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Надписи на бронзовых изделиях являются важнейшим эпиграфическим источником
по истории периода Западного Чжоу (1027-771 гг. до н.э.), поэтому им уделяется большое
внимание [2]. Значительно реже речь идет о самих носителях этих надписей – ритуальных
сосудах и других изделиях. Их комплекс не был неизменным, а изменялся от периода к
периоду.

Для исследования всего комплекса этих надписей группой исследователей (М.Ю. Улья-
нов, Г.С. Попова, М.В. Ефименко) составляется «База данных», в которую включены
надписи на бронзовых изделиях эпохи Западного Чжоу. Сначала в нее вошли почти все
переведенные на русский язык надписи [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Сейчас она пополняется за счет
публикаций китайских специалистов и переводов на английский язык.

Сейчас в «Базе данных» учтено 578 сосудов с надписями (из ок. 6000 изделий с над-
писями [9]). Из них 193 (33,4%) сосуда раннего Западного Чжоу (1027-965 гг. до н.э.), 190
(32,9%) среднего Западного Чжоу (965-887 гг. до н.э.), 195 (33,7%) позднего Западного
Чжоу (887-771 гг. до н.э.). Как видим, изделия распределены равномерно по периодам
Западного Чжоу.

Нами был проведен анализ номенклатуры изделий, которые использовались для нане-
сения надписей. Всего в «Базе данных» учтено 26 типов ритуальных изделий из бронзы
(см. Таблицу 1).

По массовости они образуют пять групп.
Группа наиболее приоритетных (массовых) сосудов состоит из глубоких чаш с фи-

гурными ручками гуй (49/69/51[1]) и котлов-триподов дин (55/48/41). Данные сосуды
использовались в каждом из периодов и являлись основными сосудами для нанесения
надписи. Остальные сосуды использовались с различной интенсивностью в зависимости
от периода.

Малочисленные группы изделий представлены кубками с крышкой в виде животно-
го гун и цилиндрическими кубками чжи (2/1/0 и 2/1/0), двучастными триподами янь
(2/2/1), глубокими чашами с ручками-ушками юй (1/1/1), крышками сосудов гай (2/2/2),
вазами лэй (1/1/0), накладками для ручек пу (0/0/2), малыми колоколами бо (0/0/2),
ложками шао (0/0/1), банками гуань (0/0/1), высокими узкими кубками гу (1/0/0) и
триподами с полыми ножками и упорами цзя (1/0/0).

В раннем Западном Чжоу (государи: У-ван, Чэн-ван, Кан-ван, Чжао-ван) были наибо-
лее популярны кувшины с дугообразной ручкой ю (23/8/1), четырехугольные кубки цзунь
(23/7/1), высокие лари и (11/5/1) и кубки-триподы со сливом цзюэ (4/1/0). В среднем
Западном Чжоу произошло уравнение в количестве тех сосудов, которые представляли
ранний период Западного Чжоу и тех сосудов, которые пришли им на смену. А в позд-
нем Западном Чжоу (И-ван (II), Ли-ван, Сюань-ван, Ю-ван) окончательно завершилась
смена наиболее популярных сосудов раннего и среднего периодов на сосуды, которые до-
минировали в более позднее время. Это низкие овальные лари сюй (1/9/17), кувшины с
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выпуклым туловом и крышкой ху (3/7/13), неглубокие блюда пань (3/7/11), триподы ли
(3/2/13), колокола чжун (1/12/26), низкие прямоугольные лари фу (0/1/4) и ковши без
крышки и (0/0/4).

Что касается изменения самого типа изделия, то в раннем Западном Чжоу были
популярны два типа кубков, кувшин и высокий ларь. В среднем Западном Чжоу (Му-
ван, Гун-ван, И-ван (I), Сяо-ван) на смену им приходят два типа низких ларей, два типа
кувшинов, колокол, неглубокое блюдо и ковш без крышки, которые станут массовыми в
позднем Западном Чжоу.

Ни один из двух популярных ранее типов кубков – четырехугольный кубок цзунь
(23/7/1) и кубок-трипод цзюэ (4/1/0) – не проявляется в среднем и в позднем периоде,
им на смену не приходит новый массовый тип кубка.

Кубки гун (2/1/0), чжи (2/1/0) и гу (1/0/0) в позднем Западном Чжоу перестали
использоваться как сосуды для нанесения надписи. Это говорит о том, что их роль при
нанесении надписи был утрачена.

В среднем Западном Чжоу произошла замена высоких ларей на два типа низких ларей.
Высокие лари и (11/5/1) представлены значительным числом сосудов (2.9%), низкие
овальные лари сюй (1/9/17) и низкие прямоугольные лари фу (0/1/4), пришедшие им на
смену, в сумме составляют 5.7%, что говорит об увеличении числа использования данного
типа изделия.

Кувшин с дугообразной ручкой ю постепенно уступал свои позиции (23/8/1) кувши-
ну с выпуклым туловом и крышкой ху (3/7/13). В среднем периоде число двух типов
кувшинов уровнялось, но в позднем периоде кувшин ху значительно выдвигается вперед.
Однако, стоит отметить, что замена кувшинов привела к потере позиций этого типа изде-
лия, поскольку в раннем периоде оно было представлено заметно бóльшим числом сосудов
(23 в раннем и 13 в позднем периоде).

Таким образом, массово переход от одних типов сосудов для нанесения надписи к дру-
гим состоялся в течение среднего Западного Чжоу и окончательно оформился в позднем
Западном Чжоу. Такой переход можно объяснить тем, что именно в это время на всей
территории государства Западное Чжоу проходили наиболее значимые преобразования в
ритуальной и культовой сферах.

[1] Здесь и далее первая цифра обозначает число сосудов в «Базе данных» раннего
Западного Чжоу, вторая — среднего Западного Чжоу, третья — позднего Западного Чжоу.
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Рис. 1. Таблица 1. Количественное соотношение типов изделий с надписями по периодам За-
падного Чжоу
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