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ПАМЯТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ Д Р Е В Н Е Й Ш Е Г О  КИТАЯ  
И. Г. А Н Д Е РС О Н А  (1874— 1960)

29 октября 1960 г. на 86-м году ж изни в С токгольм е скончался вы даю щ ийся ис
следователь археологических пам ятников К итая , геолог и путеш ественник И оганн 
(Ю хан) Гуннар Андерсон (J. G . A n d e rsso n ). И м я  И. Г. А ндерсона ш ироко известно 
всем ,интересую щ имся археологией и древнейш ей историей К и тая  и Восточной Азии 
вообщ е. В этой области науки ему п ри н ад леж ат  откры тия м ирового значения и к а 
питальны е труды, которы е обессмертили его имя.

А ндерсон родился в г. К ниста, губ. О ребру. С тав  лиценциатом  философии в Уп- 
сальском  университете, он получил в 1902 г. степень доктора  ф илософ ии. Е щ е студен 
том А ндерсон принимал участие в экспедициях в арктические районы ; он был членом 
экспедиции Н атхорста  на Ш пицберген в  1898 г.; з  1899 г.. вм есте с двум я другим и 
студентам и провел собственную  экспедицию  на о-в Бьёрнон (.М едвежий о с т р о в ) , м еж 
ду Н орвегией и Ш пицбергеном. Геологическому строению  острова бы ла посвящ ена 
его докторская  диссертация. В 1901— 1902 гг. он у частвовал  в знам енитой экспедиции
О. Н орденш ельда к Ю ж ном у полюсу, был первым помощ ником руководителя эксп е
диции на судне «А нтарктика». В 1902— 1903 гг. А ндерсон у частвовал  во второй а н та р к 
тической экспедиции, проходивш ей в очень тяж ел ы х  ледовы х условиях . П о  во зв р ащ е
нии из А нтарктики А ндерсон стал  в 1906 г. руководителем  Геологической служ бы  в 
Ш веции. Он был генеральны м  секретарем  М еж дународного  геологического конгресса 
1910 г. В связи  с подготовкой конгресса А ндерсон осущ ествил издан ие  четы рехтом 
ного атл аса  «Ж елезорудны е запасы  мира», явивш егося первым в серии таких  изданий.

В 1914 г. прои5ошло событие, изменивш ее судьбу  А ндерсона и определивш ее весь 
его дальнейш ий ж изненны й путь. Он получил предлож ение китайского правительства  
занять ответственный пост советника по горнорудны м  делам  при М инистерстве зем ле
делия. Н а этом  посту И . Г. Андерсон, помимо непосредственной практической работы , 
связанной с его долж ностью , вел важ н ы е геологические и геом орф ологические иссле
дования, результаты  которы х получили ш ирокое признание. О дна из этих р аб о т  бь(ла 
связан а  с знаменитыми угольными разр аб о ткам и  в Ч ай-тан  на зап адн ы х  холм ах  в 
60 км  к  зап ад у  от Пекина.

С сам ого начала своей научной деятельности  в К итае И . Г. А ндерсон с особым 
вниманием заним ался вопросами физической географ ии, четвертичной геологии и п а 
леонтологии этой страны . Е щ е при исследованиях  в Ч ай-тан  он, по его словам , при 
к аж до м  удобном случае с увлечением изучал  геом орфологию  этой долины , что привело 
к откры тию  важ ного  этапа в геологической истории К и тая  —  стадии  отлож ения л ёс 
са М алан . П родолж ение геоморфологических 'исследований в долине П ан-чао  и М ен- 
доу-коу привело к откры тию  периода более молодой эрозии  —  стадии Па.н-шан. 
В 1923— 1924 гг. А ндерсон распространил свои работы  д алее  на зап ад , в Г аньсу и со
седние районы  М онголии и Тибета. В 1937 г. А ндерсон зан и м ал ся  исследованиям и 
в С икане и установил  важ нейш ие для  изучения плейстоценовой эпохи в  С еверном  
К итае и Тибете ф акты ; соответствие террасы  М алан  и ее лёсса врем ени м аксим ального 
оледенения. А налогичны е исследования, связан ны е с археологическими пам ятникам и , 
были им осущ ествлены  в 1938 г. в Тонкине. Р езу л ьтаты  этих геом орф ологических ис
следований были обобщ ены в крупной работе по кайнозою , изданной Геологической 
служ бой  К итая . В 1939 г. он и зд ал  в Ш веции второе больш ое исследование по этим 
вопросам: «Топографические и археологические исследования на Д ал ьн ем  Востоке», 
куда вош ли так ж е  результаты  наблю дений в С икане и Тонкине.

С именем А ндерсона св я зан а  и  сам ая  блестящ ая страниц а в изучении первобы т
ности Восточной Азии — откры тие синантропа. В 1918 г. он услы ш ал от проф. Гибба, 
химика по специальности, что в 54 км  от П екина з  местности Ч ж о у -к о у -д ян ь  на горе 
Ц эигуш ань («гора курины х костей») в слое красной глины, заполняю щ ей пещ еру, им еет
ся много костей птиц и грызунов. П осетив Ц зигуш ан ь в 1919 г., А ндерсон обн аруж ил, 
что рабочие, ло м ая  известняк, оставили нетронуты м заполнение древней  карстовой  
«полости, оставш ееся стоять в виде столба . Причиной этого бы ла легенда, будто ветре-
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чаю щ иеся в заполнении кости п ри н ад леж ат  курам , съеденным лисицами, которые 
затем  превратились в злы х духов. О п асаясь мести духов-лисиц, рабочие боялись при
касаться  к красной глине заполнения. К огда здесь были начаты О. Ж данским  палеон
тологические раскопки, один из местных ж ителей сообщ ил исследователям, что не
п од алеку  им еется место, где много драконовы х костей. Этим местом оказалась «гора 
костей дракона» , располож ен ная в 150 м  от ст. Ч ж оу-коу-дянь, где, по инициативе 
А ндерсона, и н ачал  новые раскопки Ж данский . К огда вместе с костями ж ивотных 
в о тлож ениях  карстовы х полостей оказались  кварцевы е отщепы, Андерсон пришел к 
убеж дению , что они попали сю да не случайно, а оставлены  древнейшими людьми. П о 
стучав  по отлож ениям  древней пещ еры, А ндерсон со свойственной настоящ ему иссле
дователю  интуицией с к азал : «Здесь будут найдены  остатки  наш его древнейшего пред
ка». Эти слова  целиком  оправдали сь в ходе дальнейш их раскопок.

В 1926 г. по инициативе А ндерсона в Высш ей медицинской школе в Пекине со
стоялась  научн ая сессия, где участвовали  вы даю щ иеся исследователи геологического 
строения К и тая  —  Л исан , Тейяр де  Ш арден, Б лэк , Грабау , а такж е видные китайские 
ученые. П екинская сессия 1926 г. о к азал ась  триум ф ом  науки о первобытном человеке. 
Бы ло до казан о , что в К итае обнаруж ены  остатки подлинно первобытного человека 
вместе с его орудиям и. Н а этой сессии А ндерсон долож ил  о новом зам ечательном  
откры тии: по сообщ ению  Ж д ан ско го  из У псалы, среди остатков ж ивотных в Ч ж оу- 
коу-дяне о казал и сь  д в а  зуб а  примитивного человеческого сущ ества, названного п о зд 
нее синантропом.

О ткры тие синантропа явилось отправной точкой дальнейш ей большой работы  по 
изучению палеолита  и палеоантропологии К итая , которую  с тех пор ведут китайские 
исследователи Пэй В энь-чж ун, Ц зя  Л ань-по , И н-да и многие другие.

Но сам ы м  важ ны м  вкладом  А ндерсона в археологию  К итая являю тся его работы  
по неолиту К итая . Один из китайских помощ ников Андерсона коллектор Л ю , нап р а
вивш ийся д л я  поисков «костей драконов»  в Хэнань, доставил из деревни Я нш ао-цзун 
около ш естисот кам енны х изделий. Вместе с каменными орудиями в зольны х толщ ах 
отлож ений поселения Я нш ао-цзун А ндерсон наш ел изумительную  расписную  керам и
ку, поразивш ую  своим общ им сходством  с расписной керамикой Б лиж него  В остока 
и Европы. В близи поселения Я нш ао ок азал ся  и могильник той ж е эпохи. О ткры тие 
культуры  Я нш ао озн ачало  переворот в представлениях о древнейш ем прош лом К итая. 
Д о  тех пор господствовало  мнение, что китайцы  знали м еталл с сам ого начала их 
цивилизации, а кам енны е орудия при надлеж али  соседним с ними «варварам » . Теперь 
сущ ествование неолитической культуры  было установлено не на окраинах, а в сердце 
К итая , н а  земле, искони обитаемой самими китайцами.

З а  первыми находкам и последовали другие. Так, коллекторам и Яо и Пэй было 
в 1921— 1922 гг. обн аруж ен о поселение Б у д ж ао -д ж ай , где имелись кам енны е орудия.
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но не оказалось расписной керам ики. Б ы л  откры т так ж е  р яд  археологических п а 
мятников, расписная керам ика которы х по богатству  узоров оставила  позади д а ж е  
керам ику и з Я нш ао-цзуна. В 1921 г. А ндерсоном был откры т зам ечательны й неолити
ческий пам ятник — пещ ера Ш аготунь в долине р. Ш ара-М урен . П роведенны е здесь 
раскопки впервые показали , что влияние культуры  Я нш ао распространялось и на 
М аньчж урию .

В 1923— 1924 гг. А ндерсон и его китайские сотрудники предприняли экспедицию  
в Ганьсу и соседние районы  М онголии и Тибета. Р езультаты  работ превзош ли здесь, 
гю словам  А ндерсона, сам ы е смелые мечты. Н айдено  бы ло более 50 археологических 
памятников, м атериалы  которы х относились к шести культурно-историческим  этапам , 
начиная предполож ительно с половины III  ты сячелетия до н. э. и вплоть до ханьского 
времени. М атериалы  эти явились впоследствии основой д л я  многих значительны х пу б 
ликаций и ф ундам ентальны х исследований как  сам ого А ндерсона, т ак  и других  ученых.

А ндерсон не только собрал обильный м атериал  по неолиту К итая , впервы е о све
тивш ий эту эпоху в истории Восточной А зии, но и вы ступил с принципиально новыми 
взгляд ам и  на происхож дение китайцев и на место их древнейш ей культуры  в исто
рии, мировой культуры . К итай, в основном долина р. Ж ел то й , был, по его сло вам , 
центром, где тысячелетиями, ещ е с кам енного века, р азв и в ал ась  своео бр азн ая  зем ле
дельческая культура- с -расписной керам икой, сто явш ая  -на одном уровне с  другим и 
величайш ими культурам и глубокой древности.

Н е менее важ ны м  и сенсационным явилось и другое откры тие. С равн ивая  орудия 
труда, керамику, образ ж изни и верования «доисторического» населения долины  Х уанхэ 
с  тем, ч т о  он наблю дал  в современной китайской деревне, А ндерсон наш ел много п о р а
зительных по устойчивости -общих элем ентов, свидетельствую щ их о непрерывности к у л ь
турны х традиций. Таким образом , в отличие от погибш их древних культур  Б лиж него  
В остока, культура р. Ж елтой  не исчезла бесследно, а п р о д о лж ал а  непрерывно сущ е

с тв о в ат ь  и  развиваться  вплоть до наш его времени. В свою  очередь, и зучая  скелеты  
из могильников культуры  Я нш ао, Д . Б л эк  установил, что они п р и н ад л еж ат  населению , 
-чрезвычайно близкому по антропологическом у облику к современны м китайцам . Б л эк  
п рям о назвал  лю дей культуры  Я нш ао «протокитайцам и».

«Д ети Ж елтой  земли», страны  лёсса, китайцы  являю тся  прям ы м и наследникам и 
вы сокой культуры  Янш ао. Таковы  основны е полож ения А ндерсона, которы е были в 
развернутой форме -изложены им ещ е в 1925 г. в работе «Ап e a r ly  C hinese  C u ltu re» , 
а  затем  в популярной, ж иво  написанной и полной ярких  мыслей научно-популярной 
книге «C hild ren  of th e  Y ellow  E arth »  (1934). В ещ е более наглядной и ж ивой  форм е 
свои взгляды  на историю К итая он сф орм улировал  в больш ой обобщ аю щ ей работе 
«И сследования по доистории китайцев», вы ш едш ей в свет з  С токгольм е в 1943 г. П о 
словам  А ндерсона, в то врем я как  в Египте, М есопотамии, на И ранском  плато, в П ен д
ж абе  и Оинде развалины  древних культур покры ты  пескам и пусты ни и забы ты , 
в К итае наблю дается  непрерывное сущ ествование одной и той ж е  расы , одной и той ж е 
культуры, начиная с Я нш ао через Аньян до современности.

Этот вы вод со всей остротой направлен  против взгляд о в  тех  ученых, которы е 
в след  за Рихтгофеном стремились приписать вы сокие достиж ения древнекитайской 
цивилизации  внешним влияниям . Д а ж е  новые откры тия в Х энани и Г аньсу сторонники 
таких  взглядов пытались истолковать в своем  духе. П ри этом  все откровеннее вы сту
п а л и  реакционные корни подобных европоцентристских концепций. Н аиболее  отчетливо 
они были вы раж ены  в работах  Г. Ш м идта и Л . Б ах о ф ер а , которы е утвер ж дал и , что 
культура  Я нш ао создана в Е вропе и принесена о тту д а  в готовом  виде н а  В осток. 
Б ахоф ер , пользуясь чисто расистскими терм инам и, писал, что носителем  вы сокой 
культуры  расписной керамики в К итае был «слой господ» (H e rren sch ic h t) , вы ш едш ий 
и з  области ш нуровой керам ики в Ц ентральной Германии! А ндерсон не только подверг 
р аботы  Б ахоф ера  уничтож аю щ ей критике, но и ох ар ак тер и зо вал  его политические тен
денции к ак  чуж ды е истинной науке. «Это не только неосновательно, но и в высш ей 
степени позорно, когда мы, европейцы, вопреки реальности, тенденциозно говорим  о 
«слое господ», который принес высш ую  культуру в К итай»,— с возм ущ ением  писал 
Андерсон.

С больш им интересом заним ался А ндерсон так ж е  оригинальны м искусством  степ
ных племен М онголии эпохи бронзы  и раннего ж елеза. Е м у п р и н ад л еж ат  описание 
лучш их образцов ордосской бронзы и теоретические работы , в которы х он р ассм атр и 
вает  звериный стиль древних кочевников, а т ак ж е  древние связи  З а п а д а  и В остока 
через пояс евразийских степей.

Р ассм атривая  вопрос о происхож дении звериного стиля степны х племен В осточ
ной Европы и Ц ентральной Азии в связи с изучением ордосских бронз, А ндерсон при
ш ел к выводу, о  том, что истоки его  л еж а т  в охотничьей магии, что с ней связан ы  
и е  только такие сю жеты , к ак  и зображ ения  оленя, яка, лося, дикой степной лош ади , 
но и реалистическая основа сам ого звериного стиля, как  такового. Он доп ускал  т а к 
ж е, что в искусстве степных племен, центральны м  образом  которого всегда  был о браз
зверя, наш ел отраж ение культ тотем ны х ж ивотны х-первопредков, в первую  очередь -  
волка, от которого легенды  вы водили предков орхонских тю рков и других племен.
Н аиболее глубокие корни звериного стиля л еж ат , по его мнению, в простой ж изни

-охотников и скотоводов, ж ивш их м аленьким и общ инам и и вы нуж денны х вести отчаян- 
я у ю  борьбу за ж изнь с суровой природой. В этих условиях они искали опору в магии,
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■отражением которой были образы  и формы их искусства. В дальнейш ем, когда воз
никли, говоря наш им  язы ком , племенные сою зы  и первые государства степных кочев
ников, ко н такт  с вы сокими культурам и  И р ан а , Греции и К итая того времени привел 
к услож нению  степного искусства. В нем  отразились слож ны е взаимоотнош ения меж ду 

.древним, бы ть мож«зт, ещ е палеолитическим  в  основе, искусством степных пастухов и 
охотников с  одной стороны , и богаты м  худож ественны м  творчеством  высоких культур — 
с другой. Т ак при д в о р ах  степны х владетелей  возникло новое, более богатое, сильно 
стили зованн ое  и находивш ееся под сильны м чуж езем ны м  влиянием искусство — зве
риный стиль Е вразии.

В ернувш ись в Ш вецию , А ндерсон целиком  был за н я т  обработкой собранных им 
огром ны х коллекций, ставш их основой зам ечательного М узея  дальневосточных древ
ностей в С токгольм е. О дноврем енно он зан ял  к аф ед р у  археологии Восточной Азии. 
О стави в  дол ж н о сть  проф ессора в 1939 г., он не уш ел на покой, а с такой ж е энергией 
зан ял ся  исследовательской  работой и популяризацией науки.

И . Г. А ндерсон действительно был, по словам  близко знавш его его М. Стернбер- 
гера, «необычным человеком , многосторонним и богаты м  идеям и». Д а ж е  в самом пре
клонном  возрасте А ндерсон не п рекращ ал  работать; в 1958 г. им  было издано «П уте
ш ествие в пространство и врем я», где, по словам  одной из датских  газет, он «увлека
тел ьн о  р а сск азал  о своих и чуж их исследованиях, а т ак ж е  о собы тиях, происшедших 
на  свете в  течение его долгой ж изни». Д о  сам ой кончины его мы сли были обращены 
к стр ан е  .и народу, изучению  истории которы х он о тдал  больш ую  часть своей долгой 
ж и зн и ,—ж  К итаю . П оследним  трудом  А ндерсона, вы ш едш им в 1960 г., бы ла книга 
воспом инаний «К итай  в столетиях».
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