
Шайгинское городище 
 
Шайгинское городище – один из самых крупных и наиболее изученным па-

мятников на территории Приморья, расположено в Партизанском районе. Раскоп-
ки на нем под руководством Э.В. Шавкунова велись тридцать лет (Шавкунов Э.В., 
А-1962, А-1963, А-1964, А-1965, А-1970, А-1978, А-1979, А-1980, А-1981, А-1982, 
А-1983, А-1984; Шавкунов Э.В., Леньков В.Д., А-1967, А-1968, А-1987, А-1989, А-
1990, А-1991, А-1992; Шавкунов Э.В., Леньков В.Д., Галактионов О.С., А-1969; 
Шавкунов Э.В., Галактионов О.С., Семениченко Л.Е., Васильев Ю.М., А-1971; 
Шавкунов Э.В., Леньков В.Д., Семениченко Л.Е., Васильев Ю.М., А-1972; Шавку-
нов Э.В., Хорев В.А., А-1973, А-1974, А-1975, А-1976, А-1977). Городище нахо-
дится в распадке сопки, расположенной в виде амфитеатра, по дну которого про-
текает ручей. Общая площадь городища около 45 га, общая протяженность вала, 
проходящего по гребням сопки, 3600 м, высота его варьирует в пределах от 0,5 до 
4 м в зависимости от степени уязвимости участка городища. Юго-восточная часть 
памятника была укреплена дополнительным валом, проходящим на территории 
городища, а не снаружи, как обычно. С юго-восточной стороны городища у под-
ножья сопки имелся подковообразный "редут" с двумя дополнительными валами, 
назначение которого пока не выяснено. Для большей обороноспособности вал за-
щищен ронделями*. На Шайгинском городище их насчитывается девять. Углы го-
родища и ворота укреплены башнями. 

На городище выявлено четверо ворот: в северо-западной стороне, главные 
ворота, защищены Г-образным захабом длиной 30 м. Перед входом, т.е. у начала 
захаба обнаружены четыре парных ямки от столбов, которые, очевидно, поддер-
живали деревянную арку. От ям отходят параллельно валам захаба две 
шестиметровые канавки глубиной 0,2 м, шириной 0,15-0,2 м. Вполне возможно, 
что это следы от основания деревянных стен, предохранявших проход от засы-
пания землей с валов. Похоже, что подобная стенка находилась и в северо-
восточной стороне прохода, так как там зафиксированы следы от такой же ка-
навки. Южнее поворота захаба было выявлено большое скопление черепицы, указы-
вающей, очевидно, на то, что в районе разрыва основного крепостного вала распо-
лагался павильон с черепичной крышей. Это дает возможность предполагать, что 
центральные ворота построены в характерной для средневековых стран Дальнего 
Востока традиции (Артемьева Н.Г., 1989, с.53; Шавкунов В.Э., 1989, с.60-64); в се-
веро-восточной стороне находилось двое ворот, одни – в виде разрыва в валу, дру-
гие – оформленные С-образным захабом; юго-западная сторона имеет ворота так-
же в виде разрыва в валу. Они одновременно могли являться шлюзом для вывода 
воды из городища. Интересной особенностью Шайгинского городища является его 
внутренняя застройка – оба склона распадка представляют собой лестницу из тер-
расовидных площадок искусственного происхождения, на которых размещались 
жилые и производственные комплексы. На городище хорошо прослеживаются до-
роги, соединяющие разные участки поселения. Несомненно, что застройка горо-
дища велась по заранее продуманному плану: были выбраны места для "внутрен-
них городов", "редута", кварталов ремесленников и чиновников. В северо-
западной части городища прослеживаются два "внутренних" города. Один прямо-
угольной формы, размерами 30x20 м, с выходом с юго-восточной стороны. В севе-



ро-западном углу города находилась башня. Восточнее от этого "внутреннего го-
рода" на расстоянии 20 м располагался второй "внутренний город" размерами 
60x70 м, с двумя выходами с восточной и северной сторон. 

Еще два "внутренних города" площадью 50x100 м и 80x120 м находились в 
юго-восточной части городища. Они обнесены валом 0,5-1 м. Раскопки произво-
дились лишь на территории одного из них. По форме этот "внутренний город" 
близок к квадрату с разрывом-выходом в юго-восточной стороне. Внутри города 
визуально выявляются 7 больших и 1 маленькая террасовидные площадки, две из 
которых перед входом были вскрыты. На них обнаружены здания колоннадной 
конструкции с черепичной крышей. С наружной стороны, перед входом во "внут-
ренний город", находились подобные здания, расположенные двумя рядами. Эти 
здания с юго-восточной стороны обнесены валом протяженностью 50 м. К западу 
от зданий находится "редут". В плане он имеет вид четырехугольника (26x26 м), 
обнесенного валом высотой 2м, углами ориентированного по сторонам света. Вход 
в него находился с северозападной стороны, при раскопках которого были выяв-
лены крупные гальки и большое количество древесного угля (Шавкунов Э.В., А-
1968, л.32-38). Очевидно, вход в "редут" выкладывался гальками, а ворота были 
деревянными. Внутри "редута" найдены три жилища: два у входа, третье – напро-
тив входа. Жилища по размерам небольшие, с канами Г-образной формы. Э.В. 
Шавкунов предполагает, что в центральном жилище жил чиновник, а в левом и 
правом от входа располагалась его прислуга, точнее, обслуживающий персонал 
(Шавкунов Э.В., А-1968, л.38). Возможно, что "редут" использовался как стороже-
вое помещение. "Редут" находился, с одной стороны, рядом со зданием колоннад-
ного типа, а с другой – в 200 м от южных ворот городища ив 100 м почти напротив 
входа-разрыва дополнительного вала "внутреннего города" в северо-восточной 
части городища. Таким образом, из "редута" можно было наблюдать за воротами 
городища. 

Квартальное деление городища впервые выявил Э.В. Шавкунов по анализу 
обнаруженного вещевого материала. Как считает исследователь, население горо-
дища группировалось по профессионально-производственным и социальным при-
знакам на отдельные кварталы (Шавкунов Э.В., А-1970, л.29). Они имели естест-
венные границы и не были замкнутыми, обнесенными валами, кварталами, как в 
средневековом Китае (Стужина Э.П., 1979, с.95). Район проживания крупных 
должностных лиц располагался в юго-западной части городища. Со всех сторон он 
был отделен от города: с южной – крепостным и дополнительным валами, с запад-
ной – дополнительным валом, с восточной и северной – валами от "внутреннего 
города". Внутри этого квартала находился описанный выше "редут". 

Все террасовидные площадки в этом районе, на которых располагались жи-
лища, продольной стороной ориентированы по линии юг-север. Вход у большин-
ства жилищ находился с южной стороны. В этом районе все жилища имели пло-
щадь 48 кв.м, внутри их находился трехсекционный П-образный в плане кан. Жи-
лища, расположенные западнее "редута" (213, 208, 212, 215, 218, 219, 221, 233), 
имеют перед входом площадки, очевидно, хозяйственные дворы. У жилищ, нахо-
дящихся восточнее "редута" (194, 181, 188, 198, 174, 178, 186), перед входом най-
дены остатки амбаров-летников, причем в большинстве случаев на них обнаруже-
ны прослойки горелого зерна мощностью 10-15 см. Жилища в этом районе пора-



жают своим единообразием по площади, ориентировке входа, интерьеру. Жилища 
строились довольно плотно: одно рядом с другим, создавая ряды, которые шли па-
раллельно друг другу. 

В северо-западной части городища выявлен район средневековых металлур-
гов. На его территории располагались металлоплавильные и металлообрабаты-
вающие мастерские. В настоящий момент на городище раскопано семь мастер-
ских, на которых найдены остатки плавильных печей, кузнечных и плавильных 
горнов, опочных ящиков, ямы с древесным и каменным углем, шлаками. Жилища 
в районе мастерской 3 (25, 26, 31, 37) небольшие по площади, без хозяйственных 
дворов, внутри их прослежены следы кузнечно-слесарного производства, т.е. при-
митивные плавильные горны, обнаружены пинцеты, ювелирные молоточки, чека-
ны, напильники, бронзовые слитины, серебряный и бронзовый лом. Аналогичный 
производственный комплекс по выплавке и обработке различных металлов пред-
ставляла мастерская 6 вместе с жилищами ремесленников (41, 48, 52, 55, 56) 
(Леньков В.Д., 1974, с.57). 

Район, где располагались мастерские, находился рядом с ключом, так как во-
да была необходима для работы. Интересно отметить, что в районе мастерских 3 и 
4 находилась дамба, перегораживающая ключ, благодаря чему собиралось боль-
шое количество воды. Еще одна особенность района мастерских: он был вдали от 
жилого комплекса городища, а для площадок, на которых располагались мастер-
ские, выбирался довольно крутой склон сопки, в связи с чем одна из стенок терра-
сы, углубленная в склон сопки, оказалась очень высокой. Очевидно, это было не-
обходимо для противопожарной безопасности. 

В районе восточнее металлургических мастерских почти во всех жилищах 
отмечены следы ремесленного производства. Так, жилища 209, 183, 83, 214, 210, 
60, 180, 94 по материалу можно отнести к жилищам ювелиров по цветным и чер-
ным металлам. В жилище 162 отмечены следы производства мастера-костореза. В 
жилищах 217, 227 находились, возможно, ремесленники, специализирующиеся по 
изготовлению панцирных пластинок. В жилище 173 занимались выделкой кожи, 
возможно, и в жилище 202 хозяин обрабатывал кожи. Следы гончарного произ-
водства зафиксированы в жилище 200. Все эти жилища концентрировались в севе-
ро-восточной части городища. Они имели фасад с южной, т.е. продольной сторо-
ны. Внутри жилища находилось по два кана, расположенных слева и справа от 
входа. Такая планировка освобождала и увеличивала центральную часть жилища, 
где можно было расположить наковальни, горны и прочие производственно-
хозяйственные объекты. 

Следы ремесленного производства встречены и в других районах городища. 
Так, в жилищах 44, 46, 59, 61, 54, 58 обнаружены находки, относящиеся к ремес-
ленникам-ювелирам, в жилищах 189, 179, 65, 176 проживали кузнецы, в жилище 
50 – гончар. Остатки ремесленного производства встречены и в других жилищах. 
Это естественно, так как каждый хозяин при ремонте оружия, орудий труда дол-
жен был иметь под рукой необходимые приспособления и инструмент для этого. 
Как зависели ремесленники от местной администрации, неизвестно: но то, что 
кварталы ремесленников концентрировались в определенных местах городища, 
говорит о планомерности заселения города. Скорее всего, все функции, связанные 
с организацией города, его благоустройством, выполняли государственные адми-



нистративные органы. В их ведении должны были находиться все внутренние 
строительные работы по прокладке и сооружению дорог, колодцев, жилищ и т.д. 

Особенностью Шайгинского и некоторых других городищ является усадебная 
застройка, которая характеризуется наличием на одной террасе жилища и хозяйст-
венной постройки, например, свайного амбара. В тех случаях, когда рядом с жи-
лищем не было хозяйственных построек, там зафиксированы хозяйственные дво-
ры. Встречаются жилища и без хозяйственных дворов и построек. Если жилища 
находились на одной друг от друга пандусами шириной 1-2 м, служившими в ка-
честве своеобразных дорог, по которым можно было пройти сквозь жилой массив. 

Усадьба-двор как хозяйственный комплекс была известна в Сунской импе-
рии. Но для китайской усадьбы характерно стремление к использованию двора, 
обстроенного с трех или четырех сторон, причем дом вместе с двором чаще всего 
окружались глухой стеной (Стужина Э.П., 1979, с. 107). Такой тип усадеб мог ис-
пользоваться на долинных городищах. Чжурчжэни, приспосабливаясь к рельефу 
местности, вырабатывают свой стиль в постройке усадеб. Э.В. Шавкунов выделяет 
их пять типов, считая, что расположение хозяйственного двора от внутренней 
планировки самих жилищ (Шавкунов Э.В., 1990, с.79-80). Первый тип усадьбы, по 
его классификации, состоял из жилищ с П-образным каном, у которого одна из 
секций укорочена, а хозяйственный двор с амбаром располагался напротив входа. 
По характеру находок усадьбы этого типа принадлежали состоятельным слоям на-
селения. Второй тип – жилища с двумя автономными, расположенными друг про-
тив друга канами и хозяйственным двором с амбарами, находящимся на одной из 
боковых сторон жилища. Этот тип усадьбы принадлежал ремесленникам-
надомникам. Третий тип усадьбы – жилища с П-образным каном, у которого боко-
вые секции имеют почти одинаковые размеры. Хозяйственные дворы у данного 
типа усадеб, если они и имеются, то расположены позади жилищ, причем чаще 
всего без амбаров. Этот тип усадеб, по мнению Э.В. Шавкунова, принадлежал ли-
цам, находящихся на государственном обеспечении, например, воинам-
профессионалам. Четвертый тип – жилища с Г-образным каном, без хозяйственно-
го двора. Этот тип характерен для беднейших слоев населения. Пятый тип – 
усадьбы, состоящие из двух расположенных на одной террасе жилищ, в одном из 
которых жил хозяин усадьбы, во втором – работник. Нам кажется, что не стоит 
связывать два понятия – устройство самой усадьбы, т.е. местонахождение двора и 
самого дома, с понятием внутренний интерьер или планировка жилища. Усадьба, в 
первую очередь, жилищно-хозяйственный комплекс, составляющий одно хозяйст-
венное и архитектурное целое. Поэтому для выделения типов усадеб, по-нашему 
мнению, в основу надо положить месторасположение хозяйственного двора (с хо-
зяйственными постройками и без них) по отношению к входу в жилище. Таким 
образом, выделяются три типа усадеб на Шайгинском городище: I тип – хозяйст-
венный двор находится перед входом в жилище; II тип – хозяйственный двор рас-
полагается за жилищем, т.е. за противоположной от входа стенкой жилища. При-
чем, следует отметить, что эти типы усадеб жилища имеют вход с короткой (попе-
речной) стороны; III тип – хозяйственный двор построен сбоку от входа, а фасад-
ная сторона жилища почти всегда находится на длинной (продольной) стене. 60% 
жилищ Шайгинского городища имеют хозяйственные дворы, к первому типу уса-
деб относится 34% жилищ; ко второму – 12%; к третьему типу – 14%. Усадьбы, во 



дворе которых располагались амбары, составляют 30%. Судя по археологическому 
материалу, они явно принадлежали состоятельным слоям населения. Усадьбы оп-
ределенного типа концентрировались в разных районах городища. Юго-западная 
часть городища, где предположительно проживали чиновники, занята усадьбами I 
типа, II тип усадеб тяготеет к юго-восточной части городища, а III тип – к северо-
западной, где располагался квартал ремесленников. Очевидно, планировка усадеб 
была связана с социальной принадлежностью и характером производственной дея-
тельности хозяина дома. 

Диаграмма распределения площадей показывает, что 53% жилищ Шайгин-
ского городища имели площадь в пределах 40-50 кв.м, 22% жилищ – 30-40 кв.м. 
Попытка картографирования на городище жилищ по площадям не дала возможно-
сти выявить какие-либо районы с концентрацией жилищ определенной площади. 

Вопрос о процессе застройки городища пока точно решить не удалось, не да-
ют ответ на него ни стратиграфия, ни попытка нанести на сводный план жилища 
плохой сохранности и с перестройками. Несомненно, что застроить всю площадь 
городища сразу было невозможно из-за слишком большого объема строительных 
работ, кроме того, город существовал не один десяток лет и при увеличении насе-
ления, естественно, росла постоянная потребность в жилье. По-видимому, за-
стройка города началась от ручья у подножья сопки и постоянно продвигалась 
вверх по склонам. Жилища плохой сохранности большей частью находятся в ниж-
них рядах террас, хотя не всегда можно выделить причины плохой сохранности: 
было ли жилище заброшено еще при существовании городища или же оно плохо 
сохранилось из-за земляных оползней и намыва земли во время ливней. Но не ис-
ключено, что район первой застройки находился около центральных ворот, воз-
можно, этим объясняется однотипность домов на этом участке. 

Несомненно, что Шайгинское городище – это средневековой город с много-
численным населением и вместе с тем крупный административно-хозяйственный 
центр чжурчжэньской империи на северо-восточных ее окраинах. В настоящий 
момент на городище раскопано 278 жилищ – это около 2/3 площади городища. Та-
ким образом, можно предположить, что на городище было около 400 жилищ. Воз-
можно, это соответствует мэньань времени Восточного Ся. 

 
* Рондель – это полукруглые выступы на крепостной стене, иногда несколько возвы-

шающиеся над стеной. Они имели назначение фланкировать подступы к стенам (Шперк 
В.Ф., 1946). 
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