 1965. С. 36]. Всего в коллекции пред-
ставлены 15 фрагментов черепицы. Вся она серогли-
няная, для нее характерна белая краска, предположи-
тельно — известь [Саранцева, 2011. С. 95]. Внутрен-
няя сторона черепицы всегда имеет оттиски ткани. 
Согласно разработанной классификации, вся найден-
ная черепица по форме поперечного сечения являет-
ся плоской, имеет вид широкого желоба, ее лицевая 
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(внешняя) поверхность выгнутая, тыльная (внутрен-
няя) — вогнутая [Саранцева, 2012. С. 541]. С. Е. Са-
ранцева выделяет несколько типов черепицы. Про-
стая плоская черепица представлена одним фрагмен-
том, декорирована прямой и волнистой вдавленными 
линиями, проходящими поперечно. Она была найде-
на в раскопе I. Еще два фрагмента сравнительно ма-
лы, вероятно, их тоже можно отнести к простой пло-
ской черепице. Остальная черепица — плоская кон-
цевая с отливами, на обороте все фрагменты имеют 
отпечатки грубой ткани полотняного переплетения. 
Отливы могут быть в виде четырех параллельных 
вдавленных линий, низ которых декорирован волно-
образной кромкой. Одна или две линии могут быть 
выделены бороздками, направленными под острым 
углом к параллельным линиям. В коллекции насчи-
тывается девять таких фрагментов. Кроме того, име-
ются еще три торцевых фрагмента черепицы, края 
которых разделены бороздками на поперечные сег-
менты. Подобные торцы использовали для лучшего 
крепления концевого диска [Киселев и др., 1965. 
С. 41]. 

Аналогичная черепица была найдена на городище 
Алестуй, находящемся в 9 км от Хирхиры, а также 
на городищах Нарсатуй (Республика Бурятия) и Ден-
Терек (Республика Тыва) [Саранцева, 2011. С. 95; 
2012. С. 541–544]. 

Экспедицией С. В. Киселева были найдены два 
типа концевых дисков, декорированных рельефными 
изображениями лотосов [Киселев и др., 1965. С. 42–
43]. В коллекции Эрмитажа из раскопа I имеется 
всего один фрагмент концевого диска [Киселев и др., 
1965. С. 42, рис. 15(3)]. 

Вторым по численности, но также массовым ма-
териалом являются фрагменты керамики. Обычно 
глазурованная керамика представлена предметами 
китайского производства (за небольшим исключени-
ем), а сероглиняная — местного. 

Среди находок встречается китайская керамика 
цычжоу, цинбай и черно-коричневая. 20 фрагментов 
относятся к керамике цычжоу, на некоторых из них 
сохранилась коричневая роспись. 

Экспедицией С. В. Киселева обнаружен фрагмент 
керамики цинхуа [Киселев и др., 1965. С. 44, рис. 17 
(3)]. А. Р. Артемьев описывает обнаруженные им 
фрагменты красно-зеленой керамики цычжоу и с би-
рюзовой глазурью, а также селадоны и цзюнь-яо 
[Артемьев, 2005. С. 14]. Вероятно, весь спектр кера-
мики был аналогичен каракорумской, но в значи-
тельно меньшем объеме. Кроме того, имеются фраг-
менты сероглиняной керамики. Интересно, что се-
роглиняная керамика была найдена и во дворце 
[Киселев, 1961. С. 122]. Часть сероглиняной керами-
ки покрыта зеленоватой глазурью [Киселев и др., 
1965. С. 44, рис. 17(6)]. В коллекции Эрмитажа таких 
фрагментов всего четыре, причем два из них проис-
ходят из дома кузнеца. А. Р. Артемьев считает, что 
это были сосуды типа хумов, большие по размеру 
[Артемьев, 2005. С. 13]. Несколько фрагментов се-
роглиняной керамики покрыты серой глазурью, на 

одном фрагменте частично сохранилось изображе-
ние тамги или рисунка и следы белой краски. Неко-
торые фрагменты керамики были найдены в доме 
кузнеца, находившемся на северо-восточной окраине 
города. В коллекции Эрмитажа их три: черно-корич-
невый и два сероглиняных с зеленоватой глазурью. 

Находки из Хирхиринского городища поступили 
в Эрмитаж в 1963 г. из Института археологии АН 
СССР. Часть из них не были внесены в инвентарные 
книги. 

Таким образом, в коллекции Эрмитажа представ-
лены некоторые находки из Хирхиринского городи-
ща, являющиеся массовым материалом, весьма ти-
пичным для монгольского времени. 

Самой уникальной находкой и единственным из-
вестным памятником, связанным с Чингис-ханом, 
является знаменитый Чингисов камень (инв. № БМ-
728), упоминающий и Чингис-хана, и его племянни-
ка Есунке (монг. Есүнгэ) (1190–1270), поэтому Хир-
хиру считают центром владений Есунке и его по-
томков в составе Монгольской империи. Камень да-
тируется 1224‒1225 гг.  

Первое сообщение о камне с высеченной «вос-
точными буквами» надписью оставил исследователь 
Сибири Г. И. Спасский в журнале «Сибирский вест-
ник» в 1818 г. Позднее выяснилось, что камень был 
обнаружен в 1802 г. Местные толмачи прочитывали 
на камне имя Чингис-хана, поэтому он и получил та-
кое название. Камень некоторое время находился в 
Нерчинском Заводе, в кабинете «натуральной исто-
рии» при горном училище, откуда в 1829 г. был от-
правлен в Санкт-Петербург. В 1832 г. каменная стела 
была доставлена в столицу и сначала передана в ми-
нистерство финансов, а затем в Академию наук и пе-
редана в Азиатский музей. Первый перевод был вы-
полнен И. Я. Шмидтом в 1834 г. В 1936 г. Чингисов 
камень был передан в Эрмитаж, где сейчас и нахо-
дится. Позднее надпись много раз переводили, сам 
камень тоже неоднократно экспонировали и публи-
ковали [Клюкин, 1927. С. 168–212; Банзаров, 1851. 
С. 268–292; Киселев и др., 1965. С. 53–57; Скрынни-
кова, 1997. С. 179; Крамаровский, Елихина, Поляко-
ва, 2000. С. 208–210; Цэрэнсодном, 1987. С. 138–139; 
Schmidt, 1834. Т. 2. P. 252; Murayama, 1950. P. 108–
112; Dobu, 1983. P. 1–7, и др.]. 

В настоящее время принята следующая трансли-
терация надписи:  

cinggis qan=u 
sartaγul erke dauliju baγuju qamuγ mongγol ulus=un 
noyon=i buq=a sujiγai quriγsan=dur 
yisungke ontudur=un γurban jaγun γucin tabun aldas= 
=tur ontudulaγ=a 

«Когда после завоевания сартаульского народа 
Чингисхан собрал нойонов всего монгольского улуса 
в местности Буха-Суджихай, Есунхэ выстрелил (из 
лука) на 335 саженей». Сартаулами монголы называ-
ли людей, исповедовавших ислам. 335 монгольских 
маховых саженей равны приблизительно 713 мет-
рам. 
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Есунхэ — племянник Чингис-хана, сын Хасара 
(1164?–1213?), сподвижника Чингис-хана, а позднее 
и других монгольских ханов — Угэдэя (1186–1241), 
Мункэ (1208–1259), Хубилая (1215–1294). 

Позже в буддийской традиции стало весьма по-
пулярным живописное изображение Чингис-хана в 
виде окруженного языками пламени  всадника на зе-
леном коне, в доспехах, с красным лицом и красны-
ми руками. Его гневное лицо имеет три глаза и оска-
ленные зубы. В правой руке он держит золотой меч, 
в левой — поводья. Конь стоит на лотосовом пре-
столе. Зеленый конь является ездовым животным 
грядущего Будды Майтрейи. Таким образом, худож-

ник говорит о возможном приходе знаменитого вои-
теля. 

Его окружают девять всадников с мечами, знаме-
нами и штандартами. Хорошо известно, что священ-
ное знамя Чингис-хана состояло из девяти стягов. 
Прямо над центральным персонажем помещен Вад-
жрапани, гневное божество, хранитель и покрови-
тель Монголии, воплощением которого считается 
Чингис-хан. Рядом с Ваджрапани верхом на слоне 
восседает бодхисаттва Самантабхадра, божество муд-
рости, с телом желтого цвета. Все персонажи окру-
жены кучевыми облаками, создается впечатление, 
что воинство спускается прямо с небес, лишь кое-где 
видны зеленая трава и водоемы. 
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Yulia I. Elikhina 

Findings from Khirkhirinsky settlement in the Hermitage collection 

The author describes artifacts from the Khirkhirinsky settlement found by the archaeological expedition of 
S. V. Kiselev in 1959. The Settlement was a military-administrative, trade and craft center. The finds are mass 
material and are tiles and ceramics. 
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