
29

Ван Цзюньчжэн

Возникновение и тенденции развития буддизма в 
культурах народов Амура (до первой половины XIII в.)

Аннотация. В эпоху Бохайского государства в культурах этнических популя-
ций (хэйшуй мохэ, амурские чжурчжэни) в бассейне Амура появились первые 
признаки проникновения буддизма. В ходе создания империи Цзинь буддизм был 
поддержан правящей династией, аристократией и начал распространяться в на-
родной среде. В эту эпоху буддизм всё дальше проникает на территории Нижнего 
и Среднего Амура. Его присутствие отмечено строительством буддийских храмов,
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The Emergence and Development Trends of Buddhism in the Cultures 
of the Amur Peoples (Before the First Half of the 13th Century)

Abstract. In the era of the Bohai State, the first signs of the penetration of Buddhism appeared in the 
cultures of ethnic populations (Heishui Mohe, Amur Jurchens) in the Amur basin. During the creation of the 
Jin Empire, Buddhism was supported by the ruling dynasty, the aristocracy, and began to spread among the 
people. In this era, Buddhism was penetrating further and further into the territories of the Lower and Middle 
Amur. Its presence is marked by the construction of Buddhist temples, as well as the appearance of other 
cultural elements reflecting Buddhist aesthetics and semantics, and funeral rites. In general, the boundaries of 
the Buddhist culture within the territory of the Amur basin correspond quite accurately to the borders of the 
Jin Empire in this area. Buddhist culture did not expand beyond the northeastern outskirts of the Jin Empire. 
Therefore, the Amur region within the Jin borders should be considered as the north-easternmost region of 
Eurasia, where Buddhist culture began to spread in the era of the early and developed Middle Ages.
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а также появлением других элементов культуры, отражающих буддийскую эстетику и семантику, погре-
бальную обрядность. В целом границы распространения буддийской культуры на территории бассейна 
Амура довольно точно соответствуют границам государства Цзинь в этом районе. Буддийская культу-
ра не выходила за пределы северо-восточных окраин империи Цзинь. Поэтому Приамурье в границах 
Цзинь следует рассматривать как самый северо-восточный регион Евразии, где буддийская культура в 
эпоху раннего и развитого Средневековья получила своё распространение.

Key words: Buddhism, Amur River basin, Bohai, Jin, Heishui Mohe, Buddhist sculpture, Buddhist temples, 
funeral rites, cremation

Введение
В Северо-Восточной Азии, где шаманизм является важнейшей автохтонной 

религией, распространение буддизма было длительным процессом. В раннем Сред-
невековье буддизм проникал в столичные районы сяньбийских государств и на терри-
торию Когурё через коридор Ляоси и морские пути между Корейским полуостровом 
и Южным Китаем. Буддизм быстро развивался в Бохайский период. Постепенно буд-
дизм стал доминирующей религией в государстве Бохай [Ван Цзюньчжэн, 2018, 2021].
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В эпохи Ляо и Цзинь буддизм на основе сильной поддержки правящих элит получил 
дальнейшее развитие в Северо-Восточной Азии. Его интеграция во все слои об-
щества становилась все глубже. Его религиозная семантика и художественная эсте-
тика сильно повлияли на многие аспекты народной жизни. Буддизм также начинает 
распространяться в этот период в Приамурье. Сегодня буддизм по-прежнему 
занимает важное положение на дальневосточных рубежах Китая и России и в мире 
Северо-Восточной Азии, где смешиваются различные религии [Забияко, 2001, 2009, 
2013].

Происхождение и развитие буддизма на побережье Амура были освещены 
в ряде исследований [Воробьев, 1966, 61–82; Воробьев, 1983, 133–135; Окладников, 
Медведев, 1983; Медведев, 2007; Беляков, 2011; Беляков, 2015; Народы, 2017, 210–
228]. Однако в этой проблеме всё ещё есть значительное пространство для даль- 
нейшего развития. С этой целью автор сводит вместе материалы китайской и 
российской науки, чтобы системно реконструировать исторический процесс возник-
новения и развития буддизма, его культурные особенности на побережье Амура, 
а также чтобы обозначить территориальные границы распространения буддизма в 
эпоху раннего и развитого Средневековья.

Корсаковская буддийская статуэтка: буддизм на побережье Амура 
в догосударственный период чжурчжэней

Летом 1977 г., когда Амуро-Уссурийский археологический отряд Института 
истории, филологии и философии СО АН СССР проводил раскопки в могильнике 
амурских чжурчжэней, расположенном примерно в 5–6 км к северо-западу от с. Кор-
сакова на о. Уссурийском, в погребении 112 обнаружена бронзовая позолоченная буд-
дийская статуэтка [Медведев, 1982] (Илл. 1). Судя по характеристикам артефактов, 
обнаруженных в погребении 112, и результатам радиоуглеродного анализа из 
погребения 38, которое похоже на 112, погребение 112 Корсаковского могильника 
относится примерно ко второй половине X века. В этом хронологическом контексте 
в сочетании со сравнением буддийской статуэтки с характеристиками двух 
буддийских статуэток из Борисовского храма Бохая и статуэтки государства Когурё 
археологи идентифицировали её как статуэтку второй половины VII в. [Окладни-
ков, Медведев, 1983]. Она является самым ранним из ныне известных свидетельств 
распространения буддизма в бассейне Амура.
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Илл. 1. Буддийская статуэтка из 
Корсаковского могильника. 

По: [Окладников, Медведев, 1983, 119].

Основанием для определения россий-
скими исследователями  принадлежности ста- 
туэтки к Бохаю послужили материалы преж-
них раскопок. Археологические открытия в Ки- 
тае и России за последние 20 лет подтвердили 
правильность и дальновидность этой точки 
зрения. Наиболее похожей на корсаковскую 
является позолоченная бронзовая буддийская 
статуэтка, найденная в бохайском храме Хэ- 
наньтун Яньбянь-Корейского автономного ок- 
руга (Илл.  2.1). Она выполнена в том же стиле, 
что и корсаковская фигурка. Отличается толь-
ко способ удерживания бутылки для омовения 
рук. Бохайская статуэтка с аналогичной корса- 
ковской позицией удержания бутылки для 
омовения рук представлена в экспозиции Хэй- 
лунцзянского провинциального музея, но её 
жесты и костюм явно отличаются от стиля двух вышеупомянутых статуэток (Илл. 2/2). По-
добна корсаковской буддийской статуэтке позолоченная бронзовая статуэтка Будды, найденная 
на памятнике Верхней столицы Бохая (Илл. 2/3). Здесь Будда стоит на круглой платформе с 
остатком шипа, его круглолицая голова увенчана массивной причёской. Будда держит чашу 
обеими руками на уровне груди [Буддийские скульптуры, 2015, 20].

Генезис и начальное развитие буддизма Бохая связаны не только с проникновением и 
влиянием буддийской культуры династии Тан, но также с усвоением буддизма Когуре, развив-
шегося в бассейне р. Туманная. Материалы раскопок храма Краскинкого городища указывают на  
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то, что аборигенные мохэсцы в южном Приморье участвовали в процессе становле-
ния буддизма Бохая [Ван Цзюньчжэн, 2021]. Свидетельством дальнейшего роста 
влияния буддизма является большое количество буддийских храмов, возведённых в 
районе Верхней столицы Бохая.
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Илл. 2. Буддийские статуэтки во время 
государства Бохай.

1. Из храма Хэнаньтун. Архив музея Яньбянь-
Корейского автономного округа. Фотография 

Ван Цзюньчжэна. 2. Из Верхней столицы 
Бохая. По: [Буддийские скульптуры, 2015, 14]. 

3. Из Верхней столицы Бохая. 
По: [Буддийские скульптуры, 2015, 20].

1 2 3

Текст «Цзинь ши. Ши цзи (ис- 
тория дома Цзинь)» отмечает, что пре- 
док чжурчжэней, Агунай, брат Хань-
пу, «был почитателем божества Фо», 
т.е. Будды; [История Золотой империи, 
1998, 88]. Это указывает на то, что до 
образования империи Цзинь верхуш- 
ка предков чжурчжэней уже приняли 
буддизм. В этом же источнике сказа-
но, что Агунай жил в Корё (Корее), 
поэтому, возможно, буддизма Корё был 
одним из факторов распространения 
буддизма среди чжурчжэней. Соглас-
но «Цзинь ши», предки племени вань-
янь среди чжурчжэней в основном рас- 
полагались «при водах Пугань» [Исто-
рия Золотой империи, 1998, 88] – на 
берегах р. Муданьцзян (правый приток 
р. Сунгари, впадающей в Амур). В 
«Маньчжоу дичжи» записано, что «ро-
доначальники династии Цзинь возник-
ли в районе Нингута». Очевидно, речь 
идёт о территории Хайлинь, Нинъань в 
среднем течении Муданьцзян. Другие 
фрагменты источника подтверждают, 
что предки чжурчжэньского племени 
ваньянь занимали земли бассейна ре-
ки Муданьцзян [Цзинь ши, 1975, 2, 3]. 
Здесь, т.о., находился один из первых очагов возникновения буддизма в чжурчжэнь-
ской среде.

Хотя нет письменных свидетельств, которые могли бы прямо доказать, что 
буддийские верования чжурчжэней прямо унаследованы от бохайского буддизма, 
бохайская статуэтка из Корсаковского могильника и сведения о бохайском буддизме 
на берегах реки Муданьцзян, где жили предки чжурчжэней, указывают, что до 
образования империи Цзинь буддизм уже появился в низовьях Амура. Следует 
добавить, что в этот район является основной территорией расселения локальной 
группы мохэ – хэйшуй мохэ, в среде которых, очевидно, начинает распространяться 
буддизм. Это вполне закономерно – известно, что хэйшуй мохэ имели тесные 
взаимодействия с Бохайским государством и китайской империей.

Буддизм в бассейне Амура в эпоху чжурчжэньской государственности
Как отмечено выше, до образования империи Цзинь буддизм уже спора-

дически возникал в локальных группах ранних чжурчжэней. Его дальнейшее рас-
пространение на берегах Амура в период государственности было следствием 
поддержки властей разных административно-территориальных частей государства 
Цзинь (Пуюйлу, Хулигайлу и др.) [Цзинь ши, 1975, 552–553; Чжан Хуэйюй, Ван 
Юйлан, 2000, 80–84; Ван Цзюньчжэн, 2019, 2022]. 

До сих пор ситуация существования цзиньских буддийских храмов 
(культовых сооружений) на правобережье Среднего Амура до конца не ясна. 
Единственным указанием на буддийские культовые сооружения являются 
археологических материалы, полученные в районе Бэйань. Примерно в 58 км к 
юго-востоку от городского уезда Бэйань недалеко от с. Лие пос. Шихуа находится 
чжурчжэньское городище Мяотайцзы. В 200 м к северо-западу от городища находит-
ся квадратная высокая площадка из земли и камня площадью около 25 м2. Местные 
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жители называют её Мяотайцзы (кит. – храмовая платформа). Среди собранных в 
городище древностей присутствуют бронзовые статуэтки Будды, другие бронзовые 
фигуры, украшения и др. [Хао Сыдэ, Чжан Пэн, 1991, 27]. Эти материалы указывают, 
что Мяотайцзы – очевидно, буддийское святилище. Однако такое предположение 
нуждается в дальнейшем обосновании данными археологических раскопок.

На Нижнем Амура ситуация с буддийскими культовыми сооружениями 
государства Цзинь более определённа. В 1974 и 1976 гг. обнаружен памятник на 
правом берегу р. Тунгуски, примерно в 3,5 км от впадения её в Амур. На территории 
памятника собраны сунские монеты с надписью Чун Нин Чжун Бао, выпутавшаяся 
в 1102 – 1106 гг., с надписью Цзин Ю Юань Бао – 1034–1036 гг., бронзовое зеркало с 
китайским иероглифом «金 (Цзинь)», серые станковые сосуды, черепица и др. Они 
датированы XII–XIII вв. и отнесены чжурчжэньскому наследию [Медведев, 2007]. 
В к. 1950 – н. 1960 гг. в пос. Тельман, находящемся в 7–8 км от памятника Тунгу-
ски, выявлены каменные базы для колонн. В 1974 г. В.Е. Медведевым обнаружена 
ещё одна база. Верхняя круглая часть базы оформлена в форме лотоса [Окладников, 
1955] (Илл. 3/7). Известно, что такие каменные базы для колонн использовались 
в общественных зданиях и культовые постройках Северо-Восточной Азии. Стро-
ительные изделия, украшенные узорами в виде лотоса, обычно связаны с буддизмом. 
Следовательно, найденные российскими археологами каменные базы являются 
фрагментами буддийского храма эпохи Цзинь.

Появление каменных баз с орнаментом лотоса в Северо-Восточной Азии 
относится к культуре сяньбийских государств (Ранняя Янь, Поздняя Янь, Северная 
Янь). В этот период орнаментация в форме лотоса начала проникать в столичный 
район сяньбийских государств на юге Северо-Востока Китая – бассейн реки Далинхэ 
с центром нынешнем районе Чаоян. Орнаментация в форме лотоса в этот период в 
основном присутствует на черепичных дисках, в украшениях повозок и т.д. [Ван 
Цзюньчжэн, 2022, 74–77]. Каменная база с лотосовым орнаментом встречается 
только на памятнике Цзиньлинсы в Бэйпяо [Синь Янь, 2010, 217]. Позднее каменные 
базы с таким орнаментом стали явлением массовым, они присутствуют в бохайской 
(Верхняя столица, Абрикосовский храм [Шавкунов, 1995] и др.) и киданьской 
архитектуре (Илл. 3/1–4).
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Илл. 3. Лотосообразные каменные базы на Дальнем Востоке. 1–3. Бохай. 
4. Киданьская империя. 5–6. Чжурчжэньская империя. 1. Абрикосовский каменный 

постамент фонаря. По: [Шавкунов, 1995, 110]. 2. База из храма Синлунсы в Верхней 
столице Бохая. Фотография Ван Цзюньчжэна. 3. База из Верхней столицы Бохая. Фонд 

музея памятника Верхней столицы Бохая. Фотография Ван Цзюньчжэна. 4. База из 
киданьских императорских гробниц в горе Иулюйшань. По: [Ляохайская память, 2014, 

313]. 5. База из Цзиньшанцзин. По: [Атлас, 2001, 152]. 6. База из Юншэн г. Дунхуа. 
По: [Центр, 2007, 46]. 7. База из Тунгуски. По: [Медведев, 2007, 368].
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Среди чжурчжэньских памятников эпохи Цзинь в Северо-Восточном Китае 
каменная база с лотосовым орнаментом обнаружена в Верхней столице Цзинь (Цзинь-
шанцзин) [Атлас древностей Цзиньюань, 2001, 152] (Илл. 3/5) и на памятнике Юншэн 
г. Дуньхуа [Центр, 2007, 46] (Илл. 3/6). Облик этих каменных баз и базы из Тунгусски 
показывает, что цзиньские каменные базы с лотосовым орнаментом представляют 
собой постамент, края которого покрыты резьбой в форме лотоса. Это стилизация 
цветка лотоса с 16-ю лепестками. Заметим, что существуют явные стилистические 
различия между базами государства Цзинь и однотипными базами Бохая и Ляо.

Кроме буддийского храма на Тунгуске, на правом берегу Амурской протоки 
между сёлами Корсаково и Осиновая Речка открыт ещё одни средневековый па-
мятник со следами буддийской культуры. Здесь было поселение. Согласно В.Е. Мед- 
ведеву, это поселение могло быть жизненной территорией тех людей, которые по-
гребены в Корсаковском могильнике, находящемся рядом. На территории поселения, 
помимо жилищ, хозяйственных построек, могло находиться культовое сооружение 
[Медведев, 2007, 369]. Признаки существования культовых построек чжурчжэней 
есть и на других памятниках (с. Дада на Нижнем Амуре, с. Владимировка на Амурско- 
Зейской равнине) [Медведев, 2020, 16].

В 1973 г. каменная скульптура с изображением апсары (феи) была обна-
ружена в чжурчжэньском захоронении (М4) близ городища Чжунсин эпохи Цзинь 
в Суйбине, примерно в 4 км к северу от Амура [Отряд, 1977а; Ну Сюцзе, Тянь Хуа, 
1991, 76] (Илл. 4). Образы апсар были широко распространены в Китае в эпоху 
Средневековья; они присутствовали в культурах Ляо и Цзинь, отражая буддийские 
верования чжурчжэней в бассейне Амура.
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Илл. 4. Каменная скульптура 
с изображением апсары из 

чжурчжэньского могильника 
Чжунсин.  

Источник: Фонд Хэйлунцзянского 
провинциального музея. 

Появление и широкое бытование по- 
гребальных практик кремации на этой терри-
тории в эпоху Цзинь также в определённой 
степени отражает распространение буддизма.

Ритуал кремации имеет несколько раз- 
новидностей: кремацию без гроба, когда остан-
ки сжигаются непосредственно, кремацию в 
гробу, когда останки и погребальный инвентарь 
сжигаются вместе в могиле, кремацию с 
последующим сохранение пепла в глиняных 
горшках и каменных ящиках. Кремация в 
гробу – это распространённый погребальный 
обычая чжурчжэней, включающий в свой со-
став с уникальные местные особенностями. 
Для покойника и его загробного путешествия 
чжурчжэни приносили в жертву свиней и 
собак, которых сжигали. Съестные дары в 
качестве жертвы тоже предавали огню, этот 
торжественный церемониал носил название 
«приготовление еды для умершего» [Забияко, 
Чжан Линьбэй, 2013, 65].

Погребения по обряду кремации у чжурчжэней возникли относительно 
поздно, несомненно, что время в государственный период их истории они уже су-
ществовали. Такие погребения в большом количестве открыты в бассейне р. Ашихэ 
и в среднем течении Сунгари в окрестностях Цзиньшанцзин – могильник Шуан-
чэнцунь [Янь Цзинцюань, 1990], Цзиньчэнцунь [Ван Чуньлэй, 2002], Синьсянфан 
[Ань Лу, 1984; Хэйлунцзянский провинциальный музей, 2007], Хуабинь [Цзин 
Ай, 1984], семейное кладбище Ваньянь Сииня [Инь Госин, 2008] и другие. Обряд 
захоронения с кремацией в могильнике у с. Новицком (XII–XIII вв.) в Приморье 
состоял в том, что после сожжения останков прах помещали в керамическую или 
деревянную урну, которую устанавливали на плоский камень в яме [Артемьева, 
2018, 2020]. Чжурчжэньские могильники Чжунсин [Отряд, 1977а], Юншэн [Отряд, 
1977б], Олими [Цзин Ай, 1977; Фан Минда, Ван Чжиго, 1999] и другие, расположен-
ные на берегах Среднего Амура, в основном представлены кремациями без гроба и 
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с гробом; при этом кремация с гробом демонстрирует заметные региональные осо-
бенности.

Принято считать, что рост влияния буддизма в чжурчжэньском обществе 
является основной причиной популярности кремации в эпоху Цзинь. Одним 
из признаков этого является появление саркофагов, имитирующих буддийский 
реликварий. Погребения по обряду кремации в эпоху Цзинь стали особенно 
популярны во второй половине цзиньской истории (правление Дадин императора 
Шицзуна). Следует учитывать, конечно, что кремации в чжурчжэньской культуре 
практиковались и прежде, в эпоху Ляо, тоже под воздействием буддизма [Цзин 
Ай, 1982]. В 1982 г. близ старых южных ворот уезда Ачэн провинции Хэйлунцзян 
были найдены две длинные серые черепицы. Написанная тушью надпись гласила 
«Надпись о захоронении наставника Сюаньвэй (Фасин) храма Шакья (Шакьямуни) 
в Цзиньшанцзин (金上京释迦院尼临坛首座宣微大师法性葬记)» [Сюй Цзыжун, 
1989]. Черепицы с надписью представляет собой часть погребальной утвари. Но 
на месте залегания черепиц не найдены другие признаки погребения (могильная 
яма, кости, посуда и др.). Значит, скорее всего, ритуал погребения был проведён 
по обряду кремации, не оставившем после себя других следов, кроме черепиц с 
надписью.

Заключение
Первые признаки появления буддизма на территориях бассейна р. Амур 

появляются в эпоху существования государства Бохай. Они заметны в культуре 
разных этнических групп местного населения. Одной из таких групп были хэйшуй 
мохэ, амурские чжурчжэни, сыгравшие большую роль в дальнейшей истории реги-
она. В эту эпоху влияние буддизма ещё невелико, оно эпизодически присутствует 
в деятельности отдельных людей и локальных общностей, что зафиксировано 
фрагментами текстов и редкими археологическими материалами своей эпохи.

С образованием империи Цзинь правящие элиты чжурчжэней быстро 
создали развитую систему административно-территориальных делений и полити-
ческую систему управления. Буддизм получил поддержку государственной власти, 
был принят знатью и начал распространяться в среде простого народа. Буд-
дизм начинает глубоко проникать в чжурчжэньское общество, границы которого 
охватывали территории современного Северо-Востока Китая и юга Дальнего Вос- 
тока России, достигая берегов Амура. Его концентрированным выражением явля-
ется строительство буддийских храмов, создание архитектурных элементов и укра-
шений, связанных с буддийской семантикой и эстетикой. Буддийские священные 
образы – Будды, апсар и другие, – входят в культуру чжурчжэней в пластических 
формах скульптуры. Очевидно, существовали и другие формы выражения 
буддийской иконографии, созданные из менее долговечных материалов и поэтому 
не сохранившиеся после разгрома Цзиньской империи монголами и других исто-
рических событий. Важным свидетельством проникновения буддизма в образ жизни 
чжурчжэньского населения является увеличение количества погребений по обряду 
кремации, отражающих мировоззренческие и культовые традиции буддизма.

В целом границы буддийской культуры на территории бассейна Амура 
довольно точно соответствуют границам государства Цзинь в этом районе. Буддий-
ская культура не выходила за пределы северо-восточных окраин империи Цзинь. 
Поэтому Приамурье в границах Цзинь следует рассматривать как самый северо-
восточный регион Евразии, где буддийская культура в эпоху раннего и развитого 
Средневековья получила своё распространение.
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