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Глава 1

РАННИЕ СВЕДЕНИЯ О ХУННУ

Подлинная история кочевых племен Восточной Азии ве-
дет свой отсчет приблизительно с того же времени и разви-
вается почти тем же путем, что и история северных народов
Европы. Китайская империя, подобно империи Римской,
обязана своим процветанием открытиям и завоеваниям, ре-
зультатом которых стали более тесные контакты между на-
родами и их взаимная ассимиляция, непрестанные погра-
ничные конфликты и глобальное смещение политических
центров. Подобные процессы происходили также в Греции
и Персии. В отличие от китайских и римских авторов Геро-
дот, рассказывая о скифах, делал акцент скорее на воссозда-
нии картины жизни и обычаев этого народа, чем на изложе-
нии его политической истории. И все же рассказ Геродота
соответствует нарисованному китайцами портрету хунну, с
одной стороны, и представлению римлян о гуннах — с дру-
гой. Поскольку этимологическая связь хунну Китая с гунна-
ми Запада едва ли может быть подкреплена неопровержи-
мыми доказательствами, ограничимся простым изложением
фактов, зафиксированных в китайских источниках, остав-
ляя за читателем право на собственную точку зрения и ста-
раясь не выдвигать беспочвенных гипотез.

В тот период, к которому относится начало нашего рас-
сказа, китайцы ничего не знали о японцах, бирманцах, си-
амцах, индусах, туркестанцах. Они имели весьма слабое



представление о Корее, тунгусских племенах, народах, на-
селяющих территорию к югу от великой реки Янцзы, и ти-
бетских кочевниках. Внешние сношения Китая фактиче-
ски ограничивались контактами с верховыми кочевниками
севера. В древности они были известны под разными име-
нами, более или менее близкими по звучанию к вышеупо-
мянутому названию, принятому во всеобщей истории. Од-
нако ошибочно было бы предполагать, как это делают
многие европейские авторы, что название «хунну» вошло в
употребление лишь со II века до н. э. Историк Ма Дуань-
линь, живший шестьсот лет назад, сам опровергает этот
факт и приводит цитаты из двух источников, стремясь до-
казать не только то, что название это было в ходу задолго
до указанного времени, но также и то, что общность, о на-
звании которой идет речь, уже стала довольно значитель-
ной. Сами китайцы не уделяли большого внимания хунну
вплоть до 1200 года до н. э., когда член правящей семьи,
возможно совершивший какой-то проступок, бежал к ко-
чевникам севера и основал там что-то вроде династии. Не-
смотря на то что на протяжении многих столетий, до
200 года до н. э., северные государства Китайской империи
конфликтовали с этими кочевниками, не осталось пись-
менных свидетельств об их племенах и престолонаследии.
О них известно столько же, сколько о скифах из рассказов
Геродота. Столь же мало было известно о тунгусах или во-
сточной ветви кочевников, с которыми китайцы вступили
в тесный контакт лишь двумя столетиями позднее. Куда
большими сведениями китайцы располагали о великом
кочевом народе хунну. Позднее для обозначения различ-
ных однородных племен, формировавших империю хунну,
использовались слова «тюркский» и «тюрко-скифский».
Однако слово «тюрк» было совершенно неизвестно до V ве-
ка н. э., следовательно, мы пока не можем говорить о «тюр-
ках», поскольку это было бы хронологической ошибкой.
Так же обстоит дело со словом «татары». Любопытно, но
китайцы использовали его, наделяя тем же неопределен-
ным смыслом, что и мы. Это слово не встречалось в исто-

рии в какой бы то ни было форме до II века н. э., но и пос-
ле этого, как и впоследствии с «тюрками», оно употреб-
лялось в отношении одного небольшого племени. Таким
образом, что бы мы ни думали об отождествлении слов
«хунну» и «гунны», совершенно ясно, что у китайцев не
было другого названия для верховых кочевников Северной
Азии, едящих мясо и пьющих кумыс, точно так же как и у
европейцев название «гунны» являлось единственным для
верховых кочевников из Северной Европы, едящих мясо и
пьющих кумыс. Эти кочевники появились в Европе после
того, как правящие касты хунну были изгнаны из Китая.
Более того, скифы Геродота, столкнувшиеся с греками и
персами, вели в точности такой же образ жизни, как хунну
из Китая и гунны из Европы. Таким образом, мы можем
прийти к выводу, подкрепленному разрозненными свиде-
тельствами, что между этими тремя народами существова-
ла некая этнографическая связь.

Кочевой народ хунну жил на коне. «Их страной была ло-
шадиная спина». Они переезжали с места на место, перего-
няя свои стада и отары в поисках новых пастбищ. Лошади,
крупный рогатый скот и овцы — вот их обычное имущество.
Однако время от времени в их стадах появлялись верблюды,
ослы, мулы и другие представители семейства лошадиных,
которых невозможно идентифицировать. Возможно, одним
из них был онагр (дикий осел) из Ассирии и Центральной
Азии. Хунну не строили городов и других поселений подоб-
ного рода, но, хотя они и не задерживались подолгу на од-
ном месте, каждому племени отводилась определенная тер-
ритория. Поскольку они не занимались земледелием, у
каждого шатра, или семейства, был свой персональный уча-
сток земли. У хунну не было письменности, и потому все
приказы и прочие административные акты передавались
изустно. С самого раннего детства хунну учились ездить вер-
хом на овцах и охотились на крыс или птиц при помощи
крошечного лука и стрел. По мере взросления объекты охо-
ты менялись, теперь целью охотников были лисы и зайцы.
Каждый взрослый мужчина, способный натянуть лук, ста-



новился воином. Все, стар и млад, питались мясом и моло-
ком. В качестве одежды они использовали шкуры убитых
животных, а поверх них набрасывали войлочные накидки.
Полные сил воины всегда получали лучшее, старых и не-
мощных презирали, им доставались крохи. На протяжении
тысячи лет в Татарии процветал обычай, по которому к
сыну переходили жены умершего отца (за исключением
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родной матери), а в наследство младшим братьям достава-
лись жены старших. Достоверно неизвестно, кому предос-
тавлялось право выбора — сыну или брату: возможно, брат
получал наследство лишь при отсутствии сына или заменя-
ющего его. В мирное время помимо ухода за скотом хунну
много времени уделяли охоте и стрельбе. Каждый мужчина
был готов к сражению или набегу. Отступление перед вра-
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гом не считалось позором. Фактически, тактика ведения
боевых действий заключалась во внезапных, плохо согласо-
ванных набегах, ложных маневрах и засадах. По мнению
китайцев, хунну были совершенно лишены чувства состра-
дания или справедливости: они подчинялись единственно-
му закону — силе. Хунну пользовались не только луками.
В рукопашных схватках они демонстрировали столь же бле-
стящее владение мечом и ножом. В некоторых древних ис-
точниках встречается упоминание о хунну, обитавших в
зимнее время в пещерах; впрочем, это утверждение отно-
сится скорее к тунгусским племенам.

Нет необходимости рассматривать ранние сведения о
татарских войнах, описание которых довольно смутно. До-
статочно сказать, что с 1400 г. до н. э. до 200 г. н. э. встре-
чаются краткие упоминания о столкновениях китайцев с
кочевниками. В каждом случае называются приблизитель-
ные даты, поэтому эти сведения вполне можно считать ис-
торическими. Следует, однако, помнить, что ежегодная
датировка китайской истории начинается лишь с 828 г.
до н. э. Северные районы провинций, ныне известных как
Шаньси, Шэньси и Чжили1, находились тогда во власти
кочевников. На протяжении многих столетий, во время так
называемого периода «сражающихся царств», силой кочев-
ники не уступали Китаю. Император Китая, как и его бес-
покойные вассальные царьки, в разные периоды заключа-
ли брачные союзы с правящими семействами кочевников,
и по крайней мере один китайский властитель сознатель-
но заимствовал татарский костюм и образ жизни. Теперь
возникает другой этимологический вопрос, а именно: име-
ет ли китайское слово «тунг-ху», или «восточные татары»
(термин так же часто применяемый к предкам Катаев,
маньчжуров и корейцев, как название «хунну» употребля-
ется в отношении предков тюрков, уйгуров, киргизов и т. п.),
какую-либо этимологическую связь с европейским словом

1 Ч ж и л и — название китайской провинции Хэбей до 1928 г. (При-
меч. пер.)
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«тунгус». Если два этих слова никак не связаны между со-
бой, значит, перед нами чрезвычайно любопытное совпа-
дение, поскольку оба слова и в русском, и в китайском
языках имеют одинаковое значение. В источниках упоми-
нается и другой случай, который призван показать, что
приграничные государства Китайской империи были глу-
боко затронуты татарским влиянием. У одного из вассаль-
ных владык был кубок, сделанный из черепа правителя-
соперника, — факт столь же противоречащий конфуциан-
ским идеям, сколь соответствующий всему, что мы знаем
об обычаях хунну и скифов. В конце III века до н. э., не-
посредственно перед тем, как западному царству Цинь уда-
лось разрушить старую феодальную систему и объединить
Китай в единую империю, вассальное государство, под
властью которого находились теперешние провинции
Шаньси, Шэньси и Чжили, оказывало систематическое со-
противление вторжениям кочевников и в конце концов
вынудило татарского царя вступить в открытое сражение,
в ходе которого татарские войска были наголову разбиты.
Потери татар составили 100 000 человек. После этого им-
ператор Цинь присоединил это государство к остальным, а
прославленный военачальник Мэн Тянь во главе несколь-
ких сотен тысяч воинов был отправлен в поход на татар.
Ему удалось отвоевать Желтую реку (Хуанхэ) на всем ее
протяжении, включая участок излучины, теперь известный
как плато Ордос. Татары были оттеснены к северу от Вели-
кой степи. Бесчисленные отряды преступников и других
горемык были направлены на север для строительства во-
енной дороги и несения гарнизонной службы. Вдоль гра-
ницы было возведено около сорока крепостей и укреплен-
ных городов. Наконец, от окрестностей современной сто-
лицы провинции Ганьсу — города Ланьчжоу — до моря
протянулась Великая стена. Поскольку она отмечена почти
на всех современных картах Китая, читатель облегчит себе
задачу, если будет держать перед глазами такую карту. Это
избавит нас от необходимости приводить многочисленные
и причудливые китайские географические названия — а
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также и имена, которые часто варьируются в зависимости
от местонахождения каждой последующей династии. Ве-
ликая стена — это кровавый след, вдоль которого белеют
миллионы человеческих скелетов, знаменуя собой тысяче-
летнюю борьбу. Надо отметить, впрочем, что Мэн Тянь с
полумиллионом рабов всего лишь укрепил уже существую-
щую стену, поскольку нам известно, что китайский царь,
перенявший татарские обычаи, уже построил Великую сте-
ну с северо-востока Шаньси до самой западной точки из-
лучины Хуанхэ. А незадолго до этого набирающие силу
правители Цинь дальше к западу построили другую стену.
К востоку приграничное царство Янь, располагавшееся на
территории современного Пекина, построило Великую
стену приблизительно на долготе Пекина до моря, так что
Мэн Тяню пришлось лишь достроить или укрепить суще-
ствующие фортификации. Позднее внесли свою лепту и
различные северные династии — они добавили к Великой
стене новые участки или продлили ее линию в сторону, к
Пекину. Так что великолепное и почти совершенное со-
оружение, которое современные путешественники видят
на расстоянии почти пятидесяти километров от столицы,
имеет мало общего с древней Великой стеной, построен-
ной две тысячи лет назад. Большая часть древней стены
сейчас в полуразрушенном состоянии.

Глава 2
ПРАВЛЕНИЕ ЗАВОЕВАТЕЛЯ МОДЭ

Как мы видели, хунну вынуждены были отступить перед
внушительной силой китайского императора, человека бес-
компромиссного и полного великих замыслов. Можно до-
пустить, что приписываемое ему чудовищное злодеяние —
уничтожение всей литературы и ученых людей — косвенно
сыграло на руку китайской культуре. Необходимость вос-
становления литературы и создания более удобного пись-
менного общения для государственных нужд заставила ки-
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тайцев изобрести предметы более удобные в обращении,
нежели древние бамбуковые таблички, бамбуковые кисточ-
ки и заостренные стили, а также провести реформу пись-
менности, упростив иероглифы. Как бы то ни было, Мэн
Тянь, с одной стороны, считается первым строителем Вели-
кой стены, а с другой — недооцениваются его заслуги как
изобретателя современной волосяной кисточки для письма.
Однако компетентные китайские критики доказывают: са-
мое большее, что он сделал, в условиях недостатка матери-
алов, усовершенствовал бамбуковую или щетинную кисточ-
ку, уже использовавшуюся в течение некоторого времени.
Хунну вынуждены были противостоять и другой, не менее
мощной силе. Это был кочевой народ, известный китайцам
под названием юэчжи, чья власть тогда распространялась на
западную половину крупной провинции, теперь называе-
мой Ганьсу. Судя по всему, китайцы ничего не знали об
этом народе до того, как начался период слияния феодаль-
ных государств в империю Цинь. И это неудивительно, по-
скольку до этого важнейшего события государство Цинь
единственное из всех имело хоть какие-то контакты с Запа-
дом. В то время хунну вынуждены были отступить перед
всепроникающей мощью императора. Владыку кочевников
(или «шаньюй», как он сам себя именовал) звали Тумань.
Можно сказать, что с него и начинается писаная история
кочевых империй. Новая китайская единая империя распа-
лась почти сразу после смерти в 210 году до н. э. ее талант-
ливого основателя. Несмотря на внебрачное происхожде-
ние, он многим был обязан правлению своего великого
деда, практически своего непосредственного предшествен-
ника, который за 56-летнее правление проделал огромную
работу по объединению страны. За четыре года анархии,
последовавшие за крушением империи, Тумань сумел вос-
становить и укрепить свое пошатнувшееся могущество. Ки-
тайские военачальники, поглощенные борьбой за трон, на
какое-то время забыли о северных рубежах. Тумань же, чья
неприступная цитадель располагалась к северу от Великой
степи, постепенно продвигался на юг и, наконец, перешел
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северную излучину Желтой реки, вернув себе территорию
Ордоса и восстановив прежние границы с Китаем: другими
словами, он снова занял восточную часть современной про-
винции Ганьсу. Тумань был уже немолод и, к сожалению,
находился под сильным влиянием горячо любимой им мо-
лодой супруги. По ее совету Тумань объявил своим наслед-
ником ее сына в обход законного претендента, своего сы-
на — талантливого военачальника Модэ. Чтобы устранить
Модэ, Тумань послал его в качестве заложника в соседнее
государство Юэчжи, а затем напал на это государство, наде-
ясь, что возмущенные этим обстоятельством юэчжи казнят
Модэ. Однако Модэ был далеко не глуп. Вскочив на резво-
го коня, он целым и невредимым добрался домой. Тумань,
по достоинству оценивший отважный поступок сына, неза-
медлительно поставил его во главе десятитысячного войска.
Модэ, однако, вовсе не готов был простить отцу его преда-
тельство, совершенное под влиянием коварной жены. Он
разработал план по устранению Туманя. Прежде всего, он
усовершенствовал конструкцию «поющей стрелы» — нари-
кабуры древних японцев. Модэ должен был пустить одну из
таких стрел в намеченную жертву, и это являлось сигналом
для слуг Модэ, они должны были немедленно стрелять в тот
же объект. Опробовав свой план сначала на своей лучшей
лошади, а потом на любимой супруге, наказав за неповино-
вение нескольких воинов, Модэ выждал, когда старый Ту-
мань отправится на охоту, и пустил в него «поющую стрелу».
Шаньюй, пронзенный стрелами, упал замертво, а Модэ не-
медленно возвели на трон. За его воцарением последовала
массовая резня, в ходе которой погибла вся семья покойно-
го отца Модэ. Лишь одну из вдов отца пощадил Модэ, что-
бы согласно обычаю взять ее в жены.

В этот период тунгусы лишь немногим уступали хунну в
могуществе, а между двумя народами лежало почти 500 ки-
лометров степной равнины, служившей чем-то вроде нейт-
ральной зоны. Услышав о том, что Модэ убил отца и узур-
пировал его трон, тунгусы направили к нему послов с тре-
бованием отдать лучших лошадей в качестве платы за не-

16

вмешательство во внутренние дела хунну. Модэ был не
только талантливым военачальником, но и искусным дип-
ломатом. Он не стал слушать своих советников, выступав-
ших за военные действия, а сделал вид, что, стремясь уми-
ротворить тунгусов, готов удовлетворить их просьбу. Как
Модэ и ожидал, тунгусы, злоупотребив его расположением,
потребовали отдать им одну из его любимых жен. Желая
соорудить ловушку попрочнее, Модэ, к ужасу военного со-
вета, пожертвовал и своей женой. После этого тунгусы на-
чали стягивать войска к своей западной границе и, придя
к выводу, что положение Модэ непрочно, бесцеремонно
потребовали уступить им нейтральную до того землю. Не-
которые из советников Модэ готовы были отдать то, что
они называли бесполезной территорией, но поплатились
головами за свою неспособность постигнуть всю глубину
политики, проводимой их владыкой. Модэ незамедлитель-
но объявил войну. Всякий боеспособный гражданин госу-
дарства, не успевший встать «под ружье», подлежал немед-
ленному обезглавливанию. Дальновидные расчеты Модэ
полностью оправдались: сочтя Модэ трусливым, тунгусы
пренебрегли мерами предосторожности. Их войско было
жестоко разбито в ходе одной короткой кампании, стада
угнаны, а большая часть населения превращена в рабов.
Жалкие остатки некогда сильного народа нашли прибежи-
ще на Монгольском плато к северо-востоку от современно-
го Пекина, где, как мы увидим позже, постепенно превра-
тились во внушительную силу. Здесь следует обратить
внимание на феномен в истории кочевых народов, кото-
рый объясняет способ формирования каждого последую-
щего государства гуннов, тунгусов, тюрков, уйгуров, китай-
цев, монголов и манчьжуров и в то же время доказывает
невозможность определения точного местопребывания или
национальной принадлежности конкретного народа. В ре-
зультате этого великого сражения многие женщины пере-
шли к новым хозяевам. Пленные юноши стали воинами.
Они находились в подчинении своих командиров, но со
стороны победителя осуществлялся контроль. Старики
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присматривали за стадами, сменившими хозяев на не-
сколько лет, до очередного переворота. Условия жизни
раба и его хозяина были схожи, единственное различие
между ними состояло в том, что один выполнял работу слу-
ги, а другой наслаждался жизнью. Тем временем женщины,
смирившиеся с переходом от одного мужчины к другому,
что случалось даже и в их собственных племенах, вынуж-
дены были забыть о возможности свободного выбора. В по-
добных обстоятельствах основные отличительные особен-
ности хунну и тунгусов хотя и сохранялись, но языки их и
племена смешались, обычаи взаимно ассимилировались.
Могущество тунгусов исчезает. До этого китайцы мало что
знали о тунгусах, да и те немногие сведения, которыми
располагали, получали от хунну. По меньшей мере на про-
тяжении двух столетий китайцы пребывали в неведении
относительно этих племен. У тунгусов, насколько нам из-
вестно, не было никаких отношений с Китаем.

Модэ был одним из величайших завоевателей в мировой
истории, его по справедливости можно назвать Ганнибалом
Татарии. Даже от самых образованных европейцев нередко
можно услышать высокопарные фразы о «владыке мира», об
«установлении контроля над всеми народами земли», хотя в
действительности речь шла о небольшом уголке Средизем-
номорья или кратковременной экспедиции в Африку, Пер-
сию или Галлию. Кир и Александр, Дарий и Ксеркс, Цезарь
и Помпеи — все они предпринимали чрезвычайно значи-
мые в истории походы, но они не идут ни в какое сравнение
с масштабом кампаний, проходивших в восточной части
Азии. Западная цивилизация могла похвастаться достиже-
ниями в искусстве и науке, которым в Китае уделяли не
столь много внимания, зато китайцы развивали историче-
скую и критическую литературу, искусство этикета и адми-
нистративную систему, которой могла бы гордиться и Евро-
па. Одним словом, история Дальнего Востока интересна не
меньше истории Запада. Нужно лишь уметь читать ее.

Устранив тунгусов, Модэ обратил свое внимание на на-
род юэчжи, который счел за благо отойти дальше на юг и
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запад. Модэ отвоевал все спорные территории, аннексиро-
ванные Мэн Тянем, и отодвинул границы своего государ-
ства далеко на восток, в направлении современных Калга-
на и Джехола. Если учесть, что под командованием Модэ
находилось войско в 300 000 солдат, можно предположить,
что численность населения его государства оценивалась в
то время приблизительно в такое же количество юрт. Все
северные племена, жившие на берегах озера Байкал и реки
Амур, находились под властью Модэ. Однако поскольку
китайцы в то время ничего не знали об этих отдаленных
племенах, мы лишь по обрывочным сведениям можем су-
дить о том, что киргизы (в будущем «высокие телеги», или
уйгуры), и племя орунчун (орочоны) были в числе народов,
покоренных Модэ.

Хотелось бы сказать несколько слов и об администра-
тивной системе хунну. Полный титул правителя звучал как
«тенгри куду шаньюй», что означает «величайший сын
неба». Слово «тенгри» и в тюркском, и в монгольском язы-
ках по-прежнему означает «небо», однако тюркские ученые
пока не пришли к единому мнению по поводу слова «куду».
Самое высокое после шаньюя положение занимали два
чжуки-князя: один управлял востоком, другой западом,
сам шаньюй управлял центральной частью империи кочев-
ников. Китайцы говорят нам, что слово «чжуки» означает
«мудрый», а поскольку восток и запад в китайском разго-
ворном языке являются эквивалентом левого и правого,
китайцы в переводе обходятся без татарских слов и говорят
«левый и правый мудрейшие правители». Из этих двоих во-
сточный чжуки-князь был выше по положению и обычно
являлся наследником трона. Затем шли левый и правый
лули-князья, левый и правый великие предводители, левый
и правый великие дуюи, левый и правый великие данху, а
также еще несколько пар сановников. По положению ле-
вый лули-князь стоял выше правого чжуки-князя. Всего
было двадцать четыре сановника, имевшие ранг «дека-хи-
лиархов», то есть каждый из них имел право командовать
десятитысячным войском. Правый и левый чжуки-князья,
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а также лули-князья образовывали «четыре рога». Затем
шли три другие пары, именовавшиеся «шестью рогами».
Все они были родственниками шаньюя. Возможно, «белый
рог» Чингисхана и Великого Могола как-то связаны с ад-
министративной системой хунну. Известно, что два вели-
ких данху занимались административной работой, а каж-
дый из двадцати четырех офицеров первого ранга наде-
лялся участком земли — пастбищем, а также имел право
назначать своих собственных военачальников, командую-
щих тысячей, сотней и десятком воинов. Супруга шаньюя
имела титул яньчжи и могла быть избрана из трех-четырех
крупных кланов, которые наряду с кланом шаньюя форми-
ровали аристократию государства. Нет необходимости пе-
речислять все второстепенные титулы, уместно будет упо-
мянуть лишь титул цугу, который, как мы увидим позже,
является связующим звеном между хунну и поздними тюр-
ками. С наступлением каждого нового года шаньюй устра-
ивал большое религиозное празднество в месте, которое
китайцы называют Городом Дракона: очевидно, событие
это было сродни монгольскому «курултаю» времен Марко
Поло. В честь предков, неба, земли, духов и местных по-
кровителей совершались жертвоприношения. Этот факт,
вкупе с титулом шаньюй — «сын неба», — определенно
указывает на общность религиозных идей татар и китайцев.
Осенью устраивалось еще одно крупное собрание для свое-
образной «переписи населения» и взимания налога с соб-
ственности и скота. Уровень преступности в государстве
был чрезвычайно низок, и все имевшие место преступле-
ния рассматривались на одном или обоих великих собра-
ниях. В это же время проводились конные скачки и состя-
зания на верблюдах, проходившие под покровительством
шаньюя. За преступление против человека самым распро-
страненным наказанием была смертная казнь или перелом
щиколотки, а за преступления против собственности, в ка-
честве компенсации ущерба, членов семьи преступника
продавали в рабство. Каждое утро шаньюй приветствовал
солнце, а вечером выполнял тот же ритуал по отношению

к луне. Как и у китайцев, восточная или левая сторона
были наиболее почетными. Стоит, однако, отметить, что в
некоторых текстах говорится противоположное, а именно
что самой почетной являлась правая сторона. В связи с
этим приводит в замешательство утверждение, что шаньюй
восседал, обратившись лицом к северу, в то время как нам
известно, что китайские императоры сидели лицом к югу.
Впрочем, с уверенностью можно утверждать, что из двух
чжуки-князей левый чжуки-князь считался более почет-
ным. Нельзя не упомянуть о суевериях, связанных с поло-
жением солнца на небе и определенными днями календа-
ря. Во всех важных предприятиях учитывались фазы Луны.
Так, прибывающая Луна считалась благоприятной для на-
чала дел, а убывающая Луна благоволила возвращающим-
ся домой. По-видимому, личная храбрость в бою поощря-
лась тем, что воин получал в собственность все захваченное
им имущество и людей, становившихся его рабами. Кроме
того, в качестве особой награды воину, отрубившему голо-
ву врагу, даровался кубок с крепким напитком. В текстах
также встречаются сомнительные упоминания о том, что,
если воин выносил с поля битвы тело своего убитого дру-
га, в качестве награды к нему переходила вся собственность
погибшего. Говорится и о том, что за гробом шла процес-
сия, состоявшая из слуг покойного, его жен и близких дру-
зей (скорее всего, они выполняли роль плакальщиков, а не
жертв, которые должны были быть погребены вместе с
умершим, хотя Гиббон упоминает подобного рода жерт-
воприношения, совершаемые «белыми» гуннами из Согди-
аны; кроме того, этот обряд не был чужд и полутатарской
династии Цинь). Вместе с умершим в могилу опускались
ценные предметы, но традиции носить траур не было. Ме-
сто упокоения не отмечалось могильным холмом, плитой
или деревом.

Теперь народ считал Модэ великим человеком, и он
значительно упрочил свое положение, спася жизнь одного
из лучших военачальников новой династии Хань, который
сдал свою армию хунну вместе с одним из самых крупных
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приграничных городов на севере Шаньси. Основатель про-
славленной династии Хань, сам талантливый военачаль-
ник, только что расправился со своими основными
соперниками и, не успев утвердиться на китайском троне
(202 г. до н. э.), лично отправился освобождать другие
крупные города области, которым в то время угрожали та-
тарские орды. Зима была морозной и снежной, и почти
четверть огромного китайского войска отморозила пальцы.
Модэ не преминул воспользоваться удобным случаем и
прибег к излюбленной тактике хунну. Притворившись по-
бежденным, он отступил. 320-тысячная китайская армия,
большую часть которой составляла пехота, не устояла пе-
ред искушением и начала преследовать войско Модэ, на-
правляясь на север. Китайский император достиг хорошо
укрепленного форта, находившегося менее чем в двух ки-
лометрах от современного города Датун в провинции
Шаньси, прежде чем туда прибыла основная масса его ар-
мии, на которую Модэ выпустил свое 300-тысячное отбор-
ное войско. Он окружил императора и на семь дней отрезал
ему все пути сообщения с его армией. Должно быть, это
было весьма красочное зрелище, если верить текстам, ко-
торые гласят, что белые, серые, черные и гнедые кони та-
тар собрались в четыре соединения, по одному на каждую
сторону света. Подобно Аттиле в битве при Шалоне, состо-
явшейся шестью веками позже, Модэ все же упустил вели-
колепную возможность из-за страха попасть в ловушку.
Тем временем китайцы воспользовались его нерешитель-
ностью, чтобы вызволить императора. История не говорит
нам, как именно это было сделано, но, судя по некоторым
намекам, император и яньчжи вступили в подозрительные
переговоры, в результате которых Модэ убедили открыть
один участок осадной цепи. Император совершил удачный
побег и вскоре присоединился к своей армии. На время
Модэ оставил попытки завоевания новых территорий. К
нему был направлен китайский посол, предложивший
Модэ заключить брачный союз с женщиной знатного про-
исхождения и посуливший ежегодные выплаты в виде кус-
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ков шелка, в том числе шелка для подбивки одежды, рисо-
вого вина и различных деликатесов. На роль посла был
выбран тот, кто рекомендовал императору придерживать-
ся этой разумной политики. Идея ее состояла в том, чтобы
в будущем использовать отпрысков китайской яньчжи в
интересах империи. Однако, как мы увидим, эта опасная
дипломатия оказалась обоюдоострым оружием и через
пятьсот лет возымела противоположный эффект — не-
сколько императоров хунну взошли на китайский трон как
единственные законные наследники.

На протяжении правления основателя династии Хань
Модэ продолжал совершать набеги, которые, впрочем,
сдерживались из соображений ежегодных субсидий. В ста-
рости император Хань уподобился подкаблучнику Туманю
и, околдованный чарами наложницы, чуть было не обошел
законного наследника в пользу ее сына. Однако императ-
рица, женщина по-мужски решительная, не только сумела
посадить на трон своего сына, казнив при этом соперницу,
но и сама, после смерти супруга, на протяжении десятиле-
тия правила империей в качестве официально признанно-
го монарха. Модэ, очевидно по подсказке одного из мно-
гочисленных китайских перебежчиков, находившихся у
него на службе, направил вдовствующей императрице до-
вольно непочтительное письмо с предложением руки и
сердца. Это послание вызвало при императорском дворе
большой переполох. Перед советниками императрицы сто-
ял вопрос — отправить ли дерзкому Модэ голову его посла
или же дать вежливый ответ. «Бравые» генералы не желали
навлечь на себя гнев императрицы. Впрочем, она немного
остыла, когда один осмотрительный старый государствен-
ный деятель напомнил ей, что народ на улицах до сих пор
распевает песню о том, как ее покойному супругу едва уда-
лось бежать из осажденного города. Модэ был направлен
чрезвычайно дипломатичный ответ, в котором шаньюя
благодарили за оказанную честь, но указывали на то, что
состояние зубов и волос вдовы вряд ли внушит ему долж-
ные чувства. Кроме того, шаньюю были направлены два
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императорских экипажа и табун лошадей. Модэ, по всей
видимости устыдившись своего поступка, отправил импе-
ратрице свои извинения вместе с табуном татарских лоша-
дей. Мир и спокойствие не нарушались до 180 года до н. э.,
когда на трон взошел сын наложницы — император-фило-
соф Вэньди, Марк Аврелий китайской истории. Модэ, оче-
видно, решил, что восшествие на престол незаконнорож-
денного монарха — это благоприятный момент для
возобновления опустошительных набегов. Старый влады-
ка Кантона, китайский искатель приключений, правивший
аннамитскими племенами, придерживался того же мнения.
Однако при помощи вежливой, но твердой дипломатии
Вэньди сумел усмирить обоих соперников. Его письма ос-
танутся в анналах истории как образцы изощренной дип-
ломатической игры. В одном из своих посланий императо-
ру Модэ, воспользовавшись случаем, поведал, что ему
удалось объединить под своей властью всех татар — или,
как их назвал Модэ, «все народы, стрелявшие из лука с ло-
шади». Могуществу юэчжи пришел конец, а три племени,
жившие близ Тарбагатая, Лобнора и Сайрамнора, наряду с
двадцатью шестью другими соседними государствами были
значительно ослаблены. Другими словами, Модэ владел
теперь территорией, которая до 1911 года принадлежала
Китайской империи и находилась за пределами Великой
стены, но за исключением Тибета. Модэ добавил, что если
император не желает, чтобы хунну посягали на территорию
за Великой стеной, то он не должен позволять китайцам
подниматься на Великую стену. Кроме того, его послы,
писал Модэ, не должны содержаться в заключении, их сле-
дует немедленно отправлять назад. Разумеется, надмен-
ность Модэ пришлась не по вкусу китайцам. Спешно было
созвано несколько советов, призванных решить вопрос о
военных действиях. Проблему решил сам китайский импе-
ратор — супруга отговорила его от военного похода. Вмес-
то этого Модэ было направлено письмо, в котором импе-
ратор «осведомлялся о здоровье его величества шаньюя», а
также богатые дары: великолепные одеяния, застежки,
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шпильки для волос, превосходные ткани и многое другое.
Вскоре после этого, в 173 году до н. э., Модэ скончался. Он
успешно правил своей империей на протяжении 36 лет.
После него на трон взошел его сын Гиюй.

Глава 3

ПЕРИОД БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ С КИТАЕМ

Гиюю дали прозвище «Лаошань шаньюй». Узнав о его
восшествии на престол, китайский император направил к
нему принцессу, в свите которой был дворцовый евнух,
или личный камергер. Этот человек был настроен против
татар и их образа жизни и энергично протестовал против
такого унижения. Император, однако, стоял на своем. Ев-
нух стал ворчать, что хунну является «занозой в боку Ки-
тая». Но как только он достиг двора татарского владыки, то
тут же отрекся от своего подданства и вскоре стал доверен-
ным лицом шаньюя, к которому обратился со следующей
речью: «Вся твоя орда едва ли сравнится числом с населе-
нием двух китайских префектур, но секрет твоего могуще-
ства кроется в твоей абсолютной независимости от Китая.
Я замечаю все более возрастающее пристрастие к китай-
ским товарам. Подумай, ведь одной пятой китайского бо-
гатства будет достаточно, чтобы купить всех твоих людей.
Шелка и атласы и вполовину не так хороши, как войлок,
лучше прочего подходящий для той жизни, которую ты
ведешь, а лакомства из Китая не сравнятся с сыром и ку-
мысом». Евнух продолжал наставлять шаньюя в финан-
совых премудростях, а также предложил направить китай-
скому императору письмо, которое следовало написать
на табличке на одну пятую длиннее, чем прежде, а конверт
должен был поражать своими размерами. Евнух также дал
шаньюю несколько советов по части титулования: «Вели-
кий шаньюй хунну, сын Неба и Земли, равный Солнцу и
Луне и прочая, и прочая». Один из китайских посланников
как-то осмелился критиковать татарский обычай презирать
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старых людей. «Когда китайская армия отправляется в по-
ход, разве у родственников воинов не отбирают лучшее,
чтобы обеспечить армию?» — спросил у него евнух. «Да». —
«Что ж, — продолжал евнух, — война для татар — дело всей
жизни: слабые и старые не в силах сражаться, поэтому луч-
шую пищу получают их защитники». — «Но отец и сын де-
лят один шатер! — настаивал посланник. — Сын берет в
жены свою мачеху, а брат женится на невестке. У хунну нет
ни хороших манер, ни ритуалов». Евнух ответствовал:
«Обычай их в том, чтобы есть мясо и пить молоко своих
стад и табунов, передвигающихся с пастбища на пастбище
в зависимости от времени года. Каждый мужчина — искус-
ный лучник, в мирные же времена он ведет жизнь простую
и счастливую. Принципы управления государством про-
сты. Отношения между правителем и его народом креп-
ки и долговременны. Управлять государством — все рав-
но что управлять одним человеком. И хотя сыновья берут
в жены супруг братьев, делается это для того, чтобы удер-
жать родственников в семье: обычай этот можно назвать
кровосмешением, но он укрепляет клан. В Китае же сыно-
вей и братьев нельзя уличить в кровосмешении (по край-
ней мере, номинально), но каков результат? Отчужден-
ность, неприязнь, разбитые семьи. Всем правит корысть и
классовая вражда, одного человека превращают в раба ради
того, чтобы другой вел роскошную жизнь. Пищу и одежду
можно добыть только обрабатывая землю и разводя шелко-
вичного червя. Обнесенные высокими стенами города при-
званы обеспечить личную безопасность. И вот во време-
на тревог люди не умеют обращаться с оружием, а в мир-
ное время каждый существует сам по себе. И не говори
больше ничего, ты — ограниченный человек, раб вещей!
Что пользы в мишурном блеске твоей шляпы?» Подобный
стиль языка (напоминающий о стиле фаворита Аттилы,
римского перебежчика, вольноотпущенника Онегезия, об-
ратившегося к помощнику посланника Приска с речью,
обличавшей пороки Римской империи) употребляется вся-
кий раз, когда китайские посланники критикуют татар.

26

Евнух говорит: «Вам, посланникам, следует поменьше раз-
глагольствовать. Лучше следите за тем, чтобы мы в срок
получали причитающееся нам: шелк наилучшего качест-
ва, шелк-сырец, рис и напитки». «Разговоры излишни,
если к качеству поставляемых товаров нет претензий. Если
же случится обратное, мы не станем тратить время на пус-
тые разговоры, мы совершим набег на вашу территорию».
Евнух сдержал свое слово: наставляя шаньюя и показывая
ему, где сосредоточены истинные интересы хунну, он дей-
ствительно стал занозой в боку Китая.

Просидев на троне без малого семь лет, Лаошань шань-
юй во главе 140-тысячного войска совершил набег на доли-
ну реки Цзин, текущей на юго-восток, к древней китай-
ской столице в Южной Шэньси: его разведчики дошли
почти до стен города Чжанъань, захватив бесчисленное ко-
личество людей и скота. Китайцы собрали все свои силы,
чтобы изгнать захватчиков, но те, словно по мановению
волшебной палочки, исчезали при приближении китай-
ской армии. На протяжении нескольких лет Великая стена
на всем ее протяжении поддерживалась в состоянии бое-
готовности. Наконец, стороны прибегли к дипломатиче-
ским переговорам, в ходе которых было установлено, что
«вся территория к северу от Великой стены принадлежит
лучникам, а территория к югу — шляпам и поясам» — или,
как сказали бы римляне, «тогам».

Именно в правление Лаошаня юэчжи были окончатель-
но изгнаны со своей древней территории, расположенной
между озерами Лобнор и Кукунор. Они перешли великий
Небесный хребет близ Кульджи, с боем проложив себе до-
рогу через территорию своих соплеменников — государ-
ство усуней, расположенное близ современных рек Кобдо
и Или. Усуни также переселились из Ганьсу. Отсюда юэ-
чжи, судя по всему, направились мимо Иссык-Куля и Таш-
кента к Аральскому морю. Повернув на юго-восток, они
захватили государство тохаров. В течение некоторого вре-
мени их столица, как определили китайцы, находилась к
северу от реки Окс (современная Амударья).
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Последний из греческих правителей Бактрии, Гелиокл,
умер примерно в это время, а юэчжи и парфяне, судя по
всему, поделили между собой его царство. Постепенно им-
перия Юэчжи разрослась и достигла Памира, Кашмира и
Пенджаба. Забыв о кочевом образе жизни, юэчжи создали
мощное государство, известное на Западе как империя хай-
талов, абдалов, эфталитов, или гефталитов. Европейские,
персидские и китайские авторы в этом вопросе единодуш-
ны. Фактически, история государства, которым правила
Маньчжурская династия, гласит, что сегодняшний Аф-
ганистан — это Ифтах V века, а Ифтах — это территория
юэчжей. Их соплеменников, живших близ Кобдо, иденти-
фицировать не так легко. Основываясь исключительно на
сходстве звуков, некоторые европейские ученые называют
этот народ евсениями, другие — эдонами. Китайские ис-
следователи выдвинули версию о том, что это были рус-
ские. Эта теория абсурдна, правда лишь в том, что совре-
менная Фергана в древности была частью государства
усуней. Как бы ни назывался этот народ, упоминания о
нем вскоре исчезли из китайских документальных источ-
ников, и он никогда не оказывал сколько-нибудь суще-
ственного влияния на историю Китая. Этот вопрос умест-
но будет обсудить, когда мы перейдем к рассмотрению
взаимоотношений Китая со странами, расположенными к
западу от Памира. Теперь же отметим только, что именно
Лаошань сокрушил могущественное государство Юэчжи и
по древнему татарскому обычаю сделал из черепа их царя
кубок.

В 162 году до н. э. Лаошаня на троне сменил его сын
Гюньчень. Евнух и при новом шаньюе занимал пост совет-
ника, поэтому неудивительно, что набеги на Китай продол-
жались. После кончины императора Вэньди положение Ки-
тая осложнилось — то и дело вспыхивали междоусобные
конфликты как внутри страны, так и в приграничных райо-
нах, а один из внуков основателя династии даже вероломно
вступил в союз с гуннами. Однако император Цзинди поощ-
рял пограничную торговлю, направил новому шаньюю щед-
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рые дары и предложил взять в жены принцессу. Результатом
этой примиренческой политики стало то, что за 16 лет прав-
ления Цзинди количество пограничных конфликтов сокра-
тилось, а набеги стали не столь масштабными. Это благо-
приятное положение дел могло бы длиться бесконечно, и
два народа со временем научились бы жить в мире друг с
другом, если бы не вмешались советники юного императо-
ра Уди. Вскоре после своего восшествия на престол (140 год
до н. э.) он совершил вероломный поступок. А случилось
это так. Пограничная торговля между двумя народами про-
цветала, и число пунктов для перехода границы множилось.
Однажды некоего китайского торговца направили к хунну с
предложением сделать одним из таких пунктов город Мач-
жэн, или «Лошадиный город», — место, которое всегда было
одним из самых оспариваемых пограничных пунктов. Этот
город находился недалеко от того места, где шестьюдесятью
годами ранее Модэ чуть не захватил в плен основателя дина-
стии. План состоял в том, чтобы заманить шаньюя в трудно-
доступное место, там избавиться от него и его армии, устро-
ив всеобщую резню. С этой целью император поставил в
засаду 300 000 воинов, поджидавших прибытия татар.
Шаньюй, чья жадность при мысли о возможности разграб-
ления столь богатого города лишь возросла, отправился в
поход и перешел Великую стену со 100-тысячным войском.
Он находился в 50 километрах от «Лошадиного города», ког-
да вдруг заметил, что стада пасутся на равнине сами по себе
и поблизости нет ни одного пастуха. Это вызвало у шаньюя
некоторые подозрения. Он направился к ближайшей китай-
ской сторожевой башне и захватил в плен стража, который
ради спасения своей жизни рассказал о заговоре. Шаньюй
не стал терять времени и поспешно отступил. Таким обра-
зом, план китайцев провалился, а разработавший его воена-
чальник покончил жизнь самоубийством. Страж, который
так своевременно оказался на пути шаньюя, был удостоен
титула «принц, посланный богом» и получил высокую дол-
жность при дворе шаньюя. В результате, хотя пограничная
торговля и продолжалась, поскольку это было в интересах
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обеих сторон, набеги на китайскую территорию участились
и хунну уже не пытались скрывать свои враждебные дей-
ствия. Напротив, хунну открыто объявили, что это возмез-
дие за предательство китайцев. В течение последующих лет
шла непрекращающаяся война, повлекшая за собой воен-
ные кампании с китайской стороны и ответные жестокие
набеги со стороны хунну. Подробное изложение событий
представляет собой довольно скучное повествование. До-
статочно будет сказать, что к моменту смерти Гюньченя в
127 году до н. э. положение дел чрезвычайно осложнилось.
После Гюньченя трон перешел к его младшему брату Ичи-
сйе, узурпировавшему власть и передавшему законного на-
следника — сына покойного шаньюя — в руки китайцев.

С помощью попавших к нему в руки китайских санов-
ников шаньюй Ичисйе продолжал осложнять ситуацию на
границе. Крупные китайские армии одна за другой совер-
шали вылазки на территорию кочевников, уничтожали по-
селения, захватывали скот и постепенно продвигали в
глубь территории хунну свои форпосты. Большая часть со-
временной провинции Ганьсу была присоединена к китай-
ским владениям, а при захвате Ганьчжоу в руки китайцев
попала «некая золотая фигура, которую татарские принцы
использовали для поклонения Небу».

Некоторые китайские исследователи считают, что это
была статуя Будды. Другие же полагают, что появление
буддизма в Китае двумя столетиями позже было непосред-
ственно связано с этим завоеванием. Согласно легенде,
император увидел во сне золотого человека, с этого будто
бы и началось распространение буддизма в Китае. Можно
предположить, что сон императора был вызван вышеизло-
женным историческим фактом. В любом случае, благодаря
этим завоеваниям Китай узнал об Афганистане, Индии и
буддизме. Здесь важно помнить, что ранний буддизм про-
ник в Китай не через Бирму или Юньнань (к тому времени
китайцам о них ничего не было известно). Не был это и
Тибет, который мало того что не был известен китайцам,
но и не существовал в политическом смысле. Буддизм при-
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шел через Пенджаб, Памир и основные пути на восток —
Кашгарию и Джунгарию. Стоит отвлечься на некоторое
время от нашего повествования, чтобы рассказать о том,
как это произошло.

Когда юэчжи отступили на запад под натиском хунну,
ничто больше не препятствовало объединению верховых ко-
чевников с севера и кочевников-скотоводов с Тибета, они
постоянно совершали набеги и угоняли скот с пригранич-
ной китайской территории. Для Китая жизненно важным
стало «отрубить татарам правую руку» и продвинуть длин-
ную линию своих форпостов на запад, чтобы отсечь два
кочевых племени друг от друга. Приблизительно в 136 году
до н. э. всемирно известный путешественник Чжан Цзян
совершил свои первые открытия на Западе, поскольку нам
известно, что через некоторое время после того, как прави-
тель Юэчжи лишился головы, этот бесстрашный искатель
приключений решил добровольно взять на себя диплома-
тическую миссию и отправился на поиски изгнанных со
своей земли народов. По пути он был схвачен и провел в
заключении десять лет. Воспользовавшись тем, что народ
усунь сбросил с себя оковы зависимости от хунну, Чжан
Цзян совершил побег в современный Коканд, в то время
это было государство, жители которого вели оседлый образ
жизни и не имели ничего общего с кочевниками. Отсюда
Чжан Цзян через Самарканд перебрался в страну, которая
теперь известна как Афганистан, а в то время являлась ме-
стом обитания юэчжей, за ним располагались территории
парфян. Чжан Цзян обнаружил, что Юэчжи правит вдова
правителя, а племя тохаров с Памира — народ, подобный
кокандцам, — уже платит ей дань. Чжан Цзяну не удалось
склонить юэчжей к заключению союза с Китаем, он провел
год среди тохаров и снова был схвачен хунну при попытке
вернуться в Китай по дороге Хотан—Лобнор. После двух-
летнего заключения Чжан Цзяну удалось вернуться домой.
Он рассказал императору о тех местах, где ему довелось
побывать, и том, что он слышал об Индии, Парфии и т. д.
Китайские авторы отмечают, что в то время еще ничего не
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было известно о природе буддизма. Живя среди тохаров,
Чжан Цзян заметил, что люди пользуются некоторыми
предметами китайского производства, пришедшими через
Индию. Чжан Цзян считал, что лучше всего избегать Ти-
бетских гор, где есть риск попасть в плен к западным хун-
ну, живущим возле озера Лобнор, и племен с озера Куку-
нор, а двигаться непосредственно в Индию через совре-
менную провинцию Сычуань — как до сегодняшнего дня
делают путешественники. Император назначил Чжан Цзя-
на начальником отряда, который должен был проложить
путь в Индию, однако выяснилось, что пройти через терри-
торию современной провинции Юньнань, на которой в то
время располагалось множество мелких царств, невозмож-
но. Тогда Чжан Цзян стал проводником китайской армии.
Кроме того, император из Кульджи направил его в качестве
посла к усуням. Целью дипломатической миссии было убе-
дить это племя вернуть себе свою древнюю территорию к
северу от Лобнора и заключить с Китаем союз против хун-
ну. Чжан Цзян находился с китайской армией в 121 году
до н. э., когда «была отрублена правая рука», и, судя по все-
му, до самой своей смерти, последовавшей один-два года
спустя, руководил миссиями, отправленными к коканд-
цам, тохарам, самаркандцам и юэчжам. Позднее посоль-
ства были направлены в Парфию, Индию и другие государ-
ства, которые сейчас назвать сложно, известно лишь, что
они принадлежали к числу трансоксианских. Возможно,
среди них была и Кэрия. Это привело Китай к войне с Ко-
кандом и к стычкам с хунну за обладание современным
Харашаром. Впрочем, наша цель состоит в том, чтобы по-
казать, каким образом в то время и позднее татары служи-
ли своеобразным «проводником», по которому ранний буд-
дизм пришел в Китай. Весной 120 года до н. э. против хун-
ну была организована крупномасштабная экспедиция. По
совету одного из перебежчиков — туркестанских беков, или
джабгу, — нашедших приют при дворе шаньюя, хунну от-
ступили к северу пустыни (Такла-Макан) в направлении
реки Керулон. Узнав, что китайцы решили пересечь пусты-
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ню, шаньюй отправил женщин и тяжелую поклажу в безо-
пасное и отдаленное место, а сам с лучшими из своих вои-
нов стал ожидать нападения китайцев. Он придерживался
той же стратегии, что и скифы, о которых рассказывал Ге-
родот: скифы отправили самых быстрых всадников на-
встречу персам в место, расположенное в трех днях пути от
Дуная. Хунну ждал сокрушительный разгром, шаньюю едва
удалось спастись при помощи нескольких конных воинов.
Хунну был нанесен серьезный удар, на протяжении неко-
торого времени местонахождение шаньюя было неизвест-
но, и у руля государства встал его родственник — правый
лули-князь. В этом случае мы можем говорить о том, что
китайское войско дошло до современного Улан-Батора,
который стал резиденцией главы буддистов. Кроме того,
китайцы оставили документальные свидетельства своей
доблести — письмена, высеченные на скале к северу от
плато Ордос, близ места, отмеченного на современных
картах как Кара-Нарин: как мы вскоре увидим, в конце
XIX столетия близ реки Орхон русские обнаружили трехъя-
зычную каменную скрижаль, рассказывающую о событиях
из тюркской истории семь или восемь столетий спустя.
После этой крупной военной кампании хунну утратили
власть над территорией к югу от пустыни. Район Алашань
к западу от Желтой реки был включен в состав Китайской
империи. Полмиллиона поселенцев-земледельцев были от-
правлены к западным границам, чтобы удержать завоеван-
ные земли. За год народ хунну потерял 90 000 человек, но
и Китай понес существенные потери — около 25 000 че-
ловек и 100 000 лошадей. По совету бека-перебежчика (ко-
торый в прошлом занимал пост в Китае) шаньюй запросил
мира, и перед имперским советом встала трудная задача:
упрочить ли свое положение, полностью разгромив и поко-
рив врага, или же рассмотреть его мирные предложения.
Наконец советники сочли, что прежний курс был наиболее
верным, и направили к хунну посла с требованием поко-
риться. Шаньюй был так разгневан этим предложением,
что заключил в тюрьму не только этого посла, но и ряд дру-
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гих посланников, прибывших ранее. Число заключенных
соответствовало числу татарских сановников, которые пос-
ле поражения хунну решили остаться в Китае. Китайцы
стали готовить очередную крупномасштабную военную
кампанию, но тут скончался величайший полководец Ки-
тая и экспедиция была сорвана. Три года спустя умер
Ичисйе, в 114 году до н. э. на трон взошел его сын Увэй.

Как раз в это время китайский император готовился со-
вершить поездку по своей империи. Кроме того, он был
поглощен присоединением к Китаю двух государств, кото-
рые теперь входят в состав Китая под названиями Кантон
и Фучжоу. По этим причинам он не уделял достаточно
внимания северным соседям. Три года спустя, когда два
этих прибрежных южных государства покорились импе-
рии, император выступил в поход, дошел до Алашаньского
хребта и произвел смотр 150-тысячной кавалерии. Войско
должно было придать вес дипломатическим переговорам,
которые намеревался инициировать император. Подобно
тому как впоследствии римские послы, направленные к
Аттиле, а также Рубрук на пути в Каракорум, китайский
посол, отправленный для ведения переговоров, отказался
обсуждать с мелкими чиновниками цель своей миссии,
потребовав присутствия самого шаньюя, — переговоры
должны были проходить близ Улан-Батора или Каракору-
ма. Здесь посол принялся восхвалять доблесть китайских
войск, одержавших убедительную победу на юге, и призвал
татарского монарха выступить в поход и сразиться с китай-
ским императором, поджидавшим его на границе. В ответ
шаньюй заключил посла под стражу и велел обезглавить
придворного, сообщившего о прибытии китайского по-
сланника. Позднее китайского посла направили на унизи-
тельные работы в окрестностях озера Байкал. Шаньюй не
рискнул отправиться на юг через пустыню: вместо этого он
предпочел дать отдых войску и лошадям и подождать более
благоприятного момента. Тем временем он направил иску-
шенных в дипломатии придворных к китайскому импе-
ратору, чтобы потянуть время. Китайцы, со своей сторо-
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ны, также отправили в Татарию своих шпионов под личи-
ной дипломатов, они должны были сообщать об обстанов-
ке в Татарии. Этим послам позволено было войти в шатер
шаньюя только после того, как они, согласно местному
этикету, зачернили лица и оставили у входа свои посоль-
ские жезлы. (Здесь прослеживается аналогия с процеду-
рой «очищения огнем», через которую пришлось пройти
Зимарху, послу Юстиниана II, прежде чем ему позволили
войти в шатер тюркского кагана Истеми-хана, или Диза-
вула.) Между тем энергичный император Уди отправился
с завоевательным походом на Корею, и внимание его все-
цело было поглощено этими интригами, которые в конце
концов привели к упомянутой выше войне с Кокандом. Те-
перь китайские форпосты располагались уже близ совре-
менного хребта Тарбагатай (который принадлежал хунну),
а также вдоль северных и южных дорог в Кашгар и Ярканд.
Китайцы направили в Татарию еще одного посла — он дол-
жен был выяснить, намерен ли шаньюй выполнить свое
обещание и официально объявить себя вассалом. Этот по-
сол, однако, вынужден был проводить переговоры рядом с
шатром шаньюя из-за несоблюдения предписанного этике-
та. Шаньюй готов был принять дары — принцесс, шелк и
прочее, но не согласился отправить к китайскому импера-
тору заложников в качестве гарантии соблюдения мирного
договора. Подобно Аттиле в Европе, шаньюй заявил, что
желает вести переговоры лишь с посланниками самого вы-
сокого ранга. Он также заявил, что собирается придержи-
ваться политики возмездия за нанесенные оскорбления:
короче говоря, «do ut des»1 и «око за око» — это были един-
ственные условия, на которых шаньюй соглашался строить
отношения. В то же время он щедро расточал ничего не
стоящие ему любезности и выражал горячее желание встре-
титься с императором лицом к лицу и заключить с ним
союз. Однако вместе с этим он на всякий случай удержи-

1 «Даю, чтобы и ты мне дал» — формула римского права, устанав-
ливающая отношения между двумя лицами: «Я даю тебе при том усло-
вии, что и ты мне дашь» (лат.).
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вал при себе китайских послов, которые до некоторой сте-
пени гарантировали его личную безопасность, а также со-
вершал набеги на китайскую границу всякий раз, когда
представлялась благоприятная возможность.

Глава 4

ПЕРИОД ПОРАЖЕНИЙ И УПАДКА

После десятилетнего правления, в 105 году до н. э., умер
шаньюй Увэй, к власти пришел его сын Ушилу по прозви-
щу «юный шаньюй» — довольно кровожадный юноша. По
всей видимости, именно в это время хунну утратили власть
над тунгусской частью своих владений и сосредоточили
свое внимание на двух основных территориях — восточ-
ной, доходящей до китайской границы в современном Да-
туне (провинция Шаньси), и западной, смыкавшейся с
Китаем на стыке важнейших путей к востоку от Лобнора.
Таким образом, дороги из Харашара и Хотана в Кашгар
контролировались китайцами, а хунну пользовались до-
рогами вдоль Каракорума и Кобдо. В правление «юного
шаньюя» разгорелась уже упомянутая война с Кокандом.
Однако разразившаяся снежная буря, уничтожившая боль-
шую часть поголовья скота хунну, помешала им нанести
Китаю сколько-нибудь серьезный урон. Пограничная вой-
на не стихала. Китайские войска с боем проложили себе
дорогу к рекам Тола и Орхон, а кочевники не сумели ока-
зать достойный отпор китайским форпостам к северу от из-
лучины Желтой реки и плато Ордос. Спустя три года
Ушилу умер. Поскольку сын его был еще слишком мал,
чтобы управлять государством, на трон взошел его дядя
Гюйлиху, брат Увэя. Китайцы стремились сохранить ли-
нию форпостов к северу от реки Керулон, поэтому на всем
протяжении этой линии то и дело происходили вооружен-
ные стычки, которые, впрочем, не принесли хунну удов-
летворительных результатов. Гюйлиху решил атаковать
победоносную китайскую армию в тот момент, когда она
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будет возвращаться домой после блестящей победы в Ко-
канде. Но благоприятная возможность так и не представи-
лась. Гюйлиху заболел и в следующем году (101 год до н. э.)
умер. На смену ему пришел младший брат Цзюйдихэу. Ус-
пешные военные действия в Коканде настолько укрепили
престиж Китая, что император стал подумывать о том, что-
бы раз и навсегда сокрушить государство хунну. С другой
стороны, хунну, сознавая шаткость своего положения, из-
менили характер общения с Китаем, их политика стала бо-
лее миролюбивой. Шаньюй готов был довольствоваться
второстепенным политическим статусом «сына» или «зятя»
императора, а китайские послы, наотрез отказавшиеся
принять татарское подданство или поступить на службу
к шаньюю, были отосланы в Китай. Для переговоров к
шаньюю был направлен прославленный Су У, однако, не-
смотря на преподнесенные ему богатые дары, татарский
монарх вел себя надменно. Су У, чье имя служило для по-
слов синонимом верности, был заключен под стражу и от-
правлен в окрестности озера Байкал, чтобы присматривать
там за многочисленными стадами. Однако политическая
добродетель не защитила Су У от чар татарских девиц — он
возвратился в Китай с женой и целым выводком детей.

(В скобках отмечу, что две тысячи лет спустя маньчжур-
ский император официально объявил, что китайский посол,
содержавшийся в заключении у правителя Бирмы, превос-
ходит добродетелями даже Су У, поскольку провел все вре-
мя заключения в монастыре, отказавшись взять в жены бир-
манку. С другой стороны, позднее несчастный Чжунхоу
подвергся насмешкам со стороны государственного деятеля
Чжан Цзидуна. Чжунхоу назвали полной противоположно-
стью Су У, потому что Чжунхоу попал под влияние русских
и предал интересы своего повелителя в Кульдже.)

За время правления Цзюйдихэу между двумя народами
произошло несколько вооруженных конфликтов, главным
образом в регионе известном как «Уста Пустыни», чуть се-
вернее излучины Желтой реки и к западу от страны Тендук
Марко Поло. Это современный Кукухото или Гуйхуачэн.

37



Хунну сочли благоразумным отступить в долины рек Тола и
Орхон, и преимущество осталось всецело в руках китайцев.
Цзюйдихэу правил всего пять лет, в 96 году до н. э. его сме-
нил сын Хулугу. Хулугу не только был левым чжуки-князем,
а значит, предполагаемым преемником — отец сам назначил
сына престолонаследником. Хулугу не было при дворе, ког-
да отец скончался, и трон перешел к другому принцу, во
многом против его воли. В ходе дипломатических перегово-
ров между двумя наследниками решено было, что сейчас
трон займет Хулугу, но преемником его станет сын принца,
добровольно отрекшегося от трона в пользу Хулугу. Вскоре
после этого несостоявшийся наследник умер, и шаньюй
вместо того, чтобы в соответствии с договоренностью на-
значить его сына левым чжуки-князем, отдал этот пост сво-
ему собственному сыну, даровав сыну покойного не столь
значимый титул. Как мы увидим впоследствии, этот веро-
ломный поступок привел к серьезной гражданской войне.
На седьмом году правления Хулугу возобновились набеги на
китайские территории, некоторые выдающиеся военачаль-
ники сумели достичь современных Каракорума и Баркуля.
Хотя сейчас довольно сложно идентифицировать эти места,
их можно отождествить с древними поселениями, которые
тысячелетие спустя находились под властью тюрков и уйгу-
ров. Для стоянок кочевники выбирали оазисы или орошае-
мые долины. В то время, о котором мы говорим, все суще-
ствовавшие дороги на запад за исключением двух были, не-
сомненно, известны китайцам. Двумя дорогами, о которых
они вряд ли что-то знали, были: северная дорога от Улан-
Батора и Каракорума в Кульджу и дорога из Шаньси, пере-
секавшая пустыню в северо-западном направлении. По
двум этим дорогам в XIII веке двигались монгольские ар-
мии. Ими пользовались и посольства, направлявшиеся из
Китая к Чингисхану в Персию или в более позднее время из
Европы к другим ханам в Каракорум. Следовательно, нам
больше известно, по крайней мере не из китайских источ-
ников, о дорогах, которыми китайцы две тысячи лет назад
не пользовались, чем о тех, которыми они пользовались на
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протяжении двух тысяч лет. Забытая ныне дорога из Этци-
ны в Каракорум использовалась, вероятно, для передви-
жения китайских армий. В ходе кампаний 90 года до н. э.
китайцы на время захватили Караходжо и Пиджан — в то
время столицы двух мелких государств, населенных земле-
дельческими и скотоводческими племенами. Фактически,
мы видим целую цепочку городов от Харашара до Кашгара
и от Кашгара до Хотана, управляемых сартами — земледель-
цами персидского происхождения. Возможно, в этнологи-
ческом плане они и сейчас похожи на своих предков. В сво-
ей последней военной кампании китайцы опять вышли
победителями, и хунну были оттеснены далеко на север.
В то время китайцы славились тем, что казнили военачаль-
ников и послов, потерпевших неудачи на поле битвы или не
преуспевших в дипломатии. Следствием этой политики ста-
ло то, что некоторые из способных китайских полководцев
и неудачливые дипломаты переходили к врагу, спасая свои
жизни. Впоследствии некоторые тюркские или киргизские
племена, а также правящие семьи выяснили, что ведут свое
происхождение от того или иного китайского военачальни-
ка-перебежчика. В 98 году до н. э. историк Цзянь был ос-
коплен императором за то, что осмелился вступиться за од-
ного из военачальников. Блестящий китайский полководец,
один из тех, кто покорил Коканд, узнал о том, что его жена
и дети заключены под стражу. Ему советовали бежать к хун-
ну, но предательство было чуждо генералу. После некоторых
колебаний он разработал военную операцию, решив до-
казать свою доблесть на поле боя. Из-за предательства его
собственных подчиненных, не желавших подвергать свою
жизнь излишнему риску, генерал потерпел сокрушительное
поражение и попал в руки врага: здесь ему оказали хороший
прием, и вместе с остальными перебежчиками генерал стал
одним из главных советников шаньюя, который отправил
посла в Китай со следующим письмом: «Юг — великий дом
Хана, север — владения могущественных татар. Татары —
дети Природы, церемонии не для них. Я предлагаю расши-
рить торговлю с Китаем, желаю взять в жены китайскую
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принцессу, а также ежегодно получать 10 000 бочонков
крепких напитков, 10 000 отрезов шелка, а также все, что
было обещано в прошлых соглашениях: если это будет сде-
лано, мы не будем совершать набеги на китайскую грани-
цу». Китайский посол, прибывший к шаньюю для перегово-
ров, стал объектом насмешек. Татары отпускали язвитель-
ные замечания по поводу китайского наследника престола и
его взаимоотношений с отцом. В ответ посол сравнил татар-
кровосмесителей (особенно прежнего шаньюя Модэ) с ди-
кими зверями. Посла заключили в тюрьму, ему удалось сбе-
жать только через три года. Мать шаньюя слегла. Шаньюй,
как и его потомок Аттила, обратился к гаруспикам. Два ки-
тайских перебежчика интриговали друг против друга в рас-
чете на милость шаньюя. Это закончилось тем, что покори-
тель Коканда был принесен в жертву богам. Но боги этим не
удовлетворились: на протяжении нескольких месяцев шел
сильный снегопад, скот погибал, люди страдали от эпиде-
мий, урожай пропал. Вдобавок ко всему хунну терпели по-
ражения на полях сражений, погибли лучшие полководцы,
и хунну были столь обескуражены этими напастями, что в
течение нескольких лет вели себя тихо. Тем временем умер
император Уди, к концу жизни горько сожалевший о своих
суевериях, заставивших его погубить своего сына и наслед-
ника, и о своих амбициях завоевателя, повлекших за собой
человеческие жертвы. Через три года, в 83 году до н. э., умер
Хулугу. Татары видели на троне младшего брата шаньюя,
человека с сильным характером, однако вдова Хулугу, же-
лавшая отдать власть своему сыну, приказала убить брата
Хулугу. Вся эта история сейчас кажется запутанной. По всей
видимости, сын другой яньчжи, известной под именем Чжу-
анькюй, при помощи китайских перебежчиков сумел поса-
дить на трон ее сына, шаньюя Хуаньди. Сын и братья Хулу-
гу отказались присутствовать на церемонии в Городе Дра-
кона. Неясно, был ли Хуаньди сыном, братом или кузеном
Хулугу, с уверенностью можно сказать лишь, что новый
шаньюй был очень молод и, по всей вероятности, находил-
ся под сильным влиянием матери и ее любовника — китай-
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ского советника. Тем временем набеги на китайские терри-
тории возобновились. Китайский советник пытался убедить
хунну, что правильнее было бы построить укрепленные по-
сты и обеспечить их оружием и припасами. Другие же ука-
зывали на то, что татары не сильны в обороне и, таким об-
разом, эти форпосты рано или поздно будут захвачены ки-
тайской армией. Китаец посоветовал также отпустить всех
китайских послов, и среди них Су У с его большим семей-
ством. Упрямые татары продолжали совершать набеги, не-
взирая на то что тем самым лишь усугубляют свое поло-
жение. Они не желали прислушиваться к советам пере-
бежчика, выступавшего за более миролюбивую политику.
Младший брат шаньюя поддерживал китайского советника
и, используя все свое влияние, призывал держаться в рамках
закона. Вскоре китайский советник умер, за ним последовал
и младший брат шаньюя, и на протяжении нескольких лет
процветала политика насилия и грабежей. Тунгусский на-
род, известный в китайской истории под названием «уху-
ань», находился в состоянии войны с хунну. От пленных
китайцы узнали, что тунгусской армии удалось осквернить
могилы шаньюев. Поскольку ухуани создавали и Китаю не-
мало проблем на востоке, китайцы решили поссорить два
народа, чтобы впоследствии напасть на слабейшего. Ухуани
потерпели поражение в сражении с хунну, и китайцы избра-
ли их своей целью. Опасаясь за свою безопасность, хунну
попытались заключить союз против Китая с кочевниками
Кульджи и владыкой Уша. Хунну хотели заполучить китай-
скую принцессу, выданную за владыку Кульджи. Тот, в свою
очередь, отправил в Китай послание с криком о помощи, и
вот стотысячное китайское войско получило приказ выдви-
нуться за пределы Великой стены почти на тысячу километ-
ров. Правитель Кульджи вместе со своими беками и немно-
гочисленным войском должен был поддержать китайскую
армию. Китайцам удалось дойти до окрестностей Хамила и
Баркула, но результаты были удручающими. Хунну, полу-
чившие известие о приближении неприятельского войска,
поспешно переправили свои семьи и скот на север. В связи
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