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При исследовании государственной политики Инкской империи важно учитывать адап-
тацию государства и общин к многообразным природным условиям Центральных Анд [6].
На современном этапе особенно активно изучается местная экономическая самодостаточ-
ность и взаимосвязь поселений, проживающих на разных экологических этажах [7] горно-
го массива. Выделяют периферийные регионы инков [1], которые обладали сложностями
по включению их в экономику государства: социальные (высокий уровень сопротивления
местного населения инкам или его низкая плотность) и природные, неблагоприятные для
ведения земледелия. Интерес со стороны империи мог состоять в стратегической позиции
такой области для дальнейших завоеваний и уникальные ресурсы (металлы или морские
продукты) [5].

Одним из таких регионов является долина Мокегуа на юго-западе Перу, у границы с
Чили в исторической области Контисуйу – одной из четырёх частей Тауантинсуйу [5]. Она
охватывает две экологические зоны: пустынного тихоокеанского побережья и андских вы-
сокогорий [6]. Из-за суровых природных условий регион не заселялся активно, и одними
из немногих памятников, которые демонстрируют наличие систем хранения в Мокегуа,
являются Камата-Тамбо и Такуай-Тамбо [3]. Жители специализировались на добыче при-
морских ресурсов (рыба, моллюски и гуано). Средние и верхние долины поставляли чили
и кукурузу, а высокогорья – картофель.

Долину Мокегуа населяли группы эстукинья [3], которые занимались террасным зем-
леделием (кукуруза и чили), а побережье Тихого океана – группы коле и каманчака, зани-
мавшиеся рыболовством. С приходом инков, судя по археологическим данным, произошло
развитие сельского хозяйства: были расширены системы каналов и террас, началось вы-
ращивание новых культур.

Памятник Камата-Тамбо находится в верхней части долины Мокегуа, на высоте 2,8
км над уровнем моря. Вблизи проходил участок имперской дороги [4]. Памятник включал
в себя 31 складское помещение (колька), организованные в три сектора (южный, северо-
западный и северо-восточный). Южный сектор состоял из 7 складов размерами 6 х 5 м,
северо-западный – из 11 складов размерами 5 х 4 м, северо-восточный – из 13 размерами
4 х 3 м.

Постройки имели каменные прямоугольные стены с небольшими окнами на той части
фасада, которая обращена внутрь административного комплекса (тамбо). Их наружная
часть имела выступающие по диагонали камни (возможно лестницы внутрь склада). Все
три сектора имеют различия в архитектуре и сложносоставные полы. В южном секторе
исследовано складское помещение с трёхслойным полом. В последнем слое был обнаружен
небольшой вентиляционный канал. В похожем помещении в северо-западном секторе были
найдены два дренажных канала, по которым направляли дождевую воду к остальным со-
оружениям. Различия в архитектуре хранилищ, вероятно, объясняются предназначением
построек для определённых видов продуктов [2].
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В 100 м от комплекса тамбо наблюдалось поселение эстукинья, Камата-Пуэбло [2]. В
его центральной части были обнаружены складские помещения с дренажной системой.
Каждое из помещений имело размеры 3 х 4 м. Исследование напластований под полами
складов показало, что эти постройки сооружены в эпоху инков.

В прибрежной зоне Мокегуа находятся памятники Такуай-Тамбо и Такуай-Пуэбло [3],
которые показывают вариативность проведения политики инков в различных экологиче-
ских нишах [7]. Археологические работы обнаружили три небольшие постройки круглой
формы в плохом состоянии и диаметром 3 м, два инкских длинных административных
здания (кальянки) размерами 15 х 5 м и прямоугольные сооружения вокруг площади. От
складов сохранились только ряды камней на поверхности, только напоминавшие их по
форме. По форме они круглые, полуподземного типа, имели тростниковые крыши. Такие
объекты специально строились в местах с низкой влажностью для надлежащего хранения
местных продуктов.

В докладе будет представлена попытка показать масштаб инкских инвестиций в перифе-
рийные регионы государства, различия в их объёме как в высокогорьях, так и на тихооке-
анском побережье. Помимо этого, будут высказаны предположения по поводу интересов
самого государства в таких неблагоприятных для ведения хозяйства районах и методах
взаимодействия инков с местными сообществами и их элитами.
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