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Предисловие

ческой журналистикой: участвуют в лите
ратурном редактировании археологических 
журналов и сборников — и пишут научно- 
популярные книги по истории и археоло
гии. Владимир Ключников — профессио
нальный археолог, специалист прежде всего 
по хазарам.

В течение многих лет мы все вместе — 
Владимир в качестве руководителя, а Ольга 
и Валерий в качестве «квалифицированных 
землекопов» — участвовали в исследовании 
донских курганных могильников, городищ 
и поселений. Первая научно-популярная 
книга, которую мы написали втроем, на
зывалась «Хазары» — немало страниц в ней 
посвящено нашим собственным хазарским 
раскопкам.

С хазарами все понятно. Но почему сюн- 
ну? Почему донские археологи вдруг обрати
лись к народу, который в далеком прошлом



обитал у границ Китая? К народу, основным источником 
информации о котором являются древние китайские хро
ники... Эта тема значительно больше пристала бы специали- 
стам-синологам или же археологам, работающим в Забайка
лье, Монголии и Северном Китае.

Все началось с того, что мы решили написать книгу о гун
нах. Гунны прошли через наши Донские степи и оставили 
здесь следы своего пребывания, хотя и не слишком много
численные. Интерес донских археологов к гуннам понятен 
и вполне законен. Но дело в том, что у гуннов, как и у любого 
народа, были предки. И хотя вопрос о предках гуннов до сих 
пор является дискуссионным, большинство исследователей 
склоняется к мысли, что ими были сюнну, точнее, северная 
ветвь этого народа. Естественно, что мы решили посвятить 
сюнну небольшую главу в нашей будущей книге.

Мы закопались в китайские хроники и работы археологов, 
изучающих сюннуские памятники, и по мере того, как мы за
нимались этим, дотоле малознакомым нам народом, он ста
новился нам все интереснее и ближе. Маленькая глава о нем 
превратилась в большую, потом — в очень большую... А по
том мы поняли, что пишем книгу о сюнну... Хочется верить, 
что нашим читателям этот замечательный народ будет так же 
интересен, как и нам.
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Глава 1 
Поиски предков

Первыми, кто познакомился с сюнну и рассказал о них 
в своих исторических хрониках, были древние китайцы. 

Основные сведения об этом народе дошли в изложении «от
ца китайской истории» знаменитого летописца Сыма Цяня, 
жившего в конце II — начале I веков до н. э., — он посвятил 
им одну из глав своего огромного труда «Исторические запис
ки», она так и называется «Сюнну ле чжуань» («Повествова
ние о сюнну»). Кроме того, сообщения об этом народе раз
бросаны и по другим главам его сочинения. Труд Сыма Цяня 
продолжил летописец Бань Гу, который в свою «Историю 
ранней династии Хань» тоже включил отдельное «Повество
вание о сюнну». С тех пор прошло около двух тысяч лет, по
этому неизвестно, как звучало тогда название этого народа — 
сохранились лишь иероглифы, которыми его обозначали.

В начале XIX века основоположник российской синологии 
Н.Я. Бичурин, долгое время живший в Китае, сообщил, что 
современные ему китайцы читают это слово по-разному: на 
юге оно произносится «хунну», а на севере, в том числе на пе
кинском диалекте, — «сюнну»1. Южное произношение — бо
лее древнее, но сегодня литературный язык Китая опирает



ся на северные диалекты, и фонетической нормой считается 
пекинское произношение, поэтому авторы настоящей книги 
будут употреблять слово «сюнну» (хотя некоторые специали
сты предпочитают писать «хунну» и даже «хунны», и в цита
тах будут встречаться разные варианты)2. Кроме того, в китай
ских летописях этот народ мог фигурировать под именем ху 
(в русских переводах иногда «хусцы»), хотя так могли назы
вать и варваров «вообще», и племена линъху или дунху3.

В переводе с китайского «сюнну» (хунну) означает «злой 
невольник». Впрочем, Н. Я. Бичурин подчеркивает, что это — 
случайное совпадение. Он пишет: «Хунну есть древнее на
родное имя монголов. Китайцы, при голосовом переложе
нии сего слова на свой язык, употребили две буквы: Хун злой, 
ну невольник. Но монгольское слово Хунну есть собственное 
имя, и значения китайских букв не имеет»4.

Однако сегодня мы можем почти с уверенностью сказать, 
что отождествлять хунну с монголами нельзя. Более того, они 
не были в чистом виде монголоидами — антропологи, иссле
довавшие их погребения, утверждают, что этот народ соеди
нил в себе черты монголоидной и европеоидной расы5.

Если верить китайским летописям, прародители сюнну 
обитали на окраинах Поднебесной еще в III тысячелетии до 
н. э. В древних текстах часто встречаются упоминания о не
ких северных варварах сюньюй, которых традиционно счита
ли непосредственными предками сюнну. Сыма Цянь начи
нает свою историю Китая с правления Желтого императора 
Хуан-ди, и уже об этом основоположнике китайской госу
дарственности он сообщает: «...на севере [Хуан-ди] прогнал 
сюнъюйцев...»6

Правда, нельзя не признать, что жизнь и деяния Желтого 
императора не вполне укладываются в рамки современной 
исторической науки — зачат он был от молнии, жил, по не
которым источникам, триста лет (из них правил сто: с 2698 по 
2598 год до н. э.), рост имел около трех метров и был счаст
ливым обладателем четырех глаз. Кроме того, первые до
шедшие до нас упоминания о Хуан-ди не старше V века до 
н. э.7, отстоят от его правления на две тысячи лет, и сего
дня уже трудно с уверенностью говорить о том, как сложи
лись его взаимоотношения с сюнъюйцами, если таковые во
обще существовали в его эпоху. Так или иначе, если верить

6 _____________________________ Сюнну, предки гуннов



преданию, завершив свои славные деяния, Желтый импера
тор улетел на небо на драконе8, а сюньюйцы остались на гра
ницах Поднебесной, которой теперь управляли преемники 
Хуан-ди, относящиеся к эпохе Пяти императоров, чья исто
ричность оценивается не многим выше, чем историчность их 
четырехглазого предшественника.

Сыма Цянь пишет: «Еще до времени Тана и Юя9 имелись 
[племена] шаньжун, сянъюнь, сюнъюй, [которые] жили [на 
землях] северных мань и вместе с пасущимися стадами ко
чевали с места на место. В их стадах больше всего было лоша
дей, крупного рогатого скота и овец, а из редких животных — 
верблюды, ослы и мулы, а также лошаки, низкорослые дикие 
лошади и куланы. Они передвигались в поисках воды и тра
вы, у них не было обнесенных стенами городов и постоян
ного места для жилья, они не занимались обработкой полей, 
однако у каждого имелся отведенный ему участок земли»10.

По мнению историка VIII века н. э. Сыма Чжэня, племе
на, которые во времена Тана и Юя назывались шаньжун или 
сюнъюй, в эпоху Ся (XXI—XVI века до н. э.) стали именовать
ся чуньвэй, в эпоху Инь (до XI век до н. э.) — гуйфан, в эпоху 
Чжоу (до середины III века до н. э.) — яньюн, а к эпохе Хань 
(с 206 года до н. э.) стали известны под общим именем сюннуп.

Племена сянъюнь, упомянутые Сыма Цянем, тоже тради
ционно считались предками сюнну. Об этом, обобщая сведе
ния китайских древних источников, сообщает Н. Я. Бичурин:

«Когда последний государь династии Ся умер в изгнании 
в 1764 году, то сын его Шунь-вэй немедленно с частью сво
его народа оставил Китай и поселился в Монголии. Потом
ки его известны были Китаю под названием сянъюнь, а потом 
под названием хунну. Они занимали нынешний Чахар, Ордос 
и пространство между ними вдоль Великой стены»12.

Напомним, что Великой стены во времена сянъюнь еще, 
конечно, не было. Что касается Ордоса и Чахара — эти терри
тории, располагавшиеся за северными границами Поднебес
ной, сегодня входят в состав Внутренней Монголии; от соб
ственно Монголии их отделяет пустыня Гоби.

В наши дни многие востоковеды возражают против того, 
чтобы отождествлять сянъюнь и сюнну, полагая, что особен
ности древнекитайской фонетики исключают возможность 
трансформации первого этнонима во второй13. Так или ина
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че, в течение многих веков это мнение преобладало. И уж 
во всяком случае, некоторые древние авторы возводили ис
торию сюнну к легендарному Шунь-вэю (Чунь-вэю). Сыма 
Цянь пишет: «Родоначальником сюнну был потомок рода 
Ся-хоу по имени Чунь-вэй»14. А комментатор III века Чжан 
Янь отмечает, что в иньский период Чунь-вэй бежал и пере
селился на север15. Правда, Чунь-вэй сегодня тоже считается 
более мифическим, чем историческим персонажем, и китаи
сты очень невысоко оценивают теорию Л. Н. Гумилева, ко
торый из вскользь сделанного древними историками упоми
нания о группе китайцев, переселившихся на север, выводит 
схему зарождения народа сюнну16.

Династия Ся, потомком которой считался Чунь-вэй, бы
ла первой императорской династией Китая — предыдущие, 
мифические, императоры передавали власть не сыновьям, 
а наиболее достойным из своих подданных. Впрочем, пра
вители рода Ся тоже относятся скорее к области мифологии, 
потому что никаких письменных свидетельств их существо
вания не сохранилось — все, что о них известно, было за
писано значительно позднее. А вот сменившие их династии 
Шан, а затем Инь правили уже во вполне историческую эпо
ху, от которой до наших дней дошло множество докумен
тов — более двадцати тысяч.

Правда, документы эти были весьма своеобразными, в ос
новном они представляли собой бараньи лопатки и панцири 
черепах — их нагревали раскаленным стержнем и по образо
вавшимся трещинам истолковывали волю духов и почивших 
предков. К счастью для грядущих археологов и историков, 
китайцы внесли в этот мистический ритуал присущую им 
любовь к бюрократическому порядку. К предкам обращались 
в письменном виде, причем на гадательных костях записыва
лись вопрос или просьба, дата, имя гадателя, полученный от
вет, а иногда сообщалось и о том, сбылось ли предсказание. 
Заодно предку могли пообещать, что в случае благополучно
го разрешения проблемы его почтят жертвоприношением, 
порою — весьма богатым, ведь многие вопросы носили важ
ный политический или военный характер17. Поскольку таких 
костей сохранилось множество, мы можем довольно полно 
представить себе историю, быт и нравы эпохи Шан—Инь. 
Именно в начале этой эпохи и жил, согласно китайским хро
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никам, легендарный (или, скорее, мифический) Чунь-вэй, 
которого Сыма Цянь называет родоначальником сюнну.

В иньских гадательных надписях довольно часто упоми
наются северо-западные соседи иньцев, цяны — это еще одно 
из названий предполагаемых предков сюнну. С цянами инь- 
цы воевали, захватывали их в плен и даже охотно приносили 
в жертву. Богов в нашем понимании у иньцев практически 
не было, но их с успехом заменяли духи природы и почив
шие предки. Сохранилась, например, надпись: «Предку Гэну 
приносим в жертву триста человек из племени цян»18.

Надписи на гадательных костях сообщают о «лошадиных 
цянах» и «во множестве разводящих лошадей цянах»19. Отме
тим, кстати, что, хотя северные соседи Поднебесной слави
лись своими лошадьми, верховой езды они в иньские вре
мена, да и гораздо позже, еще не знали. В эпоху Шан—Инь 
на территории Китая и его окрестностей появляются первые 
запряженные конями повозки, а достоверные свидетель
ства верховой езды известны, как это ни удивительно, толь
ко с V века дон. э.20

Впрочем, цянам, равно как и прочим возможным предкам 
народа сюнну, далеко путешествовать и не приходилось. Ко
чевое скотоводство вовсе не обязательно предполагает мас
штабные передвижения по бескрайней степи — для того что
бы считаться кочевником, достаточно иметь разнесенные на 
некоторое расстояние зимние и летние пастбища. Археологи 
доказали, что у северных соседей Поднебесной это расстоя
ние (по крайней мере в исследованном районе долины реки 
Хайнун-гол) со времен бронзового века равнялось пример
но 5 километрам — именно так были в среднем разнесены 
летние стоянки в окрестностях рек и зимники в предгорьях. 
Интересно, что такая система актуальна для скотоводов это
го региона и по сей день21.

Среди племен, которых китайцы отождествляли с сюнну 
или же с их прямыми предками, Сыма Цянь часто называ
ет жунов (они же — цяны иньских гадательных костей) и ди22. 
Эти два племени (или, точнее, две группы племен) обита
ли на северных и западных границах Китая; они, вероятно, 
мало отличались друг от друга, участвовали в совместных 
военных операциях, и их иногда рассматривают как один 
народ — предшественник сюнну. Народ этот был весьма во
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инственным, недаром слово «жун» поначалу означало «во
енный», и лишь позднее так стали называть целые племена 
(кстати, не только кочевые)23. Впрочем, многие современные 
китаисты считают, что жуны, ди и даже ху «не имеют никако
го отношения к сюнну»24.

Отметим, что и Л. Гумилев возражает против отождест
вления сюнну с жунами: он ссылается на историка VII века 
Фан Сюаньлина, который называл сюнну северными дисца- 
ми, а про жунов лишь сообщал, что их земли граничат с зем
лями сюнну25.

Фан Сюаньдин писал: « [Племена], относящиеся к группе 
сюнну, именуют общим названием бэй-ди — северные дисцы. 
Земли сюнну на юге соприкасались с землями [бывших] вла
дений Янь и Чжао, на севере граничили с пустыней, на востоке 
примыкали к землям девяти иских племен, на западе доходи
ли до земель шести [племен] жунов. Из поколения в поколе
ние [племена] подчинялись друг другу и не принимали систе
мы летосчисления, принятой в Срединном государстве»26.

Когда эпоха Шан—Инь сменилась эпохой Чжоу, основ
ными письменными источниками о жизни Поднебесной ста
ли ритуальные бронзовые сосуды, на которых было принято 
оставлять пространные записи о значимых событиях. И здесь 
снова под разными названиями упоминаются племена, ко
торые считались предками сюнну. На рубеже XI—X веков 
пограничные стычки с северными варварами сяньюнь носи
ли постоянный характер — сосуды сообщают о боях, захвате 
пленников и добычи. Известно, что некий доблестный ки
тайский полководец Ши-гун «отрубал головы и пленял вра
гов». Сразившись с сянъюнъцами, он добыл 5 боевых колес
ниц, 20 телег, 100 баранов, 30 металлических шлемов, 20 
треножников, 50 котлов и 20 мечей27.

Надпись на другом сосуде рассказывает о захвате сяньюнь- 
цами столичного города Сюнь. Против оккупантов были по
сланы войска, которые не только освободили город и отби
ли пленников, но и в двух сражениях взяли 117 вражеских 
колесниц. Добыча могла бы быть и больше, но в последней 
битве «колесницы [противника] захватить не удалось, пото
му как все они были сожжены в сражении, а кони перебиты». 
В результате китайский полководец по имени Дою был на
гражден «яшмовым украшением и бронзовым колоколом»28.
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Желанным трофеем в войнах с северными соседями, зем
ли которых китайцы теперь часто называли «Гуйфан» — 
«Страна демонов», — считались отрезанные уши врагов. Бо
лее того, до варварских ушей оказались охочи не только сами 
китайцы, но и их предки, духам которых уши приносились 
в жертву. Так, некий полководец Юй, напавший по приказа
нию своего государя на Гуйфан, доложил, что «захватил 4800 
отрезанных ушей, пленил вражеского населения 13080 че
ловек», не считая полученных телег, лошадей, быков и бара
нов. Государь (его в ту эпоху титуловали «ван») сказал: «Это 
славно!» Состоялась церемония, во время которой был до
прошен и казнен пленный вождь противника, а потом «Юй 
вводил пленных и вносил отрезанные уши через ворота, под
нося [их вану] у западных ступеней храма». Затем уши были 
сожжены в качестве жертвы духам29.

Китайцы вообще не жаловали варваров, живущих за пре
делами Срединного царства (как они называли свое государ
ство), но к северным и северо-западным соседям относились 
с особым предубеждением. Фан Сюаньлин писал:

«По характеру [варвары] алчны и жадны, злы и дерзки, 
не знают человеколюбия. Среди живущих в четырех сто
ронах света варваров эти черты особенно свойственны жу- 
нам и дисцам. Будучи слабыми, они выражали покорность из 
страха, будучи сильными, вторгались в наши земли и подни
мали мятежи. Даже во времена мудрых и высокоодаренных 
мужей, при правителях, обладавших огромными добродете
лями, никто не мог руководить ими с помощью благотворно
го влияния, привлечь на свою сторону с помощью милостей 
и добродетелей. Когда они были сильны, иньский импера
тор Гао-цзун устал от гуйфанов, чжоуский Вэнь-ван страдал 
от [племен] куньи и сяньюнев...»30

Войны с сяньюнъ описаны в знаменитой «Книге песен 
и гимнов» — «Шицзин», тексты которой создавались с XI по 
VII век. Интересно, что для синолога А. Штукина, перевед
шего книгу на русский язык, эти варвары настолько одно
значно ассоциировались с сюнну (хуннами, предками гун
нов), что он в своем переводе оперирует словом «гунны», 
хотя речь идет о временах, когда не только гуннов, но и сюн
ну еще не существовало. Возможно, такая вольность вызвана 
чисто литературными, художественными задачами, тем бо
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лее что перевод предназначен для широкого круга читателей. 
Но это — следствие уверенности, которая в течение пример
но двух тысяч лет существовала у китайских историков, а по
том и у их европейских коллег: что многочисленные север
ные и западные племена, носившие разные названия, в том 
числе сянъюнъ, это и есть будущие сюнну (от которых, в свою 
очередь, произошли гунны, захватившие пол-Европы).

К вопросу о том, насколько обоснована такая уверенность 
с точки зрения сегодняшних представлений (в которые внес
ла значительные коррективы археология), мы еще вернемся 
(о сомнениях филологов уже сообщалось). А пока что продол
жим разговор о сянъюнъ, которые под именем «гунны» тем не 
менее фигурируют в русском переводе «Шицзин». Сохрани
лись две песни о победах, одержанных над ними китайцами 
в конце IX века. Одна из них — «Ода о походе воеводы Нань 
Чжуна против гуннов». Она повествует о том, как Сын Неба от
дал полководцу Нань Чжуну приказ укрепить стеной «дальний 
Шофан» (так в древности называли северную границу Китая31).

Приказ от царя был Нань Чжуну вручен,
Чтоб дальний Шофан был стеной укреплен.
Идут колесницы, на ткани знамен 
И змеи блестят и сверкает дракон.
«Сын неба отдал повеление мне,
Чтоб дальний Шофан был стеной укреплен!»
Был грозен Нань Чжун, и ужасен был он,
И изгнаны гунны, и враг поражен32.

Другая песня озаглавлена «О походе воеводы Инь Цзифу 
на гуннов» — известно, что поход этот состоялся приблизи
тельно в 827 году до н. э., в царствование Сюань-вана.

В шестую луну объявили тревогу, тревогу,
Ряды боевых колесниц приготовив в дорогу;
Четверки коней горячи и сильны в колесницах.
Погружены латы из кожи обычные. Трогай!
В свирепом напоре кидаются гуннов отряды,
И нам торопиться навстречу кочевникам надо...
Так царь свое войско в далекий поход высылает,
Чтоб в царстве его укрепились и мир, и порядок.
(...)
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И наши войска лишь на гуннские орды напали — 
Прекрасные подвиги наши пред всеми предстали!

Поначалу, несмотря на «прекрасные подвиги» жителей 
Поднебесной, китайская армия потерпела несколько пора
жений, и кочевники сумели захватить часть китайских тер
риторий:

Но гунны, вперед не подумав, доверились силе —
Свой строй развернув, они Цзяо и Ху захватили,
И заняли Хао, и вторглись в пределы Шофана,
И вышли на северный берег Цзинхэ без изъяна.

Однако войска Сына Неба оказались морально сильнее 
и были лучше организованы. Они вдохновлялись своим зна
менем с вытканным на нем соколом и своими белыми вым
пелами. Их боевые колесницы были оснащены равномерно 
распределенными щитами, могучие кони в каждой четверке 
были тщательно подобраны и обучены.

И десять больших боевых колесниц устремились —
Дорогу вперед нам открыли могучим напором.

Инь Цзифу одержал над варварами убедительную победу, 
стал примером «для тысячи царств» и, завершив свои дея
ния, пировал с друзьями, поедая черепаху в жиру и раскро
шенного карпа33.

Но китайцам случалось и терпеть поражения от будущих 
сюнну (если принять версию о том, что приграничные вар
вары тех времен действительно были прародителями сюнну). 
Сыма Цянь сообщает, что в 771 году «чжоуский Ю-ван был 
убит цюанъжунами; чжоуский дом ослабел и перенес [столи
цу] на восток»34. Цюанъжунами назывались северо-западные 
жуныг\  которые, собственно, и считались предками сюн
ну36. Интересно, что их название буквально переводится как 
«собачьи жуны». Впрочем, ничего особо обидного китайцы 
в эти слова не вкладывали. В древнем географическом трак
тате «Каталог гор и морей» в разделе о «северных землях» 
рассказывается о Царстве цюанъжунов: «Царство Дарован
ное собаке называется [еще] царством Собачьих жунов (Со- 
бак-воинов). [Его жители] похожи на собак. Там женщина
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совершает жертвоприношение, преклонив колено, подносит 
[вино] и еду. Там белые кони в яблоках с красной гривой, 
с глазами как золото (хуанцзинь). Называются цзилян. Про
едешься на таком, проживешь тысячу лет»37.

Историю поражения Западного Чжоу от «собачьих жунов» 
излагают многие китайские историки, объясняя его, впро
чем, не военным превосходством варваров, а дурным ха
рактером Бао Сы — наложницы (а позднее и главной жены) 
правителя Ю-вана. В книге III века до н. э. «Вёсны и осени 
господина Люя» рассказывается:

«У чжоусцев была резиденция в Фэнхао, на границе с вла
дениями жунов, и они заключили соглашение с чжухоу о том, 
что по сторонам дороги, по которой ездит ван, будут воздвиг
нуты высокие башни с барабанами наверху, чтобы переда
вать сигналы на большие расстояния; если жуны нападут, ба
рабанный бой известит об этом от башни к башне, и войска 
чжухоу вместе прибудут на выручку к Сыну Неба. Когда од
нажды действительно появились разбойники-а*су//ь/, ван ве
лел бить в барабаны, и все чжухоу прислали свои войска, Бао 
Сы очень обрадовалась — так ей этот барабанный бой понра
вился»38.

Тут надо объяснить, что, согласно другим источникам, Бао 
Сы отличалась очень мрачным характером и никогда не улы
балась и не смеялась, чем приводила своего повелителя в пол
нейшее расстройство. «Царь загонял коней, устраивал обла
вы на зверей и не давал им роздыха, лишь бы угодить БаоСы. 
Во время пьяных оргий вино лилось рекой, шуты развлекали 
двор всю ночь до рассвета. Но Бао Сы никогда не улыбалась. 
А Ю-вану хотелось рассмешить ее. Он перепробовал десять 
тысяч всяческих уловок, а она и не улыбнулась». Но, уви
дев, как пылают сигнальные огни, бьют барабаны, а удель
ные князья мчатся в столицу каждый со своим войском, Бао 
Сы наконец расхохоталась на радость Сыну Неба39.

С тех пор, «когда Ю-вану хотелось, чтобы Бао Сы смея
лась, он приказывал бить в барабаны, и войскам чжухоу при
ходилось каждый раз спешить на помощь, но никаких раз
бойников не находить. Когда же через некоторое время жуны 
действительно напали и Ю-ван приказал бить в барабаны, 
чжухоу войск не прислали. А сам Ю-ван умер у подножия 
горы Лишань на забаву всей Поднебесной»40.
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Поражение, нанесенное цюанъжунами злополучному 
Ю-вану, было столь сокрушительным, что династия Запад
ная Чжоу на этом пресеклась, а столицу государства пере
несли на восток — так было положено начало династии Во
сточная Чжоу.

Впрочем, северные кочевники были не только врагами, 
но порою и желанными союзниками некоторых китайских 
властителей. По сообщению Сыма Цяня, в VII веке до н. э. 
чжоуский Сян-ван «женился на дочери вождя племен жу- 
нов и ди, сделав ее хоу (старшей женой. — Авт.)»9 чтобы вме
сте с новоявленными сородичами напасть на царство Чжэн. 
Но после того, как союзники помогли Сян-вану одержать 
победу, «он отдалил от себя супругу из дисцев [Ди-хоу], и она 
озлобилась». Озлобившись, оскорбленная супруга заключи
ла тайный союз с мачехой своего мужа и ее сыном. Вместе 
они открыли жунам и ди ворота столицы, и неблагодарно
му мужу пришлось бежать из своих владений, а на престоле 
Сына Неба воцарился его сводный брат. Кочевники глубоко 
продвинулись в глубь Поднебесной, оттуда они целых четы
ре года «нападали на срединные царства и грабили их, при
нося беды населению», пока Сян-ван не разбил их с помо
щью очередных союзников — царства Цзинь41.

Вообще, надо отметить, что союзнические, матримони
альные и прочие связи жителей Поднебесной с жунами были 
делом достаточно обычным. Никого особенно не удивляло 
и переселение китайцев к варварам — пресловутый Чунь-вэй 
отнюдь не был исключением. Известно, что во второй поло
вине VII века до н. э. у правителя одного из жунских племен 
был советником некий Ю-юй, предки которого происходи
ли из царства Цзинь. Сыма Цянь описывает, как повелитель 
жунов отправил Ю-юя послом в царство Цинь, дабы тот пе
ренял полезный опыт у циньского правителя Ми-гуна, сла
вившегося своей мудростью. Но когда два государственных 
мужа познакомились, выяснилось, что учиться должен не 
варвар у китайца, а китаец у варвара. Осмотрев богатый дво
рец царя, Ю-юй сказал: «Если вы заставляли духов все это 
сотворить, то утомили духов, а если заставляли людей созда
вать это, то просто замучили народ!» Гость преподал своему 
венценосному хозяину нравственные принципы управления 
государством, и тот взволновался, понимая, что варварский
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правитель, «обладая простотой и добродетелью», будет для 
него постоянным «источником тревоги».

Впрочем, проблема решилась просто: «Расспросив у Ю-юя 
подробно о характере местности и военной силе жунов, 
[Му-гун] приказал своему секретарю Ляо отправить прави
телю жунов шестнадцать певичек. Правитель жунов, получив 
их, очень обрадовался и целый год не возвращал [певичек]». 
Разлагающее влияние цивилизации крайне пагубно подей
ствовало на неокрепшую варварскую душу. Возвративший
ся на родину Ю-юй пытался увещевать своего повелителя, 
но безуспешно. «В конце концов Ю-юй бежал и перешел на 
сторону Цинь... На тридцать седьмом году (623 год) Цинь по 
плану Ю-юя напало на правителя жунов, присоединило к се
бе двенадцать царств, устроило земли на расстоянии в тысячу 
ли и стало главенствовать над западными жунами». Интерес
но, что в ознаменование этой победы, одержанной с помо
щью музыкальных див, Сын Неба (вассалом которого был 
Ми-гун) послал правителю Цинь музыкальный же подарок: 
гонги и барабаны42.

Однако успехи Ми-гуна не решили «жунского вопро
са», ведь на северных границах Поднебесной обитало мно
жество жунских племен. Сыма Цянь пишет: «...На запад от 
[гор] Лун[шань] стали жить мяньчжу[ские жуны], гуньжуны, 
ди и хуаньские жуны, а к северу от [гор] Цишань и Ляншань 
и рек Цзин и Ци поселились ицзюйские, далиские, ушиские 
и цюйяньские жуны. К северу от [княжества] Цзинь прожива
ли жунские племена линьху и лоуфань, к северу от [княжества] 
Янь — дунху и шанъжуны. Все они были рассеяны по горным 
долинам, и каждое имело своих правителей — вождей, и, хотя 
им время от времени удавалось собрать вместе более ста жун
ских [племен], объединить их никому не удалось»43.

В середине VI века до н. э. «цзиньский Дао-гун послал Вэй 
Цзяна заключить мир с жунами и ди, и их послы стали яв
ляться к цзиньскому двору». Но военные стычки продол
жались, и в V веке «ицзюйские жуны... стали сооружать для 
своей защиты городки, укрепленные стенами, однако Цинь 
постепенно, шаг за шагом, захватывало их»44.

Несмотря на непрерывные войны, на рубеже IV и III ве
ков до н. э. общение китайцев с жунами было уже настолько 
тесным, что вдова циньского правителя (Сыма Цянь называ
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ет ее Сюань-тайхоу) вступила в незаконную связь с правите
лем ицзюйских жунов и родила от него двух сыновей45. Прав
да, эта властная дама исполняла роль регентши при своем 
малолетнем сыне-правителе, да и позднее она активно вме
шивалась в политику46, и общаться с варварскими вождями 
ей приходилось, так сказать, по долгу службы. И все же это, 
по-видимому, означает, что правитель ицзюйских жунов до
статочно часто бывал при циньском дворе. Кстати, ничем хо
рошим для него это не кончилось: родив от варвара двоих 
детей, коварная китаянка либо разочаровалась в своем лю
бовнике, либо в конце концов решила поставить политиче
ские интересы выше личных. Сыма Цянь сообщает, что она, 
«прибегнув к хитрости, убила правителя ицзюйских жунов 
в Ганьцюане, а после этого, подняв войска, нанесла серьез
ный урон ицзюйцам». Вскоре циньцы стали «сооружать Вели
кую стену для отпора хусцам» — еще относительно скромное 
сооружение, прикрывавшее только границу царства Цинь47.

Примерно в эти же годы длинную оборонительную стену 
для защиты своих владений от северных варваров построил 
Улин-ван, правитель царства Чжао. Интересно, что он, как 
и циньская регентша, относился к варварам без свойственно
го китайцам высокомерия. Сыма Цянь пишет: «...чжаоский 
Улин-ван... изменил [существовавшие в его княжестве] обы
чаи, ввел хуские одежды, стал практиковать стрельбу из лука 
с лошади [на скаку]» — то есть дополнил свою армию конны
ми стрелками... Стену для защиты от хусцев возвело и кня
жество Янь. Известно, что это княжество посылало хусцам

4Кзаложников .
Позднее, при императоре Цинь Ши-хуанди, эти и другие 

оборонительные сооружения были объединены в Великую 
Китайскую стену.

Первое упоминание о сюнну, в котором они названы своим 
настоящим именем и встроены в исторический контекст, от
носится к 318 году до н. э. Сыма Цянь пишет, как в этот год 
«войска княжеств Хань, Чжао, Вэй, Янь и Ци, ведя за собой 
отряды сюнну, совместно напали на Цинь». Эта военная опе
рация успеха не имела — войска союзников были разбиты 
и потеряли убитыми восемьдесят две тысячи человек49. Впро
чем, есть мнение, что Сыма Цянь ошибся, заменив на сюн-
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ну этноним ицюй50. Но уже в событиях 314—312 годов до н. э. 
вновь упоминаются сюнну — на этот раз о них говорит Лю 
Сян, автор сборника «Шо юань». Он рассказывает, как янь- 
ский правитель Чжао-ван жаловался: «Мои земли утеснены, 
населения мало. Цисцы отобрали и уничтожили восемь [мо
их] крепостей, сюнну мчатся во весь опор на лоуфаней...»51

А в середине III века до н. э. сюнну уже предстают грозной 
силой, победа над которой дорого обошлась царству Чжао. 
Сыма Цянь рассказывает о том, как полководец Ли Му сдер
живал натиск сюнну на северных границах Чжао:

«Вдоль границы были поставлены башни с сигнальными 
огнями [и] рассылалось множество лазутчиков и разведчи
ков. К бойцам своим он (Ли Му. — Авт.) относился хорошо. 
Ли Му наставлял их так: “Как только сюнну вторгнутся в на
ши земли и начнут грабить, немедленно уходите в свой лагерь 
и обороняйтесь; всякого, кто осмелится захватить пленных, 
я казню”. Каждый раз, когда вторгались сюнну, зажигались 
сигнальные огни, и его отряды уходили в лагерь, занимая 
оборонительные позиции, и не стремились вступать в бой. 
Так продолжалось несколько лет, и [Чжао] не несло никаких 
потерь. Однако сюнну считали, что Ли Му трусит; такого же 
мнения о Ли Му были и войска, расположенные на границах 
княжества. Чжаоский ван укорял Ли Му, однако тот вел себя 
по-прежнему. Чжаоский правитель разгневался, вызвал Ли 
Му к себе и заменил его другим военачальником».

Новый полководец был «храбрее», но результат от это
го получился самый плачевный: ему оказалось не под силу 
победить сюнну и после нескольких поражений чжаоских 
войск пограничные земли царства были разорены. Прави
тель Чжао вновь призвал опального Ли Му и на этот раз пре
доставил ему полную свободу действий.

«Когда Ли Му прибыл [на границу], он восстановил преж
ние порядки. В течение нескольких лет сюнну ничего не доби
лись, но, как и прежде, считали [Ли Му] трусливым. Стоявшие 
на границе воины [чжаоской армии], не участвуя в сражени
ях, постоянно получали поощрения и все рвались в бой. Тогда 
[Ли Му] отобрал в своем войске 1300 боевых колесниц, 13 ты
сяч всадников, 50 тысяч храбрых воинов, достойных награды 
в сто золотых, кроме того — 100 тысяч метких стрелков из лу
ка, и всех их стал тренировать, готовя к боям. Тем временем
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выросло поголовье скота, люди заселили все земли. Когда 
сюнну вторглись малыми силами, то он отошел, сделав вид, 
что потерпел поражение, потеряв при этом несколько тысяч 
человек. Узнав об этом, сюннуский шаньюй (правитель. — 
Авт.) вторгся в чжаоские земли с огромной массой своих вои
нов. Но Ли Му, знавший многие удивительные способы ве
дения боя, развернул свои левый и правый фланги и ударил 
по армии сюнну, нанеся ей крупное поражение. Погибло бо
лее 100 тысяч сюннуских конников. Он уничтожил [племена] 
даныанъ, разгромил [племена] дунху, принудил сдаться [пле
мена] линьху. Шаньюй спасся бегством. В последующие де
сять с лишним лет племена сюнну уже не решались прибли
жаться к пограничным городам Чжао»52.

Китайские хронисты склонны были преувеличивать по
двиги воинов Поднебесной, и число погибших сюннуских 
конников, возможно, не соответствует действительности. Но 
уже ясно, что сюнну к середине III века до н. э. располага
ли огромной армией. Они выступали в союзе с целым рядом 
племен, которые позднее войдут в состав сюннуской держа
вы. У них имелся единый шаньюй — хотя не исключено, что 
в то время он был еще не полновластным правителем, а лишь 
военным вождем, возглавившим разрозненные племенные 
отряды в дни набегов на Чжао. Так или иначе, сюнну уже 
приблизились к созданию своего государства.

Китай в те годы тоже стоял на пороге централизации. 
Эпоха «борющихся царств» завершалась. В конце III века 
до н. э. правитель государства Цинь, по имени Ин Чжэн, 
объединил под своей властью разрозненные царства, на 
которые пятью веками ранее распалось Срединное госу
дарство, и принял имя Цинь Ши-хуанди. Новоявленный 
император очень быстро обессмертил это имя беспреце
дентными реформами, приказав уничтожить на террито
рии Поднебесной все книги, кроме тех, что повествовали 
о сельском хозяйстве, медицине и гадании, а недовольных 
конфуцианских ученых живыми зарыл в землю. Кроме то
го, император прославился активными поисками «эликси
ра бессмертия» — он собирался жить вечно, что не помеша
ло ему с первых дней правления начать строительство своей 
грандиозной гробницы, в которой разместилась знаменитая 
«терракотовая армия».
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Но были у Цинь Ши-хуанди и начинания иного рода: он 
потратил немало сил на завоевания северных земель и укреп
ление границ Поднебесной. Впрочем, историческая значи
мость этих побед уже в те годы вызывала сомнения. Ли Сы, 
советник Цинь Ши-хуанди, увещевал его:

«Нельзя [этого делать]. Сюнну не имеют для жительства 
городов, обнесенных внешними и внутренними стенами, 
у них нет запасов, чтобы защищать их; они кочуют с места 
на место, поднимаясь [легко] словно птицы, а поэтому их 
трудно прибрать к рукам и управлять ими. Если в их земли 
глубоко вторгнутся легковооруженные войска, им неизбеж
но будет не хватать продовольствия, а если войска прихватят 
с собой зерно, то обремененные грузом будут [везде] опазды
вать. Приобретение принадлежащих им земель не принесет 
нам пользы, а присоединение народа не создаст возможно
сти подчинить его и удержать под контролем. Если же, одер
жав победу, истребить их, то Вы не будете отцом и матерью 
для народа. [Война] утомит лишь Срединное государство 
и принесет радость сюнну, а это не дальновидный план»53.

Но видимо, император имел другое мнение о том, как 
быть «отцом и матерью» для своего народа. Посланный им 
военачальник Мэн Тянь разбил варваров и отвоевал зем
ли к югу от северной излучины Хуанхэ. Вероятно, тогда же 
ему довелось взять в плен сюннуского вождя — Сыма Цянь 
вскользь упоминал пленение некого шаньюя войсками ди
настии Цинь54.

Оборонительные стены, защищавшие отдельные царства 
от кочевников, были реконструированы и объединены в Ве
ликую Китайскую стену. Вдоль Хуанхэ возникли 44 уездных 
города, их заселили ссыльными преступниками55. Кстати, это 
отнюдь не означало, что на границе с кочевниками теперь 
обитали в основном люди с криминальными наклонностя
ми — ведь по китайскому законодательству уголовному на
казанию (вплоть до смертной казни!) могли подвергнуть не 
только самого осужденного, но и членов его семьи; в циньское 
время за государственные преступления казнили три поколе
ния родственников преступника по линиям отца, матери и же
ны. Поэтому города на берегах Хуанхэ исправно заселялись 
хотя и ссыльными, но вполне благонамеренными китайцами.
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Позднее сановник Чжуфу Янь резко критиковал завое
вательную политику Цинь Ши-хуанди. В докладе трону он 
писал, что приобретенные земли «состояли из озер и солон
чаков, не производили пяти видов злака», тем не менее для 
их обороны требовалась огромная армия. «Более десяти лет 
солнце палило воинов, а роса увлажняла войска, погибло 
неисчислимое множество солдат, которым так и не удалось 
достичь северного берега Хуанхэ. Разве для этого не хвата
ло людей или не было достаточного количества оружия и до
спехов? [Нет], не позволяли условия местности».

На содержание армии пришлось работать всей Поднебес
ной. «Хотя мужчины старательно обрабатывали поля, про
вианта [для войск] не хватало, и хотя женщины пряли, [по
лотна] для палаток недоставало. Народ утомился, сироты 
и одинокие, старики и дети были не в состоянии содержать 
друг друга, на дорогах повсюду валялись трупы, и, видимо, 
поэтому Поднебесная восстала против [династии] Цинь»56.

Империя Цинь просуществовала около пятнадцати лет, 
и, хотя уничтожила ее внутренняя смута, северные варвары, 
точнее, разорительные войны с ними немало способствова
ли смене власти.

Описывая время правления Цинь Ши-хуанди, Сыма Цянь 
впервые начинает системно употреблять слово «сюнну». Хо
тя историк и утверждал, что Чунь-вэй, родоначальник это
го племени, восходил к древней династии Ся, для предыду
щих эпох он в своих обширных «Исторических записках» 
использовал преимущественно другие названия северных 
и северо-западных племен, и этноним сюнну, как мы уже го
ворили, изредка появляется на страницах этого труда лишь 
при описании событий середины III века до н. э. Даже в главе 
«Сюнну ле чжуань» («Повествование о сюнну») Сыма Цянь, 
вскользь помянув сюнну в самом начале, долго перечисляет 
события, связанные с жунами, ди и ху (завершив историче
ский экскурс словами: «От Шуньвэя до Тоуманя прошло бо
лее тысячи лет. За это время племена сюнну то усиливались, 
то, распадаясь, слабели»57, подразумевая, что все они и есть 
сюнну). Но в конце III века до н. э., в годы правления им
ператора Цинь Ши-хуанди, на страницах этой главы вновь 
появляются сюнну, а затем и их шаньюй Тоумань. С этого
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момента историк отказывается от большинства прежних эт
нонимов и, говоря о подданных шаньюев, называет их сюнну 
или ху, употребляя эти слова как синонимы.

Сыма Цянь пишет: «У сюнну шаньюя звали Тоумань. Бу
дучи не в силах одолеть Цинь, он перебрался на север. Про
шло более десяти лет. (...) В Срединном государстве воцари
лась смута (после смерти Цинь Ши-хуанди. — Авт.), и люди, 
поселенные в приграничных городах, вернулись назад. Тогда 
сюнну, почувствовав себя вольготно, снова переправились на 
южный берег Хуанхэ и стали соседствовать со Срединным го
сударством по прежней укрепленной пограничной линии»58.

С того времени (а если точнее, то с правления Маодуня, 
наследника Тоуманя) и начинается история державы сюн
ну. И примерно тогда же на северных границах Поднебесной 
появляются могильные сооружения, которые археологи уже 
уверенно интерпретируют как сюннуские.

Китайские хроники возводят корни сюнну к северным и се
веро-западным кочевникам середины III или уж по крайней 
мере первой половины II тысячелетия (сегодня мы знаем, 
что в ту эпоху кочевое скотоводство в лучшем случае только- 
только успело сформироваться). Если судить по одним лишь 
летописям, складывается впечатление, что на северных и за
падных границах Китая с давних пор существовало множе
ство племен, которые в разные времена назывались по-раз
ному и в III веке до н. э. (или к III веку дон. э.) объединились 
под общим названием «сюнну». Хотя легендарный беглец 
Чунь-вэй из династии Ся и считался родоначальником сюн
ну, но те же самые летописи, говоря о временах до создания 
сюннуского союза, упоминают этот этноним достаточно ред
ко, предпочитая говорить о сяньюнь, жунах, ди и т. д.

Можно предположить, что представление о сюнну как об 
едином народе сложилось уже после объединения кочевых 
племен в единое государство и китайские историки, кото
рым посчастливилось жить после этого знаменательного со
бытия, сами не знали, которое из этих племен назвать непо
средственным предком современных им сюнну.

Описывая тысячелетний период, прошедший после жизни 
Чунь-вэя, Сыма Цянь сообщает: «За это время племена сюн-
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ну то усиливались, то, распадаясь, слабели; так происходило 
издавна, и нет даже возможности последовательно изложить 
[раннюю] историю их родов и правлений»59.

Современные историки, как правило, охотно соглашают
ся с этим высказыванием, по крайней мере со второй его ча
стью, потому что у них по поводу корней и ранней истории 
сюнну дело обстоит еще хуже, чем у Сыма Цяня. Ведь когда 
китайский хронист писал свои сочинения, он еще не дол
жен был учитывать данные археологии. А данные эти столь 
же противоречивы, как и данные китайских летописей, по
этому вопрос о предках сюнну археологами до сих пор не ре
шен — археологическая культура сюнну тех времен, когда 
они уже доподлинно известны под этим именем, не имеет 
единого достоверного корня ни на северных и западных гра
ницах Китая, ни где-либо еще.

Сюнну создали свое государство в III веке до н. э. — об 
этом мы подробно будем говорить ниже. В последующие века 
они оставили на территории Китая, Монголии и Забайкалья 
множество могил, принадлежавших как знати, так и просто
людинам. Для кочевников, у которых не было письменности 
и почти не было городов и селений (а те немногие, что бы
ли, возможно, принадлежали не самим сюнну, а подчинен
ным им народам), именно характером погребального обря
да — устройством могилы, ее инвентарем — и определяется 
этническая принадлежность.

Если допустить, что предки сюнну испокон века жили на 
границе с Китаем, здесь должны были сохраниться могилы 
предыдущих эпох, конструкция и инвентарь которых в до
статочной мере напоминали бы сюннуские. Однако явных 
аналогий археологи не обнаружили, а неявных обнаружили 
множество, причем в самых разных регионах, и это застави
ло их выдвинуть разнообразные и взаимоисключающие ги
потезы о происхождении сюнну.

Среди ученых, пытающихся увести корни сюнну в доста
точно далекое прошлое, можно назвать китайского архео
лога Тань Гуаньцзиня — он связывает их с так называемой 
«культурой ордосских бронз», которая складывалась в Ор- 
досе с XIII века и достигла расцвета в XII—VI веках до н. э. 
Ученый подчеркивает, что именно в районе Ордоса обитали
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племена, которые, согласно древним китайским хронистам, 
в разное время назывались гуйфан, сяньюнъ к дик  считались 
предками сюнну. Эту точку зрения разделяют отдельные рос
сийские археологи, причем некоторые из них находят чер
ты сходства между могилами «ордосских бронз» и местны
ми же погребениями предшествующих эпох, что позволяет 
проследить возможные корни сюнну вплоть до неолита. Од
нако ученым до сих пор не вполне понятно, каким образом 
«культура ордосских бронз» трансформировалась в собствен
но «сюннускую», и это ставит под сомнение теорию в целом.

Некоторые исследователи (в том числе Л. Гумилев) счита
ли, что корни сюнну надо искать в археологической «культу
ре плиточных могил». Для читателей, далеких от археологии, 
поясним, что существовало множество древних народов, на
звания которых до наших дней не дошли, и некоторым из 
них археологи дали имена по какой-то типичной черте свя
занных с ними археологических находок: предметов быта, 
произведений искусства, погребальных сооружений... Тако
ва была и «культура плиточных могил» — именно этот народ, 
живший в том числе на территории современной Монголии 
и отделенный от Китая пустыней Гоби, и был, с точки зрения 
ряда археологов и историков, прародителем сюнну. По вер
сии Л. Гумилева, народ этот возник в результате смешения 
китайских эмигрантов с кочевниками, населявшими север
ные границы Поднебесной, и их последующего переселения 
в Монголию (через Гоби), где они вновь смешались с мест
ными племенами60.

Российский исследователь С. Миняев относит формиро
вание сюнну к лесостепным районам Юго-Западной Мань
чжурии. Здесь были обнаружены погребения V III-IV  веков 
до н. э., относящиеся к культурам скифского круга, — они, по 
мнению исследователя, имеют много общих черт с погребе
ниями сюнну I I I - 1 веков до н. э.61 Что же касается того, что ни 
сяньюнь, ни сюньюй, ни прочие народы, описанные в китай
ских хрониках как прародители сюнну, в этих местах никогда 
не обитали, эта проблема, по мнению С. Миняева, снимается 
современными исследованиями в области фонетики китай
ского языка: согласно им, названия племен древних скотово
дов не могли трансформироваться в этноним сюнну, и, еле-
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довательно, все эти племена, вопреки хронистам, к сюнну 
никакого отношения не имели. С. Миняев считает, что сюн
ну стали контактировать с китайцами лишь в III веке до н. э.62

П. Коновалов предлагает версию, которая в какой-то ме
ре примиряет несколько «археологических» точек зрения как 
между собой, так и с китайскими летописями. Он считает, что 
на юго-западе Маньчжурии существовал некий народ, кото
рый был общим предком и для сюнну, и для дунху (монголов). 
Мигрируя на запад, эти племена вступили в контакт с жупа
ми и ди, обитавшими в районе Ордоса, в результате чего и об
разовался народ, получивший название «сюнну». Кроме того, 
Коновалов вслед за Гумилевым отмечает, что в формирова
нии сюнну приняли немалое участие и китайцы63.

Сюнну многое роднит не только с монгольскими и тюрк
скими народами, но и со скифскими. Н. Полосьмак выска
зала гипотезу о том, что в образовании сюнну сыграли роль 
сакские племена Центрального Казахстана, мигрировавшие 
на восток, — их влиянием она объясняет многие индоевро
пейские черты культуры сюнну. Она, как и некоторые другие 
ученые, видит большое сходство сюннусских памятников со 
«скифосибирскими»64.

Впрочем, такое сходство совсем не обязательно говорит 
о миграции племен. По меткому замечанию американско
го археолога М.Фрачетти, «это вечная головная боль евра
зийской археологии: что перемещалось — люди или артефак
ты»65. То же самое может касаться и некоторых культурных 
традиций. Так или иначе, кто бы и куда ни перемещался, 
очень многие ученые видят родство сюнну с индоевропей
цами66.

Свою лепту в решение вопроса о происхождении сюн
ну пытались внести и лингвисты. Но если у археологов оби
лие версий проистекает из многообразия находок (пусть не 
всегда убедительных), у лингвистов дело обстоит наоборот. 
Взаимоисключающих версий у них тоже хватает, но виной 
всему — почти полное отсутствие материала. Язык, на ко
тором говорили древние сюнну, практически не сохранил
ся — немногие дошедшие до нас слова не дают возможно
сти уверенно привязать его к какой-либо группе языков. На 
сегодняшний день большинство специалистов склоняются
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к тюркской гипотезе, но их доводы нельзя не признать до
статочно шаткими. Кроме того, существуют и другие версии.

Антропологи, исследовавшие черепа из погребений сюн
ну, констатируют, что в ту эпоху, когда они уже сложились 
как народ (или, возможно, как союз племен), сюнну явля
ли собой смешение не только разных монголоидных групп, 
но и двух больших рас — монголоидов и европеоидов67. Рай
он формирования сюнну, где бы именно оно ни происхо
дило, располагается примерно между районами обитания 
монголоидов на востоке — и Западной Монголией и Тувой, 
где преобладали европеоиды, на западе. До возникновения 
сюннуской державы две расы жили не слишком смешива
ясь, хотя четкой границы между ними не было, — просто ко
личество монголоидов увеличивалось к востоку. Но с конца 
III века до н. э. на территории молодой державы начинается 
метисизация населения — смешение не только культур, но 
и рас68. Хотя в целом в облике сюнну, а потом и гуннов в Ев
ропе преобладали монголоидные черты69.

Огромное количество версий о предках сюнну, выдвинутых 
как древними китайскими историками, так и современными 
археологами, утвердило авторов настоящей книги в мысли 
(впрочем, не слишком оригинальной) о том, что, возможно, 
сама постановка вопроса не вполне корректна. С уверенно
стью говорить о сюнну как о народе можно лишь с III века до 
н. э. Возможно, как раз объединение племен и стало началом 
не только политической, но и этнической истории сюнну, 
ускорив расовое смешение и возникновение единой матери
альной культуры. Искать же предков сюнну только среди од
ной из предшествующих археологических культур — не име
ет особых перспектив.

Впрочем, откуда бы ни взялись сюнну, в III веке до н. э. 
они активно заявили о себе, создав на границах Китая ги
гантскую, первую в истории кочевую империю. Но об этом — 
в следующей главе.
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Г лава 2 
Создание империи

В те годы, когда император Цинь Ши-хуанди оттеснил 
кочевников на север, воздвиг Великую стену и постро

ил вдоль границы сорок четыре новых города, власть над 
сюнну принадлежала шаньюю по имени Тоумань. Из текста 
«Исторических записок» не вполне понятно, существовал ли 
в это время какой-то союз их племен, или же Тоумань пра
вил лишь одним из них. Судя по той огромной армии, кото
рые сюнну и их союзники смогли выставить против царства 
Чжао в середине III века до н. э. (см. главу «Поиски пред
ков»), процессы объединения у северных варваров уже шли 
полным ходом. Тем не менее их гигантская кочевая империя 
была создана поколением позднее. А пока Тоумань под на
тиском китайцев перебрался на север.

Старшего сына Тоуманя звали Маодунь (Модэ или Мо
ду), он должен был наследовать отцу. Но шаньюй решил пе
редать власть младшему сыну, рожденному любимой женой. 
Для того чтобы избавиться от нежелательного, хотя и закон
ного претендента, Тоумань отправил своего наследника за
ложником к племенам юэчжи, а потом напал на них, рас
считывая, что заложник будет убит. Юэчжи действительно



собрались расправиться с юношей, однако Маодунь, «завла
дев прекрасным конем, сумел ускакать» и вернулся к отцу. 
Тот, как пишет Сыма Цянь, «оценил его мужество» и отдал 
под командование сына десять тысяч всадников. Быть мо
жет, Тоумань просто вынужден был сделать красивый жест, 
чтобы отвести от себя подозрения в попытке сыноубийства. 
Во всяком случае, Маодуня это не обмануло, и он стал тща
тельно готовить свою маленькую армию.

Маодунь приказал изготовить стрелы «минди» со свистя
щими наконечниками и издал приказ: «Каждый, кто не ста
нет немедленно стрелять в направлении полета свистящей 
стрелы, будет обезглавлен». Сыма Цянь рассказывает:

«[Маодунь] отправился на охоту на диких птиц и зверей 
и всем, кто не стрелял туда, куда летели свистящие стрелы, 
он снес головы. В конце концов Маодунь выпустил свистя
щую стрелу в своего отличного коня, и некоторые из его при
ближенных не осмелились выстрелить в него. Маодунь тут 
же казнил тех, кто не стал стрелять в коня. Еще через неко
торое время Маодунь выпустил свистящую стрелу в свою лю
бимую жену. Некоторые из его приближенных страшно испу
гались и не осмелились стрелять, Маодунь казнил и их. Через 
какое-то время Маодунь поехал на охоту и послал свою свистя
щую стрелу в отличного скакуна, принадлежавшего шаньюю, 
все его приближенные выстрелили по нему. Тогда Маодунь по
нял, что все его приближенные годятся в дело. Как-то во вре
мя охоты со [своим] отцом Тоуманем он выпустил свистящую 
стрелу в Тоуманя, и все его приближенные тоже выстрелили 
свистящими стрелами в том же направлении и убили шаньюя 
Тоуманя. Затем [Маодунь] предал смерти мачеху, младшего 
брата, тех сановников, которые не повиновались ему, и объ
явил себя шаньюем»70. Это случилось в 209 году до н. э.71

Ближайшими соседями сюнну в те годы были племена дун- 
ху, они «были сильны и процветали». Узнав о воцарении но
вого правителя, дунху направили к нему посла с требованием 
отдать «скакуна Тоуманя, который мог пробежать в день ты
сячу ли». Тысяча ли тогда составляла 432 километра72 (сего
дня — строго 500 километров); это значительно больше, чем 
может проскакать за сутки даже очень хорошая лошадь (мак
симальный зарегистрированный результат —311,6 километ-
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ра в сутки73), — вероятно, Сыма Цянь несколько приукрасил 
достоинства коня. Во всяком случае, приближенные Маоду- 
ня решительно воспротивились такому требованию. Однако 
сам Маодунь сказал: «Разве можно, живя по соседству с дру
гим государством, пожалеть [для него] одного коня?» И ло
шадь была отправлена к новым хозяевам.

Через некоторое время осмелевшие дунху направили Мао- 
дуню очередное требование: они хотели получить одну из его 
жен. Приближенные шаньюя вновь воспротивились и об
винили соседей в том, что те «не знают правил поведения». 
«Маодунь [на это] ответил: “Разве можно, живя по соседству 
с другим государством, пожалеть для него одну женщину?” 
И он отдал свою любимую жену дунху».

Тогда дунху, «еще более возгордись», потребовали отдать 
им пограничные земли, лежавшие между ними и сюнну. Зем
ли эти не были населены и по большому счету никому не бы
ли нужны; некоторые из советников Маодуня сказали: «Эти 
заброшенные земли можно отдать, а можно и не отдавать». 
Но на этот раз правитель пришел в «страшный гнев». Он ска
зал: «Земля — это основа государства, разве можно отдавать 
ее!» И отрубил головы всем, чья точка зрения не совпала с его 
собственной. Лишились голов и те, кто запоздал явиться на 
срочно объявленную мобилизацию.

Вероятно, Маодунь слегка покривил душой и дело было не 
столько в землях, сколько в том, что дунху, привыкшие к по
кладистости соседа, никак не ожидали от него такой реакции 
и не были готовы к нападению. «Маодунь во главе своих от
рядов атаковал дунху, разгромил их и убил их предводителя, 
взяв в плен множество людей, скота и имущества».

Одержав первую победу, Маодунь разгромил племена юэч- 
жи на западе, а на юге завоевал территории, занятые племе
нами лоуфань и байян. Он полностью вернул сюннуские зем
ли, отобранные императором Цинь Ши-хуанди, и установил 
границу с Китаем по прежней укрепленной линии к югу от 
Хуанхэ. Потом он вторгся в земли Янь (в окрестностях совре
менного Пекина) и Дай (во Внутренней Монголии). Теперь 
в его распоряжении имелось уже более трехсот тысяч луч
ников. На севере сюнну подчинили племена хунъюй, цюйшэ, 
дитин, гэкунь и синьли. С тех пор, пишет Сыма Цянь, «вся
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сюннуская знать и высшие сановники покорились Маоду- 
ню, посчитав его мудрым правителем»74.

В научной литературе Маодуня часто отождествляют 
с Огуз-каганом, эпическим предком тюркского народа, — 
эту точку зрения впервые предложил Н.Я. Бичурин75. Дей
ствительно, биографии обоих героев — исторического и эпи
ческого — в чем-то схожи76. Конечно, Маодунь из китайских 
летописей, в отличие от Огуз-кагана, не мог похвастаться 
тем, что был зачат матерью от луча света, вырос за сорок дней 
и имел в помощниках говорящего волка77. Но оба героя едва 
не погибли от козней своих отцов, оба пришли к власти, со
вершив отцеубийство, оба не слишком дорожили двумя сво
ими первыми женами, оба провели схожие структурные пре
образования в своих государствах78.

Сыма Цяня отделял от его героя не такой уж долгий период 
времени — около ста лет. Тем не менее за этот короткий срок 
рассказы о Маодуне успели приобрести типичные для эпо
са (или даже для сказки) черты: повтор аналогичных собы
тий по три или четыре раза с нарастанием эффекта (стрельба 
вслед за свистящими стрелами, отсылка дани соседям); готов
ность героя ритуально пожертвовать такими традиционными 
для фольклора ценностями, как конь и жена; положительная 
оценка главного героя, хотя он совершает поступки безуслов
но аморальные (убийство отца, мачехи и младшего брата).

Отметим, что отцеубийство (несмотря на то что в данном 
случае его можно оправдать местью) было тяжелейшим, прак
тически невероятным преступлением в глазах любого китайца. 
Оно нарушало основы не только конфуцианской морали, но 
и самой структуры мироздания. И тот факт, что Сыма Цянь со
общает об убийстве Маодунем собственного отца совершенно 
спокойно, не давая этому преступлению никаких нравствен
ных оценок и не выводя из него никаких грядущих катастроф, 
говорит о том, что историк, описывая юность будущего ша- 
ньюя, опирался не на китайские архивы, а на сюннуский эпос.

Кроме того, очень многое из того, что рассказывает Сы
ма Цянь о Маодуне, представляется попросту невозможным 
в реальной жизни — на это обращает внимание Н. Н. Крадин 
в книге «Империя хунну»79. Во-первых, трудно представить, 
чтобы политический переворот и отцеубийство готовились
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столь публично, с привлечением такого количество народа. 
Во-вторых, известно, что мужчины из рода шаньюев (Сюй- 
ляньти или, в другой транскрипции, Люаньди80, Луяньти81) 
традиционно брали жен в других знатнейших сюннуских ро
дах: Хуянь, Сюйбу, Цюлинь и Лань82. Конечно, среди мно
гочисленных супруг шаньюя могли рано или поздно появ
ляться и женщины иного происхождения. И все же есть все 
основания думать, что юноша, которому еще не исполни
лось и 25 лет и который совсем недавно вернулся к своим со
племенникам, не успел обзавестись гаремом. Скорее всего, 
жена Маодуня была сосватана ему отцом, когда тот решил 
примириться с сыном, и, значит, она принадлежала к сюн- 
нуской знати. Беспричинное убийство этой женщины не 
могло остаться безнаказанным. В-третьих, непонятно, поче
му массовые казни воинов, не решившихся пустить стрелу 
в коня и в знатную женщину, не обратили на себя внимание 
шаньюя и его приближенных. Да и сами воины — свободные 
общинники — не стали бы терпеть подобный террор от чело
века, который был всего лишь одним из возможных наслед
ников шаньюя. В-четвертых, невероятно, чтобы кто-либо, 
будь он даже и родным сыном, мог без последствий для се
бя убить любимую лошадь отца. Конь всегда был священным 
животным для кочевника, убийство чужого коня было вызо
вом и жесточайшим оскорблением. Не слишком вероятным 
представляется и сам факт отцеубийства, более типичный для 
фольклора, чем для реальной жизни. Конечно, всякое случа
лось, и все же в истории кочевого мира в борьбе за престол 
значительно чаще убивали братьев, кузенов, дядей и других 
родичей — то есть возможных претендентов, чем отца.

Но какими бы эпическими подробностями ни украсились 
образ и биография Маодуня, не вызывает сомнения одно: так 
или иначе, этот человек стал шаньюем, возглавил сюннуские 
племена и вернул земли, утраченные Тоуманем.

Китайцам же в те годы было не до северного соседа — в стра
не завершалась гражданская война. Генерал Сян Юй, разгро
мивший циньскую династию, теперь, в свою очередь, терпел 
поражения от новоявленного повстанческого вождя Лю Ба- 
на — вчерашнего крестьянина и будущего основателя дина
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стии Хань, которой на четыре последующих века было су
ждено утвердиться на троне Поднебесной. Маодунь решил 
воспользовался смутой и двинуть свои войска на Китай.

В 202 году до н. э. Лю Бан, уже носивший титул Хань-ва- 
на, одержал окончательную победу над своими противника
ми и провозгласил себя императором (в китайских летописях 
он обычно фигурирует под посмертным именем Гао-ди или 
храмовым Гао-цзу83). Но власть его еще не упрочилась, и на 
окраинах было неспокойно. Северные земли Поднебесной он 
отдал в управление военачальнику Хань Синю, которому был 
в значительной мере обязан и победами, и троном. Благодар
ный император назначил Хань Синя «править землями к се
веру от Тайюани с резиденцией в Цзиньяне и [повелел] быть 
готовым к отражению [племен] ху». Но Хань Синь счел, что 
его резиденция находится слишком далеко от театра военных 
действий, и испросил высочайшего дозволения перенести ее 
в пограничный город Маи. Возможно, он уже тогда замышлял 
измену, но ничего не подозревающий император дал согласие.

Осенью следующего года Маодунь со своим войском взял 
ставку Хань Синя в окружение. Китайский военачальник за
теял с сюнну переговоры, но почему-то предпочел вести их 
тайно, и императорский двор, узнав, что он «неоднократно 
посылал тайком послов к ху», заподозрил Хань Синя в из
мене. В Маи был послан чиновник для расследования это
го дела. Тогда Хань Синь, уже не скрывая своих намерений, 
договорился с Маодунем о совместных военных действиях 
против бывших соотечественников. «Затем он поднял вос
стание, сдал Маи хусцам [и] напал на Тайюань». Военачаль
ники, служившие под началом Хань Синя, поддержали сво
его командира, и их армия объединилась с армией сюнну84.

Император лично возглавил войска, чтобы покарать как 
изменников, так и северных варваров. Но погода не благо
приятствовала китайцам. Сыма Цянь пишет: «Стояла зима, 
сильно похолодало, шли дожди и снега, и в каждой десят
ке ханьских солдат у двух или трех человек оказались обмо
роженными пальцы. Тогда Маодунь, притворившись побе
жденным, стал отходить, заманивая ханьские войска»85.

Историю отступления Маодуня Сыма Цянь излагает по 
крайней мере в трех главах своих «Исторических записок», 
причем иногда оно описано как тактический ход86, а ино
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гда — как реальное поражение87. Сегодня трудно сказать, ко
гда историк покривил душой, но, вероятно, он, будучи пат
риотом, несколько приукрасил победы китайского оружия. 
Во всяком случае, сюнну отступили, но император усомнил
ся в том, что его армия может нанести им решающий удар, 
и послал во вражеский стан лазутчиков. Однако Маодунь 
предвосхитил намерения противника. «Спрятав своих бое
способных мужей, упитанных быков и лошадей, сюнну вы
ставили напоказ старых и слабых [мужчин] и истощенный 
скот. Посланцы, которых было около десяти человек, верну
лись и доложили, что на сюнну можно нападать»88.

«Тогда все ханьские войска, насчитывающие триста два
дцать тысяч воинов, по преимуществу пехотинцев, броси
лись на север преследовать противника. Император Гао-ди 
первым достиг Пинчэна. Еще не прибыли все пехотные ча
сти, а Маодунь во главе отборных войск из четырехсот тысяч 
всадников окружил Гао-ди у [возвышенности] Байдэн. В те
чение семи суток ханьские войска не могли оказать осажден
ным ни военной помощи, ни помощи продовольствием. Что 
касается сюннуских всадников, то на западной стороне все 
они были на белых лошадях, на восточной стороне — на си
вых лошадях, на северной стороне — на вороных скакунах, 
на южной стороне — на каурых».

Устрашенный этим зрелищем, император справедливо 
усомнился в своем военном превосходстве и решил перейти 
к дипломатии. Он отправил тайного гонца с подарками к янь- 
чжи — старшей жене Маодуня. Та приняла дары благосклон
но и не осталась в долгу. Она сказала мужу: «Вы, два правите
ля, не мешаете друг другу. Если даже вы, шаньюй, захватите 
ханьские земли, вы в конце концов все равно не сможете на 
них поселиться. Кроме того, ханьский ван пользуется покро
вительством духов. Вам, шаньюй, следует об этом подумать».

Так или иначе, Маодунь вместо того, чтобы воспользо
ваться плодами своей победы, разомкнул кольцо окружения 
и дал возможность императору и его людям соединиться с их
главными силами. Затем оба военачальника отвели свои ар-

„ 00мии и прекратили военные действия .
Неизвестно, убедили ли шаньюя доводы супруги о непри

годности для него китайских земель, или же он убоялся ду
хов. Скорее первое. Земли, которые лежали к югу от Вели
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кой Китайской стены, кочевникам были не нужны — стена 
очень четко фиксировала естественную границу между дву
мя гигантскими природными зонами: зоной, пригодной для 
кочевого скотоводства, и зоной, пригодной для земледелия. 
А становиться земледельцами и уподобляться китайцам сюн
ну не собирались.

Впрочем, какие-то начатки земледелия у них, возможно, 
имелись — об этом ученые спорят, и к этому вопросу мы еще 
вернемся в главе «Бытописание». Но в целом надо отметить, 
что за всю свою грядущую историю сюнну, несмотря на тес
нейшее общение, не переняли у жителей Поднебесной прак
тически ничего из более или менее значимых хозяйственных 
и культурных достижений. Жители Кореи, Вьетнама, Япо
нии, как бы они ни держались за свою национальную само
бытность, очень многое заимствовали у китайцев — и модель 
государственной организации, и календарь, и иероглифиче
скую письменность (в основе японской письменности и по 
сей день лежат китайские иероглифы). Что же касается сюн
ну, то они, казалось, не замечали своего великого соседа 
и обращали на него внимание лишь тогда, когда речь шла 
о получении материальных благ (продукты, ткани, металлы, 
предметы роскоши). Может быть, Маодунь и не задавался 
вопросом о национальной самобытности, но жить в преде
лах Великой стены и возделывать рис, хотя бы и руками по
коренного народа, он не намеревался.

Кроме того, Маодунь уже тогда, вероятно, понимал: раз
гром Поднебесной ему абсолютно невыгоден. Дальнейшие 
события подтвердили, что сюнну могли извлекать немалую 
прибыль из благоденствия своего южного соседа. Богатый 
и преуспевающий Китай под видом подарков охотно выпла
чивал кочевникам дань, лишь бы они не слишком тревожили 
его границы. Если же эта дань не удовлетворяла сюнну, они 
грабили пограничные земли, и это опять-таки приносило им 
гораздо большую, причем регулярную, прибыль, чем могло 
бы принести завоевание Китая90.

Так или иначе, Гао-ди был выпущен из окружения и бла
гополучно вернулся в свою столицу. Империя уцелела, но на
беги сюнну на границы Поднебесной продолжались. Очень 
часто в этих набегах участвовали вчерашние подданные ки
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тайского императора, которые охотно переходили на сторо
ну сюнну.

Хань Синь стал сюннуским военачальником. Главноко
мандующим китайскими пограничными войсками в области 
Дай, непосредственно рядом с землями сюнну, был назначен 
некто Чэнь Си, но и с ним императору не повезло. Чэнь Си 
тоже поднял мятеж и, подстрекаемый Хань Синем, стал ра
зорять северные области Поднебесной91. В конце концов оба 
мятежника были разбиты войсками императора и казнены, 
но проблемы с сюнну это не решило. Не решило это и про
блемы с перебежчиками. Сыма Цянь пишет: «В этот пери
од многие ханьские военачальники переходили на сторону 
сюнну, и поэтому Маодунь мог постоянно нападать и гра
бить земли Дай. Это очень тревожило ханьский дом»92.

Бегство китайских военных и чиновников к сюнну при
няло столь массовый характер, что этой судьбы не избежал 
даже ближайший друг детства императора Лу Вань. Он был 
уроженцем того же селения, что и будущий владыка Подне
бесной (напомним, что основатель династии Хань происхо
дил из крестьянской семьи). Сыма Цянь пишет:

«Отец Лу Ваня и (...) отец Гао-цзу, были хорошими друзья
ми, и так случилось, что сыновья у них родились в один день, 
а жители селения пришли с [тушей] барана и вином поздра
вить обе семьи. Когда Гао-цзу и Лу Вань возмужали, они вме
сте учились, вместе читали книги и стали хорошими друзья
ми. (...) И когда будущий Гао-цзу был еще простолюдином, 
и когда был мелким чиновником и скрывался, Лу Вань всегда 
находился с ним, куда бы он ни шел и что бы с ним ни слу
чалось. И когда Гао-цзу впервые поднял восстание в Пэй, Лу 
Вань сопровождал его...»

Став императором, Гао-цзу высоко оценил преданность 
друга: «Лу Ваню подносились одежды, пища и питье, о ко
торых не смели и подумать другие чиновники. Даже особо 
отмеченные за службу деятели (...) не могли сравниться с Лу 
Ванем в отношении благосклонности государя и близости 
к нему». Л у Ваню был пожалован титул Янь-вана — правите
ля княжества Янь. Но ни старая дружба, ни милости импера
тора не удержали Лу Ваня от общего соблазна — начать сепа
ратные переговоры с сюнну и с мятежным Чэнь Си, который

Создание империи_______________________________ 37



в то время пребывал среди них. Узнав об этом, император вы
звал Лу Ваня к себе, но он сказался больным. На борьбу с но
воявленным мятежником были брошены войска, и тот уже 
собрался явиться к императору с повинной, но Гао-цзу умер, 
и Лу Вань, опасаясь преследований со стороны вдовствую
щей императрицы, «вместе со своими людьми бежал к сюн
ну» — здесь он получил титул «Лу-ван восточных ху»93.

Китайские власти относились к перебежчикам, по край
ней мере к тем, что возвращались с повинной, на удивление 
терпимо. Например, Хань Синь уже после того, как он дол
гое время разорял окраины Поднебесной в составе сюннус- 
кой армии, получил от одного из высокопоставленных ки
тайских чиновников письмо с предложением вернуться на 
родину; в нем, в частности, говорилось: «...Ныне вы, ван, по
терпев поражение, бежали к хусцам, но это не является круп
ным преступлением; поскорее изъявите свою покорность!»

Хань Синь не внял совету, но его потомки оказались 
большими патриотами. Значительно позднее его младший 
сын и внук от старшего сына, рожденные уже у сюнну, сдались 
ханьцам вместе со своими отрядами. Напомним, что по ки
тайскому законодательству ответственность за совершенные 
человеком преступления могли нести до трех поколений его 
ближайших родственников. Тем не менее оба потомка Хань 
Синя были не только прощены, но и пожалованы титулами94.

Жена и дети другого перебежчика, Л у Ваня, тоже верну
лись от сюнну и прибыли к императорскому дворцу. Фак
тическая правительница государства, вдовствующая им
ператрица Гао-хоу была больна и не могла их принять, но 
велела разместить гостей со всеми удобствами и намерева
лась устроить в их честь прием (чему помешала ее смерть). 
Позднее внук Лу Ваня, ван восточных ху, сдался дому Хань 
и был пожалован титулом Ягу-хоу95.

Уже первый император династии Хань после того, как по
терпел поражение от сюнну, понял, что проблему северных 
соседей надо как-то решать. Гражданская война отгремела 
совсем недавно, центральная власть была еще слаба, и окра
инные княжества лелеяли мечты о независимости. Маодунь 
был опасен и сам по себе, и тем, что его держава служила веч
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ным соблазном для всех, кто был недоволен правлением но
воявленной династии Хань. И тогда один из приближенных 
императора, Лю Цзин, выступил с инициативой:

«Если вы, Ваше Величество, сможете отдать Маодуню в же
ны свою старшую дочь от вашей первой жены, отправив ее 
с богатыми дарами, он поймет, что его уважают, и варвары не
пременно будут относиться к ней с почтением, провозгласят 
ее яньчжи. Когда у нее родится сын, он непременно будет на
значен наследником и [в свое время] сменит шаньюя. Поче
му так произойдет? А из-за жадности к ценным вещам. Вы же, 
Ваше Величество, ежегодно посезонно посылайте в дар то, что 
в Хань имеется в избытке, а у сюнну недостает, и каждый раз 
справляйтесь о здоровье шаньюя. Кроме того, направляйте 
к ним бяньши, чтобы они деликатно наставляли их в правилах 
поведения и в ритуале. Пока Маодуньжив, он будет вашим зя
тем, а когда умрет, шаньюем станет ваш внук. А разве видано, 
чтобы внук осмеливался относиться к деду как к равному?»96

Забегая вперед (подробнее мы будем говорить об этом 
в главе, посвященной обычаям сюнну), скажем, что Лю 
Цзин ошибся в своих расчетах. Китайцы считали почтитель
ное отношение к предкам высшей из возможных добродете
лей, и мужчина, который продал жену и детей в рабство для 
того, чтобы содержать своих престарелых родителей, почи
тался конфуцианцами как образцовый семьянин. Но сюнну 
придерживались других традиций, у них взрослый внук-во
ин действительно относился к дряхлому деду не как к равно
му — он относился к нему как к низшему. Сыма Цянь писал 
о сюнну: «Они ценят мужество и силу, с пренебрежением от
носятся к старым и слабым»97.

Однако узнать, насколько почтительным внуком стал бы 
сын сюннуского шаньюя и китайской принцессы, импера
тору не довелось. Поначалу он оценил совет Лю Цзина, но 
его главная супруга Люй-хоу (во вдовстве носившая титул 
Гао-хоу) воспротивилась тому, чтобы ее единственную дочь 
отправили к варварам. Тогда было решено взять девушку из 
обычной семьи и отослать к Маодуню, выдав за дочь импе
ратора. Свадьба состоялась, и китайцы заключили с сюнну 
«договор о мире, основанный на родстве»98. Кроме того, они 
обязались «ежегодно посылать сюнну определенное коли
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чество хлопка и шелка, вина, риса и других продуктов пи
тания». Но надежды Гао-цзу на мир не оправдались: Сыма 
Цянь сообщает, что после свадьбы Маодунь всего лишь «не
сколько сократил» свои набеги на земли новых родственни
ков". Не исключено, что шаньюй догадался о подмене. Прав
да, древние хроники, насколько известно авторам настоящей 
книги, об этом умалчивают, и лишь составленный в X веке 
географический трактат «Тайпин хуаньюйцзи»100 сообщает: 
«Ложно поставили дочь титулованного лица вместо прин
цессы, а так как сюнну не поверили, то [все дело оказалось] 
бесполезным»101. И это очень похоже на правду, потому что 
лжепринцесса не оставила в истории взаимоотношения двух 
держав никакого следа. Наследником Маодуня стал сын от 
другой женщины. Сам же Маодунь, как будто забыв, что уже 
женат на императорской дочке, после смерти императора по
сватался к его вдове.

Отметим, что впоследствии китайцы в рамках «догово
ров о мире, основанных на родстве» неоднократно посыла
ли в жены сюннуским шаньюям «принцесс императорского 
рода». Трудно допустить, что принцессы каждый раз оказы
вались подменными, тем не менее набеги сюнну на пригра
ничные территории Поднебесной не прекращались — очеред
ная стычка и даже серьезная война могли состояться уже через 
несколько лет после поступления в степь очередной невесты. 
Возможно, девушки эти были дочерьми императора не от глав
ной жены, а от какой-либо из многочисленных обитательниц 
его гарема, поэтому шаньюй не слишком считались с таким 
родством. По крайней мере однажды, в 33 году до н. э., импе
ратор Юань-ди в ответ на просьбу шаньюя о родстве с Хань по
жаловал ему «наложницу Ван Лян по прозвищу Чжао-цзюнь, 
происходившую из добронравной семьи»102.

Сколько именно девушек было отослано в жены сюн
нуским шаньюям, сказать трудно. Несколько таких бра
ков прямо названы хронистами. Гораздо чаще упоминается 
лишь заключение «договора о мире, основанного на род
стве» — теоретически такой договор предполагал брачную 
церемонию, но не исключено, что она была необязатель
ной103. Впоследствии китайцы едва ли не каждые несколько 
лет заключали с сюнну подобные договоры, но хронисты да
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леко не всегда упоминают при этом принцесс, которых при
носили в жертву большой политике, отправляя на вечное жи
тельство к варварам.

«Договор о мире, основанный на родстве» предполагал ра
венство сторон, которые должны были вступить в «братские 
отношения». Правда, некоторые современные исследовате
ли подчеркивают, что в китайском языке само слово «братья» 
(сюнди) подразумевает неравенство, потому что оно состо
ит из двух слов, значащих «старший брат» (сюн) и «младший 
брат» (ди). Надо полагать, что император Поднебесной во 
всяком случае относил себя к разряду старших104. Впрочем, 
варвары могли иметь противоположную точку зрения. Что 
касается ежегодных поставок китайских тканей и продоволь
ствия, которые всегда предусматривались договорами этого 
рода, их тоже можно было рассматривать двояко: и как подар
ки верному вассалу от богатого и могущественного сюзерена, 
и как дань, которую побежденные выплачивали победителям.

Гао-цзу не дожил до тех времен, когда шаньюем сюнну 
мог бы стать его внук, хотя бы и от подменной дочери, — 
Сын Неба умер в 195 году до н. э., еще при жизни своего 
«зятя». Фактическая власть в государстве перешла к его вдо
ве Люй-хоу, получившей титул Гао-хоу. К этому време
ни сюнну были уже настолько сильны, что Маодунь решил 
претендовать на руку не скромной принцессы, а самой вла
стительницы Поднебесной: он отправил вдовствующей им
ператрице письмо с официальным предложением. Китайцы 
восприняли этот жест со стороны варвара как страшное ос
корбление, но отомстить или хотя бы выразить протест не 
решились: война с Маодунем была для них не по силам. Со
держание письма засекретили, и Сыма Цянь не решился да
же намекнуть, чего же хотел варвар от правительницы Ки
тая. Он сообщил лишь, что «Маодунь направил императрице 
Гао-хоу письмо, в котором было немало безрассудных [и ос
корбительных] слов»105.

Через два с лишним века после этих событий, когда офи
циальное отношение к Гао-хоу изменилось и ее объявили 
недостойной своего супруга, переписку Маодуня и импе
ратрицы обнародовал другой китайский историк, Бань Гу. 
Маодунь писал:
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«Я, одинокий и находящийся [от этого] в возбуждении, 
государь, родился среди низин и болот, вырос в краю степ
ных волов и лошадей. Несколько раз я подходил к границам, 
желая подружиться со Срединным государством. Вы, Ваше 
Величество, сидите одна на престоле, а я, одинокий и воз
бужденный, не имею никого рядом. Обоим нам скучно, мы 
лишены того, чем бы могли потешить себя. Хотелось бы про
менять то, что имею, на то чего не имею».

Получив это послание, которое варвар осмелился на
править владычице Поднебесной, императрица пришла 
в ярость. Она вызвала сановников и «стала обсуждать с ни
ми вопрос о казни гонца и отправке войск для нападения 
на Маодуня». Однако ей пояснили, что у китайцев может не 
хватить сил для победы, а кроме того, «варвары подобны ди
ким зверям и птицам, их добрые слова не должны вызывать 
радости, а дурные слова не должны вызывать гнева». Импе
ратрицу эти доводы настолько убедили, что она отправила 
Маодуню крайне униженный ответ. Письмо Гао-хоу гласило:

«Шаньюй не забыл меня, возглавляющую бедное владе
ние, и удостоил письмом. Я, стоящая во главе бедного владе
ния, испугалась и, удалившись, обдумывала письмо. Я стара 
летами, моя душа одряхлела, волосы и зубы выпали, походка 
утратила твердость. Вы, шаньюй, неверно слышали обо мне, 
вам не следует марать себя. Я, стоящая во главе бедной стра
ны, не виновата и должна быть прощена [за отказ]. У меня 
есть две императорские колесницы и две четверки упряжных 
лошадей, которые подношу вам для обычных выездов»106.

Гао-хоу в этом письме лукавила не только в том, что каса
лось ее «бедного владения». Дряхлой старушкой она, судя по 
всему, тоже не была. Овдовела императрица, по некоторым 
данным, в 46 лет (если считать годом ее рождения 241 год до 
н. э.107). Да и умерла она не такой уж старой — вероятно, ей 
был 61 год. После смерти мужа Гао-хоу отнюдь не отказа
лась отличной жизни и имела фаворита — некоего Пиян-хоу 
Шэнь И-цзи. Правда, деликатные китайские хронисты о ее 
интимных взаимоотношениях с ним не говорят (хотя упо
минают, что сановник «пользовался любовью» императри
цы108), но они пишут, что он был «в большом фаворе», и со
общают, что Пиян-хоу, нося титул первого советника, «своих
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прямых обязанностей не выполнял», однако же «все чинов
ники решали свои дела только через него»109. И это наводит 
на мысль, что вдовствующая императрица не слишком дол
го оплакивала усопшего супруга.

Тем не менее Маодуня ее письмо убедило. Во всяком слу
чае, он счел за лучшее исправить совершенную бестактность. 
Бань Гу пишет:

«Маодунь, получив письмо, снова послал гонца принес
ти извинения и сказать: “Я никогда не слышал о правилах 
приличия и поведения в Срединном государстве, но, к сча
стью, Ваше Величество простило меня”. Затем [гонец] под
нес [в дар] лошадей, и таким образом мир, основанный на 
родстве, был продолжен»110.

Тем временем держава сюнну продолжала расти и креп
нуть. Рассказывая о «власти дома Хань» времен императри
цы Гао-хоу, Сыма Цянь пишет, что «сюнну относились к ней 
с высокомерием»111. В 176 году до н. э., уже после смерти им
ператрицы, Маодунь прислал недавно взошедшему на пре
стол императору Сяо Вэню (Сяо Вэнь-ди или — кратко — 
Вэнь-ди) письмо, в котором в числе прочего сообщалось:

«Благодаря милостям Неба и тому, что командиры и солда
ты были на высоте, а лошади в силе, [мы] смогли уничтожить 
юэчжи, которые были перебиты или сдались. Были усмире
ны также племена лоуфань, усунъ, хуцзе и двадцать шесть со
седних с ними владений, и все они подчинились сюнну. Так 
все народы, натягивающие луки со стрелами, оказались объ
единенными в одну семью»112.

Власти Маодуня к этому времени покорилось множество 
кочевых племен, из которых начинал складываться новый 
народ, — теперь слово «сюнну» в той или иной мере относи
лось уже ко всей, пока еще сравнительно разнородной, мас
се подданных шаньюя.

На этом Маодунь, который именовал себя «Поставленный 
Небом Великий шаньюй сюнну», завершил свои завоева
ния. Он писал в Китай: «... [Я] хотел бы прекратить военные 
действия, дать отдых воинам, откормить лошадей, отринуть 
прошлое и возобновить наш прежний договор о мире, да
бы принести покой населению, живущему на границах, как 
это было исстари, чтобы малолетние могли достигать зре
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лого возраста, а старики — жить спокойно на своих местах 
и чтобы люди из поколения в поколение пребывали в покое 
и радости»113.

Объединение сюнну практически совпадает во времени с объ
единением Китая. Существует мнение, что это вряд ли слу
чайно и что циклы развития Поднебесной и окружающих ее 
кочевых государств, от державы сюнну до империи Чингис
хана, были тесно связаны между собой; что усиление цен
тральной власти в Поднебесной вызывало усиление кочевни
ков и их объединение. Эту точку зрения высказал английский 
историк Т.Дж. Барфилд114, ее же придерживается российский 
ученый Н. Н. Крадин. Впрочем, еще Тай-цзу, император Се
верной Вэй (правил в 386—409 годах), ссылаясь на даосских 
мудрецов, говорил: «...Когда рождается совершенномудрый 
правитель, появляются крупные разбойники...»115.

В книге «Империя хунну» Крадин утверждает, что у коче
вых народов не было внутренней потребности в создании го
сударства. Такая потребность возникала лишь тогда, когда 
рядом возникала земледельческая цивилизация, — кочевни
ки объединялись в племенные конфедерации или вождества, 
чтобы успешнее торговать и воевать со своими соседями. 
Чем сильнее было оседлое государство, тем большая центра
лизация требовалась и кочевникам116.

С точки зрения авторов настоящей книги, это достаточно 
спорная точка зрения, поскольку, например, держава жужа- 
ней возникла и окрепла в IV — начале V века н. э., в период, 
когда Северный Китай был захвачен варварами и расколот на 
множество царств, непрерывно сражавшихся друг с другом. 
А в середине VI века н. э., когда на территории Китая суще
ствовало несколько государств, на его границах был создан 
Первый Тюркский каганат.

Впрочем, при изучении истории сюнну отмеченная Бар
филдом и Крадиным закономерность действительно просле
живается. С VIII и по конец III века до н. э. Китай существо
вал в состоянии полнейшей раздробленности и непрерывных 
междоусобных войн. Соответственно и «северным варварам» 
не было никакой необходимости объединяться — они, как 
это следует из китайских хроник, успешно грабили погра
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ничные территории без всякой централизации. Но как толь
ко Поднебесная была объединена под властью Цинь Ши-ху- 
анди и кочевники под давлением мощных имперских сил 
были вытеснены на север, в хрониках впервые появляет
ся единый сюннуский шаньюй Тоумань. А уже его сын смог 
вернуть Ордос и создать гигантскую кочевую империю, ко
торая заставила содрогнуться Китай.

В 174 году до н. э. Маодунь скончался117, и на престол гигант
ской молодой державы взошел его сын Цзиюй, принявший 
титул Лаошан-шаньюй («Почтенный шаньюй»). Сын Неба 
немедленно послал ему в жены принцессу императорского 
рода в качестве супруги. Свои письма к великому соседу ки
тайский владыка начинал словами: «Император с почтени
ем справляется о благополучии Великого шаньюя сюнну». 
Шаньюй высокомерно отвечал: «Небом и Землей рожден
ный, Солнцем и Луной поставленный, Великий шаньюй 
сюнну с почтением справляется о благополучии ханьского

1 1Яимператора» .
Китайцы по-прежнему, как было заведено еще во време

на Гао-цзу, посылали сюннускому правителю регулярные 
подарки, которые скорее напоминали дань. Император Сяо 
Вэнь в своем письме шаньюю дипломатично объяснял это 
так: «Владения сюнну расположены на северных землях, где 
рано наступают свирепые морозы, поэтому через год с не
большим я посылаю людей передавать в дар шаньюю опре
деленное количество гаоляна, солода, золота, полотна и про
чих вещей»119.

Срединное государство, привыкшее высокомерно взирать 
на многочисленных кочевых соседей, впервые за всю свою 
долгую историю оказалось в положении слабого. Впрочем, 
как показали дальнейшие события, силы двух великих им
перий в течение некоторого времени оставались более или 
менее равными.

К концу правления Маодуня и в период правления его 
преемника Лаошан-шаньюя держава сюнну достигла пика 
могущества. Она занимала огромную территорию, сердцем 
которой (но не географическим центром) были горы Инь- 
шань к северу от Ордоса и сам Ордос в излучине Хуанхэ —
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исконные сюннуские земли с прекрасными пастбищами. 
Маодуню удалось отвоевать их у китайцев, а также поко
рить племена лоуфанъ и байян, жившие в восточной части 
Ордоса.

На востоке сюннуская империя времен Маодуня включа
ла в себя почти всю Маньчжурию и граничила с государством 
Чаосянь (на севере Корейского полуострова). Некоторые по
гребения, открытые на территории Чаосянь (в окрестностях 
современного Пхеньяна), археологи склонны считать сюн- 
нускими, что подтверждает сильное влияние сюнну и на ко
рейские земли120.

На севере Маодунь еще в начале своего правления по
корил «всех северных варваров», а затем племена хунъюй, 
цюйшэу динлиНу гэкунь и синьли. Соотнесение этих народов 
с конкретными землями и археологическими культурами 
представляет проблему, вряд ли разрешимую в обозримом 
будущем. Но действительно, начиная с рубежа III—II веков 
до н. э. на огромных пространствах Забайкалья, Тувы, сред
него течения Енисея археологи отмечают появление погре
бений и разнообразных изделий, характерных для культуры 
сюнну. Очевидно, в состав сюннуской державы с этого вре
мени входили и Южное Прибайкалье и Верхний и Средний 
Енисей, включая Минусинскую котловину, населенную пле
менами самобытной и яркой татарской культуры121.

На западе в конце правления Маодуня в зависимость от 
сюнну попали их соседи-кочевники юэнжи, жившие к за
паду от Ордоса и южнее пустыни Алашань, в так называе
мом Ганьсуском проходе в северных предгорьях Куньлуня. 
Эта полоса степей с благодатным для скотоводства клима
том протянулась от юго-западного «угла» большой излучи
ны Хуанхэ к оазисам — «царствам Западного края» в Восточ
ном Туркестане (Синьцзян, Таримская котловина).

Лаошан завершил дело своего отца, окончательно разгро
мив юэнжи, убив их правителя и сделав из его черепа ча
шу для питья122. Эта победа дала ему возможность в 166 году 
до н. э. совершить с земель, еще недавно принадлежавших 
юэнжи, неожиданный для китайцев и крайне удачный на
бег на Срединное государство и разграбить два император
ских дворца123.
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Юэнжи, оставив свои исконные земли, начали вынужден
ное переселение на запад. Окончательный их разгром сюнну, 
вероятно, совершили руками своих новых подданных — усу- 
ней, жаждавших отомстить юэнжи за старые обиды124. После 
нескольких лет странствий изгнанники осели на землях цар
ства Дася (Бактрии) на берегах Сырдарьи.

Разделавшись с юэнжи, сюнну поселились в Ганьсуском 
проходе125, обладание которым было для них не менее ценно, 
чем обладание Ордосом. Эти земли имели огромное страте
гическое значение: здесь проходили торговые пути, ведущие 
из Китая на Запад. Обойти Ганьсуский проход с юга китайцы 
не могли — мешали горы, кроме того, там обитали недруже
ственные им цяныпв. Такое положение дел отрезало Хань от 
мира Средней Азии — богатых стран Давань (Фергана), Дася 
(Бактрия) и Аньси (Парфия).

Еще западнее Ганьсуского прохода, примыкая к нему, на
ходились упомянутые выше «царства Западного края» ки
тайских источников — небольшие оазисные княжества — 
преддверие крупных государств Средней Азии. Именно их, 
вероятно, имеет в виду Маодунь, когда в письме к импера
тору Вэнь-ди упоминает 26 завоеванных им «владений»127. 
В итоге на запад зависимые от сюнну земли простирались до 
государства Давань.

В течение примерно пятидесяти лет после завоеваний Мао- 
дуня и Лаошана границы сюннуской державы оставались 
практически неизменными. Неизменными в своей основе 
оставались и взаимоотношения сюнну с их соседями, из ко
торых главным был, конечно, Китай.
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Глава 3 
Сообщ ество воинов

Сюнну, даже во времена их расцвета, были не слишком 
многочисленным народом. Чжунхан Юэ, советник ша- 

ньюя Лаошана, говорил: «Численность сюнну не может 
сравниться с численностью населения одной ханьской об
ласти...»128 Правда, неизвестно, имел ли он в виду собствен
но сюнну или же всех жителей огромной, совсем недавно со
зданной империи.

Население даже самых крупных областей Китая во време
на Хань составляло по два с лишним миллиона человек. Что 
же касается сюнну, то, по подсчетам современных исследо
вателей, до распада их империи в ней проживало около полу
тора миллионов человек, что примерно совпадает с данными 
сюннуского советника129.

Но не все эти полтора миллиона были этническими сюн
ну. Забегая вперед, скажем, что в империи Лю Цуна в на
чале IV века н. э. на 340 тысяч сюннусцев приходилось 1,4 
миллиона цзесцев, сяньбийцев, дисцев, цянов и ухуаней. Цзес- 
цы тоже относились к сюнну, но это было лишь одно из мно
гочисленных сюннуских кочевий, и оно не могло слишком 
сильно повлиять на общую численность. То есть меньше по



лумиллиона сюннусцев приходилось на миллион с лишним 
остальных кочевников. Вероятно, похожая пропорция суще
ствовала во все времена.

Численность населения нередко уменьшалась — китай
ские хронисты сообщают, что во времена природных ка
таклизмов от голода у сюнну умирало по три и даже по 
шесть-семь человек из десяти130, — но потом быстро восста
навливалась.

На пять человек приходился одни взрослый мужчина-во
ин, и, значит, сюннуское войско в лучшие времена могло на
считывать около 300 тысяч конников. Эти расчеты вполне 
совпадают с максимальной численностью войска, которую 
приводит Сыма Цянь для времен Маодуня (300 или 400 ты
сяч человек)131.

Во главе войска и всего народа стоял шаньюй, который про
исходил из рода Сюйляньти132 (Люаньди133, Луяньти134). Им
перия его делилась на восточные (левые) и западные (пра
вые) земли. Ставка самого шаньюя традиционно находилась 
в центре135. Левая сторона у сюнну считалась более почет
ной, и правителем левых земель шаньюй обыкновенно на
значал своего наследника. Помимо правящего рода Сюй
ляньти у сюнну существовало еще четыре знатнейших рода; 
из них клан Хуянь ведал вопросами (в частности, судопро
изводством) левых земель, а кланы Лань и Сюйбу — правых 
земель. Чем занимался род Цюлинь, не вполне понятно, но 
он, во всяком случае, поставлял своих невест ко двору ша
ньюя. Фань Е пишет: «Эти четыре фамилии являлись в госу
дарстве сюнну наиболее знатными родами и постоянно всту
пали в брачные связи с шаньюем»136.

Штат высших чиновников, которые вместе с шаньюем 
управляли империей, делился на две группы: левых и пра
вых — ведавших соответственно восточными и западны
ми землями. В каждой из них имелись по два князя («ро
га»), они назывались сянь-ван («мудрый князь») и лули-ван. 
Именно левый сянь-ван — высшее в государстве лицо по
сле шаньюя — был его наследником. Кроме того, в каждой 
из земель имелся дацзян (командующий войском), дадувэй 
(главноуправляющий, вероятно, что-то вроде коменданта),
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даданху (управляющий семьями, то есть народом) и гудухоу 
(князь второй степени). В то же время существует мнение, 
что все они (и гудухоу, и даданху, и даже дадувэи) были вое
начальниками, которые имели в своем распоряжении не ме
нее 10 тысяч всадников каждый. Впрочем, возможно, они 
совмещали мирные труды с трудами на поле брани. Кроме 
того, среди высших сановников имелись еще шесть (три ле
вых и три правых) князей, или ванов, или «рогов», более низ
кого ранга.

Все десять князей были ближайшими родственниками 
шаньюя, обычно — его сыновьями и младшими братьями. 
Остальные сановники к роду шаньюя не принадлежали. Сы
ма Цянь писал, что всего во главе сюннуского общества сто
ят «двадцать четыре предводителя», которые «сами назнача
ют тысяцких, сотников, десятских, “малых” ванов...»137

В трактате I века до н.э. «Спор о соли и железе» сказано: 
«Законы [правителя сюнну] кратки, и их легко понять; требо
ванья [правителя сюнну] немногочисленны, и их легко удо
влетворить. По этой причине, когда число наказаний неве
лико, то [сюнну] не совершают преступлений; когда команда 
подана, то [сюнну] следуют приказам»138.

О том же писал и Сыма Цянь: «Их законы и установления 
несложны и легко осуществимы. Отношения между прави
телем и подданными просты, и поэтому они правят государ
ством, как своим телом»139. Тем не менее некоторые из сюн- 
нуских уголовных уложений Сыма Цянь все-таки приводит:

«Согласно их законам, всякий без причины извлекший из 
ножен меч [хотя бы] на один чи (32 сантиметра. — Авт.), под
лежал казни, у виновного в краже отбиралось все его имуще
ство и семья. За мелкий проступок били палками, за крупное 
преступление предавали смерти. Срок тюремного заключе
ния не превышал десяти дней, а во всем [сюннуском] госу
дарстве число заключенных не превышало нескольких чело-
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Все мужчины сюнну, чем бы они ни занимались в мирное 
время, были воинами, которые всегда находились в состоя
нии боевой готовности. Сыма Цянь пишет: «Зрелые мужчи
ны, которые в состоянии натянуть лук, все становятся кон



ными латниками»141. В «Споре о соли и железе» говорится: 
«[Каждая] семья принимает свои заблаговременные меры 
[по обороне, у каждого] ее члена есть [оружие], которым он 
пользуется. Когда однажды возникает близкая опасность, им 
[остается] только натянуть луки да сесть на коней — и все»142.

Основой войска была конница. В случае особой необ
ходимости, как во времена войны Маодуня с императором 
Гао-ди, шаньюй, согласно данным Сыма Цяня, мог моби
лизовать до 300—400 тысяч всадников143. Во время «рядовых» 
войн с тем же Китаем численность сюннуских армий варь
ировалась очень сильно; в период от 166 до 80 года до н. э. 
в среднем она составляла около 90 тысяч человек — пример
но треть военного потенциала страны. В годы кризиса Хань 
в таких огромных армиях не было необходимости, и сюн- 
ну вполне справлялись, действуя небольшими отрядами по 
10-20 тысяч воинов144.

Основным оружием сюнну были лук и стрелы. В «Споре 
о соли и железе» говорится, что «они не знают употребле
ния длинных копий рогатиной и мощных самострелов», за
то у них есть «боевые кони и добрые луки»145. А цзиньский 
сановник Цзян Тун утверждает, что сюнну «в искусстве поль
зоваться луком и ездить на коне вдвое превосходят дисцев 
и цянов»т.

Археологи подтверждают, что сюнну были прежде все
го лучниками: остатки луков, стрел и колчанов найдены 
во многих погребениях. Кроме того, и китайские рисунки 
и скульптуры, и монгольские петроглифы изображают сюн
нуских воинов лучниками, стреляющими на скаку или ска
чущими с луком в налучье за спиной. Правда, до сих пор идут 
споры о том, какие именно типы луков они использовали. За 
две тысячи лет сами луки истлели, и сохранились лишь на
кладки, по которым не всегда можно восстановить конструк
цию — почти все могилы, где найдено оружие, были ограб
лены, и костяные накладки оказались частично утрачены, 
а частично перемещены с первоначального места. Во всяком 
случае, сюннуский лук был сложносоставным с костяными 
накладками147.

Наконечники стрел использовались железные, бронзо
вые и костяные, причем самых многообразных форм. Ко
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стяные наконечники, судя по всему, изготавливались са
мими воинами — среди них археологи не смогли выделить 
ведущих форм, каждый делал их, как умел, сообразно сво
им навыкам и потребностям. Стрелы могли быть снабжены 
костяными шариками — свистунками, которые надевались 
на древко. Они применялись как сигнальные и для устраше
ния противника. Кроме того, шарик предотвращал раскалы
вание торцевой части древка. Стрелы оснащались орлиными 
перьями.Китайцы хотели отобрать у сюнну землю, о которой 
было известно, что «она дает изумительный лес, древки для 
стрел, и [там много] орлиных перьев»148. Сюнну лес отстоя
ли и перьями продолжали пользоваться сами, равно как и де
ревьями для изготовления древков — археологи считают, что 
это были березы149.

Оружие ближнего боя археологи находят в сюннуских мо
гилах значительно реже150. Это прямые однолезвийные па
лаши, копья, булавы. Для рукопашной схватки применяли 
трехгранный в сечении однолезвийный кинжал с прямым 
клинком.

Металлических доспехов, которые бы закрывали все те
ло, сюнну почти не знали — рядовые воины использовали 
только бронзовые наручи и железные поножи на войлочной 
подкладке. Тело защищали меховой или кожаной одеждой; 
возможно, войлочными доспехами и деревянными щитами. 
Поверх одежды мог надеваться пояс с железными и костяны
ми бляхами, которые выполняли какую-то защитную функ
цию151. И лишь самые знатные воины имели нагрудные че
шуйчатые панцири152.

Сыма Цянь писал о сюнну: «Из оружия дальнего боя 
у них имеются луки и стрелы, из оружия ближнего боя — ме
чи и короткие копья с железной рукояткой. [Если сражение 
складывается для них] благополучно, [они] продвигаются 
вперед, а если неблагоприятно, то отходят, [причем] не сты
дятся и бежать»153.

Основу тактики сюнну составлял дистанционный бой 
в рассыпном строю154. В «Споре о соли и железе» говорится: 
«Сюнну пускаются в путь легко вооруженные и продвигают
ся вперед тайком, чтобы внезапно напасть в незащищенном 
месте...»155 Тот же автор сообщает:
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«Ныне сюнну пасут скот на бескрайнем пастбище, кото
рое невозможно проехать все до конца, куда ни направишь
ся — на восток или на запад, на юг или на север; их не в со
стоянии поймать даже [войско, передвигающееся на] легких 
колесницах и резвых конях; что же говорить о [солдатах, ко
торые] несут на спине тяжелую поклажу, а на плечах — ору
жие, занимаясь их поисками? Их положение [таково, что] 
они для нас недосягаемы. О, как бескрайна [их степь]! Как 
будто движешься в глубь безбрежных болот и не знаешь, 
где остановишься. О, как необъятна [их степь]! [Ловить их 
в ней —] все равно что без сетей ловить рыбу в больших ре
ках или море. Даже если настигнешь их, армия выбьется из 
сил и дойдет до изнеможения, станет точь-в-точь приман
кой, оставленной [врагу]»156.

Сыма Цянь так описывал воинские традиции сюнну: «Ко
гда наступает полнолуние, ведут сражения, при ущербной лу
не отводят войска. Тому, кто во время наступательного боя 
отрубит голову неприятеля или возьмет его в плен, жалует
ся чара вина, вся захваченная добыча передается этому вои
ну, а взятые в плен становятся его рабами. Поэтому, вступая 
в битву, каждый из сюннусцев преследует прежде всего вы
году. Они искусны в том, что, заманив в ловушку врага, об
рушиваются на него неожиданно. Завидев противника, они 
устремляются за добычей, подобно стае диких птиц, а попа
дая в трудное положение и терпя поражение, они рассыпают
ся, подобно битой черепице, и рассеиваются, подобно обла
кам. К тому, кто из боя привезет тело убитого воина [сюнну], 
переходит все личное имущество погибшего»157.

Сюнну умело использовали рельеф местности. В «Спо
ре о соли и железе» говорится: «...Они пользуются горами 
и ущельями как крепостными стенами и рвами, пользуются 
[кочевьями с их] реками и травами как казенными житни
цами и амбарами для зерна»158. Об этом же в середине II ве
ка до н. э. писал в своем докладе видный ханьский сановник 
Чао Цо:

«Ныне сюнну отличаются от “государства центра” в ис
кусстве [приспособления] к рельефу местности. [Кони сюн
ну] поднимаются и спускаются по горным склонам, [пере
правляются через горные реки], входя и выходя из горных
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потоков, — не то что кони “государства центра”. [Конники 
сюнну] то [мчатся] по опасным тропам, пригибаясь к земле, 
то стреляют из луков — не то что конница “государства цен
тра”. [Они] не страдают [ни от] ветра и дождя, [ни от] уста
лости и утомления, [ни от] голода и жажды — не то что люди 
“государства центра”. Таковы преимущества сюнну».

В качестве недостатков сюннуской армии Чао Цо отмечал, 
что сюнну приходят в замешательство на равнинах, где их 
могут одолеть «легкие колесницы и ударные отряды конни
цы». Он писал, что сюннуские лучники не в состоянии про
тивостоять мощным арбалетам и длинным копьям-рогати
нам.

«Что касается применения крепких лат и острых клинков, 
то если применять и короткие, и длинные клинки, расста
вить повсюду арбалетчиков нерегулярных войск, наступать 
совместно отрядами по “пятеркам” и “десяткам”, то оружие 
сюнну не сможет противостоять им. Когда командир конных 
лучников ведет скорострельную стрельбу, стрелы летят [одна 
за другой] в одну и ту же цель, то кожаные латы и деревянные 
щиты сюнну не могут выдержать [удара]. Когда спешивают
ся и [вступают в] бой на земле, применяют и мечи и копья- 
рогатины, наступают и отступают, тесня друг друга, то ноги 
сюнну отказывают им. Таковы преимущества людей “госу
дарства центра”».

В своем докладе Чао Цо делает утешительный для китай
цев вывод, что тактика сюнну имеет всего лишь три преиму
щества, а тактика воинов «государства центра», то есть Под
небесной, — целых пять преимуществ159. Но надо сказать, 
что, несмотря на оптимизм сановника, сюнну еще в течение 
столетий оставались бичом китайских границ.
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Глава 4
Войны с императором У-ди

В 162 или 161 году до н. э.160 Лаошану наследовал его сын 
Цзюньчэнь, и вновь последовало заключение мирных 

договоров, основанных на родстве, — сначала с императором 
Сяо Вэнем, потом с Сяо Цзином (Цзин-ди) и, наконец, с им
ператором У-ди, Езошедшим на престол в 140 (или 141) году 
до н. э. Подарки и принцессы исправно поступали в степь, 
а сюнну столь же исправно разоряли окраинные земли Под
небесной. И У-ди, измученный постоянными набегами, ре
шил положить конец унизительной и тяжелой для Поднебес
ной зависимости от кочевников.

Одним из постоянных требований сюнну было открытие 
рынков, на которых кочевники могли бы торговать с жите
лями Поднебесной. Китайцы, хотя и очень неохотно, такие 
рынки периодически открывали. В начале своего правления 
У-ди, как и два его предшественника, обеспечил сюнну «бес
препятственное прохождение застав и торговлю на рынках». 
Кочевники, «от шаньюя и ниже, все стали дружественно от
носиться к империи Хань и общались с ханьцами у Великой 
стены», однако набегов не прекращали. И тогда император 
пошел на провокацию: он предложил жителю погранично



го города Маи «выехать к сюнну с запрещенными к вывозу 
товарами, завязать с ними отношения и, чтобы завлечь ша- 
ньюя, сделать вид, что он может устроить сдачу Маи». Сюн
ну прельстились «богатствами Маи» и двинули на город сто
тысячную армию. Их ожидала засада, но захваченный ими 
китайский военный писарь выдал шаньюю планы императо
ра. Писарь сделал это под угрозой смерти, тем не менее рас
троганный шаньюй пожаловал предателя почетным титулом 
Тянь-ван («Небесный князь») и отвел свои войска обратно.

После этого мирный договор был расторгнут, и сюнну ста
ли «совершать бесконечные грабительские набеги на погра
ничные земли Хань». Но торговле это, как ни странно, не 
помешало. Сыма Цянь пишет: «...Будучи алчными, сюнну 
по-прежнему ценили торговлю на рынках при заставах, они 
любили китайские товары и изделия, а ханьская сторона то
же не прерывала торговли на пограничных рынках, считая 
ее полезной»161. Китайская администрация теперь покупала 
на этих рынках верховых лошадей для своей развивающейся 
конницы — сюнну снабжали Поднебесную стратегическим 
товаром, не предполагая, что У-ди имеет столь серьезные во
енные планы162.

Впрочем, у императора У-ди имелись и другие виды на по
граничные рынки, где теперь массово скапливались кочев
ники. Через пять лет после событий под Маи У-ди «послал 
четырех военачальников, у каждого из которых имелось по 
десять тысяч конников, для удара по сюнну у пограничных 
рынков». Но планы китайцев опять не сбылись: победу одер
жал лишь один из полководцев — он «достиг Лунчэна, убил 
и взял в плен семьсот хусцев». Второй полководец «ничего не 
добился», а еще два потерпели сокрушительное поражение163.

Однако У-ди не оставил намерений решить «сюннускую 
проблему». В 127 году до н. э. он отправил полководца Вэй Ци- 
на на завоевание Ордоса. Сначала удача улыбнулась китайцам: 
ханьцы заняли Ордос, восстановили пограничную укреплен
ную линию, сооруженную еще при династии Цинь, и закрепи
лись вдоль берегов Хуанхэ. Здесь они построили город Шофан.

Вскоре после этих печальных для сюнну событий их 
шаньюй Цзюньчэнь умер, и на нем мирная передача власти 
от отца к сыну закончилась. В 126 году до н. э., после смер
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ти Цзюньчэня, его младший брат Ичжисе объявил себя ша- 
ньюем и напал на Юйданя — старшего сына и наследника 
Цзюньчэня. Юйдань потерпел поражение и бежал в Китай. 
Император У-ди принял его тепло и пожаловал титулом, ве
роятно надеясь с помощью беглеца расколоть единство сюн- 
нуской державы. Однако через несколько месяцев Юйдань 
скончался.

Шаньюй Ичжисе был у власти тринадцать лет, и в его прав
ление сюнну впервые ослабили железную хватку, которой они 
держали за горло Китай. Правда, уже в 125 году до н. э. Шо- 
фан, не простояв и двух лет, был разорен сюнну164, но закре
питься в городе и отвоевать Ордос кочевникам не удалось. За
бегая вперед отметим, что по иронии судьбы множество сюнну 
действительно вернулись в эти земли, причем в самые бли
жайшие годы, но уже не в качестве хозяев, а в качестве под
данных китайского императора: в 121 году до н. э. он заселил 
Ордос сюннускими военнопленными и перебежчиками165. 
Сыма Цянь пишет, что «сдавшиеся были расселены в пяти по
граничных областях в пределах прежней пограничной укреп
ленной линии, к югу от Хуанхэ. Они сохраняли свои прежние 
обычаи, находясь в статусе жителей зависимых княжеств»166.

У-ди не остановился на достигнутом и в 124 году до н. э. 
отправил «более чем стотысячную армию, которая выступи
ла из Шофана и Гаоцюэ167 для удара по хусцам». Возглавил ее 
все тот же ВэйЦин. Сюннуский правый сянь-ван, который 
недавно разорил Шофан и пребывал по этому поводу в со
стоянии эйфории, полагал, что ханьские войска не в состоя
нии до него добраться, и, по сообщению Сыма Цяня, «преда
вался пьянству». Китайская армия, пройдя от приграничных 
укреплений шестьсот—семьсот ли, взяла его в окружение. 
Сянь-ван «страшно перепугался и, спасая свою жизнь, бе
жал, а его отборные конники в беспорядке последовали за 
ним». Ханьцы захватили в плен пятнадцать тысяч человек. 
Осенью того же года сюнну нанесли ответный удар, вторг
лись в область Дай и взяли в плен более тысячи человек.

Война шла с переменным успехом, но, в отличие от мно
гочисленных стычек предыдущих семидесяти лет, на этот раз 
не сюнну грабили Поднебесную, а воины Поднебесной мед
ленно, но верно теснили сюнну на север и на запад.
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История этой войны, как, впрочем, и вся история сюн- 
нуско-китайских взаимоотношений, пестрит перебежчика
ми, к которым обе стороны относились на удивление лояль
но. Сыма Цянь рассказывает о неком Чжао Сине, который 
«в прошлом был мелким хуским князьком», но перешел на 
сторону Хань и получил титул Си-хоу. Полководец Вэй Цин 
назначил перебежчика «командующим передовыми частя
ми армии», но после неудачного сражения тот сдался своим 
бывшим соотечественникам. Шаньюй Ичжисе, вместо того 
чтобы казнить предателя, решил использовать его знаком
ство с китайской армией и сделал своим советником по воен
ным вопросам. А для того, чтобы Чжао Синю не вздумалось 
в очередной раз поменять подданство, женил его на своей се
стре и пожаловал титул второго после себя человека в госу
дарстве.

Чжао Синь рекомендовал шаньюю не приближаться к ли
нии приграничных укреплений, а отступать на север, через 
пустыню Гоби, «изматывать ханьские войска, а когда их ус
талость дойдет до предела, напасть на них». Отметим, что эта 
тактика на многие годы стала для сюнну основной, — впро
чем, ничего особо оригинального в ней не было. Но в те де
вять лет, что длилась военная кампания императора У-ди, 
отступление стало для сюнну не только тактическим ходом — 
это была вынужденная сдача собственной территории. В этих 
войнах китайцы впервые стали предпринимать дальние по
ходы в глубину сюннуских земель.

В 121 году до н. э. сюнну потеряли вторые по значимости 
земли, входившие в состав их державы, — Ганьсуский про
ход. Девятнадцатилетний китайский полководец Хо Цюй- 
бин выступил на них с небольшой десятитысячной армией 
и «убил и взял в плен свыше восемнадцати тысяч сюннуских 
конников», а также захватил «золотую статую человека, ис
пользовавшуюся при жертвоприношениях Небу». После это
го Небо действительно отвернулось от сюнну, и в том же го
ду Хо Цюй-бин атаковал их позиции в горах Цилянь. Он убил 
и пленил «более тридцати тысяч хусцев, в том числе более се
мидесяти князьков и других лиц более низкого положения».

Это были тяжелые потери, но у сюнну еще оставался шанс 
удержать за собой территорию, за которую шла такая оже
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сточенная борьба. Однако шаньюй допустил серьезную пси
хологическую ошибку. Сыма Цянь пишет: «Осенью этого 
же года шаньюй разгневался на Хуньсе-вана и Сючу-вана за 
то, что они, находясь на западных землях, в боях с ханьца
ми потеряли убитыми и пленными несколько десятков ты
сяч человек. Он хотел призвать их к ответу и казнить. Хуньсе- 
ван и Сючу-ван испугались и задумали перейти на сторону 
Хань». Опальные князья что-то не поделили между собой, 
но это не изменило общей ситуации: «Хуньсе-ван убил Сю
чу-вана, присоединил к себе его воинов и подданных и сдал
ся ханьцам».

По сообщению самого Хуньсе-вана, он привел в Подне
бесную 100 тысяч человек. Сыма Цянь считает, что пере
бежчик слукавил и на самом деле их было 40 тысяч. Так или 
иначе, учитывая огромные военные потери, которые сюнну 
понесли в боях с Хо Цюй-бином, ни населять, ни охранять 
Ганьсуский проход теперь было некому.

В 119 году до н. э. сюнну были вытеснены уже на терри
торию нынешней Монголии — теперь между ними и Под
небесной лежала пустыня Гоби. Чжао Синь, а вслед за ним 
и шаньюй полагали, что китайские войска не решатся пере
сечь пустыню. Однако ханьцы «откормили лошадей и отпра
вили сто тысяч всадников, их сопровождало сто сорок тысяч 
коней для перевозки личных вещей, не считая [лошадей, не
обходимых для] провианта и обоза». Шаньюй отогнал соб
ственные обозы в тыл и встретил китайцев во главе отборных 
войск, но попал в окружение и с трудом прорвался на севе
ро-запад с несколькими сотнями конников. Армия его бы
ла разбита, самого Ичжисе сочли погибшим, и один из его 
сановников объявил себя шаньюем — впрочем, узнав о том, 
что истинный правитель жив, он добровольно сложил с се
бя этот титул.

Сопротивление сюнну было сломлено. Сыма Цянь пишет: 
«После всего этого сюнну бежали [еще] дальше, и к югу от 
пустынь уже не было ставки их правителя. Ханьцы же, пе
рейдя Хуанхэ, от Шофана и далее на запад до Линцзюя168, по
всюду стали сооружать оросительные каналы и разбивать по
ля, [поселили на завоеванных землях] пятьдесят—шестьдесят 
тысяч чиновников и солдат, постепенно, пядь за пядью, за
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хватывали и осваивали земли, непосредственно соседствуя 
с сюнну на севере».

Территориальные потери сюнну в войнах с императором 
У-ди были огромны. Они утратили Ордос и горы Иныиань, 
и позднее Бань Гу с удовлетворением сообщал: «После того 
как сюнну потеряли горы Иныиань, они всегда плачут, когда 
проходят мимо них»169. К китайцам перешел Ганьсуский про
ход — он открывал им караванные пути в страны Восточного 
Туркестана и Средней Азии. Хань начала немедленное освое
ние земель Ганьсуского прохода, переселяя сюда бедняков 
из Поднебесной. Правда, дело у них шло медленно, тем не 
менее блокада сюнну владений Хань на северо-западе бы
ла прорвана, и отныне Поднебесная контролировала терри
торию вплоть до юго-востока Восточного Туркестана170. Что 
касается гор Цилянь в Ганьсуском проходе, то сюнну даже 
сложили о них горестную песню. В ней говорилось: «Потеря 
наших гор Цилянь привела к тому, что шесть видов нашего 
домашнего скота перестали размножаться»171.

Отчаявшись победить китайцев силой оружия, сюнну ре
шили применить свой испытанный метод: они отправили 
к императору посла, который «стал произносить хорошие 
слова и просить о восстановлении мира, основанного на род
стве»172. Сын Неба передал это предложение на рассмотрение 
сановников, и тут мнения разделились. Некоторые предла
гали согласиться на заключение мира, другие настаивали на 
том, чтобы превратить сюнну в подданных империи. В кон
це концов возобладало следующее мнение: «Сюнну недав
но потерпели поражение, находятся в трудном положении, 
[сейчас] удобно сделать их нашими вассалами, чтобы [их 
представители весной и осенью] являлись на границу с вы
ражением своей верности Хань». Сюнну действительно на
ходились в непростом положении. И все же до того, чтобы 
становиться вассалами Хань, они еще не дошли — время по
кажет, что, несмотря на потерю части своих территорий, они 
еще очень долго будут разговаривать с Поднебесной на рав
ных. Выслушав китайского посла, шаньюй «пришел в ярость 
и задержал его у себя, не отпуская обратно»173.

Китайцы стали готовиться к новой войне, но ее предотвра
тило печальное событие: в 23- или 24-летнем возрасте скон

6 0 ____________________________Сюнну, предки гуннов



чался полководец Хо Цюй-бин, проведший шесть успеш
ных операций против сюнну174. Наверное, в Поднебесной 
и без него имелись талантливые полководцы, тем не менее 
со смертью Хо Цюй-бина ситуация как-то зависла, и между 
двумя державами на несколько лет воцарился мир. В 114 го- 
дудо н. э. умер шаньюй Ичжисе, и державой стал править его 
сын Увэй. Китайцы в то время воевали с юэсцами, и им бы
ло не до сюнну. А когда они, разгромив одно из двух юэских 
государств, вспомнили о своих давних северных врагах, вы
яснилось, что сюнну и близко не подходят к новым рубежам. 
Два полководца с небольшими армиями были отправлены от 
границ Поднебесной: один — на север, другой — на запад. 
Первый прошел более двух тысяч ли, второй — несколько ты
сяч ли, и оба вернулись, «не встретив ни одного сюннусца».

Результаты разведки вдохновили китайцев. Император 
прибыл в Шофан и на вновь отвоеванных землях устроил 
смотр своим войскам. Он собрал сто восемьдесят тысяч кон
ников, «чтобы продемонстрировать свою военную мощь». 
Однако демонстрировать ее было некому, поскольку сюнну 
находились в тысячах ли от его владений. Тогда к шаньюю 
был направлен посол со следующим заявлением:

«Голова правителя южноюэского царства уже висит на се
верных воротах ханьского дворца. Если вы, шаньюй, в на
стоящее время в состоянии вступить в войну с хань[ским 
государством, то наш] Сын Неба лично возглавит войска, 
чтобы встретить [вас] на границах. Если же вы, шаньюй, не 
в состоянии вступить в борьбу, то обратитесь лицом к югу 
и признайте себя подданным Хань. К чему так далеко убегать 
и скрываться в местах к северу от пустыни, где жить трудно 
и холодно, на землях, лишенных воды и трав! Так делать не 
следует».

Но молодой шаньюй Увэй еще не терпел поражений от 
Китая и считал, что сам знает, что ему следует и чего не сле
дует делать. Он пришел в ярость. Казнить посла он все-та- 
ки не рискнул и поэтому казнил собственного чиновника, 
который ведал приемом гостей и допустил дерзкого китай
ца в его юрту. Посла же шаньюй сослал на берега Байкала. 
Однако, поостыв, Увэй «так и не решился напасть на хань
ское пограничье» и вместо этого стал посылать в Хань своих
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послов «сладкими речами просить мир, основанный на род
ственных отношениях». Он даже пообещал послать своего 
старшего сына-наследника в Хань в качестве заложника175.

Тем временем китайцы продолжали укреплять свои пози
ции в оставленных сюнну землях к северу и северо-западу от 
Ордоса, а также в Ганьсуском проходе: в северо-западной ча
сти прохода были основаны города Дуньхуан и Цзюцюань, 
а затем и область Цзюцюань-цзюнь — это должно было пе
ререзать пути сообщений между сюнну и цянами176. Одно
временно Хань налаживает отношения с царствами Средней 
Азии (Давань, Дася, Аньси) и с переселившимися в район 
к северу от Сырдарьи и еще находившимися в подчинении 
у Дася юэнжи177. Тогда же император У-ди отдал свою внуч
ку замуж за правителя у су ней, «чтобы отделить сюнну от за
падных государств, которые им оказывали помощь». Усу ни 
принцессу приняли, хотя окончательно отпадать от сюнну 
они еще не собирались. Впрочем, китайцы, не дожидаясь, 
пока усуни перейдут на их сторону, стали «расширять на се
вер свои пахотные поля, вплоть до укреплений Сяньлэя» — 
то есть распахали пограничные с усунями земли178.

Однако сюнну не торопились признать растущую силу 
Поднебесной. Увэй тянул время, отказывался от обещания 
прислать заложника, поминал былые времена, когда китай
цы присылали в степь принцесс, ткани и съестные припасы, 
требовал, чтобы к нему направляли послов более высокого 
ранга. Он заявил, что «хотел бы поехать в Хань, встретиться 
с Сыном Неба и лично договориться о братских отношени
ях». Император даже приказал построить специальные апар
таменты для встречи высокого гостя. А тем временем кон
ные отряды сюнну совершали набеги на пограничные земли.

После смерти Увэя в 105 году до н. э. в державе сюнну на
чались внутренние проблемы: за короткий восьмилетний пе
риод сменилось три шаньюя, из которых по крайней мере 
один был очень молод. Но это не мешало кочевникам регу
лярно разорять пограничные земли Поднебесной179.

Еще при жизни Увэя, в 110 году до н. э., ханьские войска, 
расположенные на северном направлении, начинают поки
дать свои рубежи (хотя и не до прежних границ). На западе 
дела обстояли чуть более успешно, и китайцы еще некоторое
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время продолжали свою экспансию. В 102 году до н. э. они за
хватили Давань и установили контроль над большей частью 
Восточного Туркестана180. Но уже через год даваньцы, сочтя, 
что поставленный китайцами правитель «излишне угождает 
[ханьцам] и является виновником разорения страны», убили 
его. И хотя новый правитель послал своего сына заложником 
в Хань, контроль китайцев над Давань, безусловно, ослаб181. 
А через несколько лет Ли Гуан-ли, военачальник города Эр- 
ши, потерпев поражение от сюнну, а заодно обидевшись на 
императора, который казнил его родственников по обви
нению в колдовстве, сдался в плен со всей своей армией182. 
Ситуация все больше начинала напоминать старые времена 
бесконечных набегов, бесполезных договоров и переговоров 
о них. Только утраченные земли Ордоса и столь любезный их 
сердцам Иньшань сюнну не вернули уже никогда.
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Г лава 5 
Большая политика

И стория державы сюнну — это прежде всего история ее 
взаимоотношений с Китаем. И дело не только в том, что 

мы знаем ее в основном по китайским источникам. Данные 
археологии свидетельствуют о том же: поток китайских из
делий у сюнну сильно превосходил поток изделий с запада. 
Ни с одним крупным государством, кроме Китая, сюнну ни
когда не граничили, и их основные интересы — конечно, по
мимо традиционного скотоводства — были сосредоточены 
на границах Поднебесной. С Китаем сюнну воевали и тор
говали, из Китая получали — когда добром, когда силой — 
продукты земледелия и ремесел, из пограничных княжеств 
угоняли рабов, к императору Поднебесной обращались за 
поддержкой в случае внутренних неурядиц и гражданских 
войн...

После того как Маодунь заключил с Китаем первый «дого
вор о мире, основанный на родстве», женился на присланной 
ему китайской невесте, оговорил размер ежегодных подарков 
(которые точнее было бы назвать ежегодной данью) и про
должил, несмотря ни на что, регулярные грабительские на
беги на приграничные земли, эта модель взаимоотношений



стала базовой для его преемников. При вступлении на пре
стол очередного шаньюя (или очередного императора), дого
вор перезаключался, и Сын Неба начинал отправлять в степь 
богатые подношения, причем, помимо ежегодных, ему вме
нялось в обязанность делать еще и особые подарки шаньюю 
по самым разным поводам — их размер мог во много раз пре
восходить регулярную дань. Иногда к подаркам прилагалась 
очередная невеста из императорского рода. После заключе
ния договора сюнну на несколько лет прекращали набеги, но 
потом возобновляли их, и китайцы отправляли в степь оче
редного посла с мольбой о мире и обещанием новых поста
вок риса, вина, шелка...

Завоевывать Китай сюнну не собирались, и в Поднебес
ной это понимали. При императорском дворе постоянно шли 
дебаты по сюннуской проблеме, но вопрос об угрозе завое
вания не ставился ни разу183. Было ясно, что ни возделывать 
землю, ни руководить сельхозработами на китайской терри
тории кочевники не хотят. Их вполне устраивало, что этим 
занимаются сами китайцы, а они имеют под боком постоян
ный источник дармовых товаров.

Обычно купленный китайцами мир длился не более трех
четырех, максимум десяти лет. Ли Гуан (не путать с упоми
навшимся выше полководцем Ли Гуан-ли), вступивший 
в 166 году до н. э. в императорскую армию, «чтобы бороть
ся с хусцами», и дослужившийся до крупного военачальни
ка, говорил, что за полвека службы он «провел с сюнну бо
лее семидесяти крупных и мелких сражений»184 — а ведь это 
были годы, когда «договоры о мире, основанные на родстве» 
заключались постоянно. Достаточно просмотреть китай
ские хроники, чтобы понять, что сюнну не придавали осо
бого значения ни договорам, ни бракам с принцессами, ни 
любезным письмам, которыми их шаньюи обменивались со 
своими «братьями» императорами. Сыма Цянь пишет:

«Когда на престол взошел император Сяо Вэнь, он вновь 
стал принимать меры к поддержанию мирных и родственных 
отношений с сюнну. В пятой луне третьего года его правле
ния (177 год до н. э.) сюннуский правый сянь-ван вторгся 
в земли, лежащие к югу от Хуанхэ, и поселился там, нападая 
оттуда на Шанцзюнь, [на стоявшие там] укрепленные пунк
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ты, [на племена] мань и и, грабя, убивая и захватывая в плен 
население».

Китайцы были вынуждены послать против сюнну восемь
десят пять тысяч «всадников и воинов на колесницах» и вы
теснили захватчиков за пределы Великой стены. На сле
дующий год (176 год до н. э.) Маодунь послал императору 
письмо, в котором говорилось: «Поставленный Небом Ве
ликий шаньюй сюнну почтительно справляется о здоровье 
императора и желает ему счастья...» — и предлагалось «воз
обновить... прежний договор о мире, дабы принести покой 
населению, живущему на границах, как это было исстари». 
Намек был понят, и в ответном послании император писал: 
«Хань договорилась быть с сюнну братьями, и поэтому мы 
посылаем шаньюю щедрые дары».

В 174 году до н. э. на сюннуский престол взошел Лаошан, 
и «император Сяо Вэнь отправил ему принцессу из импера
торского рода в качестве супруги». Семейного счастья ша- 
ньюя хватило на восемь лет мира (и ежегодной дани), после 
чего в 166 году до н. э. «сто сорок тысяч всадников сюннуско- 
го шаньюя вторглись [в уезд] Чжаоно и [на заставу] Сяогуань. 
[Они] убили дувэя [области] Бэйди [по имени] Ан, захватили 
очень много людей и скота и затем дошли до Пэнъяна. Отту
да сюнну выслали конный отряд, который разграбил и сжег 
дворец Хуйчжун, а кавалерийские разъезды дошли до [двор
ца] Ганьцюань в Юн». Император направил на борьбу с зятем 
сто тысяч всадников и тысячу колесниц и вытеснил его за по
граничную линию, «не убив никого». Однако сюнну не оце
нили императорской гуманности. С тех пор они «ежегодно 
вторгались на [ханьские] пограничные земли, убивали и за
хватывали большое количество людей, скота и имущества, 
особенно тяжело пришлось [областям] Юньчжун и Ляодун, 
а в области Дай пострадало более десяти тысяч человек».

Китайцы не выдержали, и начался очередной виток обме
на любезными письмами и заключение очередного мирно
го договора. В 162 году до н.э. император Сяо Вэнь подтвер
дил свое обязательство ежегодно «передавать в дар шаньюю 
определенное количество гаоляна, солода, золота, полотна 
и прочих вещей». Он называл прошедшие войны «мелкими 
неурядицами прошлого» и радовался тому, что «мелкие де
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л а и ничтожные основания, неудачные замыслы советников 
оказались не в состоянии разбить радость наших братских 
отношений». Император писал о счастливых последствиях, 
которые он предвкушал от нового мирного договора: «В ре
зультате множество добропорядочных людей, а также рыбы 
и черепахи, плавающие внизу, крылатые птицы, парящие 
вверху, все живое, передвигающееся с помощью ног по зем
ле, все дышащее ртом и пресмыкающееся по земле — все об
ретет спокойствие и избавится от опасностей и бед».

Однако обещанным миром два народа, равно как и рыбы 
и черепахи, смогли наслаждаться весьма недолго. В 262 или 
161 году до н. э. на престол взошел сын Лаошана, Цзюньчэнь. 
Он вновь заключил с Китаем «мирный договор, основанный 
на родстве», но на четвертом году своего правления нарушил 
его, «осуществив крупное вторжение в Шанцзюнь и Юнь- 
чжун: в каждую из [областей] вторглось по тридцать тысяч 
конников. Они убили и взяли в плен множество людей, по
сле чего ушли обратно». На борьбу с «братом» были брошены 
ханьские войска, но сюнну без боев отступили в свои земли. 
Вероятно, Сяо Вэнь был бы принужден к очередному дого
вору и внеочередным выплатам, но он умер, и после новых 
боев на границе договор о мире и родстве заключил его пре
емник в 157 году до н. э.:

«...Император Сяо Цзин снова заключил с сюнну мир, осно
ванный на родственных отношениях, открыл рынки на заста
вах, послал сюнну дары, отправил принцессу в жены шаньюю, 
согласно прежним договоренностям». За тринадцать лет прав
ления Сяо Цзина крупных вторжений сюнну Сыма Цянь не 
называет, но он пишет, что они «время от времени соверша
ли небольшие набеги и грабили пограничное население...»185

Приведенная выше хроника охватывает всего лишь око
ло тридцати лет сюннуско-китайских отношений. Но по этой 
же схеме они строились в течение по крайней мере трех веков 
(с редкими перерывами). В 89 году до н. э. очередной шаньюй 
после очередного разгрома ханьских войск писал императору: 
«На юге есть великая Хань, а на севере могущественные хус- 
цы, хусцы — любимые Сыны Неба, [поэтому] отбросим мел
кие правила приличия. Ныне я хочу открыть вместе с Хань 
большие заставы [для торговли], взять в жены дочь из дома
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Хань, чтобы мне ежегодно посылали 10 тыс. даней рисово
го вина, 5 тыс. ху проса, 10 тыс. кусков различных шелковых 
тканей, а также все остальное согласно прежнему договору, 
в этом случае на границах не будет взаимных грабежей»186.

В пересчете на современные меры шаньюй хотел ежегод
но получать 200000 литров вина и 170000 литров (около 120 
тонн) проса. Что касается «кусков» ткани, то по существую
щим в ханьском Китае стандартам (они в разное время меня
лись, но не слишком сильно) «кусок», или «пи», должен был 
иметь ширину около полуметра и длину 9 метров187. «Куска» 
с избытком хватало, чтобы одеть одного человека «с головы 
до ног» — например, сшить длинный и широкий халат с та
кими же рукавами или штаны и рубаху.

Помимо традиционного риса, проса, вина и шелка, сюнну 
требовали от китайцев самых разнообразных товаров, вплоть 
до музыкальных инструментов — их в 52 году н. э. запросил 
шаньюй северных сюнну (сюннуская держава к тому време
ни успела расколоться). Он сообщал, что ранее присланные 
инструменты «пришли в негодность», и просил «о пожалова
нии новых в соответствующем количестве». Правда, в этом 
подарке ему было отказано — в ответном письме император 
писал: «Памятуя, что в государстве шаньюя еще не восста
новлено спокойствие и происходят жестокие сражения, ко
гда главным занятием является война, считаю, что хорошие 
луки и острые мечи более необходимы, чем [музыкальные 
инструменты] юй и сэ, а поэтому не посылаю их». Вместо 
инструментов император отправил своему венценосному со
брату набор стрелкового оружия и «500 кусков разного шел
ка», а его сановникам — «по 400 кусков разного шелка и по 
одному мечу, которыми можно разрубить лошадь»188.

Нападая на приграничные земли Китая, сюнну преследо
вали две цели: они не только вывозили оттуда богатую добы
чу, но и уничтожали во время этих набегов все, чего не могли 
вывезти, запугивая китайцев и вынуждая их идти на очеред
ные выплаты. Набеги чаще всего совершались осенью, ко
гда кони у сюнну успевали откормиться за лето. Для китай
цев же это время, напротив, было самым не подходящим для 
войны — у них шел сбор урожая. Сюнну вытаптывали поля 
и выжигали посевы и селения — они знали, что ханьская ад
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министрация заинтересована в стабильности приграничных 
районов и вынуждена будет все восстановить — до следую
щего набега189.

Чжунхан Юэ — китаец по происхождению, служивший 
советником у сюннуских шаньюев и принимавший участие 
в переговорах двух держав, — не стеснялся прямо угрожать 
от имени сюнну императорским послам. «...Если ханьские 
послы хотели затеять спор, Чжунхан Юэ сразу обрывал их: 
“Ханьский посланник! Не нужны пространные разговоры, 
лучше позаботьтесь о том, чтобы доставляемые сюнну шел
ковые ткани, пряжа, рис и солод были в достаточном коли
честве и лучшего качества. К чему тут разговоры? Если все 
поставляемое вами в достатке и прекрасного качества, то на 
этом все и кончается. Если обнаружатся нехватки и плохое 
качество, то осенью, когда урожай созреет, мы пошлем кон
ницу для сбора урожая!”»190

Интересно, что поначалу Чжунхан Юэ предостерегал Лао- 
шана — первого из шаньюев, которому ему довелось слу
жить, — от увлечения китайскими товарами. Он сказал ему: 
«Численность сюнну не может сравниться с численностью 
населения одной ханьской области, но сила сюнну состоит 
в том, что они иначе одеваются и питаются, поэтому не зави
сят от ханьцев. Ныне вы, шаньюй, изменяя обычаям, прояв
ляете любовь к ханьским вещам, но как только ханьские ве
щи составят две десятых, сюнну полностью перекинутся на 
сторону ханьцев. Если в полученных от Хань узорчатых тка
нях и полотне промчаться по колючим травам ваших земель, 
то верхняя одежда и штаны порвутся в клочья. Это ясно по
казывает, что их ткани не так прочны и хороши, как одежда 
из войлока и сюннуские шубы. Получаемые вами от ханьцев 
съестные продукты надо выкидывать, показывая этим, что 
они не так хороши и вкусны, как кумыс и сыры»191.

Тем не менее сюнну охотно пользовались китайскими из
делиями, носили китайские ткани и ели китайский рис, не 
говоря уж о рисовом вине (рисовую водку тогда еще не изо
брели). Впрочем, у них не было другого выхода. Дело в том, 
что кочевое скотоводство само по себе, хотя и обеспечивает 
людям «жизненный минимум», не допускает никаких изли
шеств192. Кочевник не может в полной мере обеспечить себя
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ни растительными продуктами, ни сложными ремесленны
ми изделиями, требующими стационарных мастерских. Да 
и территории, на которых обитали сюнну, в основном не го
дились для земледелия. Кроме того, традиции свободолюби
вых кочевников не позволяли сюнну жить оседло.

Конечно, на огромной территории, завоеванной Мао- 
дунем, существовали поселения земледельцев и даже горо
да — но их было очень мало. Сюнну пытались исправить 
положение и, не удовлетворяясь грабежами и китайски
ми подарками, пытались наладить и свое производство зер
на и ремесленных изделий. Но сами они, по крайней мере 
в большинстве своем, отказываться от кочевания не соби
рались и заселяли мало-мальски пригодные для земледелия 
участки, а также вновь создаваемые города пленными ки
тайцами и перебежчиками193. Перебежчиков этих было до
статочно много. «Сведущий в пограничных делах» сановник 
Хоу Ин в 30-е годы I века до н. э. говорил императору:

«Многие из участвовавших в прошлых походах [против 
сюнну] затерялись [в их землях] и не вернулись назад, по
этому их сыновья и внуки, которые живут в бедности и на
ходятся в стесненном положении, могут однажды бежать 
к своим родственникам. (...) Кроме того, рабы и рабыни по
граничных жителей печалятся о своей тяжелой жизни, среди 
них много желающих бежать, и они говорят: “Ходят слухи, 
у сюнну спокойная жизнь, но что поделаешь, если постав
лены строгие караулы?” Несмотря на это, иногда они все 
же убегают за укрепленную линию. (...) Воры и разбойни
ки жестоки и лукавы, они нарушают законы, объединяют
ся в шайки, и, если, попав в безвыходное положение, [они] 
убегут на север за укрепленную линию, их уже нельзя будет 
наказать»194.

И все же силами случайных беглецов, разбойников и не
квалифицированных рабов невозможно было развить зем
леделие и ремесла, хотя бы и исполнявшие подсобную роль 
в скотоводческом государстве. Поэтому сюнну использо
вали для этих целей пленных китайцев195. Среди них могли 
быть мирные жители — Бань Гу сообщает о том, как в 91 го
ду до н. э. «сюнну вторглись в округа Шангу и Уюань, пе
ребили и угнали в плен чиновников и народ»196. Но могли
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быть и сдавшиеся в плен солдаты. Мы уже упоминали о том, 
как император У-ди отправил воевать против сюнну Ли Гу- 
ан-ли, военачальника города Эрши, «во главе шестидесяти 
тысяч всадников и ста тысяч пехотинцев». Война продолжа
лась всего лишь десять дней, после чего китайский главноко
мандующий узнал, что, пока он сражался за своего императо
ра, тот казнил всю его семью по подозрению в колдовстве. Ли 
Гуан-ли немедленно прекратил военные действия и «вместе 
со своими войсками сдался сюнну». В результате огромное 
количество китайских солдат стали подданными (или раба
ми) сюннуского шаньюя: «[В Хань] удалось вернуться толь
ко одному-двум воинам из тысячи»197.

Такого рода сообщениями — об угоне мирных погранич
ных жителей и о сдаче в плен целых китайских армий — пест
рят исторические хроники. Эти люди в основном и станови
лись обитателями земледельческих и ремесленных поселений 
на территории сюннуской державы.

Еще одним источником китайских товаров для сюнну бы
ли рынки, располагавшиеся на таможенных заставах. Но от
крытия и работы этих рынков кочевникам приходилось до
биваться с боем — точно так же, как и «подарков». Сюнну, да 
и любые кочевники, были кровно заинтересованы в торгов
ле с оседлыми жителями. Дело в том, что в случае удачных 
сезонов, когда поголовье скота увеличивается, его избыток 
надо немедленно продавать — земля не прокормит больше 
определенного количества животных. Кроме того, засуха, 
снежная буря или мор в любой момент могут погубить все 
богатство кочевника, а такие катаклизмы случаются в степях 
Центральной Азии регулярно, с периодичностью примерно 
раз в 10—12 лет198. Земледелец в этом смысле чувствует се
бя в большей безопасности: природа не всегда посылает бо
гатый урожай, но уж если он собран, ему мало что угрожает. 
Кроме того, земледелец в значительной мере автономен — 
в древности любая деревня, как правило, производила почти 
все, что было нужно ее жителям, и могла обойтись без тор
говли. Кочевник — не мог.

Что же касается политики ханьской администрации, она 
состояла в том, чтобы оградить жителей от контактов со сте
пью, максимально привязав их к центру199. В огромном и по
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рой достаточно рыхлом государстве, которым являлся Ки
тай, окраины и так слишком часто стремились к отделению 
и к сепаратным переговорам с кочевниками, и поощрять их 
экономическую самостоятельность император не собирался. 
Недаром в сочинении «Спор о соли и железе», составленном 
по материалам реального придворного диспута о законах, ре
гулирующих торговлю, есть такие слова: «Истинный царь за
крывает [доступ] к “ [дарованным] Небом богатствам”, на
кладывает запрет на [торговлю на] рынках на пограничных 
заставах»200.

Тем не менее Китаю пришлось пойти на уступки, и уже 
Сяо Вэнь (правил в 179—157 годах до н. э.) «открыл торгов
лю на пограничных пропускных пунктах»201. Эту традицию 
продолжили его преемники Сяо Цзин и У-ди202. Они разре
шили своим подданным торговлю, хотя и в ограниченном ас
сортименте (было запрещено продавать кочевникам страте
гические товары — как сырье, так и готовые изделия, в том 
числе железо и оружие)203.

Несмотря на то что У-ди использовал открытие рынков 
как средство усыпить бдительность сюнну и возле этих же 
самых рынков наносил по ним военные удары, кочевники 
высоко ценили возможность торговать с жителями Подне
бесной. Прошло не так уж много лет после нападения четы
рех китайских армий на сюннуских торговцев, и очередной 
шаньюй, вступив на престол, писал все тому же У-ди: «Ныне 
я хочу открыть вместе с Хань большие заставы [для торгов
ли]...»204 Да и сами китайцы, хотя и рассматривали открытие 
рынков прежде всего как средство политического влияния на 
сюнну, экономическую пользу от этого тоже имели, и нема
лую. В «Споре о соли и железе» говорится:

«Золото [из района рек] Жу и Хань, дань [тканью из] тон
ких волокон конопли — вот чем завлекают государства пери
ферии и выуживают ценности у варваров цян и лсу. Ведь за од
ну штуку простого неузорчатого шелка из государства центра 
[мы] получаем от сюнну товар стоимостью в несколько слит
ков золота205 и таким образом сокращаем средства для рас
ходов вражеского государства. По этой причине мулы, ослы 
и верблюды вступают [к нам за пограничную линию] укреп
лений непрерывной чередой, [так что задние животные] дер
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жат во рту хвосты [передних]; кулан и рыжие лошади с белым 
брюхом все без исключения становятся нашим домашним 
скотом»206.

Итак, сюнну благодаря ханьцам имели по крайней мере четы
ре источника, из которых в степь поступали продукты земледе
лия и ремесленные товары. Это труд захваченных в плен (или 
бежавших из Поднебесной) китайцев, рынки на пограничных 
заставах, императорские «подарки» и, наконец, добыча, по
лученная при набегах. Последняя составляла самую крупную 
«статью» из всего вышеперечисленного. Об этом можно судить 
хотя бы из рассказа Бань Гу о шаньюе Сяне (13—18 годы н. э.). 
Историк пишет, что шаньюй совершал набеги на китайцев, 
потому что «стоимость захваченного грабежами исчислялась 
миллионами монет в год, в то время как подарки по договору 
о мире, основанному на родстве, не превышали 1000 цзиней 
(около 250 килограммов207. —Авт.) золота».

Китайская бронзовая монета (а золотых и серебряных 
в Поднебесной не чеканили) по стандарту, установленно
му У-ди, весила 3,35 грамма208. Золото стоило дороже брон
зы в сто раз209, и миллион бронзовых монет соответствовал 
33,5 килограмма золота. Видимо, Бань Гу подразумевал «де
сятки миллионов».

Так или иначе, поживиться в приграничных районах Под
небесной можно было столь многим, что ради этой прибы
ли Сянь готов был отказаться не только от мира и от сопут
ствующих этому миру подарков, но и от собственного сына. 
К тому времени во взаимоотношениях китайцев и сюнну 
произошел некоторый сдвиг, и шаньюй уже не столь уверен
но диктовали свои условия Срединному государству: теперь 
не только они получали из Поднебесной принцесс, но и их 
собственным сыновьям приходилось отправляться ко двору 
императоров в качестве заложников. Впрочем, дань, кото
рую Китай выплачивал сюнну по мирным договорам, сохра
нялась. Но прибыль, получаемая в результате набегов, была 
так велика, что даже добродетельный историограф Бань Гу 
понял и не осудил корыстолюбивого шаньюя, признав: «Как 
при этих условиях он мог не отказаться от заложника и не 
пойти на потерю даваемых ему подарков?»210
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Оценить общую прибыль от грабежей в цифрах, конечно, 
невозможно. Но объемы китайских подарков, отсылаемых 
в степь, известны. Как мы уже говорили, ежегодные выплаты 
по «договору о мире, основанному на родстве» составляли, 
по крайней мере в начале I века до н. э., 10000 даней рисо
вого вина, 5000 ху проса, 10000 кусков различных шелковых 
тканей. К этому присовокуплялось «все остальное согласно 
прежнему договору»211. «Всем остальным», вероятно, были 
рис, солод, хлопок, пряжа и шелковая вата, которая шла на 
изготовление теплых халатов и одеял; иногда — золото.

Цифры эти производят внушительное впечатление, пока 
не подсчитаешь, какое, в сущности, незначительное количе
ство едоков можно было накормить присланными продук
тами. Нам известны нормы выдачи зерна в ханьской армии: 
согласно табличкам, найденным в Дзюйяне, солдаты еже
месячно получали, в пересчете на современные меры, 66,5 
литра неочищенного зерна, то есть около 800 литров зерна 
в год212.

Бань Гу приводит схожие нормы, он пишет: «...на одно
го человека на 300 дней нужно 18 ху высушенного вареного 
риса» (из контекста ясно, что этот рис составлял едва ли ни 
единственную пищу воина в походе)213. К его времени значе
ние «ху», которое неоднократно менялось и в раннеханьское 
время составляло 34 литра, было стандартизовано и прирав
нено к 19,81 литра214. Следовательно, за год солдату выдава
лось 438 литров зерна. Это почти в два раза меньше, чем по 
дзюйянским нормам, но надо не забывать, что неочищенное 
зерно занимает значительно больший объем, чем очищенное 
(например, для проса эти объемы различаются в два раза).

Надо думать, сюнну ели примерно столько же, сколько ки
тайцы, и значит, присланным просом, если оно было неочи
щенным, можно было в течение года прокормить чуть боль
ше двухсот человек. А если просо было очищенным и к тому 
же составляло лишь добавку к рациону (скажем, около 20 
процентов), то не более двух тысяч. Это наводит на мысль, 
что присланные китайцами продукты шли только ближай
шему окружению шаньюя. Если же просо раздавали и рядо
вым кочевникам, то оно оставалось лишь случайным лаком
ством, которым можно было один раз в год накормить около
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миллиона тысяч человек (это, по очень приблизительным 
прикидкам, как раз и составляло численность сюннуской 
державы215). Каждый сюнну мог бы запить просяную кашу 
одной кружкой дареного рисового вина... и ждать следующе
го года. Впрочем, скорее всего, эти продукты распределялись 
лишь среди верхушки сюннуского общества.

Но помимо регулярной дани императоры посылали ша- 
ньюям еще и огромное количество подарков по любым по
водам и даже без особого повода. Иногда это были предметы 
роскоши, предназначенные лично шаньюю, его семье и бли
жайшему окружению, иногда, особенно после засухи или 
других природных катаклизмов, — крупные партии продук
тов, которых должно было хватить уже не только приближен
ным шаньюя, но и рядовым кочевникам. Объем подарков рос 
из года в год, и аппетиты сюнну не сократились даже после 
того, как их держава в середине I века до н. э. на некоторое 
время раскололась надвое и обе части признали вассальную 
зависимость от Китая. Назовем лишь некоторые из подарков.

Сяо Вэнь в свое время послал Маодуню «длинный халат 
на подкладке из шелковой ткани с вышитым цветным узо
ром, теплую короткую куртку с вышивкой, стеганый пар
човый халат с узорами — по одной штуке, один гребень, зо
лотой пояс, украшенный раковинами, золотую пряжку для 
пояса, десять кусков узорчатой ткани для одежд чиновникам, 
тридцать кусков вышитой парчи и по сорок кусков красного 
атласа и плотного зеленого шелка»216.

В 52 году до н. э. император Сюань-ди пожаловал сво
ему гостю, шаньюю Хуханье, «головной убор и пояс, верхнее 
и нижнее одеяние, золотую печать на зеленом шнуре, укра
шенный яшмой меч, кинжал, лук, четыре комплекта стрел, 
10 алебард в чехлах, колесницу с сиденьем, седло и уздечку, 
15 лошадей, 20 цзиней золота (около 5 килограммов), 200 
тыс. монет, 77 комплектов одежды, 8 тыс. кусков шелковых 
тканей с затканным и вышитым узором, узорчатой тафты, 
крепа и разного шелка, а также 6 тыс. цзиней (около полуто
ра тонн) шелковой ваты». Кроме того, «в разное время было 
отправлено 34 тыс. ху зерна, риса и сушеного вареного риса 
(около тысячи тонн217. — Авт.), чтобы помочь шаньюю про
довольствием».
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Через три года «шаньюй Хуханье снова явился ко двору 
и был принят и одарен, как и первый раз, получил дополни
тельно 110 комплектов одежды, 9 тыс. кусков шелковых тка
ней и 8 тыс. цзиней шелковой ваты».

Через год, когда на китайский престол вступил император 
Юань-ди, Хуханье, вместо поздравления, направил молодому 
владыке письмо, в котором сообщал, что «его народ устал до 
изнурения». Напуганный император понял намек и «прика
зал округам Юньчжун и Уюань отвезти ему 50 тыс. ху зерна».

В 33 году до н. э., во время очередного визита, он был «ода
рен, как и в первый раз, а количество одежды, шелка с за
тканным узором, обычного шелка и шелковой ваты было 
увеличено вдвое» против пожалованного раньше.

Преемник шаньюя Хуханье, явившийся ко двору в 25 го
ду до н. э., получил такие же подарки, какие были вручены 
при последнем визите его предшественнику; кроме того, ему 
было «дополнительно пожаловано 20 тыс. кусков различных 
шелковых тканей и 20 тыс. цзиней шелковой ваты». Объем 
подарков рос, и очередной шаньюй, прибывший к импера
торскому двору в 1 году до н. э., получил все то же самое, 
плюс «370 комплектов одежды, 30 тыс. кусков различного 
шелка и 30 тыс. цзиней шелковой ваты»218.

В 50 году н. э. шаньюй южных сюнну (уже бывших васса
лами Китая), помимо личных подарков, среди которых бы
ли в том числе музыкальные инструменты, алебарды в чех
лах, доспехи, оружие, посуда, «коляска с сиденьем и зонтом 
из перьев» и «коляска с барабаном», получил еще и продо
вольственную помощь: «25 тыс. ху сушеного вареного ри
са и 36 тыс. голов крупного рогатого скота и овец». А вскоре 
по поводу празднования Нового года император пожаловал 
шаньюю «тысячу кусков шелка, четыре куска парчи, 10 цзи
ней золота, сою, апельсины, мандарины, лунъянь и личжи 
(орехи. — Авт.), которые поставлялись стольником к импе
раторскому столу». Матери шаньюя, его женам, сыновьям, 
высшим должностным лицам, «а также лицам, имеющим за
слуги», жаловалось в общей сложности 10000 кусков шелка. 
«Так поступали неизменно каждый год»219.

Иногда подарки посылались и по печальным пово
дам — в случае кончины очередного шаньюя, «для соверше
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ния жертвоприношения и выражения соболезнования»220. 
Даже по случаю смерти сюннуского посла, умершего от бо
лезни во время пребывания в Китае, император отправил 
в степь «щедрые похоронные подношения стоимостью в не
сколько тысяч цзиней [золота]»221 (напомним, что одна тыся
ча цзиней равнялась примерно 250 килограммам).

Политика династии Хань в отношении сюнну была не слиш
ком последовательной и редко оказывалась эффективной. 
Единственное, в чем преуспели ханьские императоры, — они 
не позволяли сюнну захватить исконно китайские террито
рии (не считая земель, которые заселялись военнопленны
ми сюнну, и земель, которые были выделены тем, кто по
желал покориться императору и поселиться в Срединном 
государстве). Но если учесть, что сюнну никогда и не стре
мились к захвату Поднебесной, предпочитая использовать ее 
как дойную корову, нельзя не признать, что успехи китайцев 
в обуздании сюнну долгое время были весьма скромными.

Впрочем, ханьцев не стоит обвинять в неумении разо
браться со своими не слишком многочисленными (по срав
нению с самими китайцами) и не слишком богатыми сосе
дями — просто земледельческой цивилизации всегда трудно 
противостоять кочевникам. Разгромить сюнну и решить про
блему радикально китайцы не могли не потому, что их армия 
была слабее армии шаньюев, а потому, что у кочевников им 
нечего было захватывать. Сюнну применяли ту же тактику, 
какую в свое время скифы, по свидетельству Геродота, при
меняли к войскам Дария, — не вступая в бой, они рассеива
лись по степи со своими кочевьями, заставляя противника 
бесконечно гоняться за собой по вражеской территории, где 
ему нечем было кормить ни своих солдат, ни своих коней. 
В «Споре о соли и железе» говорится:

«[Сюнну] собираются, как ветер, и рассеиваются, как ту
чи; когда приблизишься к ним, то бегут; когда нападешь на 
них, то бросаются врассыпную. Их [территорию] нельзя за
хватить силой и за одно поколение. (...) Земли сюнну обшир
ны и просторны, а ноги их боевых коней легки и резвы; их 
сила [такова, что они] легко вызывают волнения [в государ
стве центра]. Когда им сопутствует успех, то тащат [добычу],
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как тигры; когда им приходится туго, то улетают [прочь], как 
птицы; они избегают [встреч с нашими] отборными войска
ми, а громят [наши отряды], изнуренные до предела...»222

Один из китайских сановников на совете, созванном им
ператором в 134 году до н. э., так охарактеризовал возмож
ную войну с сюнну на их территории: «...При передвижении 
вдоль границ [на нас] будут давить с флангов, при передви
жении в глубь [неприятельских земель] потеряется связь 
с основными силами, при быстром движении возникнет не
хватка в продовольствии, при медленном — будут упущены 
благоприятные возможности. Не пройдут войска и 1000 ли, 
как солдаты и лошади начнут страдать от недостатка в пище 
и корме»223.

Поскольку сюнну были очень мобильны, они могли в лю
бое время и в любом месте собрать армию, достаточную для 
разгрома любого пограничного укрепления. Китайцы же не 
могли предвидеть место вторжения и сосредоточить там нуж
ное количество войск. Поэтому набеги сюнну на Китай почти 
всегда были успешными. Надо сказать, что ответные действия 
императорской армии тоже нередко приводили к большим 
потерям у кочевников. Иногда китайцы очень неплохо вое
вали и на вражеской территории, убивая и уводя в плен боль
шие группы противников. Но, в отличие от китайцев, потери 
сюнну ограничивались только людьми и лошадьми, реже — 
угнанным скотом. У них почти не было ни городов, которые 
надо было бы восстанавливать, ни амбаров, потеря которых 
грозила бы им голодной смертью. Ате немногочисленные го
рода и житницы, которые все-таки имелись, выполняли в их 
хозяйстве вспомогательную роль. Их семьи и их стада бы
ли достаточно мобильны и, как правило, успевали исчезнуть 
в степи при появлении противника. Мужчины гибли на вой
не, но их братья брали в жены их вдов (у сюнну были приняты 
многоженство и браки со вдовами родственников), и новые 
поколения воинов, столь же многочисленные, что и прежние, 
вновь нарушали границы Поднебесной.

Единственным, что китайцы могли отнять у сюнну, была 
территория. Но захваченные земли плохо подходили для ки
тайских методов хозяйствования и для привычного им зем
леделия. Кроме того, здесь надо было возводить укрепления
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и наблюдательные вышки, содержать гарнизоны. В резуль
тате китайцы имели от этих «приобретений» больше про
блем, чем пользы. А сюнну, отступив и отдав врагам часть 
своих земель, мало что теряли — степь велика, а пасти ста
да можно и не вблизи Великой Китайской стены. В резуль
тате стратегия императора У-ди, который успешно оттеснил 
сюнну на север, была признана ханьцами худшей из всех 
возможных.

В начале I века н. э. военачальник Янь Ю сделал импера
тору Ван Ману доклад по истории китайско-сюннуской по
литики. Он сказал:

«...Три династии Чжоу, Цинь и Хань против них ходи
ли войной, но ни одна из них не смогла выработать лучше
го плана действий. Династия Чжоу имела средний [план], 
династия Хань — худший, а династия Цинь вообще не име
ла плана. Когда во времена чжоуского Сюань-вана сянъюни 
вторглись [в Срединное государство] и дошли до Цзинъяна, 
военачальникам было приказано выступить против них, но, 
достигнув границы, войска возвратились обратно. Сюань- 
ван смотрел на вторжение жунов и дисцев как на укусы ко
мара или овода и только отгонял их. Поэтому Поднебесная 
назвала его мудрым, и его поступки считались средним пла
ном действий.

Ханьский император У-ди назначил военачальников и об
учил воинов, которые с небольшими обозами и малым коли
чеством провианта глубоко вторглись в земли сюнну, поста
вили там далекие гарнизоны, и, хотя была одержана победа 
и захвачена добыча, хусцы немедленно стали мстить за это. 
Более 30 лет продолжались бедствия, связанные с затянув
шейся войной, Срединное государство устало и истощилось. 
Но и сюнну приобрели печальный опыт. Поэтому Поднебес
ная назвала императора воинственным, а его действия явля
ются худшими.

Циньский император Ши-хуан, будучи не в состоянии 
терпеть мелкие поношения и пренебрегая силами народа, 
стал строить Великую стену, которая тянулась на 10 тыс. ли, 
причем непрерывная вереница перевозившихся грузов начи
налась от берега моря. Однако, когда было закончено созда
ние сильно укрепленной границы, Срединное государство
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истощилось, а династия погибла, и это показывает, что у нее 
не было никакого плана»224.

Надо сказать, что затратную политику Цинь Ши-хуанди 
в отношении сюнну критиковали очень многие. Сыма Цянь 
писал, что под конец его правления страна впала в нищету: 
«Сыну Неба не могли даже предоставить четверку одномаст
ных лошадей для выезда, а военачальники и первые советни
ки часто ездили на повозках, запряженных быками. Что же 
касается простого народа, то у него совсем не было никаких 
накоплений и запасов»225.

В 134 году до н. э. Чжуфу Янь подал императору У-ди до
клад, в котором писал: «В древнем трактате о военном искус
стве сказано: “Чтобы содержать стотысячное войско, необ
ходимо тратить в день тысячу [цзиней] золота”. Тем не менее 
[династия] Цинь постоянно имела огромные войска, держа
ла под [палящим] солнцем несколько сот тысяч воинов, и хо
тя ей удалось опрокинуть войска [противника], перебить [не
приятельских] военачальников и взять в плен шаньюя, этого 
хватило лишь на то, чтобы посеять вражду и углубить не
нависть, но было недостаточно, чтобы покрыть издержки 
Поднебесной. Опустошать же [государственные] кладовые 
и утомлять народ, всецело посвящая себя делам, связанным 
с другим владением, не есть совершенное действие»226.

Однако какая именно политика есть «совершенное дей
ствие» в случае с сюнну, китайцы не вполне себе представ
ляли. Иногда они вспоминали древних правителей, которые 
якобы умели управляться с северными варварами. Но про 
этих достойных владык было известно лишь, что они «относи
лись к ним как к диким птицам и зверям, не заключали с ними 
договоров и не ходили против них в походы». Бань Гу не без 
оснований предполагает, что «заключение договоров застави
ло бы только тратиться на подарки и принесло обман, а напа
дения утомили бы войска и вызвали набеги»227. Однако как на
до действовать в существующих условиях, когда варвары сами 
совершают регулярные нападения, было не вполне понятно.

В «Споре о соли и железе» одним из спорщиков, назван
ным «Знаток писаний», было высказано предположение, что 
сюнну можно смирить благодеяниями, исходящими от «вну
тренней духовной силы» тогдашнего императора Чжао-ди.
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Поскольку на тот момент Поднебесная, по сообщению Зна
тока, была объединена, Его Величество на досуге прогули
вался по галереям дворца, просматривал тексты «исчерпы
вающих речей» сановников, слушал пение гимнов и «ездил 
на колеснице под звон колокольчиков», — из этого делал
ся неопровержимый вывод, что «чистая внутренняя духов
ная сила» государя явлена «во всем блеске» и стоит наравне 
с духовными силами государей древности. Правда, импе
ратор в те годы находился еще в раннем подростковом воз
расте, но это не смущало Знатока писаний. В этих условиях 
варвары, по его мнению, не стоили того, «чтобы чувствовать 
из-за них беспокойство и иметь заботу». Знаток предполагал, 
что если император «не оставит их, а удостоит их благодея
ний, исходящих от его внутренней духовной силы, и окажет 
им милости», то северные варвары «непременно обратятся 
[сердцем] к внутренней [области мира], постучатся в [ворота 
Пограничной линии] укреплений и по собственному почи
ну придут [с изъявлением покорности]...»228 Но эта нехитрая 
политика почему-то не вдохновила Хо Гуана — всемогущего 
регента при подростке-императоре, — вероятно, он имел бо
лее реалистические взгляды на «духовную силу» своего вен
ценосного подопечного.

Споры о том, какова должна быть политика в отношени
ях с сюнну, не утихали при дворе в течение всей истории ди
настии Хань. Считается, что китайцы в какой-то мере при
держивались в этом вопросе так называемой концепции «три 
манеры поведения, пять приманок», разработанной еще 
в первой половине II века до н. э. императорским советни
ком Цзя И, который подал трону серию докладов о положе
нии дел в Поднебесной. Большое внимание там было уде
лено и китайско-сюннуской политике. И хотя современным 
людям (по крайней мере, авторам настоящей книги) текст 
этих докладов, равно как и сама концепция, представляют
ся скорее забавными, китайцы относились к ним весьма по
чтительно и в течение нескольких веков основывали на них 
свою внешнюю политику.

Цзя И горестно констатирует, что «положение Поднебес
ной такое, как у человека, который висит вниз головой», ведь 
император, как ее глава, должен находиться вверху, а варва
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ры — внизу, однако наделе все обстоит наоборот. «[Варвары 
от восточных] и [до северных] ди призывают нас к себе и от
дают приказы, а это составляет прерогативу владыки и выс
шего. Сын Неба подносит дань, а это подобает подчинен
ному и низшему. Ноги вопреки всему оказываются наверху, 
а голова, наоборот, внизу. Поднебесная висит вот так вниз 
головой, и никто не в состоянии ей помочь... А еще гово
рят, что в государстве есть достойные люди...» — восклица
ет ЦзяИ. Впрочем, достойного человека сановник все-таки 
нашел. Он пишет: «Ваше Величество, почему бы Вам не по
пробовать сделать меня, Вашего подданного, чиновником, 
управляющим зависимым государством, ведающим сюнну. 
Осуществите мой план, и я с Вашего дозволения приведу ша- 
ньюя со шнуром на шее, отдам его жизнь в Вашу власть, бро
шу перед Вами ниц Чжунхан Юэ (советник шаньюя. —Авт.) 
и стану бить его палками по спине. Вся орда сюнну станет 
подчиняться только приказам Верховного [правителя]».

Для осуществления это плана Цзя И предлагает императо
ру прежде всего придерживаться трех разработанных им «ма
нер поведения». Первая «манера» заключалась в том, что Сын 
Неба должен завоевать доверие варваров. Вторая — в том, что 
он должен возвестить варварам свою любовь: если они «сами 
убедятся, что они любимы Сыном Неба, то [потянутся к не
му], как малое дитя к любящей матери». И наконец, варва
ров следовало проинформировать о том, что именно «при
ятно» императору: «Пусть варвары-ху сами увидят: если они 
в чем-то умелы и искусны, то всем этим можно прийтись по 
вкусу Сыну Неба». С точки зрения сановника, этих нехитрых 
психологических приемов было достаточно для того, чтобы 
подчинить сюнну столь же легко, как стряхнуть с дерева при
влеченных ярким светом цикад.

Но для полной надежности задуманного предприятия, 
Цзя И разработал еще и «пять приманок», которые должны 
были пленить глаза, уста, уши, желудки и сердца наивных 
степных жителей. На глаза следовало воздействовать следую
щим образом: «Прибывшие к нам сюнну от глав кланов и вы
ше пусть непременно будут одеты в расшитые шелковые оде
жды, а их жены и дети — в узорные парчовые платья. Пусть 
представят им пять серебряных колесниц, разукрашенных
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крупными резными узорами, запряженных каждая четвер
кой лошадей, снабженных зелеными тентами. Пусть при
дадут им эскорт из нескольких всадников и каждому, кро
ме кучера, еще и сопровождающего...» Цзя И был уверен, 
что сюнну станут из уст в уста передавать слухи о роскошной 
жизни тех, кто прибыл к императорскому двору: «Люди ста
нут уповать на Вашу милость, полагая, что если сами прибу
дут к нам, то смогут получить то же. Тем самым мы наведем 
порчу на их глаза. [Это] — одна “приманка”».

Вторая приманка заключалась в том, что избранных сюн- 
нуских гостей следовало принародно кормить «великолеп
ными кусками вареного и жареного мяса, приготовленного 
в маринадах». Цзя И пишет: «Варвары-ху, исчисляемые сот
нями, пожелавшие посмотреть [на пир], будут стоять рядом. 
Те, кто отведал яства, обрадуются, будут есть и посмеивать
ся. А еда будет на вкус такой, какой им и пробовать-то нико
гда не приходилось... В целом государстве, кто это слышал 
и видел, пуская слюни, расскажут об этом другим. Люди ста
нут алкать того же, полагая, что если сами прибудут к нам, то 
смогут это получить. Тем самым мы наведем порчу на их ус
та. [Это еще] одна “приманка”».

Третья приманка, назначенная для варварских ушей, за
ключалась в том, что сюнну следовало приглашать на музы
кальные вечера: «Пусть музыканты дудят в маленькие флей
ты, бьют в барабаны и барабанчики, а актеры и акробаты 
сменяют друг друга. Пусть время от времени выступают тан
цоры и плясуны, а вслед за ними под грохот барабанов ис
полняет свой танец человек-кукла». Представление должны 
были поддерживать придворные дамы «в количестве десяти 
и более» — им належало напудриться, подвести брови и на
деть расшитые шелковые одежды. При виде этих красавиц 
варвары не могли бы остаться равнодушными к музыке. «Тем 
самым мы наведем порчу на их уши, — обещает Цзя И. — 
[Это еще] одна “приманка”».

«Приманку для желудка» Цзя И трактовал в широком 
смысле. По мысли сановника, сюнну, прибывшие к импе
раторскому двору, должны были получить множество ма
териальных благ, от «высокой залы и отдельного флигеля» 
до «боевой колесницы в личном хранении». Входили в эту
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«приманку» и рабы с рабынями, и домашний скот, и хоро
шая кухня.

И наконец, «пятая приманка» должна была «навести пор
чу» на сюннуские сердца. Для этого императору надлежало 
воздействовать на них «родительской лаской», особое внима
ние оказывая сюннуским детям: «Известно, что старшие вар- 
вары-лу — грубые родители. Так пусть же Верховный [пра
витель] к младенцам-лу будет так же добр и любвеобилен, 
как к сыновьям своих высокопоставленных [подданных]». 
Цзя И рисует картину идиллических отношений императо
ра с маленькими сюнну: «Верховный [правитель] милостиво 
изволит ласкать мальчиков-варваров, похлопывает их, игра
ет с ними в кольцо. А когда подают жареное мясо, милостиво 
изволит кормить их. [Верховный правитель] снимает с себя 
великолепные одежды и лично одаривает их. [Когда] Верхов
ный [правитель] встает, мальчики-варвары [находятся] кто 
сзади, кто спереди него». Присутствуют при этом и взрослые 
знатные варвары «в платье с казенной печатью на шнурке» — 
«им будет дозволено подносить вино». Устоять перед такими 
милостями, по мнению Цзя И, не сможет никто: «В целом го
сударстве, кто увидит и услышит [это], широко раскроют гла
за от изумления, возжелают [того же]. Люди засуетятся, за
беспокоятся только о том, как бы не опоздать с прибытием 
к нам. Тем самым мы наведем порчу на их сердца. [Это еще] 
одна “приманка”».

Свое сочинение Цзя И заканчивает на оптимистической 
ноте: «Итак, привлечем, притянем к себе их уши, привлечем 
их глаза, привлечем их рты, привлечем их желудки. И они 
окажутся в четырех отношениях привлечены. А еще мы при
влечем к себе их сердца. Так разве же мы не подчиним вар- 
варов-ху, не принудим их упасть [к нашим ногам]?! Это и на
зывается “пять приманок”»229.

Однако ни узорные платья, ни мясо в маринаде, ни флей
ты, ни «человек-кукла», ни «платье с казенной печатью на 
шнурке», ни игры «в кольцо» с императором не приноси
ли желаемого результата. Сюнну действительно отнеслись 
к этим и прочим благам цивилизации с большим внимани
ем. Но они предпочитали пользоваться ими в родных степях,
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а не в императорском дворце. А военные набеги продолжали 
считать лучшим средством для получения этих благ.

Впрочем, известны отдельные примеры того, как сюннус- 
цы, привлеченные императором, действительно оставались 
при его дворе и становились там не последними людьми. Но 
они теряли связь со своими соотечественниками и особого 
влияния на сюннуско-китайскую политику не оказывали. 
Например, Цзинь Миди, юный сын Сючу-вана, в результа
те сюннуских междоусобиц примерно в 120 году до н. э. ока
зался в Хань на положении раба. Вначале он был конюхом, 
но однажды попался на глаза императору У-ди и понравился 
ему — так началась его служебная карьера. Цзинь Миди слу
жил У-ди до самой его смерти и прославился своей предан
ностью. По завещанию императора он был назначен в число 
сановников, помогавших его малолетнему наследнику, и ру
ководил государственной канцелярией230.

Но, несмотря на такие отдельные случаи, в течение по 
крайней мере трех веков китайцы так и не смогли найти при
емлемой политики в отношениях с сюнну. С помощью по
дарков они покупали себе короткие периоды нестабильно
го мира (но не спокойствия, потому что мир этот мог быть 
нарушен в любой момент). Им приходилось держать огром
ную армию на границах, и это стоило им очень дорого (не 
говоря уже о том, что было не слишком результативно). Мы 
не знаем, во сколько обходилось китайской казне содержа
ние гарнизонов во времена противостояния с сюнну, но из
вестно, что в середине VIII века н. э., во времена могущества 
династии Тан, для оплаты пограничных войск одних только 
шелковых тканей выделялось ежегодно 10200000 кусков231. 
Вероятно, эти цифры не слишком отличались от аналогич
ных показателей в годы китайско-сюннуских войн. Извест
но, что ханьским ткачихам для изготовления одного куска 
ткани требовалось около трех дней232. Значит, для изготовле
ния ткани, которая ежегодно шла в пограничные гарнизоны, 
постоянно работало более 80 тысяч женщин (или даже око
ло ста тысяч, если учесть, что у них были выходные дни). Не 
говоря уже о том, что шелковые нити, с которыми имели де
ло ткачихи, сначала надо было получить, и в этом тоже было
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задействовано немало людей. А ведь гарнизонам требовался 
не только шелк, но и продовольствие, и деньги...

Сыма Цянь пишет о годах правления императора Сяо-вэ- 
ня: «В это время сюнну много раз вторгались на наши север
ные окраины и бесчинствовали там, поэтому было создано 
множество военных поселений и гарнизонов, однако зерна, 
производимого на окраинах, не хватало, чтобы накормить 
всех едоков. Тогда всем, кто мог привлечь народ для пере
возок зерна по воде и для переброски зерна по суше в район 
границ, стали даровать ранги знатности, причем давали ран
ги вплоть до дашучжана»233. Видимо, проблема со снабжени
ем гарнизонов действительно стояла остро — дашучжан был 
высоким рангом, восемнадцатым из двадцати возможных.

Военные кампании против сюнну тоже были очень затрат
ными. В 127 году до н. э. император У-ди начал с сюнну за
тяжную войну, которую китайцы впервые со времен Цинь 
Ши-хуанди и Тоуманя вели не на своей территории (все пре
дыдущее столетие им доводилось лишь ненадолго вторгаться 
в степь). Нельзя не признать, что политический успех китай
цами был достигнут: мы уже говорили о том, что в результате 
этой войны сюнну потеряли Ордос, Иныиань и Ганьсуский 
проход и были вытеснены на север за пустыню Гоби. Теперь 
посмотрим, чего стоила Поднебесной эта победа.

Вначале все обстояло не так уж и плохо. В результате пер
вой же военной операции китайцы убили и взяли в плен не
сколько тысяч варваров и захватили свыше миллиона го
лов крупного рогатого скота и баранов. В 124 году до н. э. 
император двинул на сюнну армию, насчитывавшую более 
ста тысяч человек. Они «убили или захватили в плен 15 ты
сяч врагов». На следующий год была проведена новая кам
пания, и потери сюнну составили 19 тысяч убитыми и плен
ными. Но при этом, по словам Сыма Цяня, «в армии Хань 
тоже погибло более ста тысяч солдат и лошадей, не считая 
потерь военного снаряжения и расходов на перевозку зерна 
по воде и суше». Кроме того, ханьским воинам за убийство 
противников на поле брани и захват пленных было выдано 
200 тысяч цзинь золота — около 50 тонн. Пришлось китай
цам позаботиться и о пленных врагах — видимо, во испол
нение политики «пяти приманок»: «Несколько десятков ты
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сяч пленных [сюнну] были щедро одарены, одежду и пищу 
им предоставили местные власти». В результате этой разо
рительной «победы» «собранные подушные подати и налоги 
истощились так, что уже не хватало средств для выдачи вое
вавшим солдатам».

Отчаявшийся император, чтобы хоть как-то пополнить 
казну, издал указ «о позволении народу покупать титулы 
и откупаться от заключения [в тюрьме]». Выставленные на 
продажу титулы именовались «титулы за военные заслуги» 
и стоили 170 тысяч монет за одну степень. По недоступной 
авторам настоящей книги логике предполагалось, что «таким 
образом будут прославляться военные заслуги».

Военная кампания 121 года до н. э., усиленная идеями 
«пяти приманок», была еще «успешней»: «Осенью этого го
да сюннуский Хуньсе-ван (или Хунье. — Авт.) во главе массы 
своих сородичей, числом в несколько десятков тысяч чело
век, прибыл сдаться [дому Хань], тогда император Хань вы
слал навстречу им двадцать тысяч повозок. Когда сдавшие
ся прибыли, они получили вознаграждение в том же размере, 
как воины, имевшие заслуги. За этот год было израсходовано 
[на эти цели] более сотни раз по десять миллионов монет». 
В пересчете на золото, эта сумма могла составлять примерно 
25 или 33,5 тонны234. «...Сдавшиесяхусцы одевались и корми
лись за счет казны, которая уже не справлялась со снабжени
ем. Тогда Сын Неба [повелел] сократить яства [двора], отка
зался от использования колесниц, запряженных четверками 
лошадей, изъял из императорских кладовых хранившийся 
там неприкосновенный запас, чтобы восполнить нехватку».

Все это весьма напоминает старый анекдот о том, как Ки
тай, сразу после объявления войны, победит Советский Со
юз: в первый день сдастся в плен первый миллион китайцев, 
во второй день — второй миллион, в третий — еще один... 
А еще через несколько дней Советский Союз сдастся сам...

Но У-ди, не знакомый с анекдотами советского време
ни, не оставлял надежды расправиться с сюнну. В 119 го
ду до н. э. император вновь отправил свою армию на север 
гоняться за кочевниками по бескрайним степям. Очеред
ная победа стоила ему от 80 до 90 тысяч человек убитыми 
и пленными и более 100 тысяч потерянных лошадей, «не счи
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тая расходов на перевозки по суше и воде провианта, на ко
лесницы и оружие». Кроме того, для награждения оставших
ся в живых воинов императору пришлось выделить 500 тысяч 
цзиней золота. Тем не менее для солдат поход оказался убы
точным: «К этому времени средства казны оскудели настоль
ко, что воевавшие солдаты почти совсем не получали своего 
жалованья»235.

В результате, несмотря на безусловные победы, военная 
политика У-ди была признана ошибочной, причем ее при
знал таковой и сам император, несмотря на то что сюнну бы
ли отброшены от границ Китая и потеряли часть своих зе
мель, некоторые из них — навсегда.

Когда вскоре сановники обратились к императору с пред
ложением силами китайских переселенцев освоить земли 
к востоку от владения Луньтай236 в Западном крае и построить 
там «наблюдательные вышки и сигнальные маяки», он отве
тил: «Не могу слышать об этом». В так называемом «Луньтай- 
ском указе» император «раскаивался в проведении дальних 
походов» и объяснял, что затеял их «по неразумению». В ка
кой-то мере он оправдывал свое «неразумение» тем, что «при 
гадании по “Книге перемен” выпала гексаграмма “Перераз
витое великого”, а черта — девятка пятая, что сулило для 
сюнну неудачи и поражение». Не только стебли тысячелист
ника, но и звезды, и облака, и трещины на панцирях чере
пах — «все сулили удачу, говоря, что сюнну будут непременно 
разбиты и более благоприятного времени больше не предста
вится». Причем особая удача, согласно предсказаниям, ожи
дала именно Эршиского военачальника Ли Гуан-ли. Но, как 
признал император в своем указе, «значения гексаграмм ока
зались ошибочными». Объяснял он это тем, что сюнну то
же призвали на помощь потусторонние силы: «Услышав, что 
должны прийти ханьские войска, сюнну велели шаманам на 
всех дорогах, по которым они могли следовать, а также в ме
стах около воды закопать в землю овец и быков и просить ду
хов ниспослать на ханьские войска погибель».

Сюннуские шаманы оказались сильнее китайских. Но
вое предсказание, полученное императором, гласило: «Од
ного из ханьских военачальников ожидает несчастье», — но 
было уже поздно. В «Луньтайском указе» говорилось: «Эр-
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шиский военачальник потерпел поражение, воины были ли
бо перебиты, либо взяты в плен, либо рассеялись, что по
стоянно вызывает в моем сердце огромную скорбь». Отныне 
Владыка Поднебесной предлагал отказаться от военных дей
ствий, «усиленно заниматься земледелием как основным за
нятием», обратить особое внимание на разведение лошадей 
и «дать отдых стране»237.

После чего китайцам не оставалось другого выхода, как 
вернуться к испытанной, хотя и не слишком действенной по
литике «пяти приманок». Что же касается сюнну, они про
должили свою, тоже испытанную и значительно более ре
зультативную политику набегов и пограничного террора.

Таковы были в общих чертах взаимоотношения сюнну и Ки
тая вплоть до раскола державы сюнну в середине I века н. э.

Большая политика_______________________________ 89



Г лава 6 
Ослабление державы. 
Начало I века до н. э.

В 96 году до н. э. шаньюем сюнну стал Хулугу. Его восхо
ждение на престол сопровождалось борьбой между пре

тендентами — самим Хулугу и его братом, однако борьбой 
весьма нетрадиционной: оба наследника благородно пыта
лись уступить власть друг другу.

Шаньюй Цзюйди-хоу завещал державу старшему сыну, 
Хулугу, но тот после смерти отца не смог приехать в ставку 
из-за болезни, и высокопоставленные сановники возвели на 
престол младшего сына. Новый шаньюй, однако, усомнился 
в справедливости такого решения и послал за братом, пред
лагая отказаться от власти в его пользу. Хулугу сначала возра
жал, ссылаясь на болезнь, однако младший брат сказал: «Ес
ли, к несчастью, ты умрешь, то престол перейдет ко мне». На 
том и порешили.

На правление Хулугу пришлись последние военные кам
пании императора У-ди, включая столь неудачную для ки
тайцев историю со сдачей Эршиского военачальника Ли 
Гуан-ли. На следующий год после этой катастрофы, кото
рая окончательно подорвала боеспособность Поднебесной,



шаньюй обратился к императору с предложением заключить 
«договор о мире, основанный на родстве» и потребовал тра
диционной дани, включая принцессу из дома Хань. Это бы
ло неслыханной наглостью: в войне, начатой императором 
У-ди, сюнну безусловно потерпели поражение и потеряли 
часть своих исконных земель. Бань Гу пишет, что «ханьские 
войска совершали дальние походы, не давая покоя сюнну, 
из-за чего приплод скота у сюнну погибал еще до рождения, 
а сами они были крайне утомлены от этих вторжений». Но 
Китай, формально одержав победу, был измотан еще боль
ше. Начались вялотекущие переговоры о мире238.

В эти годы сюнну, не в силах самостоятельно сдержать на
тиск Китая, пытаются искать союзников среди других пле
мен. Бань Гу сообщает, что в 88 году до н. э. они отправили 
посольство к малым юэнжи, чтобы те передали «различным 
племенам цянов»: «Более ста тысяч солдат ханьского Эршис- 
кого военачальника сдались сюнну, цяны страдают от по
винностей, налагаемых Хань, а между тем округа Чжанъе 
и Цзюцюань являются нашими землями; эти земли обильны 
и прекрасны, мы можем вместе напасть [на Хань] и совмест
но жить на них»239. Но союзное войско не сложилось — веро
ятно, идея о том, чтобы жить где-либо «совместно» с сюнну, 
никого не прельщала.

В 87 году до н. э. У-ди умер, передав трон восьмилетне
му сыну — рожденному наложницей позднему ребенку, ко
торый стал императором Чжао-ди. Тремя годами позже умер 
и Хулугу, так и не заключив с Поднебесной желанного до
говора. Благородного брата шаньюя, который, по их согла
шению, должен был ему наследовать, уже не было в живых. 
А среди новых претендентов на трон, и особенно среди их 
высокопоставленных сторонников, далеко не все отличались 
благородством. Один из остававшихся братьев Хулугу, кото
рый мог бы претендовать на власть, был убит, второй — об
маном отстранен от наследования. Вдова шаньюя, пользуясь 
поддержкой могущественного сановника Вэй Люя, вопреки 
воле покойного мужа возвела на трон своего юного сына Ху- 
яньти. Бань Гу пишет:

«Шаньюй, недавно вступивший на престол, был [очень] 
молод, яньчжи — его мать — не отличалась безупречным пове
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дением, в государстве начались распри: поэтому [сюнну] все 
время ожидали нападения ханьских войск. В связи с этим Вэй 
Люй посоветовал шаньюю: “Выкопайте колодцы, постройте 
окруженные стенами города, воздвигните для хранения зерна 
башни и обороняйте города совместно с циньцами (циньца- 
ми... сюнну обозначали живших среди них китайцев. — Прим, 
переводчика); если и придут ханьские войска, они ничего не 
смогут поделать”. Когда было выкопано несколько сот ко
лодцев и срублено несколько тысяч деревьев, кто-то сказал: 
“Хусцы не могут оборонять города, и мы только подарим зерно 
Хань”. Тогда Вэй Люй прекратил [постройку городов]».

Легко видеть, что политика сюнну в эти годы не отличалась 
особой продуманностью и последовательностью. Тогда же мо
лодой шаньюй отпустил на родину двух ханьских послов, ко
торые томились в плену у сюнну (и шаньюй, и императоры, 
желая досадить друг другу, частенько задерживали послов на 
многие годы). Бань Гу сообщает, что «сюнну, возвращая этих 
двух человек, хотели показать свои добрые намерения». Но, 
несмотря на «добрые намерения», уже в следующем, 80 году 
до н. э., «сюнну направили из левых и правых земель четы
ре отряда в 25 тыс. всадников, которые одновременно вторг
лись в пограничные районы с целью грабежа». Однако же 
идея мирного договора витала в воздухе, и шаньюй «постоян
но приказывал своим приближенным намекать об этом хань
ским послам». Кроме того, он «стал реже совершать граби
тельские набеги и старался еще лучше принимать ханьских 
послов, желая постепенно добиться договора о мире, основан
ного на родстве». Император, по словам Бань Гу, хотел того же 
самого, однако договор все не заключался240. Впрочем, юный 
Чжао-ди мало что решал в собственном государстве — фак
тически Поднебесной управлял всемогущий регент Хо Туан.

В 80 году до н. э. произошло весьма обидное для сюнну собы
тие: их восточные соседи, ухуани (потомки когда-то разгром
ленных и подчиненных Маодунем дунху), разграбили могилу 
одного из сюннуских шаньюев241. Это само по себе непри
ятное происшествие кроме всего прочего свидетельствовало 
о том, что влияние и власть сюнну уменьшались. Ухуани в те
чение многих лет не смели восставать против своих завоева
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телей. Они ежегодно отправляли им дань: крупный рогатый 
скот, лошадей и шкуры овец; если же дань задерживалась, 
сюнну отбирали у них жен и детей.

После того как в 119 году Хо Цюй-бин, военачальник им
ператора У-ди, разбил сюнну в их восточных землях и вытес
нил на север от пустыни Гоби, китайцы переселили на их ме
сто ухуаней. Им выделили земли вдоль укрепленной линии 
пяти северо-восточных округов — «следить в интересах дина
стии Хань за передвижением сюнну». К ним был приставлен 
«надзирающий заухуанями полковник», которому вменялось 
в обязанности не только «надзирать», но и «руководить ими, 
чтобы не допустить сношений с сюнну»242.

Несмотря на усилия полковника, ухуани иногда нарушали 
границы Поднебесной. И все же под ее стенами они чувство
вали себя значительно уверенней и решили отомстить сюн
ну за победу Маодуня и за сто лет поборов и унижений. Сра
зиться со своими давними врагами им, конечно, было не по 
силам даже сейчас, и они ограничились разграблением мо
гилы.

Возмущенные сюнну отправили к ухуаням карательный 
отряд в 20 тысяч всадников. Китайцы после некоторых ко
лебаний решили вмешаться, и полководец Фань Мин-ю вы
ступил со своей армией для перехвата сюнну. Но поскольку 
ухуани недавно нарушили границу Китая, регент императора, 
он же старший военачальник Хо Гуан, «предупредил Фань 
Мин-ю о том, чтобы войска не ходили в поход напрасно, ес
ли они не успеют перехватить сюнну, то должны напасть на 
ухуаней». Китайцы запоздали, и сюнну отомстили за осквер
ненную могилу. После чего Фань Мин-ю, «воспользовав
шись усталостью ухуаней, напал на них, порубил более шести 
тысяч человек, обезглавил трех князей и возвратился обрат
но». Таким образом, шаньюй, чью могилу осквернили ухуа
ни, был полностью отомщен243.

Совсем иначе складывалась судьба других вассалов сюнну, 
усуней, — они, несмотря на свое зависимое положение, суме
ли поставить себя и с шаньюями, и с Сынами Неба. И имен
но их усилиями к 60-м годам I века до н. э. держава сюнну 
оказалась в глубочайшем кризисе.
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Надежду уничтожить сюнну руками усуней китайцы вына
шивали давно; для укрепления военного союза они посыла
ли к усуням своих невест, причем не подменных, как к Маоду- 
ню, а самых что ни на есть близких родственниц императора. 
Еще в 107 году до н. э .ш усуни заключили с У-ди «договор о ми
ре, основанный на родстве», и их правитель (носивший титул 
гуньмо, или гуньми) получил в жены внучку императора по 
имени Сицзюнь (дочь Цзянду-вана). Ханьский двор дал не
весте богатое приданое и свиту: «...пожаловал [ей] колесницу, 
платья, императорские вещи, снабдил официальным штатом 
евнухов, [чиновников], прислужников и возниц в количестве 
нескольких сот человек» и даже приставил верхового музыкан
та «для успокоения ее дорожных раздумий». Тогда же и сюн
ну послали усуням свою невесту. Несмотря на то что сюнну 
уже многие годы терпели от китайцев поражение за поражени
ем, гуньмо отдал предпочтение кочевнице и сделал ее старшей 
(левой) женой, а китаянку младшей (правой). Предпочтение 
это было, вероятно, вызвано не личными качествами невест, 
а политической ситуацией. Так или иначе, супруг не баловал 
императорскую внучку своим вниманием, он навещал ее один 
или два раза в год, и радости от этих встреч было мало: «Гуньмо 
был годами стар, [китайского] языка не понимал»245. Сицзюнь 
очень тосковала и даже воспела свою тоску в стихах:

Родные выдали меня замуж 
И принудили жить в далекой стране,
Дворцом служит мне бедная юрта,
Которой стены обиты войлоком.
Сырое мясо служит мне пищей,
А кислое молоко напитком.
К отечеству стремятся мои чувства,
И сердце мое уязвлено глубоко.
О, если б я могла быть перелетной птичкой,
Как быстро понеслась бы я туда246.

Через некоторое время усуньский правитель решил пере
дать ненужную ему младшую жену своему внуку и наслед
нику Цэньцзоу (Цэньцюю247), но это не устроило китаянку, 
и она «подала письменную жалобу» императору. Сын Неба 
ответил: «Следуй обычаям этой страны, я хочу вместе с усу-
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нями уничтожить ху [сюнну]». Оказалась ли Сицзюнь по
слушной внучкой или решила, что, способствуя уничтоже
нию сюнну, она отомстит старшей жене, — в конце концов 
она вышла замуж за Цэньцзоу248. Но ее жертва оказалась на
прасной — усуни против сюнну не выступили.

Сицзюнь умерла в самом конце II века до н. э. Но У-ди, 
не терявший надежды разгромить сюнну руками усуней, не
медленно послал в степь другую принцессу, по имени Цзею. 
После смерти Цэньцзоу она стала женой его единокровно
го брата Вэньгуйми, нового правителя усуней, причем женой 
любимой (в отличие от его же сюннуской жены). Цзею, не 
в пример своей предшественнице, была вполне удовлетворе
на семейной жизнью среди усуней, однако в дело опять вме
шалась большая политика. Сюннуские шаньюи вот уже мно
го лет не могли добиться от Китая ни невест, ни «договора 
о мире, основанного на родстве». Шаньюй Хуяньти решил 
исправить положение и отвоевать невесту сам. Он потребо
вал, чтобы усуньский Вэньгуйми отослал ему свою собствен
ную жену. Тот факт, что китайской принцессе уже испол
нилось 44 года249, она жила среди усуней уже около тридцати 
лет (известно, что к 60 году она «была в Усунь 40 с лишком 
лет»)250 и родила мужу трех сыновей и двух дочерей, нимало 
не смущал шаньюя. Он стал совершать набеги на владения 
усуней, и Цзею обратилась за помощью к императору — им 
тогда уже был Чжао-ди. Император передал письмо прин
цессы сановникам, «но решение так и не было принято»251.

В 74 году до н. э. двадцатилетний Чжао-ди умер, не оказав 
помощи своей родственнице. Император Сюань-ди, взой
дя на престол, вместо чаемой военной поддержки отправил 
к усуням посла. Принцесса и ее супруг снова написали в Ки
тай: «Сюнну несколько раз подряд посылали крупные войска 
для нападения на усуней, они захватили [наши] земли Чэянь- 
уши, угнали живший там народ и прислали посла, который 
угрожает и требует выдать им принцессу и порвать отноше
ния с Хань. Я, гуньми, выражаю желание собрать половину 
имеющегося в стране войска, выставить 50 тыс. всадников, 
взяв на себя их содержание, и со всей энергией напасть на 
сюнну, если только Сын Неба пошлет войска спасти прин
цессу и [меня], гуньми».
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Сюань-ди сжалился над принцессой, а скорее всего — по
просту понял, что наконец сбываются планы У-ди, который 
не зря отдавал своих юных родственниц за усуньских правите
лей. В 72 году до н. э. он отправил на сюнну «150 тыс. всадников 
и пять военачальников, которые выступили в поход по разным 
направлениям». Усунъский Вэньгуйми сдержал слово и возгла
вил войско, в котором было свыше 50 тысяч всадников252.

«Услышав, что ханьские войска выступили в поход круп
ными силами, сюнну, старые и малые, бежали, угнав далеко 
скот», поэтому успехи всех пяти китайских армий оказались 
весьма скромными. Так, про одного из ханьских военачаль
ников Бань Гу сообщает, что он «порубил и взял в плен 19 че
ловек и захватил свыше 100 голов крупного рогатого скота, 
лошадей и овец». «Победы», одержанные остальными, были 
немногим более впечатляющими. Правда, военачальник, но
сивший титул «имеющий зубы тигра», «порубил и взял в плен 
более 1900 человек, захватил свыше 10 тыс. голов лошадей, 
крупного рогатого скота и овец», но это, учитывая задуманные 
масштабы операции, было столь незначительным достижени
ем, что полководец, вернувшись в Китай, преувеличил свои 
трофеи. Приписки вскрылись, и незадачливый «владелец зу
бов тигра» вынужден был покончить жизнь самоубийством.

Но неудачи китайцев с избытком были восполнены гран
диозной победой, которую одержало войско усуней. Они раз
громили ставку правого лули-вана и взяли в плен более 39 
тысяч человек, в том числе тестя шаньюя, старшую невест
ку, сюннускую принцессу, «знаменитых князей, ...тысячни
ков и военачальников». Кроме того, они захватили свыше 700 
тысяч голов лошадей, крупного рогатого скота, овец, ослов, 
мулов и верблюдов. «Количество сюннусцев, которые бежали 
и понесли потери убитыми и ранеными, а также скота, пав
шего в результате дальних перегонов, невозможно было даже 
сосчитать; после этого сюнну ослабли и были злы на усуней».

Так для сюнну началась полоса невезения, причем неве
зения гораздо более серьезного, чем неудачи времен войн 
с У-ди. В тот же год шаньюй Хуяньти решил отомстить усу- 
ням и совершил набег на их земли. Сама по себе военная опе
рация прошла сравнительно успешно — сюнну захватили 
«большое количество старых и малых» и скот. Но когда они
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двинулись в обратный путь, начался сильный снегопад. Ес
ли верить Бань Гу, «высота снежного покрова, выпавшего за 
день, превысила 1 чжан (около двух с половиной метров. — 
Авт.)». Вероятно, историк слегка приукрасил этот снегопад, 
потому что за всю историю метеорологии максимальная за
фиксированная высота снега, выпавшего за сутки, составила 
около двух метров. Но как бы то ни было, непогода сделала 
то, чего не смогло сделать усуньское войско: «...люди и скот 
замерзали от холода, из каждого десятка назад возвратился 
один человек и уцелела одна голова скота».

Бань Гу пишет: «Пользуясь слабостью сюнну, динлины на
пали на них с севера, ухуани вторглись в их земли с восто
ка, а усуни — с запада. Эти три владения всего уничтожили 
десятки тысяч человек, [захватили] несколько десятков ты
сяч лошадей и очень много рогатого скота и овец. Кроме 
того, от голода у сюнну умерло из каждого десятка три че
ловека, а из каждого десятка скота пало пять голов. Сюнну 
совсем обессилели, все зависимые от них владения отложи
лись, и они уже не в состоянии были совершать грабитель
ские набеги.

Тогда [император] Хань отправил более трех тысяч всад
ников, которые одновременно вторглись в земли сюнну 
с трех сторон, взяли в плен несколько тысяч человек и воз
вратились обратно. Однако сюнну не осмеливались отпла
тить тем же...»253

В 68 году до н. э. шаньюй Хуяньти умер, оставив страну в са
мом бедственном положении. В землях сюнну снова начался 
голод: «...из каждого десятка населения умерло шесть-семь 
человек, а из каждого десятка скота пало шесть-семь голов». 
Сюнну продолжали терять данников и территорию. В том 
же году покоренное ими ранее племя сижу в полном составе 
покинуло насиженные земли, двинулось на юг и «изъявило 
покорность Хань». На следующий год княжества Западного 
края, объединив свои силы, совершили набег на подвласт
ное сюнну владение Чэши и «захватили в плен его правите
ля и народ». Новый шаньюй Сюйлюйцюаньцзюй поставил 
в Чэши другого правителя, но тот, опасаясь оставаться в этих 
местах, «собрал оставшийся народ и переселился на восток».
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А обезлюдевшие земли достались императору Хань, который 
немедленно отправил туда «пахотных поселенцев».

Робкие попытки Сюйлюйцюаньцзюя повторить военные 
подвиги своих предшественников ни к чему не приводили. 
В 64 году до н. э. он дважды посылал войска на город Чэ- 
шичэн в Чэши, но они «не смогли взять города». В 61 году 
шаньюй отправил 10 тысяч всадников на обуздание динли- 
нов, которые в течение последних трех лет совершали набеги 
на сюннуские земли, но его всадники «ничего не добились». 
Наконец, в 60 году до н. э. шаньюй со 100 тысячами всад
ников решил вторгнуться в ханьские земли «для грабежа». 
Но перебежчик сообщил императору о намерениях сюнну, 
и тот послал армию для охраны границы, а сам шаньюй забо
лел кровохарканьем. «Не осмеливаясь вторгаться [в ханьские 
земли], он возвратился обратно» и вскоре умер.

После смерти шаньюя в государстве, которое и без того на
ходилось в глубоком кризисе, вспыхнула смута. Еще девять 
лет назад, когда Сюйлюйцюаньцзюй только взошел на трон, 
он обидел вдову своего предшественника, носившую ти
тул главной жены, — она, как и прочие жены, досталась ему 
вместе с верховной властью, но он оказал предпочтение дру
гой женщине. Оскорбленная вдова вступила в тайную связь 
с правым сянь-ваном и ждала своего часа все девять лет. Ко
гда Сюйлюйцюаньцзюй заболел, она предупредила любов
ника, что «шаньюй опасно болен и ему не следует уезжать 
далеко», и после смерти правителя, не дождавшись собра
ния князей, при поддержке своего младшего брата Дулунци 
возвела правого сянь-вана на трон. Он получил имя шаньюй 
Уяньцзюйди. Права нового шаньюя на престол были более 
чем сомнительны — он не приходился ни сыном, ни братом, 
ни даже внуком никому из ранее правивших сюннуских вла
стителей. Единственное, чем он мог обосновать свою леги
тимность, — его прадедом был шаньюй Увэй.

Вступив на престол, Уяньцзюйди, по сообщению Бань 
Гу, «вел себя жестоко и зло». Он казнил всех приближенных 
своего предшественника, отстранил от власти всех его род
ственников, а на их место поставил своих сыновей и млад
ших братьев. Особую власть получил Дулунци. Сын и наслед
ник предыдущего шаньюя Цзихоусянь (позднее известный
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под именем Хуханье) бежал к своему тестю по имени Учань- 
му, который управлял небольшим подвластным сюнну наро
дом. Другой возможный претендент на престол, Сяньсянь- 
шань (сын того самого шаньюя, что добровольно уступил 
власть своему брату Хулугу), давно враждовал с Уяньцзюйди 
и в конце концов во главе своего войска в несколько десят
ков тысяч всадников перешел на сторону Хань. Тогда шань- 
юй казнил двух его младших братьев.

Бань Гу пишет: «В течение двух лет шаньюй находился на 
престоле и творил насилия и убийства, в связи с этим в го
сударстве возникло недовольство. Когда же наследник пре
стола, левый сянь-ван, несколько раз оклеветал знатных лиц 
левых земель, все знатные лица левых земель возроптали».

Последней каплей, переполнившей чашу терпения если 
не всего сюннуского народа, то, во всяком случае, сюннус- 
кой знати, стало нападение ухуаней на подчиненное шанью- 
ям княжество Гуси. До сих пор ухуани вели себя по отноше
нию к сюнну достаточно осторожно; они дорого заплатили 
за осквернение могилы шаньюя и после этого рискнули на
пасть на своих соседей лишь однажды — в союзе с двумя дру
гими народами и лишь после того, как сюннуская армия бы
ла разгромлена усунями и почти уничтожена неожиданной 
непогодой. Теперь же ослабленное усобицами государство 
не представляло опасности даже для ухуаней. И тогда князь 
Гуси вместе с уже упомянутым Учаньму и со «знатными ли
цами левых земель» возвели на престол нового шаньюя Цзи- 
хоусяня, который получил тронное имя Хуханье.

На Уяньцзюйди из восточных земель выступила 40- или 
50-тысячная армия. Но дело обошлось без кровопролития: еще 
до начала сражений войска ненавистного шаньюя-узурпатора 
обратились в бегство. Уяньцзюйди послал к своему младшему 
брату гонца с мольбой о помощи. Он писал: «Сюнну, объеди
нившись, напали на меня, не согласишься ли ты прислать мне 
на помощь войска?» Брат, носивший титул правого сянь-вана, 
ответил: «Ты не любил людей, убивал братьев и знатных, так 
умри [теперь] сам [там], где находишься, а меня не впутывай 
в грязное дело». Оставшийся без поддержки шаньюй Уяньц
зюйди покончил жизнь самоубийством на третьем году своего 
правления. Это случилось в 58 году до н. э.2М
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Глава 7 
Гражданская война

Шаньюй Хуханье вернулся в ставку255, распустил войска 
и «приказал всем вернуться в родные места». Он при

звал к себе своего старшего брата Хутуусы, «жившего среди 
[простого] народа», и сделал его князем восточных земель. 
Но Хуханье рано расслабился — сановники предыдущего ша- 
ньюя, обосновавшиеся на западе державы, не пожелали при
знать его власть и возвели на трон двоюродного брата своего 
бывшего властителя — он получил имя шаньюй Дучи. Это 
было начало полномасштабной гражданской войны. Войска 
Дучи разбили армию Хуханье, но скоро в ставке победите
ля возник раскол: один из недавних сторонников Дучи «под
нял восстание и объявил себя шаньюем Хуце». Узнав об этом 
и прельстившись легкостью, с которой стал обретаться шань- 
юйский титул, его присвоили себе еще два западных санов
ника. Бань Гу пишет: «Всего таким образом оказалось пять 
шаньюев».

В течение следующих двух-трех лет все пять шаньюев вое
вали между собой. Время от времени они объединялись по 
двое или по трое, кто-то слагал с себя звание шаньюя, а по
том вновь принимал его. Один из шаньюев покончил с собой



после поражения, другой был обезглавлен. Остатки разби
тых армий присоединялись к победителям или уходили на юг 
и отдавались под юрисдикцию Китая. Тем временем на запа
де объявился еще один шаньюй, Жунчжэн, шестой по счету. 
Хуханье, одержав очередную (но не окончательную) победу, 
«снова поселился в ставке шаньюя, однако количество наро
да сократилось у него на несколько десятков тысяч человек».

В конце концов в изрядно обескровленной стране оста
лось лишь два основных претендента: Хуханье на востоке 
и Жунчжэн на западе. Перевес сил был на стороне Хуханье, 
но тут судьба нанесла ему неожиданный удар: его брат Ху- 
туусы, которого он сам возвысил и сделал своим ближай
шим сподвижником, также объявил себя шаньюем под име
нем Чжичжи и разместил свою ставку на востоке.

В 54 году до н. э. новоявленный шаньюй Чжичжи раз
бил войска другого самозваного шаньюя Жунчжэна, убил 
его и присоединил к себе его воинов. «Затем он напал на 
Хуханье и разбил его войска. Хуханье бежал, а Чжичжи по
селился в ставке шаньюя». Противостояние двух брать
ев — единственных двух шаньюев, оставшихся у власти после 
нескольких лет гражданской войны, — определило историю 
сюннуской державы на ближайшие два десятилетия.

После поражения Хуханье один из его сановников пред
ложил шаньюю «признать себя вассалом, явиться к импера
торскому двору и служить Хань, а за это просить у Хань по
мощи, что дало бы возможность восстановить спокойствие 
среди сюнну». Остальные сановники категорически воспро
тивились этой идее. Они, как пишет Бань Гу, заявили:

«По своим обычаям сюнну выше всего ставят гордость 
и силу, а ниже всего исполнение повинностей; они создают 
государство, сражаясь на коне, и поэтому пользуются влия
нием и славятся среди всех народов. Смерть в бою — удел 
сильного воина. Ныне между братьями происходит борьба 
за власть в государстве, и если она не достанется старшему 
брату, то перейдет к младшему. Пусть один из них будет даже 
убит, влияние и слава сохранятся, и наши сыновья и внуки 
будут вечно главенствовать над всеми владениями. Хотя Хань 
сильна, она не в состоянии поглотить сюнну, и разве можно 
в нарушение древних установлений служить [династии] Хань
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в качестве вассала, позорить имена умерших шаньюев и под
вергать себя осмеянию со стороны всех владений! Хотя и во
царится спокойствие, как мы будем главенствовать в буду
щем над всеми народами?»

Но Хуханье не столь философски относился к идее, что 
для государства не так уж и важно, кто из двух братьев будет 
убит. Он повел народ на юг, к границам Китая, и послал сво
его сына «прислуживать императору» — то есть отдал его в за
ложники. Чжичжи последовал примеру брата и отправил ко 
двору своего сына.

Тем временем Хуханье «выразил желание представить
ся императору». В 52 году до н. э. состоялась первая в исто
рии двух держав встреча венценосных особ. Шаньюй гостил 
в Поднебесной целый месяц. Его принимали с исключитель
ной пышностью. В каждом из семи округов Китая, через ко
торые он проезжал, его встречал выстроенный вдоль дорог 
почетный караул из двух тысяч всадников. Император Сю- 
ань-ди вручил гостю богатые подарки, а после его отъезда от
правил из пограничных округов огромное количество про
дуктов — оно во много раз превышало дань, которую Китай 
выплачивал сюнну раньше. Но за все эти удовольствия Ху
ханье пришлось поплатиться гордостью: теперь он признал 
себя вассалом императора — именно так его именовали на 
официальном приеме, устроенном в его честь. Правда, «им
ператор разрешил шаньюю не совершать земного поклона», 
но совсем недавно сама мысль о возможности такого покло
на не пришла бы в голову ни сюнну, ни китайцам.

В знак того, что власть шаньюя над сюнну теперь делеги
рована ему императором, он получил в подарок «золотую пе
чать на зеленом шнуре», текст ее гласил «Императорская пе
чать шаньюя сюнну»Ь6.

Впрочем, хотя формально сюнну признали над собой 
власть императора, фактически все осталось по-прежнему. 
Лишь объем подарков, отсылаемых в степь, увеличился — 
ведь теперь китайцы платили не только за мир, но и за удо
влетворенное самолюбие.

Хуханье, опасавшийся своего брата, не хотел уходить да
леко от китайской границы. Он испросил разрешения обос
новаться вдоль очередной укрепленной линии, построенной
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китайцами в 102 году до н. э., «а в случае опасности укрывать
ся в ханьском городе Шоусянчэн». Сюань-ди дозволил это 
и для обеспечения безопасности шаньюя (а на самом деле, 
вероятно, для спокойствия своих границ) выделил немалую 
армию: двум воеводам «с 16 тыс. всадников а также с тыся
чами воинов и лошадей... было приказано остаться [в землях 
сюнну] охранять шаньюя и содействовать в наказании непо
корных».

Мятежный Чжичжи, узнав о тесных связях своего сопер
ника с владыкой Поднебесной, отправил к императору по
слов с подношениями, и тот «принял их очень ласково». Но 
когда позднее оба шаньюя направили ко двору своих послов, 
император «отнесся к послу Хуханье с ббльшим вниманием». 
Подходить к границам Поднебесной Чжичжи не стал; напро
тив, он двинулся на запад. По дороге он разгромил армию 
какого-то очередного новоявленного шаньюя, присоединил 
к себе остатки его войск и утвердился в западных землях. 
Чжичжи не боялся Хуханье, считая, что тот «ослабел в во
енном отношении», однако же сомневался, что сможет сам 
«водворить спокойствие среди сюнну». Он направил посла 
к усуням, «желая объединиться с ними», но усуни, зная, что 
Китай поддерживает Хуханье, отрубили послу голову и дви
нули на Чжичжи 8000 всадников.

Поначалу удача сопутствовала Чжичжи. Он разгромил усу- 
ней, на севере покорил племя уцзе, «послал войска на запад, 
разбил цзяньгуней, а на севере принудил сдаться динлинов». 
Уцзе, цзяньгуней и динлинов он присоединил к себе, а наусуней 
продолжал ходить набегами. Ставку свою он перенес в земли 
цзяньгуней (гяньгуней — предков средневековых енисейских 
кыргызов и современных хакасов), обитавших на восточных 
отрогах Тянь-Шаня, севернее Таримской котловины.

В 49 году до н. э. Хуханье вновь навестил императора Сю- 
ань-ди — это была их последняя встреча. Вскоре Сын Не
ба скончался. Вступивший на престол император Юань-ди 
продолжил политику своего отца и отправил Хуханье 50 000 
ху зерна257.

Что же касается Чжичжи, он теперь чувствовал себя уве
ренно и не искал милостей китайского императора. Кроме 
того, он был обижен, что Хань оказывает явное покрови
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тельство Хуханье. И тогда он направил к императору послов 
с весьма противоречивыми поручениями. Бань Гу пишет: 
«Чжичжи прислал послов с подношениями, потребовал вер
нуть сына, прислуживавшего императору, и выразил жела
ние подчиниться Хань».

Несмотря на подношения и на намерение Чжичжи при
нять вассальную зависимость, в Китае к этому посольству от
неслись настолько недоверчиво, что при дворе опасались за 
жизнь сановника Гу Цзи, который должен был сопровождать 
заложника. Было высказано мнение, что «шаньюй Чжичжи 
еще не полностью поддался доброму влиянию [Хань], нахо
дится очень далеко, поэтому послу следует приказать про
водить его сына до укрепленной линии и вернуться назад».

Однако Гу Цзи хотел исполнить свою миссию до конца. 
Он представил императору доклад, в котором говорилось: 
«Срединное государство должно все время держать варваров 
на привязи, но если ныне, после того как Вы десять лет, про
являя большую милость, содержали сына Чжичжи, зачерк
нуть все и не проводить его, а вернуть посла с ближайшей 
укрепленной линии — значит показать Чжичжи, что Вы от
вергаете и не любите его; это лишит его желания поддать
ся Вашему доброму влиянию и исполнять Ваши приказания. 
(...) К счастью, я получу верительный знак могущественной 
[династии] Хань, у меня будет указ мудрейшего императора, 
я объявлю [Чжичжи] о щедрых милостях, и он вряд ли посме
ет проявить жестокость».

Заложник был отправлен обратно к отцу, но опасения са
новников оказались справедливыми: «Когда [Гу Цзи] при
был, шаньюй Чжичжи, охваченный злобой, убил его вместе 
с другими». Поступок этот был совершенно необъясни
мым: хотя Китай и оказывал предпочтение Хуханье, у Чжич
жи были с Поднебесной вполне дипломатические отноше
ния и портить их явно не следовало, тем более что Чжичжи 
только что выражал желание «подчиниться Хань». Средин
ное государство оставалось главной политической силой ре
гиона, особенно после раскола державы сюнну, и впослед
ствии шаньюй поплатился жизнью за свою самоуверенность. 
Впрочем, скорее всего, убийство китайских посланников бы
ло вызвано не политическими соображениями, а плохим ха

104___________________________ Сюнну, предки гуннов



рактером Чжичжи и его полным неумением вести себя после
довательно. Когда разгневанный Юань-ди направил к нему 
послов с требованием выдать тела убитых, шаньюй «оскор
бил послов и не согласился исполнить императорский указ». 
Но в то же самое время он отправил в Китай письмо, в ко
тором говорилось: «Я живу в большой нужде, хочу изъявить 
покорность могущественной [династии] Хань, подчиняться 
ее указаниям и послать сына прислуживать императору» .

Шаньюю Хуханье император тоже вернул сына-заложни- 
ка — с ним в ставку шаньюя прибыли два важных сановни
ка: воевода колесниц и конницы Хань Чан и дворцовый со
ветник Чжан Мэн. То, что китайцы увидели у сюнну, им не 
понравилось. Они отметили, «что у шаньюя много народа, 
который стал жить лучше, чем прежде» и что «шаньюй об
ладает достаточной силой, чтобы защитить себя, и не боит
ся Чжичжи». Местность вдоль китайской границы, где жили 
подданные Хуханье, оказалась изрядно разоренной — санов
ники сообщили, что «возле укрепленной линии не осталось 
птиц и зверей», и приближенные шаньюя уговаривали его 
вернуться на север.

Китайские посланники побоялись, что после ухода Хуханье 
на север «его трудно будет удерживать в повиновении», и они 
на свой страх и риск, не посоветовавшись с Юань-ди, заклю
чили с Хуханье договор от имени Хань. В нем говорилось:

«Отныне и впредь [династия] Хань и сюнну составляют 
одну семью и никогда не должны больше обманывать или 
нападать друг на друга. Если случится воровство, обе сто
роны обязаны сообщать об этом друг другу, наказывать ви
новных и возмещать украденное; если случится нападение, 
высылать друг другу войска на помощь. Тот, кто первый, ди
настия Хань или сюнну, осмелится нарушить договор, под
вергнется несчастьям, ниспосланным небом. Пусть наши 
сыновья и внуки из поколения в поколение во всем поступа
ют согласно данной клятве».

Для скрепления клятвы Хань Чан и Чжан Мэн вместе с Ху
ханье поднялись на гору Дуншань в землях сюнну и закололи 
белую лошадь. Вино и кровь были размешаны мечом и золо
той ложкой и выпиты из черепа правителя юэчжи, разбитого 
еше шаньюем Лаошаном.
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Когда послы вернулись ко двору императора, их инициа
тива вызвала возмущение сановников. Была высказана точ
ка зрения, что сюнну Хуханье не опасны для Хань и что са
моуправство послов, которые вынудили шаньюя «обратиться 
с дурными словами к небу», должно быть наказано. Это «опо
зорило государство и нанесло ущерб величию страны», а по
сему следовало отправить к сюнну нового посла, «который 
бы принес жертву небу и расторг клятву». Но Юань-ди «на
шел совершенный проступок незначительным» и приказал 
провинившимся «откупиться от наказания, а от клятвы не 
отказываться».

Хуханье действительно откочевал на север, «народ посте
пенно признал его власть, и в государстве установилось спо
койствие». В то же время он сдержал клятву и сохранил мир
ные отношения с Хань, несмотря на то что его положение как 
шаньюя укрепилось, а мощь его державы постепенно возра-

259стала .
Что касается Чжичжи, его ставки падали день ото дня. 

Понимая, что отношения с Хань безвозвратно испорчены, 
и услышав об усилении Хуханье, он бежал на запад в Канц- 
зюй (Кангюй) — царство кочевников, расположенное к се
веру от Давань (Фергана) и к западу от Усунь. В дороге часть 
его людей погибла от холода, и в Канцзюй пришло только 
три тысячи человек260. Тем не менее местный правитель со
гласился породниться с беглецом, женившись на его дочери 
и в свою очередь отдав ему в жены свою. Два союзника ста
ли вместе разорять земли усуней. Если бы Чжичжи удовле
творился этими мелкими грабежами, он, возможно, еще до
статочно долго сохранял бы жизнь и остатки власти. Но он 
сумел не только настроить против себя местных жителей, но 
и окончательно вывести из себя китайцев. Бань Гу пишет:

«Чжичжи, полагая, что он, глава большого государства, 
пользуется уважением за свое могущество, проникся благо
даря одержанным победам высокомерием и относился к пра
вителю Канцзюй без должного почтения. В гневе он убил 
дочь правителя Канцзюй и несколько сот знатных и просто
го народа. Некоторые из них были четвертованы и брошены 
в реку Дулай (река Или261. — Авт.). Он посылал народ на воз
ведение городской стены, каждый день работало по 500 че
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ловек, которые закончили постройку в два года. Кроме того, 
он отправил послов в Хэсу262, Давань и другие владения, тре
буя представления ежегодных подарков, и ни одно из владе
ний не осмелилось отказать ему».

Китайцы понимали, что если не обращать внимания на 
Чжичжи, то «он, несомненно, станет источником бедствий 
для Западного края», а Западный край давно уже контроли
ровался Поднебесной, и упускать этот контроль они не со
бирались.

В 36 году до н. э. два императорских чиновника, Чэнь Тан 
и Гань Янь-шоу, выехали на запад. Никаких специальных 
полномочий по поводу мятежного шаньюя у них не было, но 
Чэнь Тан был человеком авантюрного склада. Он сказал сво
ему спутнику: «Хотя шаньюй Чжичжи находится очень да
леко, но у варваров нет прочных городских стен и тугих са
мострелов для обороны. Если собрать командиров и воинов, 
находящихся в пахотных поселениях, принудить последо
вать за ними войска усуней и подойти прямо к его городу, то 
бежать ему некуда, а обороняться у него не хватит сил. Так 
в один день будет совершен подвиг, о котором мечтали ты
сячу лет».

Гань Янь-шоу предложил отправить на этот счет доклад 
императору, но Чэнь Тан справедливо рассудил, что санов
никам «не понять великого плана, поэтому дело будет непре
менно погублено». В это время спутник авантюриста неожи
данно заболел, и тот сам написал подложный императорский 
указ о мобилизации.

Войско Чэнь Тана, набранное в пахотных поселениях 
и среди союзных варваров, насчитывало 40 тысяч человек. 
Вскочивший по этому поводу с постели Гань Янь-шоу сна
чала ужаснулся происходящему, но потом согласился с до
водами коллеги.

Чтобы их не обвинили в измене, два авантюриста со
стряпали доклад, в котором заранее признавались во всем, 
«обвиняли себя в подделке императорского указа и излага
ли военную обстановку», и в тот же день двинули войска на 
Канцзюй. Там они привлекли в свой лагерь двух знатных 
канцзюйцев, ненавидевших шаньюя и располагавших цен
ной информацией, и осадили город, где была ставка Чжич-

Гражданская война______________________________Ю7



жи. Бань Гу пишет: «...Вначале шаньюй, услышав о прихо
де ханьских войск, хотел бежать. Однако он подозревал, что 
канцзюйцы ненавидят его и окажут поддержку Хань; кроме 
того, узнав, что усуни и различные владения выслали войска, 
он понял, что ему некуда идти».

Чжичжи решил оборонять город. Видимо, с надежными 
войсками дело у него обстояло плохо, потому что он поста
вил у бойниц своих жен и наложниц, многие из которых бы
ли убиты во время штурма. Сам шаньюй был ранен стрелой 
в нос и удалился во дворец. Видимо, не все канцзюйцы нена
видели своего сюннуского правителя (или они ненавидели 
китайцев еще больше), потому что на помощь осажденному 
городу пришли свыше десяти тысяч всадников, но они были 
отброшены китайцами.

Город был взят, дворец шаньюя подожжен, а сам он был 
найден умершим от ран; позднее победители отрубили ему 
голову. Всего было убито около полутора тысяч человек, 
включая жену и старшего сына Чжичжи и известных князей. 
С оружием в руках было захвачено 145 человек и свыше 1000 
сдались сами. Это случилось в 36 году до н. э. или, может 
быть, одним-двумя годами позже.

Одержав победу, Чэнь Тан и Гань Янь-шоу представи
ли императору доклад, в котором без особой логики обос
новывали свои действия велением Неба, мудростью импе
ратора и хорошей погодой. Они писали: «...Мы, ваши слуги, 
[Гань] Янь-шоу и [Чэнь] Тан, возглавили войска, борющиеся 
за справедливость, чтобы осуществить определенную небом 
кару. Благодаря необыкновенной мудрости Вашего Величе
ства, содействию положительного и отрицательного начала 
в природе и ясной погоде мы ворвались в укрепление про
тивника, победили его и отрубили головы Чжичжи, знатным 
князьям и другим людям более низкого происхождения. Го
ловы следует вывесить в подворье для варваров по улице Га- 
оцзе, чтобы показать всем живущим на расстоянии 10 тыс. ли 
от столицы, что виновные в преступлениях против могуще
ственной династии Хань непременно будут казнены, как бы 
далеко они ни находились».

При дворе разразилась бурная дискуссия. Некоторые са
новники считали, что авантюристов следует казнить за са
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мовольное ведение войны и подделку императорского указа. 
Другие, напротив, высказывались в том смысле, что победи
телей не судят и что они, если не по форме, то по духу, вы
полняли «высочайшую волю» и опирались на «необыкновен
ную мудрость» самого Сына Неба.

В конце концов Юань-ди издал по поводу самоуправцев 
указ: «Хотя они нарушили долг и преступили закон, но не по
теряли ни одного ханьского солдата и не притронулись к за
пасам в кладовых, а, снабжая войска продовольствием, взя
тым у противника, совершали подвиги в землях, отстоящих 
на 10 тыс. ли от столицы, вселили страх в варваров и просла
вили свое имя в пределах четырех морей. Уничтожив в инте
ресах государства зло, они погасили источник войны, благо
даря чему пограничные земли обрели спокойствие. Однако, 
несмотря на это, они не избавили себя от смерти и должны 
ответить за свое преступление по закону, но мне очень жаль 
их. Приказываю поэтому простить преступление [Гань] Янь- 
шоу и [Чэнь] Тана и не наказывать их».

Дело закончилось ко всеобщему ликованию: оба аван
тюриста получили награды, «обо всем было доложено Небу 
и в храме предков, а в Поднебесной была объявлена общая 
амнистия»263.
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Глава 8
Под протекторатом Поднебесной

Xуханье, который избавился от главного врага и соперни
ка, понимал, что с ним самим, если он не проявит долж

ной покорности, могут расправиться таким же образом. Узнав 
о гибели Чжичжи, он, по словам Бань Гу, испытал «и радость, 
и страх» и отправил Юань-ди письмо, в котором просил о но
вой встрече. В 33 году до н. э. шаньюй опять явился ко двору, 
где получил очередную порцию подарков и императорскую 
наложницу, «происходившую из добронравной семьи»264. 
Точнее, подарены шаньюю были целых пять наложниц, но 
лишь одна из них, Ван Чжао-цзюнь, оставила след в истории. 
Китайский историк V века Фань Е расказывает о ней:

«При императоре Юань-ди, как девушка из добронрав
ной семьи, она была выбрана в императорские наложницы. 
Во время приезда Хуханье император приказал подарить ему 
пять дворцовых девушек. Чжао-цзюнь, которая пробыла во 
дворце несколько лет, но так и не видела императора, горько 
сетовала на судьбу, а поэтому попросила начальника женской 
половины дворца отправить ее к сюнну. Когда Хуханье явил
ся на большое торжество, устроенное по случаю его отъезда, 
император захотел показать ему пять девушек. Чжао-цзюнь,



с красивым лицом, украшенная дорогими украшениями, за
тмила своим блеском остальных обитательниц ханьского 
дворца. Она расхаживала взад и вперед, рассматривала обста
новку и привела в восхищение всех присутствующих.

Увидев [Чжао-цзюнь], изумленный император хотел оста
вить девушку себе, но, не решаясь нарушить данное слово, 
отправил ее к сюнну. [Чжао-цзюнь] родила двух сыновей».

Забегая вперед, скажем, что красавице китаянке не слиш
ком понравилась жизнь у кочевников и после смерти мужа 
она послала императору письмо с просьбой дозволить ей вер
нуться на родину. Но тот приказал Чжао-цзюнь «следовать 
обычаям хусцев», и она стала женой нового шаньюя265. От не
го Чжао-цзюнь родила двух дочерей, одна из которых, Юнь 
(она же Имо), во времена императора Ван Мана активно (хо
тя и безрезультатно) занималась политикой, пытаясь добить
ся мира между сюнну и Поднебесной266.

А пока дружба между двумя державами дошла до того, что 
Хуханье предложил императору снять охрану укрепленной 
линии едва ли не вдоль всей северной границы Поднебес
ной, от Шангу (в районе современного Пекина) до Дуньхуа- 
на (преддверие Западного края), «чтобы дать отдых наро
ду Сына Неба», — шаньюй брался сам защищать этот район 
Поднебесной от возможных врагов. Предложение это бы
ло очень выгодным для Хань — Китай тратил на содержание 
пограничных гарнизонов огромные средства. Сановники, 
на обсуждение которых император вынес этот вопрос, гото
вы были согласиться с Хуханье, но телохранитель Хоу Ин, 
«сведущий в пограничных делах», высказался категорически 
против. Он привел тому целых десять причин, начиная от 
нелестной характеристики «врожденных свойств» варваров 
и заканчивая соображением, что «шаньюй, поскольку он бу
дет оборонять и защищать укрепленную линию, несомненно 
станет считать, что оказывает Хань большую милость, а по
этому его требованиям не будет конца...».

Император вполне проникся доводами своего телохрани
теля, но теперь перед ним стояла нелегкая задача отказать 
шаньюю так, чтобы варвар не обиделся. В конце концов он 
отправил к сюнну посла — ему надлежало восхвалить «пра
вила приличия и поведения», которых придерживался шань-
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юй, его «крайне великодушный план» и «дальновидную по
литику». Посол должен был также объяснить Хуханье, что 
граница охраняется «не только для предосторожности про
тив живущих за укрепленной линией, но и против своеволь
ства злонамеренных и порочных, имеющихся в Срединном 
государстве, которые переходят границу для грабежа» — то 
есть для защиты самого Хуханье от неблагонадежных китай
цев. Трудно представить, чтобы шаньюй поверил в стремле
ние императора защитить воинственных кочевников от слу
чайных нарушителей границы. Во всяком случае, он ответил 
ему в столь же изысканном духе. Бань Гу пишет: «Шаньюй, 
извинившись, сказал: “Я не знал подобных мудрых расчетов, 
но, к счастью, Сын Неба послал сановника рассказать о них, 
проявив крайнюю милость”»267.

Несмотря на дружественные отношения, связывавшие те
перь двух венценосных особ, встреча Юань-ди и Хуханье 
в 33 году до н. э. была единственной и последней — импера
тор умер вскоре после нее, шаньюй пережил его на два года. 
Сын Хуханье вступил на престол под именем «Фучжулэй жо- 
ти». «Жоти» в переводе с языка сюнну означает «почтитель
ный к родителям»268.

Китайцы именовали сыновью почтительность «сяо», вслед 
за Конфуцием считали ее высочайшей из возможных доброде
телей, и династия Хань включала это слово в посмертное имя 
своих императоров269 (хотя на практике его, краткости ради, 
часто пропускали). Сюнну к родителям относились со значи
тельно меньшим почтением, чем китайцы, во всяком случае, 
они, в отличие от конфуцианцев, не делали из этого культа. Но 
теперь сюнну были так тесно связаны с Поднебесной, что ре
шили перенять у южных соседей если не саму почтительность, 
то хотя бы титул. Императоры официально становились «сяо» 
после смерти, но поскольку шаньюй хотели достойно выгля
деть в глазах китайцев еще при жизни, они начинали имено
ваться «жоти» после вступления на престол. Позднее и без то
го короткое слово «жоти» сократилось еще сильнее, и шаньюй 
южных сюнну включали в свои титулы слово «ти»270.

В 28 году до н. э. Фучжулэй отправил к императору Чэн-ди 
посольство, во главе которого стоял сюннуский сановник
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Исемоянь. Посол исполнил поручение, вручил императору 
подношения от шаньюя, но, когда его собрались с почетом 
проводить домой, неожиданно заявил: «Хочу перейти на сто
рону Хань. Если не примете, покончу жизнь самоубийством, 
но обратно ни за что не вернусь».

Император оказался в неловком положении и собрал сво
их советников для обсуждения проблемы. С одной стороны, 
Хань всегда приветствовала перебежчиков, им и даже воен
нопленным — всем кочевникам, которые согласны были пе
рейти под владычество императора, — щедро раздавались 
награды и титулы. С другой стороны, шаньюи сюнну при
знали себя вассалами Сына Неба, грабежи на границах пре
кратились, и было бы недальновидным «поддерживать слу
гу, совершившего преступление, и рвать с его господином, 
склонным к верности». Кроме того, китайцы опасались, что 
предательство Исемояня могло совершиться с ведома и по 
приказанию самого шаньюя — дабы испытать надежность 
сюзерена и внедрить шпиона в его ставку.

Порешили на том, что перебежчика лучше не прини
мать — это позволит «распространить, подобно лучам солнца 
или луны» славу о надежности императорского слова и «под
держать в шаньюе дружественные чувства». Отвергнутый 
Исемоянь замял вопрос о самоубийстве. Он объявил: «Мой 
рассудок помутился от болезни, и я наговорил глупостей» — 
после чего вернулся к своему прежнему повелителю. Шань- 
юй простил предателя и даже сохранил за ним прежнюю 
должность, «ему только не позволяли встречаться с ханьски
ми послами». А сам Фучжулэй вскоре навестил императора 
и уехал из Поднебесной с богатыми подарками.

И Фучжулэй, и два его преемника, последовательно зани
мавшие сюннуский трон вплоть до 8 года до н. э., никак не 
проявили себя в большой политике (что, возможно, говорит 
только в их пользу). Все трое поддерживали мир с Поднебес
ной и посылали туда своих сыновей «прислуживать» импе
ратору Чэн-ди271.

В 8 году до н. э. на престол взошел Учжулю жоти шаньюй272. 
Правил он достаточно долго, 21 год, и эти годы пришлись 
на сложный период в истории его великого соседа. Царство
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вание императора Чэн-ди было не слишком успешным — 
в стране назревал кризис, чудовищных размеров достигла 
коррупция, сам же Сын Неба, вместо того чтобы наводить 
порядок в государстве, «предавался различным видам раз
врата»273. В 7 году до н. э. Чэн-ди неожиданно умер, не оста
вив наследника. Трон достался его племяннику Ай-ди, но тот 
правил всего лишь шесть лет, и уже тогда началось возвы
шение Ван Мана — племянника вдовствующей императри
цы и будущего узурпатора. При дворе шла отчаянная борь
ба за власть. В 1 году до н. э. престол Поднебесной переходит 
к малолетнему императору Пин-ди, а фактическая власть — 
к его регенту Ван Ману. Через шесть лет, после загадочной 
смерти подрастающего императора, престол снова достается 
ребенку, а власть — все тому же регенту. И наконец, в 9 году 
н. э. Ван Ман объявляет себя императором и провозглашает 
создание новой династии Синь.

Правление Ван Мана было достаточно разумным, а его 
реформы — прогрессивными, но ему не везло. В 11 году н. 
э. Хуанхэ изменила свое русло на несколько сот километ
ров, вызвав гибель множества людей и страшный голод, — 
от этой катастрофы Поднебесная не могла оправиться еще 
много лет. По стране прокатилась серия бунтов. В результа
те гражданской войны в 23 году н. э. Ван Ман был убит, род 
Лю вернулся к власти, в Поднебесной была реставрирована 
династия Хань и возникла империя Восточная, или Поздняя, 
Хань.

Все эти пертурбации постепенно ослабляли Срединное го
сударство, но поначалу шаньюй Учжулю, стоявший у власти 
до 13 года н. э., еще не смел общаться с Хань на равных. Бо
лее того, именно на большую часть его правления (пока ча
ша терпения шаньюя не переполнилась) пришлось множе
ство мелких, но крайне унизительных требований, которые 
Хань неосмотрительно предъявляла к своему вассалу и кото
рые тот, как правило, беспрекословно выполнял.

Учжулю, как и его предшественники, отправлял своих сы
новей «прислуживать императору». Но Ван Ману, который 
пользовался огромным влиянием при дворе, этого показа
лось мало. «Желая доставить удовольствие вдовствующей 
императрице и показать, что ее величие и добродетели весь
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ма высоки и более значительны, чем у правивших прежде», 
Ван Ман намекнул шаньюю, что тот должен прислать ко дво
ру еще и женщину — для службы императрице. Выбор Ван 
Мана пал на двоюродную сестру шаньюя, и тот не посмел от
казать сановнику.

Когда сюнну, после очередной военной стычки с усунями, 
взяли в заложники сына их правителя, император направил 
послов, чтобы «выразить шаньюю порицание и передать рас
поряжение возвратить сына Биюаньчжи, принятого залож
ником», — и шаньюй подчинился этому требованию.

Однажды два правителя Западного края, не поладив 
с Хань, «бежали и перешли на сторону сюнну с женами, деть
ми и народом». Учжулю принял их и поселил в своих зем
лях, о чем честно поставил в известность Хань. Ответ им
ператора гласил: «Западный край находится в подчинении 
Хань, поэтому вы не имеете права принимать перебежчиков 
и должны отправить их назад». Шаньюй пытался спорить, 
доказывая, что он обязан выдавать только перебежчиков из 
Поднебесной, «сейчас же пришли из чужеземных владений, 
и я имел право принять их». Однако императорские послы 
не согласились с его доводами, и шаньюй, «отвесив земной 
поклон», выдал им перебежчиков (правда, не всех, а только 
двух правителей).

Напомним, что еще совсем недавно Хуханье на приеме 
у императора Сюань-ди был избавлен от земного поклона. 
Учжулю был вынужден кланяться, причем не самому им
ператору, а всего лишь послам, но это унижение ему не по
могло. Выдавая доверившихся ему союзников, он «отправил 
посла проводить перебежчиков в Хань и просить об их по
миловании». Однако император «издал указ отказать в его 
просьбе, собрать правителей различных владений Западно
го края и обезглавить перед ними перебежчиков в назидание 
другим».

Кроме того, император издал «четыре статьи», согласно 
которым «жители Срединного государства, бежавшие к сюн
ну, усуни, бежавшие к сюнну, переходящие на сторону сюн
ну жители различных владений Западного края, правители 
которых получили печать и пояс от Срединного государства, 
и ухуани, переходящие на сторону сюнну, — не должны при
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ниматься [ими]». Послы императора вручили шаньюю ящик 
с текстом статей и «приказали действовать согласно получен
ным указаниям». При этом они изъяли старый договор о ми
ре, заключенный еще императором Сюань-ди.

Последним унижением, которое пришлось претерпеть 
злополучному Учжулю, была смена его личного имени (Нан- 
чжиясы) по указу из Поднебесной. Незадолго до окончания 
своего регентства и узурпации власти Ван Ман провел рефор
му, согласно которой в Срединном государстве было запре
щено носить имена, состоящие из двух иероглифов. Шаньюй 
не был подданным Хань и жил, стараниями военачальников 
императора У-ди, достаточно далеко от Срединного государ
ства. Тем не менее к сюнну был отправлен посол, который 
намекнул шаньюю, «что при представлении писем, дабы по
казать стремление следовать доброму примеру, ему необхо
димо употреблять имя из одного только иероглифа, за что 
Хань непременно щедро одарит его». Покорный шаньюй, 
имя которого отныне звучало и писалось в несколько раз ко
роче, отправил в Хань письмо: «Мне выпало счастье быть 
пограничным вассалом и незаслуженно наслаждаться вели
ким спокойствием благодаря Вашему совершенному управ
лению. Поэтому ныне с чувством признательности я меняю 
прежнее имя Нанчжиясы на Чжи».

За первые восемнадцать лет своего правления Учжулю 
(который в общении с Хань, позабыв о пышных титулах сво
их предшественников, именовал себя просто «Чжи»274) лишь 
однажды посмел воспротивиться воле, исходящей из Под
небесной. Небольшой, но поросший ценным лесом кусок 
его земель острым клином вдавался во владения китайцев, 
и те попросили подарить его, мотивируя свою просьбу же
ланием спрямить границу, сократить укрепленную линию 
и уменьшить гарнизон. Шаньюй отказал послам, заявив, что 
лес нужен сюнну для изготовления юрт и повозок. «...Кроме 
того, — сказал он, — эти земли принадлежали моему покой
ному отцу, поэтому я не смею лишаться их».

Что же касается Срединного государства, оно всего лишь 
раз пошло навстречу Учжулю вопреки собственным интере
сам. В 3 году до н. э. шаньюй пожелал нанести визит своему 
венценосному сюзерену — им был император Ай-ди, вступив
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ший на престол тремя годами раньше. Обычно китайцы при
ветствовали такого рода визиты, видя в них выражение по
корности и залог грядущего мира. Но на этот раз император 
был болен, и сановники опасались, что «приезд сюнну, жи
вущих в более высоких местах, оказывает дурное влияние». 
Вспомнили, что вскоре после двух последних визитов Хуханье 
в Хань принимавшие его императоры каждый раз умирали.

Надо сказать, что Юань-ди действительно умер вскоре по
сле встречи с шаньюем. Его предшественник Сюань-ди при
нимал своего сюннуского гостя дважды, и в первый раз об
щение с кочевником ничем ему не повредило (хотя вскоре 
после второй встречи он действительно умер). Во всяком слу
чае, послу шаньюя было сообщено, что Ай-ди отказывает
ся от встречи. Но тут один из сановников представил импе
ратору длинный доклад, в котором убедительно доказал, что 
отказ может испортить отношения с сюнну. Он перечислял 
огромные ресурсы, которые были затрачены для завоевания 
Западного края и укрепления границ:

«Разве это делалось для того, чтобы [владение] Канцзюй 
и усуни не перешли холмы Байлундуй и не напали на запад
ные границы? [Нет], это делалось для контроля над сюнну. 
Трудиться сто лет и потерять все в один день, истратить ог
ромные суммы и жалеть одну десятую их, по-моему [это] не 
принесет спокойствия государству. Надеюсь, что Ваше Вели
чество постарается не допустить смуту и войну, чтобы пред
отвратить бедствия пограничного населения».

Вообще говоря, император жалел не денег, о которых го
ворилось в докладе, а опасался за собственную жизнь. Тем 
не менее он внял доводам сановника — у сюннуского посла 
забрали письмо с отказом и вручили ему новое, с пригла
шением. А для того, чтобы гость не оказал дурного влияния 
на здоровье императора, его поселили во дворце Путаогун 
в парке Шанлинь, — это должно было смягчить возможный 
вред. «Шаньюю было объявлено, что так сделано для выра
жения большего уважения, но он узнал о настоящей причи
не». Впрочем, полученные им огромные подарки должны 
были примирить Учжулю с этой обидой.

Надо сказать, что Хань, унижая шаньюя и требуя от не
го постоянных уступок, подарки ему отсылала исправ
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но. Сюнну оправлялись от пережитых бедствий, а Подне
бесная, напротив, вступила в полосу кризисов. Принятые 
Сыном Неба меры по нейтрализации сюннуского «дурно
го влияния» не помогли — он, несмотря на молодость, умер 
сразу после встречи с шаньюем. На троне один за другим 
сменились два малолетних императора. При дворе кипели 
интриги. И Хань (а точнее, всемогущий Ван Ман) считали 
необходимым платить за мир. Империя, разгромив сюнну 
и сделав их своими вассалами, снова выплачивала дань по
бежденным.

Но сюнну не слишком годились на роль покорных при
кормленных вассалов. Наступил момент, когда чаша терпе
ния шаньюя переполнилась. Сюнну традиционно взимали 
дань с ухуаней. Но однажды китайский посол, «инспектиро
вавший ухуаней», объявил своим подопечным, что «они не 
должны больше платить сюнну налог кожами и полотном». 
Когда сюнну, «руководствуясь старыми установлениями», 
отправили к ухуаням посольство для сбора дани, те отказа
ли ему, ссылаясь на приказ Сына Неба. Не ожидавший отка
за сюннуский посол «схватил ухуаньского вождя, связал его 
и повесил вверх ногами». В ответ братья вождя убили самого 
посла и его чиновников. Вместе с послом к ухуаням прибыло 
довольно много сюннуских торговцев, в том числе женщин, 
которые пригнали на продажу лошадей и рогатый скот. Все 
они вместе со своим товаром были захвачены ухуанями.

Это был переломный момент, после которого Учжулю уже 
не повиновался приказам из Поднебесной, хотя до прямо
го противостояния между сюнну и Срединным государством 
дело еще не дошло. Шаньюй отправил к ухуаням войска, взял 
в плен множество женщин и детей и предложил противни
ку выкупить их. «Более двух тысяч родственников, угнанных 
в плен, явились с имуществом и скотом для выкупа, но сюн
ну взяли выкуп, а явившихся задержали и не отпустили об
ратно».

Китай проигнорировал эти события — властям Поднебес
ной было не до того, чтобы карать сюнну за неповиновение. 
В 9 году н. э. Ван Ман узурпировал трон и объявил о созда
нии империи Синь. Династии Хань, казалось, пришел конец. 
Пришел конец и старым соглашениям, заключенным еще
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при Хань. Новоявленный император понимал, что ему сле
дует заручиться поддержкой прежних вассалов Хань. К сюн- 
ну были направлены послы с богатыми подарками. Они дол
жны были «щедро одарить шаньюя, объяснить ему причины 
смены [династии] Хань и, пользуясь случаем, сменить ста
рую печать шаньюя».

Смена печати, выданной прежней династией, была делом 
вполне резонным, и шаньюй ничего не имел против этого ме
роприятия, тем более что оно сопровождалось подношения
ми — золотом и шелком. Послы вручили Учжулю новую печать 
в запакованном виде, и он отдал им старую. Один из сановни
ков шаньюя пытался воспрепятствовать этому и дважды на
стойчиво намекнул, что сначала надо взглянуть на текст новой 
печати. Возникла неловкая заминка, но шаньюй сказал: «Раз
ве может быть изменен текст печати?» — и ничего проверять 
не стал. Потом началось пиршество, продолжавшееся до глу
бокой ночи. А когда наутро Учжулю вскрыл пакет, оказалось, 
что текст печати действительно изменен. Раньше он гласил: 
«Императорская печать шаньюя сюнну». Теперь же здесь бы
ло написано: «Княжеская печать синьского шаньюя сюнну».

Добавление слова «синьский» на первый взгляд не дол
жно было никого обидеть — ведь теперь в Поднебесной пра
вила новая династия Синь (правда, династией в европей
ском понимании она так и не стала, потому что наследники 
Ван Мана на трон не взошли). Но дело в том, что на печатях 
правителей уровня шаньюя династия не обозначалась. В со
четании с уточнением «княжеская» вместо «императорская» 
эта печать низводила властителя державы до уровня мелкого 
князька, и шаньюй справедливо заметил, что теперь она ни
чем не отличается от печатей его слуг.

Пока Учжулю предавался печальным размышлениям на 
этот счет, китайские послы в панике решали, что им делать, 
если шаньюй захочет отобрать старую печать. В конце кон
цов они решили попросту ликвидировать ее, «чтобы уничто
жить корень зла», — взяли топор и разрубили ее на части. 
Шаньюю было объявлено, что старая печать «сама распалась 
на куски» по воле Неба.

Учжулю не удовлетворился этим заявлением и отправил 
в Поднебесную посла с просьбой о восстановлении старой
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печати. Тем временем китайские послы обнаружили в зем
лях сюнну пленных ухуаней и вспомнили «четыре статьи», 
которые, хотя и были изданы при предыдущей династии, ка
тегорически воспрещали сюнну задерживать у себя перебеж
чиков. Правда, в данном случае речь шла не о перебежчиках, 
а о пленных, тем не менее китайцы потребовали отконвои
ровать ухуаней к укрепленной линии.

Бань Гу пишет, что действия китайцев давно уже вызы
вали у злополучного шаньюя Чжи «чувство вражды». Когда 
же Ван Ман подсунул ему печать с оскорбительным текстом, 
«он проникся ненавистью». Шаньюй отослал ухуаней в гра
ницам Поднебесной, но под видом конвоя отправил с ними 
10 тысяч воинов, которые не ушли обратно, а «расположи
лись около укрепленной линии в округе Шофан». Это было 
началом нового военного противостояния.

Сюнну теперь были настолько сильны, что правителям 
Западного края надо было решать, чью сторону они держат, 
и решение совсем не обязательно принималось в пользу Под
небесной. Так, в 10 году н. э. правитель подвластного Китаю 
Заднего владения Чэши решил перейти на сторону сюнну. 
Он не успел сделать это и был обезглавлен, но его брат Ху- 
ланьчжи, «возглавив свыше двух тысяч человек, угнал скот, 
перешел со всем владением на сторону сюнну и был принят 
шаньюем». Их объединенные силы стали грабить Чэши.

Узнав об этом и испугавшись крупного вторжения кочев
ников, четверо императорских чиновников из числа управ
лявших Западным краем убили своего полковника, захва
тили «несколько сот командиров и воинов» и «свыше двух 
тысяч мужчин и женщин» и отправили к сюнну посла с со
общением, что готовы перейти на их сторону. Воины шаньюя 
вторглись в Западный край навстречу мятежникам и увели 
их с собой.

Набеги сюнну на земли Срединного государства продол
жались. И тогда Ван Ман решил уничтожить врага изну
три: «разделить сюнну и поставить 15 шаньюев». Он напра
вил двух своих сановников «с десятью тысячами всадников 
и большим количеством драгоценностей к укрепленной ли
нии в округе Юньчжун, чтобы переманить потомков шаньюя 
Хуханье и по старшинству поставить их шаньюями». Пере

120___________________________ Сюнну, предки гуннов



манить удалось только троих: некоего Сяня и двух его сыно
вей. Тем не менее довольный император наградил сановни
ков, которые этого добились. Один из них был назначен «на 
должность военачальника, “имеющего зубы тигра”», а вто
рой — «на должность военачальника, “свирепого как тигр”».

Узнав о таком коварстве, Учжулю позволил себе выска
зать сомнения в легитимности новоявленного императора. 
Он объявил: «Нынешний Сын Неба не является потомком 
императора Сюань-ди, так какое же он имел право вступать 
на престол?» После такого заявления мир между державами 
был уже невозможен, и шаньюй отправил свои войска к гра
ницам Поднебесной. Они вторглись за укрепленную линию 
в земли округа Юньчжун, примыкающие к Ордосу с севе
ро-востока, и «перебили много чиновников и народа». За
тем Учжулю приказал командующим всех вооруженных от
рядов сюнну, «чтобы они совершали грабительские набеги 
на пограничную линию». В результате были убиты «началь
ники и воеводы» в округах Яньмынь (на юго-востоке Гань- 
суского прохода) и Шофан, а также «угнано несметное ко
личество чиновников, народа и домашнего скота, а поэтому 
пограничные земли опустели и оскудели».

Ван Ман стал готовиться к серьезной войне. «Он решил, 
что, когда будет собрано 300 тыс. воинов и подвезен прови
ант на 300 дней, войска одновременно выступят в десяти на
правлениях, начнут настойчиво преследовать сюнну и за
гонят их в земли динлинов, после этого земли сюнну будут 
разделены, а шаньюями поставлены 15 потомков Хуханье». 
Военачальник императора Янь Ю выступил против этого 
плана, он предостерегал Сына Неба, ссылаясь на опыт его 
предшественников, прежде всего на печальный опыт импе
ратора У-ди, для которого даже победоносная война с сюнну 
обернулась крахом. Кроме того, сбор продовольствия в стра
не, которая только что перенесла несколько лет неурожаев 
и страшное наводнение, вызвал волнения в народе. Но Ван 
Ман не желал отказываться от своих намерений.

Тем временем политика по мобилизации пятнадцати но
вых шаньюев тоже терпела крах. Из трех набранных канди
датов — потомков Хуханье — Ван Ман с грехом пополам на
значил двоих, Сяня и его сына Чжу, причем Сяня — против
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его воли. Второй сын Сяня, Дэн, видимо, настолько не го
дился на эту должность, что его держали в качестве запасно
го варианта. Сянь, получив от императора сомнительный ти
тул, немедленно бежал к Учжулю «и доложил шаньюю, как 
его принудили стать шаньюем». Второй «шаньюй» по имени 
Чжу вскоре умер, и на его место был поставлен его брат Дэн. 
Но вскоре выяснилось, что третий брат, которого китайцам 
так и не удалось привлечь к своему проекту, совершает со 
своими воинами набеги на земли Срединного государства. 
Тогда Ван Ман «собрал варваров и обезглавил перед ними 
на рыночной площади в Чанани (столица ханьского Китая, 
нынешний Сиань. —Авт.), Дэна, сына Сяня». Это случилось 
в 12 году. Так бесславно завершилась попытка императора 
раздробить державу сюнну изнутри275.

Очень скоро у сюнну, которым китайцы пытались навя
зать 15 шаньюев, не осталось даже и одного — в 13 году Уч
жулю умер. На престол под тронным именем Улэй жоти взо
шел Сянь — тот самый, что уже побывал «шаньюем» по воле 
китайского императора. Ван Ман оказался в очень неловком 
положении — ведь не так давно он лично приказал казнить 
Дэна, сына Улэя. Впрочем, шаньюй об этом еще не знал, 
и Сын Неба решил скрывать сей печальный факт сколь воз
можно долго. Он отправил к новому шаньюю послов с по
дарками и велел сообщить, что сын его жив и находится при 
дворе. В качестве ответной любезности император просил 
выдать ему перебежчиков из Западного края, которые еще 
при Учжулю перешли на сторону сюнну. Шаньюй выдал 27 
человек зачинщиков и членов их семей: «надел на всех ко
лодки, посадил в клетки и передал послам». По прибытии 
в Поднебесную они были сожжены — эту казнь Ван Ман ввел 
в своем государстве.

Но Улэй напрасно предал доверившихся сюнну людей — 
вернувшись, послы сообщили о казни сына шаньюя. Улэя, 
как пишет Бань Гу, «охватила ненависть», но на прямой раз
рыв отношений с Поднебесной он не пошел. Улэй был «па
док на подарки», поэтому он «внешне не нарушал установ
лений, существовавших при [династии] Хань, но на деле 
извлекал выгоды от вторжений и грабежей». Теперь «варва
ры стали совершать непрерывные набеги из левых земель».
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Когда послы императора интересовались, почему шаньюй не 
наведет порядка на границах и не прекратит набеги, он от
вечал:

«Невоспитанный и порочный народ из ухуаней и сюнну 
объединяется и вторгается для грабежей за укрепленную ли
нию. Эти воры и разбойники подобны имеющимся в Сре
динном государстве. Я, Сянь, только что вступивший на 
престол, пользуюсь еще малым авторитетом, но без всяко
го двоедушия прилагаю все усилия к запрещению набегов».

Впрочем, по всем остальным вопросам Улэй демонстри
ровал полную покорность. Так, он согласился переимено
вать свой народ, который отныне должен был называться не 
сюнну (что в переводе на китайский означало «злой раб»), 
а гунну («почтительный раб»). Он также согласился поменять 
первый иероглиф в титуле «шаньюй». Иероглиф «шань», не 
имевший самостоятельного значения, был заменен на иеро
глиф с тем же звучанием, но со значением «добрый». Теперь 
титул его, написанный по-китайски, означал «добрый юй»276. 
Бань Гу пишет: «Шаньюй, падкий на подарки [Ван] Мана, 
притворно согласился на все, но грабительские набеги про
должал по-прежнему». Так после долгих войн и периодов 
мира политика сюнну по отношению к Поднебесной верну
лась к принципам, которые были заложены еще Маодунем277.

Под протекторатом Поднебесной__________________123



Глава 9
Смута у великого соседа

В 18 году, после смерти Улэя, на престол под именем Ху- 
дуэрши даогао жоти вступил его младший брат, более из

вестный как шаньюй Юй. Однако Ван Ман все еще не остав
лял надежды самому возвести шаньюя на сюннуский трон. 
О пятнадцати шаньюях речь уже не шла, но хотя бы одного 
он хотел назначить лично. Тот факт, что его «протеже» тради
ционно сопротивлялись такой чести, нимало не смущал им
ператора. На этот раз его выбор пал на некоего Дана, жена
того на Юнь — двоюродной сестре шаньюя Учжулю.

Юнь, которую еще называли «Имо цзюйцы», была напо
ловину китаянкой — ее мать, бывшая императорская налож
ница «из добронравной семьи», стала женой Хуханье. Юнь 
провела молодость в Китае, прислуживая вдовствующей им
ператрице. Бань Гу упоминает ее как одну из немногих, ес
ли не единственную сюннускую женщину, участвовавшую 
в большой политике. Конечно, жены и матери шаньюев не
редко вмешивались в интриги, разгоравшиеся при выбо
ре очередного наследника престола, но остальные государ
ственные дела оставались прерогативой мужчин. Что же 
касается Юнь, она, по сообщению Бань Гу, «всегда хоте



ла, чтобы с Срединным государством был заключен договор 
о мире, основанный на родстве». Вместе со своим мужем она 
проводила прокитайскую политику, причем есть основания 
думать, что главным политиком в этом семейном союзе бы
ла именно Юнь — наполовину китаянка по крови, она име
ла высокопоставленных родственников в Срединном госу
дарстве и, прожив некоторое время при дворе императрицы, 
безусловно завела там важные связи.

Юнь и Дан еще в правление Улэя вместе убеждали ша- 
ньюя заключить «договор о мире, основанный на родстве». 
Они посылали гонцов в Китай для того, чтобы договорить
ся о встрече с Ван Си — высокопоставленным двоюродным 
братом Юнь. Они же повлияли на ситуацию с выдачей Ки
таю 27 перебежчиков из Западного края, за что оба получили 
награды от чиновников Поднебесной.

С точки зрения Ван Мана, Дан больше всего подходил ему 
в качестве шаньюя. По приказу императора Ван Си назначил 
своей двоюродной сестре, ее мужу и младшему сыну встре
чу в пограничной крепости Чжилу. Здесь он захватил своих 
родственников и «под угрозой оружия» доставил их в столи
цу — только сыну Юнь «удалось бежать вблизи укрепленной 
линии», и он, избегнув императорских «милостей», возвра
тился к сюнну.

Когда пленного Дана привезли в Чанань (Чанъань), « [Ван] 
Ман объявил его шаньюем Сюйбу и хотел послать крупные 
войска, чтобы помочь вступить на престол». Но императору 
снова не повезло с насильственно поставленным шаньюем. 
«Переброска войск еще не закончилась, как рассерженные 
сюнну вторглись соединенными силами в северные погра
ничные земли и северные пограничные земли оказались 
из-за этого опустошенными». А сам Дан, не выдержав импе
раторских милостей, заболел и умер.

Другой сын Юнь и Дана, по имени Шэ, в это время нахо
дился в столице Поднебесной в качестве посла. Тогда Ван 
Ман, который «относился к Шэ с большим уважением и бла
говолением», решил возвести его на сюннуский трон. Он от
дал ему в жены свою дочь принцессу Лу-лу и уже собрался 
послать в степь войска, которые должны были силой ору
жия утвердить нового шаньюя, но тут ему стало не до того,
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чтобы заботиться о чужом троне, — под ним закачался свой 
собственный. В Поднебесной давно уже полыхали восста
ния, переходящие в гражданскую войну. В 21 году войска 
повстанцев вошли в столицу, а в 23 году империя Ван Мана 
прекратила свое существование. Ван Ман был убит. «...Вме
сте с ним погибли Юнь и Шэ»278.

Гражданская война в Китае полностью поменяла расстанов
ку сил во взаимоотношениях сюннуской державы и Подне
бесной. В 24 году, вскоре после реставрации Хань, император 
Гэн-ши направил к сюнну посольство, чтобы «вручить ша- 
ньюю императорскую печать и пояс согласно старым уста
новлениям [династии] Хань». Однако шаньюй Юй вовсе не 
торопился признать себя вассалом Китая. Он заявил:

«Сюнну являются братьями [династии] Хань. Когда среди 
сюнну возникли смуты, император Сяо-сюань (Сюань-ди. — 
Авт.) помог шаньюю Хуханье вступить на престол, а поэто
му он признал себя вассалом, чтобы показать уважение к [ди
настии] Хань. Ныне, когда в Хань также возникли большие 
смуты и престол похитил Ван Ман, сюнну тоже послали вой
ска для нападения на [Ван] Мана и опустошили его погра
ничные земли, в результате чего Поднебесная пришла в вол
нение и вспомнила о [династии] Хань. В том, что в конце 
концов [Ван] Ман был разбит, а [династия] Хань возроди
лась, есть и мои усилия, поэтому вы должны оказать мне ува
жение»279.

В сущности, это было требованием того, чтобы Хань при
знала себя вассалом сюнну280. Переговоры затянулись, и по
слы вернулись ни с чем. Впрочем, это уже не имело особого 
значения, потому что император Гэн-ши был свергнут сво
ими соотечественниками, не продержавшись на троне и двух 
лет. Вместо него императором Поднебесной в 25 году стал 
другой представитель дома Хань — Лю Сю (посмертное имя 
Гуан У-ди, буквально — император Гуан-у). Он основал ди
настию Восточная Хань, которая и утвердилась на троне.

Но гражданская война на этом не закончилась. На окраи
нах Поднебесной один за другим появлялись мятежники, 
претендовавшие на власть, и они охотно обращались за во
енной помощью к сюнну. Сюнну им эту помощь оказывали,
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присоединяясь к повстанцам и вместе с ними совершая набе
ги на Срединное государство. Но особой активности шаньюй 
не проявлял. В его интересах было ослаблять империю, а за
одно пополнять доход кочевников с помощью грабежей, но 
сюнну вовсе не были заинтересованы в полном разорении 
и раздроблении Китая. Только единый и богатый Китай мог 
обеспечить кочевникам все то, что он давал им до сих пор: ре
гулярные подарки из центра и столь же регулярную добычу 
от набегов на окраины. Завоевывать Поднебесную, хотя мо
мент был более чем благоприятный, сюнну тоже не собира
лись — кочевники не хотели, да и не могли взваливать на се
бя груз административной работы в гигантской покоренной 
империи. Поэтому сюнну под видом поддержки то одного, 
то другого мятежника совершали набеги на земли Хань, но 
усердствовали в этом не более, чем раньше.

В 27 году Пэн Чун, начальник округа Юйян (в районе со
временного Пекина), поднял восстание и запросил помощи 
у сюнну. Те отправили к нему восемь тысяч всадников. Это 
помогло Пэн Чуну занять окрестные земли и объявить себя 
Янь-ваном. Новоявленный властитель отдал в жены шаньюю 
свою дочь и преподнес ему шелка, но когда на мятежника 
были двинуты правительственные войска, сюнну должной 
поддержки ему не оказали, и мятеж был подавлен281.

Несколько более тесные связи сложились у сюнну с Лу 
Фаном — авантюристом, который воспользовался тем, что 
«в период правления Ван Мана все в Поднебесной с любо
вью вспоминали о добродетелях династии Хань», и сочинил 
себе родословную, восходящую к императору У-ди. Он под
нял восстание «вместе с зависимыми цянами и хусцами, жив
шими в уезде Саньшуй» (на юго-западе Ордоса). Сначала Лу 
Фан поддержал императора Гэн-ши, но после его пораже
ния местные жители поставили Лу Фана своим независи
мым ваном (государем), поскольку поверили в его принад
лежность к императорскому роду Лю, «и отправили гонцов 
к западным цянам и сюнну заключить договор о мире, осно
ванном на родстве».

Юй согласился поддержать самозванца при условии, что 
тот объявит себя его вассалом. Видимо, договоренность была 
достигнута, потому что шаньюй послал войска, чтобы при
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везти Лу Фана и его братьев в земли сюнну. Здесь его про
возгласили императором Хань. К этому времени еще в трех 
округах Поднебесной запылали восстания, и в 28 году шань- 
юй предложил их вожакам заключить договор о мире и «воз
вратить Лу Фана в в ханьские земли в качестве императо
ра». Войска мятежников объединились с войсками сюнну, 
захватили пять округов вдоль северной части излучины Ху
анхэ и стали совершать набеги на земли Поднебесной. Од
нако захватывать Китай и менять императора Гуан-у на сво
его ставленника сюнну не спешили. Сподвижники Лу Фана, 
поняв, что сановниками настоящего Сына Неба им не стать 
и что они обречены на жизнь среди варваров и бесконечные 
войны со своими соотечественниками, стали постепенно пе
реходить на сторону Гуан-у.

Самозванец продержался в своем статусе императора без 
империи до 40 года. Фань Е пишет: «Сюнну, услышав, что 
[император] Хань объявил за [поимку] Лу Фана награду, по
льстились на нее и приказали [Лу] Фану вернуться на роди
ну и изъявить покорность Хань, рассчитывая получить за это 
награду. Однако [Лу] Фан поставил себе в заслугу доброволь
ное изъявление покорности и не сказал, что его послали сюн
ну. Шаньюю же было стыдно говорить о своих расчетах, и по
этому он не получил награды. Это привело шаньюя в ярость, 
и он стал совершать еще более глубокие вторжения»282.

В такую наивность шаньюя трудно поверить. Надо думать, 
если бы он действительно хотел получить награду за выдачу 
мятежника, он приказал бы отконвоировать его к укреплен
ной линии и сдать китайским войскам... Так или иначе, Лу 
Фан добровольно сложил с себя титул императора.

Гуан-у простил Лу Фана (равно как и его ранее сдавших
ся сподвижников). Он поставил их руководить пограничны
ми областями, «пожаловал им 20 тыс. кусков шелка и прика
зал замирить сюнну». Лу Фан принял и должность, и шелк 
и представил императору прочувствованный доклад, в кото
ром восхвалял сияние его «необыкновенных добродетелей» 
и объяснял многолетнюю войну с собственным народом же
ланием «возродить страну». Он писал:

«Когда Ван Ман поставил страну на край гибели, он, как 
принесший скорбь сыновьям и внукам [императора], заслу
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живал того, чтобы его наказали общими усилиями. Поэто
му на западе я установил связь с цянами, а на севере привлек 
сюнну, шаньюй которых, не забывший прежних милостей, 
временно возвел меня на престол и оказал помощь. В это 
время повсюду происходили вооруженные восстания, но я, 
Ваш слуга, не преследовал никаких корыстных целей, а хотел 
лишь принести жертвы в храме предков и возродить страну, 
поэтому я надолго присвоил себе титул императора и более 
десяти лет занимал престол...»

Красноречие подвело Лу Фана. Простых перебежчиков 
Хань традиционно прощала в случае, если они признавали 
свою вину. Но Лу Фан пытался доказать, что его «император
ская» деятельность была направлена на пользу Поднебесной. 
Гуан-у эта версия, вероятно, не вполне удовлетворила, и он 
отменил ранее посланное Лу Фану приглашение явиться ко 
двору, перенеся его на год вперед. «Лу Фан, возвращенный 
с дороги, был напуган и опечален». Он поднял новый мятеж 
и в течение месяца сражался с войсками своих вчерашних 
сподвижников (тех самых, что вместе с ним сначала охра
няли границы Поднебесной, потом разоряли их и, наконец, 
вместе сдались Восточной Хань и вновь стали защищать ее 
северные рубежи). В конце концов сюнну сжалились над не- 
удавшимся императором и послали за ним и его семейством 
несколько сот всадников. «Лу Фан пробыл среди сюнну свы
ше десяти лет, а затем заболел и умер»283.

В начале своего правления Гуан-у не обращал на сюнну слиш
ком большого внимания, несмотря даже на то, что они про
возгласили своего ставленника императором Хань. Как пи
шет Фань Е, он старался восстановить спокойствие в Китае 
и «не имел времени заниматься внешними делами». В ответ 
на захват своих земель император переселял жителей погра
ничных округов в безопасные области и увеличивал количе
ство воинов на границе, но к военным действиям не пере
ходил. Когда же сюнну пытались наладить дипломатические 
отношения с Поднебесной, он «сносил позор и только посы
лал ответные письма, составленные в учтивых выражениях».

Когда ситуация немного стабилизировалась, военачаль
ники Хань, «топая от нетерпения ногами и потирая руки»,
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стали вспоминать былые победы над сюнну, «но император, 
питавший отвращение к военным действиям и занимавший
ся усовершенствованием гражданского управления, не внял 
их советам»284.

К «императорским» потугам Лу Фана Гуан-у, видимо, от
носился не слишком серьезно. Сюнну, хотя и объявили Лу 
Фана императором, тоже не придавали этому особого значе
ния, потому что уже в 30 году отправили к Гуан-у посольство 
с подарками. Император отослал шаньюю ответные подар
ки — золото и шелк — «для установления прежних дружест
венных отношений». Однако «прежние» отношения уже не 
могли удовлетворить Юя. Он «держался высокомерно, срав
нивал себя с Маодунем, отвечал послу дерзко и заносчиво»285.

Договор о мире так и не был заключен. Сюнну регуляр
но грабили пограничные земли Поднебесной — как вместе 
с Лу Фаном, так и самостоятельно. Иногда они объединя
лись для этого с ухуанямиш . В 37 году сюнну совершили ус
пешный набег на район Хэдун (к востоку от Ордоса), и ки
тайцам пришлось переселять пограничное население из 
трех округов дальше на восток, а сюнну обосновались вну
три укрепленной линии. Фань Е пишет, что к 44 году «на се
верных границах уже не было ни одного спокойного года». 
Китаю пришлось увеличить численность войск вдоль грани
цы на несколько тысяч человек в каждом округе, построить 
большое количество наблюдательных вышек и восстановить 
сигнальные маяки287.

В первые десятилетия нашей эры сюнну снова, как в пер
вый век своего существования, сравнялись с Поднебесной 
по могуществу. Но удержать это достижение они не смог
ли — их державу подкосила внутренняя смута, и она рассы
палась в одночасье, несмотря на то что находилась, казалось 
бы, в расцвете сил.
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Глава 10
Гибель сюннуской державы

Смута, приведшая сюннускую державу к быстрому и не
ожиданному концу, связана с той неопределенностью, 

которая существовала у сюнну в вопросах престолонаследия. 
Из-за этого разразилась уже одна гражданская война, побе
дителем в которой вышел Хуханье.

В середине I века н. э. история повторилась. К этому време
ни у сюнну де-факто практиковались две параллельные систе
мы наследования власти: от отца к сыну и от старшего брата 
к младшим, в порядке старшинства. Поначалу престол пере
давался от отца к сыну — так получил власть Маодунь (не
смотря на то что он захватил трон в результате отцеубийства, 
он все же был старшим сыном и законным наследником Тоу- 
маня). Потом престол по прямой линии перешел к его сыну 
и внуку. Но затем система была нарушена: после смерти вну
ка Маодуня шаньюя Цзюньчэня власть захватил брат шаньюя 
Увэй, а сын и наследник покойного был вынужден бежать 
в Китай. Увэй, как положено, передал власть своему сыну 
Ушилу, по прозвищу Эр-шаньюй (молодой шаньюй). Но тот, 
процарствовав три года, умер молодым, его сын был слишком 
мал, чтобы править, а системы регентства у сюнну не сущест



вовало. Поэтому престол вновь перешел к наследнику по бо
ковой линии — дяде покойного шаньюя (брату Увэя)...

Такая чересполосица осложнялась тем, что у шаньюев, как 
правило, было много сыновей от разных жен и не всегда пред
ставлялось очевидным, кто из них «старший», — ведь сын, 
старший по возрасту, мог быть рожден женой, низкой по ран
гу. Например, у Хуханье, помимо пяти китайских наложниц, 
подаренных ему императором (по крайней мере одна из них, 
Ван Чжао-цзюнь, имела у сюнну достаточно высокий статус), 
было еще несколько жен-соотечественниц. Причем особой 
благосклонностью шаньюя пользовались сразу две сестры — 
дочери его сановника, занимавшие положение главной жены 
и старшей жены (главная была выше по статусу288). У главной 
жены было два сына, у старшей — четыре. Кроме того, у ша
ньюя имелось еще более десяти сыновей от других жен. Пе
ред смертью Хуханье хотел передать державу старшему сыну 
от главной жены, несмотря на то что двое из сыновей ее се
стры были старше его по возрасту. Но мать наследника про
явила редкостное благоразумие. Она обратила внимание су
пруга на то, что ее сын «молод годами, и народ не привержен 
к нему», и предложила возвести на трон старшего сына своей 
сестры. Хуханье согласился при условии, что новый шаньюй 
в дальнейшем передаст трон своему младшему брату, рожден
ному теткой. Так была узаконена новая система наследова
ния — по боковой линии, — которая раньше практиковалась 
лишь в виде исключения. После смерти Фучжулэя ему насле
довал его брат по матери, но затем трон действительно пере
шел к тому сыну, которого с самого начала рекомендовал Ху
ханье289. С этих пор титул шаньюя последовательно переходил 
к сыновьям Хуханье вплоть до Юя включительно, и новый 
порядок наследования престола полностью вытеснил старый.

Подобная система передачи власти — не сыну, а следую
щему по старшинству брату — существовала позднее и в дру
гих кочевых империях. Она позволяла избежать династи
ческих распрей между братьями: каждый из них знал, что 
престол рано или поздно перейдет к нему. Правитель мог по
ложиться на младших братьев и доверить им, а не чужим лю
дям руководство войсками и окраинными землями. Кроме 
того, престол, переходя от брата к брату, всегда доставался
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опытному мужчине; ситуация, в которой у власти оказывался 
подросток или регент с сомнительными правами, практиче
ски исключалась. После смерти последнего, младшего, бра
та престол обыкновенно переходил к старшему сыну давно 
умершего старшего брата. Позднее такой порядок престоло- 
наследования восприняли тюркские каганаты.

Но обычно система эта работала вполне удовлетворитель
но лишь до тех пор, пока не умирал последний из братьев. 
К этому времени число его племянников от браков всех его 
предыдущих братьев-правителей с их многочисленными же
нами могло быть огромным. Племянники эти, будучи детьми 
старших братьев, в большинстве своем превосходили по воз
расту и опыту сыновей покойного (хотя разобраться, кто из 
них всех старше и по возрасту и по статусу сразу, было слож
но). Но и сыновья младшего брата совсем не обязательно от
казывались от власти. Нередко это приводило к смутам и гра
жданским войнам.

Общий рост числа сюннуской знати дополнительно 
усложнял ситуацию. В результате система дала сбой еще до 
того, как умер последний из братьев.

Юй был шестым по счету шаньюем, правившим после Ху- 
ханье на правах его очередного сына. У него был младший 
брат Иту Чжияши, рожденный Ван Чжао-цзюнь — китаян
кой «из добронравной семьи». Он занимал пост правого лу- 
ли-вана, и по традиции шаньюй должен был назначить его 
левым сянь-ваном (буквально «левым мудрым князем»), ко
торый обыкновенно и наследовал престол. Шаньюй Юй 
к концу своего правления был уже стар, в 44 году ему испол
нилось 78 лет. Вопрос о престолонаследии следовало решать 
незамедлительно. Но Юй решил отдать титул левого сянь-ва- 
на, а потом и трон своему сыну и убил Чжияши290. Этим были 
заложены предпосылки грядущей гражданской войны, поло
жившей конец сюннуской державе291.

Кроме Чжияши, у сюнну имелся еще по крайней мере 
один претендент на трон — некто Би, старший сын Учжулю 
жоти292 (он же — Нанчжиясы, или Чжи). Его отец был чет
вертым по счету шаньюем — сыном Хуханье. Не вполне по
нятно, почему именно Би претендовал на высшую власть 
в державе, — надо полагать, он был не единственным внуком
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Хуханье и, уж во всяком случае, не внуком от старшего сы
на. Но не исключено, что именно Би был единственным из 
всех, у кого имелись реальные рычаги власти. По сообщению 
Фань Е, став шаньюем, Юй дал ему в управление «южные по
граничные земли и ухуаней». Юй правил долго — 28 лет. За 
эти годы у Би была возможность укрепить свое положение 
в подведомственных ему землях и войсках.

Узнав об убийстве Чжияши и выборе наследника, Би за
явил: «Если говорить о братьях, то по старшинству престол 
должен был занять правый лули-ван (Чжияши. — Авт.), 
а если говорить о сыновьях, то как старший сын покойного 
шаньюя престол должен занять я». Би понимал, что может 
разделить судьбу Чжияши, «в нем зародились чувства подо
зрения и страха, он стал редко являться на собрания в став
ке шаньюя». Тогда шаньюй в свою очередь стал подозревать 
племянника и направил к нему двух гудухоу (князей-воена- 
чальников) «для надзора за войсками Би».

В 46 году 80-летний Юй умер. Ему наследовал его сын, но 
он умер в тот же год, и на престол взошел второй сын Юя — 
Пуну. «Это разгневало и раздосадовало Би, не сумевшего за
нять престол».

Тем временем в землях сюнну не первый год стояла страш
ная засуха, усугубленная нашествием саранчи. «...Земля на 
несколько тысяч ли лежала голая, травы и деревья засох
ли, люди и скот голодали и болели, большинство их умерли 
или пали». Шаньюй, опасаясь, что Китай может воспользо
ваться ослаблением сюнну, отправил в Поднебесную по
сла — просить о заключении «договора о мире, основанного 
на родстве». Со своей стороны Би тоже тайно отправил по
сла — «поднести императору карту сюннуских земель». А го
дом позже его посланец «прибыл к начальнику округа Сихэ 
и просил принять [Би] в подданство».

Измена не осталась тайной для надзирающих за Би санов
ников, и они доложили обо всем шаньюю. Тот направил про
тив мятежника 10 тысяч всадников, но Би к этому времени 
успел собрать в подчиненных ему кочевьях 40—50 тысяч вои
нов, и армия шаньюя не решилась напасть на них.

Весной 48 года вожди восьми южных кочевий постано
вили возвести Би на престол под титулом шаньюя Хуханье.
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«Они хотели, чтобы он принял этот титул, так как в свое вре
мя его дед [Хуханье] установил спокойствие в стране с помо
щью Хань». В своей политике будущий шаньюй собирался 
следовать примеру деда — он явился к границам Китая «с вы
ражением покорности» и объявил о своем желании «поста
вить вечный заслон» для империи Хань и «отражать северных 
варваров». Император Гуан-у удовлетворил его просьбу, по
сле чего «зимой этого же года Би вступил на престол под ти
тулом шаньюя Хуханье».

Так держава сюнну раскололась, теперь уже безвозврат
но. Над северными ее землями владычествовал шаньюй Пу
ну, в южных, под протекторатом Китая, правил шаньюй Ху
ханье II.

Хуханье II с первых дней своего правления начал вести аг
рессивную политику по отношению к северным сюнну. На
беги его войск уже в 49 году заставили Пуну отойти на 1000 
ли. Тогда же два крупных военачальника северных кочевий 
перешли на сторону Хуханье и привели к нему более 30 тысяч 
человек. Но южный шаньюй оказался неамбициозен. Быть 
может, у него и имелись реальные шансы стать независимым 
властителем степей, но он предпочел не рисковать. Он сно
ва отправил в Поднебесную посла с подношениями, предло
жил своего сына в качестве заложника, «признал себя вас
салом и именовал слугой», и даже сам «просил о присылке 
посла для надзора над ним». Кроме того, он просил о возоб
новлении договора о мире.

В 50 году произошло самое унизительное для сюнну собы
тие за всю их историю. Фань Е пишет:

«На 26-м году правления император отправил начальни
ка охранной стражи телохранителей Дуань Чэня и помощ
ника полковника Ван Ю в качестве послов к южному ша- 
ньюю с предписанием учредить ставку в 80 ли от западной 
части укрепленной линии в [округе] Уюань. Шаньюй выехал 
далеко вперед навстречу послам, которые сказали: “Шань
юй должен принять императорский указ, склонившись ниц 
до земли”. Шаньюй огляделся вокруг, а затем, распростер
шись на земле, признал себя вассалом. Совершив преклоне
ние, он приказал переводчику передать послам: “Я только 
что вступил на престол, мне очень стыдно своих приближен
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ных, поэтому прошу послов не унижать меня перед лицом 
народа”. Присутствовавшие при этом гудухоу и другие са
новники плакали».

Осенью Хуханье прибыл к императорскому двору. Здесь ему 
было щедро заплачено за унижение: общее количество подар
ков и продовольственной помощи превысило все, что сюн
ну когда-либо получали от Китая. Теперь шаньюй получил 
право жить на территории Поднебесной, в округе Юньчжун 
(позднее ему было велено переехать в уезд Мэй-цзи в окру
ге Сихэ во Внутренней Монголии). К нему были приставле
ны «чиновники-умиротворители» — они «во главе 50 освобо
жденных от наказания преступников, вооруженных оружием 
и самострелами, должны были следовать за шаньюем, участ
вовать в разборе спорных дел и наблюдать за обстановкой». 
Позднее император увеличил охрану шаньюя до 2 тысяч всад
ников и 500 «освобожденных от наказания преступников». 
В конце каждого года шаньюю вменялось в обязанность от
правлять ко двору посла с докладом и своего очередного сына 
для службы императору — сыновья менялись ежегодно.

К своим регулярным (три раза в год) жертвоприношени
ям духу Неба южные сюнну теперь присоединили, как пишет 
Фань Е, «жертвоприношения ханьскому императору». Имел
ся в виду, конечно, не тот император, под властью которо
го кочевники отныне пребывали. Вероятно, сюнну, помимо 
своих древних культов, обязаны были отправлять еще и госу
дарственный культ, существовавший в Поднебесной, — культ 
почивших императоров, как реальных, так и мифических.

Шаньюй южных сюнну теперь помогал Китаю в охране 
границ. В восьми пограничных округах Поднебесной он по
ставил своих князей, «и каждый из них, возглавляя подчи
ненные кочевья, служил для округов и уездов ушами и глаза
ми и нес разведывательную службу». Все эти меры позволили 
Китаю полностью восстановить под своей властью восемь 
ранее утраченных округов.

Шаньюй Хуханье II скончался в 56 году, пробыв на престо
ле девять лет. Ему наследовал его брат, и с тех пор у южных 
шаньюев строго соблюдалась передача власти по боковой ли
нии. Очередным шаньюем становился или брат предыдуще
го шаньюя, или сын одного из его предшественников, но сын
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почти никогда не наследовал отцу (Авторам настоящей кни
ги известны только три случая, когда это правило было на
рушено, все — уже во второй половине II века293). Никаких 
гражданских войн по этому поводу более не вспыхивало — 
Китай следил за легитимностью очередного кандидата. Ин
тересно, что для себя китайцы категорически не признавали 
наследования по боковой линии, считая связь между сыновь
ями и родителями священной. Но у них хватило ума не наса
ждать свои порядки в степи.

В течение примерно полувека взаимоотношения между 
южными шаньюями и Сынами Неба носили самый идилли
ческий характер. Императоры посылали в степь богатые по
дарки и продовольственную помощь. Шаньюи, сколь это было 
в их силах, удерживали своих подданных от набегов на земли 
Срединного государства. Правда, такие набеги случались, как 
случались и крупные мятежи, поднятые сюннускими воена
чальниками, но шаньюи в них были, как правило, неповинны 
и вместе с императорскими войсками принимали меры к их 
подавлению. Впрочем, теперь у южных сюнну была другая точ
ка приложения сил: они активно воевали со своими северны
ми собратьями. Взаимные стычки и набеги не прекращались 
до рубежа I и II веков, то есть до того времени, когда северные 
сюнну окончательно исчезли из «большой политики»294.

После того как Гуан-у стал столь явно покровительствовать 
южному шаньюю, северный шаньюй заволновался. Он вер
нул на родину ханьцев, плененных во время предыдущих 
набегов, и прекратил набеги на их земли. Правда, ему и без 
ханьцев было кого грабить: теперь за укрепленной линией, 
на территории пограничных округов, обитали южные сюнну. 
Фань Е пишет, что когда северные сюнну вторгались в зем
ли своих недавних соплеменников для грабежа, то на обрат
ном пути, проходя мимо наблюдательных вышек, «они изви
нялись и говорили: “Мы нападаем на перебежчика юцзянь 
жичжу (старый титул Хуханье II. — Авт.), а на ханьцев напа
дать не смеем”».

Но теперь южные сюнну были подданными императора, 
и он считал своим долгом держать их сторону. Поэтому когда 
северный шаньюй в 51 году обратился к Сыну Неба с предло
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жением заключить «договор о мире, основанный на родстве», 
тот отказался даже принять посла295.

В это же время сановники Гуан-у представили ему доклад, 
в котором предлагали уничтожить северных сюнну, восполь
зовавшись их ослаблением. Они писали: «...Сейчас у варва
ров люди и скот умирают от болезней, засухи и саранча ого
лили землю, болезни и трудности подорвали силу варваров, 
они стали слабее одного округа в Срединном государстве. 
(...) Счастье не приходит дважды, благоприятный момент 
легко упустить, поэтому разве правильно сейчас строго со
блюдать гражданские добродетели и пренебрегать военны
ми действиями?»

Но Сын Неба предпочитал добродетели. Он издал указ, 
в котором, в частности, говорилось: «...Стремящийся к рас
ширению территории приходит в упадок, стремящийся к рас
пространению добродетелей становится сильным. (...) Ныне 
в государстве нет хорошего управления, стихийные бедствия 
не прекращаются, население живет в страхе и тревоге, люди 
не могут сохранить свою жизнь, а вы хотите еще заняться де
лами далеко за пределами государства!»296

Северный шаньюй оказался настойчив. Он стал регуляр
но посылать императору «многочисленные дары» и на сле
дующий год повторил свое предложение, присовокупив 
к нему просьбы о присылке музыкальных инструментов 
и о разрешении «представляться императору первым из го
стей инородческих владений Западного края». Гуан-у отве
тил пространным письмом, в котором выразил недовольство 
последней просьбой — он решил, что тем самым шаньюй 
подчеркивал свое владычество над Западным краем, а у ки
тайцев была на этот счет иная точка зрения. Император от
правил шаньюю мелкие подарки, а в присылке музыкальных 
инструментов отказал, объяснив, что в сложившейся ситуа
ции северным сюнну должно быть не до музыки.

Отметим, что к культурным запросам южных сюнну Сын 
Неба относился гораздо отзывчивее: за три года до этого 
он послал им, в числе прочего, музыкальные инструменты 
и «коляску с барабаном». Теперь же, когда духовная жажда 
кочевников была удовлетворена, он помимо ежегодных по
дарков отправил им «несколько десятков тысяч овец».
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В 55 году северные сюнну направили в Поднебесную по
сла с теми же самыми просьбами, но император, видимо, ре
шил, что время ни для договора о мире, ни для музыки еще 
не настало: «В ответ им было послано письмо за император
ской печатью и пожалованы шелка, но ответный посол не от
правлялся».

Тем временем северные сюнну буквально исполнили со
вет императора, который не так давно писал им: «...Считаю, 
что хорошие луки и острые мечи более необходимы, чем му
зыкальные инструменты». За десять с небольшим лет, про
шедших с того дня, когда сюнну было отказано в музыке, они 
сильно выросли в военном отношении. Они «несколько раз 
совершали набеги на пограничные земли, что обеспокои
ло императорский двор», и в 65 году следующий император, 
Мин-ди (храмовое имя Сянь-цзун), решил заключить с север
ными сюнну договор, которого они так долго добивались297.

Впрочем, ничего хорошего из этого решения не вышло: 
шаньюй потребовал, чтобы китайский посол, приехавший 
для заключения договора, поклонился ему, но тот отказал
ся, в результате чего был взят под стражу и лишен еды и пи
тья. В конце концов строптивого посла отпустили обратно, 
и он, вернувшись в Поднебесную, в самых нелестных выра
жениях обрисовал императору северного шаньюя и его по
литические планы.

Сянь-цзун пытался настаивать и вновь отправить строп
тивца в степь. Тот заявил: «Ныне, снова получив приказ вы
ехать послом, я непременно подвергнусь мучениям, но не 
смогу, имея верительный знак великой династии Хань, со
вершить поклон перед одетым в войлочную шубу. Если же я 
подчинюсь сюнну, то нанесу ущерб могуществу великой ди
настии Хань». В конце концов посол отправился на север, 
но писал с дороги такие недовольные письма, что император 
вернул его обратно298.

Шаньюй напрасно поссорился с китайским послом — во
енные успехи северных сюнну оказались недолговечными. 
Отчаявшись заключить с Хань договор о мире и не в силах са
мостоятельно воевать с Китаем, они стали искать союзников 
среди своих южных сородичей и даже настолько в этом пре
успели, что императору пришлось учредить должность «стар
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шего военачальника для пресечения связей между северны
ми и южными варварами».

Тем временем военные стычки на границах продолжались. 
Продолжался и массовый переход северян под покровитель
ство ханьского императора (им с 76 года стал Чжан-ди). Еже
годно на сторону южных кочевий переходило по нескольку 
тысяч человек. А в 83 году «вожди северных сюнну, жившие 
у горы Саньму лоуцзы» пришли к пограничной линии с изъ
явлением покорности и «привели с собой 38 тыс. человек, 
20 тыс. лошадей и свыше 100 тыс. голов крупного рогатого 
скота и овец». В одной только «первой луне» 85 года 73 вождя 
северных сюнну перешли на сторону противника.

Видя окончательный крах своих давних врагов, импера
тор Чжан-ди сжалился над ними, заключил договор о ми
ре, разрешил им торговать с жителями Поднебесной и даже 
велел начальнику округа Увэй «пригласить северных сюнну 
и ласково принять их». Китайцы «открыли для них казен
ные подворья и выдали награды». Северяне доверились им
ператорскому слову и погнали скот на продажу, но южные 
сюнну «отобрали скот и угнали его за укрепленную линию». 
В том же году небольшая армия южан, отправившись на охо
ту, встретила одного из князей северных варваров. Охотни
ки «вступили с ним в сражение и, обезглавив его, возврати
лись назад».

Фань Е пишет: «В это время северные варвары ослабли, 
их сообщники отложились, южные кочевья нападали на них 
спереди, динлины совершали набеги сзади, сянъбийцы напада
ли с левой, а владения западного края теснили с правой сто
роны. Они не могли больше сохранять самостоятельность 
и поэтому ушли в отдаленные земли».

Чжан-ди не выдержал такого обращения со своими новы
ми союзниками (тем более что он все-таки опасался их набе
гов) и приказал «вдвойне возместить и возвратить северным 
варварам скот, захваченный южными кочевьями». Впрочем, 
ссориться с южанами он тоже не захотел; кроме того, он был 
заинтересован в том, чтобы варвары уничтожали друг друга- 
ми своими же силами, и потому повелел: «Южные же коче
вья за убитых и взятых в плен наградить согласно обычным 
постановлениям в зависимости от совершенных подвигов».
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Некогда грозный племенной союз северных сюнну агони
зировал. Теперь их били все, кому не лень, и притворное за
ступничество Китая уже никого не могло обмануть. В 87 году, 
по сообщению Фань Е, «сяньбийцы вторглись в левые земли, 
напали на северных сюнну, нанесли им сильное поражение, 
обезглавили шаньюя Юли, содрали с него кожу и возврати
лись обратно». В результате «северная ставка пришла в полное 
расстройство», и 58 кочевий, «всего 200 тыс. человек и 8 тыс. 
отборных воинов» изъявили покорность Хань. А в следующем 
году те немногие, кто еще сохранял независимость, постра
дали от нашествия саранчи и вызванного им голода. Новый 
шаньюй, «получив урок от войск южных сюнну и опасаясь 
динлинов и сянъбийцев, бежал далеко». Военачальники возве
ли на престол его старшего брата, но «народ из-за борьбы за 
престол между братьями рассеялся в разные стороны»299.

И тогда южный шаньюй Сюлань шичжу-хоу ти решил 
присоединить к себе остатки северян. Шаньюй только что 
взошел на престол. В Китае тоже произошла смена власти: 
на рубеже 88—89 годов императором стал малолетний Хэ-ди 
(личное имя Лю Чжао, храмовое — Му-цзун), а реальной 
правительницей — вдовствующая императрица Доу. Шань
юй послал императрице письмо, в котором говорилось:

«Сейчас, когда среди северных варваров происходят раз
доры, следует направить против них войско, чтобы, разбив 
север, укрепить юг, объединить обе части в одно государ
ство и навсегда избавить дом Хань от забот, причиняемых 
севером». Шаньюй предлагал набрать войска «среди старых 
и вновь перешедших хусцев, живущих в различных округах» 
и усилить их войсками Хань. «Существование или гибель мо
его государства должно решиться в этом году», — писал он.

Говоря о своем государстве, шаньюй Сюлань явно льстил 
себе — южные сюнну давно лишились остатков собственной 
государственности. Но императрица не стала спорить о ме
лочах. Посоветовавшись с сановниками, она дала согласие 
на военную операцию.

В 89 году объединенная армия, состоявшая из ханьских 
и сюннуских отрядов и из «пограничных цянов и хусцев», вы
ступила на северо-запад. Северный шаньюй бежал, потеряв 
свыше 200 тысяч человек убитыми и взятыми в плен, а союз
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ники захватили свыше «1 млн. лошадей, крупного рогатого 
скота, овец и верблюдов». После этого 81 северное кочевье 
изъявило покорность императору. Торжествующие китай
ские военачальники поднялись на гору Яньжань и поставили 
на ней «каменный памятник с описанием могущества и доб
родетелей династии Хань»300. (По злой иронии судьбы имен
но здесь, у этой горы, около ста лет назад сюнну одержали 
блестящую победу, завершившуюся сдачей Эршиского вое
начальника Ли Гуан-ли.)

В следующем году военную операцию повторили. «На
пуганный до крайности» северный шаньюй смог выставить 
против окружившей его армии только тысячу с лишним вои
нов. Он «был ранен, упал с коня, снова сел на него и бежал 
с несколькими десятками легковооруженных всадников, 
сумев таким образом избежать гибели». Победители захва
тили яшмовую печать шаньюя, его жен и пятерых его сыно
вей и дочерей. Восемь тысяч человек было убито, несколько 
тысяч взято в плен.

Казалось бы, северные сюнну были окончательно раз
громлены. Тем не менее, по сообщению Фань Е, в 91 году 
«северный шаньюй был снова разбит (...) и бежал неизвест
но куда»301.

Описывая одну из этих трех последних побед (или, может 
быть, обобщая их), Фань Е рассказывает, как ханьские вой
ска разгромили жертвенник, сожгли войлочные юрты, зако
пали в землю живыми десять сюннуских сановников, надели 
кандалы на руки шаньюйских жен, увековечили свои подви
ги на каменной стеле и «с победными криками возвратились 
назад». «Испуганный шаньюй, накинув на себя войлочные 
одежды и боясь от страха дышать, бежал в земли усуней, по
сле этого район к северу от пустыни обезлюдел»302.

Синолог Л. А. Боровкова, привязывая описанные древ
ними хронистами победы китайского оружия к современ
ной географической карте, считает, что в 89 году кочевни
ки были разгромлены у гор Иньшань (к северу от Ордоса). 
В 90 году ханьские войска нанесли поражение сюнну в За
падном крае, вблизи Иулу (современный город Хами Синьц- 
зян-Уйгурского автономного района Китая), после чего под 
контроль Хань перешла небольшая северо-восточная часть
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Западного края. И наконец, в 91 году китайская армия вышла 
из Цзюйянь (район озера Гашун-нур, в юго-западных пред
горьях Тянь-Шаня) на север для того, чтобы одержать окон
чательную победу303.

Записанная в VII веке китайская хроника «Бэй-ши» сооб
щает, что бежавший северный шаньюй перешел через хре
бет Гинь-вэй-шань (предположительно современный хребет 
Тарбагатай, расположенный на границе Китая и Казахста
на304) и «ушел на запад в Кангюй» (в сторону Сырдарьи) с те
ми, кто мог идти. А «малосильные, которые не в состоянии 
были следовать за ним» остались жить на своих прежних зем
лях и образовали «Владение Юебань» (Юэбань).

В «Бэй-ши» дается не вполне четкая информация о том, где 
же находился этот последний оплот «малосильных» северных 
сюнну. С одной стороны, говорится: «Владение Юебань лежит 
от Усуня на северо-запад...»305. Это дало основание некоторым 
исследователям поместить Юэбань к северу от восточной ча
сти озера Балхаш306. С другой стороны, в той же «Бэй-ши» 
сообщается, что Юэбань находилась «по северную сторо
ну Кучи», — исходя из этого, русский этнограф и востоковед 
Н. А. Аристов считал, что Юэбань лежала в восточной Джун
гарии, в районе озера Эби-нур307. Возможно, в текст «Бэй-ши» 
вкралась ошибка, автор хроники имел в виду не «северо-за
пад», а «северо-восток». Впрочем, если принять во внимание, 
что, согласно «Бэй-ши», жители этой страны «занимают не
сколько тысяч ли пространства»308, их владения вполне могли 
включать в себя и берега Эби-нура, и берега Балхаша.

Но где бы ни находилась Юэбань, после бегства шаньюя 
«малосильные» сюнну обитали там достаточно долго, во вся
ком случае, известно, что их государство существовало еще 
в середине V века: оно обменивалось посольствами с одним 
из северо-китайских государств (Китай в те годы был раз
дроблен) и находилось в сложных взаимоотношениях со сво
ими соседями-жужаньцами309.

Несмотря на разгром войска и бегство части народа и са
мого шаньюя на запад, в исконных землях сюнну после это
го еше оставалось «свыше 100 тыс. юрт»310. Младший брат 
бежавшего шаньюя Юйчуцзянь попытался возглавить остав
шихся соплеменников — он «остановился у озера Пулэй» (со
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временное озеро Баркуль) и отправил послов в Хань с изъяв
лением покорности. В ответ он получил известие о согласии, 
печать со шнуром, четыре украшенных яшмой меча и «один 
зонт из птичьих перьев». Это было явно меньше того, на что 
обыкновенно рассчитывали сюннуские шаньюи. По этой 
или по какой-то иной причине, но Юйчуцзянь пробыл вас
салом Хань всего лишь около года и в 93 году «поднял вос
стание и вернулся на север». Но теперь Китаю уже ничего 
не стоило наказать мятежника. Ему вдогонку была послана 
всего лишь тысяча воинов. Беглеца уговорили вернуться об
ратно, «а затем обезглавили его и уничтожили его войско»311.

На этом с северными сюнну было покончено. Земли их те
перь попали под власть племен сяньби, а сами сюнну «стали 
называть себя сяньбийцами»ш.

В китайских хрониках и дипломатических записях вплоть 
до 155 года время от времени еще мелькали какие-то север
ные сюнну и их шаньюи, но теперь они уже не представляли 
особого интереса ни для хронистов, ни для политиков.

Так, например, в 105 году некий северный шаньюй на
правил в Хань посла, который «принес извинения в том, что 
его государство, будучи бедным, не смогло поднести подар
ки, предусмотренные правилами, и просил прислать посла 
для отправки вместе с ним сына шаньюя прислуживать им
ператору». Однако вдовствующая императрица отправлять 
к сюнну своего посла не стала и сыном шаньюя не прельсти
лась — она лишь передала бедному соседу подарки313.

Между 120 и 150 годом сюнну еще совершали набеги на 
оазисы Таримского бассейна. В 137 году отряд их воинов был 
изрублен правителем Дуньхуана у озера Баркуль, а в 151 го
ду сюнну совершили неудачное нападение на Хами и бежа
ли, спасаясь от войск, посланных все из того же Дуньхуана. 
Но это были мелкие стычки, и упоминания о них встречают
ся достаточно редко314.

Таким образом, еще до конца I века и сюннуской державе, 
и единому народу сюнну пришел конец. Но, как ни удиви
тельно, потомкам именно этих, окончательно разбитых, уни
женных, почти полностью физически уничтоженных кочев
ников, возможно, предстояло создать гигантскую державу,
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которая заставила содрогнуться Европу. Согласно мнению 
ряда специалистов, именно осколки северных сюнну, про
двигаясь на запад и увлекая за собой встреченные по пути 
племена и народы, в 70-е годы IV века появились в степях 
Приазовья и Прикубанья, чтобы оттуда, покорив аланов, дви
нуться на города Боспора и готскую державу и уже в 376 году 
подойти к границам Римской империи.

Правда, не вполне понятно, какие именно северные 
сюнну могли все это совершить. Значительная часть тех из 
них, что остались на своих исконных землях, подчинилась 
сяньбийцам и в итоге ассимилировалась ими. Те, что осели 
в Юэбани, продолжали жить там по крайней мере до V ве
ка включительно. Очевидно, речь может идти только о ша- 
ньюе-беглеце, который, потерпев окончательное поражение 
от китайцев, увел часть своего народа на запад. Но следы этих 
беглецов сразу же теряются. Ни письменные источники, ни 
археологические данные на сегодняшний день не позволяют 
уверенно отождествить с ними ни один народ. Эти темные 
века гуннской истории — от конца I века до 370-х годов — 
предмет ожесточенных дискуссий историков и археологов. 
И поэтому (а также по многим другим причинам) версия 
о сюннуском происхождении гуннов является сегодня хотя 
и одной из основных, но не бесспорной.

Скитаясь по Азии, от границ Западного края до степей 
Прикаспия, в течение двух с лишним веков, сюнну не оста
вили там по себе почти никакой памяти. Такое впечатление, 
что они, исчезнув на рубеже I и II веков из Западного края 
и из китайских летописей, через два с половиной века сразу 
объявляются в Восточной Европе. Правда, в середине IVвека 
в сирийских и византийских источниках появляются некие 
«белые гунны», они же эфталиты, или хиониты. Но нет осо
бых оснований думать, что «белые гунны» имели к собствен
но гуннам хоть какое-то отношение. Скорее всего, хрони
сты назвали их так потому, что сами себя эти люди называли 
«хион», что напоминает слово «гунн». При этом, например, 
византийский историк VI века Прокопий Кесарийский, по
дробно описавший эфталитов, подчеркивает, что все в них, 
начиная с внешнего облика и заканчивая образом жизни, 
полностью противоположно «настоящим» гуннам:
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«Эфталиты являются гуннским племенем и называются 
гуннами, однако, они не смешиваются и не общаются с теми 
гуннами, о которых мы знаем, поскольку не граничат с ними 
и не расположены поблизости от них. (...) Они не кочевни
ки, как другие гуннские племена, но издавна живут оседло на 
плодоносной земле. (...) Среди гуннов они одни светлокожи 
и не безобразны на вид. И образ жизни их не похож на скот
ский, как у тех»315.

Археологические находки, по которым можно было бы 
проследить путь сюнну по Азии, очень немногочисленны, 
и их нельзя отнести к безусловным свидетельствам того, что 
сюнну этот путь совершили. Те же памятники, которые оста
вили гунны в Европе, в большинстве своем не имеют поч
ти ничего общего с памятниками сюнну. У гуннов был иной 
погребальный обряд, они пользовались вещами, в большин
стве своем имевшими совершенно иной облик. Знаменитые 
изделия «полихромного стиля», которыми гунны любили 
украшать себя и своих коней — подвески, диадемы, серьги, 
бляхи, поясные накладки, — не похожи на те, которые были 
популярны у сюнну.

Однако есть некоторые типы вещей, которые можно рас
сматривать как связующие нити между центральноазиатски
ми сюнну, сюнну времен их скитаний по Средней Азии и ев
ропейскими гуннами. К этим вещам относят прежде всего 
самобытные бронзовые котлы «хуннского типа», которые 
не спутаешь с котлами другой культуры. Их находят на ог
ромном пространстве евразийского степного пояса и даже за 
его пределами: от Ордоса и Монголии до Венгрии, Герма
нии и Франции. Это своего рода маркеры гуннского пути на 
запад, продлившегося несколько веков. В Средней Азии (на 
Нижней Сырдарье) находят керамические котлы того же ти
па; считается, что это — подражание металлическим «хунн- 
ским котлам»316, и, значит, есть основания думать, что сюн
ну жили в этом регионе во II—IV веках н. э.

Очень сходны с сюннускими и наконечники стрел, най
денные в Восточной Европе, в том числе в Поволжье и в Ниж
недонских степях. И сам тяжелый дальнобойный лук, ранее 
распространенный в Центральной Азии, в том числе у сюн
ну, возможно, привнесен в Европу гуннским нашествием317.
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Явная преемственность между сюнну и гуннами просле
живается в основном только в этих трех типах вещей, причем 
в качестве маркеров пути могут рассматриваться лишь котлы. 
Но возможно, сюнну, скитаясь по Средней Азии, утратили 
многие черты своей материальной культуры эпохи империи. 
Тогда показательно, что они сохранили неизменными имен
но котлы, которые, возможно, имели не бытовое, а культо
вое назначение — ритуальные предметы не слишком подвер
жены моде.

Правда, как мы уже говорили, повторяя слова М. Фрачет- 
ти, далеко не всегда известно, что перемещалось — люди или 
артефакты. Те же котлы могли передаваться из рук в руки, 
«мода» на их форму могла распространяться по степи — при 
этом совсем не обязательно путешествовали сами ее авторы.

Тем не менее сегодня многие специалисты считают, что 
сюнну так или иначе прошли по Азии от границ Китая до 
Урала и Волги и в IV веке ворвались в степи Приазовья 
и Прикубанья уже под новым именем «гунны». Впрочем, на
помним, что еще шаньюй Улэй, пойдя на поводу у китайцев, 
согласился «изменить название сюнну на гунну»318. Перей
дя границы Европы, захватчики неожиданно быстро сфор
мировали кочевую державу, положив начало эпохе Велико
го переселения народов и довершив крах Римской империи.

Но европейским гуннам посвящена другая наша книга. Сей
час же мы рассказываем об азиатских сюнну, история кото
рых не закончилась разгромом северных сюнну и уходом не
которых из них на запад. Ведь южные сюнну остались жить 
под владычеством Китая и успели свершить на его террито
рии еще немало исторически значимых деяний.
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Глава 11 
Ю жные сюнну

В конце I века Хань сосредоточила все свои усилия на уни
чтожении и изгнании северных сюнну и преуспела в этом. 

Но вскоре южные сюнну, которые уже давно считались вер
ными подданными империи, преподнесли ей ряд неприят
ных сюрпризов. К этому времени, по сообщению Фань Е, 
«численность [населения] южных кочевий, которые несколь
ко раз одерживали победы и захватывали пленных, а также 
принимали перебежчиков, очень возросла и составила 34 тыс. 
семейств, 237 300 душ и 50170 отборных воинов». Поэтому ес
ли раньше для надзора за ними хватало двух чиновников, то 
теперь ведающий ими сановник «из-за многочисленности 
новых перебежчиков представил императору доклад с прось
бой увеличить количество чиновников до 12»319. Но эта мера 
не помогла — сюнну надолго вышли из-под контроля.

Смута, как уже бывало у сюнну, началась с династических 
конфликтов — в 93 году, после смерти очередного правите
ля, на престол взошел младший брат одного из предыдущих 
шаньюев по имени Аньго. Он приходился внуком Хуханье II 
и племянником своему предшественнику и имел все основа
ния претендовать на власть. Но в точно таких же родствен



ных отношениях с предыдущими владыками находился еще 
один претендент на престол, по имени Ши-цзы. Аньго, по 
словам Фань Е, «не был ничем знаменит», что же касается 
Ши-цзы, то он «всегда отличался храбростью и большими 
знаниями», за что был любим народом и Сыном Неба. Но 
Ши-цзы был знаменит не только знаниями — хусцы, кото
рые жили за укрепленной линией, «неоднократно подверга
лись грабежам со стороны Ши-цзы, а поэтому большинство 
из них были злы на него».

Аньго решил воспользоваться этим и вступил в сговор с пе
ребежчиками из числа обиженных на Ши-цзы хусцев, чтобы 
уничтожить возможного соперника. Китайские сановники 
увидев, что шаньюй «отдаляется от старых хусцев и сближается 
с новыми перебежчиками», заподозрили его в измене. В став
ку Аньго были направлены войска, и шаньюй в панике бе
жал. Теперь уже трудно сказать, действительно ли он замыш
лял восстание, или его оклеветали. Во всяком случае, вместо 
того, чтобы выяснить отношения с Поднебесной, он собрал 
своих воинов и отправился в поход на Ши-цзы. Китайцы по
слали специального чиновника, чтобы помирить двоюродных 
братьев, но Аньго не захотел мириться. Тогда против него вы
ступила китайская армия, и его собственные приближенные, 
«опасаясь, что их казнят вместе с шаньюем, убили Аньго».

В 94 году на сюннуский престол взошел Ши-цзы, но мир 
среди кочевников был нарушен. Сначала на нового шаньюя 
напали давно ненавидевшие его перебежчики — количество 
их не превышало шести сотен, но Ши-цзы, несмотря на свою 
прославленную храбрость и «большие знания», не сумел дать 
им отпор, и за него пришлось вступаться «чиновнику-умиро- 
творителю» со своими воинами. Тогда «вновь перешедшие 
хусцы стали пугать других», и вскоре пятнадцать кочевий чис
ленностью более 200 тысяч человек подняли восстание. Су
дя по тому, что Фань Е оценил численность южных кочевий 
в 90 году в «237 300 душ» и за четыре года она не могла слишком 
сильно увеличиться, к бунтовщикам примкнула подавляющая 
часть сюнну. Бунтовали они против своего шаньюя и китайцев 
сразу. Восставшие «перебили и захватили в плен [погранич
ных] чиновников и народ, сожгли почтовые станции и юрты 
и, собрав обозы, направились в [округ] Шофан, намереваясь
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перейти оттуда в земли к северу от пустыни». На престол они 
возвели шаньюя Пэнхоу, одного из внуков Хуханье II.

История повторялась — как и во времена обоих Хуханье, 
сюнну разделились на тех, кто обитал на юге, под эгидой 
Хань, и на тех, кто жил севернее и совершал набеги как на 
своих соплеменников, так и на ханьцев... Мятежный Пэнхоу 
тревожил границы Поднебесной больше двадцати лет, пока 
в 117 году его не разбили сянъбийцы. «...Его народ рассеял
ся и перешел на сторону северных варваров», а сам Пэнхоу 
во главе крохотного отряда в сто с лишним всадников бежал 
в Шофан и изъявил покорность Хань.

Но пока этого не произошло, пример вольного Пэнхоу не 
давал покоя южным сюнну, и в 109 году их очередной шань- 
юй Ваныии шичжу ти, по имени Тань, замыслил измену. 
Сделал он это не самым этичным образом — шаньюй прибыл 
в качестве гостя в императорский дворец, где изъявил покор
ность Хань и, надо полагать, по традиции получил немалые 
подарки. Здесь он познакомился с неким китайцем, который 
сказал шаньюю: «В землях к востоку от заставы произошло 
наводнение, все население вымерло от голода, поэтому мож
но напасть [на Хань]». Тань воспользовался этой информаци
ей, заключил союз с ухуанями, поднял восстание и стал гра
бить пограничные округа. Война длилась несколько месяцев, 
но в конце концов, после ряда серьезных поражений, шань
юй «отправил посла, изъявляя желание сдаться». Без головно
го убора, босиком, со связанными за спиной руками шаньюй 
совершил земной поклон перед ханьскими полководцами, 
«признав, что совершил преступление, за которое заслужи
вает смерти». Впрочем, смерть ему не грозила — китайцы все
гда были милосердны к сдавшимся врагам. «Император про
стил шаньюя и стал относиться к нему, как прежде»320.

Однако сюнну, почувствовав свою возрождающуюся си
лу (а точнее, усугубляющуюся слабость Хань), уже не хоте
ли относиться к своим южным соседям «как прежде». В те
чение нескольких последующих десятилетий в пограничных 
округах периодически вспыхивали восстания. Иногда их воз
главлял очередной шаньюй; иногда бунтовщиком оказывал
ся кто-то из его сановников, а шаньюй, напротив, помогал 
Хань подавить восстание. Но положение самого шаньюя те
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перь уже не было таким незыблемым как раньше, и сверже
ние сюннуского правителя его соплеменниками или низло
жение китайским наместником стали обычным делом.

После падения державы сюнну власть в степи перешла 
к племенам сяньби, которые создали к северо-западу от Под
небесной огромную, хотя и не слишком централизованную 
кочевую империю. Сяньбийцы нападали на южные кочевья, 
и сюнну, вместе с войсками Хань, были вынуждены отра
жать эти набеги. Но случалось, что очередной сюннуский мя
тежник объединялся с сяньби. Фань Е пишет, что в 158 году, 
в правление шаньюя Цзюйчээра, «все кочевья южного ша- 
ньюя подняли восстание и стали производить набеги на девять 
пограничных округов совместно с ухуанями и сянъбийцами». 
Ханьский полководец Чжан Хуань выступил в поход против 
восставших, и тогда «все кочевья шаньюя изъявили покор
ность». Сам шаньюй был взят под стражу за то, что «оказал
ся не в состоянии управлять делами государства». Чжан Хуань 
собирался назначить другого шаньюя, но император Хуань-ди 
воспротивился. Он заявил: «Цзюйчээр всей душой стремился 
встать на правильный путь, за какое же преступление лишать 
его престола? Его следует возвратить обратно»321.

Поучения Сына Неба не пошли на пользу сановникам, 
и в 179 году ханьский военачальник Чжан Сю, поссорившись 
с шаньюем Хучжэном, «убил его и самовольно возвел на пре
стол шаньюя правого сянь-вана Цянцзюя». Чжан Сю попла
тился за такое самоуправство: он был арестован, доставлен 
в столицу в клетке и казнен. Однако его ставленник Цянцзюй 
остался на сюннуском престоле. Впрочем, он тоже не удер
жался на нем и в 188 был убит собственными соплеменника
ми, которым не понравилось, что шаньюй посылает войска 
на подмогу Хань для подавления крестьянского «восстания 
желтых повязок» и для борьбы с набегами сяньбийцев.

Сын Цянцзюя по имени Юйфуло, который и был послан 
на помощь императору во главе сюннуского войска, не воз
вратился на родину — он «остался с войсками в Хань и само
вольно вступил на престол шаньюя». Тем временем сооте
чественники, убившие его отца, взбунтовались и «с общего 
согласия возвели на престол шаньюя гудухоу из фамилии 
Сюйбу». Юйфуло остался в Хань, а его соперник с несколь
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кими тысячами всадников присоединился к мятежникам, 
которые еще в 184 году подняли в Китае «восстание желтых 
повязок» и захватили значительную часть страны — начатая 
ими крестьянская война полыхала около двадцати лет. Впро
чем, мятежный шаньюй скоро умер, но трон его оставался 
свободным, «а государственными делами управляли старые 
князья». Что же касается Юйфуло, то он, воспользовавшись 
смутой и гражданской войной, «совершал грабительские на
беги» на земли, лежащие к востоку от Ордоса322.

Разброд и безвластие, царившие среди сюнну, были кос
венным откликом на те беспорядки, которые давно уже про
исходили в Поднебесной. Империю разъедала коррупция, 
при дворе возникали непрерывные заговоры, в стране вспы
хивал бунт за бунтом, а императорская власть слабела на гла
зах. Не в силах навести порядок даже в центре Срединного 
государства, Хань тем более не могла справиться с окраина
ми, населенными кочевниками. В стране разразилось «вос
стание желтых повязок» — оно было подавлено, но крестьян
ская война продолжалась, а ханьский двор потерял контроль 
над страной. В 189 году умер Лин-ди, который был, по сути, 
последним (и далеко не лучшим) властителем Поздней Хань. 
После него формально династия существовала еще около три
дцати лет, но в стране не прекращались беспорядки, а импе
ратор был вынужден покинуть столицу и жить в ставке своего 
полководца Цао Цао, пока в 220 году старший сын последне
го Цао Пи не заставил этого номинального владыку отречь
ся и не провозгласил воцарение династии Цао Вэй. Впрочем, 
сам Цао Цао, хотя и не объявлял себя императором, позднее, 
уже после смерти, тоже получил титул «Вэй У-ди» — импера
тор У династии Вэй. Но подчинить своей власти всю страну 
новые правители не смогли. После того как на престол взо
шел Цао Пи, Поднебесная распалась на три царства: Вэй, Шу 
и У (в историю Китая этот период вошел как Троецарствие).

Еще до окончания гражданской войны, несмотря на то что 
у китайцев в те годы хватало своих внутренних проблем, они 
понимали, что сюнну могут стать для них источником допол
нительных бедствий. Китайский историк VII века Фан Сю- 
аньлин писал: «По прошествии многих лет количество [сюн-
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нуских] дворов постепенно увеличилось, они заполнили все 
северные земли, и ими стало трудно управлять. В конце ди
настии Поздняя Хань, когда в Поднебесной происходили 
большие волнения, сановники наперебой говорили, чтол^с- 
цев слишком много, и выражали опасения, что они непре
менно займутся разбоем, поэтому против них следует зара
нее принимать меры обороны»323.

Опасения оказались вполне оправданными. Сюнну не 
слишком активно участвовали в гражданской войне как та
ковой, но они действительно воспользовались воцарив
шимся в империи хаосом и умножили свои грабительские 
набеги. Один из таких набегов описан в поэме знамени
той китайской поэтессы Цай Янь (она же Цай Вэньцзи). Об 
ужасах сюннуских нашествий Цай знала не понаслышке: по
сле того как, по ее словам, «Поздняя Хань потеряла рычаги 
власти», город, где жила поэтесса, был разорен кочевника
ми, и она вместе с другими мирными жителями была угна
на в степь и стала женой или наложницей одного из победи
телей. Цай писала:

На равнине люди нежные и слабые,
Пришедшее войско — все хусцы и цяны.
Охотились в поле, осаждали города,
Куда бы ни направились — все было уничтожено.
Рубили и резали, не оставили ни одного.
Трупы и кости подпирают и отталкивают друг друга.
На боку лошади висят мужские головы,
Позади лошади ведут жен.
(...)
Пленных — десятки тысяч,
Не удается собрать всех воедино.

Цай создала свою поэму через много лет после набега — 
она провела в степи двенадцать лет, родила своему сюнну- 
скому мужу двоих детей и в конце концов вернулась на роди
ну. Но за эти годы она не стала теплее относиться ни к новым 
родственникам, ни к их стране. Она вспоминает:

Все время говорят несчастным поверженным пленникам: 
«Следует их зарубить мечами!
Мы вас не оставим в живых!»
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Разве осмелятся они пожалеть жизнь?
Их ругань невыносима.
Некоторые еще и добавляют удары палкой.
(...)
Область запустелая, на Китай непохожая;
Люди грубые, с нехваткой чувства долга и принципов;
Место проживания все в инее и снегу,
Варварский ветер дует весной и летом324.

Еще в последние годы Хань фактический правитель стра
ны Цао Цао принимал меры для того, чтобы как-то обуздать 
северных соседей. Он «разделил сюнну на пять частей, по
ставив во главе каждой части наиболее знатного из них в ка
честве вождя, назначил ханьцев на должности командующих 
войсками и поставил их надзирать за [вождями]»325. Таким 
образом, даже остаткам сюннуского самоуправления и един
ства и пришел конец. Теперь у них вместо единого шаньюя 
было пять правителей. Как позднее жаловались сами сюн
ну, с этого времени «шаньюи носили пустой титул, они уже 
не имели владения площадью хотя бы в один чи, а все, начи
ная от носящих титулы ванов и хоу, были низведены до по
ложения дворов, учитываемых в подворных списках»326. Об
щая численность сюнну, живших в пределах Поднебесной, 
в этот период превышала 200000 человек327. Администрация 
царства Вэй, на территории которого оказались практически 
все занятые сюнну земли, продолжала политику их дробле
ния: «поскольку одно кочевье было слишком сильным, его 
разделили между тремя вождями», а позднее «количество во
ждей было увеличено до четырех»328.

Однако все эти меры мало что могли дать, пока не было 
порядка в самом Китае или хотя бы в царстве Вэй. Царство 
это было самым крупным и сильным из трех государств, на 
которые распалась Поднебесная. Но уже через два десятиле
тия после основания новой династии началась борьба между 
родом Цао, к которому принадлежали правители Вэй, и ро
дом Сыма, и в 265 году трон перешел к Сыма Яню (посмерт
ное имя У-ди). Так была основана династия Цзинь (и одно
именная империя, которая вошла в историю как Западная 
Цзинь). Раздираемое династической борьбой государство 
тем не менее вело войны со своими соседями по Поднебес



ной: в 263 году под его ударами пало царство Шу, а в 280 — 
царство У. Китай снова стал единым. Но контроль над сюн
ну за это время был изрядно ослаблен.

В 271 году шаньюй Лю Мэн поднял восстание и ушел за 
укрепленную линию. Войско его было так сильно, что полково
дец, посланный на усмирение бунтовщика, не решился с ним 
сразиться и подослал к мятежному шаньюю убийцу. Фан Сю- 
аньлин писал: «После этого, содрогнувшись от страха, сюнну 
изъявили покорность и много лет не смели поднимать мятежи». 
Но годы спокойствия были, видимо, не слишком продолжи
тельными, потому что уже в следующей фразе историк сообща
ет: «Позднее они в гневе перебили старших чиновников и по
степенно превратились в источник бедствий на границах»329.

В 294 году поднял восстание сюннусец Хао Сань — он 
подчинил себе два округа. Мятеж был подавлен, но на сле
дующий год младший брат Хао Саня «во главе цянов и хус- 
цев, живших в округах Фэнъи и Бэйди» занял еще два окру
га. «После этого северные дисцы постепенно усилились, а на 
Центральной равнине вспыхнули беспорядки»330.

Варвары, которых ханьцы в свое время сами переселили 
в пределы укрепленной линии, рассчитывая на их покор
ность, теперь стали источником постоянной напряженности. 
В 90-е годы III века Цзян Тун, сановник молодой династии 
Цзинь, выступил с предложением выдворить всех переселен
цев обратно, за границы Поднебесной. Он писал:

«Земли среди четырех морей обширны, чиновники и народ 
богаты, разве можно позволить разбойникам-варварам жить 
здесь, ведь со временем они захватят и земли, и богатство. (...) 
Следует издать указ о высылке [варваров] и возвращении их 
на прежние земли. Они перестанут тревожиться, что мы задер
живаем их, удовлетворят свою тоску по родным местам...»331

Проект этот не был принят. Впрочем, сами варвары то
же отнюдь не страдали от избыточной ностальгии. Напро
тив, многие из тех, что обитали за пределами укрепленной 
линии, добровольно переходили на жительство в Китай. Ведь 
ко второй половине III века в степях на север от границы ско
пилось довольно много сюннуских кочевий, которые так или 
иначе отпали от своих южных сородичей, живших под эги
дой империи.
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Вскоре после воцарения династии Цзинь в землях, ле
жащих за укрепленной линией, произошло сильное навод
нение, и огромное количество сюнну — свыше 20 тысяч 
юрт — явились к границам Поднебесной с изъявлением по
корности. Фан Сюаньлин сообщает: «Император снова при
нял их, повелев жить под бывшим городом Иян в землях к за
паду от Хуанхэ. В дальнейшем сюнну опять стали жить среди 
цзиньцев в округах Пинъян, Сихэ, Тайюань, Синьсин, Шан- 
дан и Лэпин»332. С учетом этих переселенцев численность 
сюнну, живших непосредственно в Китае, возросла как ми
нимум до 340 тысяч человек333.

А народ продолжал прибывать. В 284 году «сюннуский 
хусец Тайахоу во главе своего кочевья, насчитывавшего 29 
тыс. 300 человек, изъявил покорность». В 286 году его при
меру последовали два сюннуских вождя «во главе более ста 
тысяч соплеменников, считая старых и малых». На следую
щий год с изъявлением покорности явились еще 11 500 чело
век. Они имели с собой «22 тыс. голов крупного рогатого ско
та, 105 тыс. овец, неисчислимое количество повозок, ослов 
и различного имущества». «Все они поднесли дань, состояв
шую из производимых в их землях предметов. Император ла
сково их принял»334.

Властителям из дома Цзинь, вероятно, не была знакома 
латинская поговорка «Бойтесь данайцев, дары приносящих». 
Но все случилось в точности по ней. Конечно, власть в импе
рии Западная Цзинь и без варваров была не слишком крепка: 
начиная с 290 года там разгорелась длительная междоусобная 
борьба, получившая название «мятеж восьми князей». Воз
можно, китайцы, несмотря на внутренние усобицы, и со
хранили бы государственную целостность, однако кочев
ники, обитавшие на севере Поднебесной, воспользовались 
и ослаблением центральной власти, и своей многочисленно
стью. Сбылись самые мрачные предсказания Цзян Туна, ко
торый так и не уговорил императоров дома Цзинь переселить 
варваров, и в их числе «жестоких и злых разбойников-сюн- 
ну», подальше в степь. Цзян Тун писал:

«Ныне численность пяти частей сюнну дошла до несколь
ких десятков тысяч дворов, а количество людей превосходит 
количество западных жунов. По природе своей они смелы,
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в искусстве пользоваться луком и ездить на коне вдвое пре
восходят дисцев и цянов. В случае, если неожиданно подни
мется пыль от копыт их лошадей, область Бинчжоу оцепене
ет от ужаса»335.

Примерно так оно и случилось.

Надо сказать, что к этому времени у сюнну, живущих на трер- 
ритории Поднебесной, не было особых оснований любить 
ханьцев (так, несмотря на смену династии, продолжали на
зывать и по сей день называют коренных китайцев). Недаром 
один из сюннуских воевод говорил: «Династия Цзинь творит 
беззакония, управляет нами, как рабами»336. Кстати, в эпоху 
Западной Цзинь кочевники, даже обитавшие на территории 
Поднебесной и бывшие вполне лояльными и законопослуш
ными императорскими подданными, имели все шансы уго
дить в самое настоящее рабство по воле чиновников. По со
общению Фан Сюаньлина, на рубеже III и IV веков сановник 
Янь Цуй, «имевший звание военачальника, проявившего ве
личие», предложил правителю области Бинчжоу «ловить хус- 
цев в землях к востоку от гор и продавать их для покрытия во
енных расходов», что и было весьма успешно исполнено337.

Китайцы всегда презрительно относились к «северным 
варварам», но теперь даже само слово «ху» приобрело оскор
бительный смысл338. Однако, презирая варваров, китайские 
князья, вовлеченные в междоусобную борьбу, сами пригла
шали к себе их войска и тем самым открывали им доступ во 
внутренние районы страны.

В 304 году сюннуский военачальник Лю Юаньхай под ви
дом помощи младшему брату императора, Сыма Ину, со
брал в северных провинциях огромную 100-тысячную армию 
и объявил себя независимым ваном, а потом и императо
ром. Так начался период «Шестнадцати государств пяти се
верных племен», который продолжался до середины V века. 
В это время северная часть Поднебесной оказалась раздроб
ленной на несколько царств, во главе большинства из кото
рых стояли варварские властители. Четыре из них: Северная 
Хань (известна также как Раннее Чжао), Северная Лян, Ся 
и Позднее Чжао — принадлежали сюнну.
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Глава 12
Варвары на тронах Поднебесной

Л ю Юаньхай (Юань)339, первый северный варвар, взошед
ший на трон Поднебесной, был уроженцем уезда Синь- 

син, расположенного в районе юго-восточного входа в Гань- 
суский проход. Он приходился прямым потомком Маодуню, 
который, как известно, был женат на китаянке, — напомним, 
что ее, под видом своей дочери, император Гао-ди прислал 
создателю сюннуской державы. Кем бы ни была эта де
вушка по происхождению, перед тем, как она отправилась 
в степь, ей были пожалованы титул принцессы и фамилия 
Лю, которую носили члены императорского рода династии 
Хань. И позднее потомки Маодуня на правах родственни
ков Хань охотно пользовались этой фамилией (в том числе 
и те, что происходили от сюннуских жен шаньюя). Когда Цао 
Цао в начале II века разделил сюнну на пять частей, во главе 
каждой из них он поставил вождя, носившего фамилию Лю. 
Одним из этих вождей стал Лю Бао — сын шаньюя Юйфуло 
и отец Лю Юаньхая.

Рождению будущего императора предшествовало немало 
замечательных знамений. Еще до его зачатия жена Лю Бао 
совершала жертвоприношения в ущелье Лунмынь, молясь



о даровании сына. Ущелье это, в котором протекает Хуанхэ, 
славилось тем, что рыбы, сумевшие его преодолеть, превра
щались в драконов. И одна такая рыба — вероятно, уже в ста
дии превращения — действительно явилась будущей мате
ри. Фан Сюаньлин пишет: «Неожиданно появилась большая 
рыба, на голове которой было два рога. Двигая плавниками 
и шевеля чешуей, рыба подплыла к месту жертвоприноше
ния и уплыла только по прошествии длительного времени». 
Знамение это было сочтено благим, тем более что в ту же 
ночь замечательная рыба явилась женщине во сне, обрати
лась в человека и вручила ей «предмет размером с половину 
куриного яйца, испускавший необыкновенный свет», — как 
выяснилось, это была «сердцевина солнца». Теперь уж стало 
окончательно ясно, что у супруги Лю Бао родятся знатные 
дети и внуки, «которые обязательно будут процветать в трех 
поколениях».

Касательно процветания в трех поколениях предсказатели 
явно ошиблись, потому что уже во втором поколении у по
томком Лю Бао начались серьезные неприятности: три из 
пяти сыновей Лю Юаньхая пали в междоусобной борьбе за 
трон. А в третьем поколении их династия была уничтожена, 
и все мужчины и женщины из рода Лю, независимо от воз
раста, — обезглавлены. Могилы Лю Юаньхая и его сына и на
следника были разрыты, а их храм предков сожжен. И «бес
приютные души умерших громко рыдали, и звуки рыданий 
были слышны на сто ли окрест...»340 Но в том, что касается 
самого Лю Юаньхая (по крайней мере, при жизни), замеча
тельная рыба из ущелья Лунмынь оказалась права.

Будущий император с детства отличался редкостным умом 
и прилежанием. Если верить Фан Сюаньлину, «он изучал 
Ши-цзин (“Книга песен”) в редакции Мао, И-цзин (“Книга 
перемен”) в редакции Цзин Фана, Шан-шу в редакции Ма. 
Особенно любил летопись Чунь-цю в редакции Цзо Цюми- 
на, военные трактаты Сунь-цзы и У-цзы, которые знал поч
ти наизусть. Основательно прочел все исторические сочине
ния и сочинения ханьских философов».

Такие глубокие гуманитарные интересы полностью про
тиворечат всему тому, что надменные жители Поднебесной 
обыкновенно сообщали нам о диких варварах-сюнну. Но Лю
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Юаньхай не был обычным сюнну. Достаточно сказать, что 
рост будущего императора, согласно Фан Сюаньлину, пре
вышал два с половиной метра, а длина усов составляла око
ло метра, причем в каждом усе имелось по три рыжих во
лоска, которые были еще длиннее341. Внешность эта была не 
только предзнаменованием счастливой судьбы, но и ее при
чиной. Дело в том, что в Китае имелось немало людей, умев
ших предсказывать будущность человека по его наружности. 
Видя необыкновенный рост и замечательные усы Лю Юань- 
хая, они немедленно проникались к нему глубоким уважени
ем и начинали «уступать ему свои должности, оказывать ему 
услуги, крепя с ним дружбу». А влиятельный китайский са
новник Ван Хунь «от всего сердца стремился стать другом Лю 
Юаньхая и приказал своему сыну Ван Цзи совершать перед 
ним поклоны». Ван Цзи был почтительным сыном; необхо
димость кланяться варвару не отвратила его от Лю Юаньхая, 
напротив, впоследствии он рекомендовал его императору 
как человека с «гражданскими и военными способностями».

Как сын шаньюя, Лю Юаньхай жил при дворе последне
го императора династии Вэй, и тот «очень хорошо относился 
к нему». Когда же династия поменялась, Ван Хунь рассказал 
новому императору о своем друге, и Сыма Янь (У-ди), осно
ватель династии Цзинь, пожелал увидеть необыкновенного 
варвара. Сын Неба пригласил Лю Юаньхая во дворец, по
говорил с ним и «остался весьма доволен» его внешностью, 
умом и умением вести беседу.

Лю Юаньхай сумел пленить не только императора, но 
и некоторых его ближайших сановников. Ван Цзи (тот са
мый, который по приказу отца должен был совершать покло
ны перед молодым сюннусцем) предложил отправить его на 
завоевание царства У. Правда, эта идея вызвала сопротивле
ние со стороны других царедворцев. Они предположили, что 
Лю Юаньхань «несомненно, вынашивает в сердце измену», 
и заявили: «Даже то, что он поставлен во главе части [сюн- 
нусцев], должно, по слабому нашему разумению, вызывать 
дрожь в сердце Вашего Величества. А уж выделить и отдать 
ему укрепленные самим Небом земли, вероятно, и вовсе не
возможно!» Император одобрил обе точки зрения, но посы
лать сюннусца в царство У не стал.
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Вскоре у основателя династии Цзинь возникла другая про
блема: области Циньчжоу и Лянчжоу были захвачены сянь- 
бийским вождем Шуцзинэном, «отличавшимся мужеством 
и вынашивавшим многочисленные планы». Сяньбиец ока
зался настолько опасен для Поднебесной, что «император 
У-ди не мог из-за него вовремя поесть»342. При дворе была 
высказана идея «временно предоставить Лю Юаньхаю зва
ние военачальника, чтобы он под барабанный бой двинулся 
на запад» — это должно было привести к «полному искорене
нию бедствий». Но другой сановник заявил: «Если Лю Юань- 
хай сможет усмирить область Лянчжоу и обезглавить Шуц- 
зинэна, боюсь, именно тогда в области Лянчжоу и возникнут 
затруднения. Ведь дракон, попавший в дождевые тучи, уже 
не тот, что когда-то жил в пруду».

Император не стал посылать Лю Юаньхая на усмирение 
сяньбийцев, но тем не менее допустил этого «дракона» в «дож
девые тучи»: Лю Юаньхаю было пожаловано звание главного 
воеводы правой части сюннусцев. Впрочем, поначалу моло
дой воевода был вполне лоялен императору — он занимал
ся в основном тем, что исправлял законы и «искоренял по
роки», и к нему, наслышанные о его добродетелях, являлись 
на поклон не только сюннуские вожди, но и «известные кон
фуцианцы и лишенные пристанища прекрасные ученые». 
Вскоре Лю Юаньхаю было пожаловано звание «военачаль
ника, явившего величие».

В 290 году император Сыма Янь умер, и при дворе нача
лась яростная борьба за власть. Новый владыка Поднебесной 
Хуэй-ди, как пишет Фан Сюаньлин, «выпустил из рук дела 
управления» (справедливости ради надо сказать, что он ни
когда и не держал их в своих руках), и в стране «зароились, 
как пчелы, шайки разбойников и воров». Подвластные Лю 
Юаньхаю кочевья «подняли восстание и бежали за укреплен
ную линию», и «военачальник, явивший величие» был осво
божден от должности. Но опала длилась недолго, и он по
лучил звание «военачальника — замирителя севера», кроме 
того, «его поставили надзирать за военным делами пяти ча
стей сюннусцев».

Доверие Цзинь к даровитому варвару трудно объяснить 
рациональными причинами, как, впрочем, и поведение са
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мого Лю Юаньхая, который не обременял себя проявления
ми преданности или хотя бы минимальной осторожностью. 
Когда знаменитый китайский повстанец (а точнее, разбой
ник) Ван Ми потерпел поражение при попытке взять цзинь- 
скую столицу и собрался отойти на восток, Лю Юаньхай 
устроил для него прощальное угощение на берегу Хуанхэ. 
Предвидя расставание со своим другом, он плакал пьяны
ми слезами. Правда, несмотря на дружбу с мятежником, Лю 
Юаньхай в то же время переживал за свою репутацию в гла
зах императора. Проливая слезы на берегу Хуанхэ, он гово
рил Ван Ми: «...Вместе [с похвалами] до императора доходит 
и клевета. Это глубоко противоречит моим желаниям и мо
жет только причинить мне вред. Я не мечтаю о карьере, но 
вы один понимаете это».

Вести о том, что «замиритель севера» пирует в обществе 
осаждавшего столицу разбойника, дошли до императора. 
Но Хуэй-ди доверился сановнику, который взял варвара 
под свое поручительство, заявив: «Разве можно, основыва
ясь на неясных сомнениях, убивать сына шаньюя, прислан
ного прислуживать императору, и показывать этим, что доб
родетели династии Цзинь невелики!» В это время умер Лю 
Бао, и император, проникнувшись мыслью о добродетелях 
Цзинь, поставил сына на место отца, сделав Лю Юаньхая во
ждем правой части сюннуских кочевий.

Впрочем, неизвестно, кто именно принимал эти решения: 
император Хуэй-ди мало что значил в собственном государ
стве — за него правили регенты и жена. Но и им было не до 
правления, потому что борьба за власть при дворе приняла 
угрожающие размеры: интриги и убийства перешли в прямое 
военное противостояние враждующих группировок. И тогда 
сюннуские вожди собрались и постановили:

«Ныне в роду Сыма кровные родственники истребля
ют друг друга, а в землях среди четырех морей царит смута, 
они бурлят, словно кипящая в котле вода; настало время для 
возрождения нашего государства и восстановления наше
го наследия. (...) Лю Юаньхай превосходит талантами окру
жающих, а по деловым качествам возвышается надо всеми 
современниками, и, если бы Небо не хотело снова возвели
чить шаньюя, оно никогда не породило бы этого человека».
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На тайном собрании Лю Юаньхай был избран на пост ве
ликого шаньюя сюнну. Но сам он об этом еще не знал: в те 
дни он, забыв недавнюю верность императору, пребывал 
в городе Е рядом с мятежным принцем Сыма Ином — участ
ником «смуты восьми князей». Вместе со своим новым по
кровителем Лю Юаньхай бился с императорскими войсками 
и последовательно заслужил звания «командира конного от
ряда», «военачальника, помогающего государству» и, нако
нец, «военачальника, превосходящего всех в войсках». Когда 
гонец принес ему тайную весть о том, что он избран вели
ким шаньюем, Лю Юаньхай испросил позволения вернуть
ся к своему народу, «чтобы быть похороненным в одной мо
гиле со своими предками». Сыма Ин такого разрешения не 
дал (впрочем, просьба выглядела не слишком убедительно, 
потому что Лю Юаньхаю в то время было немногим более, 
если не менее пятидесяти лет). Но вскоре на мятежников, 
которые до сих пор успешно противостояли императорским 
войскам, двинулась стотысячная армия, и военачальник по
вторил свою просьбу — на этот раз он мотивировал ее тем, 
что может «убедить пять частей сюннусцев выступить на по
мощь государству, переживающему бедствия».

Поднебесная в те годы действительно переживала бед
ствия, но принц Сыма Ин, разбивший шесть император
ских армий и в конце концов взявший в плен самого Сына 
Неба, был виновен в этих бедствиях не менее других. Одна
ко он прельстился обещанием Лю Юаньхая обезглавить его 
противников и вывесить их головы на шестах. Тем более что 
сюннусец польстил принцу, заявив о его «исключительных 
заслугах перед императорским домом» и возгласив: «Живу
щие в землях среди четырех морей относятся к вам с благо
говением, и кто не мечтает отдать за вас свою жизнь и тело!» 
Растроганный Сыма Ин «поставил Лю Юаньхая северным 
шаньюем и привлек к обсуждению военных дел при своем 
главном помощнике», а затем отпустил для мобилизации 
сюннуской армии.

Армию Лю Юаньхай действительно мобилизовал, при
чем очень быстро: в течение двадцати дней численность его 
войск возросла до 50 тысяч воинов, а вскоре была доведена 
до 100 тысяч. Тем временем Сыма Ин, лишившийся «воена
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чальника, превосходящего всех в войсках», был разбит и вме
сте со своим пленником-императором бежал в Лоян. Узнав 
о бегстве своего бывшего повелителя, Лю Юаньхай сказал: 
«...У него действительно рабская душонка», — однако, по
мня о данном Сыма Ину слове, вознамерился отомстить за 
принца и покарать сянъбийцев, которые участвовали в раз
громе его войск. Но приближенные шаньюя воспротиви
лись такому решению. Они заявили, что само Небо «гнуша
ется добродетелями династии Цзинь» и хочет вручить власть 
кочевникам, что наступило время «возродить владения, со
зданные шаньюями Хуханье», а для этого надо не ссорить
ся с сяньбийцами, а, напротив, привлечь на свою сторону их 
и ухуаней.

Вообще говоря, былые владения сюнну были завоеваны не 
шаньюями Хуханье, а Маодунем и Лаошаном, что же касает
ся Хуханье I, равно как и Хуханье II, они, напротив, приня
ли вассальную зависимость от Китая. Но так или иначе, Лю 
Юаньхай проникся величием своей миссии. Он заявил:

«Прекрасно! Следует взяться за насыпку высокой горы 
или большого холма, не оставаться же небольшим холмиком! 
(...) У меня более ста тысяч воинов, каждый из которых мо
жет противостоять десяти цзиньцам, и, если я под барабан
ный бой двинусь сокрушить охваченную смутами династию 
Цзинь, сделаю это с легкостью, словно сломаю сухую вет
ку! При удаче я смогу создать государство, подобное создан
ному ханьским императором Гао-цзу, в худшем случае — не 
уступлю создателю династии Вэй. (...) К тому же я внук до
ма Хань, с которыми мы условились быть братьями, а когда 
умирает старший брат, ему наследует младший — так почему 
бы сейчас так не поступить! Следует пока принять [для вла
дения] название Хань...»

Так в 304 году была создана династия Бэй-Хань (Северная 
Хань, позднее ее переименовали в Чжао). Лю Юаньхай всту
пил на престол под титулом Хань-вана и издал указ, в кото
ром объявлял себя наследником ханьских императоров. Указ 
заканчивался словами:

«Ныне я недостойно выдвинут множеством благородных 
мужей, чтобы возродить по наследству владения, созданные 
тремя моими предками, но, сознавая свое неразумие, дрожу
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от страха, не зная, что делать. Однако выпавший [на долю ди
настии Хань] великий позор еще не смыт, у алтаря для жерт
воприношений духам Земли и злаков нет хозяина. Я выну
жден, чувствуя себя так, словно во рту у меня желчь и я сижу 
на льду, скрепя сердце принять общее предложение».

Затем Лю Юаньхай объявил на подведомственной ему 
территории амнистию, провозгласил свою жену императри
цей, поставил чиновников, «главного помощника», главно
го цензора, главного воеводу, «великого блюстителя нравов» 
и сделал прочие назначения «в зависимости от заслуг». Пер
вой столицей государства стал город Цзогочэн в провинции 
Шаньси.

Сначала территория новой империи была невелика, но 
после первого года правления Лю Юаньхай стал расширять 
границы своего государства. Он провел несколько успешных 
военных операций. Кроме того, ему добровольно изъявили 
покорность «вождь дисцев, великий шаньюй Чжэн» и ста
рый товарищ, мятежник Ван Ми, который располагал ар
мией в несколько десятков тысяч человек. Примкнул к нему 
и Ши Лэ — сын мелкого сюннуского вождя, попавший в раб
ство, создавший разбойничью шайку, прибивавшийся с ней 
к разного рода то ли повстанцам, то ли бандитам, которые 
во множестве появились в Поднебесной во времена смуты, 
и наконец осевший со своим семитысячным войском у Лю 
Юаньхая. Позднее этому человеку суждено было стать мо
гильщиком существующей династии и основать на ее облом
ках свою собственную — Поздняя Чжао.

Скоро под властью самозваного императора находилась 
уже значительная часть Северного Китая. Столицу перенес
ли в город Пуцзы, а потом в Пинъян. Последний переезд 
был совершен по совету «великого астролога» (так называ
лась придворная должность, вне зависимости от степени ве
личия ее носителя), который заявил: «Вы, Ваше Величество, 
вознеслись, как дракон, и воспарили, подобно фениксу, по
скольку неожиданно получили мандат Неба. Однако остатки 
династии Цзинь еще не уничтожены, и вам приходится жить 
в захолустье». Предсказатель обещал, что не позднее чем че
рез три года его владыка сможет перебраться в Лоян (кото
рый в то время был столицей Цзинь); пока же он предлагал
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удовлетвориться Пинъяном — этот город был рекомендован, 
поскольку над ним появилось знамение: «багровые, благове- 
щие пары».

«Великий астролог» оказался прав наполовину: через три 
года, в 311 году, войска Северной Хань действительно вошли 
в Лоян. Но Лю Юаньхай этого уже не увидел — он умер неза
долго до взятия города343.

Наследовавший Лю Юаньхаю его сын Лю Хэ тоже не смог 
похвастаться взятием цзиньской столицы. Едва взойдя на 
трон, он решил во избежание смуты уничтожить всех своих 
братьев. Он отдал соответствующие приказы, и два его бра
та из четырех действительно были убиты, но один из остав
шихся в живых, Лю Цун, уничтожил самого Лю Хэ и в 310 го
ду стал императором Северной Хань344.

Лю Цун, подобно своему отцу, был славен среди сюнну как за
мечательными знамениями, предвестившими его рождение, 
так и редкостной внешностью. Из левого уха у него рос бе
лый, ярко блестевший волос длиною свыше 60 сантиметров; 
кроме того, он имел выдающиеся надбровные дуги — так на
зываемое «драконообразное лицо» — знак того, что его обла
дателю суждено стать императором. Что же касается гумани
тарных дарований, то он даже превзошел своего отца: «...был 
искусен в скорописи, хорошо сочинял, составил более ста ли
рических стихотворений и свыше пятидесяти од и гимнов»345.

В 311 году войска Лю Цуна осадили столицу Цзинь — Лоян. 
Ими предводительствовали Ван Ми, Ши Лэ и двоюродный 
брата сюннуского императора, по имени Лю Яо, носивший 
звание «военачальника, взлетающего к небу, как дракон». По 
сообщению Фан Сюаньлина, «в городе царил сильный го
лод, люди ели друг друга, чиновники разбежались, ни у кого 
не было желания обороняться». Лоян был разграблен, а им
ператор династии Цзинь Хуай-ди (взошедший на трон за че
тыре года до того) попал в плен346.

Поначалу Лю Цун милостиво отнесся к своему пленнику. 
Двух императоров, действующего и низверженного, связы
вало давнее знакомство: они встречались в гостях у Ван Цзи 
(того самого, что по приказу своего отца совершал поклоны 
перед Лю Юаньхаем). Ван Цзи стал не только влиятельным
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сановником Цзинь, но и знатоком философии, и в его доме 
два будущих императора вместе занимались музыкой, поэзи
ей и стрельбой из лука. Поэтому Лю Цун оставил приятеля 
в живых, поселил в своей столице, дал ему титул, должность 
левого дворцового советника и звание «особовыдвинутый» 
и даже предоставил право пользоваться церемониалом, 
предусмотренным для трех высших сановников государства. 
Теперь им снова случалось пировать, вспоминая молодость, 
и однажды, по завершении пиршества, Лю Цун подарил сво
ему пленнику жену из императорского рода Лю — «малолет
нюю Лю», предупредив: «Это внучка известного сановника, 
ныне в знак особого внимания дарю ее тебе в жены, ты дол
жен хорошо относиться к ней»347.

Но потом что-то изменилось во взаимоотношениях Лю 
Цуна и его пленника (а возможно, изменился сам сюннуский 
император, который все больше погрязал в разврате и пьян
стве). Однажды на пиру Лю Цун заставил Хуай-ди обносить 
присутствующих вином. Увидев унижение своего бывшего 
владыки, сановники, которые раньше служили Цзинь, а те
перь оказались на службе у Лю Цуна, расплакались, и это 
вызвало недовольство императора. Так, через два с лишним 
века после того, как приближенные сюннуского шаньюя Ху- 
ханье II плакали, видя унижение своего вождя перед ханьца
ми, роли поменялись, и слезы стали уделом китайских санов
ников. Но слезами их беды не ограничились. Вскоре кто-то 
сообщил императору, что эти же сановники замышляют из
мену, и он казнил их, а заодно отравил и Хуай-ди348.

Не менее печальна оказалась судьба другого цзиньского 
императора, Минь-ди, который взошел на трон после ги
бели своего предшественника. Его столица, Чанъань, па
ла под ударами Северной Хань в 316 году. Когда внешняя 
часть города была захвачена и шансов его отстоять не оста
лось, Минь-ди отправил нападающим письмо о капитуля
ции, «а сам с обнаженным плечом, ведя за собой овцу, таща 
колесницу с гробом и держа во рту яшму, вышел для сдачи». 
Лю Цун и ему сохранил жизнь и пожаловал титул и долж
ность дворцового советника349. Но ни овца, ни яшма, ни гроб 
не спасли бывшего императора от самой жалкой участи: ему 
пришлось не столько давать советы своему повелителю,
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сколько выполнять весьма унизительные поручения. Фан 
Сюаньлин пишет о Лю Цуне: «Разбойник-хусец не обладал 
человеколюбием, был таким же алчным, как шакалы и сви
ньи. Он сделал из Сына Неба слугу, разносящего чаши с ви
ном, а когда ехал на колеснице, [Сын Неба] держал над ним 
зонт»350. История злополучного Хуай-ди повторилась почти 
в точности: Минь-ди довелось исполнять обязанности вино
черпия и судомойки, а когда один из его бывших сановников 
расплакался, видя унижение своего бывшего императора, он 
был убит по приказу Лю Цуна351. Позднее был по его же при
казу убит и сам Минь-ди352.

После того как последний император Цзинь стал рабом 
у сюнну, династия Цзинь прекратила свое существование, 
«посмертно» получив название Западной. Остатки цзинь- 
ского двора бежали на юг и основали династию Восточная 
Цзинь. А Северная Хань стала огромной империей, терри
тория которой включала провинцию Шаньси, центральную 
и северо-восточную части провинции Шэньси, восточную 
часть провинции Ганьсу и северную часть провинции Хэ
нань353.

Фан Сюаньлин оставил сведения об административ
ном аппарате, который Лю Цун установил в своей импе
рии, и о том, сколько людей находилось в ведении каждого 
из крупных чиновников. Исходя из этих данных можно вы
числить, что под властью Северной Хань проживало около 
3,9 миллиона человек; из них 340 тысяч сюннусцев, 1,4 мил
лиона цзесцев, сянъбийцев, дисцев, цянов и ухуаней (впрочем, 
цзесцев некоторые исследователи тоже относят к сюнну354) 
и 2,1 миллиона собственно китайцев355.

Теперь сюнну, впервые за свою историю, столкнулись с де
лом, которого они очень долго умудрялись избегать, — с не
обходимостью управлять оседлым населением (это было 
сложно, если учесть, что, во-первых, сами сюнну никогда не 
жили оседло, а во-вторых, что ханьские крестьяне примерно 
в шесть раз превосходили их по численности). Сюнну решили 
эту проблему, полностью разграничив управление кочевни
ками и управление оседлыми жителями. У кочевников были 
свои чиновники, у китайцев — свои. В государстве насчиты
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валось 200 тысяч юрт; во главе каждых десяти тысяч юрт стоял 
главный воевода, все они подчинялись двум помощникам ша- 
ньюя. Оседлое население насчитывало более 400 тысяч дво
ров, ими управляли 43 региональных чиновника, над которы
ми, в свою очередь, стояли два пристава по уголовным делам.

Китайцы, несмотря на то что во главе государства стоял 
кочевник, отнюдь не находились в бесправном положении, 
и это неудивительно, поскольку сюннуский император по
зиционировал себя как наследник Хань. При дворе было не
мало китайских сановников, которые пользовались большим 
влиянием. Однако к управлению кочевниками китайцев не 
допускали — они могли служить только в тех государствен
ных органах, которые ведали оседлым населением356. Такую 
дуальную административную систему потом переняли у сюн- 
ну и другие варварские народы, захватывавшие власть в Под
небесной, — кидани, чжурнжэни и маньчжуры357.

Все это были вполне разумные реформы. Но, проведя чет
кие административные границы между кочевниками и ки
тайцами, Лю Цун, а за ним и его преемники себя и своих 
приближенных уже не рассматривали как кочевников: они 
полностью переняли образ жизни, и прежде всего пороки по
бежденной китайской верхушки. Попав из юрт во дворцы, 
ошалев от непривычной роскоши, они, так и не став китай
цами, утрачивали связь и с собственным народом, переда
вая управление им в руки царедворцов, наложниц и евнухов.

Лю Юаньхай еще сумел удержаться от соблазнов: «... [при 
мысли о роскоши] у него кололо сердце и болела голова, по
этому он одевался в грубый холст, не сидел на мягких под
стилках, при нем покойные императрица и наложницы не 
носили одежд из шелка, и вопреки просьбам чиновников он 
построил только [для императора] Южный и [для импера
трицы] Северный дворцы»358.

Но уже Лю Цун возвел для себя и своего гарема «более со
рока дворцов и высоких теремов», после чего затеял разори
тельное строительство новой башни для очередной импера
трицы. Начальник судебного приказа Чэнь Юаньда увещевал 
своего повелителя, доказывая, что «передний зал дворца Гу- 
анцзидянь достаточен для приема правителей различных 
владений и угощения послов десяти тысяч государств, а на-
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холящиеся за ним дворцы Чжаодэдянь и Вэньминдянь могут 
вместить всех обитательниц женского дворца и двенадцать 
рангов наложниц». Он ссылался на то, что империю терзают 
голод и моровые язвы, что народ ропщет:

«Разве так ведет себя тот, кто отец и мать [народу]? С по
чтением услышав о том, что вы отдали указ о строительстве 
башни Хуанъилоу, я, ваш слуга, искренне был бы рад одоб
рить сооружение нового дворца для императрицы, но, по
скольку великие беды еще не минули, с постройкой дворца 
поторопились. Затевать новое строительство поистине край
не нецелесообразно».

Однако Лю Цун не желал быть ни отцом, ни матерью для 
своего народа. Он пришел в страшный гнев и воскликнул: 
«Мы, стоящие во главе всех дел, задумали построить все
го один дворец, разве будем спрашивать об этом тебя, под
лую крысу?!» После этого он приказал «вывести Чэнь Юаньда 
и обезглавить его вместе с женой и детьми, а головы вывесить 
на восточной торговой площади, чтобы они оказались вме
сте, как живущие в одной норе крысы». Правда, выполнить 
этот приказ царедворцам не удалось: услышав его, мудрый 
Чэнь Юаньда немедленно приковал себя цепью к близлежа
щему дереву (разговор происходил в садовом павильоне). По
том за смельчака вступилась императрица, и Лю Цун раска
ялся в своем гневе. Он даже приказал изменить название сада 
и павильона в честь своего сановника: теперь они назывались 
«Сад приема мудреца» и «Павильон стыда перед мудрецом»359.

Устыдившись намерения казнить честного сановника, Лю 
Цун отнюдь не устыдился своего образа жизни. Он навод
нил дворцы огромным количеством наложниц, постоянно 
менял фавориток и возводил бывших служанок в ранг импе
ратриц360. Однажды его внимания удостоились сразу шесть 
дочерей и внучек одного из сановников — он немедленно 
дал всем шестерым ранги высших наложниц (в том числе ле
вой и правой гуйбинь — следующий ранг после императри
цы), после чего надолго заперся с ними во дворце. «Служи
тели-камергеры докладывали ему обо всех делах, а решения 
по ним принимала левая гуйбинь»361

Впрочем, далеко не вся информация вообще могла до
стигнуть дворцов, где обитал сюннуский император, потому
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что на страже его покоя стоял могущественный фаворит Ван 
Чэнь. Фан Сюаньлин пишет:

«Сам Лю Цун развлекался и пировал в Заднем дворце, из 
которого иногда не выходил по сто дней, поэтому все чинов
ники докладывали ему о делах через Ван Чэня. Однако Ван 
Чэнь в большинстве случаев не представлял докладов Лю Цу- 
ну, а принимал по ним самовольные решения. Поэтому слу
чилось, что старых, заслуженных чиновников не заносили 
в списки награждаемых, а ничтожные, коварные и льстивые 
людишки через несколько дней занимали должности чинов
ников, получавших натуральное довольствие в размере двух 
тысяч даней зерна в год. Военные походы совершались еже
годно, но военачальников и воинов не награждали деньга
ми и тканями, в то время как всем обитателям Заднего двор
ца, вплоть до мелких служек, выдавали награды, каждый раз 
в размере нескольких сотен тысяч монет»362.

Ван Чэнь поставил на ключевые государственные долж
ности своих родственников и друзей, которые «вели роскош
ный образ жизни, отличались алчностью и вредили добро
порядочному народу»363. Один из сановников жаловался: 
«Отбор на должности происходит под их давлением, канди
датов выбирают уже не по способностям, чиновников вы
двигают в зависимости от связей, дела управления решаются 
взятками». Клевета на добросовестных чиновников и казни 
неугодных расшатывали государство. «В Пинъяне начался 
сильный голод, из каждого десятка пять-шесть человек бе
жали или умерли»364.

Не прекращались и самые мрачные знамения, которые 
предвещали беду. Так, по сообщению Фан Сюаньлина, в де
сяти ли от Пинъяна упала звезда, «а когда осмотрели место 
падения, нашли кусок мяса длиною в тридцать, а шириною 
в двадцать семь бу (1 бу в разное время равен был от 1,6 до 1,9 
метра. — Авт.), от которого исходил вонючий запах, ощущае
мый даже в Пинъяне. Около мяса был слышен плач, не пре
кращавшийся ни днем, ни ночью». Даже сам император был 
вынужден признать: «Отсутствие у нас добродетелей приве
ло к такому необыкновенному явлению»365.

Но император ограничился разговорами, добродетельнее 
не стал, и знамения не прекращались. Вскоре после этого
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одна из наложниц «родила змею и хищного зверя, которые, 
погубив по человеку, бежали»366. Над столицей проливались 
красные дожди367, «дочь правителя [одного из] округов пре
вратилась в мужчину»368, а еще одна женщина «родила ребен
ка с двумя головами»369. В самом же императорском дворце 
«три ночи подряд плакали души умерших, причем звуки пла
ча, достигнув управления правого пристава по уголовным де
лам, прекращались»370.

Дошло до того, что собака и свинья совокупились снача
ла перед воротами управления главного помощника государ
ства, затем перед воротами дворца и, наконец, «перед воро
тами управлений пристава по уголовным делам и цензора». 
Нечестивые животные были одеты в головные уборы чинов
ников, а собака имела еще и «пояс и шнур для печати». Они 
пробрались в императорский дворец и поднялись к месту, на 
котором сидел Лю Цун, а потом «между ними вспыхнула дра
ка, в которой обе погибли». Однако император «продолжал 
творить еще большие жестокости, а случившееся не напугало 
его и не было воспринято как предупреждение»371.

Лю Цун умер в 318 году, пробыв на престоле девять лет. На
следником императора стал его сын Лю Цань, который при 
жизни отца занимал должность его «главного помощни
ка». Он унаследовал от Лю Цуна пренебрежение к традици
ям кочевых предков, любовь к роскоши, женолюбие и пол
ное равнодушие к государственным делам. Фан Сюаньлин 
так описывает его: «Имел склонность возводить дворцовые 
строения, поэтому дом главного помощника императора по
ходил на дворец императора, и, хотя Лю Цань занимал этот 
пост весьма короткое время, строительные работы не пре
кращались ни днем, ни ночью. Народ страдал от голода, под
нимал мятежи от бедности, люди умирали один за другим, но 
Лю Цань никого не жалел». После смерти отца он немедлен
но пожаловал нескольким женщинам сразу титулы импера
триц и «с утра до вечера развратничал с ними во внутренних 
покоях, совершенно не проявляя скорби».

Все государственные и военные дела Лю Цань передал са
новнику Цзинь Чжуню. Тот, подделав императорский указ, 
назначил своих братьев «военачальником колесниц и конни
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цы» и «военачальником, командующим охранной стражей 
дворца». После этого свержение императора уже не пред
ставляло никаких проблем; правление его продолжалось не
многим более месяца.

«Цзинь Чжунь вошел во главе войск во дворец, поднялся 
в передний зал дворца Гуанцзидянь, приказал одетым в ла
ты воинам схватить Лю Цаня и, перечислив совершенные им 
преступления, убил его. Все мужчины и женщины из рода 
Лю, независимо от возраста, были обезглавлены на восточ
ной базарной площади. Могилы Лю Юаньхая и Лю Цуна бы
ли разрыты, а их храм предков сожжен. Бесприютные души 
умерших громко рыдали, и звуки рыданий были слышны на 
сто ли окрест»372.

Цзинь Чжуню не удалось воспользоваться плодами своей 
победы — против него выступили со своими армиями воена
чальники и давние сподвижники Лю Цуна: его двоюродный 
брат Лю Яо и Ши Лэ. Цзинь Чжунь был убит своими же при
ближенными, которые поднесли Лю Яо «шесть переходящих 
императорских печатей». Так в 318 году на троне Хань ока
зался четвертый по счету император-сюннусец373.

Лю Яо, племянник и воспитанник Лю Юаньхая, был одним 
из тех, с кем Лю Цун начинал свою императорскую карьеру. 
В 311 году Лю Яо по приказу своего императора вместе с от
рядами повстанцев-разбойников Ван Ми и Ши Лэ взял Ло- 
ян — тогдашнюю столицу Цзинь. С тех пор прошло около де
вяти лет. Ван Ми был давно убит своим сподвижником Ши 
Лэ, который теперь стал одним из первых лиц в государстве. 
И когда Лю Яо, уничтожив Цзинь Чжуня, взошел на трон Се
верной Хань, у Ши Лэ и с ним очень скоро возникли разно
гласия.

В 319 году Лю Яо изменил название своей династии на 
Чжао (в историю она вошла как Ранняя Чжао) и перенес 
столицу в Чанъань. Новое название имело давнюю предыс
торию. В далекой молодости Лю Яо, «опасаясь, что не най
дет для себя места в мире, поселился отшельником в горах 
Цзяньчэньшань, где занимался игрой на цине и чтением 
книг». Здесь, как пишет Фан Сюаньлин, к нему явились два 
отрока и, ссылаясь на духа — правителя гор, — поднесли ему
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волшебный меч и возгласили, что он станет императором ди
настии Чжао. Взойдя на трон, Лю Яо вспомнил о предска
зании и переименовал династию374 (именно переименовал, 
а не провозгласил создание новой, поэтому Северную Хань 
и Раннюю Чжао считают одной и той же династией). Впро
чем, его правление от этого удачнее не стало — все оно про
шло в непрерывной борьбе с Ши Лэ, который в том же го
ду расколол государство и создал на занятой им территории 
собственную империю Чжао (династия Поздняя Чжао).

Борьба между двумя императорами длилась десять лет 
и закончилась победой ШиЛэ. Поражение, которое потер
пел Лю Яо, было достаточно постыдным. Фан Сюаньлин пи
шет:

«Еще в отрочестве Лю Яо злоупотреблял вином, а в по
следние годы эта страсть еще усилилась. Когда подошел Ши 
Лэ, а Лю Яо готовился к сражению, он выпил несколько доу 
вина (доу равнялось 2 литрам. — Авт.). Лю Яо обычно ез
дил на рыжем коне, который вдруг без всякой причины за
хромал и не мог поднять головы; Лю пересел на маленького 
коня. Перед выездом Лю Яо снова выпил более одного доу 
вина. Когда Лю Яо подъехал к воротам Сиянмэнь, он взмах
нул рукой, подавая войскам знак, чтобы они вышли на ров
ное место. Этим воспользовался военачальник Ши Лэ, Ши 
Кань, и войска Лю Яо обратились в бегство. Бежал и пьяный 
Лю Яо, но его лошадь провалилась в заваленную камнями ка
наву, он упал на лед, получил более десяти ран, из которых 
три сквозные, и был схвачен Ши Канем, который доставил 
его к Ши Лэ»375.

Вскоре Лю Яо был убит своим соперником, и в 329 году 
территории обоих государств объединились под властью ос
нованной Ши Лэ династии Поздняя Чжао.

Ши Лэ376, пятый по счету сюннуский император, был уро
женцем местности Цзе в провинции Шаньси. Некоторые ис
следователи выделяют цзесцев в отдельный кочевой народ, не 
имеющий прямого отношения к сюнну. Но существуют до
статочно убедительные свидетельства того, что, как пишет 
В.С.Таскин, «цзесцы составляли одно из сюннуских коче
вий»377. Так или иначе, по словам Фан Сюаньлина, предки
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Ши Лэ «вели происхождение от отдельного сюннуского ко
чевья», в котором его дед и отец «были мелкими вождями». 
А сам Ши Лэ унаследовал свою империю от императоров- 
сюнну, поэтому, хотя Позднее Чжао и считают «цзеским» го
сударством, ему и его правителю во всяком случае стоит уде
лить некоторое внимание в этой книге.

У Ши Лэ была весьма пестрая для кочевника биография. 
В подростковом возрасте он «занимался в Лояне торговлей 
вразнос», когда же он достиг поры возмужания, его отец 
«приказывал Ши Лэ заменять его в делах, связанных с над
зором и управлением кочевьем». Впрочем, не вполне по
нятно, о каком кочевье могла идти речь, поскольку по край
ней мере сам Ши Лэ жил оседло: Фан Сюаньлин описывает 
дом и сад, где прошла юность будущего императора. И ра
бота его в те годы была странной для кочевника и тем более 
для сына вождя — он обрабатывал чужие поля. Потом в его 
местности начался голод, и Ши Лэ решил зарабатывать се
бе на жизнь, заманивая соотечественников в более благо
получные земли и продавая их в рабство. Он нашел напар
ника для этого занятия, но не успел наладить дело, как сам 
был продан в рабство (напомним, что в те годы Янь Цуй, 
имевший звание «военачальника, проявившего величие», 
убедил правителя области Бинчжоу «ловить хусцев в землях 
к востоку от гор и продавать их для покрытия военных рас
ходов»).

Вскоре Ши Лэ бежал от своих хозяев «и создал шайку гра
бителей». Он подружился со смотрителем императорских 
пастбищ Цзи Саном и брал у него напрокат лошадей для 
своих товарищей. «Неожиданно, подобно рыжим скакунам 
и прекрасным жеребцам в заповеднике, появляясь и исчезая 
в восточных землях, они верхом на лошадях, взятых на им
ператорских пастбищах, захватывали в далеких землях шелка 
и драгоценности...» Потом Цзи Сан решил, что заниматься 
грабежами интереснее, чем пасти чужих лошадей, присоеди
нился к Ши Лэ и возглавил его шайку, придав ей некото
рую политическую окраску: он был сторонником мятежного 
принца Сыма Ина. Некоторое время разбойники сражались 
на стороне войск принца, потом создали свой лагерь и стали 
«грабить округа и уезды».
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Постепенно шайка превратилась в армию. Цзи Сан объ
явил себя «великим военачальником», а Ши Лэ получил зва
ние «военачальника — истребителя презренных врагов». По
скольку армия эта занималась грабежами на территории 
империи Цзинь, ей пришлось сражаться с императорски
ми войсками, и в конце концов она была разбита. Цзи Сана 
казнили, а Ши Лэ с уцелевшими сторонниками бежал к Лю 
Юаньхаю, который уже был великим шаньюем сюнну. По
сле создания династии Северная Хань, Ши Лэ стал одним из 
высших сановников и главных военачальников сначала Лю 
Юаньхая, а потом и Лю Цуна.

Когда на трон Северной Хань взошел Лю Яо, он почтил 
Ши Лэ самыми высокими должностями и титулами, но тем 
не менее между старыми соратниками немедленно началось 
противостояние, которое закончилось прямым конфликтом, 
вылившимся в десятилетнюю войну. Ши Лэ заявил: «Я сам 
добуду для себя титулы Чжао-ван и Чжао-ди. Разве титулы — 
высокий или низкий — зависят от Лю Яо?»

Вскоре Ши Лэ действительно создал собственное государ
ство, причем сначала, несмотря на просьбы приближенных, 
отказался от императорского титула (позднее он его все же 
принял). Однако он сразу же стал делать на попавших под его 
власть землях все то, что надлежит мудрому верховному пра
вителю. Он объявил столицей своего государства город Сян- 
го, «открыл возле четырех ворот в Сянго свыше десяти низ
ших школ для распространения литературы и образования, 
внушения уважения к конфуцианству и внушения уважения 
к поучениям, отобрал для обучения в них свыше ста сыновей 
и младших братьев высших военных чиновников и влиятель
ных домов и, кроме того, назначил сторожей для отбивания 
времени в колотушки. Было учреждено управление хранителя 
водяных часов и отлиты монеты, называвшиеся фэнхоцянъ».

Был наведен порядок в юриспруденции. Ши Лэ издал бу
магу, в которой говорилось: «Ныне после больших смут мно
го запутанных законов, из них следует выбрать главное и вве
сти постатейную систему». Для проведения этой работы был 
назначен писец законодательного отдела.

В вопросах строительства Ши Лэ, в отличие от своих пред
шественников из династии Северная Хань, соблюдал уме
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ренность, и если что и строил, то прежде всего не дворцы 
для наложниц, а оборонительные и общественные сооруже
ния, в том числе школы и даже башню для астрономических 
наблюдений. Однажды, когда он затеял для себя строитель
ство дворца в городе Е, один из его сановников высказался 
против. Разгневанный Ши Лэ сначала приказал арестовать 
дерзкого, но потом усовестился и сделал вид, что арест был 
всего лишь шуткой. Он сказал: «Когда у простого человека 
имущество стоимостью в сто кусков ткани, он хочет купить 
себе отдельное жилье, так что же говорить о том, кто облада
ет богатствами Поднебесной и занимает высокое положение, 
позволяющее иметь десять тысяч военных колесниц! В кон
це концов я должен буду привести в порядок дворец, но пока 
отдам распоряжение приостановить работы, чтобы возвели
чить дух, которым охвачен мой честный слуга».

К строительству, поскольку уж оно было затеяно, Ши Лэ 
относился ревностно и, если дело не ладилось, применял 
к виновным самые крайние меры. Так, в самом начале своего 
правления он приказал военному советнику Чао Цзаню по
строить ворота Чжэнъянмэнь. Ворота очень скоро рухнули, 
и Ши Лэ велел отрубить Чао Цзаню голову. Правда, вскоре 
он раскаялся и «подарил казненному гроб и одежду и пожа
ловал должность начальника посольского приказа». Позд
нее подобная история приключилась еще с одним нерадивым 
строителем, которого Ши Лэ сгоряча казнил, но потом сжа
лился над погибшим и пожаловал ему «посмертно должности 
начальника обрядового приказа и пристава дворца Цзяньдэ- 
дянь». Обычай награждать покойных титулами и должностя
ми был принят в Китае, и Ши Лэ охотно пользовался им для 
того, чтобы загладить необдуманные приказания о казнях.

Впрочем, зная свой горячий нрав, Ши Лэ издал специ
альное постановление, в котором говорилось: «Отныне при 
определении мер наказания во всех случаях следует руко
водствоваться вводными статьями к основному закону. Если 
в порыве гнева я приговорю к казни и, охваченный яростью, 
объявлю свою волю, то в тех случаях, когда это относится 
к людям высокой добродетели или к высокопоставленным 
[чиновникам], не следует толковать мою волю как меру на
казания...»
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Вообще, надо сказать, что для необразованного варвара 
(Ши Лэ был неграмотен, и ему вслух читали исторические 
сочинения), для бывшего батрака, раба и разбойника Ши Лэ 
оказался удивительно мудрым правителем (по крайней мере 
по сюннуским, да и по древнекитайским меркам). Конечно, 
он вел непрерывные войны, совершал набеги на вражеские 
территории и был крайне жесток к поверженным врагам, но 
в том, что касается управления подвластными ему народами, 
у него могли бы поучиться многие гораздо более образован
ные императоры древности.

Впрочем, и сам Ши Лэ очень многое заимствовал у своих 
китайских предшественников. Во дворце он ввел китайский 
этикет и китайскую же музыку. Он приказал своим чинов
никам вести исторические записи, которые отдавались в па
лату по составлению истории, как это было принято в Под
небесной. Эти записи включали распоряжения императора, 
поступавшие к нему доклады, произведенные назначения, 
сообщения о смерти высших сановников... Он искоренял 
некоторые «варварские» обычаи сюнну, например запретил 
браки с женами умерших старших братьев. В то же время он 
стремился свести к минимуму межнациональные конфлик
ты: ужесточил запреты, направленные на то, чтобы захватчи
ки не обижали коренных китайцев, и приказал чиновникам 
следить «за тем, чтобы хусцев называли “гожэнъ” — соотече
ственниками» (слово «хусец» давно уже стало бранным в ус
тах жителей Поднебесной).

Сам Ши Лэ, будучи хусцем, в какой-то мере разделял кри
тическое отношение китайцев к своим соплеменникам. Фан 
Сюаньлин рассказывает следующую историю:

«Когда для Ши Лэ построили дворцовые помещения 
и окружили их воротами, то были установлены очень стро
гие правила, причем особенно строго запрещалось употреб
лять слово “хусец”. Однажды пьяный хусец верхом на лоша
ди ворвался в ворота Чжичэмэнь. Крайне разгневанный, Ши 
Лэ сказал Фэн Чжу, малому блюстителю закона у ворот: “Ко
гда повелитель отдает приказ, он надеется, что к его прика
зу будут с уважением относиться по всей Поднебесной, тем 
более в пространстве между дворцом и воротами. Только что 
какой-то человек проскакал на лошади в ворота — почему ты
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не задержал его?” Страшно напуганный, Фэн Чжу ответил: 
“Это пьяный хусец верхом на лошади проскакал в ворота, я 
громко кричал, чтобы задержать его, но с ним невозможно 
разговаривать”. Ши Лэ со смехом ответил: “Схусцами и мне 
самому трудно разговаривать” — и не наказал Фэн Чжу, 
а простил ему его вину».

К пьянству Ши Лэ относился критически. Сам он, вероят
но, не злоупотреблял спиртным, поскольку Фан Сюаньлин, 
неоднократно упрекавший предыдущих сюннуских импера
торов в невоздержанности, в биографии Ши Лэ об этом не 
пишет ни слова. Кроме того, в тяжелые для государства годы 
Ши Лэ вообще запретил виноделие — «так продолжалось не
сколько лет, и никто не квасил вина».

Ши Лэ покровительствовал наукам и искусствам. Он на
значил специального чиновника для того, чтобы «руководить 
девятью философскими течениями», — правда, чиновник этот 
по месту основной работы был не философом, а военачаль
ником и военным советником канцелярии, но, так или ина
че, забота о гуманитарных науках императором проявлялась.

Император «впервые ввел систему экзаменов на знание 
классических книг», дающих право на получение некоторых 
ученых степеней. Он «приказал назначить в округах и вла
дениях чиновников, ведающих вопросами образования» 
и в каждом округе «набрать для обучения 150 молодых лю
дей и тех из них, которые после трех экзаменов добьются ус
пехов в учении, представить ко двору». Сама по себе система 
эта была не нова: в Китае с глубокой древности было принято 
отбирать людей на должности чиновников с помощью экза
менов; потом чиновники должны были раз в три года прохо
дить следующие испытания, чтобы продвигаться по служеб
ной лестнице. Но можно только восхищаться неграмотным 
воином-варваром, который перенял и развил эту систему 
в своем государстве.

Ши Лэ «приказал правителям далеких и близких областей 
и округов объявить в подведомственных им городах, что каж
дый, желающий что-либо сказать без утайки, может сооб
щить об этом его двору и доложить всю правду». Он снижал 
налоги, объявлял амнистии, устраивал раздачу зерна и тка
ней нуждающимся или же просто достойным гражданам:
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«престарелым ученым», чиновникам, обучавшим народ зем
леделию, лучшим ученикам низшей и высшей школ...

Правление Ши Лэ было не только мудрым, но и доста
точно успешным. Его сопровождали счастливые предзнаме
нования, в том числе появление в колодце города Е черного 
дракона, «увидев которого Ши Лэ обрадовался». Однако пра
вить ему пришлось не слишком долго — всего лишь пятна
дцать лет. Он умер от болезни в 332 году, в возрасте шести
десяти лет.

Перед смертью император завещал похоронить его по са
мому простому обряду, в обычной одежде, и запретил класть 
в могилу «драгоценности, утварь и безделушки». Он велел, 
чтобы военачальники и правители округов не прерывали 
свою службу для участия в похоронах, а чиновники — не со
блюдали траур и не требовали этого от других: «...Не запре
щайте свадеб, жертвоприношений, вкушения вина и мяса». 
Своим сыновьям он завещал: «Пусть Дая и Ши Бинь живут 
в согласии и помогают друг другу: пример дома Сыма должен 
служить для них уроком, и они должны стремиться к укреп
лению дружественных отношений».

Престол Ши Лэ оставил сыну по имени Ши Хун, имевше
му прозвище Дая. Это был мягкий и интеллигентный юно
ша, получивший хорошее образование, изучавший классиче
ские книги и искусство декламации. «Он от всей души любил 
ученых мужей, имел склонность к литературе, а все его близ
кие друзья были простыми учеными-конфуцианцами». Ши 
Лэ сам признавал: «Дая слишком мягок, он совсем не похож 
на сына военачальника».

Сделав интеллигента императором полуварварского госу
дарства, Ши Лэ совершил единственную, быть может, круп
ную политическую ошибку. Он надеялся, что в военных 
вопросах наследнику поможет его двоюродный брат, пле
мянник Ши Лэ, по имени Ши Цзилун, — опытный воена
чальник. Приближенные предостерегали императора:

«...По характеру Ши Цзилун не отличается человеколюби
ем, безжалостен и бесстыден. Все его сыновья уже взрослые 
и пользуются военной властью. Пока вы, государь, живы, ни
чего не произойдет, но [после вашей смерти] недовольный 
Ши Цзилун, боюсь, не станет помогать малолетнему пра
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вителю. Следует в интересах осуществления ваших великих 
планов поскорее отстранить его».

Однако Ши Лэ не прислушался к этим доводам, и, ко
гда после смерти отца Ши Хун взошел на престол Позднего 
Чжао, Ши Цзилун сохранял все свое влияние при дворе и во
енную силу. Он практически сразу отстранил девятнадцати- 
летнего императора от реальной власти. Ши Хун, надеясь со
хранить хотя бы жизнь, неоднократно пытался отказаться от 
престола в пользу узурпатора. В конце концов предложение 
это было принято, но оно не спасло юношу, и через три го
да он был убит378.

В 335 году на трон Позднего Чжао взошел очередной цзеский 
император Ши Цзилун, правление которого сочетало в себе 
варварскую дикость и безудержное даже по китайским меркам 
стремление к роскоши, фантастическую жестокость и столь 
же фантастический разврат. Этот человек еще в молодые годы 
славился тем, что для развлечения расстреливал собственных 
воинов — «в войсках это считалось истинным бедствием»379.

Придя к власти, он обложил народ непосильными пода
тями. Бесчисленное количество людей было мобилизовано 
для строительства его роскошных дворцов, для производства 
оружия и для разорительных карательных походов. И моби
лизация, и общественные работы были организованы из рук 
вон плохо. В нарушение древних традиций, согласно кото
рым дворцы можно было строить «только в перерывах между 
тремя сельскохозяйственными сезонами года», чтобы не ме
шать людям трудиться, Ши Цзилун отрывал людей от хозяй
ства в любое время.

Фан Сюаньлин писал: «...Каждые семь дворов из деся
ти лишились возможности заниматься собственным хозяй
ством. Сто семьдесят тысяч лодочников утонули в реках, 
треть воинов загрызли хищные звери. (...) Большие рабо
ты производятся в дни, когда необходимо производить про
полку посевов или высаживать рассаду, трудовые повинно
сти отбываются в месяцы, когда нужно собирать урожай, 
и трупы погибших насильственной смертью [из-за неявки 
на сборный пункт] лежат рядами, на дорогах повсюду ропот 
недовольства.. .»380
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Ши Цзилун довел свой гарем до фантастических разме
ров. Для этого среди населения было набрано свыше 30 ты
сяч самых красивых женщин в возрасте от 13 до 20 лет, из них 
9 с лишним тысяч были оторваны от мужей — большинство 
из этих девяти тысяч женщин покончили жизнь самоубий
ством. Кроме того, дополнительно были набраны 10 тысяч 
женщин для дворцов города Е, при этом были убиты или по
кончили с собой более 3 тысяч мужей.

«Ши Цзилун в сопровождении эскорта из тысячи всадниц 
с темно-красными повязками на головах, в вышитых шелко
вых штанах, подпоясанных гравированными золотыми и се
ребряными поясами, в расшитых сапогах часто ездил раз
влекаться на башню Симагуань. На башне устанавливались 
деревянные фениксы, в клювы которых вставляли цветную 
бумагу для императорских эдиктов. Фениксы вращались, 
и казалось, что они парят в воздухе»381.

Сын и наследник Ши Цзилуна, по имени Ши Суй, раз
влекался не столь изысканно. «Нарядив красивых дворцо
вых служанок, он рубил им головы, а истекающие кровью 
трупы клал на поднос и выносил на общее обозрение. Кро
ме того, Ши Суй сближался с буддийскими нищенствующи
ми монахинями — бикшуни, отличавшимися красотой, всту
пал с ними в плотскую связь, затем убивал, варил их мясо, 
смешивал его с бараниной и говядиной и ел, а также жало
вал это мясо приближенным, требуя, чтобы они попробова
ли его на вкус»382.

Поведение Ши Суя шокировало даже его отца, и в кон
це концов он убил наследника, завещав трон другому сыну. 
Но тот после смерти императора не сумел удержать власть. 
Престол стал переходить от брата к брату и за 349 год сменил 
трех хозяев. Последний из сыновей-наследников был казнен 
сместившим его узурпатором Ши Минем (позднее — Жань 
Минь). С ним были казнены и 38 внуков Ши Цзилуна. Фан 
Сюаньлин пишет: «Из тринадцати сыновей Ши Цзилуна пя
теро были убиты Жань Минем, а восемь сами уничтожили 
друг друга». Таким образом, род Ши был полностью истреб
лен (Ши Минь, хотя и носил фамилию Ши, к этому роду не 
принадлежал)383.
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Династия Поздняя Чжао была уничтожена, правлению сюн- 
ну пришел конец. Ши Минь, захвативший власть в стране, 
был этническим китайцем (ханьцем), хотя и воспитывался 
у сюнну. Его отец, будучи двенадцатилетним мальчиком, по
пал в плен, был усыновлен Ши Цзилуном по приказу Ши Лэ 
и получил фамилию Ши. Сам Ши Минь родился уже у сюнну 
и занимал высокие посты при сюннуском дворе384. Но когда 
он поднял мятеж, он опирался исключительно на ханьцев. 
Более того, он «объявил во дворце и за его пределами приказ 
о том, что каждый, кто представляет одно из шести инород
ческих племен, посмевших поднять оружие, будет обезглав
лен. Тогда неисчислимое количество хусцев стало убегать из 
города, либо прорываясь через ворота, либо перелезая через 
городские стены».

В дни мятежа Ши Минь объявил, что каждый граждан
ский чиновник, убивший одного хусца и предъявивший его 
голову, повышается в ранге на три ступени, а военный чи
новник зачисляется на службу при ставке. После этого в те
чение дня было отрублено несколько десятков тысяч голов. 
Сам Ши Минь «убивал хусцев и цзесцев, не разбирая ни по
ла, ни возраста». Всего было убито более 200 тысяч человек. 
Облава на них шла не только в столице, но и по всему госу
дарству — едва захватив власть, Ши Минь отправил во все 
воинские подразделения приказ убивать хусцев, «в результа
те чего половина людей с высокими носами и густыми боро
дами была перебита». Это был один из первых в истории слу
чаев геноцида.

В 350 году Ши Минь вступил на престол, принял преж
нюю фамилию своего рода Жань и дал государству название 
Великое Вэй. Так правлению сюннуских императоров и са
мому существованию сюнну на землях бывшего Позднего 
Чжао пришел конец385.

Кроме Ранней и Поздней Чжао, на севере Китая в течение 
недолгого времени существовали еще две сюннуских ди
настии (и соответственно два государства): Северная Лян 
(397-439 годы) и Ся (407-431 годы). Первое государство 
располагалось на территории современной провинции Гань
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су, второе — захватывало часть Внутренней Монголии и се
верную часть провинции Шэньси386.

Территория, на которой располагались многочисленные 
варварские царства, занимала, по словам Фан Сюаньлина, 
восемь десятых всей Поднебесной387. Поначалу все эти зем
ли были захвачены кочевниками, но потом на осколках не
которых варварских государств возникли и династии, осно
ванные ханьцами, — одной из них и была Великая Вэй, или 
ЖаньВэй. Впрочем, несмотря на громкое название, она про
существовала всего лишь около двух лет. Другие китайские 
династии оказались столь же эфемерными, сколь и варвар
ские.

Период «Шестнадцати государств пяти северных племен» 
продолжался до 439 года, когда весь Северный Китай был 
объединен под властью сяньбийской династии Северная Вэй. 
К этому времени говорить о южных сюнну можно уже лишь 
с некоторой натяжкой. Конечно, далеко не все они пали 
жертвами устроенного Ши Минем геноцида, но они посте
пенно растворялись в массе окружавших их китайцев (кото
рые, как мы уже говорили, в шесть с лишним раз превосходи
ли сюнну по численности), а также смешивались с другими 
кочевыми народами.

Постепенно заканчивалась эпоха, о которой Фан Сюань- 
лин писал: «Флаги хусцев стали развеваться [на нашей зем
ле] при свете луны, северные лошади заскакали [по нашим 
полям], погоняемые ветром. Пыль [от копыт боевых коней] 
поднялась на берегах реки Хуайшуй, а тигры стали рычать во 
дворце на реке Вэйшуй»388. Теперь потомки сюнну — диких 
варваров, которых китайцы сравнивали с «жадными волка
ми», — становились рядовыми жителями Поднебесной.
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Глава 13 
Бытописание

История народа сюнну оказалась не слишком долгой — 
достоверно они известны под этим именем не боль

ше шести-семи веков. За эти годы их язык, хозяйственный 
уклад, быт, религия, судя по всему, не претерпели сущест
венных изменений.

На каком языке говорили сюнну, доподлинно не установ
лено, хотя большинство ученых считают их тюркоязычны
ми. По свидетельству Бань Гу, сюнну, как и другие северные 
варвары, «говорят на непонятном языке»389. В тексте II века 
до н. э. «Философы из Хуайнани» сказано, что сюнну «гово
рят вывернутым языком». Правда, толерантные даосские фи
лософы из княжества Хуайнань, в отличие от большинства 
жителей Поднебесной, вовсе не считали это пороком — они 
подчеркивали, что варвары, несмотря на свой язык, а также 
на то, что они «одеты кое-как, нечесаны, сидят не по прави
лам», имеют право на уважение (отметим, кстати, что Хуай
нань находилось на юго-востоке Поднебесной и личное об
щение с северными варварами ее жителям не грозило)390. Но 
язык сюнну от этого понятнее не становился.

Единственным конкретным сообщением о том, на каком 
же именно языке говорили сюнну, считается фраза из ки



тайской хроники «Бэй-ши», где о жителях Юэбани сказано: 
«Обыкновения и язык одинаковы с гаогюйскими, но более оп
рятности»391. Поскольку, согласно той же хронике, в Юэба
ни осели «малосильные» северные сюнну, которые не смогли 
отступить со своим шаньюем на запад, и поскольку язык гао- 
гюйцев — это язык древних тюркских племен, многие счита
ют, что язык сюнну тоже относился к тюркским392. Впрочем, 
это — далеко не единственная точка зрения.

Исследование языка сюнну затруднено прежде всего тем, 
что до нас не дошло ни одного написанного ими текста. Впро
чем, скорее всего, у них вообще не было письменности. Сы
ма Цянь сообщает: «У сюнну не было письма, и все договоры 
заключались в устной форме»393. Фань Е пишет, что сюнну- 
ские сановники правили суд устно, «не составляя письмен
ных документов и книг»394. Правда, демографические и хо
зяйственные записи у сюнну велись начиная со II века до 
н. э. — по словам Сыма Цяня, евнух Чжунхан Юэ, прибыв
ший к Маодуню в свите китайской лжепринцессы, «научил 
приближенных шаньюя вести подробные записи, чтобы оце
нивать [количество] населения и скота»395. Но заметки эти, 
вероятно, делались на китайском языке.

Единственное (насколько известно авторам настоящей 
книги) более или менее конкретное сообщение о сюннуской 
письменности имеется в «Споре о соли и железе». Там о сюн
ну говорится: «...Хотя у них нет писаний о нормах поведения 
и справедливости, они гравируют [знаки] на костях и выре
зают [знаки] (?) на дереве, [так что у каждого из] чиновников 
есть возможность делать записи [для] других, у государя есть 
возможность приказывать сановникам, у высших есть воз
можность приказывать низшим»396. Но во-первых, из текста 
не понятно, на каком языке делались эти записи — скорее 
всего, на китайском. А во-вторых, ни одна из них, во всяком 
случае, не сохранилась до наших дней.

Известны петроглифы хуннского времени, высеченные на 
скалах Монголии. Но одни из них представляют собой «кар
тинки» со сценами погребения, охоты или парадных выездов 
на конных экипажах — они, во всяком случае, не наводят на 
мысль о письменности. Другие же являются тамгами, но это 
опять-таки не письменность — тамги были знаком рода или
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клана, которым предметы клеймились в знак их принадлеж
ности или в честь каких-то важных событий. Немалое коли
чество таких тамг сюннуского времени найдено, например, 
в ущелье Цагаан-гол. Но их связывают скорее с юэчжи, чем

397с сюнну , а главное, они не проливают свет на язык народа, 
который их оставил.

Существуют и тамги, которые более определенно отно
сят к сюннуским, — они нанесены на предметы, найденные 
в сюннуских могилах. В Ноин-Улинских курганах в Монго
лии археологи обнаружили несколько лаковых чашек, сде
ланных китайскими мастерами в эпоху Ранней Хань. Такие 
чашки назывались «бэй» и были популярны в Поднебесной — 
это были очень дорогие статусные изделия овальной формы, 
с плоским дном и парой ушек-ручек. Иногда их покрыва
ли росписью, наносили иероглифы: «Вам счастливое вино», 
«Чашки для счастливой еды». Чашки-бэй, найденные в Но- 
ин-Уле, принадлежали сюннуским шаньюям или их прибли
женным. На дно чашек хозяева нанесли свои тамги, процара
пав их раскаленным ножом или шилом398. Но эти лаконичные 
знаки, которыми сюнну метили свою собственность, несут не 
слишком много информации и не являются письменностью.

Те немногие сюннуские слова, которые дошли до наших 
дней, сохранились в китайских текстах и написаны китай
скими же иероглифами. Собственно, достоверно извест
ны только четыре слова, составляющие двустишие на языке 
цзесцев (как мы уже писали, цзесцы были одним из сюнну
ских кочевий):
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Сючжи тилиган 
Пугу цзюйтудан

Двустишие это сохранилось в истории, потому что сказано 
оно было весьма значимым человеком и к тому же по весьма 
важному поводу. Автором его был буддийский монах Фоту 
Дэн, который в 310 году прибыл в Поднебесную для пропо
веди своего учения. Было ему тогда, по его словам, более ста 
лет, но, если верить Фан Сюаньлину, возраст не мешал по
движнику командовать духами, питаться воздухом и пользо
ваться собственной внутренней энергией для освещения (по



ночам он вынимал вату из специального отверстия в живо
те и читал книги, экономя на светильниках). Кроме того, он 
умел предсказывать будущее по звуку висящих на пагоде ко
локольчиков399.

Сюннуский император Ши Лэ пригласил Фоту Дэна к сво
ему двору, и, когда в 328 году решался вопрос о том, следует 
ли посылать войско против другого сюннуского императора, 
Лю Яо, к монаху обратились за советом. Тогда-то он и про
изнес знаменитое двустишие на языке своего покровителя. 
Традиционно считается, что оно означало следующее: «Дви
нете войска, поймаете Лю Яо»400. В самое ближайшее время 
войска выдвинулись, злополучный Лю Яо действительно был 
разбит, и Ши Лэ объединил свои и его земли под властью ди
настии Поздняя Чжао, поэтому нет никаких оснований со
мневаться в общем смысле замечательного предсказания401.

Гораздо сложнее обстоит дело с его дословным перево
дом. Исходя из содержания фразы и из предположения, что 
язык цзесцев относился к древнетюркским, разные исследо
ватели предлагали отождествить слова двустишия с различ
ными тюркскими словами. В результате получились следую
щие варианты:
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Siika tal’igan 
biigtig tutan!
Иди войной 
[И] плени бюгю!

Sug tagti idqan 
boquyi у tutqan!
Пошлите армию в атаку 
[И] плените полководца!

«Sang tilitgan 
buYU y kotiizkan 
Ты выведешь войско,
Ты уведешь оленя.

Siika tol’iqtin 
buquY qodigo (d) tin 
К войску ты вышел 
Букуга низложил402.



Поскольку все эти варианты основываются на тюркской 
гипотезе, казалось бы, есть веские основания таковую ги
потезу принять. С другой стороны, именно обилие возмож
ных вариантов наводит на мысль о том, что подобные интер
претации можно было бы сделать и на основе других языков. 
И в пользу этих других языков тоже есть некоторые факты.

Так, в древних китайских текстах встречается довольно 
много слов, которые предположительно принадлежат сюнну, 
прежде всего их собственные имена и титулы. Канадский ис
следователь Э. Дж. Пуллиблэнк насчитал в текстах Сыма Ця
ня и Бань Гу около 190 таких слов, еще 57 нашлись у Фань Е 
и Фан Сюаньлина. Пуллиблэнк подозревает сюннуские кор
ни и у некоторых китайских слов. Он считает, что до кон
тактов с сюнну у китайцев не было молочного животновод
ства и в их языке отсутствовали такие слова, как «кумыс», 
«творог», «масло»... Значит, в китайский язык они пришли 
из сюннуского. Проанализировав образовавшийся архив, со
стоящий из двух с половиной сотен слов, исследователь счи
тает возможным, что сюнну говорили на языке енисейской 
семьи403 (от которой к настоящему времени остался только 
один живой язык — кетский).

Существуют и другие теории: что язык сюнну был общим, 
еще не дифференцированным для предков тюрок и монго
лов; что он был близок к монгольскому; что он вообще не 
родственен ни одному из ныне существующих языков и от
носится к вымершим...404

Привлечение информации о языке европейских гуннов 
никак не помогает решению спорного вопроса, потому что по 
его поводу идут столь же бурные дебаты и существуют столь 
же противоречивые мнения (не говоря уже о том, что сам 
факт родства сюнну и гуннов тоже окончательно не доказан).

Что касается расовой принадлежности, сюнну — по крайней 
мере через какое-то время после формирования их держа
вы — представляли собой смешение европеоидной и монго
лоидной рас, хотя монголоидные черты заметно домини
ровали. В населенных ими землях были районы, где жили 
в основном монголоиды, но были и контактные зоны (на
пример, в Центральной Монголии), где расы генетически
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смешивались405. По внешнему облику сюнну отличались от 
китайцев. Так, по сообщениям китайских авторов, у цзесцев 
были глубоко посаженные глаза, густые бороды и высокие 
носы406 — два последних признака могут говорить о европео
идной примеси.

Генетики провели ДНК-анализ костных останков из че
тырех сюннуских могильников Забайкалья: Ильмовая Падь, 
Енхор, Дырестуйский и Нижнеиволгинский. Результаты 
сравнили с ДНК современных жителей разных районов Ев
разии. Выяснилось, что древние сюнну имели очень много 
общего с коренным населением Южной Сибири (включая 
Забайкалье) и Центральной Азии. У них прослеживаются ге
нетические связи с жителями более северных районов Си
бири. Отмечена и их связь с коренным населением Южного 
Китая и вообще Юго-Восточной Азии, — вероятно, китай
ские принцессы и китайские полонянки поступали в степь 
в достаточном количестве, чтобы оставить свой след в гено
фонде сюнну. Кроме того, сюнну большими группами посе
ляли на своих территориях пленных китайцев. Интересно, 
что генетическое родство сюнну отмечено и с населением За
падной Индии, Передней Азии и Ближнего Востока, и это 
несмотря на то, что исследованные могильники находятся от 
этих регионов очень далеко. Надо думать, что у сюнну, жив
ших западнее, такое родство выражено еще сильнее, чем у за
байкальских. В целом складывается представление, что сюн- 
нуское общество времен их развитой империи представляло 
собой очень пеструю этническую картину407.

По образу жизни сюнну, вероятно, были типичными кочев- 
никами-скотоводами. Сановник II века до н. э. Чао Цо отме
чал: «Варвары ху едят мясо, пьют кобылье молоко, одеваются 
в шкуры и мех, у них нет жилищ с полями в пределах вну
тренних и внешних городских стен, куда возвращаются жить. 
[Они] — как летающие птицы и рыскающие звери в широ
кой степи. Если есть прекрасные травы и вкусная вода, то 
они останавливаются. Если трава кончилась, вода иссякла,

40Ято они перекочевывают» .
Сыма Цянь пишет, что сюнну — «от правителя до рядово

го — питаются мясом домашнего скота, одеваются в его шку-
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ры, носят шубы из войлока». Он же сообщает, что в сюнну- 
ских стадах «больше всего было лошадей, крупного рогатого 
скота и овец, а из редких животных — верблюды, ослы и му
лы, а также лошаки, низкорослые дикие лошади и куланы»409.

В китайских летописях за 72 год до н. э. сообщается, сколь
ко людей и скота захватили ханьские отряды при набегах на 
сюннуские кочевья. Соотношение это для разных отрядов ко
лебалось от 1:15 до 1:23; значит, в среднем на одного кочевни- 
ка-сюнну приходилось 19 голов скота. Характерно, что и в на
чале XX века кочевники монгольских степей были обеспечены 
скотом так же, как и их далекие предки двумя тысячами лет 
ранее410. Но после разного рода катаклизмов — военных по
ражений, тяжелых засух или суровых зим — поголовье скота 
сильно падало: в 72 году до н. э. — до девяти голов на челове
ка, в 68 году до н. э. — до пяти и в 46 году н. э. даже до двух411.

У сюнну, как и у других кочевников Центральной Азии, 
имелись летние и зимние стоянки. Климат здесь континен
тальный, и зима является самым суровым временем года, по
этому к расположению зимних стоянок предъявляли высокие 
требования: они должны были обеспечить убежище от ветра, 
кроме того, здесь не должно было выпадать слишком мно
го снега (в идеале его не было вообще). Это могла быть низ
кая горная долина, пойма реки, впадина в степи. Найдя такую 
стоянку, кочевник, как правило, устанавливал юрту и оста
вался жить до весны. Если снег в степи все-таки лежал, то на 
пастбище первыми выпускали лошадей: они разбивали копы
тами наст, а уже потом здесь пасли остальных животных. Сено 
впрок обычно не заготавливали, поэтому за зиму скот силь
но терял в весе.

Весной кочевники рассеивались по степи. Овцы в воде не 
нуждаются — они получают ее из травы, — но крупный рога
тый скот и кони должны пить, поэтому стада не удалялись от 
озер талой воды, которые образовывались в низинах. В это 
время ягнились овцы, и у скотоводов появлялось свежее мо
локо. Скот начинал прибавлять в весе. Но весной сохраня
лась опасность снежных бурь — степь покрывалась льдом, 
и случалась массовая гибель скота. От таких бедствий, хотя 
они и случаются нечасто, кочевники Центральной Азии не 
застрахованы даже летом, во всяком случае, снегопад в сере
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дине мая или в начале сентября здесь считается достаточно 
обычным явлением.

Когда степь высыхала, начиналась перекочевка на лет
ние пастбища: на север или из предгорий в горы. В это вре
мя у скотоводов было много молока: из кобыльего делали 
кумыс; из молока других животных, прежде всего из овечь
его, изготавливали творог, который высушивали до твердо
го состояния — на зиму. Овец, коз и верблюдов стригли, из 
их шерсти пряли нити, а потом делали веревки, ткали коври
ки, переметные сумки, материю... Овечья шерсть в основном 
шла на изготовление войлока, из которого шили значитель
ную часть одежды и обуви. Из более толстого войлока дела
ли покрытия для юрт.

Юрты сюнну, да и других кочевников, в те времена, веро
ятно, представляли собой плетенные из ивовых прутьев ша
лаши, покрытые войлоком. Каркас перевозили на колесном 
транспорте, не разбирая, а войлоком его покрывали в зави
симости от сезона — или полностью, или только сверху. Юр
той в современном смысле слова это жилище не являлось — 
разборная юрта появилась в середине I тысячелетия н. э.412

Когда наступали первые холода, кочевники переходи
ли на зимние стоянки. Но поначалу, до наступления зимы, 
скот старались пасти подальше от них, чтобы сохранить траву 
«на черный день». Сено заготавливали редко, если и делали 
это, то осенью, прямо на зимних стоянках. Тогда же случали 
овец, чтобы приплод появился весной, — ягнята, родившие
ся в другое время, часто погибали. Осенью же резали скот, 
коптили мясо. Если поблизости были рынки, излишки ско
та продавали — его оставляли ровно столько, сколько могло 
прокормиться на зимних пастбищах. И в этот же сезон сюнну 
делали набеги на земледельцев — лошади были сильны и от
кормлены, скотоводческие работы завершены, а к зиме не 
мешало запастись зерном нового урожая413.

Помимо скотоводства, сюнну занимались охотой. Сы
ма Цянь пишет: «Мальчики у них умеют ездить верхом на 
козлах, стрелять из лука в птиц и мышей; юноши постар
ше охотятся на лисиц и зайцев для употребления их в пищу. 
(...) Согласно их обычаям, в спокойное время они следуют 
за скотом, обеспечивая свое существование охотой на птиц
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и зверей...»414 Археологи подтверждают информацию Сыма 
Цяня — в сюннуских курганах находят немало костей диких 
животных. Жители городищ, находившихся на сюннуской 
территории, охотились реже, хотя и у них встречаются кости 
оленя, косули, степной лисицы415.

В «Споре о соли и железе» говорится: «У сюнну нет такой 
защиты, как внутренние и внешние городские стены, таких 
укреплений, как рвы и канавы вокруг этих стен; они (...) не 
имеют запасов казенных житниц и амбаров для зерна. (...) 
Сплетенные [прутья] ивы служат им домом, войлочные ци
новки служат им крышей...»416

Сюнну действительно не слишком увлекались градострои
тельством (по крайней мере до периода «Шестнадцати госу
дарств пяти северных племен») и ни земледелие, ни вообще 
оседлую жизнь, как правило, не признавали. Тем не менее 
в их державе имелись и города, и земледельческие поселе
ния. Вопрос о том, кто именно их построил и жил в них, до 
конца не решен.

Если исходить только из информации, которая оставле
на нам китайскими хронистами, можно сделать вывод о том, 
что городов и деревень в сюннуской державе было крайне 
мало и населены они были в основном военнопленными 
и перебежчиками. Так, по сообщению Бань Гу, в 10 году н. э. 
сюнну захватили в Западном крае «свыше двух тысяч мужчин 
и женщин» и поселили их «отдельно на реке Линушуй для за
нятия земледелием»417.

Сыма Цянь упоминает город Чжаосинь (Чжаосиньчэн), 
который находился на сюннуской территории. В 123 году до 
н. э. ханьский военачальник Чжао Синь, который когда-то 
был «мелким хуским князьком», а потом перешел на сторо
ну Хань, попал в плен к своим бывшим соотечественникам. 
Шаньюй Ичжисе сделал его военным советником, и его име
нем был назван некий населенный пункт, где стояли какие- 
никакие постройки и хранились запасы продовольствия. 
Скорее всего, город этот был построен теми самыми китай
цами, которые оказались у сюнну вместе со своим сдавшим
ся предводителем — недаром его называли «лагерь Чжао Си
ня». Эти же китайцы — их было около 800 человек — стали

Бытописание____________________________________193



первыми жителями города и распахали лежащие вокруг зем
ли. В 119 году до н. э. ханьские войска взяли Чжаосинь, «за
хватили запасы продовольствия у сюнну и накормили [свои] 
войска», а на следующий день «сожгли постройки и остав-

418шиеся запасы» .
У Бань Гу упомянут находившийся на сюннуской терри

тории город Фаньфужэнь, но и о нем известно, что он был 
построен ханьским военачальником Фанем. После смерти 
Фаня городом управляла его вдова, потому он и получил на
звание Фаньфужэнь — «город супруги Фаня»419.

Что касается самих сюнну, то, если верить китайским хро
никам, их градостроительные проекты можно пересчитать 
по пальцам одной руки, причем они, мягко говоря, не были 
удачными. Мы уже говорили о том, что в правление шаньюя 
Хуяньти, по распоряжению его сановника Вэй Люя, сюнну 
начали строить «окруженные стенами города» для защиты от 
ханьских войск. В них были запланированы башни для хра
нения зерна и колодцы. Однако потом кочевники поняли, 
что у них нет навыка обороны городов и зерно, сосредото
ченное в одном месте, попадет в руки врага. Проект был при
остановлен420.

Шаньюй Чжичжи, расколовший сюннускую державу в се
редине I века до н. э. и бежавший с остатками своих сторон
ников в Канцзюй, «посылал народ на возведение городской 
стены, каждый день работало по 500 человек, которые закон
чили постройку в два года»421. Но Канцзюй и до Чжичжи был 
страной многочисленных городов422, и мятежный Чжичжи 
всего лишь использовал местные традиции. Впрочем, ему это 
не помогло — город, построенный им на реке Или в Семире
чье, был взят ханьскими войсками в 36 году до н. э., вскоре 
после его основания423.

В хрониках часто упоминается Лунчэн — культовый 
центр, где сюнну совершали жертвоприношения. Само сло
во это наводит на мысль о городе или, во всяком случае, об 
укрепленном месте: синологи переводят его как «Драконо
во городище»424, «Драконова крепость»425, «город императо
ра»426. Но в какой мере его тем не менее можно считать горо
дом, не вполне понятно. Постоянное население его, видимо, 
было невелико: ханьский военачальник Вэй Цин, который

194____________________________Сюнну, предки гуннов



в 129 году до н. э. достиг Лунчэна, за всю операцию «убил 
и взял в плен семьсот хусцев»427.

Где находился Лунчэн, тоже непонятно. Существует мне
ние, что культовых центров с этим названием в разное время 
было по крайней мере два428, и даже мнение, что Лунчэн — это 
вообще не географическое название, а название самих куль
товых собраний сюнну, где бы они ни проводились429. Прав
да, позднее, в эпоху «Шестнадцати государств пяти северных 
племен», город Лунчэн уже безусловно существовал — он на
ходился в провинции Ганьсу. Причем это был именно город, 
выдерживавший длительную осаду войск императора Лю 
Яо430. Но в эпоху «Шестнадцати государств» сюнну уже дей
ствительно занимались масштабным городским строитель
ством. Впрочем, делалось это хотя и по приказу сюннуских 
императоров, но уже в рамках китайской традиции, под ру
ководством китайских архитекторов.

Помимо Лунчэна в хрониках упоминается ставка шаньюя 
под названием Бэйтин. Полностью она называлась «Бэй 
сюнну шаньюйтин» (ставка шаньюя северных сюнну), или 
коротко Бэйтин (иногда — Лунтин). Но опять-таки совер
шенно неизвестно, в какой мере ее можно считать городом, 
а если можно, то с какого времени431.

Известно только, что в ставке сюннуского шаньюя (еще 
до разделения сюнну на северных и южных) были огромные 
ямы для хранения зерна. В начале I века до н. э. ханьский 
посол Су У не поладил с шаньюем Цзюйди-хоу, и тот «зато
чил его, посадив в большую яму для хранения зерна, и не да
вал ни капли воды, ни пищи». Яма была обита войлоком — 
злополучный посол грыз его от голода. В конце концов Су 
У извлекли из ямы и отправили в ссылку432, — возможно, яма 
понадобилась для очередной партии продовольствия. Во вся
ком случае, сам факт таких хорошо обустроенных хранилищ 
говорит о том, что ставка шаньюя не была передвижной, — 
даже если сам шаньюй и его «двор» кочевали по степи, в его 
ставке оставались люди, которые занимались хозяйством.

Китайские хроники представляют сюнну кочевниками, 
практически не знающими оседлой жизни, но у археологов 
на этот счет нет единого мнения. В Центральной Азии бы
ло открыто больше двадцати ремесленных и земледельческих
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сюннуских поселений и больше десяти городов, укреплен
ных глинобитными стенами, валами и рвами433. Правда, все 
эти фортификации были довольно скромными и не предпо
лагали длительной осады. Да сюнну и сами признавали, что 
не умеют оборонять города434. Но эти населенные пункты бы
ли прежде всего не военными крепостями, а ремесленными 
и земледельческими центрами.

По поводу того, кто в них жил, есть диаметрально проти
воположные точки зрения. Одни специалисты считают, что 
сюнну селили в них пленников и иммигрантов. Другие — что 
сюнну были полукочевым этносом и некоторые из них сами 
занимались земледелием и ремеслами435. Последней точки 
зрения придерживается, в частности, известный российский 
археолог Л. Р. Кызласов: он подчеркивает, что сразу же после 
завоевания новых земель сюнну Маодуня приступали к освое
нию местных залежей руды, устраивали рудники, металлурги
ческие, кузнечные, гончарные мастерские. Он же считает, что 
некоторые сюнну занимались земледелием и придомным ско
товодством — разводили молочный скот и свиней436.

Крупнейшим сюннуским центром (из числа тех, что иссле
дованы археологами) был город на левом берегу современной 
реки Селенги в Забайкалье, существовавший во 2-й полови
не II века до н. э. — I веке н. э.437 Его древнее название неиз
вестно, и археологи дали ему имя «Иволгинское городище». 
Это была крепость в форме неправильного квадрата площа
дью примерно 340 на 340 метров со стенами, ориентирован
ными по сторонам света. Город окружали ряды укрепленных 
линий — от них до сегодняшнего дня частично сохранились 
валы и рвы. Внутрь вели двое въездных ворот, расположен
ных с юга; не исключено, что ворота имелись и в восточной 
части крепости (ныне она смыта рекой), но с запада и с севе
ра стена была сплошной — жители предпочитали терпеть не
удобства, но не нарушать укреплений.

Укрепления эти были довольно мощными: они состояли 
из четырех линий валов, между которыми были вырыты три 
рва; наружный вал был самым высоким; внутренний, самый 
низкий, был усилен деревянной стеной, кроме того, по верху 
валов тянулись заборы высотой более полутора метров. Глу
бина рвов достигала двух метров. Ширина всей конструкции

196____________________________ Сюнну, предки гуннов



превышала 35 метров. Такая линия обороны была абсолют
но непреодолима для конницы.

Эта конструкция крепости была, видимо, типичной для 
сюнну. Сюннуские города, исследованные в Монголии, то
же имели форму, близкую к квадрату. А оборонительная си
стема Иволгинского городища напоминает ту, которую, судя 
по описанию Бань Гу, выстраивал для обороны своего города 
Чжичжи: известно, что крепость мятежного шаньюя состоя
ла из пяти рядов укреплений, в том числе крепостного рва, 
земляной стены и двойного деревянного частокола438.

Город был разбит на прямоугольные кварталы, по улицам 
тянулись сточные канавы. Кроме жилых домов, здесь было 
немало хозяйственных помещений: металлургические и ке
рамические мастерские, зернохранилища, погреба, даже сви
нарники... Но крупный скот в городе не держали.

Дома были в основном квадратными, площадью от 3 на 3 
до 7 на 7 метров. Обычно они были заглублены в землю (на 
глубину от полуметра до метра), имели глинобитные стены 
и двускатную крышу. Внутри они были устроены по стан
дартному образцу: вход представлял собой пристроенный 
снаружи коридор и располагался с юга, ближе к юго-восточ
ному углу (как и вход в саму крепость), напротив входа рас
полагалась печь, выложенная из каменных плит. Дымоход 
проходил над полем, вдоль северной и западной стен, над 
ним размещались нары-лежанки, и, лишь дойдя до юго-за
падного угла, дымоход переходил в вытяжную трубу (такая 
система обогрева известна как «кан»). Пол, как и стены, был 
обмазан глиной, в нем делались небольшие погребки, возле 
печки в него врыты керамические сосуды. Вдоль восточной 
стенки, от входа и до печи, в некоторых домах заметны сле
ды некогда стоявших здесь столбиков, — возможно, это бы
ли загончики для мелкого скота и птиц, которые зимовали 
вместе с хозяевами.

В ста метрах к югу от крепостной стены, на краю той же 
самой речной террасы, находилось еще одно укрепление, 
раз в пять поменьше площадью, опоясанное валом и рвом. 
Здесь археологи не нашли ни следов жилищ, ни культурного 
слоя — только несколько костей домашних животных. Воз
можно, это был общественный загон для скота.
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Люди, жившие на Иволгинском городище, занимались не 
только скотоводством, но и земледелием: здесь найдены зем
ледельческие орудия (которые очень похожи на китайские). 
Судя по большому количеству рыбьих костей, рыболовство 
жителям тоже было не чуждо.

Расположенный неподалеку от городища некрополь был 
ограблен, по-видимому, еще в древности: из 216 исследо
ванных археологами могил нетронутыми сохранились толь
ко 16. Причем грабители вытаскивали из-под земли не толь
ко ценности, но и кости — археологи допускают мысль, что 
это было не банальное ограбление, но намеренное оскверне
ние кладбища439. Так или иначе, несколько черепов все-та
ки попали в руки антропологов, и те сделали вывод, что на 
Иволгинском городище обитало смешанное население: соб
ственно сюнну, аборигены (возможно, потомки людей, со
здавших культуру плиточных могил) и китайцы440.

Сюннуских городов и поселений, как мы уже говорили, 
известно довольно много. Но в них стояли небольшие одно
типные жилища, владельцы которых, во всяком случае, не 
принадлежали к сливкам общества. На Иволгинском городи
ще были обнаружены остатки одного дома, который по раз
меру намного превосходил остальные, но он, скорее всего, 
имел общественное назначение, и признаков роскоши в нем 
не обнаружено. Строить дворцы сюнну начали лишь после 
того, как первый сюннуский император взошел на трон Под
небесной. И тем не менее известен дворец, который был воз
веден на территории их империи, на Енисее (неподалеку от 
современного города Абакан), задолго до того, как сюнну за
хватили китайские столицы и приобщились к китайской ро
скоши. Он был построен в I веке до н. э. или же в начале I ве
ка н. э. — о более точной дате, а также о том, для кого был 
возведен этот дворец, в научном мире не утихают споры.

Здание это было одноэтажным, но трехъярусным, в цен
тре его высота превышала 11 метров. Площадь его составля
ла примерно 45 на 35 метров. Окантованный декоративны
ми плитками вход вел в вестибюль, за которым располагался 
большой квадратный зал со сторонами 15,5 метра. Вокруг 
него шли ряды комнаток поменьше, их было восемнадцать; 
те их них, что примыкали к парадному залу, имели высокие
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потолки и освещались окнами второго яруса. Стены были 
глинобитными, но очень толстыми (до двух метров), очень 
крепкими и ровными, — вероятно, глину укладывали между 
дощатой опалубкой, которая потом удалялась. Полы тоже 
были глинобитными, но с подогревом: под ними проходила 
система воздуховодов, по которым шел горячий воздух; кро
ме того, для обогрева использовались жаровни.

У археологов вызвал некоторое недоумение тот факт, что 
во дворце почти не было найдено ни осколков керамики, ни 
костей животных — обычно и то и другое встречается в жи
лых помещениях, причем глинобитный пол способству
ет сохранению разного рода мелочей — они в него попро
сту втаптываются. Объяснить это можно тем, что дворец не 
был рядовым жилищем, он принадлежал высокопоставлен
ному лицу и многочисленные слуги следили за его чистотой.

Крышу дворца покрывала черепица: крупные изогнутые 
прямоугольники и полуцилиндры, которые на краях крыши 
закрывались черепичными дисками. На этих дисках много
кратно повторялась одна и та же надпись, сделанная китай
скими иероглифами441. Разночтения в ее переводе привели 
к тому, что разные ученые приписывали дворцу разное вре
мя существования и соответственно разных хозяев. Выска
зывалось мнение, что он был построен для китайского пол
ководца Ли Лина, который попал в плен к сюнну в 99 году до 
н. э. Сыма Цянь писал: «Взяв в плен Ли Лина, шаньюй, буду
чи наслышан о славе рода [Ли], о храбрости и отваге [Ли Ли
на], отдал ему в жены свою дочь и возвысил в знатности»442.

Но надо отметить, что сюнну неоднократно пленяли вы
дающихся китайских военачальников, и нет никаких осно
ваний думать, что они возводили для них особо роскошные 
дворцы. До наших дней дошло письмо, которое Ли Лин на
писал из плена, и то, как он описывает свою жизнь среди 
сюнну, не наводит на мысль о дворцах:

«Со времени моего подчинения и до сегодняшнего дня 
моя жизнь тягостная и трудная. Я остался один, огорченный 
и страждущий, весь день я не вижу, на чем остановить мой 
взгляд. Я не вижу ничего, кроме чуждых мне вещей: хала
ты из кожи, войлочный шатер для предохранения от ветра 
и дождя. Мясо козла и кислое молоко для утоления голода

Бытописание____________________________________199



и жажды. Если я поднимаю мои глаза для того, чтобы разго
варивать или смеяться, — что может меня развеселить?

Лед земли варваров плотен настолько, что он темный, по
граничная область весьма холодная. Я слышу только шум 
мрачного ветра, который печально свистит. Уже на девятом 
месяце холодной осенью гибнут травы окружающих горных 
проходов. Ночью я не могу спать, я прислушиваюсь к тому, 
что делается вдали. Только свирели варваров звучат, и им 
в ответ доносится грустное ржание пасущихся лошадей, ко
торые собираются в табуны. С четырех сторон идет шум из 
пограничных областей. По утрам я сижу и слушаю их и не 
чувствую, как падают мои слезы»443.

Другая гипотеза приписывает «Абаканский дворец» жив
шей на рубеже эр сюннуской принцессе Юнь — дочери ша- 
ньюя Хуханье I и китаянки Ван Чжао-цзюнь444. Наконец, 
третья (наиболее обоснованная, с точки зрения авторов на
стоящей книги) называет хозяином дворца самозваного ки
тайского императора Лу Фана, которого сюнну довольно 
долго поддерживали в этом качестве (до 40 года н. э.). По
скольку жизнь в Поднебесной у Лу Фана не задалась и он пе
ребрался к сюнну, то последние, раз уж они признали в нем 
китайского императора, должны были обеспечить его подо
бающими Сыну Неба условиями445.

Быт сюнну отличался простотой и аскетизмом. В «Споре 
о соли и железе» один из спорщиков упрекает сюнну в том, 
что они не строят городов, не имеют продовольственных за
пасов, живут в плетеных шатрах, изготовляемые ими изделия 
просты, «их лошади не питаются зерном», а сами они «не со
блюдают норм поведения». Однако его оппонент вступается 
за кочевников. Он говорит:

«У сюнну повозки и орудия лишены украшений из серебра 
и золота, из шелка и лака; они сделаны без излишеств, а [при 
их изготовлении] стремятся [только] к тому, чтобы они были 
прочны; что касается одежды из шелка, то у них нет установ
лений о [ношении] шелка с разноцветными узорами, плахт 
и юбок, круглых воротников; она сделана без изъяна, а [при 
ее изготовлении] стремятся [только] к тому, чтобы она была 
в полном комплекте. Мужчины не занимаются такой рабо
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той, как резьба по дереву и гравировка по металлу, [изготов
ление предметов, требующих] особого уменья, таким трудом, 
как [строительство] зданий дворцов, внутренних и внешних 
городских стен; женщины не выполняют такого труда, как 
[создание] прекрасных вышитых узоров и [предметов ро
скоши, требующих] необыкновенного уменья, такой рабо
той, как [выделка] тонких или узорных шелков, прозрачной 
белой шелковой ткани. [Таким образом, лишняя] работа со
кращена, а [изделия] годны к употреблению; их легко изго-

446товить, но трудно испортить» .
Надо сказать, что оба спорщика в данном случае были 

не вполне правы. Конечно, быт кочевников всегда скло
нен к простоте. Но тем не менее сюнну не были чужды де
коративно-прикладного искусства: они изготавливали сами 
и заказывали в Китае разнообразные украшения из бронзы, 
серебра, кости и камня, декорировали свою керамику слож
ными орнаментами. Если рассмотреть находки сюннуского 
времени, сделанные археологами в некрополях одного толь
ко Северного Алтая, мы увидим десятки типов украшений. 
Женщины нашивали на свои головные уборы металлические 
бляхи и подвески; они носили серьги и бусы, диадемы, на- 
косники, гривны... Их одежда была расшита бисером и про
низями, украшена разного рода декоративными булавками, 
бубенчиковиднымч подвесками, крупными бляхами из ме
талла и небольшими — из камня и кости. На поясах могли 
быть ажурные бронзовые пряжки.

Мужчины украшали себя реже — бижутерией увлекался 
примерно каждый четвертый, — но делали они это пример
но так же, как и женщины. В их могилах тоже встречаются 
бусы, серьги, гривны (иногда с крупными нагрудными под
весками). Очень популярны были маленькие металлические 
бляшки, которые нашивались на головной убор. И у боль
шинства воинов-кочевников имелся кожаный пояс с метал
лической гарнитурой. Причем ранние сюнну чаще носили 
сравнительно простые пояса с обычной пряжкой и несколь
кими крепежными кольцами, а позднее вошли в моду пояса, 
обильно покрытые и функциональной, и чисто декоратив
ной гарнитурой — она отражала социальный уровень своего

447владельца...
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Коней сюнну тоже украшали: на узду прикрепляли брон
зовые круглые умбоновидные бляхи, нащечные бляхи и ко
локольчики. В одном из Ноин-Улинских курганов было 
обнаружено 32 серебряных детали конской узды с изобра
жениями фантастических животных, в том числе единоро
га и дракона, выполненными в традициях древнекитайского 
искусства. Но эти предметы (как и многие другие предметы 
роскоши), скорее всего, происходили из Китая и были по-

л л  сдарком шаньюю от императора .
И только маленьким детям, до трех лет, украшения не по

лагались — из множества изученных археологами детских за
хоронений только в одном полуторагодовалый ребенок имел 
шапочку с нашитой на нее золотой бляшкой449.

Сюнну славились своими бронзовыми изделиями: бля
хами, пряжками, пластинами, пуговицами... Их находят по 
всей территории бывшего сюннуского государства, но осо
бенно часто они встречаются в Ордосе. Практически любая 
такая вещь — это произведение искусства. Очень часто на 
них изображали животных: лошадей, быков, верблюдов, оле
ней, зайцев, горных баранов и козлов, змей, тигров... Встре
чались и мифические звери: грифоны, драконы... Иногда 
бронзовые животные сражались друг с другом или хищник 
терзал травоядное... По стилю и сюжету можно судить о том, 
кто оказывал влияние на сюннуских мастеров: «сцены терза
ния» пришли с запада, их любили художники скифо-сармат
ского круга, драконы (в зависимости от стилистики) могли 
быть и скифскими, и китайскими; лошади, быки, яки, ско
рее всего, были своими, сюннускими. Собственный художе
ственный стиль сюнну ярко проявлен в костяных пряжках 
и застежках — на них мастера гравировали фигуры и голо
вы животных450.

Коллекции сюннуской художественной бронзы можно 
встретить во множестве музеев по всему миру, но, как пра
вило, это собрания разрозненных предметов, которые были 
найдены случайно или во время грабительских раскопок. 
Поэтому предназначение многих типов предметов долгое 
время было не вполне понятно. По одному лишь внешне
му виду бронзовой бляхи далеко не всегда можно сказать, 
использовалась она для женского или мужского костю
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ма, украшали ею конскую сбрую, головной убор или воин
ский пояс. Эти вопросы в большинстве своем разъяснились 
после того, как были раскопаны Иволгинский могиль
ник и находящийся южнее него Дырестуйский. Несмотря 
на то что оба могильника были в основном разграблены, 
в немногих нетронутых погребениях были найдены вели
колепные коллекции художественной бронзы, и по распо
ложению предметов археологи смогли определить их назна-

451чение .
Хотя сюнну охотно получали в подарок, грабили, а в край

нем случае и покупали изделия, сделанные в Китае, они не 
чурались и собственного производства. В Туве археологами 
найдены остатки железных рудников сюннуского времени. 
В Горном Алтае на реке Юстыд обнаружены развалины пе
чей для обжига керамики452; следы гончарного производства 
есть и на Иволгинском городище453.

Керамика сюннуских памятников Забайкалья и соседних 
районов, хотя и несет на себе следы китайского влияния, 
другими своими признаками вполне самобытна или ухо
дит корнями в местную культуру плиточных могил454. Под
вергнув рентгеновскому анализу многие образцы керамиче
ских изделий из сюннуских памятников, ученые установили, 
что сосуды изготовлены, очевидно, из местных глин Горно
го Алтая и Забайкалья — тех районов, где были найдены об-

455разцы .
Большую часть бронзовых изделий, в том числе знамени

тых художественных бронз, сюнну также, вероятнее всего, 
изготовляли в пределах своей империи. С. С. Миняев на ос
нове спектрального анализа химического состава сюннуских 
бронз пришел к выводу, что в Забайкалье в эпоху сюнну бы
ло несколько центров медно-бронзовой металлообработки. 
Каждый из них использовал местное сырье с еще не найден
ных археологами древних рудников. Отходы бронзолитей
ного производства обнаружены при раскопках Иволгинско- 
го городища. Очевидно, что выплавка и обработка металлов 
в Забайкалье были развиты и до сюнну и завоеватели исполь
зовали местные традиции. Название реки Джида (приток Се
ленги) и с тюркского и с монгольского языков переводится 
как «медь»456.
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Обычаи и нравы сюнну подробнее всего (хотя, возможно, и не 
вполне беспристрастно) описаны Сыма Цянем. Он, как и дру
гие китайские авторы, упрекает своих северных соседей в ко
рыстолюбии и незнании «правил поведения и приличия»457.

Надо сказать, что китайцы, которые вслед за Конфуци
ем придавали особое значение соблюдению традиций и ри
туалов, очень любили упрекать всех варваров в недостаточ
ной приверженности традициям вообще и конфуцианским 
в частности. Но именно сюнну «провинились» перед после
дователями Учителя Куна более, чем кто бы то ни было. Дело 
в том, что согласно конфуцианским представлениям о нрав
ственности главным долгом любого человека было почита
ние родителей (а для женщины — свекрови и свекра). При 
жизни родителей о них надлежало неустанно заботиться 
(не забывая при этом и об их будущем загробном благопо
лучии — например, заготовив для них загодя высококачест
венные гробы), а после их смерти следовало переключиться 
на разного рода заупокойные ритуалы.

Что же касается сюнну, то они, судя по всему, к своим ста
рикам относились без того почтения, которое было основой 
китайской традиции. Сыма Цянь пишет о сюнну: «Взрослые 
и сильные мужчины [едят самое] жирное и лучшее, старые 
едят то, что остается. Они ценят мужество и силу, с прене
брежением относятся к старым и слабым»458.

Кстати, подобные нравы были характерны и для ухуаней — 
ближайших соседей сюнну. Фань Е пишет о них: «Уважают 
молодых и с пренебрежением относятся к старым. По харак
теру смелы и грубы. В гневе убивают отцов и старших брать
ев, но никогда не причиняют вреда матери, поскольку у ма
тери есть сородичи и они стараются, чтобы между отцами 
и старшими братьями [разных родов] не было взаимной ме
сти. (...) Убийство своего отца или старшего брата не счита
ется преступлением»459.

Возможно, такое отношение к пожилым соплеменникам 
было в какой-то мере характерно для северных варваров во
обще. Но не исключено, что китайцы, которые этому вопросу 
придавали особое значение, а у своих исконных врагов хоте
ли видеть только недостатки, несколько утрировали положе
ние дел. Впрочем, нельзя не признать, что Маодунь, если ве
рить китайским историкам, действительно убил своего отца.
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Когда ханьские послы упрекали сюнну в том, что они не
достаточно заботятся о стариках, сановник Маодуня Чжун- 
хан Юэ отвечал: «Сюнну открыто считают войну своим важ
ным занятием, а поскольку старые и слабые не в состоянии 
сражаться, они отдают крепким и здоровым лучшую пищу 
и питье и этим как бы защищают себя. Таким путем отцы 
и сыновья получают возможность долгое время оберегать 
друг друга. Как можно говорить, что сюнну относятся с пре
небрежением к старым людям?»460

Если даже сюнну плохо заботились о своих родителях, это 
в какой-то мере искупалось их заботой о вдовах. Ни одной 
овдовевшей женщине у них не грозило одиночество — по
сле смерти отца сыновья женились на мачехах, после смерти 
брата братья забирали к себе невесток. Этот обычай, который 
так возмущал китайцев, в степи был необходим: женщина, 
если у нее нет взрослых сыновей, не может одна справиться 
с кочевым хозяйством. Впрочем, Чжунхан Юэ перед хань
скими послами объяснял обычай левирата «недопустимо
стью прекращения рода»461.

Интересно, что сюнну, по крайней мере северные, по
сле своего переселения в Юэбань славились особой опрят
ностью. В «Бэй-ши» рассказывается, что они «ежедневно по 
три раза моются и потом принимаются за пищу». На этой 
почве они даже поссорились со своими сосепями-жужаньца- 
ми, с которыми ранее находились в дружеских отношениях. 
Однажды правитель Юэбани отправился к жужанъцам с ди
пломатическим визитом. Но едва он пересек границу, «как 
увидел, что мужчины не моют платья, не связывают волос, не 
умывают рук, женщины языком облизывают посуду». Воз
мущенный сюннусец сказал, что его приближенные смеют
ся над ним и над его путешествием «в это собачье государ
ство», и повернул обратно. Правитель жужанъцев послал за 
ним конницу, но безуспешно. «С этого времени они сдела
лись врагами и несколько раз ходили друг на друга войною».

В «Бэй-ши» описываются и другие гигиенические при
вычки жителей Юэбани: сообщалось, что они стригут волосы 
и подравнивают брови, «намазывая их клейстером, что при
дает им блестящий лоск»462.
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Глава 14
Религия и погребальный обряд

Сюнну, вероятно, не были фанатами веры — информа
ция об их религиозных ритуалах разбросана по китай

ским хроникам очень скупо. Составить по ней полную кар
тину религиозной жизни сюнну нельзя — скорее, это будет 
мозаика. Археология тоже почти не проливает света на этот 
вопрос: сюнну верили в загробную жизнь и заботились о том, 
чтобы их соплеменники, отправляясь в последнее путешест
вие, были обеспечены всем необходимым, но ни одно свя
тилище, ни одно культовое сооружение сюнну (кроме мо
гил), насколько известно авторам данной книги, до сих пор 
не найдено, — вероятно, их было очень немного.

Западные жуны (которые, возможно, были предками сюн
ну) весьма почитали дух дракона — об этом пишет китайский 
историк Увека ЦуйХао. Он рассказывает о ритуале, который, 
как известно из других источников, был характерен именно 
для сюнну: Цуй Хао говорит, что дракону трижды в год при
носили жертвы и для этого соорудили к югу от ставки Лун- 
чэн жертвенник в честь духа дракона.

О жертвоприношениях в Лунчэне (но уже приносимых 
сюннусцами) сообщает Сыма Цянь. По его сведениям, в пя



той луне каждого года предводители сюнну «съезжаются на 
большой сбор в Лунчэне, где приносят жертвы предкам, Небу 
и Земле, духам людей и небесным духам» (отметим, что исто
рик приводит подозрительно «китайский» набор божествен
ных покровителей). О каком-либо драконе хронист умалчива
ет, но само слово «Лунчэн» можно понимать как «Драконово 
городище». Кроме того, Сыма Цянь говорит о том, что у сюн
ну имелся еще и «малый сбор», который проходил в «первой 
луне каждого года» в ставке шаньюя, — там тоже приносились 
жертвы, но кому именно — не уточняется463.

Фань Е писал, что жертвоприношения в Лунчэне совер
шались трижды в год — «всегда в первой, пятой и десятой лу
не». Причем «...после того как южный шаньюй изъявил по
корность [Хань], стали совершаться еще жертвоприношения 
ханьскому императору»464.Как мы уже говорили, имелся в ви
ду, вероятно, не действующий на тот момент император ди
настии Хань, а покойные императоры Поднебесной, вклю
чая мифических, — именно они должны были обеспечивать 
земное благополучие своих потомков и их подданных.

Возможно, что сюннусцам было не слишком приятно по
клоняться императорам своих завоевателей. Но через два 
с лишним века они расквитались с китайцами за это униже
ние. Когда в 319 году сюннуский император Лю Яо пришел 
к власти, он приказал, чтобы на территории империи его по
койных предшественников-сюнну чтили наравне с китай
скими божествами: «Маодуню приносились жертвы нарав
не с жертвами Небу, а Лю Юаньхаю — наравне с Верховным 
владыкой» .

Интересно, что сюнну даже на религиозных сборищах не 
ставили ритуальные и душеспасительные занятия во главу 
угла. Фань Е пишет: «Используя жертвоприношения, [сюн
ну] собирали все кочевья, обсуждали государственные дела 
и устраивали развлечения — скачки лошадей и бег верблю
дов»466.

Если не все сюнну, то по крайней мере шаньюй каждое ут
ро, выходя из своего шатра, кланялся в сторону восходящего 
солнца, а вечером совершал поклон луне. Впрочем, у шаньюя 
были свои отношения со светилами, недаром в официальной 
переписке первые шаньюй величали себя «Небом и Землей
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рожденный, Солнцем и Луной поставленный...» Сыма Цянь 
пишет: «Затевая поход или другое какое большое дело, сюн
ну учитывают положение звезд и луны»467.

Но покровительство светил не избавляло шаньюя от стра
ха перед злыми духами и сглазом. Сыма Цянь пишет: «По за
конам сюнну, ханьские послы не имели права входить в юр
ту [шаньюя], не оставив снаружи своего верительного знака 
и не разрисовав тушью лицо»468. Почему надо было оставлять 
снаружи верительные знаки, не вполне понятно. Ну а то, что 
китаец называет «разрисовкой лица», вероятно, было нане
сением магических знаков, которые нейтрализовывали воз
можное дурное влияние злокозненных ханьцев.

Касательно религиозных обрядов сюнну у Сыма Цяня есть 
загадочное упоминание о некоем «изображении золотого че
ловека», которое употреблялось при жертвоприношениях 
Небу. Это изображение хранилось у сюннуского Сючу-вана 
и в 121 году до н. э. было захвачено китайским полководцем 
Хо Цюй-бином469.

Что это было за изображение и как именно его исполь
зовали — неизвестно. Никаких других сведений о том, что 
сюнну поклонялись каким-либо скульптурам, не сохрани
лось. Высказывалось мнение, что речь могла идти о золотой 
статуе Будды470 — как раз примерно с этого времени буддизм 
начинал проникать на занятые сюнну территории. Но это 
были лишь первые робкие шаги молодой религии на север, 
и представляется маловероятным, чтобы у сюнну уже в кон
це II века до н. э. существовал столь «дорого обставленный» 
культ Будды.

Во всяком случае, буддизм, даже если он и проник в сюн- 
нускую среду, не смягчил варварских нравов и не способ
ствовал гуманизации их религиозных традиций. Сюнну 
практиковали человеческие жертвоприношения, и одно из 
них описано вскоре после утраты ими золотой статуи. Исто
рию эту сохранил Бань Гу.

После того как в начале I века до н. э. Эршиский воена
чальник сдался сюнну, он некоторое время пользовался бла
госклонностью шаньюя Хулугу. Тот «дал ему в жены свою 
дочь и относился к нему с большим уважением и благоволе
нием, чем к Вэй Люю» — могущественному сюннускому са
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новнику. Случилось так, что мать шаньюя заболела. На по
мощь призвали шамана, дабы тот выяснил у духов причину 
болезни. Но Вэй Люй не дал провидцу пообщаться с духами 
и велел от имени покойного отца Хулугу сообщить следую
щее: «Давно еще хусцы во время жертвоприношения перед 
походом обещали, что если они захватят Эршиского воена
чальника, то принесут его в жертву духу земли. Почему же 
нынче его не приносят в жертву?» Злополучного военачаль
ника схватили, но он успел крикнуть: «После смерти я не
пременно уничтожу сюнну». «Потом его закололи и принес
ли в жертву».

Эршиский военачальник был, надо думать, добрым кон
фуцианцем и к сюннускому пантеону прямого отношения не 
имел. Но угроза его оказалась не пустыми словами: в землях 
сюнну в течение нескольких месяцев не прекращался снего
пад, начался падеж скота, хлеба не вызрели, люди стали бо
леть. И тогда «напуганный шаньюй построил молельню для 
жертвоприношений Эршискому военачальнику». Вероят
но, это помогло, потому что дела в сюннуской державе по
сле этого наладились471.

Единственная хорошо изученная сфера ритуальной жизни 
сюнну — это погребальный обряд. Впрочем, китайские ав
торы описывают его достаточно скупо и, возможно, не впол
не точно. Сыма Цянь рассказывает:

«Для похорон [у них] есть внутренний и внешний гроб, 
[с покойником кладут] золото и серебро, одежду и шубы, но 
[они] не насыпают могильных холмов, не обсаживают мо
гилы деревьями и не носят траурных одежд. Когда умирает 
правитель, то вместе с умершим хоронят его любимых слуг 
и наложниц, их число достигает нескольких сотен или ты
сяч человек»472.

Считается, что историк сильно преувеличил кровожад
ность сюнну. Археологам известны скромные захороне
ния, которые тянутся вдоль сюннуских «царских» курганов, 
но максимальное их количество не превышает 27 — столько 
могил было найдено рядом с большим курганом некрополя 
Гол Мод в Монголии. Могилы здесь идут плотным рядом, 
причем социальный статус погребенных меняется с севера
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к югу, — вероятно, структура цепочки могил была продумана 
и создана единовременно. И это наводит на мысль о жертво
приношении. В Забайкалье в Дырестуйском могильнике воз
ле крупного кургана был захоронен ребенок 10—12 лет, ко
торый, судя по отверстию в черепе, был убит ударом острого 
предмета. На ногах подростка, найденного у другой крупной 
гробницы, в Ильмовой пади, обнаружены остатки железной 
цепочки, которой, видимо, были связаны ноги473.

Описание похорон императора Ши Лэ и его матери сохра
нил Фан Сюаньлин. Оба они были похоронены тайно. Это 
дало комментаторам основания предположить, что «своих 
покойников цзесцы хоронили так, чтобы место погребения 
оставалось неизвестным»474. Но авторы настоящей книги ри
скуют высказать еще одно предположение по поводу тайных 
похорон Ши Лэ и его матери. Дело в том, что перед тем, как 
Ши Лэ стал императором, ему довелось увидеть, как мятеж
ник Цзинь Чжунь, захватив власть, расправился с могилами 
своих предшественников. «Могилы Лю Юаньхая и Лю Цуна 
были разрыты, а их храм предков сожженн»475. Когда узурпа
тор был свергнут, Ши Лэ приказал «восстановить могилы Лю 
Юаньхая и Лю Цуна, подобрать более ста трупов, в том чис
ле труп Лю Цаня, и похоронить их»476. Но вероятно, он по
нимал, что после его собственной смерти его могилу может 
ожидать подобная участь. И тайные похороны могли быть не 
старой цзеской традицией, а предосторожностью императо
ра, который не был уверен в долговечности своей династии 
и в гуманности своих преемников.

Археологи имеют значительно более обширные и точные 
сведения о сюннуском обряде погребения, хотя и их нель
зя назвать исчерпывающими — слишком много могил было 
разграблено до того, как они попали в поле зрения ученых.

История раскопок погребений сюнну, как и вообще сюн- 
нуской археологии, началась в 1896 году, когда в Забайкалье 
врач российского пограничного города Троицкосавска (ны
не Кяхта) Д.Талько-Грынцевич в урочище Ильмовая падь 
раскопал несколько курганов неизвестной ранее культуры477. 
Талько-Грынцевич не был профессиональным археологом, 
но он был разносторонне образованным человеком, увлечен
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ным краеведом, а главное, энтузиастом любого дела, за ко
торое брался. Он не только раскопал десятки курганов, но 
и правильно определил их принадлежность сюнну.

С тех пор на огромной территории бывшей сюннуской 
державы — в Северном Китае, Монголии, России — были 
раскопаны многие сотни погребений. Благодаря работам 
российских ученых погребальный обряд сюнну лучше всего 
изучен на материалах некрополей российского Забайкалья. 
Сюннуские некрополи принято разделять на две большие 
группы: курганные могильники и так называемые «грунто
вые некрополи», которые обычно лежат неподалеку от го
родищ и поселений и напоминают современные кладбища.

В грунтовых могильниках Забайкалья (Иволгинское го
родище, поселение Дурены) в основном погребены сюнну, 
ставшие земледельцами или ремесленниками, представи
тели аборигенного населения и пленники из Поднебесной. 
Но, как правило, по самой могиле невозможно определить 
национальную принадлежность ее хозяина. Да, скорее все
го, она и ему самому была не вполне понятна — слишком 
быстро шли процессы смешения и генов, и культур. Боль
шинство могил имеют и сюннуские, и местные черты одно
временно.

Погребения Иволгинского некрополя в основном имеют 
немало общего с погребениями в курганах, которые принад
лежали сюнну-кочевникам, но в то же время они разнооб
разнее в деталях — эти детали были, вероятно, привнесены 
соседями, принадлежавшими к другим культурам. Большая 
часть этих грунтовых захоронений совершена в простых пря
моугольных ямах, не превышающих в глубину 2,5 метра. По
гребенные находились в дощатых гробах и лежали на спине 
головой к северу. В северной части могилы (это место иссле
дователь Иволгинского комплекса А. В. Давыдова называет 
«хозяйственной частью»478), за головой и за стенкой гроба по
мещали заупокойную пищу в керамических сосудах, куски 
мяса (как правило, баранины). В мужских погребениях нахо
дят остатки оружия — кинжалы, наконечники стрел, наклад
ки на лук. Украшения чаще находят в женских захоронениях: 
разнообразные бусы и подвески из бирюзы, яшмы, СерДОЛИ-

^ Ока, агата, янтаря , реже украшения из раковин каури и их
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имитаций, сделанных из речных раковин480. Редкая находка 
в погребениях — китайские монеты типа у-шу, которые сюн
ну, видимо, подвешивали к поясу в виде украшения481. На
ходки монет особо радостны для археологов, так как по ним 
можно определить дату погребения.

В большинстве могил находят бронзовые детали поя
сов — пряжки, крупные прямоугольные накладки, кольца. 
Если могила ограблена, обычно остаются хотя бы их облом
ки, а на костях скелета — следы окислов бронзы. Пояс был 
чрезвычайно важной деталью костюма кочевников — и муж
чин, и женщин. В неограбленных погребениях находят и по 
два комплекта деталей от двух поясов — для верхней и ниж
ней одежды482. Причем иногда пояса не надевали на покой
ника, а клали в могилу рядом с ним в развернутом положе
нии. Интересно, что если на пряжках из мужских погребений 
Забайкалья изображены разнообразные головы животных, то 
на пряжках и накладках из женских захоронений, как прави
ло, встречаются сюжетные сцены борьбы зверей483, например 
двух тигров с драконом484.

Грунтовые некрополи Забайкалья оставлены, вероятно, 
не самым богатым и влиятельным населением империи сюн
ну — это скорее «средний класс». Для Иволгинского некро
поля — самого крупного из исследованных — не характерны 
ни очень богатые, ни совсем бедные захоронения. Это не
удивительно: власть и богатства были сосредоточены в руках 
сюнну-кочевников, к которым принадлежала и верхушка ко
чевой знати — шаньюй, военачальники... Эти люди хоронили 
своих усопших в курганах, совсем в другой местности. Их мо
гилы и составляют вторую — курганную группу погребений.

Курганные могильники сюнну иногда образуют ГраНДИОЗ-
^осные поля, каждое из которых насчитывает сотни курганов . 

Наиболее известны и исследованы некрополи в Ильмовой 
пади в Забайкалье (порядка трехсот насыпей) и Ноин-Улин- 
ские курганы в Северной Монголии (более двухсот). Оба эти 
могильника расположены в сходной местности — довольно 
высоко в лесистых горах, на склонах небольших уединенных 
горных распадков — падей, на дне которых текут небольшие 
речки или пересыхающие ручьи. Зачастую курганы распо
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ложены небольшими группами — причем крупные находят
ся как бы в окружении малых, и, вероятно, каждая из таких 
небольших групп является родовым кладбищем486. Именно 
в Ильмовой пади и Ноин-Уле археологами раскопаны погре
бения высшей сюннуской знати, принадлежавшие в том чис
ле, возможно, шаньюям.

Самый распространенный тип курганного сюннуского по
гребения — в прямоугольной глубокой (обычно до 3,5 метра) 
яме, на дне которой помещался прямоугольный сруб из дере
вянных бревен. Внутрь сруба ставился дощатый гроб с телом; 
покойник, как и в грунтовых погребениях сюнну, был ори
ентирован головой к северу. Этот тип обряда — гроб в сру
бе — напоминает обряд похорон, описанный Сыма Цянем. 
Напомним: историк сообщает, что сюнну хоронили своих 
покойников в двух гробах — внутреннем и внешнем487. В се
верной части могилы, между стенками сруба и гроба или над 
венцами сруба, укладывали жертвенную пищу. И это были 
уже не скромные куски баранины, как в Иволгинском мо
гильнике, — погребенного в кургане кочевника обычно со
провождало в иной мир целое «стадо» крупного и мелкого 
рогатого скота (лошади, быки, овцы, козы), иногда до де
вятнадцати голов в одном погребении488. Впрочем, найденые 
в курганах рядовых кочевников вещи, в том числе остатки 
оружия, не сильно отличаются от аналогичных предметов из 
грунтовых могил.

Помещение жертвенной пищи в северной части могилы — 
общая черта и рядовых сюнну, и высшей знати; это то, что 
выделяет их погребения из многих других археологических 
культур. Часто за головой погребенного выкладывали в ряд 
несколько черепов крупных животных, обращенных к севе
ру. Расчищенная могила в сюннуском кургане представляет 
собой примечательное, неповторимое зрелище.

В древности, когда могила засыпалась землей, над ней де
лалась небольшая каменная вымостка диаметром 8—10 мет
ров и высотой до полуметра...489 Таков облик могил рядовых 
кочевников, погребенных в курганах и, вероятно, занимаю
щих по богатству и социальному статусу среднее положение 
между жителями поселений и элитой кочевников. Но рядо
вые курганы и по устройству могил, и по богатству погре
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бального инвентаря не идут ни в какое сравнение с погребе
ниями высшей сюннуской знати.

«Царские» курганы, усыпальницы правителей первой ко
чевой империи, — грандиозные сооружения, необычные 
на фоне погребений других кочевых культур. Они выделя
ются среди рядовых курганов сюнну большими размерами 
и редкой формой — в плане они имеют вид квадрата. При 
небольшой, обычно не более полутора метров, высоте эти 
насыпи имеют длину сторон 15—25 и более метров. К югу 
от насыпи тянется довольно длинный (5—20 метров) про
долговатый низкий холм, который археологи иногда зовут 
«хвостом» или «шлейфом». Первый курган с квадратной на
сыпью раскопал еще в конце XIX века Талько-Грынцевич 
в Ильмовой пади. Но раскопки были не очень удачными, их 
не удалось завершить, и никаких интересных находок здесь 
сделано не было490.

В 1912 году в Северной Монголии в горах Ноин-Ула гор
ный техник Е. Баллод, приняв разграбленный курган за за
брошенную штольню золотодобытчиков, нашел в нем ряд 
вещей и передал их в музей Троицкосавска, где хранились 
и коллекции Талько-Грынцевича. В 1924 году сведения об 
этом дошли до П. К. Козлова — известного русского путеше
ственника и археолога. Козлов срочно организовал экспе
дицию и раскопал Баллодовский и еще несколько крупных 
курганов сюнну491. Так начались исследования знаменитых 
впоследствии на весь мир Ноин-Улинских курганов.

Козлов и его соратники нашли огромное количество ве
щей почти неведомой прежде культуры, в том числе из дра
гоценных металлов, а также вышитые расписные ткани, 
предметы китайского импорта... Выставка, организованная 
в стенах ленинградского Эрмитажа, произвела сенсацию. 
Но в те годы археологи еще не ставили перед собой задачу 
детально исследовать весь курган так, как этого требуют се
годняшние методики, поэтому большая часть курганов бы
ла раскопана только в центре, методом прорытия «колодца». 
При этом конструкция погребения и многие тонкости обря
да ускользали от внимания исследователей.
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На некоторое время раскопки сюннуских курганов в За
байкалье почти прекратились. В 70-е годы в Ильмовой па
ди П. Б. Коновалов раскопал «квадратный» курган, исследо
вав послойно всю его площадь и детально изучив устройство 
погребальной конструкции492. Раскопки этого кургана про
должались пять лет — с 1970 по 1975 год, но они того стои
ли. Они дали массу ценной информации, хотя ярких находок 
и не было сделано.

В последние годы археологи изучают элитные сюннуские 
курганы особенно активно. Возведением насыпей сюнну 
не увлекались, но они придавали особое значение глубине 
могил. Глубина погребения, раскопанного С. С. Миняевым 
в Забайкалье в местности Царам, составила порядка 17 мет
ров (от уровня земли). Н. В. Полосьмак в Ноин-Уле исследо
вала несколько курганов; один из них, под номером 20, имел 
рекордную для сюннуских курганов глубину — более 18 мет
ров! И Миняеву, и Полосьмак удалось открыть богатые, хо
тя и ограбленные погребения; в них осталось немало предме
тов, не замеченных мародерами.

В разрезе погребение знатного сюннусца напоминало пе
ревернутую ступенчатую пирамиду. Квадратная у поверхно
сти яма (повторяющая контур насыпи и вымостки под ней) 
несколькими уступами сужалась ко дну. В верхней части она 
была разделена на отсеки каменными или деревянными пе
регородками, образующими «каменный скелет» или дере
вянную клеть. Ниже этих перегородок, одно над другим, 
располагались каменные перекрытия, обычно их было че
тыре, по числу уступов «пирамиды». Ниже уступов шел пря
моугольный колодец с почти вертикальными стенками — на 
его дне и устраивалось погребение.

На дно колодца ставились два деревянных сруба из бревен 
и брусьев — один в другом; внутри меньшего сруба помещал
ся гроб с телом. Сверху срубы были дополнительно перекры
ты мощным деревянным настилом. Над этим настилом после 
совершения погребения разжигался очистительный огонь. 
Видимый на поверхности земли «шлейф», или «хвост», — это 
засыпанный дромос-вход, который с юга полого понижался 
и врезался в погребальную камеру.
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Дощатый гроб обычно был покрыт красным лаком, а вну
три обтянут тканью, поверх которой дополнительно украшен 
«решеткой» из полосок золотой фольги с золотыми розетка
ми в углах клеток. Стены сруба были драпированы драго
ценными китайскими, парфянскими, ближневосточными 
тканями; пол внутри погребальной камеры устлан коврами. 
Иногда на стенах сруба-камеры были развешаны уздечные 
наборы. Посмертные дары находились в самом гробе или 
в северной части погребальной конструкции, в том числе ме
жду внешним и внутренним срубами. Они обязательно вклю
чали в себя останки животных — ритуальное стадо, сопрово
ждавшее шаньюя-скотовода в загробный мир493.

В большинстве элитных сюннуских курганов находят сре
занные женские косы, некоторые — в футляре из шелковой 
ткани. Предполагают, что эти косы были обрезаны в знак 
траура приближенными шаньюя494. Интересно, что в извест
ном Ноин-Улинском кургане №6, где, возможно, погребен 
шаньюй Учжулю, было найдено рекордное количество кос 
(около ста), а в кургане № 24, где, вероятно, похоронена жен
щина, — ни одной495.

Говоря о тройной погребальной камере (два сруба и гроб), 
а также о золотых украшениях гроба, нельзя не вспомнить 
свидетельство готского хрониста VI века Иордана, о том, что 
Аттила был похоронен в трех гробах, один из которых был 
золотым496. Возможно, Аттила, в отличие от рядовых гуннов, 
ворвавшихся в Европу в ГУ веке, сохранил традиции сюнну
ских шаньюев.

Только из Ноин-Улинских курганов, несмотря на то что 
они были ограблены, извлечены тысячи предметов. Шел
ковые и шерстяные вышитые ткани, золотые и серебряные 
украшения, в том числе конские фалары с художественными 
рельефными изображениями, лаковая китайская посуда, се
ребряные зеркала... В нескольких курганах найдены даже ча
сти ханьских колесниц, очевидно помещенных в могилу це-

497ЛИКОМ .
Большинство этих предметов, как и сегодня, оказались 

«made in China» или сделаны в государствах Средней Азии 
и Ближнего Востока, некоторые были даже греко-римского 
производства. Почти все, что найдено в элитных курганах,
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очевидно, было получено в виде дани, в результате торгов
ли и грабежа и не имеет отношения к собственно сюннус- 
кой культуре. В этом смысле скромные погребения Иволгин- 
ского и других рядовых могильников более «сюннуские», чем 
усыпальницы шаньюев.

В «царских» курганах, как правило, находят только фраг
менты скелетов, поскольку грабители учиняли в погребаль
ной камере форменный разгром. Но по тем костям, которые 
все же попали в руки ученых, сделан довольно необычный 
вывод: в «царских» сюннуских усыпальницах, вероятно, по
гребали как мужчин (очевидно, шаньюев), так и женщин. 
В Ильмовой пади в кургане, раскопанном П. Б. Коновало
вым, был похоронен мужчина-монголоид крепкого телосло
жения498. А в 20-м, самом глубоком Ноин-Улинском кургане, 
по мнению Н. В. Полосьмак, возможно, похоронена одна из 
жен шаньюя499.

Ученые в основном сходятся на том, что конструкция сту
пенчатого погребального сооружения заимствована сюнну из 
Китая, как и некоторые другие детали обряда. Очевидно, что 
сюнну стремились подражать ритуалам Поднебесной, кото
рую почитали за образец. Хотя нельзя не отметить, что тра
диции сооружений типа «гроб в срубе» или напоминающих 
«двойной сруб» прослежены и в некоторых курганах скиф
ского круга500. Вполне загадочным в элитных сюннуских кур
ганах представляется описанное выше устройство каменных 
перегородок или деревянных клетей — в памятниках других 
культур пока не отмечено ничего подобного.

Курганы и грунтовые погребения сюнну в Забайкалье 
и Северной Монголии, вероятно, датируются второй поло
виной II века до н. э. — I веком н. э. Потеряв Ордос и Гань- 
суский проход, сюнну откочевали в эти земли, туда смести
лись политические центры их державы, там были основаны 
новые укрепления и поселения.

Для датировки «царских» курганов неоценимую помощь 
археологам оказали лаковые китайские чашечки «бэй-ши» 
с иероглифическими надписями501 и шелковая одежда с вы
тканными иероглифами502. По особенностям иероглифиче
ской надписи можно достаточно точно определить, когда 
чашка была изготовлена. Именно основываясь на датиров
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ке такой надписи на чашке из 6-го Ноин-Улинского курга
на, А. Н. Бернштам предположил, что в нем погребен шань- 
юй Учжулю503. Дело в том, что чашка эта была изготовлена 
во 2 году до н. э. Известно, что Учжулю посетил императо
ра Ай-ди на следующий год после ее изготовления и умер 
в 13 году н. э. Очень возможно, что этот дорогой и престиж
ный предмет был подарен шаньюю в Китае и позднее уложен 
в его могилу. Хотя нельзя исключить и возможности того, что 
чашка, полученная Учжулю, попала потом к его наследни
кам и ее положили в могилу одного из потомков шаньюя. По 
поводу остальных чашек ситуация тоже не вполне однознач
ная. Поэтому археологи осторожно датируют Ноин-Улин- 
ские курганы концом I века до н. э. — I веком н. э.

Шаньюйские усыпальницы воздвигнуты, вероятно, в I ве
ке н. э. — в начале столетия сюннуская империя переживает 
короткий взлет. По иронии судьбы самые роскошные из них 
были созданы в преддверии грядущего краха державы, кото
рый наступил уже в середине этого века. Невольно приходит 
на ум аналогия со скифами — самые высокие курганы их ца
рей были возведены совсем незадолго перед тем, как Великая 
Скифия исчезает с политической карты. Но сюнну повезло 
больше. После того как их держава была уничтожена Кита
ем, они, пережив падение, сумели возвести своих императо
ров на троны Поднебесной. А северные сюнну, исчезнув на 
пару столетий из летописей и даже из памяти азиатских наро
дов, вероятно, возродились в Европе под новым, хотя и по
хожим именем — гунны.
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Сюнну глазами древних китайцев и соседей-кочевников; 
сюннуское оружие и конская упряжь:

/ — изображение северных кочевников в средневековой китайской энцик
лопедии; 2 — голова сюнну, прорисовка каменного рельефа с гробницы 
Хо Цюй-Бина504; 3  — деревянные «отрубленные» головы сюнну на узде 
из Пазырыкского кургана505; 4 — сюннуский лук506; 5 — железные нако-

507 ^  508  -тнечники стрел ; 6 — костяные наконечники стрел ; 7 — стрела со сви-
50 9  о  51 0стунком ; 8 — конская узда



Украшения конской упряжи — серебряные, бронзовые и чугунная 
бляхи с изображениями животных из «царских» курганов сюнну:

/ -  Ноин-Ула51'; 2 ,3 , 7 -  Ноин-Ула512; 4,5 -  Царам5” ; 6 -  Северный
Китай514



Бронзовая поясная фурнитура сюнну



516Сюннуские бронзовые котлы ( 1- 3) и керамические сосуды (4)



Сюннуские жилища, повозки и всадники:
1 - 4 — сюннуские жилища517; 5 — сюннуские жилища, изображенные на 
берестяной шкатулке из кургана в местности Царам518; 6 ,7 — петроглифы 
сюннуского времени в Северной Монголии519; 8 — «Чикойский всадник». 
Прорисовка бронзовой фигурки, найденной возле сюннуского поселе

ния в Забайкалье520



/

Абаканский дворец — реконструкция, план и находки:
/ — Абаканский дворец, реконструкция И. Л. Кызласова, рис. Т. С.Доб
ровой521; 2 — бронзовые дверные ручки522; 3 — черепичный диск523; 4 — 

реконструкция плана Абаканского дворца524
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525Сюннуские погребения: «царский» курган из Ноин-Улы ; план погре
бальной камеры одного из курганов525 526; погребение сюнну с черепами 

жертвенных животных52



Держава сюнну в период расцвета 
в первой половине —  середине II века до н.э.

На основе карт: Гумилев. Хунну. С. 214; Крюков и др. Древние китайцы. С. 120.
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ты) о том, что владения сюнну доходили до Приуралья и Нижней 
Волги, — следствие недоразумения.

263 События, начиная от прихода Чжичжи в Канцзюй, изложены по: 
БаньГу. 1973. С. 125-134.

264 БаньГу. 1973. С. 39.
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265 Ф аньЕ. 1973. С. 69-70 .
266 Бань Гу. 1973. С. 60.
267 Вопрос об охране укрепленной линии изложен по: Бань Гу. 1973. 

С. 39-42.
268 БаньГу. 1973. С. 44 и с. 143, прим. 22.
269 Кычанов. Кочевые государства. С. 11.
270 Материалы. 1973. С. 146, прим. 2.
271 Правление Фучжулэя и его преемников описано по: БаньГу. 1973. 

С. 44-45 .
272 События времени правления Учжулю, если это не оговорено 

особо, изложены по: БаньГу. 1973. С. 45-60 .
273 Фан Сюаньлин. 1989. С. 39.
274 Б аньГ у. 1973. С. 46.
275 События времен правления Учжулю жоти шаньюя изложены по: 

БаньГу. 1973. С. 45-60 .
276 Материалы. 1973. С. 144, прим. 44.
277 События времен правления Улэя жоти шаньюя изложены по: 

БаньГу. 1973. С. 60-62 .
278 События от начала правления Юя до падения династии Синь изло

жены по: БаньГу. 1973. С. 62-63 .
279 БаньГу. 1973. С. 63.
280 Материалы. 1989. С. 24.
281 Ф аньЕ. 1973. С. 68; Материалы. 1973. С. 146—147, прим. 5; Б ар

филд. Опасная граница. С. 66.
282 Ф аньЕ. 1973. С. 69.
283 История Лу Фана изложена по: ФаньЕ. 1973. С. 68-69; с. 147-148, 

прим. 6.
284 Ф аньЕ. 1973. С. 6 8 -6 9 , 97.
285 Ф аньЕ. 1973. С. 68.
286 Ф аньЕ. 1973. С. 66.
287 Ф аньЕ. 1973. С. 68-69; Материалы. 1973. С. 149, прим. 8.
288 Материалы. 1973. С. 137—138, прим. 22.
289 О женах, детях и наследниках Хуханье см.: БаньГу. 1973. С. 43-45 .
290 История Чжияши изложена по: Ф аньЕ. 1973. С. 68—70.
291 Для описания порядка престолонаследия у сюнну использована 

также работа: Барфилд. Опасная граница. С. 67—69.
292 Раскол державы сюнну и ранняя история южных сюнну там, где 

это не оговорено отдельно, будут изложены по: Ф аньЕ. 1973. С. 68 
и сл.

293 Ф аньЕ. 1973. С. 95.
294 Раскол державы сюнну и ранняя история южных сюнну изложе

ны по: Ф аньЕ. 1973. С. 68 и сл.
295 Ф аньЕ. 1973. С. 74.
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296 Ф аньЕ. 1973. С. 149-150, прим. 14.
297 Изложено по: Ф аньЕ. 1973. С. 74-77.
298 История посольства изложена по: Ф аньЕ. 1973. С. 150—151, прим. 

17.
299 История северных сюнну изложена по: Ф аньЕ. 1973. С. 78-81.
300 Кампания 89 года описана по: Ф аньЕ. 1973. С. 81-83; с. 153, прим. 

25.
301 Кампании 90 и 91 годов описаны по: Ф аньЕ. 1973. С. 84.
302 Ф аньЕ. 1973. С. 98.
303 Боровкова. Кушанское царство. С. 173.
304 Бичурин. Собрание сведений. III. С. 20.
305 Бичурин. Собрание сведений. II. С. 258-259.
306 Кляшторный. Степные империи. С. 37.
307 Аристов. Усуни. III. 1.
308 Бичурин. Собрание сведений. II. С. 259.
309 Бичурин. Собрание сведений. II. С. 259-260.
310 Материалы. 1973. С. 153, прим. 26.
311 Ф аньЕ. 1973. С. 84-85 .
312 Материалы. 1973. С. 153, прим. 26.
3,3 Ф аньЕ. 1973. С. 89.
314 Кляшторный. Степные империи. С. 37.
315 Прокопий Кесарийский. Война с персами. 1.3.1-7.
316 Засецкая. Культура кочевников. С. 107; Б оковенко, Засецкая. Про

исхождение котлов.
317 Засецкая. Культура кочевников. С. 152-153.
318 Бань Гу. 1973. С. 62.
319 Ф аньЕ. 1973. С. 84.
320 История шаньюев Аньго, Ши-цзы и Пэнхоу изложена по: Ф аньЕ. 

1973. С. 85-90; с. 153-154, прим. 27.
321 Правление Цзюйчээра описано по: Ф аньЕ. 1973. С. 94-95 .
322 Правление Цянцзюя и Юйфуло описано по: ФаньЕ. 1973. С. 95—96; 

Фан Сюаньлин. 1989. С. 32.
323 Фан Сюаньлин. 1989. С. 151.
324 История Цай Янь изложена по: Фан Сюаньлин, цзюань 84; стихи — 

по http://starling.rinet.ru/Texts/poetry.pdf (предположительно пере
вод С. А. Старостина).

325 Фан Сюаньлин. 1989. С. 151.
326 Фан Сюаньлин. 1989. С. 36.
327 Материалы. 1990. С. 13.
328 Фан Сюаньлин. 1989. С. 160.
329 Фан Сюаньлин. 1989. С. 151; с. 240, прим. 48.
330 Фан Сюаньлин. 1989. С. 154; с. 240, прим. 49.
331 Фан Сюаньлин. 1989. С. 161.
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332 Фан Сюанълин. 1989. С. 152.
333 Материалы. 1990. С. 13.
334 Фан Сюанълин. 1989. С. 152.
335 Фан Сюанълин. 1989. С. 160.
336 Фан Сюанълин. 1990. С. 37.
337 Фан Сюанълин. 1990. С. 29.
338 Материалы. 1990. С. 18.
339 История Лю Юаньхая, если не оговорено иное, будет изложена по: 

Фан Сюанълин. 1989. С. 31—44.
340 О судьбе потомков Лю Бао см.: Фан Сюанълин. 1989. С. 79-80.
341 Пересчет в современные меры по изданию: ГэХун. Баопу-цзы. М., 

1999. Таблица мер.
342 О Шуцзинэне см.: Фан Сюанълин. 1992. С. 192.
343 История Лю Юаньхая изложена по: Фан Сюанълин. 1989. С. 31—44.
344 Фан Сюанълин. 1989. С. 44—45.
345 Фан Сюанълин. 1989. С. 46, 52; Материалы. 1989. С. 181, прим. 37.
346 Фан Сюанълин. 1989. С. 48-49 .
347 По: Фан Сюанълин. 1989. С. 49, 51; Материалы. 1989. С. 181, прим. 

36.
348 Фан Сюанълин. 1989. С. 55.
349 Фан Сюанълин. 1989. С. 71.
350 Фан Сюанълин. 1989. С. 112—113.
351 Материалы. 1989. С. 212, прим. 111.
352 Фан Сюанълин. 1989. С. 75; Материалы. 1989. С. 194, прим. 124.
353 Материалы. 1989. С. 12.
354 Материалы. 1990. С. 6—7.
355 Фан Сюанълин. 1989. С. 58-59; Материалы. 1989. С. 20.
356 Фан Сюанълин. 1989. С. 59; Материалы. 1989. С. 25.
357 Барфилд. Опасная граница. С. 84.
358 Фан Сюанълин. 1989. С. 56.
359 Фан Сюанълин. 1989. С. 56-57.
360 Фан Сюанълин. 1989. С. 71, 76-77 .
361 Фан Сюанълин. 1989. С. 51.
362 Фан Сюанълин. 1989. С. 64.
363 Фан Сюанълин. 1989. С. 66.
364 Фан Сюанълин. 1989. С. 68—70.
365 Фан Сюанълин. 1989. С. 58.
366 Фан Сюанълин. 1989. С. 58.
367 Фан Сюанълин. 1989. С. 61, 69.
368 Фан Сюанълин. 1989. С. 72.
369 Фан Сюанълин. 1989. С. 61.
370 Фан Сюанълин. 1989. С. 63.
371 Фан Сюанълин. 1989. С. 71.
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372 Правление и гибель Лю Цяня описаны по: Фан Сюаньлин. 1989. 
С. 78-80.

373 Фан Сюаньлин. 1989. С. 64.
374 Предыстория названия династии изложена по: Ф ан Сюаньлин. 

1989. С. 82-83; Материалы. 1989. С. 199, прим. 8.
375 Фан Сюаньлин. 1989. С. 108-109.
376 Биография Ши Лэ, кроме оговоренных мест, изложена по: Фан 

Сюаньлин. 1990. С. 28—87.
377 Материалы. 1990. С. 5 и сл.
378 Биографии Ши Лэ и Ши Хуна, кроме оговоренных мест, изложе

ны по: Фан Сюаньлин. 1990. С. 28—94.
379 Фан Сюаньлин. 1990. С. 96.
380 Фан Сюаньлин. 1990. С. 112-113.
381 Фан Сюаньлин. 1990. С. 120.
382 Фан Сюаньлин. 1990. С. 103.
383 История Ши Цзилуна и Ши Суя изложена по: Фан Сюаньлин. 1990. 

С. 95-139.
384 Фан Сюаньлин. 1990. С. 139.
385 Узурпация Жан Миня описана по: Фан Сюаньлин. 1990. С. 137—138, 

140.
386 Материалы. 1989. С. 12.
387 Материалы. 1990. С. 14.
388 Фан Сюаньлин. 1990. С. 113.
389 Бань Гу. 1973. С. 67.
390 Философы изХуайнани. С. 195-196.
391 Бичурин. Собрание сведений. II. С. 259.
392 Кляшторный. Степные империи. С. 37-38.
393 Сыма Цянь. VIII. С. 323.
394 Ф аньЕ. 1973. С. 73.
395 Сыма Цянь. VIII. С. 335-336.
396 Хуань Куань. Спор. II. С. 168.
397 См.: Н овгородова. Мир петроглифов. С. 110-124.
398 П олосьмак. Заповедные глубины; Чистякова. Иероглифическая 

надпись; Чистякова. Анализ лаковых чашек.
399 Материалы. 1990. С. 26.
400 Материалы. 1990. С. 8.
401 Фан Сюаньлин. 1990. С. 77.
402 Двустишия даны по: Материалы. 1990. С. 8.
403 Пуллиблэнк. Язык сюнну.
404 Обзор мнений: М огильников. Хунну Забайкалья. С. 273; подробнее 

см ..Д ёрф ер. О языке гуннов. С. 72-73.
405 Могильников. Хунну Забайкалья. С. 272-273.
406 Материалы. 1990. С. 16-17.
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407 Пилипенко и др. Генофонд.
408 БаньГу. 2005. С. 402.
409 Сыма Цянь. VIII. С. 323.
410 Таскин. Скотоводство у сюнну. С. 41—44.
411 Васильев К. [рец. на:] Гумилев. Хунну. С. 123.
412 Вайнштейн С. И. Мир кочевников. С. 49—50.
413 О цикле кочевого хозяйства см.: Барф илд. Опасная граница. 

С. 31-32 .
414 Сыма Цянь. VIII. С. 323.
415 Д авы дова. Иволгинский комплекс. С. 74—75.
416 Х уань Куань. Спор. II. С. 166.
417 БаньГу. 1973. С. 56-57 .
418 Сыма Цянь. VIII. С. 344, 346; IX. С. 37; Материалы. 1989. С. 27; 

Материалы. 1968. С. 165, прим. 30; Логинов. Локализация ставки.
419 БаньГу. 1973. С. 21; Материалы. 1973. С. 136, прим. 12.
420 БаньГу. 1973. С. 23-24 .
421 БаньГу. 1973. С. 126.
422 Х эЦ ю -т а о . С. 174, 178.
423 БаньГу. 1973. С. 129.
424 Сыма Цянь. VIII. С. 445, прим. 52.
425 БаньГу. 2005. С. 431, прим. 30 к слову «Лунчэн».
426 К ы зласовЛ . Города гуннов. С. 197.
427 Сыма Цянь. VIII. С. 342.
428 Логинов. Локализация ставки.
429 Боровкова. Царства Западного края. С. 189—190.
430 Фан Сюаньлин. 1989. С. 98-99.
431 Подробнее о Бэйтине см.: К ы зласовЛ . Города гуннов. С. 198—199; 

Логинов. Локализация ставки.
432 БаньГу. 1973. С. 103.
433 К ы зласовЛ. Города гуннов. С. 196.
434 Крадин. Империя хунну. С. 80—81.
435 Обзор мнений см.: Крадин. Империя хунну. С. 80.
436 К ы зласовЛ. Города гуннов. С. 196—197.
437 О датировке сюннуских памятников Забайкалья см.: Могильников. 

Хунну Забайкалья. С. 257.
438 О крепости Чжичжи см.: БаньГу. 1973. С. 128-129, 131.
439 Иволгинское городище описано по: Давы дова. Иволгинский ком

плекс. С. 11-17, 27-28; К ы зласовЛ . Города гуннов. С. 199-201.
440 Крадин. Империя хунну. С. 85-86 .
441 Описание дворца дается по: Кызласов И. Основы реконструкции; 

Евт юхова, Л еваш ева. Раскопки китайского дома.
442 Сыма Цянь. VIII. С. 322.
443 Цит. по: Бернштам. [рецензия].
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444 Подробное рассмотрение этих двух гипотез см.: Вайнштейн, К рю 
ков. «Дворец Ли Лина».

445 Ковалёв. Император.
446 Хуань Куанъ. Спор. II. С. 166-167.
447 Матренин. Украшения и предметы костюма. С. 192-194.
448 Полосьмак и др. Серебряные украшения.
449 Матренин. Украшения и предметы костюма. С. 191.
450 Д авы дова, Миняев. Художественная бронза. С. 45, 47.
451 Д авы дова, Миняев. Художественная бронза. С. 48.
452 М огильников. Хунну Забайкалья. С. 269.
453 Холл, Миняев. ...Анализ керамики сюнну. С. 80.
454 Могильников. Хунну Забайкалья. С. 263.
455 Холл, Миняев. ...Анализ керамики сюнну. С. 85.
456 Миняев. Производство.
457 Сыма Цянь. VIII. С. 323.
458 Сыма Цянь. VIII. С. 323.
459 Ф аньЕ. 1984. С. 64-65 .
460 Сыма Цянь. VIII. С. 336.
461 Сыма Цянь. VIII. С. 336-337.
462 Бичурин. Собрание сведений. II. С. 259.
463 Сыма Цянь. VIII. С. 330; С. 445, прим. 52.
464 Ф аньЕ. 1973. С. 73.
465 Фан Сюаньлин. 1989. С. 84.
466 Ф аньЕ. 1973. С. 73.
467 Сыма Цянь. VIII. С. 330, 336.
468 Сыма Цянь. VIII. С. 348.
469 Сыма Цянь. IX. С. 34.
470 Кычанов. Кочевые государства. С. 33; подробно см.: Сухбат арГ. 

К вопросу о распространении буддизма среди ранних кочевников 
Монголии / /  Археология и этнография Монголии. Новосибирск, 
1978.

471 Бань Гу. 1973. С. 21-22.
472 Сыма Цянь. VIII. С. 330.
473 Миняев. К топографии. С. 24-25; Миняев. Комплекс погребений 

44. С. 100-102; М иняев, Елихина. К хронологии. С. 169; Коновалов. 
Усыпальница. С. 25—30, 35; Миллер и др. Погребальный комплекс 
сюнну.

474 Материалы. 1990. С. 25.
475 Фан Сюаньлин. 1989. С. 79—80.
476 Фан Сюаньлин. 1990. С. 60.
477 К оновалов. Усыпальница. С. 5; Только-Гры нцевич. Суджинское 

доисторическое кладбище.
478 Давы дова. Иволгинский могильник. С. 59 и сл.
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479 Давы дова. Иволгинский могильник. С. 20—23.
480 Коновалов. Хунну в Забайкалье. С. 169; Д авы дова. Иволгинский 

могильник. С. 70.
481 Могильников. Хунну Забайкалья. С. 261.
482 Могильников. Хунну Забайкалья. С. 261.
483 Могильников. Хунну Забайкалья. С. 261.
484 Давы дова. Иволгинский могильник. С. 29, табл. 30.
485 Надо сказать, что термины «курган», «курганное погребение» 

применительно к сюнну — условны, хотя и в ходу у большинства 
археологов. Сюнну, очевидно, не насыпали могильных холмов 
над своими погребенными (даже над самыми знатными), а толь
ко устраивали каменные вымостки (М иняев. К топографии) либо 
оградки, которые, покрывшись за две тысячи лет дерном, предста
ют в виде небольших курганов. Отвалы из грабительских раскопок 
(почти все курганы сюнну ограблены) дополнительно увеличива
ют «насыпь» (К оновалов. Происхождение... хунну. С. 130).

486 Миняев. К топографии.
487 Сыма Цянь. VIII. С. 330.
488 М огильников. Хунну Забайкалья. С. 261—262.
489 Миняев. К топографии. С. 24.
490 Коновалов. Усыпальница. С. 5.
491 Ю суп о ва .... Раскопки Ноин-Улы.
492 Коновалов. Усыпальница.
493 «Царский» курган описан по: Коновалов. Усыпальница; М иня

ев, Сахаровская. Элитный комплекс; П олосьмак и др. Двадцатый 
Ноин-Улинский.

494 Теплоухов. Раскопки. С. 20.
495 Руденко. Культура хуннов. С. 89-90.
496 Иордан. О происхождении и деяниях гетов. § 258.
497 М иняев, Сахаровская. Элитный комплекс. С. 161-163; Полосьмак  

и др. Двадцатый Ноин-Улинский. С. 77 и сл.
498 Коновалов. Окончание раскопок. С. 247—248.
499 П олосьмак и др. Двадцатый Ноин-Улинский. С. 132.
500 См., например: Коновалов. Усыпальница. С. 37 и сл.; рис. 54, 59.
501 Чистякова. Иероглифическая надпись; Чистякова. Анализ лако

вых чашек.
502 Л убо-Лесниченко. Китайская надпись.
503 Бернштам. Очерк истории гуннов. С. 38.
504 Кляшторный. Степные империи. С. 26.
505 Руденко. Культура населения. Табл. 44.
506 Худяков, Ц эвээндорж . Новые находки. С. 129.
507 Коновалов. Хунну в Забайкалье. Табл. II.
508 Худяков. Вооружение кочевников. Рис. II.
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509 Д авы дова, М иняев. Художественная бронза. С. 11.
510 Коновалов. Хунну в Забайкалье. Табл. VI.
511 Руденко. Культура хуннов. Табл. XXXVI.
512 Полосьмак и др. Двадцатый Ноин-Улинский. С. 103, 101, 98.
513 Миняев, Сахаровская. Элитный комплекс. С. 162.
514 Bunker. Nomadic Art. Р. 54, pic. 21.
515 1,4 — М огильников. Хунну Забайкалья. С. 463, 464; 2  — Сосновский. 

О поселении. С. 38; 3 — Миняев. Новейшие находки. С. 131; 5 ,6  — 
Давы дова, М иняев. Новые находки. С. 65; 7,8 — Д авы дова, М иня
ев. Художественная бронза. С. 43—42; 9 — Харинский, Коростелев. 
Западное побережье. С. 200.

516 1 — Сосновский. О поселении. С. 38; 2  — Худяков. Материалы хунн- 
ского времени. Рис. 4; 3  — Руденко. Культура хуннов. С. 36; 4 — 
Давы дова. К вопросу. С. 98.

517 Вайнштейн. Мир кочевников. С. 48.
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Хучжэн — 151
Хуэй-ди, император Цзинь — 

161-162
Хуянь, сюннуский род — 33, 49 
Х уяньти- 91, 95 -97 , 194 
Хэ-ди (личное имя — Лю Чжао, 

храмовое — Му-цзун) — 141

Цай Янь (Цай Вэньцзи) — 153 
Цао — императорский род 

династии Цао-Вэй — 154 
Цао Вэй — династия, см. Вэй 
Цао Пи — 152
Цао Цао (посмертный титул — 

Вэй У -д и ) -  152, 154, 158 
Цзею — 95

____Сюнну, предки гуннов



Цзи Сан — 175-176  
Цзин Фан — 159 
Цзин-ди (Сяо Цзин, император 

династии Хань) — 55, 67, 72 
Цзинь Миди (сюнну, затем 

китайский сановник) — 85 
Цзинь Чжунь — 172-173, 210 
Цзинь (Западная и Восточная), 

династия — 79, 154-157, 
160-162, 164-168, 173 

Цзихоусянь — см. Хуханье I 
Цзиюй — см. Лаошан 
Цзо Цюмин — 159 
Цзюйди-хоу — 90, 195, 199, 209 
Цзюйчээр — 151 
Цзюньчэнь— 55—57, 67, 131 
Цзя И — 81—84 
Цзян Т ун- 5 1 ,  155-156  
Цзянду-ван — 94 
Цинь Ши-хуанди (личное имя 

Ин Чжэн) -  19, 21 -24 , 29, 
31,45, 79 -80 , 86 

Цинь, династия — 22 -24 , 33,
56, 79 -80  

Цуй Хао -  206
Цэньцзоу (Цэньцюй) — 94—95 
Цюлинь, сюннуский род — 33, 

49
Цянцзюй — 151

Чао Цзань— 177 
Чао Ц о -  53-54 , 190 
Чжан Мэн — 105 
Чжан Сю — 151 
Чжан Хуань — 151 
Чжан Янь — 10 
Чжан-ди — 140
Чжао Синь (Си-хоу) — 58—59, 

193
Чжао, династия

— Ранняя — 164, 173-174
-  Поздняя -  165, 174-175, 
183, 188

Указатель имен _________

(о государствах Чжао 
см. географический указа
тель)

Чжао-ван — 20 
Ч ж а о -д и - 80-81 , 91 -92 , 95 
Чжао-цзюнь — см. Ван Лян 
Чжи — см. Учжулю 
Чжифу Янь — 23 
Чжичжи (личное имя — 

Хутуусы) — 100-108, ПО,
194,197

Чжияши — 133—134 
Чжоу, династия — 12, 13,

15-17, 79 
Ч ж у -  121-122  
Чжунхан Юэ — 48, 69, 82, 186, 

205
Чжуфу Янь — 23, 80 
Чжэн — 165 
Чингис-хан — 44 
Чунь-вэй (Шунь-Вэй) - 9 - 1 1 ,  

17, 23 -2 4  
Ч эн-ди— 112-114  
Чэнь Си — 37 
Чэнь Тан — 107-109  
Чэнь Юаньда— 169-170

Шан, династия — 10 
Ши Бинь — 180 
Ши Кань -  174 
Ши Лэ — 165-166, 173-181,

183, 188,210
Ши Минь — см. Жань Минь 
Ши Суй -  182
Ши Хун (прозвище — Дая) — 

180-181
Ши Цзилун — 180-183
Ши-гун — 12
Ши-цзы — 149
Шунь-вэй — см. Чунь-вэй
Шуцзинэн — 161
Ш э -  125-126
Шэнь И-цзи — см. Пиян-хоу

____________________ 259



Эр-шаньюй — см. Ушил у 
Эршиский военачальник — см. 

Ли Гуан-ли

Ю-ван — 15-17  
Ю-юй — 17-18  
Юань-ди — 40, 76, 103-106,

109, 110-112, 117 
Юй

— шаньюй сюнну (трон
ное имя Худуэрши) — 124, 
126-130, 132-134
— полководец — 13

260___________________

Юй Шунь, один из Пяти импе
раторов — 9 

Юйдань — 57 
Юйфуло — 151-152, 158 
Юйчуцзянь — 143—144 
Юли -  141
Юнь (Имо цзюйцы) — 111, 

124-126, 200

Ягу-хоу — 38 
Я н ь Ц у й -  157, 175 
Янь Ю - 79, 121 
Янь-ван — см. Пэн Чун

____Сюнну, предки гуннов



Указатель топонимов и этнонимов

Абакан — 198, 200 
Азия — 145-146

— Передняя — 190
— Средняя — 47, 60, 62, 
146-147, 216
— Центральная — 71, 146, 
190-191, 195
— Юго-Восточная — 190 

аланы  — 145
Алашань — 46 
Алтай — 201, 203 
Аньси (Парфия) — 47, 62, 216 
Аральское море — 234

Байдэн — 35 
Байкал — 61 
Байлундуй — 117 
байян — 31, 46 
Бактрия — см. Дася 
Балхаш — 143 
Баркуль
«белые гунны» — см. эфталиты  
Бинчжоу, область — 157, 175 
Ближний Восток — 190, 216 
Боспор — 145 
Будда — 208

Бэйди
— округ/область — 66, 155
— бэйди — см. дисцы  север
ные

Бэйтин (Лунтин) — 195

Великая (Китайская) стена — 
9, 19, 22, 29, 35 -36 , 55,66, 
79

Венгрия — 146 
Волга — см. Поволжье 
Восточный Туркестан — 46, 

60, 63
Вьетнам — 36 
Вэй

— государство периода 
«борющихся царств» —
19
— государство эпохи Трое- 
царствия — 152, 154
— государство Великое 
Вэй — 183
(о династиях Вэй см. имен
ной указатель)

Вэйшуй — 184 
Вэньминдянь— 169



Ганьсу -  168, 183-184, 195 
Ганьсуский проход — 46—47, 

58-60 , 62, 86, 121, 158, 217 
Ганьцюань— 19, 66 
гаогю й (цы) — 186 
Гаоцюэ — 57 
Гашун-нур — 143 
Германия — 146 
Гинь-вэй-шань — совр. Тарба- 

гатай? — 143
Гоби-  9, 26, 58-59 , 86, 93 
Гуанцзидянь— 169, 173 
Гуйфан — 13 
гуйфан  — 9, 13, 26 
гунны (западны е) — 6, 14, 28, 

145-147, 189, 218 
гуньж уны  — 18 
Гуси — 99 
гэкунь  — 31,46  
гяньгуни — см. цзяньгуни

Давань (Фергана) — 47, 62 -63 , 
106-107

Дай — 31, 37, 57, 66
даньлань — 21
Дася (Бактрия) — 47, 62
Джида — 203
Джунгария — 143
Дзюйян — 74
ди (сцы) — 11-13, 17-18,

23-24 , 26 -27 , 48, 79, 82, 
155-156, 165, 168 

динлин ( ы ) - Ъ \ ,  46, 97 -98 , 103, 
121, 140-141 

Дон — 6, 146 
Дулай (совр. Или) 
д у н х у - 8 ,  18, 21, 27, 30 -31 ,

92
Дуншань — 105 
Дуньхуан — 62, 111, 144 
Дурен ы — 211
Дырестуйский могильник — 

190, 203

262___________________

Е -  163, 177, 181-182  
Европа-  28, 146-147, 216, 218

— Восточная — 145-146 
Енисей — 46, 198
Енхор — 190

Ж у - 7 2
ж уж ани (ж уанж уани) — 44,

143,205
жуны (цяны) — 11 —13, 15-18, 

23-24 , 27, 47 -4 8 , 62, 72, 79, 
91, 127, 141, 153, 155-156,
168
— далиские — 18
— западные — 18
— ицзюйские — 18—19
— мянчжуские— 18
— северные — 12
— северо-западные (цюань- 
ж уны , «собачьи») — 15—17, 
127, 156, 206
— ушиские — 18
— хуаньские — 18
— цюйяньские — 18
— (см. также: гуньж уны , 
шаньж уны)

Забайкалье — 6, 25, 46, 190,
196, 203 ,210-212 ,215 ,217  

Западный край (Таримская 
котловина, Синьцзян) — 
46-4 7 , 88,97, 103, 107, 111, 
115, 117, 120, 122, 125, 138, 
140, 142-145, 193

и -  66, 82
Иволгинский археологический 

комплекс — 190, 196-198, 
203, 211-212, 217 

Или -  106, 194 
Ильмовая Падь — 190, 210, 

212-215, 217 
Индия — 190

____Сюнну, предки гуннов



Указатель топонимов и этнонимов

инъцы — название китайцев во 
время правления династии 
Инь

Иныиань, горы — 45, 60, 63,
86, 142

Пулу (совр. Хами) — 142,
144

ицзюй (цы) — см. жуны ицзюй- 
ские

ицюй — 20 
Иян — 156

Казахстан — 27, 143 
Канцзюй (Кангюй), канцзю й- 

ц ы -  106-108, 117, 143,
194

кеты  — 189 
кидани — 169 
Корея — 36, 46 
куньи — 13 
Куньлунь — 46 
Куча -  143
кыргызы  (енисейские) 103 
Кяхта (бывший Троицко- 

савск), г. — 210, 214

Линушуй — 193 
Линцзюй — 59 
линъху — 8, 18, 21 
Лишань— 16
лоуфань (лоуфани) — 18, 20, 31, 

43,46
Л о я н -  164-166, 173, 175
Лунмынь— 158-159
Лунтин — см. Бэйтин
Лун (шань) — 18
Лунчэн — 56, 194—195, 206—207
Луньтай — 88
Лэпин — 156
Лян Северное — 157, 183
Лянчжоу— 161
Ляншань— 18
Ляодун — 66

263

Маи — 34, 56 
мань — 66
Маньчжурия — 26—27, 46 
маньчж уры — 169 
Минусинская котловина — 46 
Монголия — 6, 9, 25 -26 , 59,

146, 186-187, 191, 197,210
— Внутренняя — 9, 31, 136, 
184
— Западная — 28
— Северная — 212, 214, 217
— Центральная — 189 

монголы  — 8, 27, 189, 203 
Мэй-цзи — 136

Нижнеиволгинский могиль
ник— см. Иволгинский 
археологический комплекс 

Н ои н -У л а- 187, 202, 212-218

Орд ос — 9, 2 5 -2 7 ,4 5 -4 7 ,  
5 6 -5 7 ,6 0 , 6 2 -63 , 86, 121, 
127, 130, 142, 146, 152, 202, 
217

Парфия — см. Аньси 
П е к и н -8 , 31, 111, 127 
Первый Тюркский каганат — 

см. тюрки  
Пинчэн — 35
Пинъян — 156, 165-166, 171 
Поволжье, Волга — 146-147, 

234
Приазовье — 145, 147 
Приаралье — см. Аральское 

море
Прибайкалье — 46 
Прикаспий— 145 
Прикубанье— 145, 147 
Приуралье — см. Урал 
Пулэй (совр. Баркуль) — 

143-144  
Путаогун — 117



Пуцзы — 165 
Пхеньян — 46 
Пэй -  37 
Пэнъян — 66

Римская империя — 145, 147 

саки  — 27
Саньму лоуцзы — 140 
Саныиуй — 127 
сарматы  — 202 
Северная Вэй (Бэй Вэй) — 

см. Вэй
Северная Лян — см. Лян 

Северное
Северный дворец — 169 
Селенга — 196, 203 
Семиречье — 194 
Сиань — см. Чанъань 
Сибирь — 190 
сиж у — 97 
синъли — 31, 46 
Синьсин — 156, 158 
Синьцзян-Уйгурский автоном

ный район — 142; см. также 
Восточный Туркестан 

Сихэ — 134, 136, 156 
Скифия, скифы  — 26—27, 77, 

202, 217-218
Сырдарья — 47, 62, 143, 146 
сюнну — книга в целом

— «малосильные» — 143,
186; см. также Юэбань.
— северные — 68, 137-145, 
147-148, 186, 205,218
— южные — 136-141, 147, 
148 и далее

Сюнь— 12
сюнъюй (цы) — 8—9, 26 
Ся — сюннуское государ

ство — 157, 183 
(о династиях Ся см. указа
тель имен)

264___________________

Сянго — 176
сяньби (йцы) — 48, 140—141, 

144-145, 150-151, 161, 168, 
184

Сяньлэй — 62 
сяньюнь (цы), сяньюни — 9, 

12-14, 24, 26 
Сяогуань — 66

Тайюань — 34, 156 
Тарбагатай— 143 
Таримская котловина — см.

Западный край 
Троицкосавск — см. Кяхта 
Тува -  28, 46, 203 
т ю рки , Тюркский каганат —

27, 32, 44, 133, 186, 188-189, 
203

Тянь-Шань — 103, 143

У -  152, 155, 160 
Увэй (округ) — 140 
Урал -  147, 234 
Усунь, усуни  — 43, 47, 62,

93-96 , 99, 103, 106-107, 115, 
117, 143

Ухуань, ухуани  — 48, 92 -93 , 97, 
99, 115, 118, 120, 123, 130,
134, 150-151, 168 

у ц з е — 103 
Уюань— 70, 76, 135

Фаньфужэнь— 194 
Фергана — см. Давань 
Франция — 146 
Фэнхао — 16 
Фэнъи — 155

Хайнун-гол — 11 
хакасы  — 103 
Хами — см. Пулу 
Хань

— как синоним единого

____ Сюнну, предки гуннов



Указатель топонимов и этнонимов

китайского государства — 
книга в целом;
— государство эпохи «борю
щихся царств», затем про
винция — 19, 34;
— река — 72
(о династиях Хань см. указа
тель имен)

Х а о -  15
хиониты — см. эфталит ы  
Ху 15
ху (сцы) — 8, 12, 19, 23—24,

34, 38, 56, 58, 65, 67, 72, 79, 
82-84 , 87, 92, 95, 127, 141, 
149, 153, 155-156-157 , 175, 
178-179, 183-184, 190, 193, 
195

Хуайнань— 185 
Хуайшуй — 184 
Хуанхэ-  22 -24 , 3 1 ,4 5 -4 6 , 

56-57 , 59, 65, 1 14, 128, 156, 
159,162 

Хуйчжун — 66 
хуньюй — 31, 46 
хуцзе — 43 
Хэдун — 130 
Хэнань — 168 
Хэсу — 107, 234

Цагаан-гол — 187 
Царам — 215
цзе (сцы) — 48, 168, 174-175, 

187-188, 190, 210 
Цзин — 18 
Цзинхэ — 15 
Цзинъян — 79 
Цзинь — 18 
Цзиньян — 34 
Цзогочэн — 165 
Цзюйянь — 143 
Цзюцюань, город — 62 
Цзюцюань (-цзюнь), область — 

62, 91

265

Цзянчэншань— 173 
цзяньгуни — 103 
Цзяо — 15 
Ци

— государство перио
да «борющихся царств» — 
19-20;
— река — 18 

Цилянь— 58, 60 
Ц и н ь -  17-19, 21 
Циньчжоу— 161 
Цишань— 18
цюанъжуны см. ж уны северо-за

падные
цюйшэ — 31, 46 
цяны — см. жуны

Чанъань (Чанань, совр.
Сиань) -  122, 125, 167, 173 

Чаосянь — 46 
Чахар — 9 
Чжанъе — 91 
Чжао

— государство периода 
«борющихся царств», затем 
провинция — 12, 19-21, 29
— Раннее Чжао — 157, 174, 
183
— Позднее Чжао — 157, 174, 
176, 181, 183
(о династиях Чжао см. имен
ной указатель)

Чжаодэдянь— 169 
Чжаоно, уезд — 66 
Чжаосинь (чэн) — 193-194  
Чжэн — 17 
Чжилу— 125 
чжурчжэни — 169 
чжу (хоу) — 16 
чуньвэй — 9 
Ч э ш и -  97 -98 , 120 
Чэшичэн, город в Чэши — 98 
Чэяньуши — 95



Шангу — 70, 111 
Шандан — 156 
Шанлинь — 117 
Шанцзюнь — 65, 67 
шаньжун (ы) (см. также сюнь- 

юй) — 9, 18
Шаньси — 165, 168, 174 
Шоусянчэн — 103 
Ш о ф а н - 14-15, 56-57 , 

59,61, 120-121,
149-150  

Ш у -  152, 155 
Шэньси -  168, 184

Эби-нур — 143 
Эрши — 63, 71 
эфталиты  — 145—146 
Юебань — см. Юэбань

266__________________

Южный дворец — 169 
Юйян — 127 
Ю н- 6 6
Юньчжун — 66—67, 76,

120-121, 136 
Юстыд — 203 
ю э (сцы) — 61
Юэбань (Юебань) — 143, 145, 

186, 205
юэчж и — 29, 31, 43, 46 -47 , 62, 

105

Я н ь -  12, 1 8 -2 0 ,3 1 ,3 7  
Яньжань— 142 
Яньмынь— 121 
Яньцай — 234 
яньюн — 9 
Япония — 36

____Сюнну, предки гуннов
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Олег
Ивик
Владимир
Ключников
Сюнну,
предки гуннов, 
создатели 
первой степной 
империи

Кочевники сюнну, они же хунну, издревле 
тревожили границы Китая. На рубеже III 
и II веков до н. э. они создали мощный 
союз племен, послуживший основой 
гигантской степной империи, которая 
стала угрожать существованию самого 
Китая. И даже постройка укреплений, 
которые позже превратились в Великую 
Китайскую стену, не смогла бы спасти 
Поднебесную, если бы не разрывавшие степную 
державу внутренние противоречия. Значительная 
часть сюнну в конце концов попала под власть 
Китая и растворилась среди его жителей.
Но северная ветвь этого народа в конце 
I века н. э. отправилась на запад и, вобрав в себя, 
как губка, многие племена, породила гуннов, 
чье нашествие привело к гибели Римской империи 
и ознаменовало в Европе переход от Античности 
к Средневековью.

Истории народа сюнну посвящена книга писателя 
Олега Ивика и археолога Владимира Ключникова, 
написанная с опорой на древние китайские 
источники и труды современных историков 
и археологов.
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