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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемая вниманию читателей книга продолжает ранее опубликован
ные исследования автора по исторической географии и истории стран Централь
ной Азии /Малявкин, 1 9 8 1 , 1 9 8 3 / . В ней собраны тексты танских географов, 
касающиеся западных районов Восточного Туркестана, а также соседних тер
риторий Казахстана, Средней Азии, Афганистана, Пакистана, Ирана, Индии и 
Тибета. Тексты извлечены из важнейших сочинений танской эпохи, к которьии 
следует отнести прежде всего династийные хроники государства Тан ("Цзю 
Тан шу" и "Синь Тан шу"), энциклопедии и другие сочинения, написанные в пе
риод существования Танской империи или на материалах, собранных в это 
время. 

По сравнению с "Исторической географией Центральной Азии" /Малявкин, 
1 9 8 1 / в компоновку материалов внесены существенные изменения. Как и преж
де, в первом разделе книги собраны важнейшие географические тексты, но они 
разбиты на отдельные куски разной величины, объединенные по территориально
му признаку. Вначале дается наиболее полный текст из основного источника, 
затем он может быть дополнен текстами из других сочинений, в том числе и 
из более древних источников. Все сообщения хроник и других средневековых со
чинений географического характера, позволяющие уточнить детали и выяснить 
отдельные спорные вопросы, используются в комментариях. 

Отдельные подборки текстов, о которых говорилось выше, сопровождают
ся общим анализом, заключающимся в попытках выяснить подлинное значение 
публикуемого текста. Здесь же приводятся выводы, имеющие общий характер. 

Во втором разделе книги помещены комментарии к отдельным реалиям. 
В комментариях автор стремился как можно шире использовать доступную ли
тературу на китайском языке, в первую очередь первоисточники, из которых 
извлечены географические тексты. Большое внимание уделено также трудам 
отечественных и зарубежных исследователей, имеющим отношение к теме. 

В китайских текстах очень часто встречаются описки и различное напи
сание собственных имен, заимствованных терминов и других иноязычных слов. 
Особенно много их в энциклопедии "Цэфу юаньгуй" (ЦФЮГ). Разночтения встре
чаются не только в разных исторических сочинениях, что вполне объяснимо, но 
даже в пределах одного и того же источника. Такие крупные исторические тру
ды, как династийные хроники, писались большими коллективами авторов, при 
этом было использовано громадное количество архивных материалов и других 
первоисточников. Часто разночтения дают возможность исследователям, зани
мающимся палеографическим анализом текстов, выявить происхождение тех или 
иных материалов, помещенных в хрониках. Особенностью китайской историогра
фии является очень бережное отношение к старым текстам. Обычно при состав
лении компилятивных трудов они переносятся в новое сочинение без изменений. 
Наличие большого количества разночтений нельзя объяснить лишь недостаточно 
тщательной редактурой, скорее всего это является следствием уважительного 

отношения к трудам предшественников. Этот вывод не относится к опискам и 
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другим ошибкам, допущенным резчиками, готовившими доски для печати. 
Устранение неточностей, установление правильного написания, а также 

подбор по возможности всех имеющихся вариантов написания имеют большое 
значение для определения подлинного звучания тех или'иных этнонимов, топони
мов и т.п. Хотя исследования в этом направлении и дали блестящие результа
ты, до сих пор остается много невыясненных и спорных вопросов. Их решение 
будет способствовать раскрытию подлинных взаимоотношений и связей в коче
вом мире, а также его контактов с оседлыми цивилизациями. Это работа чрез
вычайно трудная, не сулящая быстрых и легких достижений. Однако необходи
мо подчеркнуть, что даже простая регистрация существующих расхождений -
шаг вперед, она будет полезна исследователям, занимающимся вопросами эти
мологизации. 

При переводе китайских текстов обращалось внимание прежде всего на 
точную передачу содержания источника. Ряд дополнительных текстов, помещен
ных в книге, ранее был переведен Н.Я. Бичуриным и Э. Шаванном. Мы отка
зались от подробного анализа этих переводов, что существенно увеличило бы 
объем книги. Только в отдельных случаях делается ссылка на них и отмечают
ся наиболее существенные ошибки. В русском переводе в квадратных скобках 
приводятся дополнения переводчика. В круглых скобках даются пояснения, спо
собствующие более четкому пониманию оригинала, пересчет дат лунного кален
даря в даты солнечного, а в отдельных случаях и перевод терминов, употреб
ленных в оригинальной транскрипции, или, наоборот, оригинальный термин, дан
ный в русском переводе. В фигурные скобки заключен перевод комментаторско
го текста, воспроизведенного в оригинале мелким шрифтом. 

Все ссылки на династийные хроники сделаны по изданию 2 4 династий-
ных хроник, вышедшему в Пекине в 1 9 5 8 г. и известному как издание "Бо—на". 
Цифры, стоящие после номера страницы, указывают на строку текста. Это сде
лано для того, чтобы читатели могли быстро найти соответствующий текст в 
китайском оригинале. За последнее время в отечественной литературе при цити
ровании китайских источников, например династийных хроник, очень часто мож
но встретить совершенно неприемлемые ссылки, чрезвычайно затрудняющие воз
можность проверки цитат по оригиналу. Так, если автор пользовался современ
ным изданием источника, оформленным по европейскому образцу, например 
ЦТШ, то его ссыпки выглядят так: ЦТШ, т. 10 , Пекин, 1 9 7 5 , с. 5 2 8 9 и т.п. 
/Йикогосов, 1 9 8 0 , с. 3 0 0 / . Формально здесь все верно и соответствует из
дательским правилам, но в действительности эта ссылка почти ничего не дает 
читателю. Современные издания китайских источников имеются в ограниченном 
числе библиотек Советского Союза, находящихся в столице и двух-трех других 
городах. Даже москвичу, например, для проверки такой цитаты придется идти 
в Центральную синологическую библиотеку. При попытке найти текст в старом 
издании, оформленном в традиционном стиле - с разбивкой на главы (цзюани) 
и отдельной пагинацией в каждом цзюане, читатель столкнется с громадными 
затруднениями, так как в такой ссылке не указан номер цзюаня (главы), а 
нам неизвестны номера цзюаней, помещенных в т. 10 нового издания. Анало
гичный характер носят и ссылки некоторых авторов на широко распространен
ное у нас издание династийных хроник "Бо-на". Например, мы встречаем та
кие ссылки: (10 , с. 541) или (10 , с. 5 4 2 - 5 4 3 ) Васильев, 1 9 8 1 , с. 1 0 7 , 
1 8 0 / , в которых первая цифра указывает на порядковый номер в списке лите
ратуры, а вторая - номер страницы тома. Многие авторы, ссылаясь на изда
ние "Бо-на", дополнительно указывают и номер главы. Такие ссылки уже су
щественно облегчают труд читателя, но надо помнить, что в этом и других ана
логичных изданиях на одной странице воспроизведены фотомеханическим спосо
бом четыре страницы традиционного издания. Поэтому отдельные авторы дела-
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ют чрезвычайно сложные ссылки, например: "ВШ, цз . 1 1 3 , стр. 2 9 6 / 2 1 9 4 , 2 " 
/Думан, 1 9 6 8 , с. 52_/. Здесь цифра 2 9 6 обозначает страницу тома, цифра 
2 1 9 4 - страницу сплошной пагинации данного издания, а следующая за ней 
цифра 2 одну из четырех страниц традиционного издания, воспроизведенных на 
странице 2 9 6 / 2 1 9 4 . Совершенно ясно, что ссылка, оформленная таким обра
зом, позволяет быстро найти нужный текст только по этому изданию. При и с 
пользовании другого издания (старого или нового) читатель и при этой с и с т е 
ме ссылок будет испытывать затруднения, так как не указана страница тради
ционного издания и поэтому нет возможности судить о месте нахождения м а 
териала в главе (в начале или в конце). При цитировании династийных хроник 
и других источников указание главы и страницы традиционного издания обяза 
тельно во всех случаях, независимо от того, каким способом воспроизведено 
это старое издание. Что касается изданий, осуществленных с помощью совре 
менного набора и оформленных по европейскому образцу, то при их использо
вании желательно всегда проверять тексты по наиболее аутентичным старым 
изданиям, поэтому ссылки должны быть и на эти авторитетные издания. 

При переводе тех или иных терминов мы стремились по возможности не 
осовременивать их. В связи с этим необходимо сказать несколько слов о з н а 
чении термина "го" ( j | | и его переводе на русский язык. Этот термин посто
янно встречается в династийных хрониках, начиная с ШЦ, в текстах, касающих
ся зарубежных стран. Очень часто его можно обнаружить и в аналогичных т е к 
стах, публикуемых в данной книге. Термин "го" встречается в десятках коммен
тариев, и его трактовка имеет принципиальное значение. 

В древности и раннем средневековье, особенно в ханьскую эпоху, термин 
"го" широко употреблялся в Срединном государстве и обозначал владения, п о 
жалованные представителям высшей знати страны. В тексте 1-ЦТШ, 1 при п е 
речислении административно-территориальных единиц говорится: "Всего было 
областей (цзюнь) и вассальных княжеств (го) 1 0 3 . . . вассальных княжеств 
(хоуго) 2 4 1 " . Таким образом, в Ханьском государстве административное деле 
ние страны носило двойственный характер. Существовали области (цзюнь), на
ходившиеся в непосредственном подчинении центральной императорской власти, 
и уделы (вассальные княжества), фактически независимые от императора. В 
тексте этого источника "го" упоминается дважды. В первом случае имеются в 
виду "ванго" JL Щ] - удельные княжества, принадлежавшие князьям "ван", 
высшим представителям знати, обычно находившимся в родстве с правящим д о 
мом. Во втором случае говорится о "хоуго" ' 7 ^ Ijl - удельных княжествах, 
принадлежавших князьям "хоу", которые стояли ступенькой ниже князей "ван". 

Можно констатировать, исходя из внутригосударственной практики, что 
владыки Поднебесной, квалифицируя зарубежные государства как "го" , т ем с а 
мым не признавали з а ними суверенных прав, считали их вассальными зависи
мыми княжествами, а Срединное государство, естественно, сюзереном, власти
телем всего мира. В публикуемых источниках с помощью термина "го" обозна
чаются народы (племена), находящиеся на самых различных этапах обществент-
ного развития, от мелких независимых кочевых племен до громадных государ
ственных образований, таких как Восточная Римская империя. 

Употребление термина "го" в значении, которое он приобрел во внутри
политической практике Срединного государства, находится в полном соответст 
вии с внешнеполитическими концепциями и в вопиющем противоречии с р е 
альной действительностью. Такое обширное государство, обладавшее громадным 
экономическим и людским потенциалом, несомненно, распространяло свое влия
ние, особенно в периоды расширения внешнеполитической активности, на сосед 
ние страны, прежде всего на те , которые находились в непосредственном с о 
седстве с ним. Народы, населявшие эти страны, попадали в зависимость к С р е -
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динному государству, и эта зависимость могла носить самый разнообразный 
характер. 

С учетом вышеизложенного было решено термин "го" во всех случаях 
переводить как "государство", т.е. в полном соответствии со значением, кото
рое он приобрел в новое время. Такой перевод не противоречит и фактическо
му положению, сложившемуся на большей части территории Центральной 
Азии. Другие значения термина "го" - "княжество, удел", указываемые в сло
варях, абсолютно неприемлемы. 

Если попытаться дать краткую общую характеристику основных текстов, 
использованных в книге, то необходимо сказать следующее. Последняя глава 
географического трактата СТШ, гл. 7Б (43Б - по сквозной нумерации источни
ка и гл. З З Б второго раздела "Трактаты"), по своей композиции существенно 
отличается от аналогичных глав не только СТШ, но и более раннего источника 
ЦТШ. В ней составители СТШ предприняли попытку объединить и систематизи
ровать определенные географические сведения, разбросанные в ЦТШ по раз
ным главам, а именно сведения об округах "цзими" - округах подавления1. 
Во всех остальных главах географического трактата СТШ каждая провинция 
(дао) государства Тан описывается отдельно, и при этом в текст включены 
сведения только о регулярных административно-территориальных единицах стра
ны. Можно констатировать, что составители СТШ таким путем провели резкую 
черту между собственно территорией империи и всеми другими территориями, 
которые находились в зависимости от нее, носившей самый различный характер, 
или на которые претендовали танские императоры. В ЦТШ, в отличие от СТШ, 
после описания регулярных административно-территориальных единиц, сообща
ются сведения и о "варварских" территориях, отнесенных, зачастую формально, 
к ведению той или иной провинции. 

В текстах ЦТШ и СТШ есть и прямое подтверждение приведенной выше оцен
ки значения гл. 43Б . Географические трактаты в этих хрониках начинаются крат
ким обзором границ территории, занимаемой Срединным государством, начиная 
с древнейших времен. Из этих обзоров ясно, что официальная историография 
включала в состав территории страны только регулярные административно-тер
риториальные единицы. 

Другим характерным отличием содержания гл. 4 3 Б СТШ от ЦТШ являет
ся необычная широта охвата " варварских" территорий и обилие разнообразных 
административно-территориальных единиц, "созданных" там. Их количество во 
много раз превышает число таких единиц, зарегистрированных в ЦТШ, что сра
зу вызывает недоверие к результатам труда составителей СТШ. Эта династий— 
ная хроника написана значительно позже, чем ЦТШ, и естественно было ожидать 
появления уточнений и дополнений. Однако составители пошли по совершенно 
иному пути. Они не стали ничего уточнять и анализировать, а полностью без 
изменений перенесли в СТШ все сведения, имевшиеся в ЦТШ. Все внимание со
ставителей СТШ было сосредоточено на дополнениях, подавляющая часть кото
рых является явной фикцией и может быть отнесена к бюрократическому бума
готворчеству высших канцелярий империи. Составители СТШ сами ничего не 
придумывали, все дополнительные сведения, внесенные ими в книгу, были взя
ты в архивах императорского двора. 

Как уже отмечалось, основная задача этой книги состоит в выявлении по 
возможности всех содержащихся в географических текстах сведений о "варва
рах", о их связях с империей Тан и т.п., Часть дополнительных сведений, вне
сенных в СТШ, особенно касающихся территорий за пределами Кашгарии, в 
этом отношении практически .не дает никакой полезной информации. Ниже, при 
описании конкретных управлений дуду и округов, на это будет обращено осо
бое внимание и все административно—территориальные единицы, порожденные 
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китаецентристскими амбициями их создателей, будут соответствующим образом 
выделяться и комментироваться. 

В гл. 4 3 Б СТШ округа "цзими" разбиты на группы по провинциям, к о 
торым они, по мнению составителей хроники, должны были подчиняться. Выде
лены следующие провинции государства Тан:. Гуаньнэй /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 6 7 , 

•»ж- 2 3 4 5 6 
коммент. 1 / , Хэбэй , Лунъю , Цзяньнань , Цзяннань и Линнань . Если 
взглянуть на карту империи Тан, то сразу станет ясно, что все перечисленные 
провинции были пограничными и составляли непрерывную полосу с севера до юж
ных пределов на западе страны / " P e n k a l a , 1 9 6 9 , р . 3 6 J. 

В конце гл. 4 3 Б даны описания семи важнейших дорог, ведущих в земли 
"варваров": 1 ) в Маньчжурию через окружной город Инчжоу' в северо-запад
ном направлении; 2 ) морем в Бохай и Корею через окружной город ДэнчжоуЗ; 
3 ) из окружного города Сячжоу /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 6 7 , коммент. 2.J по з а 
кордонной территории в крепости Датун и Юньчжун; 4 ) из крепости Средний 
Шоусянчэн в земли уйгуров; 5 ) из Аньси /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 9 9 , коммент. 
3 0 3 7 в Западный край^; 6 ) в Индию через АньнашДО; 7 ) в страны южных 
морей (Наньхай и страны морских "варваров") через Гуанчжоу в юго-восточном 
направлении. 

В книге будут рассмотрены округа подавления, отнесенные составителя
ми к провинциям Гуаньнэй, Хэбэй и Лунъю. Что касается очень интересных и 
ценных описаний дорог, идущих в северном, северо-западном и западном на
правлениях, то мы не включили перевод и раэбор этих текстов, так как изуче
ние описанных в них маршрутов целесообразно провести параллельно с исследо
ванием дорожников, оставленных танскими паломниками и отчасти послами 
(купцами), а также географических сведений, имеющихся в их жизнеописаниях и 
описаниях военных экспедиций, осуществленных танскими военачальниками. Этот 
материал очень обширен, по содержанию и изложению отличается от текстов, 
опубликованных в географическом разделе, а также в главах, посвященных опи
санию иностранных государств. Его изучению должно быть посвящено специаль
ное исследование. 

Нами допущены некоторые отступления при передаче китайских транскрип
ций иноязычных слов, например: государство Чеши, каган Чеби, народ юечжи, 
народ чжурчжени и т.д. , т . е . не соблюдается правило транскрибирования китай
ских слов, в соответствии с которым в данном случае везде следует писать 
букву " э " , а не " е " . Мы считаем, что точное соблюдение транскрипционных пра
вил, существующих для передачи китайских слов, совершенно излишне, когда 
мы имеем дело с иноязычными топонимами, этнонимами и личными именами. 
Оно ничего не дает читателю, несколько затрудняет прочтение этих слов, а в 

отдельных случаях превращает иноязычное слово в чисто китайское по внешне
му виду. 

К книге приложены списки источников, использованной литературы и т е к 
стов, переводы которых даны в работе, указатели имен, названий и терминов, 
а такжэ тюркских, тибетских и других иноязычных слов. 

Все тексты в указателе сгруппированы по источникам, которые располо
жены в хронологическом порядке. Тексты, извлеченные из одного источника, 
помещены в порядке их публикации в книге. 

В тех случаях, когда в книге "Историческая география Центральной 
Азии" /Малявкин, 1 9 8 1 7 даны достаточно полные комментарии, здесь мы о г р а 
ничиваемся отсылкой к ним. 
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"ЦЗЮ ТАН ШУ", гл. 3 8 

Трактаты, гл. 1 8 (Географический трактат, гл. 1 ) 

1-ЦТШД 
В прошлом, когда государство Цинь ( 2 4 6 - 2 0 7 гг . до н.э.) объединило 

Поднебесную, то разделило страну на 4 9 областей (цзюнь), в областях были 
учреждены должности правителей (шоувэй), которые контролировались цензора
ми (юйши). Территория страны на западе достигала / р е к и / Т а о / х э / , а на с е в е 
ре - пустыни; на востоке и на юге граница извивалась вдоль морского побережья. 

После возникновения государства Хань ( 2 0 6 г . до н.э. - 2 4 г . н.э.) 
число циньских цзюней постепенно возросло. Страна была разделена на области 
(цзюнь) и вассальные княжества ( г о ) . Император У-ди ( 1 4 1 - 8 7 гг . до н.э.) 
расширил территорию з а счет государства Юэ (Намвьет) и захватил земли хус -
цев. Территория страйы расширилась. В период Ай-пин (время царствования 
императоров Ай-ди ( 7 - 1 гг . до 'н . э . ) и Пин-ди ( 1 г до н.э. - 5 г . н .э . ) ) в с е 
го было областей (цзюнь) и вассальных княжеств (го) 1 0 3 , уездов (сянь) 
1 3 1 4 , дао (уезды, населенные "варварами") 3 2 , вассальных княжеств (хоуго) 
2 4 1 . Учреждено тринадцать должностей правителей областей для раздельного 
управления округами (говорится об управлении тринадцатью областями (чжоу): 
Бин, Цзин, Янь, Юй, Ян, Цзи, Цин, Сюй, И, Цзяо, Лян, Ю и др. } . Терри
тория государства Хань простиралась с востока на запад на 9 3 0 2 ли, с юга 
на север - на 1 2 3 6 8 ли. 

В государстве Позднее Хань ( 2 5 - 2 2 0 ) округов и вассальных княжеств 
(го) было 1 0 5 , уездов, дао (уезды, населенные "варварами") и вассальных 
княжеств (хоуго) - 1 1 8 6 . Также по образцу системы управления Западной 
столицы (Лоян) учредили тринадцать областей (чжоу), правители областей ру
ководили и военными силами округов (цзюнь). Территория страны была такой 
же обширной и протяженной, как и при прежней власти. 

Во время государства Цао Вэй ( 2 2 0 - 2 6 5 ) страна была разделена н а т р и 
противостоящие друг другу силы. В междуречье Хуайхэ и Ханьшуй шла борьба 
с переменным успехом. Ко времени эры правления Тай-кан ( 2 8 0 - 2 8 9 ) / г о 
сударства Западное Цзинь ( 2 6 5 - 3 1 7 )J наступил хаос, и вскоре страна попа
ла во власть варваров ху и жун. В борьбе севера с югом не было передышек 
в перекраивании границ. В течение трехсот лет происходили различные измене
ния в административной структуре. 

Когда дом Суй умиротворил и упорядочил Вселенную, объединив ее под 
одной властью, то в 3 - м году эры правления Д а - е (2 .П. 6 0 7 - 1 1 . 1 . 6 0 8 ) 
/ в административно-территориальной номенклатуре/ чжоу были заменены на 
цзюнь. Также в соответствии с ханьской системой учреждены правители столич
ного округа (сыли) и правители округов (цыши), которые также командовали 
военными силами округов. В целом в анналах государства Суй зарегистрировано: 
округов (цзюнь) - 1 9 0 , уездов - 1 2 5 5 , семей - 8 9 0 7 5 3 6 , человек -
4 6 0 1 9 9 5 6 . Его территория простиралась с востока на запад на 9 3 0 0 ли, с 
юга на север - на 1 4 8 1 5 ли. На востоке и юге страна граничила с океаном, 
на западе доходила до / государства / Цзюймо, на севере - до округа Уюань 
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(северная часть Ордоса). Это территория периода наивысшего расцвета г о с у 
дарства Суй. В конце эры правления Д а - е ( 6 0 5 - 6 1 7 ) стали возникать шайки 
разбойников, округа и уезды оказались захваченными / в р а г о м / , гибло население. 

Вначале, когда император Гао-цзу ( 6 1 8 - 6 2 6 ) взял судьбу страны в свои 
руки, цзюнь заменили на чжоу, все тайшоу стали именоваться цыши. В погра
ничных укрепленных пунктах и на прилегающих территориях были учреждены 
должности цзунгуаней /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 3 2 , коммент. 1 3 9 / для общего 
управления военными делами. В 7 - м году эры правления У-дэ ( 2 6 . 1 . 6 2 4 -
1 2 . 1 1 . 6 2 5 ) управления цзунгуаней были переименованы в управления дуду. Шай
ки разбойников, возникшие в конце существования государства Суй, в самом н а 
чале присоединились / к государству Т а н / . Были временно учреждены округа 
чжоу и цзюнь, число их в 2 раза превышало бывшее в период от эры правления 
Кай-хуан ( 5 8 1 - 6 0 1 ) до эры правления Д а - е ( 6 0 5 - 6 1 7 ) . 

В 1-м году эры правления Чжэнь-гуань ( 2 3 . 1 . 6 2 7 - 1 0 . И. 6 2 9 ) был 
издан общий приказ произвести объединение и упорядочение /административной 
структуры/. Первоначально в зависимости от удобства расположения гор и рек 
страна была разделена на десять провинций (дао) : первая названа Гуаньнэй, 
вторая - Хэнань, третья - Хэдун, четвертая - Хэбэй, пятая - Шаньнань, ше
стая - Лунъю, седьмая - Хуайнань, восьмая - Цзяннань, девятая - Цзяньнань 
и десятая - Линнань. К 1 3 - м у году / э р ы правления Чжэнь-гуань/ ( 9 . II. 6 3 9 -
2 8 . 1 . 6 4 0 ) в реестрах было зарегистрировано всего округов и больших округов 
(фу) - 3 5 8 , уездов - 1 5 5 1 . В 1 4 - м году / э р ы правления Чжэнь-гуань/ 
( 2 9 . 1 . 6 4 0 - 1 5 . 1 1 . 6 4 1 ) умиротворен Гаочан и число округов увеличилось на 

два, уездов - на шесть. 
После того как на севере уничтожили туцзюэского / к а г а н а / Сели, а на 

западе умиротворили Гаочан, на севере /территория/ простиралась з а горы Инь-
шань, на западе достигла Великой пустыни. Территория страны на востоке кон
чалась у моря, на западе доходила до Карашара, на юге включала южные пре
делы округа Линьчжоу (район современного города Хуэ в Центральном Вьетна
ме) , на севере соприкасалась с границами сеяньто. В общей сложности прости
ралась с востока на запад на 9 5 1 1 ли, с юга на север - на 1 6 9 1 8 ли. 

Во время правления императора Гао-цзуна ( 6 4 9 - 6 8 3 ) были умиротворе
ны Когурё и Пэкче и на землях к востоку от Л ноского моря (современное Ж е л 
тое море) были учреждены округа (чжоу). Неожиданно они вновь взбунтовались, 
поэтому не учитываются как владения. Во 2 - м году эры правления Цзин-юнь 
( 2 4 . 1 . 7 1 1 - 1 1 . 1 1 . 7 1 2 ) в Поднебесной округа и уезды были разделены /на 
группы/ и учреждено 2 4 управления дуду. Советники говорили, что это сложно 
и неудобно. Вскоре / э т а реформа/ была отменена. В 2 1 - м году эры правления 
Кай-юань ( 2 1 . 1 . 7 3 3 - 8 . II. 7 3 4 ) Поднебесная была разделена на 5 0 провин
ций (дао), в каждой провинции была учреждена должность цайфанши /Малявкин, 
1 9 8 1 , с. 2 8 0 , коммент. 5 7 1 7 Для выявления незаконных действий. Эта долж
ность соответствовала должности цыши ханьского времени. 

(ЦТШ, гл. 3 8 , с. 1 а , 1 0 - 2 а , 7 ) 

"СИНЬ ТАН ШУ", гл. 3 7 

Трактаты, гл. 2 7 (Географический трактат / г л . 1 / ) 

2-СТШ, 1 
После того как государство Суй уничтожило государство Чэнь ( 5 5 7 - 5 8 9 ) , 

Поднебесная объединилась. Затем / в административной номенклатуре/ чжоу были 
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заменены на цзюнь и по образцу ханьской системы учреждены должности т а й -
шоу, правители столичного округа и правители округов осуществляли руковод
ство. /Учреждено/ округов 1 9 0 , уездов - 1 2 5 5 , / в стране насчитывалось /се 
мей - 8 9 0 7 5 3 6 , человек - 4 6 1 0 9 9 5 6 . Ее территория простиралась с восто
ка на запад на 9 3 0 0 ли, с юга на север - на 1 4 8 1 5 ли. На востоке и юге она д о 
стигала моря, на западе - государства Цзюймо, на севере - /округа./ Уюань. 

Когда возникло государство Тан, то император Гао-цзу заменил цзюнь 
на чжоу, тайшоу были переименованы в цыши, кроме того, созданы управления 
дуду для руководства ими. Однако в самом начале, когда была упорядочена 
Поднебесная, было временно учреждено слишком много округов (чжоу и 
цзюнь). В первый год царствования императора Тай-цзуна ( 6 2 6 - 6 4 9 ) бьш и з 
дан императорский указ о проведении объединения и упорядочения /администра
тивной структуры/. Затем в зависимости от удобства расположения гор и рек 
Поднебесная была разделена на десять провинций (дао) : первая провинция на
звана Гуаньнэй, вторая - Хэнань, третья - Хэдун, четвертая - Хэбэй, пятая -
Шаньнань, шестая - Лунъю, седьмая - Хуайнань, восьмая - Цзяннань, д е в я 
т а я - Цзяньнань, десятая - Линнань. В 1 3 - м году / эры правления Чжэнь-гу-
ань / ( 9 . II. 6 3 9 - 2 8 . 1 . 6 4 0 ) в реестрах было зарегистрировано всего окру
гов и столичных округов' (фу) - 3 5 8 , уездов - 1 5 5 1 . В следующем году 
( 2 9 . 1 . 6 4 0 - 1 5 . II. 6 4 1 ) умиротворен Гаочан и число округов увеличилось на 
два, уездов - на шесть. 

После того как на севере уничтожили туцзюэского / к а г а н а / Сели, а на 
западе умиротворили Гаочан, на севере /территория/ простерлась за горы Инь-
шань, на западе достигла Великой пустыни. Территория страны на востоке кон
чалась у моря, на западе доходила до Карашара, на юге включала южные пре
делы округа Линьчжоу (район современного города Хуэ в центральной части 
Вьетнама) , на севере соприкасалась с границами сеяньто. В общей сложности 
она простиралась с востока на запад на 9 5 1 1 ли, с юга на север - на 
1 6 9 1 8 ли. 

Во 2 - м году эры правления Цзин-юнь ( 2 4 . 1 . 7 1 1 - 1 1 . 11 .712) округа 
и уезды в Поднебесной были разделены /на группы/ и учреждено 2 4 управле
ния дуду для управления ими. Потом из - за их. самовластия они оказались н е 
приемлемыми и были упразднены. В 2 1 - м году эры правления Кай—юань 
( 2 1 . 1.733 - 8 . 11 .734) из числа десяти провинций провинции Шаньнань и 
Цзяннань были разделены каждая на Восточную и Западную, дополнительно уч
реждена провинция Цяньчжун, а з атем выделены столичный район (Цзинцзи) и 
район Восточной столицы (Дуцзи) . Учреждены пятнадцать должностей цай-
фанши для осуществления контроля, обязанности их соответствовали ханьским 
цыши. 

Во время эры правления Тянь-бао ( 7 4 2 - 7 5 6 ) возникли мятежи. Войска 
потребовались в Срединном государстве (Чжунго); Хэси и Лунъю, оставшиеся 
без охраны, были захвачены тибетцами. Только во время эр правления Д а -
чжун ( 8 4 7 - 8 6 0 ) и Сянь-тун ( 8 6 0 - 8 7 4 ) провинция Лунъю была возвращена. 
После эры правления Цянь-фу ( 8 7 4 - 8 8 0 ) в Поднебесной началась великая с м у 
та , что привело к гибели империи Тан. 

Если говорить о периоде наибольшего процветания империи Тан, то это 
будет время эр правления Кай-юань ( 7 1 3 - 7 4 2 ) и Тянь-бао ( 7 4 2 - 7 5 6 ) . / Т е р 
ритория страны/ на востоке доходила до г . Аньдун (в нижнем течении р. Ялуц-
зян, на границе с Кореей), на западе - до Аньси (Куча) , на юге - до Жинань 
(часть современной провинции Куангбинь во Вьетнаме), на севере - д о /"намест
ничества/ Шаньюй (часть района Внутренней Монголии к северу от Ордоса). 
Таким образом, на севере и юге территория была так же обширна, как и во 
время государства Хань, на востоке не достигала ее пределов, а на западе пре 
восходила. 
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В 2 8 - м году эры правления Кай-юань ( 2 . 1 1 . 7 4 0 - 2 1 . 1 . 7 4 1 ) в кни
гах приказа по учету населения и сбору налогов значилось округов (цзюнь) и 
столичных округов (фу) - 3 2 8 , уездов - 1 5 7 3 , семей - 8 4 1 2 8 7 1 , человек -
4 8 1 4 3 6 0 9 . Обрабатываемых полей - 1 4 4 0 3 8 6 2 iura ( 1 цин - около 6 , 6 г а ) . 

(СТШ, гл. 3 7 , с . 1а , 4 - 1 6 . 1 1 ) 
Тексты 1-ЦТШ, 1 и 2-СТШ» 1 дают полное представление об официальной точке 

зрения правящей верхушки Срединного государства на то, какие земли и почему включа
лись в состав территории страны. Этот критерий был простым и четким - территорией 
страны считались только те земли, на которых были учреждены регулярные административ
но-территориальные единицы. При этом, как можно понять из приведенных текстов, такая 
точка зрения господствовала по крайней мере начиная со времени существования государ
ства Хань. 

В приведенных выше текстах границы страны указаны, конечно, слишком'схематично, 
но и такое описание дает полное представление о территории Срединного государства. Осо
бенно ценны приведенные в ЦТШ сведения о динамике границ страны начиная с империи 
Хань. Следует также обратить самое серьезное внимание на утверждение СТШ, что терри
тория государства Тан на западе превосходила территорию империи Хань. Другими слова
ми, районы Бешбалыка и Турфанского оазиса (танские округа Тинчжоу и Сичжоу) не вклю
чались в состав территории империи Хань. К ситуации, складывавшейся на границах импе
рий Хань и Тан, по—видимому, вполне правомерно будет применить термины международно
го права "де-юре" и "де-факто". С точки зрения де-юре территория государства Хань не 
простиралась далее Дуньхуана и Хами, а территория государства Тан в период с середины 
VII в. до 7 5 0 г. дополнительно охватывала районы Бешбалыка (северные склоны Тянь-
Шаня к востоку от города Урумчи) и Турфанского оазиса. Такова официальная точка зрения 
историографов Срединного государства, и, как будет показано в данной работе, она полно
стью соответствует реальному положению. Совершенно неправильными являются выводы 
большинства исследователей, в том числе и некоторых отечественных, включающих в состав 
этих империй значительно большие территории на севере и западе. 

Что касается положения на территориях соседних государств во время существования 
империи Тан, то наиболее характерной его особенностью было отсутствие стабильности. В 
период наивысшего расцвета внешнеполитической деятельности этого государства его фор
посты иногда выдвигались далеко на запад. Стимулом, толкавшим ханьских и танских за 
воевателей на запад, было стремление овладеть важнейшими международными торговыми 
путями, связывавшими Запад и Восток. Приобретение новых территорий как самоцель, по-
видимому, не играло значительной роли при осуществлении агрессивной политики владыка
ми государств Хань и Тан. Вся стратегия и тактика ханьских и танских экспансионистов 
свидетельствует о стремлении поставить под свой контроль торговые пути и обезопасить 
себя от коренного населения стран, через которые эти пути проходят. Первая задача ре
шалась просто (когда имелись силы и средства). Вдоль торговых путей строились укрепле
ния, в которых размещались гарнизоны из ханьских солдат. Значительно труднее было обе
зопасить эти гарнизоны от нападений, сохранить их в неприкосновенности и обеспечить по
стоянную связь с западными странами. 

Эта вторая задача решалась как с применением военной силы, так и с помощью дип
ломатических приемов, среди которых не последнюю роль играли подкуп и натравливание 
одних вождей на других (руками варваров подавлять варваров). Нам уже приходилось пи
сать, что конечной целью всех дипломатических маневров и военных кампаний, проводимых 
Срединным государством, была ликвидация возможности объединения кочевых племен Цент
ральной Азии в союзы и создания ими государственных образований. "Идеальный порядок" 
в степях, с точки зрения танских стратегов, был тогда, когда здесь кочевали отдельные 
сравнительно небольшие племена, враждовавшие друг с другом /Малявкин, 1 9 8 0 , с. 1 1 4 / . 
Что касается Кашгарии, то она всегда была разделена на ряд независимых оазисных го
сударств, между которыми часто возникали конфликты, и тут не требовалось особых дип
ломатических талантов, чтобы еще больше углубить противоречия. 

В отличие от западного направления, где вдоль торговых путей ханьские и танские 
войска проникли далеко на запад, на территориях, расположенных к северу от границ этих 
империй, ничего подобного не наблюдалось. На севере не было государств, с которыми 
Срединное государство стремилось бы поддерживать регулярные контакты, поэтому и фор
посты его не выдвигались так далеко, как на западе. Полупустынные и пустынные террито
рии здесь были непригодны для занятия земледелием, поэтому власти Срединного государ
ства относились к ним с пренебрежением ^Гаскин, 1 9 7 5 , с. 1 4 9 - 1 5 0 7 . 
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Вековая борьба Тибета с Танским государством, возрождение Восточнотюркского ка
ганата, а позднее появление Уйгурского каганата создавали постоянную угрозу позициям 
Танского государства вдоль торговых путей. Выступало против танских завоевателей и 
местное население. Борьба велась о переменным успехом, и не раз Танскому государству 
приходилось прилагать громадные усилия для возвращения утраченных позиций. Все это ве
ло к большим людским и материальным затратам и истощало страну. Мятеж Ань Лушаня 
положил конец вмешательству Срединного государства в дела Западного края. 

По-видимому, ни у кого из исследователей не вызывает сомнения, что танские власти 
более или менее прочно удерживали лишь укрепленные гарнизоны, расположенные вдоль тор
говых путей. Вся остальная территория Кашгарии и Джунгарии не подверглась оккупации, 
проживавшие здесь народы и кочевые племена находились часто лишь в номинальной зави
симости от государства Тан. 

Анализируя сведения китайских источников, касаюшихся Западного края, многие из 
которых уже были опубликованы нами или публикуются в данной монографии, можно прий
ти к заключению, что танские правители, создав два крупных округа - Тинчжоу и Сичжоу, 
сделали лишь первый шаг в своих попытках овладеть Восточным Туркестаном. Следующих 
шагов не последовало. Ситуация в целом развивалась неблагоприятно для Танского государ
ства, оно увязло в борьбе с народами Кашгарии и с другими претендентами на господство 
здесь. Танские власти трезво оценивали обстановку и принимали соответствующие решения. 
В условиях неблагоприятного развития событий в этом регионе они ограничились созданием 
округов подавления (цзими), многие из которых были чистейшей фикцией. Нам представля
ется, что этот акт имел лишь пропагандистское значение. 

Таким образом, изучение китайских источников подтверждает содержание текстов 1 -
ЦТШ, 1 и 2-СТШ, 1 в той части, где говорится о границах Танского государства. На 
северо-западе граница империи проходила несколько севернее большой излучины р. Хуанхэ 
(по—видимому, границей здесь были горы Иньшань), далее она шла севернее узкой плодо
родной полосы, примыкающей к горной системе Наньшань, охватывала район Тянь-Шаня во
сточнее современного города Урумчи (округ Тинчжоу) и Турфанскую котловину (округ Си
чжоу). Указанное здесь положение границы соответствует периоду наивысшего расцвета им
перии Тан. 

"СИНЬ ТАН ШУ", гл.. 4 3 Б 

Трактаты, гл. З З Б (География, гл. 7 Б ) 

Округа цзими 

Введение 

3-СТШ, 2 
В начале становления династии Тан не было передышки / в военных столк

новениях^ с окружающими варварами (сы и I 2 ) . После того как император 
Тай-цзун (второй император государства Тан, 6 2 6 - 6 4 9 ) умиротворил тюрок 
туцзюе, различные племена северо-западных варваров (фань) /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с . 1 1 7 , коммент. 9 0 7 , а также южные и восточные варвары ^ постепенно 
стали подчиняться /Срединному государству/ . Вслед з а этим / н а территориях 
расселения/ этих племен были созданы округа и уезды, а /для самых/ больших 
племен были /организованы? управления дуду (дудуфу) /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 6 8 , 
коммент. 3/. Вожди этих племен назначались на должности тутуков (дуду) и 
правителей округов (цыши). Все могли передавать / э т и должности/ по наслед
ству. Хотя уплачивали дань ^-^, однако большинство /округов цзими (округов 
подавления)/ не было включено в земельные реестры, fa население - J в подвор
ные списки . Тогда приказ, ведающий населением и сбором налогов , р а с -

17 пространил императорское наставление до тех мест, куда оно могло дойти, 
и все тутуки (дуду) и наместники (духу) пограничных округов внесли в списки 
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все подведомственные /уезды и округа в а р в а р о в / в соответствии с существую
щим в то время положением, а также указали обстоятельства привлечения к 
изъявлению покорности / варваров / или капитуляции их и создания /этих округов/ , 
чтобы можно было видеть процветание /*Ганской империи/. Позднее эти племена 
то оставались вассалами, то изменяли. Государственные установления и система 
управления /"этими территориями/ были неодинаковыми и не могут быть выяв
лены с достаточной полнотой. 

(СТШ, гл. 4 3 Б , с . 1а , 4 - 9 ) 
В этом тексте прежде всего обращает на себя внимание первая фраза, в которой есть 

слова "Вей ся" jfe, 0fj_ , означающие "не иметь досуга" Палладий, Попов, 1 8 8 9 , т. 1, 
с. 5 8 4 / . Аналогичные толкования даны и в других словарях. Эти слова в данном контексте 
следует понимать как констатацию факта неспокойного положения, существовавшего на гра
ницах государства Тан в течение начального периода его существования. Констатация от
сутствия спокойствия на границах может свидетельствовать и о том, что танские власти 
стремились к спокойствию, и в конце концов на территориях, непосредственно примыкавших 
к границам страны, оно было установлено с помощью традиционных мер, среди которых не 
последнее значение имело "умиротворение". Этот благозвучный термин, по нашему мнению, 
означает абсолютное подчинение империи, которое достигалось чаще всего применением 
силы. 

Такое понимание текста отражено и в переводе. Все сказанное не противоречит общей 
политической обстановке, сложившейся в начальный период существования государства Тан. 
Здесь помимо "варваров" большую военно-политическую активность проявляли многочислен
ные претенденты на власть в Поднебесной, а также сторонники свергнутой династии, проя
вившей в государстве Суй. Те и другие, ведя борьбу с войсками нового государства Тан, 
блокировались с тюрками туцзюе и другими кочевниками. 

Составители хроники совершенно справедливо отмечают, что только после капитуля
ции тюрок туцзюе и ликвидации Восточнотюркского каганата различные "варвары" стали 
постепенно подчиняться империи Тан. Планомерно осуществляя свои планы по установлению 
контроля над Великим шелковым путем, Тайское государство в 6 3 0 г. участвовало в раз
громе Восточнотюркского каганата. Правда, участие состояло лишь в том, что войска им
перии расположились вдоль южных границ каганата и захватили значительное число восточ
ных тюрок туцзюе, бежавших после поражения, нанесенного им восставшими телескими пле
менами. Многие вопросы, связанные с восстанием телеских племен и гибелью Восточно
тюркского каганата, а также цели, которые преследовали танские правители при захвате . 
тюрок туцзюе, рассмотрены в специальной статье /Малявкин, 1 9 8 0 , с. 1 0 3 - 1 1 4 / . 

К 6 5 8 г. танская военная машина значительно усилилась за счет использования з а 
хваченных тюрок туцзюе, а также наемников, среди которых наибольшее значение имели уй
гуры и союзные им телеские племена. Если в 6 3 0 г. танские войска, состоявшие главным 
образом из ханьцев, не осмеливались проникать далеко в степи, а ждали тюрок туцзюе на 
своих границах, то теперь, имея в своем распоряжении великолепную конницу кочевников, 
они стали проникать далеко на запад. Совершенно правы те исследователи, которые пишут, 
что все успехи империи Тан на западе были делом рук кочевников. 

В 658 г. Западнотюркский каганат, переживавший период внутренних неурядиц и упад
ка, распался под ударами танских наемников. Таким образом, как в Джунгарии, так и в 
Кашгарии не осталось крупных государственных образований, способных пресечь танскую 
экспансию. Сопротивление танским поползновениям не прекратилось, но оно было неоргани
зованным, отдельные вооруженные выступления заканчивались крахом. Надо подчеркнуть, 
что и танские завоеватели не смогли окончательно преодолеть сопротивление кочевников и 
населения оазисных государств и упрочить свое влияние. 

Период'с середины VII до середины VIII в. был эпохой наивысшего расцвета внешне
политического могущества империи Тан, и вполне естественно, что многие кочевые племена, 
особенно кочевавшие недалеко от границ империи, а также отдельные оазисные государства 
Кашгарии стали устанавливать связи с империей и признали свою зависимость. Однако ха
рактер и степень этой зависимости (конечно, в тех случаях, когда она имелась, а не дек
ларировалась танскими властями) должны устанавливаться отдельно для каждого конкретно
го народа. 

Очень большое значение имеет сообщение о "районировании" и порядке "назначения* 
должностных лиц, содержащееся в тексте. Его можно рассматривать как свидетельство то
го, что территории, которые в тот или иной момент оказались под контролем танских войск, 
даже формально не включались в состав империи. Этот тект, а также и многие другие, 
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публикуемые в данной работе, содержащие информацию о "районировании", можно рассмат
ривать как отражение практики танских властей в этом вопросе. Эта практика не противо
речит и общей декларации, изложенной в текстах 1-ЦТШ, 1 и 2-СТШ, 1 . 

Очень часто танские правители вполне удовлетворялись признанием зависимости со 
стороны племен (народов), населявших эти территории. На местах по сути дела ничего не 
менялось, так как вожди племен и правители (князья) оазисных государств Кашгарии объ
являлись тутуками (дуду - губернатор) или правителями (дыши) округов. Надо также от
метить свидетельство источника о возможности передачи этих должностей по наследству. 
Такая практика вела к тому, что в правящей верхушке племен и оазисных государств ни
чего не менялось. При таком способе "районирования" и "назначения" должностных лиц 
степень фактической зависимости могла колебаться в весьма значительных пределах - от 
полной зависимости до полного отсутствия каких-либо ее следов. 

Имеются сообщения, свидетельствующие о том, что в отдельных случаях на должно
сти тутуков назначались чиновники государства Тан ханьской национальности. Это обстоя
тельство можно рассматривать как свидетельство наличия реальной зависимости, но толь
ко в том случае, когда этот тутук прибывал к месту несения своей службы. 

Распространение императорского наставления приказом по учету населения и взима
нию налогов необходимо рассматривать как попытку наладить более тесные контакты с ок
ругами подавления и, может быть, даже ввести налогообложение, как в регулярных окру
гах империи, взамен системы "взимания дани*. Конечно, это было возможно только в тех 
случаях, когда в округах подавления власть империи существовала реально. По-видимому, 
из этого ничего не получилось, во всяком случае в нашем распоряжении нет таких сведе
ний. Ничего не сообщается и в финансово—экономическом трактате СТШ ("Ши хо чжи", 
гл. 5 1 - 5 5 ) . 

Заканчивается вводная часть главы вполне реалистичным утверждением, что эти пле
мена позднее "то оставались вассалами, то изменяли". Как в этом тексте понимать слово 
"позднее"? К какому времени его отнести? Нам представляется, что ни в тсоем случае его 
нельзя понимать как указание на время после мятежа Ань Лушаня и Ши Сымина ( 7 5 5 -
7 6 3 ) . В связи с возникновением мятежа танские власти были вынуждены отозвать все 
свои гарнизоны из провинций Хэси и Лунъю /Малявкин, 1 9 8 1 , с. , 1 3 1 , коммент. 132 , 
1 3 3 , 3 0 0 / , а также из некоторых других районов. Это означало прекращение всяких по
пыток вмешательства в дела народов Центральной Азии. Более того, танское правительст
во утратило контроль и над обширными территориями современной провинции Ганьсу и Нин-
с,я-Хуэйского автономного района, а также западными районами провинции Сычуань (в ста
рых границах). Таким образом, в Центральной Азии произошло коренное изменение в рас
становке сил, имевшее стабильный характер. Поэтому, сообщая о неустойчивом положении 
в регионе ( " т о оставались вассалами, то изменяли"), составители хроники подразумевали 
более раннее время. 

Как видно из приведенного текста, танские власти провели основные мероприятия по 
"районированию" ближайших территорий во время эры правления Чжэнь-гуань ( 6 2 7 - 6 5 0 ) , 
т.е. во время царствования второго императора,Тай-цзуна ( 6 2 6 - 6 4 9 ) . Районы, охвачен
ные этим "районированием", были достижимы для войск империи, и многие народы, насе
лявшие их, признавали зависимость от государства Тан. При следующем императоре, Гао-
цзуне ( 6 4 9 - 6 8 3 ) , "районирование* чужих территорий продолжалось, но его объектом стали 
земли столь далекие от границ страны, что фиктивность этих актов не вызывает сомнений. 
Подробно об этом будет сказано ниже, при анализе соответствующих текстов. При импераг-
торе Тай-цзуне, одном из крупнейших и талантливейших политических и военных деятелей 
не только танской эпохи, но и всей истории Срединного государства, могущество и внешне
политическое влияние империи Тан достигло апогея. Начиная с правления следующего им
ператора влияние стало постепенно ослабевать. Одновременно с этим продолжались дальней
шая консолидация и рост военных сил Тибета. В 6 8 2 г. возродился Восточнотюркский ка
ганат, а в начале VIII в. арабские завоеватели проникли на территории до Восточного Тур
кестана (рейд на Кашгар в 7 1 5 г . ) . Все соседние государства стремились поставить под 
свой контроль Кашгарию и установить господство над возможно большим отрезком Великого 
шелкового пути. 

Небольшие города-государства Кашгарии, а также отдельные кочевые племена, стре
мившиеся сохранить независимость, окруженные со всех сторон враждебными силами, были 
вынуждены лавировать и, спасаясь от возможного разгрома, признавали зависимость то 
от одного соседа, то от другого. Поэтому слова хроники следует отнести именно к этому 
периоду, продолжавшемуся более ста лет - с 6 5 0 по 7 5 5 г. При этом необходимо под-
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черкнуть, что реальная власть Танского государства в этот период также претерпевала из 
менения, то усиливаясь, то ослабевая, но сохранялась общая тенденция постепенного ее 
упадка. 

Не противоречит приведенным выше рассуждениям и заключительная фраза текста 
3-СТШ, 2. Действительно, когда на территории Восточного Туркестана шла ожесточенная 
борьба за господство между несколькими соседними державами и каждого из этих госу
дарств с коренным населением, стремившимся сохранить независимость, трудно было ждать 
от хронистов изложения более или менее точной картины тех мероприятий, которые могли 
осуществить танские власти, пытаясь установить или упрочить свое влияние. Это было труд
но сделать еще и потому, что они также лавировали, приспосабливались к обстоятельствам, 
вступали в различные соглашения с "варварами", стремясь таким путем приобрести союз
ников в борьбе с Тибетом и тюрками туцзюе. 
4-СТШ, 3 
•. /Территории, населенные/ тюрками туцзюе, уйгурами (хуэйхэ) , тангутами 
(дансян), туюйхунями, находившимися в подчинении у провинции Гуаньнэй / М а -
лявкин, 1 9 8 1 , с . 6 7 , коммент. \], /были разделены/ на 2 9 управлений /дуду / 
и 9 0 округов. 

л - , 1 8 1 9 
/ Земли / отдельного племени» тюрок туцзюе, а также племени си , 

киданей, мохэ , капитулировавших согдийцев (ху) , когурёсцев, находив
шихся в подчинении у провинции Хэбэй, /были разделены/ на 1 4 управлений 
/дуду/ и 4 6 округов. 

/ Земли / отдельных племен тюрок туцзюе, уйгуров, тангутов, туюйхуней, 
а также Куча (Гуйцы), Хотан (Юйтянь), Карашар (Яньци), Кашгар (Шулэ), р а з 
личных групп согдийцев (ху) из Хэси, подчинившихся Танскому государству, а 
также 1 6 государств Западного края. / В с е перечисленное выше/ находилось в 
подчинении у провинции Лунъю / й было разделено на / 5 1 управление /дуду^ и 
1 9 8 округов. 2 „ 

Земли варваров цян и мань, находившиеся в подчинении у провинции 
Цзяньнань, /Выли разделены/ на 2 6 1 округ. 

/ З е м л и / варваров мань, находившиеся в подчинении у провинции Ц з я н -
нань, /были разделены/ на 5 1 округ, а находившиеся в подчинении у провин
ции Линнань - на 9 2 округа. 

Кроме того, существовало 2 4 округа тангутов (дансянов), которые н е 
известно кому подчинялись. В общей сложности было 8 5 6 управлений /дуду/ и 
округов, квалифицированных как округа цзими (округа подавления). 

(СТШ, гл. 4 3 Б , с . 1 а , 9 - 1 6 , 1 ) 
В этом тексте составители СТШ конспективно изложили содержание главы 4 3 Б , так 

что его можно рассматривать и как своеобразное оглавление. Как уже отмечалось выше, в 
книге анализируются преимущественно округа подавления, "созданные" для тюркских пле
мен, а также в оазисных государствах Кашгарии и на соседних территориях. Обращено вни
мание и на некоторые соседние с тюрками народы, например на тангутов, а также на 
государства, расположенные к западу от Кашгарии, например согдийские княжества и дру
гие мелкие государства этого региона, где танские администраторы "создавали" свои 
округа цзими. 

Сведения об округах подавления, "созданных" к северо-востоку от Срединного госу
дарства для мохэ, киданей и других народов, проживавших на территориях Маньчжурии и Ко
реи, а также на юге для южных "варваров" (мань), не включены в книгу как не имеющие 
отношения к теме данного исследования. 

Провинция Гуаньнэй 

5-СТШ, 4 
Туцзюэских округов - 1 5 , управлений дуду - 5 . 
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Управление дуду Дине ян /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 9 2 , коммент. 357. (В 
4 -м году эры правления Чжэнь-гуань ( 1 8 . IL 6 3 0 - 6. П. 6 3 1 ) племя /кагана/ 
Сели было разделено на две части и на базе левого крыла создано / э т о 
управление дуду/, управление временно размещено в городе Ниншо } . В веде
нии находились четыре округа, ( в 2 3 - м году эры правления Чжэнь-гуань 
(17.11. 6 4 9 - 6. 11.650) при разделе /территории, где в данный момент ко
чевало племя/, было учреждено три о к р у г а ' " } . 

О к р у г Адэ {Учрежден на /территории, где было расселено/ племя аши-
дэ}/Малявкин, 1 9 8 i , с. 9 3 , коммент. 36_/. 

О к р у г Чжиши (Учрежден на /территории, где было расселено/ племя 
чжиши} /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 90 , коммент. 3 2 / . 

О к р у г Сунун (Учрежден на /территории, где было расселено/ племя 
сунун} /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 9 3 , коммент. 3 7 / . 

О к р у г Б а я н ь /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 9 1 , коммент. 3 8 / . 
Перечисленные выше управления дуду и округа подчинялись управлению 

дуду в округе Сячжоу. 
(СТШ, гл. 43Б, с. 16, 1-6) . 

Управление дуду Юньчжун /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 7 7 , коммент. 1 8 / . {В 
4 - м году эры правления Чжэнь-гуань (18.П. 6 3 0 - 6.Ц.631) при разделении 
племени /кагана/ Сели на базе правого крыла было создано /это управление 
ДУДу/. Управление временно размещено на территории уезда Шофан} . Имеется 
пять подведомственных округов, (в 2 3 - м году эры правления Чжэнь-гуань 
(17 . II. 6 4 9 - 6 . II. 6 5 0 ) при разделе /территории, где в данный момент коче
вало племя/, было учреждено три округа } . 

О к р у г Шэли {Создан на /территории, где было расселено/ племя шэли 
тули} /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 7 8 , коммент. 2 1 / . 

О к р у г Ашина {Создан на /территории, где было расселено/ племя 
ашина} /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 8 0 , коммент. 23_/. 

О к р у г Ч о ч ж о у {Создан на территории, /где было расселено/ племя чо} 
/Малявкин,. 1 9 8 1 , с. 8 0 , коммент. 24_/. 

О к р у г Сыби /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 7 9 , коммент. 2 2 / . 
О к р у г Б а й д э н /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 8 0 , коммент. 25_/. •{в конце эры 

правления Чжэнь-гуань ( 6 2 7 - 6 5 0 ) был подчинен наместнику /наместничества/ 
Яньжань /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 2 8 , коммент. 127,/ , затем возвращен в под
чинение /управления дуду Юньчжун/} . 

(СТШ, гл. 43Б , с. 16, 7 - 8 ) 
В сообщениях об управлениях дуду Динсян и Юньчжун речь идет о расселении племен 

кагана Сели, осуществленном в 6 3 0 г. после поражения и капитуляции части его народа 
перед танскими войсками. В источниках расселение тюрок туцэюе, капитулировавших после 
поражения и распада Восточнотюркского каганата, изложено недостаточно четко, что за
ставляет сомневаться в правдоподобности ряда сообщений. Этим вопросом специально зани
мался Чэнь Чжунмянь / 1 9 5 8 а , с. 1 9 8 / , касались его и мы /Малявкин, 1980 , с. 1 0 5 -
1 0 6 / . Первоначально при дворе ближайшие советники императора говорили об образовании 
для тюрок туцзюе шести больших административно-территориальных единиц (округов). В 
результате исследований выяснено, что эти округа не создавались. Поэтому в тексте хро
ник они не упоминаются. Что касается четырех округов, о которых также шла речь, когда 
решалась судьба тюрок туцзюе, то часть из них действительно была организована, но су
ществовала очень непродолжительное время. Поэтому их и нет в тексте 5-<УГШ, 4 , где пе
речислены только малые округа. 

Составители СТШ, по-видимому, обратили внимание на неправдоподобность сообщений 
о создании больших административно-территориальных единиц для расселения тюрок туцэюе, 
о которых говорилось выше, поэтому в главе 4 3 Б этот вопрос уже не затрагивается. Ок
руга, перечисленные в описании четырех управлений дуду (в пятом туцзюееком управлении 
дуду округов нет), по терминологии ЦТШ (гл. 3 8 , с. 166, 3 - 4 ; с. 16а, 11-12) с. 166, 
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Т а б л и ц а 1 
Управление 
дуду 

Дине ян 
Юньчжун 
Сангань 
Хуянь 

Количество 
округов 

4 
5 
4 
3 

семей 

4 6 0 
1 4 3 0 
2 7 4 
1 5 0 

человек 

1.469 
5'681 
1 3 2 3 
6 5 0 

1-2; с. 16а, 1 3 - 1 4 ) /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с. 287. являются малыми. В ЦТШ сообща
ются сведения о количестве этих округов и 
численности населения в них (табл. 1 ) . 
Составители СТШ нигде не употребляют 
термин 'малые округа", кроме того, они 
опустили очень важные сведения о числен
ности населения в этих округах. Что каса
ется наименований управлений дуду и ок
ругов, то они в обоих источниках совпада
ют полностью. 

Таким образом, можно констатировать, что из довольно значительного числа тюрок 
туцзюе, капитулировавших перед танскими войсками la их численность в танских хрониках 
определяется круглой цифрой в 1 0 0 тыс. чел.), только немногим более 9 тыс. было рассе
лено в шестнадцати малых округах. Следовательно, основная масса осталась за пределами 
территориально! о районирования и, по-видимому, непродолжительное время, до ухо
да на север, в степи к югу от пустыни Гоби, кочевала по обе стороны гра
ницы государства Тан. Тюрки туцзюе должны были противиться попыткам танской 
администрации расселить их по мелким административно-территориальным единицам. 
Они, конечно, сознавали, что такое рассредоточение и изоляция одной группы от 

друюй повлекут за собой потерю всякой самостоятельности и поставят их в полную зависи
мость от пограничной администрации Танского государства. Сохранив крупные родоплеменныв 
объединения и вооруженные силы, тюрки туцзюе смогли в 6 3 9 - 6 4 0 гг. уйти в степи и 
вступить в борьбу с сеяньто за обладание этими степями /Малявкин, 1 9 8 0 , с. 1 0 5 - 1 0 7 / . 

Сохранение тюрками туцэюе прежней родоплеменной организации и крупных военных 
сил в условиях того времени, да к тому же вблизи границ империи Тан, было бы невозмож
но, если бы это вполне естественное стремление кочевников не совпадало с долговремен
ными стратегическими замыслами императора Тай-цзуна. Он прекрасно понимал, что успеш*: 
но воевать с кочевниками за контроль над торговыми путями можно только с помощью кон
ницы. Поскольку конница Срединного государства и количественно, и главным образом ка
чественно значительно уступала коннице кочевников, то не оставалось другого выхода, как 
использовать конницу самих кочевников. Другими словами, попытаться применить старый 
испытанный внешнеполитический принцип - руками "варваров" подавлять "варваров". Это об
стоятельство отмечали в своих трудах многие ученые, а В. Самолин прямо писал: "Китай
ские завоевания в действительности были достижением тюрок, находившихся на службе у 
империи" i fSamol in , 1964 , р . 597 . 

Следует попытаться ответить на вопрос, какие тюрки и почему были расселены в 
шестнадцати малых округах. Если тюрки туцзюе, то почему они оказались изолированными 
от основной массы? М. Мори отмечал, что до сих пор неизвестно, какие родоплеменныв 
подразделения, кроме знатных родов ашина и ашидэ, входят в состав тюрок туцзюе. Он 
также писал: "Кроме этого, я точно не знаю, относятся или нет к тюркам туцзюе родовые 
подразделения хоба, шэли, сунун, чили (чилюэ), чжиши, биши (б'иси), нула (нулай)" /"Мори, 
1 9 7 1 , с. 12 , 5 3 , коммент. 3 1 ; Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 1 1 , коммент. 7 3 ; с. 7 8 , ком-
мент. 2 1 ; с. 9 3 , коммент. 3 7 ; с. 92 , коммент. 3 4 ; с. 90, коммент. 3 2 ; с. 9 1 , ком
мент. 3 3 ; с. 80 , коммент. 25J . Часть этих родоплеменных подразделений находилась в под
чинении управлений дуду Динсян и Юньчжун, а часть - в ведении управления дуду Сангань, 
о котором речь пойдет ниже. 

Причина расселения указанных групп по отдельным небольшим административно-терри
ториальным единицам (малым округам) не вызывает сомнений - это стремление изолиро
вать их друг от друга и от основной массы тюрок туцзюе. Данный вопрос был подробно на
ми исследован в специальной статье /Малявкин, I 9 6 0 / . Вызывает некоторое недоумение, 
как в это время, при наличии крупной группировки тюрок туцзюе, пользовавшейся к тому 
же поддержкой Тай-цзуна, могли появиться небольшие изолированные группы тюрок. Един
ственным правдоподобным объяснением может быть следующее. Эти небольшие группы се
мей со своими родоплеменными вождями - части некогда довольно больших родоплеменных 
подразделений, которые в свое время бьши порабощены тюрками туцзюе. После распада Во-
сточнотюркского каганата они воспользовались представившейся возможностью освободить
ся от зависимости, откочевали к границам империи и были расселены танскими правителя
ми в специально созданных округах. 

2 Зак. 2 1 5 
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Этому объяснению как будто противоречит наличие среди малых округов двух, создан
ных для расселения представителей знатных фамилий тюрок туцзюе - ашина и ашидэ. Но и 
это кажущееся противоречие может быть устранено, если мы примем во внимание, что в 
правящей верхушке кочевого общества всегда существовали глубокий антагонизм и борьба 
за власть. По-видимому, потерпевшие поражение в этой борьбе вожди с ближайшими роди
чами и были расселены в округах Ашина и Адэ. 

Все сказанное выше как будто свидетельствует о том, что родоплеменные подраэделв!-
ния, упомянутые М. Мори, в отношении которых он не мог сказать определенно, принадле
жат ли они к тюркам туцзюе или нет, не являются представителями тюрок туцзюе. Ниже, 
при описании управлений дуду Сангань и Хуянь, упоминаются и такие группы, о которых 
совершенно .точно известно, что они не тюрки туцзюе, например, карлуки и эфталиты (яда). 
Однако и они включены в число туцзюеских пяти управлений дуду и пятнадцати округов. 

В заключение можно констатировать, что все эти небольшие разноплеменные группы 
были тем или иным образом связаны с Восточнотюркским каганатом и после его распада 
оказались у границ государства Тан. Танские власти, учитывая их враждебное отношение 
к своим бывшим сюзеренам, изолировали эти группы от тюрок туцзюе, намереваясь в бу
дущем использовать для вмешательства в дела кочевников. 
6-СТШ, 5 

Управление дуду Сангань /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 8 8 , коммент. 3 Q / . {В 
3 - м году эры правления Лун-шо ( 1 3 . II. 6 6 3 - 1.П. 6 6 4 ) выделено из соста 
ва /управления Дуду/ Динсян; органы управления временно размещены в / у е з д 
ном городе/ Шофан} . Имеет четыре подведомственных округа {в 2 3 - М году 
эры правления Чжэнь-гуань (17.11. 6 4 9 - 6 . II. 6 5 0 ) при разделе / террито
рии, где в данное время кочевали племена/ , было учреждено три округа} . 

О к р у г Ю й ш э /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 8 8 , коммент. 3 1 / . {Создан н а / т е р 
ритории, где было расселено/ племя юйшэши; первоначально находился в подчи
нении /управления дуду/ Динсян, потом был передан в ведение /управления ду
ду Сангань/}. . 

О к р у г Иши /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 9 0 , коммент, 3 2 / . {Создан на / т е р 
ритории, где было расселено/ племя додииши} . 

О к р у г Б и ш и /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 9 1 , коммент. 3 3 / . {Создан н а / т е р 
ритории, где было расселено/ племя биши; первоначально был в подчинении/уп
равления дудх7 Динсян, потом был передан в ведение /управления дуду Сан
г а н ь / } . 

О к р у г Ч и л ю э /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 9 2 , коммент. 3 4 / 
(СТШ, гл. 4 3 Б , с . 1 6 . 9 - 1 0 ) 

Рассмотренные выше управления дуду Динсян и Юньчжун были учреждены сразу же 
после крушения Восточнотюркского- каганата. Создание управления дуду Сангань, датирован
ное в источниках 3-м годом эры правления Лун-шо (12.11. 663 - 1. 11.664), по времени 
совпадает с другим важным событием в истории восточной части Центральной Азии. Здесь 
в степях к югу от пустыни Гоби с февраля 6 6 0 г. по февраль 6 6 3 г. происходили много
численные столкновения вооруженных отрядов коалиции ряда телеских племен, возглавляе
мой уйгурами, с войсками государства Тан. Анализ китайских источников, а также рекон
струкция общего положения, сложившегося здесь после окончания этих столкновений, по
зволяют утверждать, что в 6 6 0 - 6 6 3 гг. в степях происходили не изолированные столкно
вения кочевников с войсками государства Тан, а велась настоящая уйгуро-танская война. 
В этой войне империя Тан не смогла реализовать поставленных целей, уйгуры же вышли 
из нее победителями. Они декларировали создание своего собственного государства, кото

рое мы предложили именовать 'Первый Уйгурский, каганат*. Это государство было органи
зовано точно так же, как и предшествовавший ему Восточнотюркский каганат. Помимо уй
гуров в его состав вошли и некоторые телеские племена, издавна выступавшие в союзе с 
уйгурами /Малявкин, 1980 , с. 1 1 7 - 1 2 2 / . 

В нашем распоряжении нет сообщений источников, подтверждающих, -что создание уп
равления дуду Сангань непосредственно связано с появлением в степях к северу от пусты*-
ни Гоби нового кочевого государства - Первого Уйгурского каганата. Однако вполне воз
можно, что столкновения с телескими племенами затронули не только их, но и ряд других 
тюркских племен, поэтому могли появиться новые беглецы у Великой Китайской стены и 
возникла необходимость в проведении нового районирования в группе малых округов. 
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7-СТШ, 6 
Управление дуду Хуянь /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 8 1 , коммент. 2 6 / . {Уч

реждено в 2 0 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 2 2 . 1 . 6 4 6 - 9 . II. 6 4 7 ) . 
Имеет три подведомственных округа {в 2 3 - м году эры правления Чжэнь-гу 
ань ( 1 7 . И . 6 4 9 - 6 . 1 1 . 6 5 0 ) при разделе /территории, где в это время коче
вали/ племена, было учреждено два округа} . 

О к р у г Х э л у /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 8 2 , коммент. 2 7 / . { Учрежден на 
/территории, где было размещено/ племя хэлу; первоначально находился в в е 
дении /управления дуду/ Юньчжун, з а т е м подчинен /управлению дуду Хуянь /} . 

О к р у г Г э л о /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 8 2 , коммент. 2 8 7 . {Учрежден на 
/территории, где были расселены/ племена гэло (карлуки) и ида ( э ф т а л и т ы ) 2 5 ; 
первоначально был в ведении /управления дуду/ Юньчжун, з а т е м подчинен / у п 
равлению дуду Хуянь/} . 

О к р у г С е д е /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 8 3 , коммент. 2 9 / . {Первоначально 
здесь было управление дуду, которое подчинялось Бэйтину /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с . 1 7 6 , коммент. 2 5 9 / , позднее был оставлен только округ (чжоу) и подчи
нен /управлению дуду Х у я н ь / } . 

Перечисленные выше округа и управления дуду подчинялись наместниче
ству Шаньюй 2 6 . 

(СТ1П, гл. 4 3 Б , с . 16 , 1 1 - 1 2 ) 
Как следует из содержания текста, малые округа, подчиненные управлению дуду Ху

янь, ранее находились в ведении других управлений дуду. Обращает на себя внимание и то, 
что в ведении этого управления дуду оказались очень далекие по происхождению небольшие 
группы (всего 150 семей), а именно: западные тюрки туцзюе, карлуки, эфталиты и эдизы 
(одно из токуз-огузских племен). Все племена, кроме эфталитов, кочевали сравнительно 
недалеко от границ империи Тан, и появление в районе Великой Китайской стены неболь
ших групп этих племен не вызывает удивления. Эфгалитам же пришлось проделать очень 
длинный путь, прежде чем они появились у границ государства Тан. Известно, что во вто
рой половине VI в. тюрки туцзюе вели^ активную и успешную борьбу с эфталитами и, воз
можно, в это время часть их была захвачена тюрками и вместе с ними (с родом хэлу) 
очутилась так далеко на востоке. 

Некоторое недоумение вызывает и название управления дуду Хуянь. Дело в том, что 
Хуянь - одна из знатных фамилий сюнну. Танские хронисты при наименовании этого управ
ления дуду употребили транскрипцию, получившую распространение в период 'Северных ди
настий* ( 3 3 8 - 5 8 1 ) . Почему управление дуду названо по имени сюннуского знатного рода 
и зачем танские администраторы собрали под его началом самые разноплеменные группы? 
На эти вопросы мы не можем дать удовлетворительного ответа. Некоторые подробности об 
управлении дуду Хуянь и о фамилии Хуянь можно найти в книге 'Историческая география 
Центральной Азии* /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 8 1 , коммент. 267, где также отмечено, что вы
сказываются сомнения в возможности существования этого управления дуду. 

8-СТШ, 7 2 7 
О к р у г С и н ь л и {В 2 3 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 1 7 . II. 

6 4 9 - 6 . II. 6 5 0 ) создан на /территории/ племени сына кагана Ч е б и 2 8 Ц з е -
м а н ь т о 2 9 ; первоначально было создано управление дуду, з а т е м был оставлен 
лишь округ} • 3 0 г 

О к р у г Х у н ь х э . {Во 2 - м году эры правления Юн-хуэй ( 7 . 11.650 -
2 1 . 1 . 6 5 1 ) создан на /территории размещения/ остатков народа кагана Чеби 
племени карлуков левого (восточного) крыла у гор У д э ц з я н ь 3 1 } . 

О к р у г Л а н ш а н ь 3 2 . { в 1 -м году эры правления Юн-хуэй ( 7 . Ц . 6 5 0 -
2 1 . 1 . 6 5 1 ) на /территории/ правого (западного) крыла народа карлуков с о з д а 
но управление дуду, подчиненное наместничеству Юньчжун /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с. 2 7 7 , коммент. 5 6 1 / . В 3 - м году эры правления Сянь-цин ( 8 . 11 .658 -
2 8 . 1 .659) оставлен только округ и подчинен /наместничеству Аньбэй/ / М а 
лявкин, 1 9 8 1 , с 1 2 8 , коммент. 1 2 7 / } . 

Управление дуду Ц з я н ь г у н ь 3 3 . {Создано в 2 2 - м году эры правления 
1 9 



Чжэнь-гуань ( 3 0 . 1 . 6 4 8 - 1 6 . 1 1 . 6 4 9 ) на ^территории, где было расселено7 
племя шаболо 

Перечисленные выше округа и управление дуду находились в подчинении 
наместничества А н ь б э й ^ . 

(СТШ, гл. 4 3 Б , с. 16 , 1 4 - 2 а , 3 ) 
Эпопея кагана Чеби свидетельствует о том, что организованное сопротивление племен, 

входивших в состав Восточнотюркского каганата, не окончилось после поражения Сели. Дру
гими словами, утверждение, что с Восточнотюркским каганатом было покончено, в 6 3 0 г., 
не соответствует действительности. Однако в работах некоторых исследователей это утвер
ждение выражено даже в более категорической форме, чем в источниках. Так, С.Г. Кляш-
торный пишет: <? С 6 3 0 по 6 8 2 г, Восточнотюркский каганат не существовал как само
стоятельное государство <. . .> Верховная власть над племенами была сохранена за пред
ставителями рода ашина, но после попытки "малого кагана" Чеби добиться независимости 
(650 г.) контроль над покорившимися племенами был усилен $> / 1 9 6 4 , с. 22./. 

Эпопея Чеби, изложенная в коммент. 2 8 по данным СТШ, свидетельствует, что после 
пленения Сели в 6 3 0 г. Чеби все время боролся за объединение кочевых племен под своей 
властью, с тем чтобы, накопив силы, иметь возможность оказать сопротивление танским 
войскам. В это время он не зависел от государства Тан и, борясь за сохранение независи
мости, не мог "добиваться независимости", как пишет С.Г. Кляшторный. Некоторое время 
Чеби был вынужден подчиняться сеяньто, а после разгрома сеяньто в 6 4 6 г. /Малявкин, 
1980 , с. 113_7 он объявил себя каганом и возглавил борьбу против танской экспансии. 

В 6 3 0 г. Восточнотюркский каганат потерпел страшное поражение, тяжелейшие по
следствия которого ни у когс не вызывают сомнений. Часть его населения, и прежде все
го тюрки туцзюе, капитулировала перед танскими войсками, попал в плен и глава государ
ства каган Сели. Мы вправе говорить о прекращении существования единого централизован
ного государства, распавшегося на части. Сильнее всего пострадала юго-восточная часть 
каганата, где после крушения в 6 4 2 г. сеяньто-уйгурской коалиции и гибели в 6 4 6 г. 
сеяньто по степи остались кочевать разрозненные небольшие группы кочевников, принадле
жавшие, по-видимому, к разным родоплеменным объединениям. Они уже не представляли 
угрозы империи Тан. Население западной половины каганата продолжало вести борьбу. 

Пленив кагана Чеби, танские власти создали три округа для расселения подчиненных 
им племен. Очень симптоматично, что они создали эти округа не на землях кочевников, а 
вблизи границ империи, куда и были переселены захваченные кочевники. Это также свиде
тельствует о том, что после победы, достигнутой с помощью конницы токуз-огузов, тан
ские власти не смогли закрепиться на землях, где кочевал Чеби. У нас нет сведений о 
численности населения в этих округах, но думается, что она не была слишком большой, 
возможно, это самые настоящие малые округа, которых так много создавалось тогда. Ин
тересно также и то, что эти три округа не упоминаются в ЦТШ. 

Было уже отмечено, что каган Чеби пытался объединить под своей властью не толь
ко тюрок туцзюе, но и другие тюркские племена. Так, в рассматриваемом тексте два окру
га (Хуньхэ и Ланшань) были созданы для расселения карлуков, сотрудничавших с Чеби. 

Что касается управления дуду, созданного для кыргыэов, то оно попало в данный 
текст случайно, так как кыргызы в это время не были связаны с тюрками туцзюе. Здесь 
должно быть сообщение только о племени шаболо ябгу. Чэнь Чжунмянь считает, что в дан
ном тексте ошибочно объединены два сообщения, никак не связанные друг с другом /Чэнь 
Чжунмянь, 1958а, с. 2G0J. На следующей странице исследуемого источника (СТШ, гл. 43Б, 
с. 2Б, 8) вновь сообщается о "создании" управления дуду изяньгунь в районе расселения 
кыргыэов, но уже без указания даты. В других сочинениях дата "создания* управления ду
ду Цзяньгунь совпадает с датой, указанной в исследуемом тексте. Так, в ЦФЮГ (гл. 999 , 
с. 8а, 5) говорится, что это произошло во втором месяце 22-го года эры правления 
Чжэнь-гуань (29 . II. - 2 8 . III. 6 4 8 ) , а в ТХЯ (гл. 7 3 , т. 3 , с. 1314) приводится еще бо
лее точная дата - 7-ой день второго месяца 22-го года эры правления Чжэнь-гуань 
(6 . III. 6 4 8 ) . "Создание" управления пуду Цзяньгунь является прекрасным примером того, 
как часто высшие чины империи, не считаясь с реальным положением в мире, осуществля
ли "районирование" территорий независимых стран и народов /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 20.7. 

9-СТШ, 8' 
Уйгурских округов - 1 8 , управлений дуду - 9 . 
{ Учреждены в 2 1 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 1 0 . II. 6 4 7 -

2 9 . 1 . 6 4 8 ) при разделе уйгурских племен} . 
О к р у г Я н ь ж а н ь /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 1 0 , коммент. 7 2 / . {Создан 
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на базе земель племени доланьгэ , первоначально было управление дуду, к о 
торое вместе с тремя округами: Цзилу /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 1 3 , коммент. 7 5 7 , 
Цзитянь /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 1 2 , коммент. 7 4 / и Чжулун /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с . 1 1 3 , коммент. 7 б / - подчинялось наместнику /наместничества/ Яньжань 
/Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 2 8 , коммент. 1 2 7 . / . В 1 -м году эры правления К а й -
юань ( 2 2 . XII. 7 1 3 - 2 0 . 1 . 7 1 4 ) передан в ведение /управления дуду округа 
Линчжоу /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 9 9 , коммент. 4 9 / 7 ; управление округа времен
но размещалось в /уездном городе/ Хуэйлэ /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 9 9 , к о м 
мент. 5 0 / } - . о 7 

О к р у г Ц з и л у . {Создан на /территории размещения/ племени сицзе , 
управление временно находилось в /уездном городе/ Хуэйлэ} . 

О к р у г Ц з и т я н ь . {Создан на территории размещения племени аде (эди-
зы) /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 8 3 , коммент. 29_/; управление временно находилось 
в /уездном городе/ Хуэйлэ} . 

О к р у г В о с т о ч н ы й Г а о л а н ь ( Д у н г а о л а н ь ) /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с . 1 0 8 , коммент. 7 1 / . {Создан на /территории размещения/ племени хунь 
/Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 0 1 , коммент. 6 1 / , первоначально здесь было управле
ние дуду. Одновременно из остатков народа янь то /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 9 5 , 
коммент. 4 0 / был создан округ Цилянь ^ а л я в к и н , 1 9 8 1 , с . 1 0 3 , .коммент. 6 3 . / . 
Позднее управление дуду было упразднено, округ /Гаолань/ разделен на Восточ
ный и Западный. В 3 - м году эры правления Юн-хуэй (15 .11 . 6 5 2 - 2 , 11 .653) 
все эти административно—территориальные единицы были упразднены, а позднее 
вновь создан округ Восточный Гаолань (Дунгаолань), управление временно на
ходилось в /уездном городе/ Минша /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 0 0 , коммент. 5 4 / } . 

О к р у г Ч ж у л у н /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 1 3 , коммент. 76_/ . {В 2 2 - м 
году эры правления Чжэнь-гуань ( 3 0 . 1 . 6 4 8 - 1 6 . 1 1 . 6 4 9 ) создан на / т е р р и 
тории размещения/ племени цзюело'уЗО П р И расформировании /управления/ дуду 

Ханьхай /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 2 7 8 , коммент. 5 6 5 / ; окружное управление 'Вре
менно находилось в /уездном городе/ Вэньчи /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 1 5 , к о м 
мент. 8 4 / } . 

О к р у г Я н ь ш а н ь /Малявкин, 1 9 8 1 , с . ' 1 1 0 , коммент. 73_ / . {Окруж
ное управление временно находилось в /уездном городе/ Вэньчи} . 

Вышеупомянутые округа были в ведении управления дуду в Линчжоу. 
(СТШ, гл. 4 3 Б , с. 2 а , 4 - 8 ) 

Здесь прежде всего необходимо обратить внимание на дату создания так называемых 
уйгурских округов и управлений дуду. В 630 г. Восточнотюркский каганат, подвергшийся 
почти одновременному нападению и с севера и с юга, прекратил существование как единое 
государство - конфедерация тюркских племен во главе с тюрками туцзюе. В 6 4 0 г. импе
ратор Тай-цзун спровоцировал войну с государством Гаочан, в результате которой это го
сударство прекратило свое существование. В 6 4 1 г. сеяньто совместно с тонра, буку, уй
гурами и другими токуэ-огузскими племенами предприняли попытку занять степи к югу 
от пустыни Гоби, оставленные в 6 3 0 г. тюрками туцзюе. Здесь они столкнулись с возвра
щающимися тюрками, поддержанными государством Тан. Военные столкновения продолжа
лись до 646 г., когда сеяньто потерпели окончательное поражение. Надо отметить, что на 
втором этапе этой войны многие телеские племена (токуэ-огузы), в том числе и уйгуры, 
выступали уже против сеяньто /Малявкин, 1980 , с. 1 1 2 - 1 1 3 / . После разгрома сеяньто, 
предопределенного изменой телеских племен, в степях к югу от пустыни Гоби наступило от
носительное спокойствие. Здесь уже не оставалось крупных объединений племен, способных 
серьезно угрожать имперским путям, связывающим Танское государство со вновь захвачен
ными землями в районе Башбалыка и Турфанского оазиса. Что касается уйгуров и их союз
ников, то после поражения сеяньто они стали ведущей силой в бассейне р. Орхон. 

На данном этапе борьбы за создание своего собственного государства уйгуры сохра
няли лояльные отношения с государством Тан, признавали (по-видимому, чисто формально) 
свою зависимость от него и принимали активное участие в дальнейших военных акциях им

ператора Тай-цзуна, в том числе и против Западнотюркского каганата, борьба с которым 
вскоре началась и завершилась в 658 г. 

2 1 



Т а б л и ц а 2 
Название 
округа 

Племенной состав 

по СТШ по ЦТШ 

Семей, 
по ЦТШ 

Человек, 
по ЦТШ 

Яньжань Теленгуты 
Цзилу Аигир 
Цзитянь Эдизы 
Восточный Гаолань Хунь/кунь 
Чжулун Кюрэбир 
Яньшань Нет свед. 

орки девяти фамилий 1 9 0 
з же 132 

1 0 4 
1342 
1 1 7 
4 3 0 

9 7 8 
S 5 6 
4 6 9 
5 1 8 2 
3 5 3 
2 1 7 6 

Таким образом, становится ясно, что создание восемнадцати "уйгурских округов име
ет непосредственную связь с бурными событиями 3 0 - 4 0 - х гг. VII в. в степях, непосредст
венно граничащих с Танским государством. Танские власти разместили в этих малых окру
гах всех кочевников во главе с их старейшинами (вождями), которым по тем или иным при

чинам нельзя было оставаться в степи. Это могли быть вожди, потерпевшие поражение в 
борьбе со своими соперниками и изгнанные победителями, а также скомпрометировавшие се 
бя тесным сотрудничеством с империей Тан. При создании округов власти строго придержи
вались родоплеменного деления кочевников и для каждого подразделения создавали отдель
ный округ. Это правило не нарушалось и тогда, когда представителей данного рода (племе
ни) было всего несколько десятков семей. 

В табл. 2. для большей наглядности объединены сведения о малых округах, перечис
ленных в исследуемом тексте, с информацией о тех же округах, имеющейся в ЦТШ. Со
гласно СТШ, округа образованы в 2 1 - м году эры правления Чжэнь-гуань (10 . II. 647 -
2 9 . 1 . 6 4 8 ) , а в ЦТШ сообщается, что они вновь были созданы в начале эры правления Кай-
юань ( 7 1 3 - 7 4 2 ) . 

Можно констатировать, что мы имеем дело с двумя группами одноименных округов, 
созданных в разное время для расселения различных групп племен. В СТШ речь идет об 
округах, заселенных представителями некоторых телеских племен, и появление таких окру
гов в указанное в источнике время находит вполне удовлетворительное объяснение в си
туации, сложившейся к северу от пустыни Гоби. Выше отмечалось, что уйгуры в это вре
мя уже вели борьбу за главенство в конфедерации телеских (токуз-огузских) племен и 
вскоре создали свое государство - Первый Уйгурский каганат. Это произошло в 647 г., 
когда вождь уйгуров Тумиду объявил себя каганом и организовал свое государство по об
разцу Восточнотюркского каганата, созданного тюрками туцзюе (ЦТШ, гл. 1 9 5 , с. 16, 1 2 -
1 3 ; СТШ, гл. 217А, с. 2а, 9-10) ^Малявкин, 1 9 8 0 , с. 118-12Q7. Поэтому появление 
представителей отдельных токуз-огузских племен у Великой Китайской стены может свиде
тельствовать только о том, что именно эти племена на данном этапе выступали против ге 
гемонии уйгуров. 

Некоторое недоумение вызывает появление в этом списке представителей рода кюрэ
бир, одного из девяти .бодов, образующих племя собственно уйгуров. Это может свидетель
ствовать только о том, что и в среде собственно уйгуров шла борьба за господствующее 
положение и роду яглакар приходилось в борьбе отстаивать свои позиции. . 

По сообщению СТШ, эти шесть округов были вновь созданы в начале эры правления 
Кай-юань ( 7 1 3 - 7 4 2 ) . Следовательно, прежние округа уже не существовали. Единственной 
причиной их упразднения могла быть откочевка телесцев назад в степи, вызванная или 
конфликтом с танской пограничной администрацией, или коренным изменением ситуа
ции в степи, позволившим им вернуться. Дата предполагаемой откочевки неизвестна. Нам 
представляется, что население этих округов откочевало в степи к северу от пустыни Гоби 
совершенно неожиданно для танской администрации, поэтому в анналах и нет сведений. Это 
должно было произойти в конце VII или самом начале VIII в., после того как Первый Уй
гурский каганат пал под ударами тюрок туцзюе, а его правящее ядро во главе с каганом 

Дуцзечжи (?) и частью кочевников было вынуждено откочевать в Принаньшанье /Малявкин, 
1 9 8 4 , с. 32_7. По мнению Чэнь Чж'унмяня, откочевка произошла не ранее 6 9 5 г. /3.958а, 
с. 3 3 Oj. 

Составители СТШ в исследуемом' тексте допустили некоторые неточности. Так, заме
чание источника о передаче в 1-м году эры правления Кай—юань (22 . XII. 7 1 3 - 2 0 . I. 
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7 1 4 ) четырех округов (Яньжань, Цзилу, Цзитянь, Чжулун) в ведение управления дуду Лин-
чжоу не соответствует действительности. Создание их в этом году подтверждается и тек
стами из других источников /Чэнь Чжунмянь, 1958а , с. 1 0 6 7 / . Об округе Яньшань, на
пример, говорится, что его органы управления были временно размещены на территории 
уезда (в уездном городе?) Вэньчи, созданного в 7 0 5 г. /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 1 5 , ком-
мент. 84 ; с. 3 0 / , т.е. через 5 8 лет после появления округа Яньшань. Возможно, в этом 
месте СТШ речь идет об округе Яньшань, созданном в 7 1 3 г. По-видимому, составители 
СТШ недостаточно тщательно выверили текст и в нем оказались объединенными разные по 
времени сообщения. Недосмотром редакторов можно объяснить и отсутствие указаний в 
СТШ на этническую принадлежность населения округа Яньшань. Не вызывает сомнения 
только то, что вновь созданные в 7 1 3 г. округа предназначались для расселения пересе
ленцев, бежавших в это время к границам империи. 

Восточнотюркский каганат, возродившийся в 6 8 2 г., просуществовал до 7 4 5 г. Все 
это время Второй Восточнотюркский каганат воевал с соседями - тюргешами, тибетцами, 
кыргызами и, конечно, с государством Тан. Наиболее опасным'врагом была империя Тан, 
прилагавшая большие усилия для ликвидации возродившегося кочевого государства, исполь
зуя своих союзников, в том числе и уйгуров. После смерти Капаган-кагана, последовавшей 
в 7 1 6 г., начался упадок каганата, а затем и распад его на отдельные владения. В 
7 45 г. с властью тюрок туцзюе было окончательно покончено и в Центральной Азии воз
родился Уйгурский каганат. 

Восстановление шести округов по времени совпадает с серьезными попытками Капа
ган-кагана расширить и укрепить позиции каганата далеко на западе - в Средней Азии. В 
7 1 2 . г. основные силы Восточнотюркского каганата под командованием Могиляна и Кюль-
тегина находились в Средней Азии, и, по-видимому, в это время танские войска предприня
ли попытку нанести поражение тюркам. Рейд на территорию тюрок не принес решающего ус
пеха, но во время его могли быть захвачены или принуждены к капитуляции отдельные 
группы тюрок, для расселения которых и были восстановлены эти округа. 

Почему этот раздел главы назван "Уйгурские округа и управления дуду*? Как мы уже 
писали /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 8 3 , коммент. 2 9 / , составители СТШ допустили серьезную 
ошибку, когда в "Повествовании об уйгурах" (СТШ, гл. 217А, с. 1а, 5 -6) сообщили, что 
уйгуры состоят из пятнадцати племен, и при этом перечислили пятнадцать телеских племен, 
в том числе и уйгуров, название которых в этом списке дано в другой транскрипции. Ис
следуемый текст свидетельствует, что это не случайная ошибка, а определенная позиция, в 
соответствии с которой этноним "уйгур" трактовался в самом широком смысле. Более 
подробно об этой тенденции и ее последствиях см. /Малявкин, 1 9 8 2 , с. 1 1 8 - 1 2 0 и арЛ. 

10-СТШ, 9 
Управление дуду Дахунь /"Малявкин, 1 9 8 1 , с . 9 5 , коммент. 3 9 / . {Со

здано на /территории расселения/ племени яньто, окружное управление времен
но размещалось в /уездном городе / Ниншо /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 7 3 , ком
мент. 1 0 / } . Подведомственных округов пять. 

О к р у г Г у я н ь /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 9 6 , коммент. 4 l / . 
О к р у г Б у ц и ж о /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 9 5 , 9 7 , коммент. 39, 427-
О к р у г Ц и т а н ь /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 9 7 , коммент. 4 3 . / . {Во время 

эры правления Юн-хуэй ( 6 5 0 - 6 5 6 ) создан /путем расселения/ собранных 
остатков рассеявшегося племени яньто} . 

О к р у г Х у ч ж о у /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 9 5 , 9 7 , коммент. 3 9 , 44_/. 
О к р у г Д и с у ^ а л я в к и н , 1 9 8 1 , с. 9 5 , 9 7 , коммент. 3 9 , 4 5 / . 
Управления дуду округа Аньхуа /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 9 7 , коммент. 46J. 

{ Окружное управление временно размещено в ^уездном городе/ Шофан / М а л я в 
кин, 1 9 8 1 , с . 7 4 , коммент. 1 2 / } . 

Управление дуду округа Ниншо /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 9 8 , коммент. 47_/» 
{Окружное управление временно размещено в /уездном городе/ Шофан} . 

Управление дуду округа Пугу /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 9 9 , коммент. 4 8 / . 
{ Окружное управление временно размешено в /уездном городе/ Шофан} . 

Перечисленные выше /управления дуду/ подчинялись управлению дуду о к 
руга Сячжоу /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 2 7 , 4 3 , коммент. 3 , 4 9 / . 

(СТШ, гл. 4 3 Б , с . 2 а , 9 - 1 4 ) 
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Т а б л и ц а 3 

Название 

дуду 

Число подве
домственных 
округов 

Племенной 
состав 

Количество 

семей человек 

Дахунь 
Аньхуа 
Ниншо 
Пугу 

5 
Не указано 

IT 

* 

Сеяньто 
Не указано 

# 
Буку/боку, 

1 2 4 
4 8 3 
3 7 4 
1 2 2 

4 9 5 
2 5 1 3 
2 0 2 7 
6 7 3 

В этом отрывке приводятся названия четырех управлений дуду, которые по аналогии 
с малыми округами были ранее квалифицированы нами как малые управления дуду, хотя та
кого термина в источниках нет ^Лалявкин, 1 9 8 1 , с. 9 8 , коммент. 47_7. Для того чтобы 
получить полное представление о характере созданных управлений дуду, приведем сведения 
о численности размещенных здесь кочевников, почерпнутые из ЦТШ (табл. 3 ) . 

Появление у границ империи представителей народа сеяньто вполне закономерно. По
сле предательства уйгуров они потерпели катастрофическое поражение и рассеялись. Это 
хорошо отражено в источниках, да и в данном тексте подчеркивается, что в округе Цитань 
были расселены остатки рассеявшегося племени сеяньто. Пока нет точного объяснения по
явления здесь представителей племени буку/боку для которых было создано управление 
дуду Пугу. Это телеское племя всегда выступало в союзе с собственно уйгурами. Буку бы
ли вместе с уйгурами при создании ими Первого Уйгурского каганата /Малявкин, 1 9 8 0 , 
с. 118 -120у . После разгрома тюрками туцзюе этого кочевого государства они вместе от
кочевали в район Принаньшанья и вместе вернулись в степи после 7 2 7 г. Вместе боролись 
против туцзюе за возрождение Уйгурского каганата. 

Что касается управлений дуду Аньхуа и Ниншо, то, по мнению Чэнь Чжунмяня / l 9 5 8 a , 
с. 645-646_7, они попали в этот текст случайно и должны быть исключены. Чэнь Чжунмянь 
пишет, что управление дуду Аньхуа, имевшее в своем составе семь малых округов, было 
создано для расселения тангутских племен и помещено в СПИ в соответствующем месте 
(СТШ, гл. 43Б , с. 36, 7 ) . То же самое относится и к управлению дуду Ниншо, создан
ному для расселения туюйхуней (СТШ, гл. 43Б , с. 36, 1 2 ) . Это еще одна существенная 
неточность, допущенная составителями СТШ. Выше уже приводились аналогичные примеры. 

Уйгурские округа встречаются и далее в этой же главе среди административно-терри
ториальных единиц, подчиненных провинциям Хэбэй и Лунъю. Аналогичная картина наблюда
ется и с так называемыми туцзюескими округами, они также распределены между разными 
провинциями. Такое рассредоточение "варварских" племен объясняется не только соображе
ниями территориальной близости, а следовательно, и удобствами управления, но и стремле
нием возможно больше рассредоточить "варваров" и затруднить объединение их. Это послед
нее обстоятельство во все времена играло важнейшую роль. 
11-СТШ, 1 0 

О к р у г Ю й с и . -{Создан на /территории расселения/ племени циби / М а -
лявкин, 1 9 8 1 , с. 1 4 6 , коммент. 1 7 7 / } . 

О к р у г Т я н ь я н ь . {Создан на /территории расселения/племени б е 
лые си (бай с и ) 4 0 / . 

О к р у г Ц з ю й я н ь . {Создан на /территории расселения/ отдельного 
племени белые си (бай си)} . 

4 2 г 
О к р у г Ц з и л о . {Первоначально был округом Гаоцюэ /Малявкин, 

1 9 8 1 , с . 1 0 2 , коммент. 6 2 / , созданным на /территории расселения/ племени 
х у с а ^ З ; в i _ M роду э р ы правления Юн-хуэй ( 7 . II. 6 5 0 - 2 6 . 1 . 6 5 1 ) округ 
Гаоцюэ был упразднен и учрежден округ Цзило, позднее вновь упраздненный; в 
3 - м году / эры правления Юн-хуэй/ ( 1 5 . 11.652 - 2 . 11 .653) округ вновь с о 
здан на /территории расселения/ племени а т э 4 4 } . 

45 О к р у г Юйу . «[Первоначально округ Сюаньцюэ учрежден на / т е р р и -
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тории расселения/ курыкан во время эры правления Чжэнь-гуань ( 6 2 7 -
6 5 0 ) , переименован во время эры правления Лун-шо ( 6 6 1 - 6 6 4 ) } • 

О к р у г Ц з ю н ь ц з и 
О к р у г С я н ь э . |Первоначально подчинялся наместнику в Ханьхае, 

позднее был передан в подчинение /наместничеству Аньбэй/ /Малявкин, - 1 9 8 1 , '• 
с . 1 2 8 , коммент. 1 2 7 / } • 

Управление дуду Ханьхай /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 2 5 8 , коммент. 5 6 5 / . 
{ Создано на /территории расселения? племени хуэйхэ (уйгуры)} . 

Управление дуду Цзиньвэй . {Создано на /территории расселения/ пле-
§17 

мени пугу } • • 5 2 г г- т 
Управление дуду Юлин . -[Создано на /территории расселения/ племени 

5~37 " 
б а е г у Г ф 5 4 г г 7 

Управление дуду Гуйлинь . {Создано на /территории расселения/ племе

ни тунло во 2 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 1 1 . 1 1 . 6 2 8 - 2 9 . 1 . 6 2 9 ) } . 
Управление дуду Цзяньгунь. {Создано на /территории расселения/ пле 

мени цзегу (кыргызы)} . 
Перечисленные выше ^ к р у г а и управления дуду/ подчинялись наместни

честву Аньбэй. . 
(СТШ, гл. 4 3 Б , с . 26 , 1 - 9 ) 

На этом заканчивается перечисление восемнадцати округов и девяти управлений дуду, 
названных составителями хроники уйгурскими. Обращает на себя внимание то, что округа 
и управления дуду оказались разделенными на три группы и эти группы сильно отличаются 
одна от другой. Различие состоит не только в том, что они были подчинены разным управ
лениям. В первой группе, находившейся в ведении управления-дуду в Линчжоу, собраны 
только округа, и притом все малые, о чем свидетельствует численность населения в них. 
При описании каждого из этих шести округов сказано, что их органы управления временно 
размещаются в том или ином регулярном уезде государства Тан. Все это является неоспо
римым свидетельством того, что они были созданы для размещения очень небольших групп 
кочевников, по тем или иным причинам бежавших к Великой Китайской стене. Танская ад
министрация, надеясь-при соответствующем стечении благоприятных (для империи Тан) об
стоятельств использовать переселенцев в своих целях, предоставляла им возможность коче
вать в отведенных районах под надзором пограничной администрации. Об этом мы уже под-
родно писали в специальной статье /Малявкин, 1 9 8 0 , с. 1 0 3 - 1 1 7 / . 

Во второй группе указано четыре управления дуду. Так же как и в первой группе, 
здесь перечислены только те управления дуду, администрация которых временно размеща
лась на территории регулярных уездов империи, в данном случае - Ниншо и Шофан. Подчи
нялась эта группа малых управлений дуду регулярному управлению дуду в округе Сячжоу. 
В одном из них находилось пять малых округов. О численности населения, подведомствен
ного малым управлениям дуду и малым округам, можно составить представление по табл. 3 . 
В обеих группах перечислены реально существовавшие административно-территориальные под
разделения, созданные в пограничной полосе государства Тан для бежавших из степи кочев
ников. 

Семь округов и пять управлений дуду, объединенных в третьей группе, резко отлича
ются от административно-территориальных единиц первых двух групп. Прежде всего, нет 
указаний на то, что они временно размещены на территориях регулярных уездов империи. 
Это обстоятельство можно рассматривать как попытку "создания" их на территориях, на 
которых постоянно кочевали перечисленные в тексте племена. В ЦТШ нет указаний на то, 
что округа были малыми (в СТШ этот термин вообще отсутствует). Во главе округов 
третьей группы были поставлены вожди племен, а это делалось только в тех случаях, ког
да округа и управления дуду создавались на исконных территориях расселения "варваров , 
вдали от границ империи. Такие административно-территориальные единицы были фиктивны
ми существовавшими только на бумаге в дворцовых канцеляриях. Власти империи Тан очень 
часто и широко применяли этот способ "создания" округов. Обычно такие операции осуще
ствлялись" на территориях, заселенных независимыми племенами и народами, и лишь иног
да существовала зависимость, степень которой не всегда ясна. 



В СТШ сообщение о создании округов и управлений дуду помешено в "Повествовании 
об уйгурах". Это сообщение представляет определенный интерес, поэтому приводим его здесь 
полностью. 
1 2 - С Т Ш , 1 1 

Тогда /территории, заселенные/ племенем уйгуров, стали именоваться 
Ханьхайским, племенем теленгутов - Яньжаньским, племенем боку/буку -
Цзиньвэйским, племенем байирку - Юлинским, племенем тонра - Гуйлиньским 
и племенем секиров - Лушаньским управлениями дуду. ^Территория, где жили/ 
кунь/хунь, стала округом Гаолань, хусе - округом Гаоцюэ, эдизы - округом 
Цзитянь, цибиюй - округом Юйси, секиры - округом Цзилу, аигиры - округом 
Дайлинь, белые си - округом Тяньянь. На северо-западе /территория, заселен
ная / кыргызами, стала управлением / д у д у / Цзяньгунь, на севере /территория, 
где жили/ курыканы, стала округом Сюаньцюэ, на северо-востоке /территория, 
заселенная/ кюрэбирами, стала округом Чжулун. Вожди племен назначены на 
должности тутуков, правителей округов, заместителей начальников округов 
(чжанши) и заместителей начальников округов по военным делам (сыма) . 

(СТШ. гл. 2 1 7 А . с . 16 , 9 - 1 4 ) 
Прежде всего необходимо отметить, что в приведенных выше трех списках "уйгурских" 

административно—территориальных единиц нет управления дуду Лушань и округа Дайлинь. 
Они упоминаются в гл. 4 3 Б ниже, среди управлений дуду и округов, подчиненных провинции 
Лунъю. Имеется также несколько случаев несовпадения названий, что можно объяснить 
употреблением в гл. 217А старых названий, позднее подвергшихся изменению. Так, по со
общению в гл. 43Б , округ Гаоцюэ был переименован в Цзило, что связано с изменением 
этнического состава населения' округа. Округ Сюаньцюэ был переименован, в Юйу. В 
гл. 217 А сообщается, что для племени боку/буку было создано только одно управление ду
ду - Цзиньвэй, а в гл. 4 3 Б дополнительно зарегистрировано еще одно управление дуду, 
"созданное" для этого племени и названное Пугу. Все эти неточности свидетельствуют о 
том, что составители хроники не смогли разобраться в противоречивых записях, имеющих 
отношение к попыткам "районирования" "варварских" территорий и созданию малых округов 
у границ империи. 

Следует обратить внимание на употребление в тексте гл. 217А слова "бу" - "племя". 
. При перечислении управлений дуду, "созданных" для кочевников, к названиям племен, кото

рые, по мысли инициаторов этого "районирования", должны были находиться в их ведении, 
добавлен иероглиф "бу" - "племя", а при перечислении округов иероглиф "бу" к названиям 
племен не добавляется. Очевидно, танские географы и администраторы стремились таким 
путем выделить более крупные и играющие более значительную роль племена, для которых 
и создавались управления дуду. 

13 -СТШ, 1 2 
Тангутских округов - 5 1 , управлений дуду - 1 5 . 
{В 3 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 3 0 . 1 . 6 2 9 - 1 7 . 11.630) вождь 

Сифэн Булай подчинился ^Ганскому государству/, после этого один за другим 
вожди многих родов также подчинились, их земли были подвергнуты упорядоче
нию и на них учреждены округа и уезды, которые подчинены управлению дуду в 

округе Сунчжоу . В 5 - м году / э р ы правления Чжэнь-гуань/ ( 7 . 11.631 -
2 6 . 1 . 6 3 2 ) было проведено новое районирование их земель, создано 1 6 округов 
и 4 7 уездов. Кроме того, / н а землях/ племени / в о ж д я / Тоба ЧиаьР° было 
учреждено 3 2 округа. Во 2 - м году эры правления Цянь-фэн ( 1 3 . 1 . 6 6 7 -
1 7 . 11 .668) вследствие вторжения тибетцев было упразднено 1 2 округов: Ду 

/ ч ж о у / , Лю / ч ж о у / , Цзюе /чжоу / , Дяо /чжоу/ , Цоу /чжоу / , Бань 

/ ч ж о у / , Фу /чжоу/ , Ци / ч ж о у / , Эр / ч ж о у / , Хуан / ч ж о у / , Шуай 

/ ч ж о у / , Цзе / ч ж о у / . Во 2 - м году эры правления Сянь-хэн ( 1 5 . И. 6 7 1 -
7 1 7 2 

4 .Ц . 6 7 2 ) были упразднены еще два округа: Цань /чжоу / и Ли /чжоу/ .Во 
время беспорядков, учиненных / А н ь / Лушанем, районы Хэ / с и / /Малявкин, 
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1 9 8 1 , с. 1 3 1 , коммент. 1 3 2 / и Лунъ /iq/73 ПОпали под власть тибетцев, по
этому /население/ иэ оставшихся тангутских округов было переведено на тер
риторию округов Лин /чжоу/ /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 99 , коммент. 4 9 / , Цин 
/чжоу/ , Инь /чжоу/ /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 7 3 , коммент. lj и Ся /чжоу/ /Ма
лявкин, 1 9 8 1 , с. 6 7 , коммент. 2 / } . 

7 5 Окр уг Ц и н с а й 
7 R 

О к р у г Гуйдэ . {Окружное управление временно размещалось на тер
ритории округа Иньчжоу} . 

Управление дуду Ланьчи /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 120 , коммент. 1 0 2 / . 
7 7 . Управление дуду Фанчи * 

Управление дуду Сянсии 
Управление дуду Юнцин /9. 

8 0 Управление дуду Сюйдин 
Управление дуду Циннин 

82 Управление дуду Чжуншунь . 
83 Управление дуду Нинбао . 

Управление дуду Цзинсай 
85 

Управление дуду Ваньцзи 
Лэжун . Подведоь 

~~" .87 
Управление дуду в округе Лэжун . Подведомствен один округ. 

О к р у г В о с т о ч н ы й С я ч ж о у (Дунсячжоу) 
до 

Управление дуду в округе Цзинбянь . {Создано во время эры правления 
Чжэнь-гуань ( 6 2 6 - 6 5 0 ) , первоначально находилось в составе провинции Лунъю, 
позднее временно размещено в пределах округа Цинчжоу! . Подведомственных 
округов - 2 5 . 

г, с 8 9 

О к р у г Б у ч ж о у . Q 0 
О к р у г С е в е р н ы й С я ч ж о у ( Б э й с я ч ж о у ) 
г, г 9 1 

О к р у г Сыи 
92 

Окр уг Сыл э 
^ и * 9 3 

О к р у г Ч а н с а й 94 г О к р у г Учжоу . {Во 2-м году эры правления Тянь-шоу (6.XII . 6 9 0 -
2 5 . 1 . 6 9 1 / созданы округа: У /чжоу/, Чао /чжоу/^ , Гуй /чжоу/ 9 ^ и Фу 

О к р у г Ч а о ч ж о у . {Вместо иероглифа "чао" иногда пишется иероглиф 
/чжоу/ \ 

П э н • ' 9 9 
98} 

О к р у г Г у й ч ж о у . {Вместо иероглифа "гуй" иногда пишется иероглиф "ян" I. 
О к р у г Фучжоу. 
О к р у г Ючжоу . {Создан в 4 - м году эры правления Чжэнь-гуань 

(18.11. 630 - 6. II. 6 3 1 ) , имеет два подведомственных уезда: КочуаньЮ-'- и 

1 0 3 
п.» 102 , Гуйдин } . 

О к р у г Б э й ч ж о у . 
О к р у г З а п а д н ы й Г у й ч ж о у ( С и г у й ч ж о у ) 
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О к р у г Ч ж а н ч ж о у , {Создан в 4 - м году эры правления Чжэнь-
гуань (19 .11 . 6 3 0 - 6 . П . 6 3 1 ) , имеет четыре подведомственных уезда: Лс— 

1 0 6 ' 1 0 7 „ , 1 0 8 „ 1 0 9 
пин , Сяньчуань , Гуйчуань и Сяньпин 

. м 1 1 0 

Округ Шичжоу 
Округ Кайюань 
* 1 1 2 
О к р у г Г у й ш у н ь . {Первоначально находился к западу от провинции 

Шаньнань, в 1-м году эры правления Бао-ин ( 2 . XII . 7 6 2 - 18.Г; 7 6 3 ) ^вож
ди из этого района/ явились к правителю округа Лянчжоу и подчинились / Г а н 
скому государству/ } . 

О к р у г Ч у н ь ч ж о у /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 2 2 7 , коммент. 3 8 0 / . {Создан 
в 1 2 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 1 2 . 1 . 6 3 8 - 8 . II. 6 3 9 ) / в результа
те разделения/ капитулировавших семей на территории округа Тяочжоу / М а л я в 
кин, 1 9 8 1 , с. 2 1 0 , коммент. 3 2 5 / , одновременно учреждены два уезда: . С о -
гун и Учэн . / О к р у г / учрежден во время эры правления Кай-юань ( 7 1 3 -

7 4 3 ) , позднее включен в состав округов цзими \ . 
1 1 5 О к р у г У л у н 

О к р у г С ю й ч ж о у 
1 1 7 О к р у г Ц о ч ж о у . {Создан в 5 - м году эры правления Чжэнь-гуань 

1 1 8 
( 7 . 1 1 . 6 3 1 - 2 6 . 1 . 6 3 2 ) , имеет уезд Сянцзи . / У е з д / Сянцзи первоначаль
но подчинялся округу Западный Хуайчжоу (Сихуайчжоу) , в 1 0 - м году эры 
правления Чжэнь-гуань ( 1 2 . П. 6 3 6 - 3 1 . 1 . 6 3 7 ) передан в ведение /округа 
Цочжоу/} . 

О к р у г Г а й ч ж о у /Малявкин , 1 9 8 1 , с . 2 3 9 , коммент. 430_/ . {Первона
чально округ Западной Танчжоу (Ситанчжоу)-1-2 '-', созданный в 4 - м году эры 
правления Чжэнь-гуань ( 1 8 . 1 1 . 6 3 0 - 7 . 1 1 . 6 3 1 ) , в 8 - м году (эры правления 
Чжэнь-гуань) ( 4 . II. 6 3 4 - 2 3 . 1 . 6 3 5 ) переименован. Имеет четыре подведом-

1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 
ственных уезда: Сянщуй , Хэтан , Цюйлин и Ючуань I . 

1 2 5 О к р у г Ю э ч ж о у 
1 2 6 О к р у г X у э й л э 

О к р у г У ч ж а н 
1 2 8 О к р у г Н о ч ж о у . .{Учрежден в 5 - м году эры правления Чжэнь-гуань 

( 7 . И . 6 3 1 - 2 6 . I. 6 3 2 ) , имеет три подведомственных уезда: Н о ч у а н ь 1 2 9 , . 
п „ 1 3 0 п „ 1 3 1 . Дэгуи и Ливэй \ . 

Перечисленные выше /округа и управления дуду/'подчинялись управлению 
дуду в округе Ли«чжоу. 

(СТШ, гл. 4 3 Б , с. 26 , 9 - 3 6 , 2 ) 
Административные изменения, описанные в приведенном выше тексте, были связаны с 

переселением тангутов из районов в течении р. Хуанхэ и вокруг оз. Кукунор. Основной при
чиной, заставившей тангутов переселяться, был натиск тибетцев. Перечисленные в первой 
части текста 14 округов, по-ющимому, были "созданы" на коренных землях тангутов и, 
естественно, "упразднялись" сами собой после ухода населения. Судя по приведенному тек
сту, можно говорить о трех волнах переселения: 1) 667 г. - когда были "упразднены" 12 
округов, 2) 6 7 1 г. - когда были "упразднены" два округа, 3 ) 7 5 5 - 7 6 3 гг. - мятеж 
Ань Лушаня, повлекший за собой ликвидацию танского влияния в населенных "варварами" 
районах, усиление тибетцев и уход тангутов, выступавших в это время на стороне Танскогс 
государства "(о переселенки тангутов см. /кычанов, 1 9 6 8 , с. 1 1 - 1 4 / . Е.И. Кычанов пи-
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шет об этом событии значительно подробнее, приводит противоречивые точки зрения иссле
дователей, основную литературу). 

Во второй половине текста перечислены 12 управлений дуду (начиная с управления 
дуду Ланьчи) и 2 8 округов. Почти все они были размещены на сравнительно небольшой тер
ритории, которая значительно позднее вошла в состав провинции Нинся. Этот район изобилу
ет пустынными и полупустынными территориями, поэтому разместить здесь многочисленное 
население было невозможно. Можно утверждать, что и в данном случае танские администра
торы, создав на этой территории сорок крупных административно-территориальных единиц 
(управления дуду, округа), стремились разобщить родоплеменные подразделения, расселив 
их по отдельным округам. Другими словами, все эти управления дуду и округа только фор
мально были крупными единицами, е на самом деле их следует отнести к числу малых ок
ругов. Такая тактика властей была направлена, на то, чтобы воспрепятствовать возможному 
объединению .кочевников в мощный союз, способный создать затруднения для Танского госу
дарства. Кроме того, принимались меры и к насаждению вражды между вождями, что всег
да осуществлялось достаточно квалифицированно. В китайских источниках есть достаточно 
примеров применения такой тактики /Малявкин, 1 9 7 5 ; 1 9 8 0 ; 1 9 8 1 , с. 3 - 2 3 / . 
14 -СТШ, 1 3 1 3 2 г 

Управление дуду в округе Фанчи . {Окружное управление размещалось 

в /уездном городе^ Хуайань ; все население состоит из представителей рода 

ели J . Имеет девять подведомственных округов. 

О к р у г Н и н ц з и н * . 

О к р у г Ч ж у н ч ж о у 

О к р у г Ю й ч ж о у . {Создан в 5 - м году эры правления Чжэнь—гуань 
( 7 . П . 6 3 1 - 2 6 . 1 . 6 3 2 ) , имеет два подведомственных уезда: Юйшань138 и 

п «. 1 3 9 , 
Дайхэ \ . 1 4 0 

О к р у г П у ч ж о у 
1 4 1 О к р у г Л и н ь ч ж о у 

1 4 2 О к р у г И н ь ч ж о у 
1 4 3 г О к р у г В э й ч ж о у . {Создан в 4 - м году эры правления Чжэнь-гуань 

(18 .11 . 6 3 0 - 6 . И. 6 3 1 ) , имеет два подведомственных уезда: В э й ф э я г 4 и 
г- 1 4 5 1 Сиши } . 

О к р у г Ч а н ч ж о у . 
~ с 1 4 7 
О к р у г Б а о ч ж о у 

<СТШ, гл. 4 3 Б , с . 3 6 , 3 - 4 ) 
15-ЦТШ, 2 

Управление дуду в округе Фанчи временно размещалось на территории 
уезда Хуайань в округе Чинчжоу, ведало десятью малыми округами: Цзин 

/чжоу / , Сюнь /*чжоу^, Ван / ч ж о у / , Пу /чжоу7, Линь / ч ж о ^ Д Инь / чжоу / , Вэй 
/чжоу / , ч,ан [чжоу], Бао /чжоу / и Нин / ч ж о у / . Все заселены группами тангут-
ского племени ели. 

(ЦТШ, гл. 3 8 , с . 1 3 6 , 5 - 6 ) 
16 -СТШ, 1 4 

Управление дуду в округе Идин /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 9 7 , коммент. 4 6 / . 
{Первоначально - /управление дуду в округе/ Аньдин148, з а т е м переименова-

HOV . Имеет семь подведомственных округов. 
I 4 9 

. О к р у г Д а н ч ж о у . 
О к р у г Ц а о ч ж о у /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 2 3 9 , коммент. 432_ / . {Учреж

ден в 6 - м году эры правления Чжэнь—гуань ( 2 7 . L 6 3 2 - 1 3 . I I .633) j - . 
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Г, V
 1 5 0 

О к р у г У ч ж о у 
, , 1 5 1 г _ 

О к р у г з а п а д н ы х ж у н о в ( С и ж у н ч ж о у ) . -^Учрежден в 5 - м г о 
ду эры правления Чжэнь-гуань ( 7 . II. 6 3 1 - 2 6 . 1 . 6 3 2 ) на /территории/ пле
мени / в о ж д я / Тоба Чипы, первоначально был управлением дуду, позднее реор
ганизован в округ и подчинен /управлению дуду в округе Цинчжоу/} . 

^ с 1 5 2 
О к р у г Е л и 

1 5 3 О к р у г М и ч ж о у . 1 5 4 О к р у г Х у а н ь ч ж о у 
(СТШ, гл. 4 3 Б , с. 3 6 , 5 - 6 ) 

17 -СТШ, 1 5 
Управление дуду в округе Аньхуа /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 9 7 , коммент. 46_/ . 

Имеет семь подведомственных округов. 
1 5 5 О к р у г Ю н х э 

^ о * 1 5 6 

О к р у г В э й ч ж о у 
гл г> ч 1 5 7 

О к р у г С ю й ч ж о у 
1 5 8 О к р у г М о ч ж о у 

1 5 9 г 
О к р у г З а п а д н ы й Ц а н ч ж о у ( С и ц а н ч ж о у ) . {Учрежден в 6 - м 

году эры правления Чжэнь-гуань ( 2 7 . 1 . 6 3 2 - 1 3 . 1 1 . 6 3 3 ) . В 8 - м году / э р ы 
правления Чжэнь-гуань / ( 4 . 1 1 . 6 3 4 - 2 3 . 1 . 6 3 5 ) переименован в Т а й ч ж о у 1 6 0 , 
позднее старое название было восстановлено} . 

1 6 1 
О к р у г Ц у н ч ж о у 

О к р у г Ж у ч ж о у . {Первоначально - округ Западный Яньчжоу (Сиянь-
чжоу) /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 9 1 , коммент. 2 8 9 / , создан в 5 - м году эры прав
ления Чжэнь-гуань ( 7 . П. 6 3 1 - 2 6 . 1 . 6 3 2 ) на /территории/ племени т о б а 1 6 3 , 

окружное управление находилось на месте старого уездного города Ланьчу-

ань , входившего в состав округа (цзюнь) Хунхэ /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 2 3 3 , 
коммент. 4 0 1 / государства Позднее Вэй ( 3 8 6 - 5 3 4 ) . В 8 - м году / э р ы прав 
ления Чжэнь-гуань/ ( 4 . 11 .634 - 2 3 . 1 .635) переименован, во время эры прав
ления Кай-юань ( 7 1 3 - 7 4 2 ) упразднен, позднее стал территорией цзими (подав
ления)} . 

Перечисленные выше /управления дуду и округа/ находились в подчинении 
управления дуду в округе Цинчжоу. 

(СТШ, гл. 4 3 Б , с . 3 6 , 7 - 1 0 ) 
18-ЦТШ, 3 

Управление дуду в округе Аньдин временно размешалось на территории 
округа Цинчжоу, ведало семью малыми округами: Дан /чжоу_/ Цао / ч ж о у / , 
У ^чжоу/, Сижун, Ели, Мичжоу и Хуаньчжо" 

Управление дуду в округе Аньхуа временно размещалось на территории 
округа Цинчжоу, ведало семью малыми округами: Юнли, Вэйчжоу, Сюйчжоу, 
Мочжоу, Сицан / ч ж о у / , Жучжоу и Цунчжоу. 

(ЦТШ, гл. 3 8 , с. 1 3 6 , 7 - 1 0 ) 
Управления дуду Фанчи, Идин и Аньхуа ведали в общей сложности 2 3 округами (по 

ЦТШ, на один округ больше - 2 4 ) . Лю Пзюньжэнь в своем словаре локализует все эти 
округа на территории бывшего даоиньства Цзинъюань. Дао, или даоиньство (дао инь - на
чальник, правитель дао), - промежуточная административно-территориальная единица, су
ществовавшая непродолжительное время после свержения маньчжурской династии. Она объ^ 
единяла некоторое количество уездов (иногда более 2 0 , как, например, даоиньство Юйлинь) 
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окружное управление округа Шуньчжоу временно было размещено в укреплении 
1 7 6 

Улю , расположенном к югу от округа Инчжоу. Кроме того, при разделе пле-
1 7 7 _ _ 1 7 8 

мени сынун был создан уезд Яньжань , а уездное управление временно 

размещено в уездном городе Янцюй ; при разделе племени сьщзе /Малявкин, 

1 9 8 1 , с . 1 4 8 , коммент. 1 7 8 / создан уезд Хуайхуа , а уездное управление 
временно размещено в Сюжуне , / оба эти пункта/ находились в ведении ок
руга Шуньчжоу. Потом все / э т и административно—территориальные единицы/ б ы 
ли сокращены, а также упразднены и четыре округа: Ю /чжоу/ , Хуа /чжоу/, Чан 
/чжоу/ и Северный Кай /чжоу/ (Бэйкайчжоу), а управление округа Шуньчжоу вре 
менно размещено в окружном городе Ючжоу. В качестве ежегодной дани представ
ляли мускус /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 2 4 2 , коммент. 4 4 9 / . /Подведомственный/ уезд 

_ 1 8 2 , один - Биньи | . 
О к р у г Ж у й ч ж о у . 4Первоначально был округ Вэйчжоу /Малявкин, 

1 9 8 1 , с. 1 2 5 , коммент. 120_/ , созданный в 1 0 - м году эры правления Чжэнь-
гуань ( 1 2 . 1 1 . 63 .6 - 3 1 . 1 . 6 3 7 ) на территории округа Инчжоу на /территории 
расселения/ племени предводителя Утухань-тархана 1 " . Во время эры правле
ния Сянь-хэн ( 6 7 0 - 6 7 4 ) был переименован, позднее окружное управление вре
менно размещено в крепости Гуанъян^-°^ / у е з д а / Лянсян-*-°". /Подведомствен
ный/ уезд один - Л а й ю а н ь 1 " ' } . 

Перечисленные выше / о к р у г а / первоначально находились в ведении управ-
1 8 8 ления дуду в округе Инчжоу. Когда Ли Цзиньчжун захватил округ Инчжоу, 

округ Шуньчжоу стал подчиняться управлению дуду в округе Ючжоу, а округ 
Жуйчжоу'был перенесен на территорию округа Сунчжоу1-" . В начале эры прав
ления Шэнь-лун ( 7 0 5 - 7 0 7 ) / о к р у г / Северный Хуаньчжоу (Бэйхуаньчжоу)190 
также перешел в ведение управления дуду в Ючжоу. 

(СТШ, гл. 4 3 Б , с . 4 а , 3 - 8 ) 
22ЧГГШ, 5 

О к р у г Ш у н ь ч ж о у , 3 - г о класса. В - 6 - м году эры правления Чжэнь-
гуань ( 2 7 . 1 . 6 3 2 - 1 3 . 1 . 6 3 3 ) управление округа временно размещено в кре
пости Улю, находящейся к югу от окружного города Инчжоу. В 1 -м году эры 
правления Тянь-бао ( 1 0 . 11 .742 - 2 9 . 1 . 7 4 3 ) переименован в округ (цзюнь) 
Шуньханьи (см . коммент. 1 7 1 ) , в 1 -м году эры правления Цянь-юань 
( 1 4 . Ш . 7 5 8 - 2 . 11.759) вновь назван Шуньчжоу. Прежде в ведении был один 
уезд, семей - 8 1 , человек - 2 1 9 . Во время эры правления Тянь-бао ( 7 4 2 -
7 5 6 ) семей - 1 0 6 4 , человек - 5 1 5 7 . 

(ЦТШ, гл. 3 9 , с. 2 7 а , 9 - 1 1 ) 
2 3 - С Т Ш , 1 8 

Я н ц ю й . -J Уезд категории цзи /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 2 6 1 , коммент. 5 0 l / . 
Первоначально - уезд Я н ч ж и 1 " 1 , в 3 - м году эры правления У-дэ ( 9 . П. 6 2 0 -

2 7 . 1 . 6 2 1 ) из его состава выделен уезд Фэньян , в 7 - м году / эры лравле-
ния У - д э / ( 2 6 . 1 . 6 2 4 - 1 2 . 1 1 . 6 2 5 ) уезд Янчжи упразднен, а уезд Фэньян п е -

1 9 3 реименован в Янцюй, з а т е м вновь из /уезд§7 Янцюй выделен уезд Лринь , в 
1 -м году эры правления Чжэнь-гуань ( 2 3 . 1 . 6 2 7 - 1 0 . 11 .628) упразднен. В 
6 - м году / э р ы правления Чжэнь-гуань/ ( 2 7 . 1 .632 - 1 3 . 1 1 . 6 3 3 ) для / р а с 
селения/ племени сунун создан уезд Яньжань и подчинен округу Шуньчжоу, в 
8 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 4 . 11 .634 - 2 3 . 1 . 6 3 5 ) временно р а з 
мещен в уезде Янцюй. В 1 7 - м году / э р ы правления Чжэнь-гуань7 ( 2 6 . 1 . 6 4 3 -

1 9 4 1 9 5 
1 3 . 11 .644) упразднен. Есть заставы Читан и Тянь-мэнь 1 . 

(СТШ, гл. 3 9 , с! З а , 1 1 - 1 2 ) 
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и, в свою очередь, подчинялась провинциальным властям. Даоиньство Цзинъюань занимало 
район к востоку от Ланьчжоу в провинции Ганьсу /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. VI, с, 1 1 8 3 / . 
По современному административному делению часть этого даоиньства отошла к Нинся-Хуэй— 
скому автономному району. В тексте источника говорится, что все три управления дуду под
чинялись тайскому регулярному округу Цинчжоу (район современного уезда Цинъян в край
ней восточной части провинции Ганьсу). Следовательно, и эта группа тангутов была рассе
лена по соседству с теми тангутами, которые оказались в подчинении у регулярного окру
га Линчжоу (современный уездный город Линъу в средней части Нинся-Хуэйского автоном
ного DauoHa). 
19-СТШ, 1 6 1 6 5 

Округов тугухуней - 2 . 
О к р у г Н и н ш о .{Первоначально находился в ведении управления ду

ду / в округе/ Лэжун , при императоре Дай-цзуне ( 7 6 1 - 7 7 9) Подчинен / у п 
равлению дуду в округе Сячжоу/} . 

Указанный выше округ подчинялся управлению дуду в округе Сячжоу. 

О к р у г Х у н ь ч ж о у . -{Учрежден во время эры правления И-фэн ( 6 7 6 -
6 7 9 ) , /тугухуни7, подчинившиеся Танскому государству, переселены с терри
тории округа Лянчжоу и размешены на западных границах /уезда7 Цзиньмин 1 " 1 . 

Указанный выше округ подчинялся управлению дуду в округе Яньчжоу 
/Малявкин, 1 9 8 1 , с . 2 6 3 , коммент. 5 0 5 7 -

(СТШ, гл. 4 3 Б , с . 3 6 , 1 1 - 4 а , 1) 
20-ЦТШ, 4 

Округ Хуньчжоу временно размещался на территории округа (цзюнь) Янь -
ань, подчинялся управлению дуду в округе Яньчжоу. 

(ЦТШ, гл. 3 8 , с 1 5 а , 1 ) 
В район уезда Яньань (северная часть современной провинции Шэньси) была пересе

лена сравнительно небольшая группа туюйхуней, о чем свидетельствует создание только двух 
округов. Е.И. Кычанов, говоря о составе населения Тангутского государства, отмечает его 
разноплеменный состав и пишет, что туюйхуни (тугухуни) жили в юго-западных районах, 
прилежащих к оз. Кукунор /кычанов, 1 9 6 8 , с. 64_/. Вполне возможно, что шэньсийские ту
гухуни не входили в состав Тангутского государства, а жили в приграничной полосе Сун-
ского государства. На карте, приложенной к книге Е.И. Кычанова, тангутская граница в 
этом районе как раз проходит чуть западнее уездного города Яньань ^«Сычанов, 1 9 6 8 , 
с. 4 2 / . Возможен также уход тугухуней из этого района еще до возникновения Тангутско
го государства. 

Провинция Хэбэй 

2 1 - С Т Ш , 1 7 
Туцзюэских округов - 2 . 
О к р у г Ш у н ь ч ж о у /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 7 4 - 7 6 , коммент. 1 3 - 1 5 / . Это 

округ (цзюнь) Шуньи . {В 4 - м Году эры правления Чжэнь-гуань ( 1 8 . И. 
6 3 0 - 6 . II. 6 3 1 ) тюрки туцзюе были умиротворены и на /территории, где б ы 
ли расселены их племена7, созданы управления дуду в четырех округах: Шунъ 
/чжоу/ , Ю/чжоу/ /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 7 4 - 7 6 , коммент. 1 3 - 1 5 7 , Хуа /чжоу7 
/Малявкин, 1 9 8 1 , с . 7 6 , коммент. 1 5 7 и Чан / ч ж о у / /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 7 5 , 
коммент. 1 4 / ; эти округа были размешены на территориях округов Ю /чжоу /1 ' 72 
и Лин /чжоу7 /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 9 9 , коммент. 497« Кроме того, были с о 
зданы управления дуду еще в четырех округах: Северный Кай/чжоу/ (Бэйкай— 
чжоу) /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 7 4 , коммент. 1 3 / , Северный Нин /чжоу7 (Бэйнин-

17 4 1 7 4 
чжоу) , Северный Фу / ч ж о у / (Бэйфучжоу) и Северный Ань / ч ж о у / ( Б э й -

1 7 5 аньчжоу) . В 6 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 2 7 . 1 . 6 3 2 - 1 3 . II. 6 3 3 ) 
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24-ЦТШ, 6 
О к р у г Ж у й ч ж о у . В 1 0 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 1 2 . 1 1 . 

6 3 6 - 3 1 . 1 . 6 3 7 ) на территории округа Инчжоу учрежден /округ Вэйчжоу/, 
подчинен тутуку в округе Инчжоу; размещено племя /тюрок туцзюе/ предводи
теля Утухань-даюя. Во время эры правления Сянь-хэн ( 6 7 0 - 6 7 4 ) реорганизо
ван в OKDvr Жуйчжоу. Во 2 - м году эры правления Вань-суй тун-тянь ( 3 0 . X . 
6 9 6 - 2 0 . IX. 6 9 7 ) переведен на территорию округа Сунчжоу, где и р а з м е 
щен. В начале эры правления Шэнь-лун ( 7 0 5 - 7 0 7 ) возвращен в подчинение т у -
тука в округе Ючжоу. Прежде в подчинении был один уезд, семей - 6 0 , чело
век - 3 6 5 . Во время эры правления Тянь—бао ( 7 2 2 - 7 5 6 ) семей - 1 9 5 , ч е - . 
ловек - 6 2 4 . Уезд Лайдай (Лайюань). Раньше уезд находился на территории 
округа Инчжоу. Когда округ захватили кидани, управление уезда переведено в 
старый город Гуанъян в уезде Лянсян. ( ц т ш ^ ^ з д > ^ ^ 8 _ ш 

Можно констатировать, что танской провинции. Хэбэй были подчинены округа подавле
ния (цзими), созданные для расселения небольших групп кочевников, откочевавших в силу 
тех или иных причин от основной массы больших племен, населявших территорию Маньчжу
рии, самые крайние восточные районы монгольских земель и отчасти Северную Корею. Это 
были представители следующих народов: си/кумоси, киданей, мохэ и корейцев. Появление 
небольших групп этих народов в районе Великой Китайской стены было вызвано постоян
ной борьбой между различными народами и племенами, а также часто и междоусобной борь
бой внутри того или иного племени. В процессе ожесточенной борьбы отдельные вожди тер
пели поражения и вместе со своими ближайшими сородичами и зависимыми кочевниками бе
жали со свгож мест. Часть их попадала и в район границы Срединного государства. 

Подавляющее большинство административно-территориальных единиц, перечисленных в 
этом разделе гл. 436, было создано на территории танской провинции Хэбэй или непосред
ственно по соседству с ней к северу от Великой Китайской стены. В качестве примера 
можно привести мохэские округа (их было всего три), размещенные на территории совре
менного уезда Фаншань, главный город которого находится в 4 0 км к юго-западу от Пеки
на. Сюда не могли переселить большие группы мохэсцев, здесь мы имеем дело с округами, 
которые по всем признакам следует квалифицировать как малые, хотя составители СТШ во
обще избегают употребления данного термина. 

В этом же разделе главы встречаются и административно-территориальные единицы, 
'создававшиеся* на коренных землях 'варваров*. Если говорить о мохэ, то такими едини
цами будут три управления дуду - Хэйшуй, Бохай и Аньцзин. В тексте упоминается дата 
'создания* только одного управления дуду - Хэйшуйского (Амурское управление дуду), ни
каких других сведений, касающихся этих трех управлений дуду, в источниках нет. Управле
ние дуду Хэйшуй 'создано* в 1 4 - м году эры правления Кай-юань (7 . 11.726 - 2 6 . 1 . 7 2 7 ) , 
т.е. в то время, когда могущество империи Тан было основательно подорвано, а внутри 
страны развивался процесс децентрализации, который вскоре привел к мятежу Ань Лушаня 
( 7 5 5 - 7 6 3 ) . В этих условиях танские власти не имели реальной возможности проникнуть 
так далеко на север, а 'создание" управлений дуду, относящихся к категории округов по
давления (цзими), должно как будто свидетельствовать не о кратковременном или случай
ном проникновении отдельного отряда, а о длительном господстве Танского государства. Ни
чего подобного в действительности не было и не могло быть, поэтому 'создание' мохэских 
управлений дуду - это фиктивный акт, продиктованный соображениями долговременной стра
тегии правящей верхушки Средин
ного государства. 

Что касается представителей 
тюрок туцзюе, которые, по сообще
нию источника, оказались в сфере 
влияния властей танской провинции 
Хэбэй, то для их расселения было 
создано два малых округа, а имен
но Шуньчжоу и Жуйчжоу. В сооб
щениях ЦТШ дана численность жи
телей в этих округах (табл. 4 ) . 

После распада Восточнотюрк— 
ского каганата и капитуляции зна-

Т а б л и ц а 4 

Период 

Момент создания 

Округ Шуньчжоу 

Семей 

8 1 

Человек 

2 1 9 * 

Округ Жуйчжоу 

Семей 

6 0 

Человек 

3 6 5 t 
95 6 2 4 

Получается, что средняя численность семьи 
была 2,7 чел. По-видимому, здесь допущена ошибка, 
так как столь низкая цифра ранее не встречалась. 

3 3 
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чительной части его населения перед танскими генералами были приняты меры по их рас
селению в специальных административно-территориальных единицах, о которых было объ
явлено, что они создаются специально по этому случаю. По имеющимся в китайских источни
ках сведениям, расселению подлежало около 1 0 0 тыс. чел. При этом следует помнить, что 
в отчетах и других документах того времени часто приводились очень завышенные цифры, 
поэтому и эта цифра, по-видимому, также не соответствует действительности, но все же 
общее число капитулировавших тюрок было значительным. Население отдельных округов 
подавления (малых округов), созданных для размещения тюрок туцзюе, редко превышало 
несколько сот человек, а всего здесь проживало намного меньше предполагаемой числен
ности капитулировавших тюрок. Поэтому можно предположить, что основная масса тюрок 
не была охвачена этим мероприятием, а сохранила традиционные формы организации и ко
чевала вдоль границ империи. Тай-цзун, который в своих планах овладения Великим шел
ковым путем отводил очень большую роль тюркской коннице, предоставил основной массе 
тюрок определенную свободу, и они не были рассредоточены по малым округам. 

Какие тюрки попали в район танской провинции Хэбэй? Никаких дополнительных све
дений, помимо имеющихся в исследуемом тексте, обнаружить не удалось. Нет сомнения, что 
в 6 3 0 г. речь шла о расселении в округе Шуньчжоу тюрок туцзюе, сдавшихся танским вла
стям после крушения Восточнотюркского каганата. В 6 3 8 - 6 3 9 гг. они,' по—видимому, ушли 
из округа Шуньчжоу в степи вместе с основной массой тюрок туцзюе. Этому предположе
нию противоречит факт создания для части племени отдельного округа, что всегда являлось 
свидетельством наличия раскола в племени. 

Далее в тексте сообщается о расселении в специально созданных для этой цели уез
дах представителей племен сунун и секиров. Произошло это после 6 3 2 г., но точная дата 
не указывается. Если присутствие здесь части племени (рода) сунун, тесно связанного с 
тюрками туцзюе /(Малявкин, 1 9 8 1 , с. 9 3 , коммент. 3 7 / , не вызывает удивления, то появ
ление представителей секиров, одного из телеских (токуз-огузских) племен, не поддается 
достаточно убедительному истолкованию. Во время уйгуро-танской войны 6 6 0 - 6 6 3 гг. се 
киры выступали на стороне уйгуров, и в источниках зарегистрированы столкновения их с 
танскими войсками /Малявкин, 1 9 8 0 , с. 1 1 9 / . Возможно, небольшая группа секиров от
кочевала сюда между 6 3 2 и 6 6 0 гг., когда уйгуры укрепляли свое господство в степи. 
Мы также не исключаем возможности захвата танскими войсками группы секиров во время 
войны 6 6 0 - 6 6 3 гг. и расселения ее на территории современной провинции Шаньси в рай
оне к северу от уездного города Синьсянь, где для нее был создан малый уезд Хуайхуа. 

Что касается округа Жуйчжоу, то он был создан в 6 3 6 г., т.е. значительно позже 
проведения общих мероприятий, связанных с расселением тюрок туцзюе, и таинственное пле
мя Утухань^гархана, по-видимому, не имеет отношения к тюркам туцзюе. Этот вождь, на
сколько нам известно, больше нигде не упоминается. 

Таким образом, можно констатировать, что в ведении танской провинции Хэбэй ока
зались различные по происхождению небольшие группы "варваров". 
25 -СТШ, 1 9 

Округов / к у м о / с и - 9 , управлений / д у д у / - 1 . 
Окр-уг С я н ь ч ж о у . {В 5 - м году эры правления У-дэ ( 1 6 . П . 6 2 2 -

4 . И. 6 2 3 ) учрежден после раздела /территории, подведомственной/ управлению 
w 1 9 7 п 1 9 8 / ь 

Дуду Жаолэ , временно размещен в древнем уездном городе Л у . / П о д 

ведомственный/ уезд один - Биньцун | . 

О к р у г Ч у н ч ж о у . { В 5 - м году эры правления У-дэ ( 1 6 . 11.622 -
4 . II. 6 2 3 ) учрежден после выделения из /подчинения/ управления дуду Жаолэ 

2 0 1 племени кагана . В 3 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 3 0 . 1 . 6 2 9 -
1 7 . 11.630) название изменено на Северный Личжоу (Бэйличжоу)202 1 управле-

2 0 3 ние размещено в заброшенной крепости (чжэнь) Янши . В 8 - м году / эры 
правления Чжэнь-гуань/ ( 4 . II. 6 3 4 - 2 3 . 1 . 6 3 5 ) восстановлено старое назва
ние. Позднее вместе с округом Сяньчжоу временно размещен в древнем уезд
ном городе Л у. Подведомственный уезд один - Чанли L . 

ъ ш 2 0 5 J /Ъ , 7 v * 2 0 6 i 
О к р у г Ш у н ь х у а . ^ /Подведомственный/ уезд один - Хуайюань .̂. 
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О к р у г Г у й и , округ (цзюнь) Гуйдэ . {Во время эры правления Цзун-
2 0 8 чжан ( 6 6 8 - 6 7 0 ) учрежден для расселения семей из Синьло , управление 

временно размешено в крепости Гуанъян /je3fla/ Лянсян. /Подведомственный/ 
уезд один - Гуйи. /Округ / позднее упразднен. Во время эры правления Кай-
юань ( 7 1 3 - 7 4 2 ) / Л и / Хуэй, князь синьаньский /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 2 5 4 , ком
мент. 4 7 В], покорил племя киданьского / в о ж д я / Ли ши^О", насчитывавшее 
пять тысяч аилов, / для их расселения округ/ вновь был создан I . 

Управление дуду Фэнчэн . 4 Первоначально было управление дуду Ж а о -
лэ, учрежденное в начале существования государства Тан, позднее упраздненное. 
В 2 2 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 3 0 . 1 .648 - 1 6 . 11.649) снова с о 
здано / д л я расселения/ племени предводителя кумоси К э д у ч ж э ^ И , одновремен-

2 1 2 но для /расселения/ пяти племен отдельных князей созданы округа Жошуй 
и другие, всего пять. В 2 3 - м году эры правления Кай-юань ( 2 9 . 1 . 7 3 5 -
1 5 . 11.736) изменено название / н а Фэнчэн / I . Подведомственных округов пять. 

О к р у г Ж о ш у й . •{Создан для /расселения/ племени ахуэй ' . 
2 1 4 г 2 1 5 1 

О к р у г Ц ил и .-{Создан для /расселения / племени чухэ }-. 
О к р у г Л о г у й . { С о з д а н д л я / р а с с е л е н и я / племени аоши f. 

2 1 8 ' 2 1 9 L. 
О к р у г Т а и л у . -{Создан для /расселения/ племени дуцзи у , 

v - 2 2 0 г_ г , 2 2 1 1 
О к р у г К э е . ^Создан для /расселения/ племени юаньсыси f . 

(СТШ, гл. 4 3 Б , с . 4 а , 9 - 4 6 , 1 ) 
26-ЦТШ, 7 

О к р у г Ч у н ч ж о у . В 5 - м году эры правления У-дэ ( 1 6 . 11 .622 - 4 . П. 
6 2 3 ) управление дуду в округе Жаолэ разделено, созданы округа Чунчжоу и 
Сяньчжоу, где размешено племя кагана народа / кумо /си . /Округа / подчинены 
гутуку в округе Инчжоу. Прежде в ведении был один уезд, семей - 1 4 0 , чело
век - 5 5 4 . Во время эры правления Тянь^бао ( 7 4 2 - 7 5 6 ) семей - 2 0 0 , чело
век - 7 1 6 . 

(ЦТШ, гл. 3 9 , с. 2 8 6 , 3 - 5 ) 
У е з д Ч а н л и . Во 2 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 1 1 . II. 6 2 8 -

2 0 . 1 . 6 2 9 ) создан округ Северный Личжоу (Бэйличжоу), управление временно 
размешено в заброшенном укрепленном городке (чжэнь) Янши, находящемся к 
северо-востоку от округа Инчжоу. В 8 - м году / э р ы правления Чжэнь-гуань/ 
( 4 . II. 6 3 4 - 2 3 . 1 . 6 3 5 ) реорганизован в округ Чунчжоу и учрежден уезд Ч а н 

ли. После занятия киданями округа Инчжоу управление переведено в древнюю 
крепость Лучэн уезда Лусянь, которая стала уездным городом. 

(ЦТШ, гл. 3 9 , с. 2 8 6 , 5 - 7 ) 
Кочевой народ кумоси начиная со времени существования государства Суй ( 5 8 1 - 6 1 8 ) 

в китайских источниках именуется сокращено си. Кумоси кочевали в долине р. Лаохахэ, на 
северо-востоке граничили с киданями, на западе - с тюрками туцзюе, на севере - с си 
(татабы, пишется другой иероглиф) /Гаскин, 1 9 7 9 , с. 3 4 7 , прим. 87. Существуют три 
списка пяти основных племен, образующих объединение племен кумоси: в СШу и БШ, в 
СТШ и в ЛШ (см. коммент. 2 1 1 ) . Все три списка очень сильно отличаются один от друго
го. Можно утверждать, что это списки разных племен, а не разные иероглифические транс
крипции одних и тех же этнонимов. 

Почему на протяжении пяти столетий в китайских летописях и исторических сочинени
ях, когда речь заходит о народе си (кумоси), всегда фигурируют пять племен? На этот 
вопрос трудно ответить без проведения специальных исследований. Возможно, составители 
хроник продолжали писать о пяти племенах си по традиции и это не было уже связано с 
возможными изменениями во внутренней организации объединения племен народа кумоси. 
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Можно отметить, что цифра 'пять" как число племен, входящих в объединение, встре
чается не только у кумоси. В более поздних источниках, например при описании племен, 
проживавших в районе нижнего течения р. Сунгари, также говорится о пяти племенах. По 
общему мнению, это были чжурчженьские племена, впоследствии вошедшие в состав чжурч-
женьского государства Анчун-Гурунь. В киданьской хронике ЛШ многократно встречается 
термин 'Уго" / J . |^] (пять княжеств), и по контексту его следует рассматривать как 
название княжества или союза княжеств (племен). В этой же хронике встречается и выра
жение 'племена уго* JQ_ |j£] Щ (племена пяти княжеств), и здесь же перечисляются пле
мена (княжества): поуал.и 1g\l fTSf Sg. (D . пэньнули J £ & Jf. @g , аолими Щ JL i# $!\ , 
юэлиду и юэлицзи^. Ж "<э 1$) (ЛШ, гл. 3 3 , с. 9а, 8 -9) . В чжурчженьской хронике ЦШ термин 
'Уго ' также встречается довольно часто, однако полного описания пяти племен нет, толь
ко в гл. 1 (с. 46, 5 ; 36, 7 ) упоминаются два княжества, относящиеся к Уго, но это уже 
совершенно другие племена: пуне ~Щ Ar и монянь y-JL. ^ $ \ • 

Таким образом, можно предполагать, что в разных источниках и в разное время долж
ны были существовать несовпадающие списки чжурчженьских пяти племен. Другими словами, 
мы наблюдаем такое же явление, как и в случае с пятью ейскими племенами. 

Таинственный топоним Уго /Воробьев, 1 9 8 3 , с. 2 4 / , который переводится разными 
авторами как 'пять стран, владений или княжеств", вызывает недоумение. Почему отдель
ные разрозненные племена составителями хроник квалифицируются как ' г о ' ? Термин "го" -
'государство, владение' употребляется не только в собирательном названии 'Уго", но и 
при перечислении отдельных племен, как это сделано в ЛШ. В той же хронике при упомина
нии других, более значительных племен, например относящихся к народу мохэ, говорится о 
племенах "бу", а не ' г о ' . В хрониках также упоминается г. Уго _3z_ fij) i'Stc • и соаяает-
ся впечатление, что пять племен (княжеств) имели один главный город. 

Все эти вопросы не получили должного разрешения. Нам представляется, что здесь 
явное недоразумение, вызванное неудачно подобранными иероглифами для транскрибирования 
чжурчженьского этнонима; другими словами, никакого объединения пяти чжурчженьских пле
мен не существовало, а было одно племя уго. Что касается списка пяти племен, приведен
ного в ЛШ, то он искусственный. Составители хроники, столкнувшись с этнонимом "уго" 
(пять княжеств), восприняли его в точном соответствии со значением иероглифов, входящих 
в него. Для более полного раскрытия его значения они подобрали пять наименований племен, 
а недостатка в таких этнонимах при обилии в этом районе мелких племен не было. В целом 
предложенное историографами толкование можно рассматривать как образчик народной эти
мологизации. 

Все занимающиеся изучением кочевников Центральной и Восточной Азии знают, что 
количество племен, указанное в том или ином объединении, не всегда совпадает с реаль
ным положением. Ученые уже давно обратили на это внимание и пришли к выводу, что чис
ло племен - это, по-видимому, не просто констатация фактического положения в объедине
нии. Декларируемая численность, несомненно, связана с какими-то традициями, возможно 
мистического происхождения. С трудностями, возникающими при попытках детально разоб
раться в этом вопросе, можно познакомиться в статье К. Цегледи ^fczegledy, 1 9 7 2 / . 
2 7 - С Т Ш , 2 0 

Покорившиеся ху, округов - один. 
2 2 2 О к р у г Л и н ь ч ж о у . Учрежден в начале эры правления Тянь-бао 

( 7 4 2 - 7 5 6 ) , у п р а в л е н и е временно размещено на территории округа Ф а н ь я н " 3 # 

Указанный выше / о к р у г / подчинялся управлению дуду в округе Ючжоу. 
(СТШ, гл. 4 3 Б , с. 5 а , 9 - 1 1 ) 

Согдийцы играли очень большую роль в восточной части Центральной Азии, особен
но в сфере торгового обмена. Их богатые и многонаселенные колонии существовали не 
только на "варварских' территориях, но и в столице Танского государства и других боль
ших городах. При распаде Восточнотюркского каганата большая группа согдийцев во главе 
со своими вождями переселилась в район границы Танского государства, где для их рассе
ления были созданы шесть округов, известные в источниках и литературе как "округа шести 
ху" /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 106 , коммент. 7 0 / . В дальнейшем эти округа претерпели мно
го изменений, население их неоднократно переселялось, при этом создавались новые округа. 
Появление хуского округа Линьчжоу, по-видимому, не связано с этими изменениями. 
Э. Пуллиблэнк связывает его создание, совпавшее по времени с разложением Второго Во
сточнотюркского каганата, со второй волной согдийских переселенцев. В 7 4 2 г. некоторые 
из вождей каганата бежали из степи и подчинились Танскому государству. Среди них был 
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Кан Аи Кюль-тархан, сильно тюркизированный согдиец. Для расселения пришедших с ним 
согдийцев (в источниках они именуются "племя Кан Аи") и был создан округ Линьчжоу 
/IPuUeyblank, 1952 , р. 3 3 9 - 3 4 0 / . Э.Пуллиблэнк приводит все известные ему сведения 
о родословной Кан Аи и его дальнейшей судьбе. О Кан Аи можно также прочесть в книге 
С.Г. Кляшторного /Кляшторный, 1 9 6 4 , с. 1 2 0 - 1 2 2 / . 

Провинция Лунъю 

28-СТШ, 2 1 
Туцэюеских округов - 3 , управлений / д у д у / - 2 7 . 
О к р у г Г а о л а н ъ /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 0 1 , 1 0 8 , 1 4 3 , коммент. 6 1 , 7 1 , 

1 7 1 / . {Создан в 2 3 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 3 0 . 1 . 6 4 8 - 1 6 . П. 
6 4 9 ) на /территории/ племени / вождя / Ашидэ Тэцзянь , первоначально под
чинялся наместничеству Янъжань225 1 позднее передан в подчинение /управлению 
дуду в округе Лянчжоу/ /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 3 2 , коммент. 12>7j\ . 

Управление дуду Синей /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 4 2 , коммент. 1 6 9 / . 
Вышеперечисленные /округ и управление дуду/ подчинялись управлению 

дуду в округе Лянчжоу. 
(СТШ, гл. 4 3 Б , с. 5 6 , 1 3 - 6 а , 3 ) 

2 9 - Т Х Я , 1 
В 4 - й день второго месяца 2 3 - г о года эры правления Чжэнь-гуань 

( 2 2 . III. 6 4 9 ) Шаболо-ябгу /Ашина Хэлу/ /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 7 9 , ком
мент. 2 6 3 / западных ф а н е й ^ б подчинился /государству Т а н / вместе со своим 
народом. Для расселения /племени/ предводителя Ашидэ Тэцзяня эркина учреж
дены два округа: Гаолань /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 0 1 , 1 0 8 , 1 4 3 , коммент. 6 1 , 7 1 , 
1 7 1 / и Цилянь /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 0 3 , коммент. 6 3 / , подчинены уп
равлению дуду / в округе/ Линчжоу /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 9 9 , коммент. 4 9 / . 
Ликвидированы к 1-му году эры правления Юн-хуэй ( 7 . 1 1 . 6 5 0 - 2 6 . 1 . 6 5 1 ) . 

(ТХЯ, гл. 7 3 , т. 3 , с . 1 3 1 4 ) 
Как видно из приведенных двух текстов, в источниках нет единогласия относительно 

подчинения округа Гаолань. Более того, в ТХЯ говорится об округе Цилянь /Малявкин, 
1 9 8 1 , с. 1 0 3 , коммент. 6 3 / как созданном одновременно с округом Гаолань для расселе
ния того же племени вождя Ашидэ Тэцзянь. Округ Цилянь уже упоминался выше, где было 
сказано, что он создан для расселения остатков племени сеяньто (см. текст 7-СТШ, 7 ) . 
Противоречия и неточности, встречающиеся в текстах в связи с этими округами, довольно 
успешно пытался разрешить Чэнь Чжунмянь. Его точка зрения была изложена в нашей кни
ге, где также даны ссылки на соответствующие места из книги Чэнь Чжунмяня /Малявкин, 
1 9 8 1 , с. 1 0 1 , 1 0 3 , 108 , коммент. 6 1 , 6 3 , 7 l / . 

30-СТШ, 2 2 2 2 7 
О к р у г Т э ц з я 

2 2 8 О к р у г Ц з и л о . | В о время эры правления Кай-юань ( 7 1 3 - 7 4 2 ) еще 
г 7 2 2 9 

существовали округа Хоба /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 1 0 , коммент. 7 3 у и Гэлу , 
позднее они не упоминаются} . 

Наместничество Мэнчи /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 9 3 , коммент. 2 6 9 / . { в 
2 3 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 1 7 . 1 1 . 6 4 9 - 6 . 11 .650) создано уп-

2 3 0 равление дуду Яочи / н а землях7 племени / в о ж д я / Ашина Хэлу /Малявкин, 
1 9 8 1 , с. 1 7 9 , коммент. 2 6 3 / , упразднено в 4 - м грду эры правления Юн-ху
эй ( 3 . 11.652 - 2 3 . 1 . 6 5 4 ) . Во 2 - м году эры правления Сянь-цин ( 2 0 . I. 
6 5 7 - 7 . II. 6 5 8 ) /Хшина/ Хэлу был пленен, его земли были разделены и с о 
зданы два наместничества, восемь управлений дуду. На / землях , занятых/ под
чиненными ему различными ху ( согдийцы)" - ' - , были созданы округа}- . 

Наместничество Куньлин /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 9 6 , коммент. 2 9 7 / . 
(СТШ, гл. 4 3 Б , с . 6а , 4 - 6 ) 



31-ЦТШ, 8 
Во втором месяце в день бин-сюй 2 3 - г о года эры правления Чжэнь-гу-

ань ( 3 0 . Ш. 6 4 9 ) учреждено управление дуду Яочи, подчинено наместничеству 
Аньси /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 9 9 , коммент. 3 0 3 / . 

(ЦТШ, гл. 3 , с. 1 1 6 , 1 4 ) 
3 2 - С Т Ш , 2 3 

/Ашина/ Хэлу капитулировал. Указано назначить тутуком в управление 
дуду Яочи и переселить его племена в город Мохэ округа Тинчжоу*. 

(СТШ, гл. 2 1 8 , 1а, 1 1 - 1 2 ) 
33-ЦФЮГ, 1 

Три рода (син) - чжишэди, чумукунь и поби - в связи с тем, что за 
Хэлу не было вины, обратились к Шэгую с просьбой. Шэгуй разгневался и х о 
тел атаковать чжишэди. Вследствие этого три рода последовали за Хэлу; было 
несколько тысяч человек. 

'ЦФЮГ, гл. 9 9 5 , с. 126 , 7 - 8 ^ 
34-ЦФЮГ, 2 

Во время эры правления Чжэнь-гуань ( 6 2 7 - 6 5 0 ) Ашина Хэлу перешел 
на сторону танского правящего дома с войсками и народом трех фамилий (син) — 
чжишэди. чумукунь и поби. 

(ЦФЮГ, гл . 9 9 8 , с. 7 * 2 - 3 ) 
В текстах 30-СТШ, 2 3 , 31-ЦТШ, 8, 32-СТШ, 2 4 , 33-ЦФЮГ, 1 и 34-ЦФЮГ, 2 

не только приводятся сведения о "районировании", предпринятом властями после появления 
Ашина Хэлу у границ империи в роли вассала, но и рассказывается о причинах, побудивших 
Хэлу пойти на соглашение с танскими властями. Основной причиной была междоусобная 
борьба в Западнотюркском каганате, которая, по—видимому, развивалась неблагоприятно, 
Хэлу грозила смертельная опасность. В китайских источниках говорится о капитуляции Хэ
лу, что полностью не соответствует реальному положению. Во-первых, Танское государст
во не воевало с Хэлу. Во-вторых, стремясь ослабить каганат, власти должны были тайно 
поддерживать Хэлу в его противоборстве с Шэгуем. Значительно точнее формулировка ЦФЮГ 
(текст 34-ЦФЮГ, 2 ) , где говорится о переходе на сторону Танского государства. Такой 
"переход на сторону Срединного государства" был обычным явлением в древности и в сред
ние века. При этом кочевники и власти Срединного государства пытались осуществить про
тивоположные цели, и обе стороны, конечно, знали об этом. Кочевники, откочевывая к гра
ницам империи, хотели получить передышку в борьбе со своими соперниками в степях, вос
пользоваться помощью Срединного государства (когда развитие событий давало такую воз
можность), а затем вернуться в степь и попытаться взять реванш в борьбе за господство. 
Власти Срединного государства, оказывая "гостеприимство" кочевникам, стремились подчи
нить себе пришельцев и с их помощью вмешаться в дела степных районов Центральной 
Азии, установить там свое господство, а в идеале оккупировать те или иные территории. 
Классическим примером такой тактики является эпизод с сюннуским шаньюем Xуханье, ко
торый часто приводится в хрониках как образец мудрости Сына Неба /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с. 2 2 / . 
3 5 - ^ Т Ш , 2 4 2 3 2 2 3 3 

Управление дуду Фуянъ . «[Создано на / з е м л я х / племени чумукунь I . 
2 3 4 [ 

Управление дуду в округе Улу . ^Создано на / землях предводителя/ 
2 3 5 

Согэ племени мохэ /народа / туциши /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 0 , коммент. 
2 6 5 7 } • 2 3 6 г 2 3 7 

Управление дуду Цзешань . jСоздано на / з е м л я х / племени алиши 
/ н а р о д а / туциши [ . 2 

Управление дуду Шуанхэ . .{Создано на / землях предводителя тон-J 
чура племени шэшэти^З 9 \ т 

Это же сообщение имеется и в другом тексте СТШ (гл. 2 1 5 Б , 
с . 5 6 , 8 ) . 
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Управление дуду И н с р 2 4 0 . «[Создано на / землях предводителя/ чупан-
2 4 1 , чура племени шуниши - }• . 

2 4 2 г Управление дуду в округе Яньпо . •[Создано на землях предводителя 
кюль—/чура/ племени хулуу243 1 # 

(СТШ, гл. 4 3 Б , с . 6 а , 7 - 1 2 ) 
36 -СТШ, 2 5 

После уничтожения /группировки/ Хэлу его земли были разделены на ок 
руга и уезды для размещения племен. /Территория расселения/ племени / ч у 7 -
мугунь превращена в управление дуду Фуянь, /территория расселения/ тюргеш-
ского племени бага, / в о ж д ь / Согэ, превращена в управление дуду Улу, / т е р 
ритория расселения/ тюргешсксго племени алиши превращена в управление дуду 
Цзешань, /территория расселения/ племени хулуу, / в о ж д ь / кюль-/чур>/, превра
щена в управление дуду Яньпо, /территория расселения/ племени шэшэти, 
/ вождь / тон-/чур_/, превращена в управление дуду Шуанхэ, /территория р а с с е 
ления/ племени шуниши превращена в управление дуду Инсо. 

(СТШ, гл. 2 1 5 Б , с . 7 а , 6 - 9 ) 
37-ЦТШ, 9 

На следующий год ( 2 - й год эры правления Сянь-цин, 2 0 . 1 . 6 5 7 - 7 . II. 
6 5 8 ) / С у / Динфан назначен главнокомандующим полевой армии4 для осущест
вления нового карательного похода против /Ашина/ Хэлу. Жэнь Ясян и уйгур
ский / в о ж д ь / Пожун назначены заместителями. Выступили по дороге, проходя-

2 4 4 щей к северу от гор Цзиньшань в направлении кочевий племени чумукунь, 
нанесли ему сильное поражение. Эркин этого племени Ланьдулу капитулировал 
с народом, насчитывавшим более десяти тысяч аилов. / С у / Динфан обласкал 
его, направил тысячу всадников из его народа против тюргешей54*. Хэлу во г л а -

2 4 5 - _ ' 2 4 6 г , 
ве конных отрядов кюль-чура /племени/ хулуу, тон-чура /племени/ шэ-
шэти, чупан-чура /племени/ шуниши, кюль-чура /племени/ чумукунь и п я -

.* * г , 2 4 8 л _.„ *хх-
ти нушибийских / п л е м е н / , насчитывавших 1 0 0 тыс. чел. , оказывал с о 
противление. / С у / Динфан во главе уйгурской /конницы/ и более 1 0 тыс. хань-
ских солдат напал на них... Таким образом, племя хулуу и другие, а также 
1ять племен нушиби все капитулировали. Только Хэлу с несколькими сотнями 
всадников кюль-чура племени чумукунь бежал на запад. Оставшиеся пять пле
мен дулу, узнав, что Хэлу потерпел поражение, все сдались /Ашина/ Бучжэню 
на южном направлении. 

(ЦТШ, гл. 8 3 , с . 4 а , 2 - 7 , 9 - 1 1 ) 
В ЦТШ (гл. 194Б, с. 46, 14-5а , 2) и СТШ (гл. 215Б, с. 56, 1 3 - 1 4 ) перечисле

ны пять племен, входивших в объединение дулу, оба списка совпадают полностью: чумукунь, 
хулуу, шэшэти, тюргеши и шуниши. Публикуемые выше переводы выдержек из источников 
свидетельствуют, что племена этого объединения были теснее связаны с Ашина Хэлу, чем 
объединение нушиби. После пленения Хэлу было проведено, по-видимому, "районирование" 
только территорий, занимаемых племенами, входившими в объединение дулу, о чем свиде
тельствует текст из гл. 4 3 Б (см. текст 35-СТШ, 2 5 ) . В отношении племен объединения 
нушиби таких сведений нет. 

В СТШ (гл. 1 1 1 , с. 4 6 , 6 ) добавлено: "илийского направления". 

В СТШ (гл. 1 1 1 , с. 4 6 , 8 ) после слов "тысячу всадников" добавлено: 
"а также 1 0 тыс. уйгуров продвинуться до р. Иртыш". 

т В СТШ (гл. 1 1 1 , с . 4 6 , 9 ) вместо этого подробного перечисления пле
мен и титулов их вождей сказано коротко: "Во главе 1 0 0 тыс. войска десяти 
племен". 
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Китайские источники сообщают, что Хэлу совершил ряд нападений на округ Тинчжоу 
(Бешбалык). Вождь уйгуров Пожун и представители других племен просили организовать 
военную экспедицию против Хэлу. В разное время против Хэлу были направлены войска под 
командованием Лян Цзяньфана, Циби Хэли, Чэн Чжицзе и других, но все их действия отли
чались нерешительностью и не имели успеха (ЦФЮГ, гл. 986 , с. 4а, 9-46, 1 ) . Такое не
благоприятное развитие событий, по—видимому, вызвало серьезные опасения при император
ском дворе, где больше всего боялись появления сильного кочевого государства, способно
го противостоять империи Тан на торговых путях. Поэтому и была создана сильная воин
ская группировка под общим командованием Су Динфана, одного из наиболее опытных и спо
собных полководцев своего времени. Ударной силой танских войск была уйгурская конница; 
кроме того, в походе принимали участие два тюркских принца из рода ашина - Ашина Ми-
шэ и Ашина Бучжэнь. Эти два претендента на власть в Западнотюркском каганате после по
ражения в степи бежали под защиту танских войск. Целиком опиравшиеся на поддержку Тай
ского государства и враждовавшие друг с другом, они стали идеальным орудием вмеша
тельства в дела тюрок. Позднее Ашина Мишэ и Ашина Бучжэнь с успехом были использова
ны как марионетки в двух "созданных" каганатах ^Малявкин, 1984 , с, 138-155_/. 

Ко времени поражения Хэлу (657 г.) танские власти уже создали два крупных опор
ных пункта в районе Тянь-Шаня к востоку от г. Урумчи: округ Тинчжоу (район Бешбалы-
ка) к северу и округ Сичжоу (Турфанский оазис) к югу от Тянь-Шаня. Войска для осуще
ствления карательной экспедиции против Хэлу были мобилизованы в обоих опорных центрах 
и двинулись в западном направлении по дорогам к северу и югу от хребтов, ограничиваю
щих Турфанскую котловину с севера. Войска соединились для проведения совместных опе
раций уже в Джунгарии. 

Поражение Ашина Хэлу было вполне закономерным. Период раздробленности на зем
лях Заладнотюркского каганата все еще продолжался, не затухала и борьба между двумя 
объединениями племен дулу и нушиби. Хэлу удалось на непродолжительное время объединить 
под своей властью эти две группы и приглушить борьбу, но первое серьезное испытание -
поход танской армии Су Динфана - разрушило это объединение. 

После пленения Хэлу танские власти по своему обыкновению провели "районирование" 
не только территорий, находившихся в его ведении, но и многих других, значительно бо
лее обширных. Что касается перечисленных в тексте 35-СТШ, 25 шести управлений дуду, 
то они располагались в четырех районах, находившихся один от другого на значительном 
расстоянии. Управление дуду Инсо находилось в долине р. Юлдус на южных склонах Тянь-
Шаня. Два управления дуду (Шуанхэ и Яньпо) располагались к северу от Тянь-Шаня в рай
оне между г. Манас и долиной р. Боротала. Управление дуду Фуянь находилось значитель
но севернее - в долине р. Эмель. Два тюргешских управления дуду (Улу и Цзешань) рас
полагались западнее всех остальных - в долине р. Или. Степень зависимости этих терри
торий (танские административные подразделения были известны только администрации им
перии, но не кочевникам) от государства Тан была различной. Управления дуду, созданные 
в Джунгарии, особенно два, расположенные между г. Манас и р. Боротала, находились на 
оккупированной танскими войсками территории, и следовательно, до ухода танских войск их 
подчиненное положение не вызывает сомнений. Совершенно по—другому складывалось поло
жение на территориях, якобы включенных в управления дуду Улу и Цзешань. Тюргеши, на
ходившиеся в зависимости от Западнотюркского каганата, после его гибели обрели незави
симость. Более того, они способствовали этой гибели, сотрудничая с танскими войсками. 
Поэтому их следует рассматривать как союзников государства Тан, по крайней мере на 
первом этапе. Позднее они также включились в борьбу с империей Тан. 

На территории распавшегося Западнотюркского каганата, помимо племен, входивших 
в объединение дулу, кочевали и другие племена, например карлуки. Все они также были 
охвачены "районированием". Вторжение танских войск нарушило ранее существовавшие свя
зи в кочевом обществе. Каждый глава небольшого родоплеменного подразделения мог явить
ся к тайским властям с "изъявлением покорности" и получить диплом на занятие должности 
в своем племени, которое отныне в танской административной документации уже именова
лось управлением дуду, округом и т.п., а вождь племени становился тутуком, правителем 
округа. Ниже будет показано, что для "создания" подобного рода административно-террито
риальных единиц часто не требовалось волеизъявления вождей и даже их явки ко двору. 
3 8 - С Т Ш , 2 6 

Циби также именуются цибиюй, находятся к северо-западу от Яньци (Ка-
рашара) на р. Инсо, к югу от теленгутов. Их вождь Гэлэн сам себя именует 
Иучжэнь бага каган. 

(СТШ, гл. 2 1 7 Б , с. 86 , 2 - 3 ) 
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39-СТШ, 2 7 
Управление дуду в округе Иньшань /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 6 , коммент. 

2 8 0 / . {В 3 - м году эры правления Сянь-цин, ( 8 . II. 6 5 8 - 2 8 . 1 .659) при р а з 
деле трех племен к а р л у к о в ^ Э были созданы три управления /дуду7. /Управле
ние дуду в округе Иньшань/ создано на / з е м л я х / племени моуло-^ЗО. 

Управление дуду в округе Дамо /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 8 6 , коммент. 2 8 1 / . 
^Создано на / з е м л я х / племени ч и с ы ^ 5 1 / н а р о д а / карлуков} . 

Управление дуду в округе Сюаньчи /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 7 , коммент. 

Создано на / з е м л я х / племени таши /народа / карлуков} . 
Управление дуду в округе Цзиньфу /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 9 , коммент. 

2.8ПJ. J Создано в результате выделения /части народа/ из округа Дамо}- . 
(СТШ, гл . 4 3 Б , с. 6 а , 1 3 - 6 6 , 2 ) 

40 -СТШ, 2 8 
Карлуки относятся к родоплеменным подразделениям (цзу) тюрок туцзюе. 

^ о ч е в а л и / к северо-западу от Бэйтина, к западу от гор Цзиньшань (Алтай), 
2 5 3 2 5 4 

з а р. Пугучжэнь , в районе хребта Дода . Соседствуют с племенем / к а 
гана / Чеби. Есть три рода (цзу) : моуло, иначе именуются моула; чисы, иначе 
именуются пофу; ташили. В начале эры правления Юн-хуэй ( 6 5 0 - 6 5 6 ) , когда 
Гао Кань напал на кагана Чеби, все три рода (цзу) подчинились /Танскому г о 
сударству/ . Во 2 - м году эры правления Сянь-цин ( 2 0 . 1 . 6 5 7 - 7 . II. 6 5 8 ) на 

/территории расселения/ племени (бу) моуло создано управление дуду Иньшань; 
на /территории расселения/ племени (бу) чисы создано управление дуду Дамо; 
на территории расселения племени (бу) ташили создано управление дуду Сюань
чи. На /должности/ тутуков назначены вожди племен. Впоследствии племя чи-
•сы было разделено и создан округ Цзиньфу. Три рода (цзу) находились между 
восточными и западными тюрками туцзюе и в зависимости от их усиле
ния или упадка то подчинялись им, то выступали против. Затем переселились 
немного южнее и / и х вожди/ сами назвались ябгу трех родов (син). Воины их 
сильны и воинственны. Все туцзюеские /племена, кочевавшие/ к западу от о к 
руга Тинчжоу, боялись их. В начале эры правления Кай-юань ( 7 1 3 - 7 4 2 ) дваж
ды приезжали ко двору. Во время эры правления Тянь-бао ( 7 4 2 - 7 5 6 ) карлуки 

2 5 5 2 5 6 
вместе с уйгурами и басмылами напали и убили кагана Озмыс , з а т е м 
вместе с уйгурами атаковали басмылов, вынудили их кагана Ашина Ши^°7 б е 
жать в Бэйтин (Бешбалык), а з атем в столицу /Танского государства^/. К а р -

2 5 8 луки и токуз-огузы тогда поставили во главе уйгурского ябгу, это так на -2 5 9 зываемый каган Хуай-жэнь . Таким образом, карлуки, обитавшие в районе 
Отюкенской черни, подчинились уйгурам; находившиеся в районе гор Алтай, а 
также около Бешбалыка сами назначили себе ябгу и в течение большого проме
жутка времени каждый год прибывали ко двору. Ябгу Тон-бильге, пленившему 
изменившего вождя тюрок туцзюе А б у с ы ^ " 0 / й представившему его ко двору/, 
было пожаловано звание "князь второй степени цзиньшань""2"-'-. Во время эры 
правле'ния Тянь-бао ( 7 4 2 - 7 5 6) карлуки пять раз прибывали ко двору. После 
эры правления Чжи-дэ ( 7 5 6 - 7 5 8 ) карлуки стали постепенно усиливаться и 
вступили в противоборство с уйгурами; переселились на старые земли каганов 

2 6 2 десяти племен (син) и овладели городами Суяб, Талас и др. Но, отрезан
ные уйгурами от Срединного государства, не могли сами прибывать ко двору. 

(СТШ, гл. 2 1 7 Б , с . 86 , 1 3 - 9 6 , 1 1 ) 
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В приведенных выше текстах (кроме 38-СТШ, 26) речь идет о карлуках, одном из 
крупнейших тюркоязычных племен, долгое время находившемся в зависимости от тюрок туц-
зюе. В СТШ (текст 40-СТШ, 28) говорится, что карлуки входили в состав туцзюеской 
конфедерации племен и взаимоотношения их с тюрками туцзюе зависели от реальной силы, 
которой обладали туцзюеские каганы в тот или иной момент истории. В многочисленных Ки
тайских текстах карлуки (гэлолу) квалифицируются как племя ("бу"), и поэтому появление 
в данном тексте термина "цзу" (род), когда говорится о трех родах карлуков, вполне за
кономерно. Однако ниже в тексте источника эта стройная система нарушается. Там, где 
говорится о "районировании" территорий карлуков, эти роды квалифицируются как "бу", т.е. 
как племена. Далее вновь употребляется термин "цзу" (род) и даже "син" (фамилия, род) 
в тех случаях, когда говорится о ябгу трех родов карлуков. Таким образом, можно конста
тировать, что в тексте наблюдается полная неупорядоченность в употреблении этих терминов 

Очень много внимания выяснению подлинного значения терминов "бу", "цзу", "син* и 
других уделил японский ученый Macao Мори. В его книге приведены многочисленные приме
ры их употребления /Мори, 19717 . Надо отметить, что исследователи встречаются с рядом 
затруднений при переводе с китайского языка терминов, касающихся социальной организа
ции кочевников. Это объясняется не только разнобоем в их употреблении, но и недостаточ
ной изученностью всей проблемы в целом. 

Подробный обзор истории карлуков недавно сделала И. Эчеди ^ E c s e d y , 1980, 'р . 23-
27_/. Касаясь племенного состава этого кочевого народа, а также его расселения, она от» 
мечает важную особенность китайских известий, на которую следует обратить внимание: в 
СТШ упоминаются четыре племени и четыре административные единицы, созданные для них, 
между тем как в других.источниках преобладает цифра "три" / E c s e d y , 1 9 8 0 , p. 29-3Q7. 

Племенная организация карлуков, равно как и других крупных объединений племен, не 
была простой, как это может показаться из сообщений китайских источников. Вряд ли мож
но сомневаться в том, что у карлуков было три главных племени (рода), но должны были 
существовать и другие, более мелкие и слабые подразделения, подчиняющиеся главным, но 
неизвестные нам. Одно из таких подразделений, а именно племя (род) сэбэг, по-видимому, 
существенно усилилось и стало играть более значительную роль в объединении. Н,а это об
ратили внимание танские дипломаты, а императорский двор прореагировал соответствующим 
образом, "создав" для этого племени (рода) самостоятельную административно-территори
альную единицу. Этот акт находится в полном соответствии с традиционной и неизменной 
политикой всех возникавших на Центральной равнине государств, которая заключалась в 
стремлении разобщить кочевников, не дать им возможности объединиться и создать госу
дарство. 

После победы тройственной коалиции (уйгуры, карлуки и басмылы) над каганом Озмы 
вождь басмылов Ашина Ши был признан танским императором и получил титул Ильтериш 
хэла-бильгэ .(см. коммент. 2 5 7 ) . Такая поспешность танских властей может быть объясне
на только желанием внести раскол в образовавшуюся коалицию. Судя по сообщениям китай
ских источников, басмылы были самым слабым звеном в коалиции и, естественно, нуждалис 
в поддержке. Такую поддержку они нашли в Танском государстве, которое, конечно, небес
корыстно стало признавать Ашина Ши первым лицом в коалиции. 

При таком толковании факта признания Ашина Ши каганом становится понятной и сле
дующая фраза текста: "Карлуки и токуз-огуэы тогда поставили во главе уйгурского ябгу". 

Уйгуры вместе с другими телескими (токуз-огуэскими) племенами находились в зави
симости у Восточнотюркского каганата. После распада каганата они начали борьбу за геге
монию среди родственных племен и создание своего кочевого государства. Эта борьба раз
вивалась успешно, и уже в 647 г. вождь уйгуров Тумиду "самовольно" назвал себя кага
ном и учредил все должности, как у тюрок туцзюе. Так в китайских источниках охарактери
зовано стремление уйгуров к независимости и главенству в степи (ЦТШ, гл. 1 9 5 , с. 16, 
1 2 - 1 3 ; СТШ, гл. 217А, с. 2а, 9 - 1 1 ) . Однако до полной независимости уйгуров было 
еще далеко, они продолжали сотрудничать с империей Тан и воевать за ее интересы. Толь
ко в 6 6 3 г., после длительной и упорной борьбы с Танским государством, уйгуры обрели 
полную независимость ^Малявкин, 1 9 8 0 , с. 1 1 7 - 1 2 3 / . Таким образом, приведенная выше 
фраза из текста 40-СТШ, 2 8 свидетельствует о том, что уйгуры вновь стали во главе коа 
лиции после небольшого перерыва, в течение которого коалицию возглавляли басмылы, под
держанные танскими властями. 

Данный, текст также свидетельствует и о том, что не все карлуки сотрудничали с уй
гурами, а, по-видимому, только та их часть, которая кочевала в районе Отюкенской черни, 
Две другие группы, по сообщению источника, "сами назначали себе ябгу". Эти группы кар-
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луков не признавали зависимости от Танского государства, о чем свидетельствует отсутст
вие в источниках информации даже о формальном "назначении* на пост карлукского вождя 
и "определении" его на должность ябгу. В данном сообщении нет слова "самовольно", что 
позволяет предполагать заинтересованность танских властей в сохранении добрьк отношений 
с карлуками, которых они собирались, по-видимому, использовать в борьбе с уйгурами. Это 
подтверждается также и наличием оживленных сношений между карлуками и танским двором. 
В тексте 40-СТШ, 2 8 говорится о том, что во время эры правления Тянь-бао ( 7 4 2 - 7 5 6 ) 
карлуки пять раз посылали посольства к танскому императорскому двору. Чэнь Чжунмянь 
/ 1958а , с. 759-760J7 в своей книге перечисляет посольства, которых оказалось шесть, но 
не приводит подлинных текстов, сообщающих о их приезде. Содержание этих коротких сооб
щений свидетельствует о том, что императорский двор принимал карлукских послов с поче
том и оказывал им соответствующие знаки внимания. Поскольку все эти посольства посети
ли Чанъань между 6 4 5 и 7 5 3 гг., когда уйгуры возрождали свое государство, можно сме
ло утверждать, что "уйгурский вопрос" был одной из важнейших тем переговоров сановни
ков танского императорского двора с карлукскими послами. Ниже приводится перевод всех 
шести текстов, упомянутых Чэнь Чжунмянем; кроме того, добавлен седьмой текст 42— 
ЦФЮГ, 4 из гл. 9 7 1 , который, по-видимому, является сокращенным вариантом текста 
43ЧЦФЮГ, 5 , но с ошибкой в дате приезда послов. 
41-ЦФЮГ, 3 

В девятом месяце / 4 - г о года эры правления Тянъ-бао7 ( 3 0 . I X . - 2 9 . Х . 
7 4 5 ) уйгурский великий вождь Тон-чур-ло т а р / х а н / , отправленный токуз -огу -
зами, и вождь трех карлуков (трех карлукских племен) У прибыли ко двору. 

(ЦФЮГ, гл . 9 7 1 , с . 1 5 а , 5 - 6 ) 
4 2 - Ц Ф Ю Г . 4 

/ В десятом месяце 5 - г о года эры правления Тянь-бао? ( 1 9 . Х . - 1 7 . X I . 
7 4 6 ) вождь трех карлуков (трех карлукских племен) Бильге ябгу тон-апа-ир-
кин-чур отправил послов ко двору с данью. 

(ЦФЮГ, гл. 9 7 1 , с. 1 5 6 , 8 - 9 ) 
43-ЦФЮГ, 5 

В день гуй-сы десятого месяца 5 - г о года / э р ы правления Т я н ь - б а о / 
( 3 . X I . 7 4 6 ) / в о ж д ь / трех карлуков (трех карлукских племен) Бильге ябгу 
тон-апа-иркин-чур отправил послов ко двору с данью. Ябгу произведен в левые 
большие военачальники воинственной гвардии запаса, как и прежде, с несени
ем службы в орде. Его послам пожалованы двухцветные халаты из узорчатого 
шелка и пояса, расшитые золотом, - семь предметов. /Послы? отправлены на 
зад в орду. 

(ЦФЮГ, гл . 9 7 5 , с . 2 1 а , 5 - 7 ) 
44-ЦФЮГ, 6 

Во втором месяце в деньбин-шэнь / 1 1 - г о года эры правления Тянь-бад7 
( 7 . IV. 7 5 3 ) * три карлука (три карлукских племени) отправили ко двору п о 
слов. /ТТослам/ пожалованы парчовые халаты, пояса, украшенные золотой вы
шивкой, поясные мешочки для хранения верительных бирок - всего семь пред
метов. Послы отправлены назад в орду. 

(ЦФЮГ, гл. 9 7 5 , с 2 1 6 , 1 0 - 2 2 а , 1 ) 
45-ЦФЮГ, 7 

В одиннадцатом месяце 1 1 - г о года / э р ы правления Тянь-бао7 ( 1 1 . Х П . 7 5 2 -
8 . 1 . 7 5 3 ) три карлука (три карлукских племени) отправили ко двору послов. 

(ЦФЮГ, гл. 9 7 1 , с. 1 8 6 , 2 ) 
46-ЦФЮГ, 8 

В четвертом месяце / 3 . 2 - г о года эры правления Тянь -бао 7 ( 8 . V. - 5 . VI. 
7 5 3 ) три'карлука (три карлукских племени) отправили ко двору послов, всего 

В тексте источника указан второй месяц, однако цикл бин-шэнь ( 3 3 - й 
цикл) в этом месяце отсутствует, он встречается в первом и третьем м е с я 
цах. По-видимому, здесь описка и должен быть третий месяц. В скобках указа 
на дата по солнечному календарю, соответствующая третьему месяцу. 
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жить дополнительным аргументом в пользу их иноязычного происхождения /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с. 7 1 , коммент, 4 / . Однако наряду с явными транскрипциями чужеродных слов (их большин
ство) встречаются и чисто китайские по форме названия. Некоторые из них можно рассмат
ривать как кальки тюркских (или других) слов, по-видимому топонимов, например: Цзинь-
шуй - 'Золотая река*, Яньпо - "Соленое озеро", Шуанхэ - "Двуречье" и т.д. Есть и чисто 
китайские названия, например: Иньшень - "Иньшанские горы", Дамо - "Великая пустыня". 
А названия Дунъянь и Сиянь можно даже рассматривать как односложные, а именно "ок
руг Восточный Яньчжоу", "округ Западный Яньчжоу"-

Можно констатировать, что округа, "создаваемые" танской администрацией на терри
ториях, заселенных северными и западными кочевниками, а также и другими "варварами", 
всегда имели двусложные названия. Большинство названий, присваивавшихся им, были 
транскрипциями чужеродных этнонимов/топонимов. Возможно, среди этих двусложных на
званий встречаются и кальки. В тех случаях, когда название округа на "варварской" тер
ритории было чисто китайским, оно все равно состояло из двух слогов — Дамо, Иньшань 
и т. д. 

Следует обратить внимание на то, что некоторые округа пока невозможно локализо
вать, другие локализуются без достаточной точности. И только местонахождение части ок
ругов устанавливается с достаточной точностью. Другой особенностью округов, подчинен
ных, по сообщениям источников, наместничеству в Бэйтине, является то, что их "создава
ли" на территориях, населенных различными племенами, и для каждого отдельного племени 
или его части "создавался" отдельный округ. Вожди племен "назначались" тутуками, и при 
этом предусматривалась передача должности по наследству. Это является неоспоримым до
казательством фиктивности такого административно-территориального районирования, при 
котором степень зависимости каждого племени в отдельности могла колебаться в самых 
широких пределах. Территории округов были разбросаны на громадном пространстве от Ор-
доса до земель бывшего Западнотюркского каганата, что также может свидетельствовать 
о фиктивности всей этой системы. 

В рассматриваемых текстах упоминаются два наместничества - Мэнчи и Куньлин, ко
торые также были подчинены наместничеству в Бэйтине. Такое нарушение стройной систе
мы соподчинения нельзя рассматривать как описку составителей или случайность. Дело в 
том, что упомянутые здесь наместничества также фиктивные, ни в чем не отличавшиеся от 
"варварских округов". Да и наместниками были назначены два представителя рода ашина -
Ашина Мишэ и Ашина Бучжэнь, которые по совместительству были и каганами в двух ма
рионеточных каганатах. Наместничества Мэнчи и Куньлин, а также оба марионеточных ка
ганата предназначались для упрочения влияния Танского государства на бывших землях За
паднотюркского каганата /Малявкин, 1 9 8 4 , с. 1 4 0 - 1 4 1 / . Однако расчеты администрации, 
связанные с организацией этих наместничеств, не оправдались, о их деятельности ничего 
неизвестно. В течение непродолжительного времени в хрониках упоминались лишь названия 
наместничеств, но затем и названия исчезли с их страниц ^Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 9 3 - 1 9 6 , 
коммент. 2 9 6 , 297./ . 
49 -СТШ, 3 0 

Уйгурских округов - 3 , управлений дуду - 1 . 
О к р у г Д а й л и н ь /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 4 5 , коммент. 1 7 4 / . -[Создан 

на территории отдельного племени сыцзе /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 4 8 - 1 5 0 , к о м 
мент. 1 7 8 . / f • 

О к р у г Ц з и н ь ш у й /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 4 4 , коммент. 1 7 3 / . 
О к р у г Х э л а н ь /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 4 5 , коммент. 1 7 5 / . 
Управление дуду Лушань /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 4 4 , коммент. 

172.] . -{Создано на землях племени сыцзе }• . 
Перечисленные выше ^округа и управление дуду/ первоначально находи

лись в ведении наместничества Яньжань ^ а л я в к и н , 1 9 8 1 , с. 1 2 9 , коммент. 
1 2 7 / . В 1-м году эры правления Цзун-чжан ( 1 7 . IV. 6 6 8 - 5 . 11 .669) были 
подчинены управлению дуду в округе Лянчжоу /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 3 2 , ком
мент. 1377. 

(СТШ, гл. 4 3 Б , с . 7 а , 3 - 6 ) 
Выше в этом же источнике (СТШ, гл. 43Б , с. 2а, 4 - 8 ; см. текст 9-СТШ, 8 ) уже 

перечислялись токуэ-огуские (по терминологии источника - уйгурские) административно-
территориальные единицы, всего 18 округов и 9 управлений дуду. Было указано, что они . 
созданы в 2 1 - м году эры правления Чжэнь-гуань (10.П. 647 - 29 .1 . 6 4 8 ) - во время 
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1 3 0 чел., которые были разделены на четыре группы и один за другой приня
ты /при дворе/ . Всем пожалованы чины и подарки. Все их просьбы приказано 
удовлетворить полностью. 

(ЦФЮГ, гл. 9 7 1 , с. 1 8 6 , 0 - 1 0 ) 
47-ЦФЮГ, 9 

В двенадцатом месяце [12.-го года эры правления Тянь-бао_/ ( 2 9 . XII. 
7 5 3 - 2 7 . 1 . 7 5 4 ) карлуки и государство Ши (Ташкент) прислали /послов / с 
подарками, состоящими из местной продукции. 

(ЦФЮГ, гл. 9 7 1 , с. 1 9 а , 7 - 8 ) 
4 8 - С Т Ш , 2 9 

Управление дуду в округе Л уньтай. 
Управление дуду в округе Цзиньмань. ( в 5 - м году эры правления Юн-

2 6 3 хуэй ( 2 4 . 1 . 6 5 4 - 1 1 . 11 .655) на / з е м л я х / племени чуюэ создан округ, 
подчиненный /управлению дуду_7 Л уньтай; во 2 - м году эры правления Лун-шо 
( 2 5 . 1 . 6 6 2 - 1 2 . 11 .663) реорганизован в управление дуду \ . 

Управление дуду в округе Яньмянь . { Первоначально Сюаньчи и Янь-
мянь были округами и подчинялись /наместничеству/ Яньжань. Во 2 - м году 
эры правления Чан-ань ( 2 . 11 .702 - 2 1 . I. 7 0 3 ) реорганизованы в управления 
дуду и подчинены Бэйтину | . 

Управление дуду в округе Яньлу /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 6 , коммент. 
2 7 9 / . 

Управление дуду в округе Гэси /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 8 , коммент. 285_/ . 
Управление дуду в округе Гушу /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 9 0 , коммент. 2 8 8 / . 
Управление дуду в округе Западный Яньчжоу (Сияньчжоу) /Малявкин, 

1 9 8 1 , сГТшГГ1^ммент ' . " _ 289 / . 
Управление дуду в округе Восточный Яньчжоу (Дунъяньчжоу) /Малявкин, 

1 9 8 1 , с. 1 9 1 , коммент. 2 9 0 / . 
Управление дуду в округе Чилэ /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 9 1 , коммент. 2 9 1 ; 

с . 9 2 , коммент. 3 4 / . 
Управление дуду в округе Цзясэ /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 9 2 , коммент. 

2 9 2 / . 

2 9 3 / . 
Управление дуду в округе Пинло /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 9 2 , коммент. 

Управление дуду в округе Шато 

Управление дуду в округе Далань 
Перечисленные выше /округа и управления дуду/ подчинялись наместниче

ству в Бэйтине. 

В приведенных выше текстах из СТШ (30-СТШ, 2 2 , 35-СТШ, 2 4 , 39-СТШ, 2 7 , 
48-СТШ, 29) перечислены следующие административно-территориальные единицы: два на
местничества (Мэнчи и Куньлин), два округа и 2 3 управления дуду. При этом из 2 3 уп
равлений дуду только четыре, а именно Фуянь, Цзешань, Шуанхэ и Инсо, в своих названи
ях не имеют иероглифа "чжоу" (округ). Все остальные перечисляются с указанием, что они 
созданы в округах (например, управление дуду в округе Яньпо). Существует ли какое-нибудь 
различие между управлениями дуду, при перечислении которых стоит иероглиф "чжоу" (ок
руг), и теми, где его нет? Да, различие есть, и очень существенное. В тех случаях, когда 
нет слова "чжоу", упоминаемое управление дуду имеет в своем подчинении не один, а не
сколько округов. Наличие слова "чжоу" свидетельствует о том, что в ведении данного уп
равления дуду находится только один данный округ. Что касается управлений дуду Фуянь, 
Цзешань, Шуанхэ и Инсо, то отсутствие при перечислении их слова "чжоу" не укладывает
ся в приведенное выше правило и причины этого неясны. 

Другой особенностью названий округов, перечисленных в указанных текстах, а также 
в нижеследующем тексте 49-СТШ, 3 0 , является то, что все они двусложные. Нам уже при
ходилось писать, что двусложность названий округов, созданных для "варваров", может слу-
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правления императора Тай-цэуна ( 6 2 6 - 6 4 9 ) , период наивысшего расцвета военного могу
щества Танского гос.ударства. В 6 4 0 г. было разгромлено государство Гаочан и захвачена 
его территория. В 6 4 4 г. т'анские войска ночью вероломно напали на оазисное государство 
Карашар и уничтожили его. Готовилось нападение на Кучу, а затем и на Западнотюркский 
каганат. В это время токуэ-огузы активно сотрудничали с Танским государством и участ
вовали во многих его завоевательных акциях. 

Текст 49-СТШ, 3 0 относится к более позднему времени, когда в степях к северу 
от Гоби обстановка претерпела коренные изменения. Ряд токуэ-огузских племен, объединен
ных под главенством наиболее сильного из них, а' именно уйгуров, вместе с другими коче
выми племенами (восточные тюрки туцзюе и др.) принимал активное участие в борьбе 
Танского государства с Ашина Хэлу и окончательно разрушил Западнотюркский каганат. Это 
событие свершилось в 6 5 8 г. Однако уже в 6 6 0 г. сотрудничество уйгуров и их союзни
ков с Танским государством прекратилось, более того, начались военные столкновения, ко
торые были нами квалифицированы как война за полную независимость. Эта война продол
жалась в течение трех лет, закончилась победой уйгуров, результатом-ее были ликвидация 
вассальной зависимости от Танского государства. Успешное завершение борьбы с империей 
Тан способствовало усилению Первого Уйгурского каганата, создание которого деклариро
вал уйгурский вождь Тумиду еще в 647 г. /Малявкин, 1 9 8 0 , с. 1 1 8 - 1 2 0 / . 

Рассматриваемый текст 49-СТШ, 30 фиксирует районирование, сложившееся в 6 6 8 г., 
когда так называемые уйгурские округа были подчинены управлению дуду в Лянчжоу (сред
няя часть современной провинции Ганьсу, расположенная к востоку от уездного города 
Чжанъе). Указанные в тексте округа и управление дуду также находились в средней части 
пров. Ганьсу: округ Дайлинь и Хэлань - к востоку от современного города Ланьчжоу, ок
руг Цзиньшуй - к северо-западу от Ланьчжоу, а управление дуду Лушань - к северу от 
современного города Хух-Хото во Внутренней Монголии. Эти районы никогда не были тер
риториями, где искони кочевали токуэ-югузские племена. Целый ряд признаков позволяет 
утверждать, что это были малые округа, создававшиеся для расселения у границ Танского 
государства мелких разрозненных групп кочевников /Малявкин, 1 9 8 0 , с. 1 1 4 - 1 1 7 / . 

В исследуемом тексте указывается, • что округ Дайлинь и управление дуду Лушань бы
ли созданы для расселения племени сёкир (сыцзе), а округ Хэлань - для племени киби 
/Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 4 5 , коммент. 1757. Для кого создавался округ Цзиньшуй, пока не
известно. Можно констатировать, что небольшая группа сёкиров, киби и еще одного неиз
вестного племени, вынужденных бежать к границам Танского государства, получила воз
можность укрыться здесь до лучших времен. Как отмечает Чэнь Чжунмянь, составители 
СТШ допустили неточность, когда назвали эти округа 'уйгурскими", что полностью не со
ответствует обстановке того времени /Чэнь Чжунмянь, 1958а, с. 647.7. 
5 0 - С Т Ш , 3 1 

Тугухуньский округ - 1 . 
О к р у г Г э м э н ь /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 4 3 , коммент. 1 7 0 . / . 
Вышеуказанный округ подчинялся управлению дуду в округе Лянчжоу. 

(СТШ, гл. 4 3 Б , с . 8 а . 8 - 1 0 ) 
Тугухуньский округ Гэмэнь упоминается в ЦТШ среди восьми малых округов, создан

ных для небольших групп, в том числе и токуэ-огуэов, о которых говорится, что они вре
менно размещены на территории регулярного округа Лянчжоу /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 3 6 , 
1 4 1 - 1 5 0 , коммент. 1 6 8 - 1 7 8 7 . 
5 1 - С Т Ш , 3 2 2 6 7 

Управления дуду в четырёх гарнизонах (чжэнь) , округов - 3 4 . {В 
1-м году эры правления Сянь-хэн ( 2 7 . Ш . 6 7 0 - 1 4 . II. 6 7 1 ) тибетцы захвати
ли Аньси, поэтому четыре гарнизона были упразднены. Во 2 - м году эры прав
ления Чан-шоу ( 1 4 . XII . 6 9 3 - 2 . XII . 6 9 4 ) снова созданы}- . 

2 6 8 г ' 
Управление дуду Гуйцы . -{Учреждено в 2 0 - м году эры правления 

Чжэнь-гуань ( 2 2 . I. 6 4 6 - 9 . 1 1 . 6 4 7 ) при умиротворении / государства / Гуй-
цы} . Подведомственных округов девять. {Пропуск ]» . 

Управление дуду Пиша, -{в действительности это было государство Юй-
тянь (Хотан), в 2 2 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 3 0 . 1.648 - 1 6 . II. 
6 4 9 ) присоединено {к Танскому государству^, первоначально было учреждено 
пять округов; при императоре Гао-цзуне ( 6 4 9 - 6 8 3 ) во 2 - м году^эры правле
ния Шан-юань ( 1 . 11 .675 - 2 0 . 1 . 6 7 6 ) было создано управление /дуду / и про
изведен раздел территории на десять округов}- . Подведомственных округов д е 
сять . -{Пропуск}- . 



Управление дуду Яньци. 4 Учреждено в 1 8 - м году эры правления Чжэнь-
гуань ( 1 9 . 1.644 - 1 . 11.645) после уничтожения / г о с у д а р с т в а / Яньци (Кара-
шар). Есть крепость Су&е2-®®. Говорят, сооружена в 1 -м году эры правления 
Дяо-лу ( 1 3 . VII. 6 7 9 - 5 . II. 6 8 0 ) наместником Ван Ф а н ъ и ^ О . В стенках с 
четырех сторон есть -12 ворот, чтобы создать видимость /возможности/ тайной 
вылазки }• . 

Управление дуду Шулэ. 4 Учреждено в 9 - м году эры правления Чжэнь-
гуань ( 2 4 . 1 . 6 3 5 - 1 1 . 1 1 . 6 3 6 ) , когда / государство / Шулэ было подчинено 

/Танскому государству/}- . Подведомственных округов 1 5 . -|Пропуск]- . 
(СТШ, гл. 4 3 Б , с . 8а , 1 1 - 8 6 , 2 ) 

Из четырех гарнизонов, упомянутых выше в тексте 51-СТШ, 3 2 , только гарнизон в 
Куче (Гуйцы) довольно продолжительное время играл ту роль, которую ему определили 
стратеги из Чанъаня. Хотя Танское государство господствовало здесь с 6 4 6 по 7 5 5 г., 
но часто и на довольно значительные промежутки времени оно теряло власть. Так, конт
роль над этим районом был утрачен, по-видимому, уже в 6 5 0 г., после выступления Аши
на Хэлу против Танского государства, и восстановлен в 657 г. В 6 6 2 г. в районе Кучи 
произошло восстание местного населения против Танского государства и властям пришлось 
направить сюда обоих марионеточных каганов - Ашина Мише и Ашина Бучжэня - с их отря
дами для подавления восстания и восстановления господства Танского государства. Как 
долго продолжалась здесь борьба, нам пока неизвестно. В 6 7 0 г. Куча была захвачена 
тибетцами, которые одновременно оккупировали всю Кашгарию и господствовали здесь до 
6 9 2 г. В 7 0 8 г. Кучу захватили тюргеши /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 199 , коммент. 303.7, но их 
господство продолжалось недолго. Еще чаще и на более длительные отрезки времени Танское 
государство теряло власть в Хотане и Кашгаре, лежащих на периферии Таримского бассей
на. Таким образом, мы видим, что борьба Танского государства за установление своего 
господства в Кашгарии развивалась с переменным успехом и завершилась в 7 5 5 г. полным 
крахом. 
52^СТШ, 3 3 

Различные племена ху /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 3 1 , коммент. 1 3 2 7 и з 

Хэси, подчинившиеся Танскому государству; округов - 1 2 , управлений дуду - 2 . 
2 7 1 2 7 7 

О к р у г У л э й . О к р у г И н ь д у 
2 7 2. 2 7 8 

О к р у г - Х э м о . О к р у г Ч ж у б а 
2 7 3 2 7 9 

О к р у г В э н ь ф у . О к р у г Д а м а н ь 
2 7 4 2 8 0 

О к р у г Ю й т о у . О к р у г П у ш у н ь 
2 7 5 „ .. 2 8 1 О к р у г П я н ь ч э н . О к р у г И н ц з и м а н ь 
2 7 6 2 8 2 

О к р у г Я о ц э я н ь . О к р у г Ц и ч ж а 2 8 3 Управление дуду Гуйсай 
I I й

 2 8 4 Управление дуду Цюйли 
(СТШ, гл . 4 3 Б , с . 8 6 , 3 - 6 ) 

53-ХШ, 1 
В г о с у д а р с т в е У л э й проживает 1 1 0 семей, 1 2 0 0 чел. 3 0 0 чел. 

отборного войска. / И м е ю т с я / один городской воевода (чэн дувэй - комендант 
крепости) и один старший толмач (ичжан). Резиденция находится в одном м е 
сте с резиденцией наместника (духу). В южном направлении через 3 0 0 ли д о 
стигают государства Цюйли. 

(ХШ, гл. 9 6 Б , с. 96 , 9 - 1 0 ^ 
54-ХШ, 2 

Г о с у д а р с т в о Ю й т о у . Резиденция князя находилась в долине Юйтоу 
(Юйтоугу). До Чанъаня 8 6 5 0 ли. Население состоит из 3 0 0 семей, 2 3 0 0 чел. 
Отборного войска 8 0 0 чел. Есть по одному левому и правому воеводе (дувэй) 
и левому и тэавому командиру конницы (цицзюнь), В восточном направлении до 
резиденции наместника 1 4 1 1 ли. На юге граничит с Кашгаром (Шулэ). Горные 
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дороги непроходимы. На запад до Ц з ю а н ь д у 2 " 5 1 3 1 4 ли, но по тропе верхом 
два дня пути. Земледелие и скотоводство ведутся в зависимости от наличия в о 
ды. Одежда подобна усуньской. 

(ХШ, гл. 96А, с . 2 0 6 , 7 - 2 1 а , 2 ) 
5 5 - Б Ш , 1 

Г о с у д а р с т в о Ю й т о у . Резиденция / к н я з я / находится в крепости Юй-
тоу; / государство/ расположено к северу от Вэньсу286 > д о Д а й 2 ^ ' 1 0 6 5 0 ли, 
находится в зависимости от Кучи5*'. 

(БШ, гл. 9 7 , с. 1 4 а , 1 -2 ) 
56-ХШ, 3 

Г о с у д а р с т в о Ц ю й л и . / И м е е т с я / один городской воевода. / Н а с е л е 
ние состоит/ из 3 0 0 семей, 1 4 8 0 чел. Отборного войска 1 5 0 чел. Граничит 

2 8 8 2 8 9 
на северо-востоке с Юйли , на юго-востоке - с Цзюймо , на юге - с 

2 9 0 Цзинцзюе . На западе есть река. До Кучи 5 8 0 ли. 
С начала царствования императора У-ди ( 1 4 1 - 8 7 гг. до н.э.) нача

лись сношения с Западным краем, учреждены должности военных комендантов 
(сяовэй) , в Цюйли организованы военно-пахотные поселения. К этому времени 
/войска империи/ непрерывно ходили в походы уже в течение 3 2 лет. Страна 
пришла в истощение. Во время эры правления Чжэн-хэ ( 9 2 - 8 7 гг . до н.э.) 
Эршиский военачальник Ли Гуанли с войсками сдался сюнну /Таскин, 1 9 7 3 , 
с . 2 0 - 2 1 7 . Император глубоко скорбел о дальних походах. Воевода - "собира
тель з е р н а " /Гаскин, 1 9 7 3 , с . 1 5 8 , примеч. 2 9 / Сан Хунъян и цензор, п о -

2 9 1 мощник первого советника, докладывали императору: <Шзечжи и Цюйли, на -
п 2 9 2 ы 

холящиеся к востоку от древнего Луньтая , - это древние государства. Их 
земли обширны и плодородны, есть вода и пастбища. Имеется более 5 тыс. цин 
орошаемых земель . Т а м умеренно теплый климат, поля превосходны, можно 
провести оросительные каналы. Сеют хлебные злаки (у г у ) , которые созрева- • 
ют одновременно с /хлебами/ в Срединном государстве. В соседних владениях 
мало игл, ножей, ценятся золото, шелковые ткани. Их можно обменивать на 
зерно; снабжение продовольствием будет достаточным и не будет нехватки. 
{/Янь/Шигу говорит: "Обменивая в соседних государствах иглы, ножи, золото 

и шелковые ткани на продовольствие, можно снабжать военных поселенцев, и 
не будет забот в связи с нехваткой продовольствия" I . По нашему ничтожному 
разумению, следует отправить военных поселенцев в районы к востоку от с т а 
рого Луньтая, учредить три должности военных комендантов (сяовэй) для р а з 
дельного управления. Каждый должен составить план местности, благоприятной 
для проведения оросительных каналов. Необходимо следить з а своевременным 
проведением сева возможно большего количества хлебов (у г у ) . Указать, что
бы из Чжанъе и Цзюцюаня были посланы отряды конницы под командованием 
полевых (непосредственно руководящих войсками) сыма для несения патрульной 
службы, передав их в распоряжение военных комендантов. Создание почтовых 
станций будет удобно для получения известий. / Ч а с т ь / годового урожая исполь
зовать для создания запасов. Набирать молодых и здоровых /людей/ , имеющих 
семьи и готовых переселиться в военно-пахотные поселения. Вместе с созда
нием сельскохозяйственных уапасов еще больше расширять обработку орошае
мых полей. Исподволь сооружать сторожевые посты для соединения в одну цепь 
крепостей, расположенных к западу. Создавая угрозу западным странам, тем 

2 9 3 оказывать помощь усуням . Ваши слуги почтительно просят подобрать и 

* Это сообщение полностью совпадает с текстом "Повествования о Юй
тоу", помешенным в ВШ (гл. 1 0 2 , с. 1 1 6 , 9 - 1 2 а , 1 ) . 
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прислать дельных чиновников, чтобы по частям обозреть оборонительную ли
нию. Строго приказать начальникам округов^ 94 и воеводам привести в поря
док сигнальные огни, отобрать людей и лошадей, внимательно следить за до
зорами, запасать сено. Надеемся, что Ваше Величество направят посла в за 
падные страны для их упокоения. О чем мы, ничтожнейшие, просим Ваше Ве
личество^ . 

Затем был издан императорский указ, в котором выражалось глубокое со
жаление о прошедшем и говорилось: <$ Прежде высшие чины докладывали, что 
хотят увеличить подати на 3 0 монет для покрытия издержек на границах -(/Инь/ 
Шигу говорит: "30 - это увеличение на каждую податную душу на 3 0 чохов"}', 
что значительно увеличивает затруднения стариков, слабосильных, сирот и оди
ноких. А теперь еще просят послать солдат для занятия земледелием в Лунь-
тае. Луньтай находится к западу от Чеши на • расстоянии более тысячи ли. Преж
де, когда Кайлин-хоу2 95 напал на Чеши-[Цзинь Чжо говорит: "Кайлин-хоу -
это капитулировавший сюннуский князь Цзехэ" V , то находившиеся в столице 
/княжеские/ дети и младшие братья из шести стран: Вэйсюй296) Юйли, Лоу-
лань и др. - были отправлены заблаговременно назад (в свои страны), чтобы 
подготовить скот (чу) и продовольствие для встречи ханьских войск J/"Янь/ Ши
гу говорит: "Чу означает лошадей, рогатый скот, овец"1 , Кроме того, они 
выставили свои войска, всего несколько десятков тысяч человек. Каждый князь 
командовал своими /отрядами/. Объединенные силы окружили Чеши и вынудили 
их князя капитулировать. Войска /шести/ государств истощили свои силы и не 
смогли снабдить ханьские войска продовольствием на обратную дорогу. Хань-
ские войска, взяв город (резиденцию князя Чеши), получили много продоволь
ствия, однако взятого с собой солдатами было недостаточно для окончания по
хода j/Янь/ Шигу говорит: "Хотя каждый из солдат и взял с собой продоволь
ствие, но в пути оно было съедено. Что касается обратной дороги, то трудно
стей было еще больше. Недостаток продовольствия не дал возможности выпол
нить полностью задачи, поставленные перед войсками" J-. Сильные съели про
довольствие, скот, а из числа слабых по дороге умерло несколько тысяч че
ловек. Мы отправили из Цзюцюаня через заставу Юймэнь навстречу войскам 
обоз из ослов и верблюдов, груженных продовольствием. Командиры и солдаты 
выступили из Чжанъе, находящегося не слишком далеко, однако все же многие 
из них отстали. 

Мы прежде не понимали донесения начальника разведки Хун, который в 
своем докладе сообщал: <г Сюнну поставили перед стенами крепости лошадь, 
стреноженную по передним и задним ногам, скачут на конях и кричат: "Цинь-
цы, мы жертвуем вам лошадь" ̂ > {/Янь/Шигу говорит: "Жители Срединного го
сударства названы циньцами, что было названием в древности"}« . Кроме того, 
сюнну подолгу задерживали ханьских послов и не возвращали их. В связи с 
этим были мобилизованы войска и послан Эршиский военачальник. Желая таким 
путем укрепить престиж послов. 

В древности министры и высшие сановники, обдумывая дела, прибегали к 
гаданиям по тысячелистнику и на панцырях черепах. При неблагоприятном от
вете не начинали дела. Что касается донесения о спутанной лошади, то мы по
казали его первому советнику, цензору, высшим чинам, получающим довольст
вие в 2 0 0 0 ши?^ ' , дворцовым служителям и ученым (изучающим классиче
ские книги) и даже окружным воеводам и воеводам в зависимых владениях Чэн Чжу-
ну и Чжао Пону . Все говорили, что раз сюнну сами стреножили лошадь, то у 
них непременно случилось несчастье. /Некоторые говорили, что сюнну/ хотят 
показать силу, но ведь только тот, кто имеет недостаток, хочет показать, что 
у него есть излишки. 

2 9 9 Гадание по Ицэину (Книга перемен) дало гексаграмму да-го и чер-
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ту - девятку пятую •{Мэн Кан говорит:^ Гадательный текст сообщает: "На 
иссохшем тополе распустились цветы", в комментарии Сяочжуань говорится: 
"На иссохшем тополе распустились цветы, как могут они быть долговечными?". 
Это означает, что сюнну вскоре потерпят поражение^»} , сюнну находятся в 
трудном положении и должны потерпеть поражение. Маги, гадающие по странам 
света с помощью магнитной стрелки, дворцовый астролог, прорицающий по звез
дам и явлениям атмосферы, а также гадающие на панцирях черепах и по стеб
лям тысячелистника - все говорят о счастливых предзнаменованиях, сюнну бу
дут разбиты, момент не повторится вновь. {/Янь/ Шигу говорит: "Сейчас бла
гоприятный момент, потом такого не будет"} . Еще говорили, что посланный 

на север военачальник непременно одержит победу у гор Фушань . Гадание на 
полководца сулило удачу Зршискому военачальнику. Поэтому мы лично направи
ли Эршиского военачальника к горам Фушань, указав ни в коем случае не уг
лубляться / н а территорию сюнну/. Ныне оказалось, что составленные планы и 
результаты гадания оказались ложными. 

и 3 0 1 
Чунхэ-хоу захватил вражеского лазутчика, который рассказал сле

дующее: "Узнав о скором приходе ханьск^к войск, сюнну велели шаманам за
рыть баранов и коров у дорог, а также в местах около воды и таким путем на
ложить заклятие на войска. Шаньюй, посылая Сыну Неба лошадей или шубу, 
всегда велел шаману молить о ниспослании несчастья. Стреноженная лошадь -
это также заклятие на войско". 

Новое гадание показало, что одного из ханьских военачальников постиг
нет несчастье. Сюнну обычно говорили, что Хань чрезвычайно велика, /но ее 
воины/ не могут переносить тяжелых испытаний (голода и жажды); когда те 
ряется один волк (военачальник), то разбегается тысяча овец (воинов). И вот 
Эршиский военачальник разбит, солдаты погибли, были взяты в плен или раз
бежались. Наше сердце постоянно отягчено печалью. 

Теперь просят разрешить заняться земледелием в далеком Луньтае, хотят 
построить посты и сигнальные маяки. Это отяготит Поднебесную и не является 
тем, что может успокоить народ. Мы не в состоянии слышать об этом. На
чальник управления по делам посольских сношений и другие чины советовали 
набрать арестантов для сопровождения сюннуских послов и объявить о награж
дении княжеским достоинством хоу за отмщение нашего гнева. Этого не смог
ли бы предпринять и пять гегемонов |/Янь7 Шигу говорит: <g "Бо" надо чи
тать "ба". "Пять гегемонов" и то стыдились и не делали, тем более не делает 
Великая Хань^> j . . К тому же сюнну, принимая сдающихся ханьцев, всегда бе
рут их под руки, обыскивают и допрашивают 4/Янь7 Шигу говорит: "Обыскива
ют из боязни, что кто-то из них тайком принесет официальное письмо" L. 

Сейчас пограничные- заставы находятся в беспорядке, не прекращен само
вольный переход через кордоны, начальники пограничных постов посылают сол
дат на звериные облавы ради получения выгоды от шкур и мяса. Солдаты изну
рены, а сигнальные вышки покинуты, даже невозможно собрать сведения о по
терях <[ГЯнь/ Шигу говорит: "Сообщается, что на пограничных линиях наблюда
ется беспорядочный переход через кордоны и бегство, а начальники не пресека
ют. Кроме того, командиры для получения выгоды от кож и мяса часто посыла
ют солдат на звериные облавы, поэтому сигнальные вышки были покинуты, а 
их персонал .изнурен и даже разбежался. Все имеющиеся упущения не отража
лись в докладах на имя вышестоящего начальства" I . Это становилось извест
ным, когда появлялись перебежчики или ловили варваров (лу) «f ГЯнъ7 Шигу го
ворит: "Поскольку не попадали в доклады, поэтому в то время не знали. Толь
ко когда приходили перебежчики, захватывали пленных или варваров или полу
чали сведения от сюннусцев, тогда узнавали об этом"} . 
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Ныне необходимо приложить усилия для пресечения жестоких притеснений, 
прекратить произвольные поборы, развивать земледелие как главное занятие, 
восстановить приказ о разведении лошадей {Мэн Кан говорит: "Прежде было 
дано указание начальникам, чтобы каждый привел в порядок конные заводы, 
чтобы жители, имеющие кобылиц, выращивали кобылиц; вновь никто не занялся 
этим,делом. Позднее поголовье значительно уменьшилось и вст теперь вновь 
восстанавливается". /Инь7 Шигу говорит: "Это высказывание не соответствует 
действительности. Восстановление поголовья связано с отменой налогов и по
винностей на коневодство"}' для восполнения недостающего и чтобы не было 
недостатка в военном снаряжении. 

/Все чиновники/ в округах и вассальных княжествах, получающие доволь
ствие в 2 тыс. даней, должны представить планы разведения лошадей и опи
сать меры по пополнению /поголовья/ на границах для сличения их с отчетами 
{ /Янь7 Шигу говорит: "Вместе с чинами, ведающими учетом, провести сверку"|. 

Вследствие всего изложенного перестали вновь посылать войска, а министру Чэ-
Цяньцю было присвоено княжеское достоинство (хоу) фуминь-хоу, должен
ствующее свидетельствовать о намерении дать отдых /стран§7 и проявлении за
боты о благосостоянии народа J>*. 

Когда впервые Эршиский военачальник Ли Гуанли возвращался иэ похода 
на Даюань , то, проходя через /государство^ Юйми , узнал, что /князь/ 
Юйми отправил наследного принца Лайдань заложником в Кучу. /Ли/ Гуан
ли, порицая /князя7 Кучи, сказал: "Все иностранные владения являются вас
салами Хань, как могли взять заложника из Юйми?" Забрал Лайданя и привез 
его- в столицу. Император Чжао-ди ( 8 7 - 7 4 гг. до н.э.), учтя прежнее мнение 

307 
Сан Хунъяна , назначил старшего сына (наследника) /князя государства/Юй
ми военным комендантом для занятия земледелием в Луньтае. Земли Луньтая и 
Цюйли смежные. Знатный вельможа Кучи Гуи^Ов сказал своему князю: "Лай-
дань является вассалом нашего государства. Ныне явился с печатью Ханьского 
государства притеснять нашу страну и заводит землепашество; его надо убить". 
Князь убил Лайданя и направил императору /Хань/ письмо с извинениями. Го
сударство Хань не было в силах покарать. 

Во время правления императора Сюань-ди (74—49 гг. до н.э.) Чан Ху-
309 

эй, князь чанло-хоу , возвращался из поездки с посольским поручением к 
усуням. По своему усмотрению собрал войска разных государств J. £Янъ7 Шигу 
говорит: "По своему усмотрению самовольно собрал войска"} , всего 50 тыс. 
чел., и атаковал Кучу в наказание за прежнее убийство военного коменданта 
Лайданя. Князь Кучи, оправдываясь, говорил, что его вины нет, предшествен
ник был обманут вельможей Гун. Схватил Гуи и выдал его /Чан/ Хуэю. /Чан/ 
Хуэй отрубил ему голову. 

В это время усуньская принцесса отправила свою дочь в ханьскую столи
цу для обучения игре на цине . Ханьский двор командировал шилана Юэ 

3 1 2 • 
Фэн для сопровождения дочери принцессы при проезде через Кучу. /Князь/ 
Кучи до этого отправил послов к усуням с просьбой выдать за него дочь прин
цессы, но послы еще не вернулись. И в это время дочь принцессы проезжает 
через Кучу. Князь Кучи задержал ее и вновь отправил послов с сообщением. 
Принцесса дала согласие. Позднее принцесса в письме к императору просила, 

Приведенная выше часть текста 56-ХШ, 3 (ХШ, гл. 93Б, с. 10а, 1 -
13а, 5) имеется также в переводе B.C. Таскина / 1 9 7 3 , с. 1 1 7 - 1 2 4 / . 
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чтобы ее дочь прибыла ко двору в качестве родственницы императорского до
ма. Князь Кучи Цзянбинь3 1 3 , любивший свою жену, также в посланиях ко дво
ру писал, что, удостоившись женитьбы на внучке дома Хань, он теперь связан 
братскими узами, поэтому хотел бы вместе с дочерью принцессы явиться ко 
двору. Затем в 1-м году эры правления Юань-кан ( 6 5 г. до н.э.) он прибыл к им
ператорскому двору с поздравлениями.' Князь и его жена получили печати и лен
ты для подвешивания их, жена .названа принцессой (гунчжу). Пожалованы эки
паж с упряжкой, знамя, барабан и несколько десятков певцов и музыкантов; 
узорчатые вышитые ткани, различные шелка и драгоценности3 •*• . Всего на не
сколько десятков миллионов. Оставлены /при дворе/ почти на год, богато одаре
ны и отправлены назад. 

Позднее несколько раз прибывали ко двору с поздравлениями. Им понра
вились ханьская одежда и порядки. Вернувшись в свою страну, упорядочили свой 
двор, организовали охрану дорог и дворцовую стражу, установили сигнальные 
возгласы при входе и выходе / и з дворца/, удары в колокол и барабан, все как 
по церемониалу ханьского дома. Хусцы из других стран говорили: "Осел не 
осел, лошадь не лошадь. Пожалуй, князь Кучи - это лошак". 

3 1 5 После смерти Цзянбиня его сын Чэндэ сам назвал себя внуком (по 
линии дочери) ханьского императора. Во время правления императора Чэн-ди 
( 3 3 - 7 гг. до н.э.) и императора Ай-ди (7 -1 гг. до н.э.) посещения были мно
гочисленными, ханьский двор принимал их очень сердечно. На восток до Юйли 
6 5 0 ли. 

(ХШ, гл. 96Б , с. 10а, 1-14а, 8 ) 
57-ХШ, 4 3 1 6 

Князь государства Цзюаньду живет в долине Яньдунь , до Чанъаня 
9 8 6 0 ли, 3 8 0 семей, 1 1 0 0 чел., отборного войска 5 0 0 чел. На восток до 
резиденции наместника 2 8 6 1 ли. В районе южных территорий /государства/ 
Кашгар прилежит к Памиру. /Здесь/ места безлюдные. К западу, выше в горах, 

3 1 7 
будет /государство/ Сюсюнь . В северо-западном направлении до /государ
ства/ Даюань 1 3 0 0 ли. На севере граничит с усунями. Одежда напоминает 
усуньскую. Переходят с места на место в зависимости от наличия травы и во-

- 3 1 8 ды. Держатся около Памира. Относятся к племени саи 
(ХШ, гл. 96А, с 196, 3 - 8 ) 

58-ХШ, 5 
Резиденция князя государства Вэньсу находится в городе Веньсу {/Янь/ 

Шигу говорит: "Ныне к северу от уездного города Лицюань3!^ в округе Юнч-
3 2 0 жоу есть горы, которые называются хребет Вэньсу. Во время государства 

Хань были взяты жители государства Вэньсу и им приказали жить в этом рай
оне, заниматься землепашеством и разводить скот, вследствие этого горы так 
и названы"} . До Чанъаня 8 3 5 0 ли, семей - 2 2 0 0 , человек - 8 4 0 0 , отборно
го войска - 1 5 0 0 чел. Князь фуго 3 ^! , левый и правый генералы, левый и 
правый воеводы, левый и правый командиры конницы, старший толмач, всех по 
два человека. На восток до резиденции наместника 2 3 8 0 ли, до /государства/ 
Юйтоу 3 0 0 ли, на север до усуньской ставки Чигу3^^ 6 1 0 ли. Почвы и имею
щиеся продукты подобны тем, что есть в Шаньшань и других государствах. На 
восток до /государства/ Гумо 3 ^ 3 2 7 0 ли. 

(ХШ, гл. 96Б, с. 9а, 4 - 1 0 ) 
59-БШ, 2 

Резиденция /князя/ государства Вэньсу находится в г. Вэньсу, располо-
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женном к северо-западу от Гумо. До Дай 1 0 5 5 0 ли. Зависит от Кучи* 
(БШ, гл. 9 7 , с. 1 3 6 , 9 - 1 0 ) 

60-ХШ, 6 
Резиденцией князя государства Цзинцзюе является г. Цзинцзюе. До Чанъ

аня 8 8 2 0 ли. Семей - 4 8 0 , человек - 3 3 6 0 , отборного войска - 5 0 0 чел. 
/Имеются должности/ цзинцзюэского воеводы, левого и правого военачальников, 
старшего толмача - всех по одному человеку. На север до резиденции намест— 

3 2 4 ника 2 7 2 3 ли, на юге до государства Жунлу четыре дня пути, / д о р о г а / 
проходит по теснинам. К западу лежит путь в / государство / Юйми длиной в 
4 0 0 ли. 

(ХШ, гл. 96А, с. 7 а , 5 - 9 ) 
6 1 - Х Ш . 7 3 2 5 

Резиденция князя государства Сюсюнь находится в долине Няофей , к 
западу от гор Цунлин. До Чанъаня 1 0 2 1 0 ли. Семей - 3 5 8 , человек - 1 0 3 0 , 
отборного войска - 4 8 0 чел. На восток до резиденции наместника 3 1 2 1 ли. 
До /резиденции князя государства/ Цзюаньду, долины Яньгу, 2 6 0 ли. К с е в е 
ро-западу до государства Даюань 9 2 0 ли. На запад до государства больших 
юечжи 1 6 1 0 ли. Обычаи народа, одежда сходны с усуньскими. Занимаются 
пастьбой скота там, где есть вода и трава. По существу, это древние сай 
(саки) . 

(ХШ, гл. 9 6 А , с. 1 9 а , 7 - 1 9 6 , 3 ) 
62-ХШ, 8 

Резиденция князя государства Гумо находится в г. Наньчэн (Южный г о 
род). До Чанъаня 8 1 5 0 ли. Семей - 3 5 0 0 , человек - 2 4 5 0 0 , отборного вой
ска - 4 5 0 0 чел. /Имеются должности^/ князь Гумо, князь фуго, воевода, л е 
вый и правый военачальники, левый и правый командиры конницы - всех по о д 
ному человеку, два старших толмача. На восток до резиденции наместника 
2 0 2 1 ли, на юг до Хотана путь на лошади занимает 1 5 дней. На севере г р а 
ничит с усунями. Производятся медь, железо, реальгар1-*^". В восточном на
правлении дорога длиной в 6 7 0 ли ведет в Кучу. Во время правления Ван М а -

3 2 7 3 2 8 г 
на князь Гумо Чэн убил князя / государства / Вэньсу и присоединил его 
территорию. 

(ХШ, гл. 9 6 Б , с. 8 6 , 8 - 9 а , 3 ) 
63-ХШ, 9 3 2 9 

Резиденция князя государства Жунлу находится в г. Бипинь . До Чанъ
аня 8 3 0 0 ли. Семей - 2 4 0 , человек - 1 6 1 0 , отборного войска - 3 0 0 чел. 
В северо-восточном направлении до резиденции наместника 2 8 5 8 ли. Граничит 
на востоке с / государством/ Сяоюань , на юге - с / государством/ Эрцян , 
на западе - с / государством/ Цюйлэ. Расположено к югу от главной дороги, 

(ХШ, гл. 8 6 А , с. 7 а , 1 0 - 7 6 , 3 ) 
64-ХШ, 1 0 3 3 3 

Резиденция князя государства Сяоюань находится в г. Юйлин { /Янь7 
Шигу говорит:*"Юй*произносится к а к ' у " } • До Чанъаня 7 2 1 0 ли. Семей - 1 5 0 , 
человек - 1 0 5 0 , отборного войска - 2 0 0 чел. / Е с т ь должности^/ князь фуго, 
левый и правый воеводы - все по одному человеку. В северо-западном направ-

г - , 3 3 2 
/ведущей на запад/ 

Этот текст без изменения повторен в ВШ (гл. 1 0 2 , с. 1 1 6 , 7 - 9 ) , 
ТПЮЛ (гл. 7 9 6 , с. 7 а , 9 - 1 1 ) приводится со ссылкой на БШ. 
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пении до резиденции наместника 2 5 5 8 ли. На востоке граничит с ^государст
вом/ Эрцян. Расположено к югу от главной дороги, /ведущей на запад/ . 

(ХШ, гл. 96А, с. 7 а , 1 - 5 ) 
65 -ХШ, 1 1 3 3 4 

За заставой Янгуань ближайшее / государство / на южном пути / н а 
з а п а д / называется Эрцян. Князь государства Эрцян имеет прозвище "князь, по-

3 3 5 кинувший варваров и присоединившийся" . До заставы Янгуань 1 8 0 0 ли, до 
Чанъаня 6 3 0 0 ли. Расположено к юго-западу от главной дороги, ведущей на 
запад; дорога туда гористая. Семей - 4 5 0 , человек — 7 1 5 0 , отборного войска -
5 0 0 чел. На западе граничит с / государством/ Цзюймо. Вместе со скотом к о 
чуют там, где есть трава и вода. Не занимаются землепашеством, в снабже
нии хлебом зависят от Шаньшань и Цзюймо. В горах есть железо. Сами дела
ют вооружение. Из оружия есть луки, копья, кинжалы, мечи, имеются и коль
чуги. Двигаясь в северо-западном направлении, /путники/ достигают / г о с у д а р 
с т в а / Шаньшань, там и есть главная дорога. 

(ХШ, гл. 96А, с. З а , 1 0 - 3 6 , 7 ) 
66 -ХШ, 1 2 

Резиденция князя государства Цзюймо находится в г. Цзюймо. До Чанъ
аня 6 8 2 0 ли. Семей - 2 3 0 , человек - 1 6 1 0 , отборного войска - 3 2 0 чел. 
/Имеются должности/ князя фуго, левого и правого военачальников, толмача -
всех по одному человеку. В северо-западном направлении до резиденции наме
стника 2 2 5 8 ли. На севере граничит с / государством/ Юйли, в южном на 
правлении до / государства / Сяоюань дня три пути. Есть виноград, разнообраз
ные фрукты. На запад до / государства / Цзинцзюе 2 0 0 0 ли. 

(ХШ, гл. 96А, с . 66, 7 - 7 а , 1 ) 
Среди названий 14 административно-территориальных единиц, встречающихся в отрыв

ке из СТШ (текст 58-СТШ, 3 3 ) , некоторые являются древними и хорошо известными то
понимами, однако происхождение значительно большей части названий проследить не уда
лось (см. коммент. 271—284). В справочной и исследовательской литературе эти админи
стративно—территориальные единицы или не упоминаются, или дается неопределенная их ло
кализация, как, например, в словаре Лю Цзюныкэня (см. коммент. 2 7 5 ) . Как уже неодно
кратно отмечалось, представители танской администрации при "создании" округов и других 
административно-территориальных единиц в Западном крае, желая, по-видимому, продемон
стрировать, что их политика является продолжением политической линии Ханьского государ
ства, очень часто использовали ханьские топонимы. При этом не учитывались происшедшие 
перемены и допускались неточности: часто вновь "создаваемые" округа находились не там, 
где были древние владения, давшие им названия. К числу таких округов относится округ 
Хэмо (см. коммент. 2 7 2 ) . Учитывая сказанное выше, текст 52-СТШ, 3 3 следует пони
мать как информацию о создании специальных округов и управлений дуду для согдийцев, пе
реселившихся с запада к границам империи Тан. При этом были сохранены названия преж
них мест их обитания. 

В самом начале рассматриваемого здесь отрывка (текст 52-СТШ, 33) го- ) 
ворится, что 12 округов и два управления дуду были созданы для расселения различных 
племен ху, подчинившихся государству Тан и ранее проживавших в Хэси. Географическое 
понятие Хэси (район к западу от р. Хуанхэ) такое же неопределенное, как и Сиюй. В раз
ные эпохи истории Срединного государства историографы подразумевали под ним различные 
территории /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 3 1 , коммент. 1 3 2 / . Наименования перечисленных здесь 
округов свидетельствуют о том, что авторы хроники довольно широко трактовали понятие 
Хэси, включая в него территории вплоть до восточной части современной Кашгарии. 

Что имели в виду составители хроники, говоря о создании перечисленных округов для 
ху? Хорошо известно, что в сочинениях, касающихся событий, происходивших во время су
ществования государства Тан, этноним "ху" почти исключительно обозначал согдийцев. 
Данный текст, по-видимому, не является исключением. Во всех городах и других населен
ных пунктах этого района согдийцы стали селиться начиная с IV - V вв. Ко времени объ
единения Срединного государства под властью империи Тан согдийские колонии достигли 
значительных размеров и играли громадную роль в межгосударственном торговом обмене. 
Кроме того, среди коренного населения Кашгарии, говорившего на индоевропейских языках, 
значительную часть составляли родртвенные согдийцам восточно-иранские племена. Называя 
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население этого района ху, историографы, конечно, имели в виду как коренное население, 
так и пришлых согдийцев, которые вследствие их исключительной торговой активности были 
известны в Срединном государстве значительно лучше. 

В качестве дополнительных текстов приводятся материалы из ХШ и БШ, касающиеся 
прежде всего тех владений, названия которых были использованы танскими администратора
ми, а также и некоторые другие. Все приведенные здесь тексты, за исключением 'Повест
вования о государстве Цюйли' (текст 56-ХШ, 3 ) , очень короткие. Текст 56-ХШ, 3 содер
жит необычные материалы. Своеобразие этого 'Повествования* заключается в том, что соб
ственно описанию государства Цюйли отведено очень мало места. Основное внимание авторы 
хроники уделили подробному рассмотрению следующих вопросов: 1) созданию военно—пахот* 
ных поселений и развитию хлебопашества, проблемам торговли с целью более полного 
удовлетворения потребностей оккупационных войск и чиновников за счет местных ресурсов; 
2) военным мероприятиям, связанным прежде всего со строительством оборонительных со
оружений, организации службы сигнализации, улучшению и увеличению поголовья лошадей; 
3) некоторым вопросам, касающимся взаимоотношений с сюнну и другими соседними наро
дами; 4) указу императора У-ди ( 1 4 1 - 8 7 гг. до н.э.), известному в отечественной лите
ратуре как 'Луньтайский указ", в котором фиксировался отказ от завоевательной политики, 
вызванный тяжелым экономическим положением страны. Значительная часть "Повествования 
о государстве Цюйли", содержащая упомянутый указ, была переведена B.C. Таскиным 
/1 .973 , с. 1 1 7 - 1 2 1 / , однако мы сочли целесообразным дать этот любопытный материал 
полностью. 

В отечественном востоковедении при публикации переводов древних и средневековых 
текстов, как правило, опускаются комментарии, которые в оригинале включены в основной 
текст, но воспроизведены мелким шрифтом. Может быть, это делается с целью экономии 
места? В таких хрониках, как ШЦ и ХШ, часто объем комментариев больше, чем основно
го текста. При подготовке этой книги было решено сохранить почти все оригинальные ком
ментарии, в переводе они заключены в фигурные скобки. Опущены только указания коммен
таторов на чтение тех или иных иероглифов. Рассуждения средневековых комментаторов, 
как правило, не дают ответов на вопросы, интересующие современных исследователей. Но 
они имеют существенное значение для более точного понимания текста, иногда содержат 
ценную дополнительную информацию. В целом эти комментарии позволяют составить пред
ставление о задачах и характере комментаторской деятельности в раннем средневековье. 
67 -СТШ, 3 4 

Западный край. 1 6 управлений дуду, 7 2 округа. -(В 1-м году эры прав-
Q Q О 

ления Лун-шо ( 5 . IV. 6 6 1 - 2 4 . 1 . 6 6 2 ) начальник / у е з д а / Нанью , входив-
3 3 7 0 , . 338 с 

шего в состав округа Лунчжоу , Ван Минъюань был назначен послом в 
О О Q 

Тохаристан (Тухоло) для создания' / г а м / округов и уездов. В районах, р а с 
положенных к западу от Юйтянь (Хотан) и к востоку от Босы (Персия), име
лось 1 6 государств и в княжеских резиденциях этих государств были учрежде
ны управления дуду, а подчиненные им /территории/ племен реорганизованы в 
округа и уезды. Всего было создано 8 8 округов, 1 1 0 уездов и 1 2 6 цзюнь-
А. 3 4 0 1 
фу \ • 

J (СТШ, гл. 4 3 Б , с. 8 6 , 7 - 8 ) 
68-ХШ, 1 3 

Западный край. Впервые сношения с Западным краем начались при / и м 
ператоре/ Сяо-у (Ханьский император У-ди, царствовавший с 1 4 1 по 8 7 г . 
до н.э . ) . Первоначально было 3 6 государств, потом в результате постепенно
го деления / государств / стало более 5 0 {/Янь/ Шигу говорит: ^ С ы м я Бяо в 
"Сюй Хань шу"341 пишет, что ко времени ослабления и умиротворения /их 
Ханьским государством/ стало 5 5 г о с у д а р с т в ^ }• . Все они находились к з а п а 
ду от сюнну и к югу от усуней. На юге и севере /Западного края находятсд/ 
большие горы, в центральной части протекает река. /Территория/ простирается 
с востока на запад на более чем 6 0 0 0 ли, с севера на юг на более чем 
1 0 0 0 ли. На востоке граничит с Ханьским государством, защищаемым з а с т а 
вами Юймэнь и Янгуань {Мэн Кан говорит: "Обе заставы находятся на з а 
падных землях Дуньхуана" } , на западе ограничивается горами Цуплин (Луко-

5 5 



вый хребет - Памир) { / Я н ь / Шигу говорит: <£ В сочинении "Си хэ цзю ши 2 

сказано, что горы Цунлин высоки и громадны, на горах везде растет лук, по
этому так и называются £> }- . Южные горы (Наньшань) простираются в восточ
ном направлении до / о к р у г а / Цзиньчэн 3 43 > где соединяются с горами Хань-

3 4 4 нань (горы, находящиеся к югу от р. Ханьшуй) . Реки имеют истоки в двух 
местах, одни текут с Памира, другие из /района/ Хотана. Хотан находится 
у подножия Южньк гор, реки отсюда текут в северном направлении, сливаются 
с реками, стекающими с Памира, а на востоке /образовавшаяся большая река/ 
впадает в оз . П у ч а н 3 4 . Оз . Пучан еще называется Яньцзэ (Соленое о з е 
ро) . / О т озера / до застав Юймань и Янгуань более 3 0 0 ли. Ширина и дли
на / о з е р а / 3 0 0 ли. Вода в озере стоячая, зимой и летом не прибывает и не 
убывает, а просачивается и течет под землей на юг, выходит на поверхность 

3 4 7 у гор Цзиши , образуя р . Хуанхэ Срединного государства. 
От застав Юймэнь и Янгуань в Западный край ведут две дороги. Южная 

in 3 ' 4 8 ^ 
дорога идет из Шаньшаня вдоль северных склонов Южных гор вверх по р е -

3 4 9 Г 7 г (с \ 3 5 0 ^ 
ке в западном направлении до / государства / Сочэ (Яркенд) . Южная д о -

3 5 1 рога на западе переваливает через Памир и приводит к большим юечжи и в 
3 5 2 — 

Парфию . Северная дорога от столицы государства Переднее Чеши / М а л я в -
3 5 3 кин, 1 9 8 1 , с . 1 6 3 , коммент. 223_ / вдоль Северных гор вверх по реке 

О С Л 

идет в западном направлении до / государства / Шулэ (Кашгар) . Северная 
дорога на западе переваливает через Памир и приводит в /государства/ Даю-

3 5 5 3 5 6 
ань (Фергана), Самарканд (Канцзюй ) и Яньцай 

В большинстве государств Западного края население ведет оседлую жизнь 
«а/Янь/ Шигу говорит: "Оседлость - это наличие постоянного места жительства, 
но не переселение вслед з а пасущимся скотом" j> , есть города, занимаются 
землепашеством и скотоводством. Обычаи отличаются от обычаев сюнну и усу-
ней. Прежде все находились в зависимости от сюнну. Сюннуский западный 

3 5 7 князь жичжу для управления Западным краем учредил должность воеводы, 

ведающего зависимыми (тунпу дувэй ) , который обычно жил между Яньци 
(Карашар), Вэйсюй (Корла) и Юйли (Каракум), взимал подати и налоги с под
властных владений; отнятых богатств было очень много. 

После ослабления Чжоу ( 1 1 2 2 - 2 4 7 гг . до н.э.) жуны и ди с т а -
„ 3 6 1 _ „ 3 6 2 . , г ли вперемешку жить к северу от рек Цзиншуи и Вэихэ . Уже ^импера

т о р / Цинь Ши-хуан ( 2 5 9 - 2 1 0 г г . до н.э.) отразил жунов и ди, построил Вели
кую Китайскую стену и установил границу Срединного государства J/ЯньУ Шигу 
говорит: "Сделал границей Срединного государства"}- , однако на западе не 
проник за Л и н ь т а о 3 " . 

Империя Хань возвысилась, и только император Сяо-у (император У -

ди , 1 4 1 - 8 7 гг . до н.э.) предпринял военные экспедиции против варваров, 
, , , , 3 6 5 широко распространил величие и добродетели императора, а Чжан Цянь впер

вые проложил путь в Западный край. После этого военачальник, командующий 
, 3 6 6 ч 

сильной конницей (пяоци цзянцзюнь ) , атаковал западные земли сюнну и по-
корил князей Хуньсе и Сючу ; выселил всех / с у к и н у / с их земель. Впервые 
начали строить /крепости/ к западу от Линцзюя. Первоначально был учрежден 
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округ Цзюцюань /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 5 5 , коммент. 1 9 6 . / ; з атем постепенно 
заселили его земли ссыльными преступниками. Разделив / з емли округа Цзюцю
ань/ , учредили округа Увэй /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 3 2 , коммент. 1 3 8 7 . Чжа-

нъе и Дуньхуан /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 5 8 , коммент. 2 0 4 / . Все четыре ок 
руга находились под защитой двух пограничных з а с т а в 3 6 9 . 

После похода Эршиского военачальника в Даюань (Фергана) Западный край 
пришел в трепет и многие /владетели? отправили послов с данью и дарами. 
Ханьские послы, отправлявшиеся в Западный край, получили должности {^Янь7 
Шигу говорит: "В награду за свои труды все получили должности" L . Затем к 
западу от Дуньхуана и до оз . Яньцзэ (Лобнор) везде были учреждены стороже
вые посты, а в Луньтае и Цюйли /поселено / по несколько сот военнопоселян. 
Установлены должности военных комендантов для осуществления руководства и 
защиты <[ / Я н ь / Шигу говорит: "Для общего руководства и защиты военно-пахот
ных поселений"}- , снабжения послов, отправлявшихся в иностранные государст
ва *[/Янь7 Шигу говорит: "Собирали посеянные хлеба и снабжали ими /послов/"} . . 

Во время правления императора Сюань-ди (74—49 гг . до н.э.) офицер 
i - 3 7 0 \ * 

охранных войск ^гвардии, вэи сыма } был направлен опекать государства, 
расположенные к западу" от Шаньшань. Нанес поражение государству Г у ш и 3 7 ! , 
но не полностью истребил { / Я н ь / Шигу говорит: "Хотя и разбил это государст
во, но не смог его полностью уничтожить"V , а разделил его на Переднее и 
Заднее Чеши, а также /создал на его землях/ шесть государств, расположенных 
к северу от горр7 2 # 

В это время государство Хань контролировало лишь южную дорогу и не 
было в состоянии полностью овладеть северной дорогой, хотя в / государстве / 
сюнну не было спокойствия 3 7 3 , Позднее князь жичжу изменил ^сюннускому/ 
шаньюю и вместе с народом покорился /Хань7. Чжэн Цзи, уполномоченный по 

3 7 4 опеке районов, расположенных к западу от Шаньшань, принял его капитуля
цию. После прибытия в /столицу/ князю жичжу было присвоено звание князя 

гуй-дэ , а /Чжан / Цзи - князя ань-юань . Это был 3 - й год эры правле
ния Шэнь-цзюэ ( 5 9 г . до н .э . ) . Затем / Ч ж а н / Цзи был назначен одновремен
но охранять и северную дорогу, поэтому и был назван духу. Появление / д о л ж 
ности/ духу связано с назначением / Ч ж а н / Цзи {/Янь7 Шигу говорит: 4 Иерог
лиф "ду" iLb имеет значение "цзун" я№ - "соединять; все; вообще", что 
говорит о защите и южной, и северной д о р о г и ^ } . Деятельность тунпу дувэя с 
этого времени прекращена. Сюнну очень сильно ослабели и не могли прибли
жаться к Западному краю. Поэтому пахотные поселения были переведены в Се— 

3 7 7 верный Сюйцзянь , где стали возделывать земли, и разделили земли в Соче 
(Яркенд). Военные коменданты военно-пахотных поселений впервые б ы 
ли подчинены духу (наместнику). Наместник надзирал з а образом действий 
усуней, Кангюй и других иностранных государств, посылал сообщения ко двору 
в случае появления изменений. Тех, кого можно было умиротворить, умиротво
рял; которых можно было атаковать - атаковал. 

Управление наместника находилось в г . Улэй, до заставы Янгуань 
2 7 3 8 ли, располагалось по соседству с чиновниками, ведавшими пахотными з е м 
лями в Цюйли. Земли плодородные, занимают центральное положение в Западном 
крае, поэтому и управление наместника учреждено здесь . Во время правления 
императора Юань-ди ( 4 9 - 3 3 гг . до н.э.) вновь были учреждены должности у -
цзи сяовэй /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 6 3 , коммент. 2 2 2 / для управления пахотны
ми поселениями в Переднем Чеши. В это время Ц з ы л и ч ж и 3 ' ^ сюннуский князь 

3 7 9 Восточного Пулэй , сдался наместнику вместе с 1 7 0 0 своими людьми. Н а -
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местник выделил для его расселения район Утаньцзыли^°°, расположенный в за
падной части Заднего Чеши. Со времени правления императора Сюань-ди (74 -
4 9 гг. до н.э.) и императора Юань-ди ( 4 9 - 3 3 гг. до н.э.) шаньюй именовался 
вассалом, Западный край подчинялся /империи Хань/. /Сведения о/ его землях, 
горах и реках, княжеских домах и численности населения, о дорогах и расстоя
ниях /ныне/ изложены подробно и достоверно. 

(ХШ, гл. 96А, с. 1а, З-За , 10) 
69-ХХШ, 1 

Западный край. В западном крае было 3 6 государств, когда он во время 
правления императора У-ди ( 1 4 1 - 8 7 гг. до н.э.) подчинился /Срединному го
сударству/. Ханьский двор учредил должности военных комендантов для управ
ления и защиты -{В предыдущей хронике (ХШ)381 говорится: "После того как 
Ли Гуанли совершил поход в Даюань (Фергана), в Цюйли были созданы военно-
пахотные поселения, учреждена должность для руководства и защиты, а также 
снабжения послов, едущих в иностранные государства } . Император Сюань-ди 
(74—49 гг. до н.э.) изменил наименование должности на "духу" (наместник) 
{Во время правления императора Сюань-ди Чжэн Цзи, имевший придворный чин 

шилана и занимавшийся устройством хлебопашества в Цюйли, собрал войска и 
атаковал Чеши. Был переведен на должность офицера охранных войск (вэй сы-
ма) и направлен охранять южную дорогу, идущую в западном направлении от 
Шаньшаня. Потом сюннуский князь жичжу сдался /Чжэн/ Цзи. Ханьский двор 
приказал /Чжэн/ Цзи, ранее разгромившему Чеши, а затем принудившему к ка
питуляции /князя/ жичжу, одновременно охранять северную дорогу, идущую в 
западном направлении от Чеши, назвав его "духу" (наместник). Установление 
должности духу началось с назначения /Чжэн/ Цзи \ . 

Император Юань-ди ( 4 9 - 3 3 гг. до н.э.) еще учредил две должности у-
цзи сяовэй /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 6 3 , коммент. 2227 для создания военно-
пахотных поселений в Переднем Чеши { в сочинении "Хань гуань и"382 гово
рится: <̂  Иероглифы "у-цзи" имеют значение "центральный". /Обязанности со
стоят в/ подавлении /варваров/ четырех стран света, а также развитии ороше
ния и посевов зерна с использованием волшебства, поэтому /должность/ и на
зывается у-цзи. Существовало Переднее и Заднее Чеши^>}-. 

Во. время правления императоров Ай/^ди/ ( 7 - 1 гг. до н.э.) и Пин/^-ди/ 
( 1 г. до н.э. - 5 г. н.э.) /Западный край/ распался на 5 5 государств. Ван 
Ман, узурпировав власть, одних князей смещал, других назначал, поэтому За
падный край воспылал гневом и взбунтовался •{ В предыдущей книге (ХШ) го
ворится: "/Ван/ Ман по вступлений на престол заменил императорскую печать 
сюннуского шаньюя на /княжескую/ печать3°Зф д т о П р И в е п о к прекращению мир
ных родственных связей, Западный край также откололся" V , прекратились связи 
со Срединным государством, и /государства Западного края/ вновь подчинились 
сюнну. Обложения, установленные сюнну, были крайне тяжелыми, все владения 
не были в силах выносить их. Во время эры правления Цзянь-у ( 2 5 - 3 7 ) от
правили послов просить о принятии в подчинение Срединного государства/, вы
ражали пожелание назначить наместника. Император Гуан-у (Ши-цзу, 2 5 - 5 7 ) 
только что установил спокойствие в Поднебесной и не имел времени занимать
ся внешними делами, поэтому и не дал разрешения. 

В это время сюнну пришли в упадок. Князь /государства/ Соче (Яркенд) 
Сянь уничтожил ряд государств /Западного края/. После смерти Сяня сразу 
же вновь разгорелась взаимная борьба. Шаньшань присоединил к себе /государ
ства/ Сяоюань, Цзинцзюе, Жунлу и Цзюймо. /Государства/ Цюйлэ 3 8 5 и Пи-

3 86 шань были оккупированы Хотаном, полностью завладевшим их землями. Че-
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f 7 „-^ 3 8 7 n 3 8 8 _ 3 8 9 . , 
ши уничтожило / г о с у г а р с т в а / Юйли , Даньхуань , Гуху и Утанцзыли. 
Впоследствии все эти государства вновь возродились. 

Во время эры правления Юн-пин ( 5 8 - 7 5 ) северные варвары вынудили г о 
сударства /Западного края / участвовать в нападениях на Хэси /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с . 1 3 1 , коммент. 1 3 2 / ; крепостные ворота окружных и уездных городов были 
закрыты и днем. В 1 6 - м году / э р ы правления Юн-пин/ ( 2 8 . 1 . 7 3 - 1 5 . И . 7 4 ) 
император Мин-ди (Сянь-цзун, 5 7 - 7 5 ) приказал войскам направиться на север 
против сюнну. Заняли страну Иулу {Сейчас это уезд Иу в округе Ичжоу / М а -
лявкин, 1 9 8 1 , с . 1 6 1 , коммент. 2 1 4 / f , учредили здесь должность воеводы 
ихэ (ихэ дувэй) /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 6 3 , коммент. 2 2 4 / для организации 
военно-пахотных поселений, вслед з а этим началось сообщение с Западным кра 
ем. Хотан и другие государства направили княжеских сыновей для службы /при 
императорском дворе/ . Западный край после 6 5 - л е т н е г о разрыва вновь в о с 
становил сношения, в следующем году были учреждены должности наместника 
(духу) и военных комендантов (у-цзи сяовэй) . Когда умер император Мин-ди 
(Сянь-цзун), Карашар и Куча напали и убили наместника Чэнь М у 3 9 0 и погу

били всех его людей. Сюнну и Чеши окружили военных комендантов (у-цзи 
сяовэй). 

В 1-м году эры правления Цзянь-чу ( 2 4 . 1 1 . 7 6 - 11 .11 . 7 7 ) весной пра-
витель / о к р у г а / Цзюцюань Дуань Пэн нанес сильное поражение Чеши около 
города Цзяохэ /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 7 1 , коммент. 2 4 4 / . Император Чжан-
ди (Су-цзун, 7 5 - 8 3 ) , не желая изнурять Срединное государство /вмешательст
в о м / в дела варваров, отозвал военных комендантов (у-цзи сяовэй) и не на 
значил нового наместника. Во 2 - м году / э р ы правления Цзянь-чу/ ( 1 2 . 1 1 . 7 7 -
1 . 11.78) еще упразднил военно-пахотные поселения в Иу, поэтому сюнну на -

3 9 2 правили войска для охраны района Иу. В это время командующий войсками 

Бань Чао оставался в Хотане для успокоения и объединения государств 
/Западного края / . 

В 1 -м году эры правления Юн-юань ( 3 0 . 1 . 8 9 - 1 7 . 11.90) императора 

Хэ-ди ( 8 8 - 1 0 5 ) большой воевода (да цзянцзюнь) Доу Сянь нанес сильное 
поражение сюнну. Во 2 - м году / э р ы правления Юн-юань/ ( 1 8 . 11.90 - 6 . И. 
9 1 ) / Д о у / Сянь послал помощника военного коменданта (фу сяовэй) Янь 

3 9 5 Пань с более чем 2—тысячным отрядом конницы внезапно напасть на Иу. 
/Янь Пань/ осуществил нападение и разбил /сюнну/ . Вслед за этим в 3 - м г о 
ду / э р ы правления Юн-юань/ ( 7 . П. 9 1 - 2 7 . 1 . 9 2 ) Бань Чао установил порядок 
в Западном крае. Поэтому / Б а н ь / Чао был назначен наместником с резиденцией 
в Куче. Вновь учреждена должность военного коменданта (у-цзи сяовэй) , ему 
подчинены 5 0 0 солдат, резиденцией назначена крепость Г а о ч а н ^ б Б Г О судар-

„ х 3 9 7 
стве Переднее Чеши. Кроме того, учрежден форпост убухоу и размещен в 

3 9 8 крепости Хоучэн в государстве Заднее Чеши. Расстояние между ними 5 0 0 ли. 
В 6 - м году / э р ы правления Юн-юань/ (4 . П. 9 4 - 2 2 . 11.95) Бань Чао вновь 
атаковал и разгромил Карашар, и тогда все 5 0 с лишним государств прислали 

заложников и подчинились. 

Государства Тяочжи , Аньси (Парфия) и другие, простирающиеся до б е 
рега моря за 4 0 тыс . ли, прислали дань и подарки / с послами/, объяснявшими
с я через двух толмачей. В 9 - м году / э р ы правления Юн-юань/ ( 1 . II. 9 7 -
1 9 . 11.98) Бань Чао послал / н а запад / подчиненного ему чиновника Гань Ина, 
который проехал до Западного моря и вернулся. Места, до которых раньше не 

доходили, горы и проходы, которые раньше не были известны, все без исклю-

59 



чения были описаны; также их обычаи, предания, драгоценности и удивительные 
4 0 0 п 4 0 1 вещи. И тогда дальние государства Мэнци , Доулэ и другие - все под

чинились, прислали посольства с данью и подарками. 
Когда император Сяо-хэ (Хэ-ди, 8 8 - 1 0 5 ) скончался, Западный край 

взбунтовался. В 1-м году эры правления Юн-чу ( 1 0 . 11.107 - 3 0 7 1 . 1 0 8 ) им
ператора Ань-ди (Гун-цзун, 1 0 6 - 1 2 5 ) /войска государств Западного края7 
неоднократно осаждали наместников Жэнь Шан и Дуань Си . Император
ский двор, из -за опасности и отдаленности пути, трудности оказания отпора, 
издал указ об упразднении должности наместника. С этого времени Западный 
край был оставлен. Северные сюнну вновь подчинили все государства / Запад 
ного края / и в течение более десяти лет вторгались в пограничные области 
/государства Хань / . 

4 0 4 Правитель округа Дуньхуан Цао Цзун терпел бедствия от их граби
тельских действий, поэтому в 6 - м году эры правления Юань-чу ( 2 9 . 1 . 1 1 9 -
1 6 . II. 1 2 0 ) императорский двор отправил помощника правителя округа^ОБ с о 

Баня с отрядом более чем в 1 0 0 0 чел. для несения гарнизонной службы 
в Иу, успокоения и привлечения /местного населения/. И тогда подчинился 
княаь Переднего Чеши и князь Шаньшаня. Через несколько месяцев северные 
сюнну вместе с князем Заднего Чеши вновь напали и уничтожили (C-qJ Баня и 
других. Затем атаковали и прогнали князя Переднего /Чеши/ . Шаньшань, ока
завшийся в крайне тяжелом положении, обратился к Цао Цзуну с просьбой о 
помощи. Поэтому / Ц а о / Цзун просил /императора/ послать войска, напасть на 
сюнну, отомстить за позор /поражения/ Со Баня и вновь \занять Западный край. 
Вдовствующая императрица Дэн1* 0 7 не дала разрешения. Однако приказала уч
редить должность помощника военного коменданта для защиты Западного края 
с резиденцией в Дуньхуане, вновь создать гарнизон в 3 0 0 солдат только для 
сдерживания. Затем северные рабы, объединившись с Чеши, вторглись в Хэси. 
Императорский двор не смог пресечь этого. Советники поэтому предлагали с 
целью прекращения бедствий закрыть пограничные заставы Юймэнь и Янгуань 
•{ Юймэнь и Янгуань - это названия двух застав , находящихся на западных г р а 
ницах округа Дуньхуан V . 

Во 2 - м году эры правления Янь-гуан ( 1 4 . 11 .123 - 2 . II. 1 2 4 ) правитель 
п . „ 4 0 8 

округа Дуньхуан Чжан Дан в докладе на высочайшее имя изложил три пла
на /борьбы с сюнну^: "Князь северных рабов Хуянь обычно кочует между о з е 
рами Пулэй (Баркуль) и Циньхай^ОЭ -{государство Великое Цинь (Дацинь) на 
ходится к западу от Западного моря (Сихай), которое поэтому именуется Цинь-
xaftV , единолично управляет Западным краем, совместно с вассалами осущест
вляет набеги и грабежи. Ныне надлежит сосредоточить в укреплении Кунь-

4 1 0 лунь более 2 тыс. чиновников и солдат из Цзюцюаня и зависимых владений 
«{ В предыдущей книге (ХШ) говорится, что в уезде Гуанчжи /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с . 1 6 0 , коммент. 2 1 0 / округа Дуньхуан имеется укрепление Куньлунь, место "• 
пребывания воеводы ихэ (ихэ дувэй) /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 6 3 , коммент. 2 2 4 / . 
Старая крепость Гуанчжи находится к востоку от нынешнего уездного города 
Чанлэ в округе Гуанчжоу^, прежде всего напасть на князя Хуянь, отрезать его 
базу . Затем мобилизовать войска Шаньшаня в количестве 5 тыс. чел. и оказать 
давление на Заднее Чеши. Это первый план. Если нет возможности направить 
войска, то можно в Лючжуне (Люкчун) поставить гарнизон в количестве 5 0 0 чел. 
во главе с командиром (цзюнь сыма) , чтобы четыре округа -(Император У-ди 
( 1 4 1 - 8 7 гг . до н.э.) впервые учредил четыре округа: Цзюцюанъ, Чжанъе, 
Увэй и Дуньхуан, опиравшиеся на две заставы. Лючжун - это современный уезд 
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в округе Сичжоу} снабжали их тягловым скотом и зерном для пропитания. Это 
второй план. Если и это осуществить невозможно, то лучше всего оставить 
г . Цзяохэ, собрать всех ранее направленных в Шаньшань и другие места и п е 
ревести их в пределы государства Хань. Это третий план". Императорский двор 
передал его мнение на рассмотрение. 

4 1 1 Советник императора (шаншу, министр) Чэнь Чжун представил доклад 
на высочайшее имя, в котором говорилось:«^; Ваш слуга Слышал, что самые т я -

4 1 2 желые из набегов многочисленных варваров - это набеги северных рабов. 
При возвышении государства Хань император Гао-цзу (Тай-цзу, 2 0 9 - ранее 

4 1 3 1 9 5 г. до н.э.) попал в тяжелое положение, будучи в окружении в Пинчэ-

не . Император Тай-цзун ( 1 8 0 - 1 5 7 гг . до н.э.) испытал стыд от унижения 
при подношении даров -{Император Гао-ди (Тай-цзу) сам атаковал сюнну. При
дя в г. Пинчэн, был окружен войсками шаньюя Маодунь у горы Байдэн {ЬЛа-
лявкин, 1 9 8 1 , с . 8 0 , коммент, 2 5 / , только через семь дней был освобож--

4 1 5 4 1 6 
ден. Тай-цзун - император Вэнь-ди. Цзя И представил доклад на высо
чайшее имя, в котором говорилось: <^Сюнну относились к нам с презрением и 
пренебрежением, вторгались и грабили, а Хань ежегодно предоставляла им з о 
лото, шелковую вату, шелковые ткани. Варвары отдавали приказы, что являет
с я прерогативой господина, а Сын Неба представлял дань, что является актом 
учтивости со стороны вассалов. Поэтому и сказано: "испытал стыд "p-f. По

этому император Сяо-у (У-ди, 1 4 1 - 8 7 гг. до н.э.) пришел в негодование, глу
боко обдумал план действий, рассчитанный на длительный срок. Приказал по
слать храброго полководца переправиться через р. Хуанхэ, пересечь пустыню и 
разгромить ставку рабов. 4 1 7 

Во время этих сражений черноголовые сложили свои головы к северу 
4 1 8 4 1 9 

от Ланвана , богатства были растрачены по долинам Лушаньских гор 
< Ланван - это название местности в земле сюнну. В предыдущей книге (ХШ) 

4 2 0 
приводятся слова Ян Сюна : "Как можно было в прежние времена радовать
с я несметным расходам, проявлять веселье, / зная о размерах потерь/ к с е в е 
ру от Ланвана и о заполнении долин Лушаня /богатствами / , и не испытывать 
при этом сожалений"} . Казна истощалась, остановились ткацкие станки; дошло 
до того, что стали облагать налогом лодки, повозки и всех домашних живот-

4 2 1 J D 
ных -[Во время правления императора У-ди не хватало поступлений для 
нужд государства. Дошло до того, что стали облагать налогом повозки, суда 
и весь скот. Во всех случаях исчисляли доход и устанавливали налог. Легкие 
повозки облагались одинарным налогом, купеческие повозки - двойным. Суда, 
имеющие длину более пяти чжан, - одинарным. Относительно скота нет сведений. 
Таким образом, не имеющие имущества не. облагались} . Итак, разве можно 
не вспомнить о далеком прошлом? 

Позднее в Хэси были созданы четыре округа, чтобы отрезать южных ця -
422 t 

нов -{В предыдущей книге (ХШ) говорится, что округа Дуньхуан, Цзюцю-
ань и Чжанъе созданы, чтобы, отрезав государство Эрцян, отсечь у сюнну пра
вую руку} , установить контроль над 3 6 государствами и тем отсечь правую 
руку у сюнну, поэтому шаньюй, оставшись один, в панике укрылся в отдален
ном месте, а з а т е м во время правления императоров Сюань- /ди/ (Чжун-цзун, 
74—49 гг . до н.э.) и Юань- /ди/ (Гао-цзун, 4 9 - 3 3 г г . до н.э.) признал себя 
вассалом -{Во время правления императоров Сюань—ди и Юань—ди шаньюй Ху-
ханье несколько раз прибывал ко двору, назвал себя вассалом и стал представ
лять дань} , поэтому пограничные заставы не закрывались, срочные донесения 
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не посылались. Отсюда следует, что можно подчинить варваров, но невозмож
но привлечь их к культуре. 

Прошло много времени, как был присоединен Западный край, из разных 
районов стали обращать взоры на восток. Неоднократно /правители западных 
стран/ просили принять их посольства. Это является свидетельством неприяз
ненного отношения к сюнну и восхищения государством Хань. 

Северные варвары уже разгромили Чеши, неизбежно нападение их на юге 
на Шаньшань. Если оставить ^Шаньшанъ/ и не оказать помощи, то и все другие 
государства последуют за ними. Если это будет так, то значительно увеличат
ся богатства рабов, . возрастут их храбрость и влияние. Угрожая соседним юж
ным цянам, они заключают с ними соглашение. Таким образом, четыре округа 
в Хэси окажутся в опасности. А коль скоро будет угроза Хэси, то нельзя бу
дет не оказывать помощи. Тогда повинности возрастут многократно и потребу
ются непосильные затраты. Советники думают лишь о том, что Западный край 
находится очень далеко, печалятся о непосильных расходах и не видят целей, 
ради которых наши предки трудились неутомимо. 

Ныне оборонительные сооружения на границе недостаточны, военные при
готовления во внутренних округах находятся в пренебрежении. Дуньхуан изоли
рован, и создалась опасная ситуация. Если из отдаленных мест поступит прось
ба о срочной помощи, то /Дуньхуан/ вновь не сможет оказать таковую. Внутри 
страны нет поощрений чиновникам и народу, вне не внушается страха варварам. 
Территория государства сокращается, о чем уже были высказаны предостере
жения -{В "Ши цзине" говорится, что идеальные правители древности, заняв 
трон, например, как Шао-гун, раздвигали пределы государства за день на 100 ли, 
а ныне за день сокращают территорию страны также на 1 0 0 ли> . 

Ваш слуга полагает, что в Дуньхуане следует учредить должность военно
го коменданта, увеличить, как и прежде, численность военных поселенцев в че
тырех округах с целью успокоения народа в западных странах, чтобы иметь 
возможность далеко отбросить врага и тем устрашить сюннур. 

Император согласился с этим и назначил Бань Юна на должность чжанши 
Западного края -{Бань Юн - сын Бань Чао}- . Во главе 5 0 0 раскованных пре
ступников он направился на запад и обосновался в Люкчуне. /Бань7 Юн затем 
разгромил и умиротворил Чеши. Со времени эры правления Цзянь-у ( 5 6 - 5 7 ) и 
до эры правления Янь-гуан ( 1 2 2 - 1 2 5 ) с Западным краем трижды прерывалась 
связь и трижды устанавливалась. Во 2-м году эры правления Юн-цзянь ( 3 1 . I. 
127 - 17 П. 128) императора Шунь-ди ( 1 2 5 - 1 4 4 ) /Бань/ Юн еще атаковал и 
покорил Карашар. Затем Куча, Кашгар, Хотан, Яркенд и другие, всего 17 го
сударств, изъявили покорность, но усуни /и государства/, расположенные к за
паду от гор Цунлин, полностью прекратили связи. В 6-м году /эры правления 
Юн-цзянь/ ( 1 5 . 11.131 - 3 . 11.132) император приказал на плодородных зем
лях около Иу, которые находились в непосредственном соседстве с Западным 
краем и которые сюнну использовали как базу для совершения набегов, вновь 
создать военные поселения, как было во время эры правления Юн-юань ( 8 9 -
1 0 5 ) , и учредить в Иу одну должность сыма. 

Начиная со времени эры правления Ян-цзя ( 1 3 2 - 1 3 5 ) могущество хань-
ского государства постепенно шло на убыль. Государства /Западного края/ воз
гордились, стали притеснять /соседей/ и нападать друг на друга. Во 2-м году 
эры правления Юань-цзя ( 2 3 . 11.152 - 10.11. 153) чжанши Ван Ц з и н ^ ^ был 
уничтожен в Хотане. В 1-м году эры правления Юн-син (10 . VI. 1 5 3 - 3 1 . 1 . 
1 5 4 ) князь Заднего Чеши вновь взбунтовался и напал на лагерь военных по
селенцев. Хотя в /Западном крае/ и были покорившиеся, но не все извлекли 
урок и перевоспитались. Начиная с этого времени мало-помалу стали относить

ся с пренебрежением к Хань. Бань Гу описал природные условия и обычаи раз-
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ных государств, которые подробно изложены в предыдущей книге (ХШ). Ныне 
собранные материалы, относящиеся ко времени после эры правления Цзянь-у 
( 5 6 - 5 7 ) , отличаются от прежних, они изложены в "Повествовании о Западном 
крае" и были записаны Бань Юном в конце правления императора Ань-ди 
( 1 0 6 - 1 2 5 ) . 

Государства Западного края, подчинившиеся империи Хань, простираются 
с востока на запад на более чем 6 0 0 0 ли, с юга на север - на более чем 
1 0 0 0 ли; на востоке пределы края - заставы Юймэнь и Янгуань, на западе д о 
ходит до Памира, на северо-востоке граничит с сюнну и усунями, на юго-во
стоке имеются большие горы, в средней части - река. Горы, находящиеся на 
юге, простираются в восточном направлении и соединяются с горами, располо
женными к югу от р. Ханьшуй. Река имеет истоки в двух местах. Одни исто 
ки берут начало на Памире и текут на восток, другие - в горах к югу от Х о -
тана и текут на север. Слившись с реками, стекающими с Памира, ^образовав
шаяся река^ на востоке впадает в оз . Пучан. Оз. Пучан иначе называется 
Яньцзэ (Соленое озеро) , до заставы Юймэнь более 3 0 0 ли. 

От Дуньхуана в западном направлении через заставы Юймэнь и Янгуань 
проезжают через Шаньшань и далее в северном направлении через тысячу с лиш
ним ли достигают Иу. От Иу в северном направлении через 1 2 0 0 ли достигают 
укрепления Гаочан (Гаочанби) в Переднем Чеши. Через 5 0 0 ли от укрепления 
Гаочан достигают г. Цзиньмань /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 3 , коммент. 21 Oj. В 
Заднем Чеши / Й у / является воротами в Западном крае, поэтому здесь была р е 
зиденция военных комендантов (у-цзи сяовэй), сменявших один другого. й о л 

Земли И у благоприятны для выращивания хлебов, тутовника, конопли 
и винограда. К северу от Иу есть г . Люкчун ^/Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 7 3 , к о м 
мент. 252у7. Почвы везде плодородные, поэтому, чтобы подчинить Западный 
край, Хань постоянно боролась с сюнну з а Чеши и Иу. От Шаньшаня через Па
мир в западные страны есть две дороги. Подле северных склонов Южных гор 
вдоль реки в западном направлении до Яркенда - это южная дорога. Южная д о 
рога на западе переваливает через Цунлин и приводит в страну больших юечжи 
и в Парфию. 

Из главного города Переднего Чеши подле северных гор вдоль реки в 
западном направлении достигают Кашгара •— это северная дорога. Северная д о 
рога на западе переваливает через Памир и приводит в Фергану, Кангюй, Янь -

4 2 5 цай и Карашар(?) . Выехав из заставы Юймэнь и миновав Шаньшань, Цзюй-
мо и Цзинцзюэ, через 3 0 0 0 ли достигают Ц з ю й м и ^ " . 

(ХХШ, гл. 8 8 , с. 1а , 3 - 8 а , 5 ) 
7 0 - Б Ш , 3 All 

Западный край. В "Ся шу" сказано: "Западные варвары подчинились 
установленному порядку". Бань Г у * 2 ° сказал: "Пришли и подчинились порядку, 
не из-öa расцвета могущества стали приносить дань". Когда государство Хань 
впервые установило сношения с Западным краем, там насчитывалось 3 6 госу 
дарств. После этого были проведены деления и поставлено 5 5 князей; учреж
дены должности военных комендантов и наместника для осуществления опеки 
над ними. Когда Ван Ман узурпировал престол, связи с Западным краем п р е 
кратились. Во время существования государства Позднее Хань ( 2 5 - 2 2 0 ) Бань 
Чао посетил более пятидесяти государств и на западе достиг Западного моря 

4 2 9 
(Сихай) . С территории, простирающейся с востока на запад на 1 0 тыс. ли, 
все являлись ко двору с данью. Вновь были учреждены должности наместника 
и военных комендантов, чтобы совместно осуществлять руководство. 

Позднее связи то прекращались, то возобновлялись. Ханьский правящий 
дом, считая, что ^эти связи7 изнуряют Срединное государство, то учреждал, то 
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упразднял должности /наместника и военных комендантов/. Со времени госу
дарств Вэй ( 2 2 0 - 2 6 5 ) и Цзинь ( 2 6 5 - 4 8 0 ) /государства/ Западного края по
глощали и уничтожали друг друга, и это невозможно вновь ясно изложить. 

В начале правления императора Дао-у ( 3 8 6 - 4 0 6 ) /государства Тоба 
Вэй/Юань Вэй ( 3 8 6 - 5 3 4 J / /двор_/ был поглощен делами Центральной равнины 
(Чжунъюань) и не имел времени обратить внимание на соседей. В дальнейшем 
перестала поступать дань от западных варваров (жун) и высшие чины двора 
стали представлять императору доклады, в которых просили по примеру Хань 
открыть сообщение с Западным краем с тем, чтобы величие и добродетели им
ператора распространились на отдаленные края, а также для получения редко
стных вещей для императорского двора. 

Император сказал: "Ханьские правители не охраняли границ, не заботи
лись о спокойствии населения. Начав сноситься с далеким Западным краем, при
вели к истощению свою страну. Какая может быть от этого польза? Если ныне 
станем сноситься, то удвоим прежние тяготы народа". 

Во время царствования императора Мин-юань (Тай-цзун, 4 0 9 - 4 2 3 ) сов
сем не принимали послов /из Западного края/. Во время эры правления Тай-
янь (435-440*) сведения о добродетелях государства Вэй (Тоба Вэй) далеко 

4 3 0 распространились. Князья государств Западного края: Кучи , Кашгара, Усунь, 
,„ _ 4 3 1 „ 4 3 2 „, , . 4 3 3 „ 4 3 4 _ 4 3 5 
Юэбань , Кэпаньто , шаньшани, Карашара , Чеши и Сутэ -
начали отправлять посольства с подарками. Император Тай-у (Ши-цзу, 4 2 3 -
4 5 2 ) /понимал/, что хотя во время Хань и были сношения с Западным краем, 
однако когда послы прибывали с просьбами, то изъяснялись с подобострастием, 
когда же не было просьб, то с надменностью отвергали приказы императора. 
Это происходило потому, что они находятся очень далеко и большие армии не 
смогут достичь их. Если же обмениваться посольствами, то совершенно не бу
дет никакой пользы, и /император/ выразил . желание не отправлять послов. 
Некоторые представители высших чинов при дворе докладывали, что девять го
сударств, не страшась далекой и опасной дороги, издали прислали дань, состоя
щую из местной продукции, следует их принять, иначе как можно поощрить их 
к последующим приездам; /император/ согласился с этим. 

Затем впервые были отправлены на запад чиновники, ведавшие приемом 
послов: Ван Эньшэн^Зб и Сюй Ган437, /Ван/ Эньшэн, миновав пустыню Люша 

4 3 8 4 3 9 
(Сыпучие пески) , был схвачен жужанями , так и не достигнув цели. За
тем были отправлены шиланы (см. коммент. 3 1 1 ) департамента императорских 

4 4 0 4 4 1 4 4 2 
советников Дун Вань , Гао Мин и другие, им вручили большое ко
личество парчи и шелковых тканей, и они выехали через Шаньшань, чтобы при
влечь на сторону /Ьэй князей/ девяти государств и щедро одарить их. 

Первоначально, когда /Дун/ Вань и другие получали указ, /предписыва
л о с ь посетить по пути все государства, которые будет возможно посетить. 
/Дун/ Вань, проехав девять государств, направился на север и прибыл в го
сударство Усунь. Князь принял дары государства Вэй с поклоном и большой 
радостью. Сказал /Дун/ Ваню и другим: "Говорят, что государства Полона 
(Фергана) и Ч ж э ш э ^ З знают о добродетелях государства Вэй, хотят стать 
его вассалами и представлять дань, однако сожалеют об отсутствии дороги. 
Ныне, коль скоро господа послы прибыли сюда, можно отправиться в эти два 
государства, дабы способствовать их искренним чаяниям". 

Тогда /Дун/ Вань сам направился в Полона (Фергану), а /Гао Ми
на/ послал в Чжэ/шэ/. Усуньский князь дал проводников и толмачей для со
провождения их. Прибыв в государства /Полона и Чжэшэ, Дун/ Вань и /Гао 
Мин/ обнародовали императорский указ, обласкали и наградили /князей/. Впо— 
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следствии / Д у н / Вань и / Г а о / Мин возвратились на восток, усуни, Полона (Фер
гана) и другие отправили посольства, которые прибыли вместе с / Д у н / Ванем; 
представивших дань и подарки было 1 6 государств. С этого времени посольст
ва прибывали одно з а другим, не проходило и года, чтобы не появлялось несколь
ко десятков государственных посольств. 

Первоначально император Тай-у (Ши-*1зу, 4 2 3 - 4 5 2 ) - каждый раз , отправ
ляя посольства в Западный край, посылал указ князю Хэси Цзюйцюй Муцзя-

4 4 5 г 
ню с приказом препроводить посольство с охраной до Гуцзана /Малявкин, 
1 9 8 1 , с. 1 3 6 , коммент. 1 5 9 / . /Цзюйцюй/ Муцзянь испытывал затруднения в 
препровождении посольств до Люша (Сыпучие пески). Потом, когда послы, воз^ 
вращаясь из Западного края, прибывали в Увэй*"®, приближенные /Цзюйцюй/ 

4 4 7 Муцзяня говорили им:^Жуаньжуаньский князь Ути ложно говорил нашему 
государю: "В прошлом году вэйский Сын Неба сам напал на них, но солдаты и 
лошади гибли от заразных болезней, он потерпел сильное поражение и возвра
тился. Мы захватили в плен старшего из его младших братьев Пэй, князя л э -

4 4 8 пин ". Наш государь очень обрадовался, объявил об этом в стране. Кроме 
того, говорят, что Ути отправил послов в государства Западного края объявить: 
"Вэй обессилело, ныне в мире только я обладаю силой, и если вновь прибудут 
послы от Вэй, то не надо делать почтельных подношений". Государства Запад
ного края также начали выступать против, а ^Цзюйцюй/ Муцзянь стал проявлять 
нерадивость в служении императору £>. 

Когда послы вернулись, то доложили о всем слышанном, и тогда Тай-у 
стал планировать нападение на Д1зюйцюй_/ Муцзяня. Коль скоро Лянчжоу будет 
умиротворено ^ е в е р н ы м Вэй / , государство Шаньшань окажется в положении 
"лишившись губ, зубам становится холодно"^*4", и такое положение является 
естественным развитием событий. Ныне Увэй (Лянчжоу) уничтожен /Северным 
Вэй/ , за ними наш черед. Если послы /Северного Вэй/ будут переезжать ч е 
рез /территорию нашего государства/ , они будут знать положение у нас, время 
гибели приблизится, лучше прекратить /проезды/ , и можно будет держаться дол
го . После закрытия пути через границу дань и подарки из Западного края не 
поступали / к о двору Северного В э й / в течение нескольких лет. Затем было уми
ротворено Шаньшань и послы вновь смогли ездить. 

Когда посольство / Д у н / Ваня и других вернулось в столицу, то подробно 
доложили о том, что видели по пути и слышали об окрестных государствах, р а с 
сказывали: "Во время правления ханьского императора У-ди ( 1 4 1 - 8 7 гг . до 
н.э.) было более 5 0 государств, позднее они постепенно объединились, и ко 
времени эры правления Тай-янь ( 4 3 5 - 4 4 0 ) стало 1 6 государств. Их земли д е 
лятся на четыре района: первый охватывает территории к востоку от Памира и 
к западу от Сыпучих песков, второй - к западу от Памира и к востоку от 

4 5 0 Хайцюй , третий - к югу от Чжэшэ и к северу от Юечжи, четвертый - про-
4 5 1 странство между двумя морями и к югу от Шуйцзэ . На этой территории, 

возможно, имеется до ста различных мелких владений. 
Первоначально были две дороги, ведущие в Западный край, потом число 

их увеличилось и стало четыре; первая дорога идет от заставы Юймэнь, п е 
ресекает Сыпучие пески и через 2 тыс. ли доходит до Шаньшаня; вторая идет 
от заставы Юймэнь, пересекает Сыпучие пески в северном направлении и ч е 
рез 2 2 0 0 ли доходит до Чеши; третья 'дорога идет от Сочэ (Яркенд) к западу 
и через 1 0 0 ли доходит до Памира, от Памира на запад через 1 3 0 0 ли дохо-

- 4 5 2 дит до Цзябей ; четвертая дорога идет от Сочэ к юго-западу на расстояние 
4 5 3 5 0 0 ли, з атем на расстоянии 1 3 0 0 ли от гор Цунлин доходит до Болу ". 
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Государства, которые Не были описаны /Дун/ Ванем, но между тем представ
лявшие дань, были только поименованы, и не было возможности описать их 
обычаи. 

Во время существования государств Восточного ( 5 3 4 - 5 5 0 ) и Западного 
Вэй ( 5 3 5 - 5 5 6 ) в Срединном государстве было смутное время, а во время су
ществования государств /Северное/ Ци ( 5 5 0 - 5 7 7 ) и /Северное/ Чжоу ( 5 5 7 -
5 8 1 ) нет известий о сношениях с Западным краем, поэтому в книгах этих двух 
эпох нет и записей. В государстве Суй ( 5 8 1 - 6 1 8 ) во время эр правленийКай-
хуан ( 5 8 1 - 6 0 0 ) и Жэнь-шоу ( 6 0 1 - 6 0 4 ) еще не помышляли об управлении 
/Западным краем/. Во время правления императора Ян-ди (Ян-гуан, 6 0 4 - 6 1 8 ) 
были отправлены послы в страны западных варваров: помощник цензора Вэй 

4 5 4 4 5 5 
Цзе и секретарь приказа уголовных дел (сыпи пунши) Ду Синмань . При-

4 5 6 быв в Цзибинь (Кашмир) , они получили агатовый бокал (манао бэй), в 
457 4 5 8 

г. Ваншэ - буддийскую сутру, а в государстве Ши (Кеш) - десять де-
вушек-танцовшиц, львиную шкуру и шерсть хошу (огненная мышь?) и вер-
нулись. 4 6 0 

Император опять приказал Пэй Цзюю , имеющему титул гуна вэнь-си 
4 6 1 (вэнь-си гун) , находиться между Увэй и Чжанъе, встречать прибывающие 

/посольства/. /В Западном крае/ было 4 4 владения, имеющие своих государей. 
/Пэй/ Цзюй, учитывая, что их послы, прибывая ко двору, получают большую 
выгоду, распорядился, чтобы рассказы об этом передавались из уст в уста. Во 
время эры правления Да-е ( 6 0 5 - 6 1 8 ) друг за другом более 40 владений при
слали /послов/ ко двору, поэтому император учредил для приема их должность 
воеводы, ведающего западными варварами*62# 

Скоро в Срединном государстве началась великая смута и поступление да
ни ко двору прекратилось. К тому же сведения о событиях утрачены и забыты, 
сохранившиеся сведения в хрониках касаются 2 0 государств. /Из числа по
сольств/, прибывавших во время Неверного/ Вэй, есть такие, которые не по
являлись при дворе государства Суй. /Ныне составили общий обзор/ в опреде
ленном порядке для дополнения глав о Западном крае, имеющихся в предыду
щих хрониках. Что касается расстояний, местной продукции, обычаев, подробно 
изложенных в предыдущих хрониках, то могут быть расхождения, поэтому при
водятся все сведения того времени, дабы восполнить пропуски. 

(БШ, гл. 97 , с. 1а, 3 -36 , 8) 
71-ЛШу, 1 4 6 3 

Северо-западные варвары . В эпоху Хань Чжан Цянь впервые оставил 
сведения о Западном крае. Затем Гань Ин достиг Западного моря (Сихай -
Персидский залив). /Правители западных стран/ либо присылали сыновей для 
служения при дворе императора, либо представляли дань и подарки. В то вре
мя военные силы ^ а н ь / хотя и были напряжены до предела, но все же смог
ли одержать победу. В сравнении с предыдущей эпохой ныне планы далеки /от 
осуществления/. Во время существования царства Вэй ( 2 2 0 - 2 6 5 ) три госу
дарства противостояли одно другому, постоянно происходили стычки. После то
го как дом Цзинь ( 2 6 5 - 4 2 0 ) покорил У ( 2 2 2 - 2 8 0 ) , /страна/ обрела некото
рый покой. Понапрасну учредили должность у-цзи /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 6 2 , 
коммент. 222_/, государства /Западного края/ не подчинились. 

Затем Центральная равнина (Чжунъюань) попала в полосу смут, варвар
ские народы один за другим возвышались, Западный край был отрезан от рай-
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465 „ п , „. 4 6 6 
она Цзяндун • , прекратились сношения с иностранцами. Поход Люй Гуана 
на Кучу есть лишь только нападение варваров на других варваров, оно не с в я 
зано с намерениями Срединного государства. С этого времени стало невозмож
но получать подробные сведения о распаде или объединении, победах или пора
жениях, силе или слабости /государств Западного края / . 

Хотя дворец императорских жен и наполнен драгоценным жемчЕугом (мин— 
чжу) и перьями зимородка (цуйюй) , но лошади, /подобные знаменитым/ 

4 6 9 „ 4 7 0 
Пушао и Лунвэнь , редко появляются в конюшнях внешних учреждении 

Когда мандат на управление страной приняло от Неба государство Лян 
( 5 0 2 - 5 5 7 ) , то представили подарки и прибыли на аудиенцию во дворце / п р е д 

ставители/ государств: Цючи /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 2 1 7 , коммент. 3 5 2 / , Д а н -
4 7 1 4 7 2 4 7 3 4 7 4 

чан , Гаочан, Дэнчжи , Хэнань , Кучи, Хотана и Хуа . Ныне соб
раны сведения о их обычаях и составлено "Повествование о северо-западных 
жунах". 

(ЛШу, гл. 5 4 , с. 3 7 а , 3 - 3 7 6 , 4 ) 
72-СШу, 1 

Западный край. При первоначальном открытии государством Хань ( 2 0 6 г . 
до н.э. - 2 4 г. н.э..) сношений с Западным краем там насчитывалось 3 6 госу 

дарств, потом в результате раздела было поставлено 5 5 князей. Учреждены 
должности военных комендантов и наместника для успокоения и принятия в под
данство /западных народов/. Когда Ван Ман ( 9 - 2 3 ) узурпировал престол, с в я 
зи с Западным краем прекратились. Во время существования государства Позд
нее Хань ( 2 5 - 2 2 0 ) Бань Чао посетил более 5 0 государств и на западе достиг 
Западного моря (Сихай - Персидский залив) . / И з стран, находящихся на терри
тории/, простирающейся с востока на запад на 4 0 тыс. ли, все представили 
дань ко двору. Вновь были учреждены должности наместника и военных комен
дантов для управления ими. 

В дальнейшем сношения то прерывались, то возобновлялись. Считая, что 
/ с в я з ь с Западным краем/ обескровливает Срединное государство, ханьский 
императорский двор то упразднял чиновников / в Западном крае / , то восстанав
ливал. После государства Вэй ( 2 2 0 - 2 6 5 ) и Цзинь ( 2 6 5 - 4 2 0 ) /западные г о 
сударства / поглощали друг друга, и нет возможности составить ясное представ
ление о них. 

Во время правления императора Ян-ди ( 6 0 4 - 6 1 8 ) в государства запад
ных варваров были отправлены послы: помощник цензора Вэй Цзе и секретарь 
приказа уголовных дел Ду Синмань. Прибыв в Цзибинь (Кашмир), они получи
ли агатовый бокал, в городе Ваншэ (Раджагриха) - буддийскую сутру, а в г о 
сударстве Ши (Кеш) - десять танцовщиц, львиную шкуру и шерсть хошу (огнен
ная мышь?) и вернулись. 

Император опять приказал Пэй Цзюю, имевшему титул гун вэнь-си, н а 
ходиться между Увэй и Чжанъе, встречать прибывающие посольства. В /Западг 
ном к р а е / было 4 4 владения, имевшие своих государей. / П э й / Цзюй, учиты
вая, что послы, прибывающие ко двору, получают большую выгоду, распорядил
ся , чтобы приказы об этом передавались из уст в уста. Во время эры правле
ния Д а - е ( 6 0 5 - 6 1 8 ) одно за другим более 3 0 государств прислали посольст-

4 7 5 ва ко двору , поэтому император учредил для приема их должность воеводы, 
ведающего /делами / Западного края. 

Вскоре в Срединном государстве началась великая смута, поступление 
дани ко двору прекратилось. К тому же сведения о событиях утрачены и з а б ы 
ты. Сохранившиеся записи касаются 2 0 государств. 

(СШу, гл. 8 3 , с. 1а , 3 - 1 6 , 4 ) 
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7 3 - Ц Т Ш , Ю 4 7 6 
Билусы в 1 -м году .эры правления Лун-шо ( 5 . IV. 6 6 1 - 2 4 . 1 . 6 6 2 ) 

в докладе на имя императора сообщал, что неоднократно подвергался нападени
ям со стороны арабов, и просил оказать помощь войсками. Указано отправить 
начальника уезда Нанью в округе Лунчжоу Ван Миниоаня послом в Западный 
край для учреждения там округов и уездов с целью упорядочения тех земель. 
В г . Цзилин^*' ' учреждено управление дуду Босы и Билусы назначен тутуком. 

(ЦТШ, гл. 1 9 8 , С 1 5 6 . 3 - 5 ) 
7 4 - Т Х Я , 2 

В 1 7 - й день шестого месяца 1-го года эры правления Лун-шо ( 1 9 . VII, 
6 6 1 ) Ван Минъюань, уполномоченный по учреждению округов и уездов в Тухо— 

ло (Тохаристан), представил императору сочинение "Сиюй ту цзи" ("Записки о 
4 7 8 

Западном крае") . Вместе с тем просил в 1 6 государствах, расположенных 

к западу от Хотана и к востоку от Босы ^Терсия7 , учредить управления ду
ду, а также 8 6 округов, 1 1 0 уездов и 1 2 6 сборных мобилизационных пунктов-
цзюньфу (см. коммент. 3 4 0 ) и, как обычно, установить в Тохаристане стелу 
для увековечения мудрости императора. Указано исполнить это. 

(ТХЯ, гл. 7 3 , т. 3 , с. 1 3 2 3 ) 
7 5 - Б Ш , 4 

От государства Тухуло (Тохаристан) до Дай (столица государства Север
ное Вэй, находилась в северной части современной провинции Шаньси) 1 2 тыс. ли. 

На востоке /территория/ простирается до /границу государства Фаньян , на 
4 8 1 западе - до государства Сиваньцзинь* , между ними расстояние 2 тыс. ли. 

На юге простирается до цепи гор, название которых неизвестно, на севере -
до Босы (Персия), между ними расстояние 1 0 тыс. ли {В стране 'естькг . Б о -

4 8 2 ти , в окружности имеет 6 0 ли. К югу от города протекает большая река, 
4 8 3 _ текущая в западном направлении, называющаяся Ханьлоу . Земля пригодна 

для выращивания хлебных злаков. Есть хорошие лошади, верблюды и мулы. 
Князь ^Гохаристана/ отправлял послов ко двору с данью*. 

(БШ, гл. 9 7 , с . 2 2 а , 6 - 9 ) 
7 6 - Б Ш , 5 

Столица государства Тухоло (Тохаристан) находится к западу от Памира 
на расстоянии 5 0 0 ли. /Жители7 проживают вперемешку с яда (эфталитами). 
Столица имеет 2 ли в каждой стороне квадрата. Отборного войска 1 0 0 т ы с . 
чел., все искусны в бою. По обычаю поклоняются Будде. Братья имеют одну 
жену и по очереди живут с ней. Каждый, входя в комнату жены, вешает одеж
ду снаружи, что является знаком. Родившийся сын считается сыном старшего 
брата. Т а м в горной пещере живет волшебный конь, каждый год выпасают лоша
дей около пещеры, после чего обязательно рождаются знаменитые жеребята. На 
юг до государства Цао /*в4 7 0 0 ли, на восток до Гуачжоу 5 8 0 0 ли. Во время 
эры правления Д а - е ( 6 0 5 - 6 1 7 ) прислали посла ко двору с данью** 

(БШ, гл . 9 7 , с . 2 8 а , 1 - 5 ) 

Этот текст почти дословно повторен в ВШ (гл. 1 0 2 , с. 2 2 6 , 1 - 5 ) , д о 
бавлены только три иероглифа, перевод которых в тексте 7 5 - Б Ш , 4 заключен 
в фигурные скобки. 

**Этот текст почти дословно повторяется в СШу (гл . 8 3 , с. 1 2 6 , 3 - 8 ) . 
Можно отметить наличие в СШу двух несущественных уточнений: вместо "все 
искусны в бою" сказано "все упражняются в военном деле" и вместо "выпаса

ют лошадей" написано "выпасают кобылиц". 
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Судя по содержанию, текст 75-БШ, 4 написан во время существования государства 
Северное Вэй (Тоба Вэй, 3 7 6 - 5 3 4 ) , а текст 76-БШ, 5 относится ко времени государст
ва Суй ( 5 8 1 - 6 1 8 ) . В текстах содержатся серьезные противоречия и ошибки, о которых 
шла речь в коммент. 3 3 9 . 
77-СТШ, 3 5 

Тухоло (Тохаристан), также называется Тухоло (другие иероглифы), Д у -
холо, при государстве Юань Вэй именовался Тухуло. Находится к западу от Па— 

. , 4 8 5 - 7 п „ 4 8 6 
мира и к югу от р . Уху , / з а н и м а е т / земли древного государства Да Ся 
Живут вперемешку с яда (эфталитами). Отборного войска 1 0 0 тыс. чел. Среди 
оседлого населения женщин мало, мужчин много. На севере есть горы П о л и 4 * ^ 
в пещере на южном склоне их живет волшебный конь. Жители пригоняют к нему 
кобылиц, родившиеся жеребята будут потокровными. Князь / Т у х о л о / именуется 
ябгу. Во время эр правления У-дэ ( 6 1 8 - 6 2 7 ) и Чжэнь-гуань ( 6 2 7 - 6 5 0 ) дваж
ды присылали ко двору подарки. В 1-й год эры правления Юн-хуэй ( 7 . I I . 6 5 0 -
2 6 . 1.651) преподнесли большую птицу, высотой в 7 чи, черного цвета, ноги 
как у верблюда, имеет крылья, в день пробегает 3 0 0 ли, может поглощать ж е 
лезо. Обычно именуется "верблюд-птица". 

4 8 8 Во время эры правления Сянь-цин ( 6 5 6 - 6 6 1 ) в г. А 'хуань учрежде-
4 8 9 но управление дуду Юечжи , а малые города разделены на 2 4 округа. Князь 

Ашйна назначен тутуком. Через два года отправил ко двору сына. Вдруг вновь 
прислал в виде дара агатовый светильник с многочисленными свечами высотой 
в 3 чи. 

В 1-м году эры правления Шань-лун ( 2 8 . 1 1 . 7 0 5 - 1 8 . 1 . 7 0 6 ) князь Н а -
4 9 0 .. ' 4 9 1 л 

дунили прислал ко двору младшего брата Пуло для службы в личной о х 
ране императора. Во время эр правления Кай-юань ( 7 1 3 - 7 4 2 ) и Тянь-бао 
( 7 4 2 - 7 5 6 ) неоднократно присылал лошадей и мулов, а также 2 0 0 видов р е д 
ких лекарств и ароматических веществ , красную яшму (хун би) и /изделия / 

4 9 3 „ „ 4 9 4 j 
из стекла . Тогда их государь Гудолу-дунь-даду был поставлен тохар
ским ябгу и эфталитским князем. . „ -

Позднее соседние варвары (ху) цзеши замышляли привлечь тибетцев 
4 9 6 для нападения на Тохаристан. Тогда ябгу Шили-манцзяло обратился с прось

бой в Аньси послать войска для оказания помощи в войне. Император велел о т 
править войска, которые разбили / в р а г а / . 

В начале эры правления Цянь—юань ( 7 5 8 - 7 6 0 ) вместе с девятью госу 
дарствами Западного края отправили войска оказать помощь Сыну Неба пока
рать изменников. Император Су-цзун ( 7 5 6 - 7 6 2 ) дал указание подчинить их 
походной ставке в Шофане /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 6 9 , коммент. 4 / . 

/Народ / государства эфталитов относится к племени больших юечжи, с у 
ществовавших в одно время с государством Хань. Большие юечжи были в ы -

4 9 7 теснены усунями на запад. Прошли через / з е м л и / государства Даюань, н а 
пали на государство Да С я и покорили его. Столицу учредили в крепости Лань -

498 
ши . Да Ся - это Тохаристан. Яда - это фамилия князя. Потомки фамилию 
сделали названием государства, изменившимся на Ида, также именуется Итянь. 
Обычаи сходны с обычаями тюрок туцзюе. Во время эры правления Тянь-бао 
( 7 4 2 - 7 5 6 ) отправили послов ко двору с данью. 

4 9 9 Цзюйлань также именуется Цзюйлону или Цюйланна. Граничит с То— 
харистаном, имеет 3 тыс. ли в окружности. На юге есть Большие снежные го— 
р ь 1 500 ( д а Сюэшань), на севере - р. Ц з ю й л у ° 0 1 , Производится биотит (цзинь-
цзин — черная слюда), который добьюается путем раскальшания камней. В 2 0 - м 
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5 0 2 
году эры правления Чжэнь-гуань ( 2 2 . 1 . 6 4 6 - 9 . И. 6 4 7 ) князь Хутипо о т 
правил посла, представившего в качестве дара книги, язык которых был сходен 
с буддийским. 5 0 3 

/Г ос уд а рс т во / Цзе находится в горах Цунлин. На западе и юге / е г о 

территория/ доходит до Шэми , на северо-западе - до / з е м е л ь / эфталитов; 
до столицы (Чанъаня) 1 2 тыс. ли. Климат жаркий, произрастают рис, пшеница, 
просо, бобы; разводят овец и лошадей. По обычаю тела покойников бросают в 
горах. Во 2 - м году эры правления У-дэ ( 2 1 . L 6 1 9 - 8 . 11.620) прислали п о 
сла с подарками, состоящими из драгоценного Пояса, /изделий и з / стекла и 
кубка из горного хрусталя. „ „ „ 

/Государство/ Юэдиянь на юге отстоит от Индии на 3 0 0 ли, на с е 
веро-западе до / г о с у д а р с т в а / Шэми 1 0 0 0 ли, на северо-востоке до Гуачжоу 
5 тыс. ли. /Государство/ расположено к северу от р . Синьтоу (Инд). По их 
обычаям не убивают людей. За тяжкое преступление наказывают изгнанием, при 
совершении легкого проступка отпускают. Нет податей и налогов. По обычаю 
стригут волосы, носят парчовые халаты, бедные используют хлопчатобумажные 
ткани. Климат теплый, много суходольного и водного риса, дикого меда. 

(СТШ, гл. 2 2 1 Б , с . 6 а , 1 1 - 7 а , 3 ) 

В ряде древних и средневековых хроник главы (цзюани), в которых собраны описа
ния государств Западного края, начинаются с краткого введения (вступительной статьи), 
где авторы пытаются в общих чертах познакомить читателя с историей открытия, установ
ления связей и попытками освоения Западного края. Так, например, в наиболее крупном из 
таких введений, помещенном в гл. 96А, одной из двух глав, отведенных составителями 
ХШ для государств Западного края, довольно подробно рассказывается о проникновении ту
да эмиссаров Ханьского государства, о попытках подчинения оазисных государств Тарим-
ского бассейна и о проведении связанных с этим различных административных и хозяйст
венных мероприятий. В последующих хрониках очень кратко излагаются события, предшест
вовавшие данному времени, и приводятся некоторые новые сведения, относящиеся к перио
ду существования того государства, сведения о котором собраны в данной хронике. 

Выше приведены переводы пяти текстов, носящих общий характер: 68-ХШ, 1 3 , 69-ХХШ, 
1, 70-БШ, 3 , 71-ЛШу, 1 и 72-СШу, 1. В ВШ (гл. 1 0 2 , с. 1а, 2-4а, 4 ) вводный текст 
повторяет БШ с отдельными неточностями, наиболее важные из которых отмечены в ком
ментариях. В ЦШу есть глава о "варварах" четырех стран (сы и), начинающаяся с неболь
шого вступления, посвященного всем "варварам", и не содержащая каких-либо конкретных 
сведений о Западном крае (гл. 97 , с. 1а, 2 - 1 4 ) . В хрониках СуШ, НЦШ, ЧэньШ и БЦШ 
специально подобранных сведений о Западном крае нет. 

Термин "Си юй" (Западный край) возник в связи с попытками империи Хань (Ран
нее Хань, 2 0 6 г. до н.э. - 24 г. н.э. ) проникнуть на запад и овладеть торговыми путя
ми, связывающими страны Востока с Передней Азией. По этому же пути осуществлялись и 
сухопутные контакты с Индией, и многочисленные буддийские паломники следовали по нему 
к буддийским святыням. Понятие "Си юй" - это не политико-административный термин, и 
даже не географический, так как его содержание достаточно неопределенно и не связано с 
физико-географическими факторами. Это скорее книжный (ученый) термин, отражающий кон
кретный уровень знаний о западных соседях, сложившийся в ту или иную эпоху. 

В ХШ, ХХШ, БШ, СШу главы, посвященные западным соседям Срединного государст
ва, имеют заглавие "Повествование о Западном крае". Однако в хрониках более мелких го
сударств сведения о Западном крае не выделяются в отдельный раздел. Так, в ЦШу гл. 97 
посвящена всем "варварам" (сы и - "варвары четырех стран света"). В ЛШу выделен раз
дел "Повествование о северо-западных жунах". Можно констатировать, что составители 
хроники попытались вернуться к старой классификации соседей, изложенной в словаре Эръя, 
в соответствии с которой жунами именовались западные соседи Срединного государства 
(см. коммент. 4 6 2 ) . В танских хрониках для описания тюрок, уйгуров и тибетцев, т.е. са
мых важных и грозных соседей империи Тан, выделены специальные главы. Более мелкие 
государства в ЦТШ собраны в гл. 196 "Повествование о западных жунах". Описанию этих 
же государств в СТШ отведены две главы (221А и Б ) , которые называются "Повествова
ние о Западном крае". 

Далее необходимо остановиться на том, как менялись представления китайских исто
риографов о Западном крае и чем такие изменения были обусловлены. В ХШ границы За-
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падного края указаны совершенно четко: "На юге и севере большие горы, в центральной 
части протекает река.. . На востоке граничит с государством Хань.. . на западе ограничи
вается Памиром" (гл. 96А, с. 1а, 5 - 7 ) . При чтении этого текста не возникает сомнений, 
что речь идет о современной Кашгарии. Следовательно, во время существования государст
ва Раннее Хань Западным краем именовалась только Кашгария, причем Памир не включал
ся в эту территорию. 

Вводная часть "Повествования о Западном крае" ХХШ содержит обильную информацию, 
свидетельствующую о том, что попытки государства Позднее Хань ( 2 5 - 2 2 0 ) установить 
свое господство в Западном крае наталкивались на ожесточенное сопротивление местных 
оазисных государств. Одновременно ханьцам приходилось вести упорную борьбу с сюнну, 
также претендовавшими на господство в этом регионе. Текст хроники свидетельствует, что 
оазисные государства использовали каждый благоприятный момент, чтобы изгнать или унич
тожить незваных попечителей. Для достижения этой цели они вступали в союз и с сюнну. 
Непродолжительные успехи ханьцев, главным образом вдоль торговых путей, перемежались 
длительными периодами неудач и поражений. Поэтому странно звучит следующая фраза ис
точника, полностью противоречащая многочисленным фактам, имеющимся здесь же: "Госу
дарства Западного края, подчиняющиеся империи Хань, простираются с востока на запад бо
лее чем на 6 тыс. ли, с юга на север - более чем на 1 0 0 0 ли; на востоке пределы края -
заставы Юймэнь и Янгуань, на западе доходит до Памира" (ХХШ, гл. 8 8 , с. 7а, 4 - 5 ) . С 
одной стороны, эта фраза не отражает фактического положения, является обычным искаже
нием действительности в сторону значительного преувеличения реальных успехов. С другой 
стороны; пристрастные историографы и здесь совершенно четко фиксируют, что под поняти
ем "Си юй" (Западный край) они понимают только Кашгарию без Памира. 

Следует также обратить внимание и на сообщение о поездке Гань Ина в район, Пер
сидского залива (см. коммент. 4 6 4 ) . После появления в ставке Бань Чао послов из даль
них западных стран (Тяочжи, Парфия и др.) он послал на запад своего подчиненного Ган 
Ина, который оказался первым жителем Срединного государства, проникшим до Персидско
го залива и оставившим след в исторических записях. Основным результатом поездки Ган 
Ина было расширение знаний ханьцев о дальних западных странах и установление с ними 
контактов. Сообщение же источника о том, что страны, которые посетил Ган Ин, все под
чинились империи Хань, прислали дань и подарки, также следует рассматривать как тради
ционное преувеличение, не имеюшее под собой каких-либо оснований. В дейсталтельности не
которые страны установили контакты с государством Хань, прислали послов (купцов) с тра
диционными подарками, что и послужило поводом к таким заявлениям. 

Выше мы уточнили, что во время обеих империй Хань только современная Кашгария 
именовалась Западным краем. В дальнейшем в течение четырех столетий (со второй четвер
ти третьего и по конец шестого) Срединное государство было раздроблено на отдельные са
мостоятельные владения (государства), причем число их во время этого периода часто ме
нялось в значительных пределах. Кроме того, северная часть страны подвергалась постоян
ным вторжениям со стороны кочевых народов, создававших здесь свои собственные государ
ства. Эпоха вторжений кочевых соседей именуется в китайской историографии как период 
"Пяти варваров, шестнадцати царств" (304—436). Все государства, существовавшие на 

, протяжении почти четырех столетий, как ханьские, так и созданные кочевниками, вели меж
ду собой ожесточенную борьбу, и большая часть их была недолговечна. 

К числу наиболее сильных и стабильных государств этого периода следует отнести 
Западное Цзинь ( 2 6 5 - 3 1 7 ) и Восточное Цзинь ( 3 1 7 - 4 2 0 ) , созданные ханьцами, и Север
ное Вэй ( 3 8 6 - 5 3 4 ) , созданное сяньбийским племенем тоба. Но и эти два государства не 
объединяли всей страны, были поглощены борьбой с врагами на Центральной равнине и не 
имели сил для проведения активной внешней политики. Отдельные попытки проникнуть на 
Запад .предпринимались Северным Вэй, но и они ограничивались более или менее успешны
ми рейдами в соседние районы Западного края (Шаньшань, Турфан). Поэтому говорить всерь
ез об установлении в это время какого-то господства над западными странами не прихо
дится. Между тем в хрониках, относящихся к IV—V вв., Западный край понимается очень 
широко. Авторы источников включают в это понятие все известные им западные страны. Та 
кое явное противоречие между реальным положением и высказываемыми претензиями на 
верховное руководство может свидетельствовать только о том, что употребление термина 
"Западный край" и в это время ни в коей мере не зависело от положения внутри страны. 

В БШ также широко употребляется термин "Си юй" (Западный край) и рядом с ним 
другой "си жун" - "западные варвары (жуны)". Судя по содержанию известных нам текстов, 
существенной разницы в употреблении этих терминов нет. С точки зрения географической 
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они, по сути дела, охватывают одну и ту же территорию. Данные, приведенные в тексте 
70-БШ, 3 , свидетельствуют, что авторы БШ понятие "Западный край" использовали в са
мом широком смысле, подразумевая под ним не только самые дальние западные страны, но 
также и северо-западные (усуни, Юэбань). Таким образом, можно констатировать, что рас
ширение понятия "Западный край" и включение в него все большего и большего числа госу
дарств никак не обусловлено политическим влиянием Срединного государства. Это вполне 
естественный и закономерный процесс, связанный с расширением познаний ханьцев о своих 
соседях. 

В государстве Суй ( 5 8 1 - 6 1 8 ) понятие "Западный край" также понималось очень ши
роко. В гл. 83 СШу, посвященной Западному краю, помешены описания не только основных 
оазисных государств Кашгарии, но также почти всех крупнейших стран, расположенных еще 
западнее. Можно упомянуть следующие: согдийские княжества, Тохаристан, государство эф-
талитов, Босы (Персия) и т.д. Приведенный здесь список стран, находящихся к западу от 
Памира, свидетельствует также, что составители этой хроники не имели точного представ
ления о политическом размежевании там во время существования государства Суй. Тохари
стан, который никогда не был единым централизованным государством, упоминается здесь, 
по-видимому, по традиции. В V—VI вв. княжества, ранее входившие в Тохаристан, почти 
все подчинялись эфталитам. В 560—х гг. эфталитское объединение распалось под ударами 
врагов, среди которых были и тюрки. Таким образом, помещенные в гл. 83 СШу материа
лы разновременны, они не отражают в полной мере всего многообразия политической жиз
ни на западе в конце VI - начале VII в. 

Суйский император Ян-ди ( 6 0 4 - 6 1 8 ) проявлял большой интерес к Западному краю. 
Об этом свидетельствуют отправка посольства на Запад, деятельность Пэй Цзюя по уста
новлению с западными странами дипломатических и торговых отношений. Японский ученый 
К. Сиратори по этому поводу писал, что император Ян-ди отличался необычайной амбицией 
и неиссякаемым энтузиазмом в попытках расширить сферы влияния империи / S h i r a t o r i , 
1956с , р. 2217. В этой же работе К. Сиратори подробно описывает роль Пэй Цзюя в им
ператорских прожектах, касающихся Западного края. 

Историографы империи Тан ( 6 1 8 - 9 0 7 ) унаследовали традицию рассматривать геогра
фическое понятие "Западный край" в самом широком смысле. Позднее, когда новое государ
ство окрепло, навело порядок внутри страны и, накопив достаточные материальные ресурсы, 
приступило к осуществлению планов по овладению Великим шелковым путем, оно на первом 
этапе способствовало ликвидации Восточнотюркского каганата. Затем его правители, наря
ду с выдвижением декларации о мнимых правах, приступили к захвату позиций на террито
риях, населенных "варварами". В самом начале существования империи Тан, особенно во 
время царствования второго императора, Тайчцзуна ( 6 2 6 - 6 4 9 ) , они добились определенных 
успехов. Однако рост могущества соперничавших государств, и в первую очередь Тибета, 
сопротивление оазисных государств, возрождение Восточнотюркского каганата, а позднее 
появление Уйгурского каганата, рост внутренних противоречий привели к тому, что к сере
дине VIII в. все внешнеполитические достижения империи были сведены на нет. 

В старой хронике государства Тан (ЦТШ) гл. 1 9 5 , посвященная западным странам, 
озаглавлена "Си жун" ("Западные варвары"). Составители нового варианта этой хроники 
(СТШ) вернулись к старому традиционному названию "Си юй" ("Западный край"), отведя 
западным странам две главы - 221А и 2 2 1 Б . Помимо сведений о государствах Кашгарии 
в ЦТШ и СТШ в этих главах помещены повествования об Индии, Босы (Персия), государ
стве арабов, Сирии и многих других странах, известных составителям хроники. 

После гибели империи Тан термин "Западный край" не вышел из употребления, но в 
официальных хрониках его заменили другие названия. В УДШЦ сведения о соседях сосредо
точены в четырех дополнительных главах, которые именуются "Дополнения о варварах (сы 
и)". В них описаны только самые ближайшие соседи. В СШ сведения о восточных, северных 
и западных соседях государства Сун сосредоточены в восьми главах (485—492), которые 
имеют общее заглавие "Иностранные государства". 

Система управления захваченными районами в Западном крае (Кашгария) в ханьскую 
эпоху складывалась постепенно. Она носила явно выраженный военно—административный ха
рактер, заключавшийся в том, что на местах (главным образом вдоль торговых путей) со
здавались гарнизоны, военно-пахотные поселения, для руководства которыми назначались 
коменданты. В обязанности комендантов входили осуществление руководства, организация 
зашиты и снабжение посольств продовольствием (ХШ, гл. 96А, с. 2а-2б) . 

От ханьских пограничных застав Юймень и Янгуань на запад шли две дороги, огибав
шие пустыню ^акла-Макан с юга и с севера. Первоначально ханьцам удалось поставить под 

7 2 



свой контроль значительный участок только южной дороги в пределах Кашгарии. Северный 
путь находился под контролем сюнну. Раздоры в правящей верхушке сюнну привели к тому, 
что князь жичжу изменил и капитулировал, после чего удалось поставить под контроль хань-
ских войск и северную дорогу. Видный ханьский военачальник Чжэн Цзи, командовавший 
войсками, которые охраняли южную дорогу, был назначен выполнять эти же обязанности и 
на северной дороге. Совмещение обязанностей отражено в названии его должности - 'духу'. 
Комментатор Ян Шигу пишет, что иероглиф *ду' ^Jjf имеет значение 'сводить вместе, 
объединять' (ХШ, гл. 96А, с. 26, 9 ) . Таким образом, если принять объяснение Ян Шигу, 
то "духу' означает 'охранять обе (дороги)'. В ХХШ подчеркивается, что появление этой 
должности, как и термина 'духу*, связано с назначением Чжэн Цзи (ХХШ, гл. 8 8 , с. 1а ,8 ) 

Очень скоро полномочия Чжэн Цзи были значительно расширены. В его ведение пере
шли военно-пахотные поселения, и наместник стал единственным руководителем всей воен
ной администрации на оккупированных территориях Западного края. Можно констатировать, 
что управление наместника, коменданты с их аппаратом и другие учреждения, создававшиеся 
ханьцами на территории Западного края, были, по сути дела, оккупационными органами и 
никакой связи с административно-территориальным делением империи Хань не имели. 

Ханьский императорский двор не занимался районированием захваченных территорий в 
Западном крае, здесь, как отмечалось выше, существовал оккупационный режим. Не прово
дилось районирования и территорий государств, оставшихся вне сферы ханьской агрессии. 
Вообще надо подчеркнуть, что практика районирования чужих территорий была изобретена 
позднее, в империи Тан. Ханьские же императоры, считая себя сюзеренами всего мира, при
своили себе право назначать правителей не только в зависимые от них оазисные государст
ва, но и в ряд независимых стран. Последнее, конечно, было фиктивным актом. 

В тех районах, которые оказались под фактическим контролем ханьцев, правящие ди
настии, как правило, не смещались. Если князь (ван) суверенного государства оказывал со
противление, то в случае успеха ханьцев он вынужден был бежать, а оказавшись в руках 
ханьцев, обычно погибал от рук палача. На его место сажали представителя того же правя
щего дома и вручали диплом на правление. Только в отдельных случаях назначался угодный 
оккупантам представитель другого рода. Надо также помнить, что степень зависимости не
которых оазисных государств Кашгарии колебалась в значительных пределах, от полной за 
висимости в ТРХ оайонах. гпе квартировали оккупационные войска, до номинального подчи
нения, оформлявшегося лишь издшшем* императорских указов. 

В описаниях оазисных государств в ХШ указываются и высшие чины, в руках кото
рых, по-видимому, находилась высшая власть в данном государстве. В списках обычно при
водятся и почетные титулы, и должности. В качестве примера приведем перевод такого 
списка из 'Повествования о государстве Куча'. Здесь, как и в других подобных повество
ваниях, прежде всего указывается, что резиденция князя находится в г. Яньчэн. Далее, по
сле указания расстояний до резиденции наместника и других пунктов, а также численности 
войск, идет следующий текст: 'Помощник главного воеводы (да дувэй-чэн), князь, помог- • 
гающий государству (фуго-хоу), князь, успокаивающий государство (аньго-хоу), князь, ата
кующий варваров (цэиху-хоу), воевода, отражающий варваров (цюеху-дувэй), воевода, ата
кующий Чеши (цзи Чеши дувэй), левый и правый военачальники (цзо ю цзян), левый и пра«-
вый воеводы (цэо ю дувэй), левый и правый командиры конницы (цзо ю цицзюнь), левый и 
зравый помощники командиров (цзо ю лифуцэюнь) - все по одному человеку. Тысяцкие 
(цяньчжан) восточных, западных, южных и северных племен - по два человека. Командиры, 
отражающие варваров (цюэхучцзюнь), - три человека. Старшие толмачи (ичжан) - четыре 
человека' (ХШ, гл. 96Б, с. 96, 3 - 6 ) . 

В качестве примера нами было выбрано 'Повествование о Куче* потому, что здесь 
представлен наиболее полный перечень высших чинов, должностей, титулов. Кроме того, в 
районе Турфанского оазиса и Кучи в период распространения ханьского влияния в Кашга
рии существовала вполне реальная власть ханьцев и с этой точки зрения районы Турфана и 
Кучи представляют определенный интерес. 

Заканчивая обзор приведенных выше текстов, следует несколько подробнее остано
виться на термине 'духу", который мы переводим как 'наместник*. О роли этого институ
та в рамках экспансионистской политики ханьских, а позднее танских императоров подроб
но будет сказано в заключении. Перевод термина "духу" как 'наместник' впервые был 
предложен Н.Я. Бичуриным, он был принят всеми востоковедами и нашел отражение в нор
мативных словарях. Например, в недавно вышедшем в свет 'Большом китайско—русском сло
варе', изданном Академией наук СССР, можно прочесть: 'Духу - ист. наместник (в вас
сальных государствах, с дин. Хань)' / 1 9 8 3 , т. 2 , с. 7 7 9 / . 
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В ханьское время в руках наместника была сосредоточена вся военно—административ
ная власть на всех территориях, где был установлен оккупационный режим. Характерной 
особенностью оккупационного режима ханьских захватчиков было то, что они не разрушали 
местную политическую структуру, о чем уже говорилось выше. Они подчиняли своей власти 
местных правителей и использовали их в интересах империи Хань. При оценке размеров и 
значения ханьской оккупации необходимо помнить о наличии громадного разрыва между фак
тическим положением на месте и декларациями высших чинов империи, в которых реальные 
успехи всегда значительно преувеличивались. 

После длительного перерыва новый. значительный прорыв на запад сумела осуществить 
империя Тан, поставившая под свой контроль значительную часть Восточного Туркестана. 
Цели и задачи танской оккупации существенно не отличались от ханьских. Как и в древно
сти, правители государства Тан стремились поставить под свой контроль торговые пути, 
связывавшие Восток с Западом, уничтожить или подчинить своему влиянию оазисные государ
ства в Кашгарии. В степных районах Джунгарии танские правители стремились уничтожить 
государства кочевников, разобщить кочевые племена, посеять вражду между ними. Эти за
дачи были блестяще решены танским императором Тай-цзуном. 

Существенные отличия наблюдались в организации управления захваченными террито
риями. Ханьцы не создавали на захваченных ими территориях Кашгарии регулярных округов, 
другими словами, они де претендовали на включение этих территорий в состав империи Хань. 
По-другому действовали правители Тан. В 6 2 9 г., после захвата территории государства 
Гаочан, здесь был создан округ Сичжоу, а территория государства разделена на пять уез
дов: Гаочан, Люджун, Цзяохэ, Пучан и Тяньшань (ЦТШ, гл. 4 0 , с. 376 , 9-38а, 6 ) . 

2 октября 6 4 0 г. в Турфанском оазисе в г. Ярхото было создано наместничество 
Аньси, одно из шести наместничеств, созданных правителями государства Тан на северных, 
северо-западных и западных закордонных территориях, оказавшихся под фактическим конт
ролем империи Тан. По мысли создателей этой широкой системы угнетения соседних наро
дов, наместничества должны были обеспечивать покорность и способствовать распространению 
влияния Танского государства далее на север и запад. Более подробно о наместничестве 
Аньси говорится в книге 'Историческая география Центральной Азии" /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с. 199 , коммент. 303.7. 

Наместничество Аньси недолго находилось на территории округа Сичжоу (бывшее го
сударство Гаочан). В 6 5 8 г. оно окончательно было перенесено в Кучу. Таким образом, как 
и в ханьское время, резиденция наместника и органы управления оказались на территории, 
не включенной в состав империи, но оккупированной ее войсками. Исполнение своих функ
ций на оккупированных территориях, не включенных в состав империи, пожалуй, является 
единственной существенной особенностью ханьских и танских наместников, отличавшей их 
от наместников Русского государства, выполнявших свои обязанности на отдаленных и обо
собленных территориях. 

Нам представляется, что Н.Я. Бичурин предложил очень удачный эквивалент админи
стративно-политическому термину "духу", в полной мере отражающий гегемонистские при
тязания ханьских владык, а позднее и танских императоров. Все китайские, а также и 
другие восточные источники свидетельствуют, что попытки Срединного государства устано
вить свое господство в районах, населенных тюрками, носили самый серьезный характер. 
Для осуществления этих планов использовалась вся мощь страны, все ее материальные ре
сурсы. Но им не суждено было осуществиться ни в древности, ни в средние века. Упорное 
сопротивление коренных народов, соперничество других могущественных государств - сосе
дей Срединного государства, а также истощение внутренних ресурсов (материальных и че
ловеческих) в конечном счете приводили к краху и потере всех позиций, завоеванных не
имоверным трудом и ценой огромных потерь. 

Правители Танского государства уделяли значительно больше внимания наместниче-
ствам как орудию подавления сопротивления народов, попавших в орбиту экспансии Средин
ного государства. Об этом прежде всего говорят широкое использование этого института, 
постоянное внимание администрации к нему, попытки оживить деятельность тех наместни
честв, которые терпели неудачи в борьбе с кочевниками. Многие наместничества очень 
быстро потерпели фиаско, были переименованы и перенесены к границам империи. Но это 
уже были остатки наместничеств, наместничества в изгнании, сохранявшиеся властями до 
лучших времен. Дольше и успешнее других действовало наместничество Аньси, но и его 
администрация неоднократно оставляла Кучу под ударами тибетцев, тюргешей и других сил, 
выступавших против диктата империи. 

По нашему мнению, попытки представить наместничества не как органы подав
ления сопротивления и подготовки расширения агрессии, а как безобидные дипломатические 
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органы не только ошибочны, но и опасны. Такая позиция обеляет захватчика, дает ложное 
представление о намерениях танских политиков, стремившихся любой ценой поработить со
седние народы. 
78-ЦТШ, 1 1 

1 6 /управлений/ дуду, округа и / ц з ю н ь / фу Западного края. 
В 1-м году эры правления Лун-шо ( 5 . IV. 6 6 1 - 2 4 . 1 . 6 6 2 ) государства 

Западного края прислали послов, чтобы сообщить о подчинении /Ганскому госу 
дарству/ . Затем /их территории/ были разделены и учреждено 1 6 управлений 
ДУДУ. 8 0 округов, 1 1 0 уездов и 1 2 6 цзюньфу, которые были подчинены на
местничеству в Аньси. По обыкновению в Тохаристане была поставлена стела с 
изложением этого. 

Управление дуду Юечжи. Учреждено в столице государства Тухоло (Тоха-
ристан) г. Эхуань, его государь назначен на должность ябгу. Среди племен, 
/населявших государство Тухоло/, учреждено 2 4 округа, которыми ведали тутуки. 

(ЦТШ, гл. 4 0 , с. 4 0 а , 3 - 8 ) 
7 9-СТШ, 3 6 

Управление дуду Юечжи. -[Учреждено в г . Ахуань тухолоского (тохарского) 
ябгу}- . Подведомственных округов - 2 6 . 

5 0 6 , _ с с 5 0 7 1 
О к р у г Л а н ь ш и . -(Создан в г. Бобо f . 

5 0 8 1 
О к р у г Д а с я . «[Создан в г . Фочи (Бактры) j» . , 
„ v 5 0 9 г „ 510f-
О к р у г Х а н ь л о у _ «(Создан в г . Цзюилуцзянь J . 
О к р у г Ф у д и . { С о з д а н в г . Улочжань / . 
_ ... „ 5 1 3 Г _ 5 1 4 1 
О к р у г Ш а л ю и . ^ Создан в г . До > . 

5 1 5 5 1 6 I 
О к р у г Г у й ш у й . {Создан в г. Цзе V . 

5 1 7 г_ v 5 1 8 1 
О к р у г П а н ь ю э . -(Создан в г. Хупо j- . 
_ „ 5 1 9 r_ v 5 2 0 1 
О к р у г Ню ми . \ Создан в г. Улохунь f . 
О к р у г Ц з я б э й . {Создан в г. Моянь \ 
_ „ 5 2 3 г_ . , 5 2 4 1 
О к р у г С у т э . -(Создан в г. А нала |* . 
_ _ 5 2 5 , _ _ 5 2 6 1 
О к р у г Б о л о . .(Создан в г. Лань V . 

5 2 7 5 2 8 1 
О к р у г Ш у а н ц ю а н ь . {Создан в г. Сицзимисиди > . 
_ „ „ 5 2 9 j „ v 5 3 0 1 
О к р у г С ы в э и . -(Создан в г. Хуньмо j - . 

5 3 1 5 3 2 1 
О к р у г Ч и с а н ь . {Создан в г. Симиянь f . 
_. . 5 3 3 , _ ' „ 5341 
О к р у г Ф у л о у . j Создан в г. Цишисянь ]. 
~ п 5 3 5 r^ u 5 3 6 1 
О к р у г Д и н л и н . -(Создан в г. Нишэ f. 
^ „ 5 3 7 г„ „ 5 3 8 1 
О к р у г Б о ч ж и . •( Создан в г . Симянь г. 
_ _ „ 5 3 9 •_ . 5 4 0 1 
О к р у г Т а о х у э и . «(Создан в г . Ала f •. 
^ п 5 4 1 J ^ . . 5 4 2 
О к р у г Д а т а н ь . j Создан в г . Цзяцзюеи племени Цзюйцюе-

дагуань ^ }* . 
5 4 4 г_ _ 5 4 5 ] 

О к р у г Ф у л у . -(Создан в г. Боса у. 
_ ... 5 4 6 г„ „ 5 4 7 1 
О к р у г Ш э н ь д у . -(Создан в г . Цисэчжи t- . 

5 4 8 г 5 4 9 1 
О к р у г С и ж у н . {Создан в г . тюргешей Дацзюе г. 
О к р у г М е с е . { Создан в г . Цишиди j - . 
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. _ 5 5 2 r „ , 5 5 3 \ 
О к р у г Д е ч ж а н . -[Создан в городе племени фа j . 

5 5 4 5 5 5 1 
О к р у г Ю а н ь т а н . -[Создан в г. Батэшань f . 

(СТШ, гл. 4 3 Б , с . 8 6 , 9 - 9 а , 1 ) 
8 0 - Б Ш , 6 

Столица государства больших юечжи г. Шэнцзяньши находилась к западу 
5 5 6 

от Фудиша , до Дай 1 4 5 0 0 ли. Граничит на севере с жужанями, / с о сторо
ны которых/ неоднократно подвергалась нападениям. Тогда перенесли столицу 
на запад, в г . Боло, до Фудиша 2 1 0 0 ли. Князь /государства больших юечжи/ 5 5 7 Цзидоло , отличавшийся воинственностью, мобилизовал войска, пересек к 
югу Большие горы (Дашань), напал на Северную Индию и подчинил пять госу-

5 5 8 дарств, находящихся к северу от Ганьтоло 
(БШ, гл. 9 7 , с. 2 0 а , 2 - 5 ) 

8 1 - С Т Ш , 3 7 
/Государство / Сеюй находится к юго-западу от Тохаристана. Собственно, 

называется Цаоцзюйдо, или Цаоцзюй. Во время эры правления Сянь-цин ( 6 5 6 -
5 5 9 6 6 1 ) именовалось Хэдалочжи , императрица У-хоу ( 6 8 4 - 7 0 5 ) изменила на 

нынешнее название. На востоке до Кашмира и на северо-востоке до Фаньяня по 

4 0 0 ли. На юге / граничит / с Поломэнь , на западе с Персией, на севере 
5 6 1 с Хушицзянь . Князь живет в г . Хэсина. Территория простирается на 

7 тыс. ли / в окружности/. Резиденция также находится в г. Асони . Много 
5 6 3 „ 5 6 4 п 

куркумы и цюицао . Водой источников орошают поля. В стране вместе 
живут тюрки туцзюе, цзибиньцы (жители страны Цзибинь) и тохары. Цзибинь 
вербует здесь их сыновей и младших братьев в войска для борьбы с арабами. 
8 начале эры правления Цзинь-юнь ( 7 1 0 - 7 1 2 ) / к н я з ь / отправил послов с 
данью ко двору, а з а т е м признал себя вассалом Цзибиня. В 8 - м году эры прав
ления Кай-юань ( 1 3 . Ц . 7 2 0 - 3 1 . 1 . 7 2 1 ) Сын Неба поставил князем Шицюй-
э р эльтабира Гэдалочжи^65 < д 0 середины эры правления Тянь-бао ( 7 4 2 - 7 5 6 ) 
несколько раз прибывали ко двору с подарками. 

(СТШ, гл. 2 2 1 Б . с. 7 а , 4 - 9 ) 
8 2 - Б Ш , 7 5 6 6 

Столица государства Цзибинь находится в г. Шаньцзянь , расположен
ном к юго-западу от Болу. В юго-западном направлении до Дай 1 4 2 0 0 ли. Жи
вут среди гор. Их территория с востока на запад простирается на 8 0 0 ли, с 
юга на север — на 3 0 0 ли. Земля ровная, климат теплый. Растут люцерна и 
другие травы, экзотические деревья: сандаловое дерево, софора, катальпа, б а м 
бук. Сеют разные злаки. Удобряют сады и поля. В низких влажных местах про
израстает рис. Зимой едят свежие овощи. Жители искусны в тонкой гравировке 
и ажурной резьбе , тканье шерстяных изделий. Имеются / м а с т е р а / , которые из 
золота, серебра, меди и олова делают посуду. В торговле пользуются деньгами. 
Домашний скот такой же, как и в других государствах. Постоянно отправляют 
посольства ко двору с подарками*. 

(БШ, гл. 9 7 , с. 2 2 а , 1 -5 ) 
8 3 - Б Ш , 8 

Столица государства Цзясэни г. Цзясэни находится к югу от Сиваньцзинь 
(Самарканд) . До Дай 1 2 9 0 0 ли. В стране производится красная соль, много 
разнообразных фруктов**. 

(БШ, гл. 9 7 , с . 1 8 6 , 4 - 5 ) 

Этот текст дословно повторяется в ВШ (гл. 1 0 2 , с . 2 2 а , 4 - 9 ) . 

**Этот текст дословно повторяется в ВШ (гл. 1 0 2 , с. 1 8 а , 3 - 4 ) . 
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84-СТШ, 3 8 
Кан, иначе называется Самоцзянь или Самоцзянь (другие иероглифы) i в 

государстве Юань Вэй (Тоба Вэй, 3 8 6 - 5 3 4 ) именовалось Сиваньцзинь ( С а 
марканд). От него к югу до / государства / Ши j £ 1 5 0 ли, к северо-западу 
до /государства/ Западного Цао ff 5 6 7 более 1 0 0 ли, к юго-востоку до 

/ государства / Ми 1 0 0 ли, на север до / г о с у д а р с т в а / Среднее Цао 5 0 ли. 
С О Q 

Расположено к югу от р . Нами . Больших крепостей (городов) - 3 0 , н е -
5 7 0 больших укреплений - 3 0 0 . Фамилия государя Вэнь , по происхождению он 

юечжи. /Народ юечжи/ первоначально жил к северу от гор Цилянь в 
5 7 1 г. Чжао'у . Потерпев поражение от тюрок туцзюе, переселились несколько 

южнее, в район, прилегающий к горам Цунлин, где и расселились на тепереш
них их землях. Разделились на несколько владетельных домов: Ань, Цао Щ 

Ши ( ' S ) , Ми, Хэ , Хосюнь , Уди , Ши ( J-2, ) , которые из п о 
коления в поколение именуются "девять родов", и все / к н я з ь я / носят фамилию 
Чжао'у. <. . .> Император Гао-цзун ( 6 4 9 - 6 8 3 ) во время эры правления Юн-
хуэй ( 6 5 0 - 6 5 6 ) территорию /государства Кан7 сделал управлением дуду Кан— 

5 7 5 цзюй, а его князя Фухумань назначил тутуком. 
(СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. 1 а , 4 - 8 ; 16 , 3 - 4 ) 

85-СТШ, 3 9 
Г о с у д а р с т в о / Ань, иначе называется Бухо, или Бухэ , в государстве Юань 

Вэй (Тоба Вэй) именовалось Нюми. В северо-восточном направлении до Восточ
ного Ань и в юго-западном направлении до Б и 0 ' " более 1 0 0 ли. На западе 
простирается до р . Уху (Амударья). Резиденция / к н я з я / находится в г. Алань-

ми . Прежде эти земли принадлежали кангюйскому удельному князю ('J*- 'Яз 
_R ) Ц з и ^ ' ° . Больших крепостей (городов) - 4 0 , небольших укреплений -

более 1 0 0 0 . Мужественных и сильных людей вербуют в чжэцзе (чакир). Ч ж э -
цзе на языке Срединного государства значит "воин". 

(СТШ, гл. 2 2 1 Б, с . 16 , 8 - 1 1 ) 
86 -СТШ, 4 0 

/Государство/ Восточное Ань, еще называется "Малое государство / А н ь / " 
5 7 9 

(Малое Ань), иначе именуется Хэхань , находится на северном берегу р. На
ми. На востоке до / государства / Хэ около 2 0 0 ли, в юго-западном направле

нии до / государства / Большое Ань 4 0 0 ли. Резиденция / к н я з я / находится в 
г. Хэхань, именуемом также С ы ^ ц з и н ь ^ Э О ^ Больших крепостей (городов) -
2 0 , малых укреплений - 1 0 0 . Во время эры правления Сянь-цин ( 6 5 6 - 6 6 1 ) 
в / г о р о д е / Алань создан округ Аньси, а его князь Чжао' у Ша назначен прави
телем округа. / В городе / Сы(?)цзинь создан округ Мулу, а его князь Чжао'у 
Биси назначен правителем округа. 

(СТШ, гл. 2 2 1 Б , с . 16 , 1 4 - 2 а , 3 ) 
8 7 - Б Ш , 9 

Государство Аньси находится к западу от гор Цунлин, столица - г . Юй-

соу , на севере граничит с Кангюй, на западе - с Персией; находится к с е 
веро-западу от больших юечжи. До Дай 2 1 5 0 0 ли. Во 2 - м году эры правления 

Тянь-хэ ( 2 6 . I . 5 G 7 - 1 3 . 1 1 . 5 6 8 ) государства Чжоу (Северное Чжоу, 5 5 7 -
5 8 1 ) их князь прислал ко двору послов с подарками. 

(БШ, гл. 9 7 , с. 2 0 а , 1 0 - 2 0 6 , 2 ) 
8 8 - Б Ш , 1 0 

Государство Ань - это государство Аньси (Парфия), существовавшее во 
время государства Xaitb. Фамилия князя Чжао'у, одного рода с князем государ-
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ства Кан, имя Шэли. Его жена - дочь князя государства Кан. Столица находит
с я к югу от р . Нами. Город окружен пятью стенами и рвом с проточной водой. 
Дворцовые здания имеют плоскую крышу. < . . . > Император Ян-ди ( 6 0 4 -
6 1 8 ) , вступив на престол, послал секретаря приказа уголовных дел Ду Синма-
ня в Западный край. Прибыв в это государство (Ань), он получил соль пяти 
цветов и возвратился домой. К западу в 1 0 0 с лишним ли есть государство 
Би; возможно, имеет более тысячи семей, у них нет государя, и управляет ими 
государство Ань. В 5 - м году эры правления Д а - е ( 1 0 . 1 1 . 6 0 9 - 2 9 . 1 . 6 1 0 ) 
отправили посла с данью и подарками. 

(БШ, гл. 9 7 , с . 2 6 а , 8 - 1 0 ; 2 6 6 , 2 - 4 ) 
8 9 - Б Ш , 1 1 

От государства Фухо до Дай 1 7 тыс. ли, на востоке /граница^ доходит 
5 8 2 w я 5 8 3 

до государства Афушицзюй . , на западе - до государства Мошуй , р а с 
стояние между ними 2 тыс. ли. На юге есть цепь гор, название которых неиз -

/- „ 5 8 4 
вестно. На севере / граница/ доходит до государства Циша , расстояние до 
него 1 5 0 0 ли. В стране есть г . Фухо, имеющий в окружности 7 0 ли. /Земпя7 
пригодна для возделывания злаков и винограда. Разводят лишь лошадей, верб
людов и мулов. Во дворце имеется золотой зал, перед которым стоят семь з о 
лотых верблюдов высотой по 3 чи. Князь /государства Фухо/ посылает ко дво
ру послов с данью. 

(БШ, гл. 9 7 , с. 2 2 а , 1 0 - 2 2 6 , 4 ) 
9 0 - Б Ш , 1 2 

Столица государства Нюми находится в г . Нюми, расположенном к запа
ду от Сиваньцзинь (Самарканд). До Дай 2 2 8 2 8 ли. 

(БШ, гл . 9 7 , с. 1 6 а , 3 - 4 ) 
Наименование согдийского княжества Ань (Бухара) произошло от сокращения назва

ния древнего государства Аньси (Парфия) (см. коммент. 3 5 2 ) . Можно предположить, что 
в древности, по-видимому, в течение непродолжительного времени Бухара имела два назва
ния - Аньси и Ань. Историографы, работавшие значительно позже, встречая в летописях 
два названия, не разобрались в этом вопросе, поэтому в БШ и появились два описания од
ного и того же княжества. Сведения о местонахождении государства Аньси, приведенные в 
тексте, позволяют рассматривать его как второе описание государства Ань. Оба текста 
(87-БШ, 9 и 88-БШ, 10) не содержат взаимоисключающих сведений. 

Текст 90-БШ, 12 , кроме указания на то, что государство Нюми находится к запа
ду от Самарканда, другой информации не содержит. Согласно СТШ (гл. 2 2 1 Б , с. 16, 9) , 
во время существования государства Тоба Вэй Бухара называлась Нюми (см. коммент. 5 1 9 ) . 

Что касается государства Фухо, то китайские авторы рассматривают его название как 
транскрипцию топонима Бухара ^Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 2 1 / . Однако небольшое 'Повество
вание о государстве Фухо" содержит три топонима, локализация которых затруднительна. Ло
кализация Чэнь Чжунмянем государства Циша в северной части Пакистана (см. коммент. 
5 8 4 ) исключает возможность отождествления Фухо с Бухарой. Также не совпадают и рас
стояния до Дай: от Аньси и Нюми 2 1 5 0 0 и 22 8 2 8 , а от Фухо только 17 тыс. ли. Таким 
образом, содержание текста не подтверждает отождествления Фухо с Бухарой. 
91 -СТШ, 4 1 

/Государство/ Восточное Цао ( J%~ 'j, ) , еще именуется Шуайдушана, 
Судуйшана, Цзебуцзюйна (Цзебудана), Судушини - всего четыре названия. Жи-

с 5 8 5 _ 5 8 6 г 
вут на северных склонах гор Боси , территория г . Эрши , /существовав
шего во время/ государства Хань. В северо-восточном направлении до государ
ства Цзюйчжаньти 2 0 0 ли, на север до / государства / Ши ( ЛЗ ) , на з а 
пад до / государства / Кан, на северо-восток до / государства / Нинъюань588 

5 8 9 
примерно по 4 0 0 ли. На юг до Тухоло 5 0 0 ли. Есть г. Еча , в городе на 
ходится громадная крепко запертая пещера, в которой ежегодно дважды совер-
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шают жертвоприношения. Люди стоят, обретясь к пешере, из нее вырывается 
дым, и первый, кого он коснется, умирает. 

(СТШ, гл. 2 2 1 Б , с . 2 а , 6 - 1 0 ) 
92-СТШ, 4 2 _ 

Западное Цао (СЁ7 *Щ ) — это государство Цао, существовавшее во в р е 
мя / государства / Суй ( 5 8 1 - 6 1 8 ) . На юге граничит с государствами Ши 

( >С. ) и Болань , резиденция / к н я з я / находится в г. Сэдихэн "" . К се- ' 
г * ю- 5 9 2 л 

вере—востоку / о т столицы/, за г . Юиди , есть буддийский храм Д э с и -
5 9 3 шэнь 

(СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. 2 а , 1 1 - 1 2 ) 
93-СТШ, 4 3 .. 

Среднее Цао ( '•у хИ ) находится к востоку от Западного Цао, к с е в е 
ру от / государства / Кан. Резиденция / к н я з я / располагается в г . Цзядич— 

5 9 4 „ жэнь . Народ рослый, искусный в военном деле. 
(СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. 2 6 , 2 - 3 ) 

94-СТШ, 4 4 
Государство Ши ( - ^ ) (см. коммент. 4 4 3 ) , иначе именуется Чжэчжи, 

Чжэчжэ, .Чжэши. Занимает северную часть территории / государства / Даюань 
(Фергана), существовавшего во время / государства / Хань. До столицы 9 тыс. ли, 
на северо-востоке /территория/ доходит до / з е м е л ь / западных туцзюе, на с е в е 
ро-западе - до B o n a 5 9 5 j н а ю г е ч е р е з 2 0 0 ли будет Цзюйчжаньти, на с е в е 
ро-западе через 5 0 0 ли - Кан. В окружности имеет более 1 0 0 0 ли. На западе 

(ю) границей служит р . Су ' е . Фамилия князя Ши, резиденция находится в 
U 1Г.- 5 9 7 / \ 

г. Чжэчжэ, это территория г. Юини удельного князя 1сяо ван) древнего 
Кангюя. На юго-западе есть р. Яоша , которая уходит на территорию С р е 
динного государства и называется там Чжэньчжу или Чжихэ. На юго-востоке 
есть большие горы, в которых добывается ляпис-лазурь599 < 

(СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. 26 , 3 - 7 ) 
95 -БШ, 1 3 

Государство Чжэсемосунь, древний удел Шуанми сихоу, столица, г. Шу-
анми, находится к западу от Цзябэй. До Дай 1 3 5 0 0 ли. Живут в горных д о 
линах*. 

(БШ, гл.. 9 7 , с 1 9 6 , 4 - 5 ) 
96 -БШ, 1 4 6 0 0 

Государство Шэми находится к югу от государства Бочжи . Живут в 
горах, не исповедуют буддизм, а лишь приносят жертвы различным духам. Т а к 
же подчиняются эфталитам. На востоке есть государство Болулэ. Дороги обры
вистые, проходят, / д е р ж а с ь / за железную цепь, внизу не видно дна долины. 

Во время эры правления Си-пин ( 7 . II. 5 1 6 - 2 6 . 1 . 5 1 8 ) / государства Тоба 
В э й / Сун Юнь и его спутники не смогли достичь / э т о г о государства/**. 

(БШ, гл. 9 7 , с. 2 4 6 , 8 - 1 0 ) 
9 7 - Б Ш , 1 5 

Государство Бочжи находится к юго-западу от / государства / Бохэ . Т е р 
ритория узкая, население бедное, селятся в горных долинах, князь не имеет 
полной власти над ними. Есть три озера, как говорят, в большом живет дракон-
князь, в среднем - дракон-жена, в малом - дракон-сын. Путешественники, ж е -

Текст дословно повторен в ВШ (гл. 1 0 2 , с . 1 9 а , 6 - 7 ) 

Текст дословно повторен в ВШ (гл. 1 0 2 , с . 2 5 6 , 7 - 9 ) . 
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лающие переплыть озера, приносят жертвы и тогда пускаются в путь. Не совер
шившие жертвоприношения испытывают большие трудности от ветра и снега*. 

(БШ, гл. 9 7 , с . 2 4 6 , 5 - 7 ) 
98 -СТШ, 4 5 

/Государство/ Цзюйвэй, иначе называется Шанми, резиденция князя на
ходится в г. Ашэюйшидо^<-)1> расположенном к северу от р . Б о л ю й 6 0 ^ в Б о л ь 
ших снежных горах. Климат холодный, растут хлеба, виноград, гранаты. Зимой 
живут в землянках. Жители постоянно помогают Малому Болюю в интересах 
Срединного государства. 

(СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. 1 0 6 , 1 - 3 ) 
99 -ХШ, 1 4 ^ 

Государство Таохуай. Резиденция князя . До Чанъаня 1 1 0 8 0 ли. С е 
мей - 7 0 0 , человек - 5 0 0 0 , отборного войска - 1 0 0 0 чел. 

(ХШ, гл . 9 6 А , с . 1 9 а , 6 - 7 ) 
1 0 0 - Б Ш , 1 6 

Государство Фудиша - это древнее /удельное княжество/ Сидунь-сихоу, 
я п ^ 6 0 4 

столица Бомао находится к западу от государства Цяньдунь . До Дай 
1 3 6 6 0 ли. Живут в горных долинах***. 

(БШ, гл. 9 7 , с . 1 9 6 , 8 - 9 ) 
101-ЦФЮГ, 1 0 

В десятом месяце / 2 6 - г о года эры правления Кай-юань/ ( 1 6 . X I . -
1 5 . X I I . 7 3 8 ) издан императорский у к а з : " / П о с л е / смерти князя государства 
Кан Улэ на престол возведен его сын Дохэ. / П о с л е / смерти князя государст
ва Сеюй Шиюя на престол возведен его сын Жумофода. / п о с л е / смерти князя 
государства Цао ( f f ) Мосяня на престол возведен его младший брат Суду-
пуло. / П о с л е / смерти князя государства Ши ( ^ , ) Яньтуня на престол в о з 
веден его сын Хубо. Все они умерли в прежние годы, ныне делается дополни
тельное уведомление". 

(ЦФЮГ, гл . 9 6 4 , с. 1 9 6 , 3 - 6 ) 
Широкое "районирование" Западного края было проведено высокопоставленными чина

ми императорского двора в соответствии с докладом Ван Минъюаня (см. коммент. 3 3 8 ) , 
посетившего Персию. В источнике так и говорится, что Ван Минъюань был направлен на 
запад для районирования западных земель. После его возвращения на громадной территории 
к западу от Хотана и к востоку от Персии было "создано" 16 управлений дуду, 8 8 окру
гов, 1 1 0 уездов и 1 2 6 сборных пунктов (см. коммент. 3 4 0 ) . В танских династийных хро
никах перечислены только крупные административно—территориальные единицы: в ЦТШ 16 уп
равлений дуду, а в СТШ и округа, "подчиненные* соответствующим управлениям. 

Вся эта операция носила фиктивный характер, следы ее сохранились в дворцовых ан
налах, а позднее попали на страницы династийных хроник. Народы, населявшие эту терри
торию, конечно, ничего не знали об этой бурной деятельности танских царедворцев. Поми
мо географического трактата, вновь "созданные" управления дуду и округа иногда упомина
ются в повествованиях, посвященных отдельным государствам, но не так часто, как можно 
было бы ожидать. Возможно, во время приема иностранных послов или в инструкциях им
ператорским послам, отправлявшимся на Запад, дворцовые чины вспоминали об этом "рай
онировании", однако нам неизвестны тексты, где это было бы отражено. 

Реального значения "районирование" Западного края не имело. Однако определенные 
политические цели преследовались. Прежде всего эта деятельность, по мысли ее инициато
ров, должна была играть громадную роль во внутриполитической жизни страны. Таким об
разом правящая верхушка Срединного государства стремилась продемонстрировать перед на
родом величие императорской власти, ее незыблемость, внушить мысль о необходимости 

Текст дословно повторен в ВШ (гл. 1 0 2 , с. 2 5 6 , 3 - 6 ; . 

Здесь в источнике пропуск. 

Текст повторяется в ВШ (гл. 1 0 2 , с. 1 9 6 , 1 - 2 ) с единственной неточ
ностью: второй иероглиф в названии столицы другой. 
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беспрекословного подчинения ей. Вторая причина тесно связана с извечной агрессивностью 
правителей Срединного государства. Часто она проявлялась только на бумаге. Китаецент-
ризм (великоханьский шовинизм) пустил такие глубокие корни, что правители государства 
просто не могли не 'осуществлять* руководство всем миром, а точнее, той частью, кото
рая была им известна. И наконец, такие записи (а также записи о принесении дани и т.п.) 
в определенные эпохи истории Срединного государства могли иметь практическое значение. 
Когда Сын Неба получал в свое распоряжение достаточные военные силы, он на основании 
таких фиктивных записей предъявлял вполне реальные претензии /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 6, 
примеч. l / . 

Как уже говорилось выше, в нашем распоряжении есть два списка - краткий в ЦТШ 
и расширенный в СТШ. Появление в СТШ не только перечня управлений дуду (тутукств), 
но и. списков округов не случайно. Известно, что в СТШ более последовательно проводятся 
идеи китаецентризма, чем и объясняется появление нового варианта танской хроники. ЦТШ 
с этой точки зрения недостаточно ортодоксальна. 

По представлению танских администраторов, в обширном районе между Хотаном и 
Персией существовало 16 государств, по числу которых и были "созданы* управления дуду. 
В ЦТШ в заглавии говорится о создании 1 6 управлений дуду, но при их перечислении до
пущена непоследовательность, указаны только восемь, а остальные семь квалифицированы 
как округа. Это несоответствие выправлено в СТШ. 

Для наименования управлений дуду взяты главным образом названия древних госу
дарств, существовавших в этом обширном районе. Первому в списке управлению дуду дано 
название народа юечжи. Центром этого тутукства объявлена столица Кушанского царства, 
которое было создано племенем кушан, сумевшим объединить вокруг себя не только родст
венные племена юечжи, но и многие разноязычные племена. В период своего расцвета Ку-
шанское царство занимало громадную территорию, включавшую в себя обширные районы со
временных Средней Азии, Афганистана, Пакистана и Северной Индии, а также, возможно, и 
часть Кашгарии. Распалось это государство в IV в. Может быть, чиновники, проводившие 
"районирование", называя управление дуду Юечжи, хотели подчеркнуть, что в состав его 
они включили все земли бывшего Кушанского царства? Однако анализ наименований всех 
26 округов и их главных городов, входивших в это тутукство, показывает, что дело об
стояло не так. 

При рассмотрении названий округов и городов (населенных пунктов), где, по мысли 
дворцовых реформаторов, должны были размещаться органы управления, возникают вопросы, 
на которые невозможно дать вразумительные ответы. 

Для наименования округов использовались главным образом названия государств, су
ществовавших в древности. При этом трехсложные названия сокращались до двусложных. 
Например, государство Фудиша - округ Фуди (см. коммент. 5 1 1 ) . Использование двуслож
ных названий при наименовании "варварских" округов являлось нарушением существующего 
порядка, при котором округа чжоу должны были иметь односложные названия. Все 2 6 ок
ругов, а также "созданные" в это время многочисленные округа, о которых пойдет речь 
ниже, имеют двусложные названия, и большинство из них - транскрипции иноязычных слов, 
что подтверждает ранее высказанное предположение о существовании в Танском государст
ве практики присвоения округам чжоу, " создававшимся" за пределами территории страны, 
двусложных названий, являвшихся к тому же транскрипциями чужеродных слов /Малявкин, 
1 9 8 1 , с. 69 , коммент. 4 / . 

Среди названий округов встречаются также названия рек - округ Гуйшуй (Амударья, 
см. коммент. 5 1 5 ) , городов - Ланьши, современный Балх (см. коммент. 5 0 6 ) , и даже эт 
нонимы - динлин (древний народ, живший в верховьях Енисея; см. коммент. 5 3 5 ) . 

Местонахождения древних городов (населенных пунктов), объявленных центрами окру
гов, не соответствуют локализации древних государств (городов и т.п.), наименования ко
торых стали названиями округов. Единственным исключением является округ Дася (древняя 
Бактрия, см. коммент. 5 0 8 ) , центром которого был назван г. Фото (столица Бактрии, 
г. Бактры). 

Разные, совершенно несхожие, иероглифические транскрипции названия одного и того 
же древнего города, встречающиеся в китайских источниках, оказываются названиями двух 
и даже трех самостоятельных административно-территориальных единиц. Например, центром 
округа Дася стал г. Фото (Бактры"), округ, центр которого находился в районе Самарканда, 
получил название г. Бочжи (Бактры, см. коммент. 5 0 8 . 5 3 7 ) , еще один округ - древнее 
название Ланьши (см. коммент. 5 0 8 ) все того же г. Ьактры (современный Балх). 

Среди 26 округов встречаются и такие, которые получили названия государств и на-
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родов, находившихся далеко за пределами Кушанского царства, например, округ Чисань -
древней Антиохии (см. коммент. 5 3 1 ) , округ Динлин - народа динлин, жившего в древно
сти в бассейне верхнего Енисея. • 

Для некоторых округов не удалось даже приблизительно установить происхождение их 
названий. Это округа Сывэй (см. коммент. 5 2 9 ) , Дасюань (Датань, см. коммент. 541) и 
несколько других. 

Таким образом, можно констатировать, что при выборе названий для "создаваемых" 
округов танские царедворцы не были связаны ни временными, ни географическими или ка
кими-либо другими рамками, царил полнейший произвол, объясняемый прежде всего отсутст
вием достоверных сведений по истории этого региона. 

Несколько по-другому обстоит вопрос с окружными центрами, упомянутыми в тексте. 
Их тоже 2 6 . Над этимологизацией и локализацией этих топонимов работали И. Маркварт, 
Э.Шаванн и многие другие востоковеды. Только китайский ученый Чэнь Чжунмянь попытал
ся идентифицировать почти все окружные центры / 1 9 5 8 6 , с. 1 4 2 - 1 4 4 / . В своей работе он 
использовал и достижения своих предшественников. Его выводы не подкреплены серьезным 
филологическим анализом, однако ошибки, которые в связи с этим могут быть, не столь 
велики, чтобы исказить выводы, сделанные при рассмотрении списка городов - центров "со
зданных* округов. 

Посмотрим, как распределяются "созданные" округа по территории бывшего Кушан
ского царства, вернее, как сумели "расположить" их придворные чины на территории давно 
исчезнувшего царства. Семь округов оказались размещенными в Северном Афганистане 
(здесь и ниже указывается современное районирование), четыре - в низовьях Амударьи и 
в Хорезме, пять - в районе Самарканда и Осрушаны, местонахождение трех округов уста
новить не удалось. Остальные семь располагались в разных местах - от г. Мешхед в Се
верном Иране до районов к востоку ,от г. Ош в Киргизской ССР. 

Чэнь Чжунмянь в начале своего обзора дает краткую обшую характеристику всего тек
ста. Он отмечает наличие ошибок и подчеркивает, что отсутствие параллельных текстов не 
позволяет провести сопоставительное исследование. Вместе с тем Чэнь Чжунмянь отмечает 
громадное значение этого раздела в СТШ для установления наличия связей Срединного го
сударства со Средней Азией, подчеркивая, что и Э. Шаванн также высоко оценил этот ма
териал как исторический источник /Чэнь Чжунмянь, 19586, с. 142_/. Такая оценка чрез
мерно преувеличена. Перед нами только перечень городов и более мелких населенных пунк
тов, несомненно составленный на основании случайной информации. Отсутствие более или ме
нее подробных, сведений о западных странах подтверждается и фактом посылки Ван Минъюа-
ня (см. коммент. 3 3 8 ) для осуществления "районирования" западных стран. Фактически он 
был направлен для сбора необходимой информации для проведения такого "районирования". 
Результаты этой поездки не могли восполнять всех пробелов в географических названиях и 
заменить информацию, которая могла накопиться лишь при наличии длительных и устойчивых 
связей. Вывод Чэнь Чжунмяня о возможности с помощью списков выявить связи империи 
Тан с Западом является надуманным. 
1 0 2 - Ц Т Ш , 1 2 6 0 5 

Управление дуду Тайхань . Создано в ставке племени яда в г. Хо
ду . Их тайхань управлял делами ^дудуфу/. Как обычно, племена были раз
делены и образовано 15 округов, которыми ведал тайхань. 

(ЦТ'Ш, гл. 4 0 . с. 40а, 9 -10 ) 

103-СТШ, 4 6 
Управление дуду Дахань. •{ Создано в г. Холу племени яда V . 

Подведомственных округов - 1 5 . 
^ л 607 j „ „ 6081 
О к р у г Фумо . ^Создан в г. Нуна }• . 
О к р у г Я н ь ц а й . -{Создан в г. Хулу I . 
О к р у г Инай . -{Создан в г. Подолэнсадацзянь L . 

6 1 3 т„ г , Ä614l 
О к р у г Л и ч ж о у . -{Создан на /землях/ племени шацзюй V . 
О к р у г Юйлин . -{Создан в г. Умоянь [ . 

617 i „ „ 6181 
О к р у г Аньу . -{Создан в г. Чжэсздо j* . 
„ „ 6 1 9 ,_ „, 6 2 0 1 
О к р у г Цзилин . 4Создан в г. Шуши г. 
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6 2 1 Г„ „ , 6 2 2 \ 
О к р у г Цзеши ."[Создан в г. Цзяшафэнчжэ ] . 

_ 6 2 3 ,„ „ 6 2 4 L 
О к р у г Б о ч ж и . -{Создан в г. Цзелаочжи f. 
_ __ 625 f „ _, 626] 
О к р у г Удань . «[Создан в г. Унасы > . 
^ „ 627 г„ „ 6281 
О к р у г Н о с э . -{Создан в г. Сули J» . 
^ . . 6 2 9 ,_ .„ 6 3 0 1 
О к р у г Мими . -[Создан в г. Шуньвэнь f . 

6 3 1 ,_ „ 6321 
О к р у г С и д у н ь .«[Создан в г. Чжа f- . 
_ _ 6 3 3 г„ _ ' 6 3 4 ! 
О к р у г Сули . «[Создан на /землях/ племени суншигу f , 
_ v 635 , г i 6 3 6 L 
О к р у г Хэна . «[Создан на /землях/ племени ханьяо f. 

(СТШ, гл. 4 3 Б , с. 9а, 2 -5 ) 
104-СТШ, 47 

В 3-м.году эры правления Сянь-цин (8 . И. 6 5 8 - 28.1. 659) в г. Каньц-637 зе учреждено управление дуду Даюань и князь Кань-тутунь-шэшэти-юй-цюе-
чжао-му стал дуду. В начале эры правления Кай-юань. ( 7 1 3 - 7 4 2 ) их пра
витель Мохэдо-тутунь за заслуги поставлен князем государства Ши ( / 5 ) . 
<. . .> Есть ^/река7 Суйе , берущая начало более чем за 1 0 0 0 ли к севе
ро-западу от Аньси (Куча). /Государство' Суйе/ охватывает хребет Бода 

I 

на юге простирается до Срединного государства, на севере доходит до южных 
пределов тюргешей, в юго-западном направлении прямо до гор Цунлин более 
2 тыс. ли. Реки, текущие на юг, пройдя через земли Срединного государства, 6 4 2 впадают в море ; текущие на север, пройдя через земли хусцев, впадают в 
море. Через три дня пути в северном направлении переходят через Снежное мо-

6 4 3 
ре (Сюэхай) , где весной и летом постоянно идет дождь или снег. От хреб
та Бода в северном направлении более чем через« 1 0 0 0 ли достигают р. Сие. 
На востоке есть озеро, называющееся Жэхай (Иссык-куль), климат здесь хо
лодный, но оно не замерзает; на западе есть г. Суйе. В 7 -м году эры« прав
ления Тянь-бао (4 .П. 7 4 8 - 22 .11 .749) цзедуши в г. Бэйтине Ван Чжэн-6 4 4 сянь в борьбе за Аньси (Кучу) разгромил / г . Суйе/. Длина реки /Суйе7. 
1000 ли. Есть несколько десятков тысяч войск тюрок туцзюе, но про
исходящих из другого племени. Все земледельцы здесь носят кольчуги, 
захватывают друг друга и превращают в рабов, они относятся к г. Да-
лосы , находящемуся к западу /от г. Суйе/. ^Государство/ Ши ( ЛЗ ) 
обычно держит здесь свои гарнизоны. Отсюда до Западного моря (Сихай) с 
третьего по девятый месяц обычно не бывает дождей, и население орошает 
поля снеговой водой. К юго-востоку от Ши на расстоянии более 1 0 0 0 ли 

6 4 6 
есть местность Пэйхань , окруженная с четырех сторон горами, почвы пло
дородные, много лошадей и овец. На запад до Дулисана (Сутрушана) 1 0 0 0 ли, 
на востоке территория примыкает к р. Ее. Река берет начало на северных скло
нах Цунлина, первоначально вода в ней мутная; она течет в северо-западном 
направлении и уходит в большую пустыню, где нет воды и травы. ^Путники,/ 
видя впереди большие горы, отыскивая остатки павших животных, узнают на
правление. На расстоянии 5 0 0 ли находится Кан (Самарканд). 

(СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. 26, 8 - 1 0 ; За, 1-10) 
105-СТШ, 48 * 

^Государство/ Ми, иногда называется Мимо или Мимохэ, в северном на
правлении до /^сударства/ Кан 100 ли, резиденция князя находится в г.Бо-
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6 4 7 
сидэ . Во время эры правления Юн-хуэй ( 6 5 0 - 6 5 6 ) было разгромлено ара 
бами. В 3 - м году эры правления Сянь-цин ( 8 . 1 1 . 6 5 8 - 2 8 . 1 . 6 5 9 ) реоргани
зовано в округ Н а н ь м и " ^ , а его князю Чжао 'у К а й ч ж о ^ 4 " пожалована долж
ность правителя округа. 

(СТШ, гл. 2 2 1 Б , с . З а , 1 0 - 1 2 ) 
1 0 6 - С Т Ш , 4 9 

/Государство/ Хэ, также именуется Цюйшуанницзя или Гуйшуанни, это 
территория г. Фумо вассального княжества древнего Кангюя. <• . . >Вскоре эта 

местность превращена в округ Гуйшуан , а его князю Чжао'у Подади по
жалована должность правителя округа. 

'СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. З а , 1 4 - 3 6 , 1 , 3 - 4 ) 
х 07 -СТШ, 5 0 

Г о с у д а р с т в о / Хосюнь, иначе именуется Холисими или Голи, находится на 
северном берегу р . Уху (Амударья). В юго-восточном направлении до ^госу
дарства^ Уди 6 0 0 ли, на юго-западе граничит с Босы (Персия), на северо-
западе простирается до /территории/ туцзюеского рода Хэса (352> Это террито
рия г . Аоцзяньб^З вассального княжества древнего Кангюя. Резиденция кня
з я находится в г. Цзидоцзюйчже°°4. 

(СТШ, гл. 2 2 1 Б , с . 3 6 , 4 - 6 ) 
1 0 8 - С Т Ш , 5 1 

^Государство/ Ши ( ${* ) , иначе именуется Цюйша или Цзешуанна, на
ходится к югу от р. Думоо5о # Это территория г . С у с е " ^ " вассального княже-

6 5 7 ства древнего Кангюя. В западном направлении до Насэбо 1 5 0 ли, в с е 
верном направлении через 2 0 0 ли /территория/ , принадлежащая /государству/ 
Ми, в южном направлении до государства Тухопо (Тохаристан) 4 0 0 ли. < . . . > 
Ь государстве есть 5 0 0 городов. Во время эры правления Да -е ( 6 0 5 - 6 1 7 ) 
государства Суй князь Д и ч ж э " ^ ° впервые начал сноситься со Срединным г о 
сударством. Он считался очень сильным князем, построил г. Циши . Т е р 
ритория государства простирается на несколько тысяч ли. В 1 6 - м году эры 
правления Чжэнь-гуань ( 5 . И. 6 4 2 - 2 5 . 1 . 6 4 3 ) князь Шасзби^бО представил 
ко двору местную продукцию. Во время эры правления Сянь-цин ( 6 5 6 - 6 6 1 ) 

„ „ 6 6 1 „ , ... 6 6 2 
эти земли были реорганизованы в округ Цюиша , а князю Чжао у Шиахэ 
пожалована должность правителя округа. 

(СТШ. гл. 2 2 1 Б , с. 3 6 , 8 - 1 0 , 1 1 - 1 4 ) 
1 0 9 - С Т Ш , 5 2 

Во время эры правления Тянь-бао ( 7 4 2 - 7 5 6 ) издан указ о переимено
вании 

Ши (• 5 t > 
в государство Лайвэй, Насэбо также названо Малое Ши, 

так как оно подчиняется /государствуу Ши. Занимает территорию Тухоло, на 
востоке ограничено горами.Цунлин, на западе соприкасается с государством 
Боласы, на юге Снежные горы опоясаны р. Фочу (Амударья), на севере есть 
племя цзюймирбЗ, т а к ж е являющееся самостоятельным государством. С севе 
ра на запад простирается более чем на 6 0 0 ли. 

(СТШ, гл. 2 2 1 Б , с . 4 а , 1 - 3 ) 
110 -СТШ, 5 3 

Далее на восток, миновав четыре племени (чжун), есть / г о с у д а р с т в о / Х о -
ша , занимающее территорию шириной в 3 0 0 ли и длиной в 5 0 0 ли. На в о -
стоке граничит с / государством/ Гудо и с горами Цунлин. / В стране/ есть 
1 8 племен. На юге есть / государство / Цзечжи , которое несколько больше, 
его территория имеет точно 1 0 0 0 ли в окружности. Местность холмистая, вы
ращивается много бобовых, пшеницы. Климат очень холодный. В юго-восточном 

84 



направлении через 6 0 0 ли достигают Снежных гоо. Из Тухоло, вновь миновав 
земли пяти племен-(чжун), достигают Полодуло667# В северном направлении, 
перейдя через горы, прибывают к племени учан. Двигаясь в северо-восточном 
направлении, через 2 0 0 ли прибывают к р . Хэболо . Река течет в ю г о - з а 
падном направлении, весной и летом вымерзает . В северо-восточном направ
лении, миновав земли _ 1 2 племен, достигают самого многочисленного пле
мени полосимо-було . Территория его простирается на 4 тыс. ли, окру-

о гт 6 7 1 * 6 7 2 
жена горами. Земли плодородные. Производят латунь , горный хрусталь 
На севере находятся Большие снежные горы, это Дуннюй , Еще пройдя з е м -

6 7 4 ли 1 9 племен, достигают государства Моцзето 
(СТШ, гл. 2 2 1 Б , с . 4 а , 3 - 9 ) 

111 -СТШ, 5 4 
Двигаясь в северо-западном направлении и перейдя большие горы, пере-

правясь через широкие реки, миновав небольшие города и крупные селения, прой
дя 2 тыс. ли, достигают / государства / Сеюй (Забулистан). К северу на р а с 
стоянии 5 0 0 ли есть страна Фулиши-сатанна675 ) имеющая 2 тыс. ли в попе
речнике и 1 0 0 0 ли в продольном направлении (с севера на юг ) . Их государь 
родом тюрок туцзюе, резиденция находится в г . Хубина6 '6_ j ^ северо-востоку 
находятся Большие снежные горы, на которых в разгар лета все мерзнет. Их 
можно перейти, вырубая дорогу во льду. У подножия гор находится страна Ань-

далофу , занимающая территорию в 3 тыс. ли. Перейдя хребет, в с е в е р о - з а 
падном направлении через 4 0 0 ли достигают / государства / К о с и д о " ' " . К с е в е 
ро-западу на расстоянии 3 0 0 ли есть племя хо67 9 ) е г о территория - 2 тыс . ли. 
Эти три племени живут на древней тухолоской земле, подчиняются тюркам туц
зюе, князья также из рода тюрок туцзюе. Они господствуют над варварами 
(жун), живущими к югу от Железных ворот (Темэнь) , ведут кочевой образ ж и з 
ни и не имеют постоянного места жительства. К востоку проживают еще семь 
племен, есть опасный узкий горный проход, простирающийся в юго-восточном 
направлении. Через 3 0 0 ли достигают / государства / Цзюйлань. Двигаясь по 
горной дороге в северо-восточном направлении, через 5 0 0 ли достигают / г о 
сударства / Хуми, на севере /государство? Шини680# ца ю г е е С т ь / государст 
в о / Шанми, простирающееся на 2 тыс. ли с лишним. Много винограда, страна 
производит минерал реальгар, который добывается путем раскалывания камней. 

Перейдя через горы, в северо-западном направлении через 7 0 0 ли дости
гают /страны, где течет / р. Ботуаньло , простирающейся с востока на з а 
пад на 1 0 0 0 ли, с юга на север на 1 0 0 ли. Здесь весной и летом идут дожди 
и снег. На юге есть племя (чжун) болу, где много червонного золота. Еще 
через 5 0 0 ли пути будет Цепаньто. Двигаясь в восточном направлении, через 
8 0 0 ли выходят из гор Цунлин, еще через 8 0 0 ли достигают страны Уша682 1 

имеющей в окружности 1 0 0 0 ли. Отсюда вывозится нефрит трех сортов: белый, 
черный и зеленый. Князья из поколения в поколение являются вассалами / г о с у 
дарства/ Цепаньто. В восточном направлении через обширную пустыню в 5 0 0 ли 
достигают г. Шулэ (Кашгар). В юго-восточном направлении переправляются ч е 
рез р. Тудо . За большими песчаными горами есть племя чжоцзюйцзя , 

6 8 5 иначе именуется цзюйцюй , занимает территорию в 1 0 0 0 ли. На востоке з а 
хребтом через 8 0 0 ли будет Хотан. К востоку есть р. П и м о ь ° . Перейдя пу
стыню и пройдя 2 0 0 ли, достигают г. Нижан (Ния). < . . . > Через 4 0 0 ли д о 
стигают древнего / государства / Дуло687 # Еще через 6 0 0 ли достигают древ--
него / государства / Чжэмотана, это древний Цзюймо. Еще через 1 0 0 0 ли при
бывают в старинное / государство / Нафубо, это древний Лоулань. 

Племена, находящиеся далее Цзюйми, живут объединениями. Люди Срединно
го государства (хуажэнь) именуют их владениями (государствами). Вследствие то— 
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го , что они никогда не сносились с государством Тан, сведения о них случай
ны и причудливы, их трудно получить и проверить. Т е м не менее их земли г р а 
ничат со многими государствами, поэтому помещаем здесь лишь их названия. 

(СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. 4 6 , 2 - 5 а , 1 , 3 - 6 ) 
Танские администраторы при "создании" управления дуду Тайхань, которое, по их мыс

ли, должно было охватывать территорию государства эфталитов, действовали точно так же, 
как и при "создании" управления дуду Юечжи. Прежде всего, в 6 6 1 г., когда проводилось 
это "районирование", никакого государства эфталитов не существовало. Государство, со
зданное эфталитским объединением племен, существовало в V—VI вв., охватывало террито
рии Средней Азии, Афганистана, Северо-Западной Индии и часть Кашгарии. Это государство 
распалось в 53О-560 гг., т.е. за 100 лет до реформы 6 6 1 г. 

Для наименования округов, "подчиненных" управлению дуду Тайхань, были выбраны на
звания древних государств и городов, существовавших на протяжении нескольких веков - со 
II в. до н. э.ч по V в. н.э. Также широка и география этих государств и городов. Они раз
бросаны в разных местах на громадном пространстве от Мертвого моря и Багдада до во^ 
сточных районовТСашгарли. 

В дополнительных текстах упоминаются управление дуду Даюань (см. коммент. 6 3 7 ) , 
а также округа Наньми (см. коммент. 6 4 8 ) , Гуйшуан (см. коммент. 6 5 0 ) и Цюйша (см. 
коммент. 6 6 1 ) , которые были образованы в 6 5 8 г. В других текстах упоминаются еще ок
руг Мулу (Мерв); "созданный" на территории государства Восточное Ань (Бухара), и округ 
Аньси (Парфия) на территории государства Ань (Бухара). Эти пять округов и управление 
дуду были "созданы" на территориях согдийских государств, и они не указываются в спис
ках административно-территориальных единиц, "образованных" в 6 6 1 г. Почему эти округа 
не упоминались при осуществлении "районирования" 6 6 1 г.? Может быть, их "упразднили" 
в процессе проведения нового "районирования" и умолчали об этом? Нам представляется, 
что дело обстояло не так. Предпринимая в 6 6 1 г. такое глобальное "районирование", тан
ские царедворцы просто забыли, что в Западном крае уже раньше "создавались" какие-то 
округа. 

Что касается населенных пунктов (городов), в которых "размещались" перечисленные 
в тексте округа, то они, по-видимому, с.уществовали в действительности, хотя с их отожде
ствлением дело обстоит хуже, чем это бьио при установлении местонахождения городов, пе
речисленных выше при рассмотрении управления дуду Юечжи. Чэнь Чжунмянь пытался уста
новить подлинное звучание ряда иероглифических транскрипций, но его выводы требуют до
полнительной проверки, 
1 1 2 - Ц Т Ш , 1 3 6 8 8 

Управление дуду Тяочжи . Учреждено в столице государства Хэдалоч-
жи г . ФубаосэдяньЬо9 , его государь управлял делами. Как обычно, на землях 
племен создано восемь округов. 

(ЦТШ, гл. 4 0 , с . 4 0 а , 1 1 - ] 2 ) 
1 1 3 - С Т Ш , 5 5 

Управление дуду Тяочжи. -[Создано в г . Фубаосэдянь государства Хэдалоч-
жи} . Подведомственных округов - 9 . 

О к р у г С и л ю . ("Создан в г. Хувэнь > . 

О к р у г Ю й ц ю а н ь . -{Создан в г . Цзаньхоусэдянь I . 
_ п 6 9 3 г „ ,- - ,. 6 9 4 1 
О к р у г Л и ц и . -{Создан на / з е м л я х / племени цзюйсэ f . 
~ а 6 9 5 г„ „ _, 6 9 6 1 
О к р у г Я н ь ц з ы . -{Создан на / з е м л я х / племени эху h . 
л „ 6 9 7 j „ . , , 6 9 8 1 
О к р у г Ц з ю й ц я о . -[Создан в г . Ули нань >'• 
г> 1л 6 " J ^ r -, 7 0 0 1 
О к р у г И ч ж о у . -[Создан на / з е м л я х / племени илань j * . 
„ „ „ 7 0 1 j „ v 7 0 2 1 
О к р у г С и х а й . -{Создан в г. Хэсада f . 
О к р у г Ч ж э н ь с и . -{Создан на / землях7 племени хохэнь J". 
О к р у г Г а н ь т о . - [Создан на землях племени фолан f. 

(СТШ, гл. 4 3 Б , с. 9а , 6 - 8 ) 
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1 1 4 - С Т Ш , 5 6 
/Государство/ Гудо, иначе именуется Кэдоло. /Территория / в ширину и в 

7 0 7 длину имеет по 1 0 0 0 ли. Резиденция князя находится в г . Сычжуцзянь 
Много прекрасных лошадей и красных леопардов с черными пятнами. Есть ч е 
тыре большие соляные горы, горы дают черную соль. В 1 7 - м году эры правле
ния Кай-юань ( 3 . I I . 7 2 9 - 2 2 . 1 . 7 3 0 ) князь-^эркин? 0 8 прислал ко двору сына 
Г у д у ш и 7 0 9 . В 2 1 - м году ( 2 1 . 1 . 7 3 3 - 8 . 1 1 . 7 3 4 ) князь-эльтабир прислал в 
качестве подарка группу девушек-музыкантов, одновременно отправил вождя т а р -

7 1 0 хана Доболэ ко двору с данью. В 1 1 - м году эры правления Тянь-бао ( 2 1 . 1 . 
7 1 1 7 5 2 - 7 . И. 7 5 3 ) их князь Лоцюаньцзе /императорским указом/ поставлен 

ябгу. 
(СТШ, гл. 2 2 1 Б , с . 86 , 9--12) 

1 1 5 - Б Ш , 17 
Государство' Цзябэй - это древнее / княжество / Сюми-сихоу, столица -

г . Хэмо. Находится к западу от Сочэ (Яркенд). До Дай 1 3 тыс. ли. Население 
живет в горных долинах. 

(БШ, гл. 9 7 , с . 1 9 6 , 2 - 3 ) 
1 1 6 - Б Ш , 1 8 

Государство Чжэшэ ( - это древнее государство Кангюй, находится к с е в е 
ро-западу от / государства / Полона. В северо-западном направлении до Дай 
1 5 4 5 0 ли. В 3 - м году эры правления Тай-янь ( 2 1 . 1 . 4 3 7 - 9 . II. 4 3 8 ) при
слали посла с данью ко двору, что продолжалось без перерыва. 

(БШ, гл. 9 7 , с 1 9 а , 1 0 - 1 9 6 , 1 ) 
1 1 7 - Б Ш , 1 9 

Государство Цяньдунь - это древнее / княжество / Гуйшуан-сихоу, столи
ца - г. Хуцзао. Находится к западу от / государства / Чжэсемосунь. До Дай 
1 3 5 6 0 ли. /Население / живет в горных долинах. 

(БШ, гл. 9 7 , с 1 9 6 , 6 - 7 ) 
1 1 8 - Б Ш , 2 0 

Государство Носэболо, столица - г . Боло, находится к югу от Нюми. До 
Дай 2 3 4 2 8 ли. Земли ровные, благоприятны для посева риса и пшеницы. Мно
го фруктов. 

(БШ, гл. 9 7 , с. 1 9 а , 4 - 5 ) 
1 1 9 - В Ш , 2 1 7 1 2 7 1 3 

Государство Яньфу'е - это древнее /княжество / Гаофу-сихоу , с т о 
лица - г. Гаофу. Находится к югу от / государства / Фудиша. До Дай 1 3 7 6 0 ли. 
/Население / живет в горных долинах. 

(БШ, гл. 9 7 , с. 1 9 6 , 1 0 - 2 0 а , 1 ) 
1 2 0 - Б Ш , 2 2 

Государство Ганьто находится к западу от / государства / Учан. Подлинное 
7 1 4 название Ебо , но когда эфталиты покорили его, то изменили название. Их 

7 1 5 
князь происходит из /правящего рода/ соседнего государства Чилэ j предки 
его уже правят в течение двух поколений. Имеет пристрастие к войнам. С г о - ' 
сударством Цзибинь воюет уже в течение трех лет, и военные действия не п р е 
кращаются. Население выражает недовольство военными тяготами. Есть 7 0 0 
боевых слонов. На одного слона садятся десять вооруженных человек. К х о 
боту слона привязывается сабля, которой он дерется. К юго-востоку от г л а в 
ного города на расстоянии семи ли есть буддийская пагода "высотой в 7 0 чжан, 
в окружности она имеет 3 0 0 шагов. Это и есть так называемый Будда Цяо-
ли? 1 6 . 

(БШ, гл. 9 7 , с. 2 5 а , 7 - 2 5 6 , 1 ) 
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1 2 1 - С Т Ш , 5 7 
^Государство/ Дуннюй также именуется Суфаланацюйдало, /населяет его./ 

отдельное цянское племя. В районе Западного моря (Сихай) также есть Г о с у 
дарство/' , где правят женщины, поэтому для отличия названо Восточным. На 
востоке граничит с Тибетом, дансянами' •"•' и округом Маочжоу' 1 ° . На запа -

7 1 9 
де соприкасается с Саньбохэ , на севере граничит с Юйтянь (Хотан), на юго -
востоке соприкасается с округом Ячжоу, /территориями, населенными/ варвара
ми (мань) л о н ю й ^ О и варварами (и) баклан' 2 1 . ^Территория простирается/с 
востока на запад на девять дней пути, с юга на север на двадцать дней пути. 
Есть 8 0 городов. ^Государство/ управляется женщинами. Живут в долине 
р . К а н ъ я н ь ' 2 2 ) окруженной с четырех сторон отвесными горами и теснинами. 
Есть р. Жошуй"7231 текущая на юг. Из сшитых кож делают лодки. Семей -
4 0 тыс. , отборного войска - 1 0 тыс. 

Князь в /женском царстве / называется "бинь", отвечающий за управле
ние именуется "гаобали", что соответствует должности цзайсяна (первого с о 
ветника) . Внешние должности заняты мужчинами, женщины, занимающие долж
ности во внутренних учреждениях, передают мужчинам приказы л распоряжения, 
которые они и исполняют. 

Правительнице прислуживают несколько сот служанок. Каждые пять дней 
происходит разбор государственных дел. В случае смерти государыни население 
вручает королевской семье несколько десятков тысяч золотых монет и просит 
избрать на пост двух добродетельных девиц. Вторая из них является малой госуда
рыней и в случае смерти государыни наследует ее пост. Если умирает тетка, 
то наследует золовка, и при этом не бывает узурпации. 

Все живут в многоэтажных строениях. У княжеской семьи девять этажей, 
у высших чинов по шесть. Государыня носит одежду из темной шерстяной ткани, 

сверх узорчатой шелковой юбки надевается халат, рукава которого касаются 
земли. Зимой носит шубу из каракуля, отделанную узорчатой парчой. Волосы 
связаны в небольшой узел, в ушах серьги, на ногах надеты с о д о ' 2 4 . Содо -
это обувь. По их обычаю мужчины не имеют того значения, что женщины, з н а т 
ные из них все имеют прислугу. Мужчины распускают волосы и натирают лицо 
темной краской. Занимаются только военным делом и обработкой полей. Сыно
вья берут фамилию матери. 

Климат холодный, хорошо родит пшеница, разводят баранов и лошадей. 
Добывается золото. Обычаи в целом одинаковы с Индией. Одиннадцатый месяц 
считается первым месяцем года. Шаманы в десятом месяце идут в горы, где 
раскладывают пьяное зерно, читая заклинания, скликают птиц. Скоро прилетает 
птица, похожая на курицу. Ей вскрывают / з о б / и смотрят, если там зерно, то 
будет богатый урожай, если нет зерна, то будут стихийные бедствия. Это назы
вается гадание с помощью птицы. 

Траур носят в течение трех лет, не меняют одежду, не расчесывают и не 
моют волос. Когда умирает сановник, то удаляют внутренности, а кожу, мясо и 
кости кладут в глиняную урну и погребают, закапывая в землю. При похоронах 
государыни совместно хоронят несколько десятков человек. „ . 

Во время эры правления У-дэ ( 6 1 8 - 6 2 7 ) государыня Тан-пан впер
вые отправила послов, представивших дань. Император Гао-цзу ( 6 1 8 - 6 2 6 ) 
щедро одарил их. Из - за грабежей тюрок туцзюе невозможно было поддерживать 
сношения. Во время эры правления Чжэнь-гуань ( 6 2 7 - 6 5 0 ) вновь прибыли п о 
слы. Император Тай-цзун ( 6 2 6 - 6 4 9 ) издал утешительный указ с приложением 
императорской печати. В начале эры правления Сянь-цин ( 6 5 6 - 6 6 1 ) прислали 

7 2 6 7 2 7 
послов ко двору Гао—шуан-ли-вэнь и княжеского сына Сань—лу . Пожало
ван почетный чин правого военачальника охранной стражи телохранителей, конт-
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728 „ n 7 2 9 
ролирующего ворота дворца . Их государыня Лянь-би прислала министра 
с просьбой о пожаловании должности. Императрица У-хоу ( 6 8 4 - 7 0 5 ) присвои
ла Лянь-юи почетный чин левого военачальника гвардии, вооруженной секирами 
с древками, украшенными нефритом , пожаловала скипетр и парчовое платье. 
Во время эр правления Тянь-шоу ( 6 9 0 - 6 9 2 ) и Кай-юань ( 7 1 3 - 7 4 2 ) князь и 
принц дважды прибывали ко двору, указано устроить банкет вместе с министра— 

7 3 1 7 3 2 
ми в павильоне Цюйцзян . Ван-е-фу пожалован титул князя гуйчан и 

7 3 3 /почетный чин/левого военачальника стражи цзиньу 
Затем в их стране князьями стали мужчины. В 9 - м году эры правления 

7 3 4 Чжэнь-юань ( 1 5 . 1 1 . 7 9 3 - 4 . И. 7 9 4 ) их князь Тан-ли-си , а также вель-
_ , 7 3 5 _ 7 3 6 _ с 737 п 

можи Бай-гоу , Гэ-линь , Дун-во-тин-бу-цзу , Дэн-цзи-чки-нань-
* 7 3 8 г- - 7 3 9 п , 7 4 0 „, 

шуй , Се-шан-си-нан-жо-шуи , Дун-би-хэ-си-дун , Тан -си -цзань -
7 4 1 7 4 2 7 4 3 

цин-юань , Су-тан-мо-до-ба , Дун-мао-пэн - все прибыли в про-
7 4 4 винцию Цзяньнань к /цзедуши/ Вэй Гао и просили разрешения присоединить-

_ 7 4 5 
с я / к государству Т а н / . Их племена живут рассеянно в Западных горах по 
р . Жошуй. Хотя сами себя именуют князьями, но, по-видимому, являются / в о ж -7 4 6 дями7 маленьких племен и не более. После потери района Хэ-лун тибетцы 

7 4 7 их всех поработили, самоуправно учредили должности начальников уездов 
для тех племен, которые имеют несколько тысяч семей. Это привело к тому, 
что годовые поборы шелковыми нитями и ватой еще более возросли. Император
ский указ, пожалованный во время эры правления Тянь-бао ( 7 4 2 - 7 5 6 ) * 

Гао расселил племена в округах Вэй ^чжоу_/748> Б а / ч ж о у / ' **9 и 
других. Пожаловал им рогатый скот, продовольствие, чтобы можно было вести 
хозяйство. Л и - с и 7 5 0 и другие прибыли ко двору. Каждому пожалованы соответ
ствующие чины и назначено жалование. Тогда цяны из округа Оунчжоу в коли
честве 2 0 тыс. чел. последовали дх примеру и подчинились. Должности прави
теля округа у Ли-си и других были наследственными. Т е же цяны, которые т а й 
но подчинялись тибетцам, назывались двуликими цянами. 

(СТШ, гл. 2 2 1 А, с. 3 6 , 4 - 4 а , 1 0 ) 
122 -СТШ, 5 8 

Шини, иначе именуется Шицини или Сэни. В юго-восточном направлении 
до столицы ^Ганского государства/ 9 тыс. ли, в восточном направлении на 
5 0 0 ли отстоит от укрепления Цунлин751 1 в южном направлении через 3 0 0 ли 

7 5 2 
будет Хуми, на северо-запад через 5 0 0 ли пути достигают Цзюйми . Перво-

7 5 3 начально столица находилась в г. Кухань , позднее стали жить рассредото-
ченно в горньи долинах. В пяти больших долинах есть пять вождей, которые с а 
ми управляют своими владениями, они именуются "пять шини". Территория про
стирается на 2 тыс. ли, не произрастают хлебные злаки. Население любит вой
ны, нападает и грабит купцов. В четырех долинах по р . Боми вожди совершен
но не слушают приказов князя. По обычаю живут в пещерах. 

В 2 0 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 2 2 . 1 . 6 4 6 - 9 . 11 .647) /послы 
7 5 4 „ 7 5 5 _ _ 

их / вместе с послами государств Сымо и Ипань прибыли ко двору, а 
1 2 - м году эры правления Кай-юань ( 3 1 . 1 . 7 2 4 - 17 .11 . 7 2 4 ) их князю Б у ч ж э -

9(. 
Далее в тексте пропуск. 
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« 7 5 6 « 7 5 7 о « 
бо пожалована должность большого военачальника стражи цзиньу . В 6—м 

7 5 8 году эры правления Тянь-бао (14 . 11.747 - З .И. 7 4 8 ) князь Дешицзяянь 
принял участие в нападении на Болюй и погиб в сражении. На должность дуду 
выдвинут его сын, ему присвоен чин левого военачальника воинственной гвар
дии, назначено жалование. Указано жить в собственных владениях. 

/Государство/ Сымо на севере граничит с Государством/ Ши (Ташкент), 
обычаи как и в /государстве/ Кан (Самарканд). 

/Государство/ Ипань также граничит с /государством/ Кан, / в стране/ вы
ращивают прекрасных лошадей. 

(СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. 76, 2 -9 ) 
123-ЦТШ; 1 4 

7 5 9 Выдержки из жизнеописания Гао Сяньчжи 
Более 2 0 государств на северо-западе были подчинены тибетцами, дань и 

подарки перестали поступать. Затем цзедуши Тянь Жэньвань7"<-) и Гай Цзяюнь, 
а также fö>y— мэн/ Линча^б! много раз атаковали /тибетцев/, но не смогли по
бедить. Император Сюань-цзун ( 7 1 2 - 7 5 6 ) специально приказал ft&oj Сяньчжи 
во главе десятитысячного отряда пехоты, посаженной на коней, в качестве по
ходного цзедуши атаковать /тибетцев/. В это время вся пехота имела соб
ственных лошадей. 

Выступив из Аньси, /войска/ через пятнадцать дней пути достигли г. Бо— 
7 6 3 я п 7 6 4 

хуань , еще через десять с лишним дней пути достигли Восэдэ , еще че
рез десять с лишним дней пути достигли Шулэ (Кашгар), еще через двадцать с 
лишним дней пути прибыли в укрепление Цунлин, еще через двадцать с лишним 
дней пути достигли р. Боми, еще через двадцать с лишним дней пути достигли 
р. Тэлэмань'6J5. это было уже государство Пяти Шини. 

Затем p&oj Сяньчжи разделил свои войска на три отряда. Поручил комен
данту крепости Шулэ (Кашгар) Чжао Чунбиню во главе 3 тыс. всадников 
быстро проследовать к тибетскому укреплению Ляньюнь , пройдя к нему се— 

7 6 8 верной долиной. Поручил коменданту крепости Бохуань Цзя Чунгуаню следовать 
/ к крепости Ляньюнь/ по дороге через буддийский храм Чифо . /Гад/ Сяньчжи 
выступил / к крепости Ляньюнь/ из государства Хуми вместе с Бянь Линчэ-
ном , уполномоченным (контролером) императорского двора. Условились встре
титься 13-го числа седьмого месяца утром между 7 и 9 часами у тибетской 
крепости Ляньюнь. <"...> Около крепости течет р. Полэ7 ' •*-. 

(ЦТШ, гл. 1 0 4 , с. 1а, 10-16, 5) 
124-ХШ, 15 

Князь государства Сие именуется Цзыхэ, его резиденция находится в до
лине Хуцзянь. До Чанъаня 10 2 5 0 ли. Семей - 3 5 0 , человек - 4 тыс. Отбор
ного войска - 1 0 0 0 чел. В северо-восточном направлении до резиденции наме
стника 5 0 4 6 ли. На востоке граничит с /государством/ Пишань, на юго-запа
де - с /государством/ Уча , на севере - с Сочэ, на западе - с Пули. 
Пули и Инай, а также государство Улэй одного рода с Сие. 
Сие отличается от хусцев (согдийцев?), его народ относится к цянам и ди, 
/Сие / является подвижным государством77 4 . Вслед за скотом кочуют туда и 
сюда в зависимости от наличия воды и травы. В земле Цзыхэ добывается н е 
фрит. 

(ХШ, гл. 96А, с. 9а, 4 - 9 ) 
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125-ХХШ, 2 
Государство Цзыхэ, живут в долине Хуцзянь. До Шулэ (Кашгар) 1 0 0 0 ли. 

Семей - 3 5 0 , человек - 4 тыс. Отборного войска - 1 0 0 0 чел. 
(ХХШ, гл. 88"", с. 1 1 я 4 - 5 ) 

126-ХХШ, 3 7 7 5 
Государство Сие, по другому называется Пяоша . До Лояна 1 4 4 0 0 ли. 

Семей - 2 5 0 0 , человек - более 1 0 тыс. Отборного войска - 3 тыс . чел. В 

стране растет трава байцао (белая трава) , ядовита. Жители страны выва
ривают ее и делают снадобье, которым смазывают наконечники стрел. Если 
стрела попадет в цель, то наступает смерть. В ХШ ошибочно говорится, что 
Сие и Цзыхэ - это одно государство. Сейчас каждое имеет своего князя. 

(ХХШ, гл. 8 8 , с . 1 0 6 , 9 - 1 1 а , 4 ) 
127-ТПЮЛ, 1 

/Государство/ Чжуцзюйбо 

В ТД говорится, что государство Чжуцзюй стало сноситься ^со Средин
ным государством/ во время существования государства Позднее Вэй. Также 
называется государство Чжуцзюйпанъ. Это государство Цзыхэ, существовавшее 
во время государства Хань. Ныне оно объединяет земли четырех государств -

7 7 7 
Сие, Пули, Инай и Дэжо . Находится на расстоянии более 1 0 0 0 ли к з а п а 
ду от Хотана. К западу от него до гор Цунлин 2 0 0 ли. Их князь* государство 
Кэпань. К югу до Женского царства 3 тыс. ли, к северу до Шулэ (Кашгар) 
9 0 0 ли, к югу до гор Цунлин 2 0 0 ли. Их князь по происхождению кашгарец. 
Во время существования государства Позднее Вэй, при императоре Сюань-у 
( 4 9 9 - 5 1 5 ) , в период эры правления Юн-пин ( 5 0 8 - 5 1 2 ) государство Чжуцзюй-
пань прислало послов с данью ко двору. Их язык похож на хотанский, но меж
ду ними есть небольшие отличия. Внешностью в значительной степени похожи 
на /людей/ Срединного государства (Хуася) , также походят на кашгарцев. Н а 
чиная с эры правления У-дэ ( 6 1 8 - 6 2 7 ) Великой Тан постоянно присылают ко 
двору послов с данью. 

(ТПЮЛ, гл. 7 9 6 , с. 7 а , 1 3 - 7 6 , 8 ) 
Название управления дуду Тяочжи, "созданного" в 6 6 1 г., является наименованием 

древнейшего государства, расположенного западнее всех других государств, упоминавшихся 
в хрониках государств Хань (206 г. до н.э. - 2 2 0 г. н.э.) и Вэй ( 2 2 0 - 2 6 5 ) . До сихпор 
нет ясности в целом ряде вопросов, связанных с локализацией и временем существования 
этого государства (см. коммент. 6 8 8 ) . Когда танские администраторы "создавали" управ
ления дуду Юечжи и Тайхань, они имели некоторое представление (возможно, только по 
ханьским сочинениям) о территориях, заселенных в свое время народами юечжи и эфтали— 
тами. Относительно государства Тяочжи они ничего не знали и не могли знать. Таким об
разом, ясно и без дополнительной аргументации, что это название выбрано произвольно. 

Управлению дуду Тяочжи "подчинили" девять округов. Выше, говоря о происхождении 
наименований округов, "подчиненных" управлениям дуду Юечжи и Тайхань, мы отмечали, 
что подавляющее большинство из них является названиями древних государств и городов, 
существовавших со И в. до н.э. по v в. н.э. на громадных просторах от Мертвого моря 
до Кашгарии. Другими словами, они были выбраны так же произвольно, как и названия уп
равлений дуду. Что касается наименований девяти округов, "подчиненных" управлению дуду 
Тяочжи, то для них, по-видимому, уже не осталось названий древних государств или горо
дов. Тогда танские администраторы стали фантазировать. В качестве названий для трех ок
ругов (см. коммент. 6 9 0 , 6 9 1 , 6 9 5 ) использованы синонимичные понятия, существующие 
в китайской мифологии, и имеющие значение "место, где заходит, солнце; запад" (у этих по
нятий есть и другие несовпадающие значения). 

С наименованиями трех упомянутых округов может быть сопоставлено и название ок
руга Сихай (Западное море), которое в данном контексте также следует рассматривать как 

Здесь, по-видимому, пропущено несколько знаков. 
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мифическое. Западных морей, реально существующих и мифических, было очень много. На
звание округа Чжэньси - специфически китаецентристское, его можно перевести на русский 
язык как "усмирять запад". Таким образом, наименование и этого округа имеет отношение 
к западу. Происхождение названий остальных трех округов осталось невыясненным. Можно 
только сказать, что государств или городов с такими названиями в древних и средневеко
вых сочинениях не зарегистрировано. И лишь один округ Ганьто получил наименование исто
рической области Гандхары, существовавшей на северо-западе Древней Индии. 

Что касается населенных пунктов (городов), в которых "размешались" органы управ
ления перечисленных в тексте округов, то здесь мы встречаемся с рядом существенных от
личий. В источнике указано, что органы управления пяти округов находились на землях ко
чевых племен. Здесь, конечно, подразумеваются ставки вождей племен. Ни об одном из 
этих племен нет никаких дополнительных сведений. Чэнь Чжунмянь в своей работе ограни
чился пометками "неясно". Иероглифические транскрипции четырех городов, указанных как 
центры округов, не поддаются убедительной этимологизации. Попытки Чэнь Чжунмяня не
достаточно убедительны и нуждаются в тщательной проверке. 

Всего в исследуемом тексте вместе с главным городом, в котором было "учреждено" 
управление дуду, упоминаются пять городов. Как отмечалось выше, этимологизация иерогли
фических транскрипций их названий требует дополнительных исследований. Однако следует об
ратить внимание на то, что все исследователи, занимавшиеся этими вопросами, локализуют 
названные в тексте города в районе современной столицы Афганистана г. Кабула. Это сов
ременные города Кабул, Чарикар, Газни, а также районы к западу и юго-западу без привяз
ки к современным населенным пунктам. По мысли авторов "районирования", проведенного 
после поездки Ван Минъюаня, центральные органы управления дуду Тяочжи должны были на
ходиться в столице Забулистана г. Газни. 

Выше, где говорилось об окружных городах, "подчиненных" управлению дуду Юечжи, 
было обращено внимание на слишком большую их рассредоточенность. Все 2 6 городов ока
зались разбросанными, иногда небольшими группами, на громадной территории от г. Меш
хед (восточная часть Ирана) на юге до г. Ош Киргизской ССР на востоке, от низовьев 
Амударьи на севере до хребта Гиндукуш на юге. Местонахождение окружных городов, "под
чиненных" управлению дуду Тяочжи, носит совершенно другой характер, напоминающий нор
мальное расположение административно-территориальных единиц по отношению к их центру. 
По-видимому, танские администраторы имели более точные сведения об этом районе. Вызы
вает недоумение лишь название управления дуду Тяочжи. Почему его не назвали Гаофу (Ка
бульское)? Об управлении дуду Гаофу подробно будет сказано ниже. 

Следует также обратить внимание и на расхождения в числе административно-терри
ториальных единиц, укаэьшаемом в источниках (табл. 5) /Чэнь Чжунмянь, 19586, с. 1 3 9 / . 
Расхождений в числе управлений дуду нет. Дело в том, что, хотя в ЦТШ в самом начале 
сказано о создании в Западном крае 16 управлений дуду, в списке числятся только девять, 
остальные представлены как округа. Составители СТШ и эти семь округов также "повыси
ли" до управлений дуду (дудуфу). 

Чэнь Чжунмянь ограничился лишь сопоставлением числа административно-территори
альных едшлц, указанных в различных источниках, а также уточнением способов их под
счета. Так, например, в общее число округов составители источников включили и управле
ния дуду. Если вычесть их число (разность указана в квадратных скобках), то расхожде
ния между источниками сведутся к минимуму. В рассуждениях Фэн Чэнцзюня и Чэнь Чжун-
сяня, касающихся этих административно-территориальных единиц, отсутствуют какие-либо 
сомнения в реальности их существования. Мы не хотим сказать о совершенной бесполезно
сти такого анализа текстов, однако умолчание важнейших обстоятельств, связанных с по
явлением списков административно-территориальных единиц, может привести к тому, что у 
малоподготовленного читателя сложится мнение о реальности существования всех этих уп
равлений дуду, округов и т.п. 

Т а б л и ц а 5 
Административно-террито
риальные единицы 

ЦТШ, гл. 4 0 (дан
ные 6 6 1 г.) 

СТШ, гл. 4 3 Б 
(данные 6 6 1 г.) 

ФЮЧЛ, гл. 3 8 
(данные 666 г.) 

Управления дуду 
Округа 
Уезды 
Сборные пункты 

8 0 / 7 3 / 
1 1 0 
1 2 6 

Zie7 
88 fl2j 
110 
126 

9 
8 0 f73j 
1 3 3 
147 

*Указанное в квадратных скобках число управлений дуду добавлено нами. 
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128-ЦТШ, 15 
7 7 Д -J-7Q 

Управление дуду Дама . Учреждено в столице государства Цзесу 
7 8 0 

г. Шумань . Его государь управлял делами. Как обычно, племена разделены и 
созданы три округа. 

(ЦТШ, гл. 4 0 , с. 40а , 1 3 - 1 4 ) 
129-ЦТШ, 1 6 7 8 1 

Управление дуду Гаофу . Учреждено в столице государства Гудоши 
г. Яоша. Его государь управлял делами. Как обычно, племена разделены и соз
даны три округа. 

(ЦТШ, гл. 40 , с. 406, 1-2) 
130-СТШ, 5 9 

Управление дуду Тяньма (Дама). {Учреждено в г. Шумань государства 
Цзесу\ . Подведомственных округов - два. 

7 8 2 j _ v 7 8 3 1 
О к р у г Лона . "(Создан в г. Хулунь j* . 
О к р у г Шули . «{Создан в г. Далибохэ [• . 

(СТШ, гл. 4 3 Б , с. 9а, 9) 
131-СТШ, 60 

Управление дуду Гаофу. \ Создано в г. Воша /государства/ Гудоши}- , 
Подведомственных округов - два. 

_ _, 7 8 6 г„ „ 7871 
О к р у г У с и . i Создан в г. Гэлоцзянь {• . 

п 788 - v 7 8 9 , 
О к р у г Сюми . ^Создан в г. Усы j- . 

(СТШ, гл. 43Б , с. 9а, 10) 
132-БШ, 2 3 

Государство Сицзюйбань - это древнее государство Сие, по-другому на
зывается Цзыхэ. Его князь именуется Цзы / х э / , резиденция в /долине/ Хуц-
зянь. Находится к западу от Хотана. До Дай 12 9 7 0 ли. В начале эры правле
ния Тай-янь ( 4 3 5 - 4 3 9 ) прислали посла с подарками. После этого послы с 
данью стали прибывать непрерывно. 

(БШ, гл. 97 , с. 66, 2 - 4 ) . 
133-БШ, 24 7 90 

Столица государства малых юечжи находится в г. Фулоуша . Их князь 
является сыном Цзидоло (Кидара) - князя больших юечжи. После того как Цзи-
доло, преследуемый сюннами, переселился на запад, он приказал сыну охранять 
этот город, поэтому /это государство/ и получило название Малые Юечжи. Оно 
находится к юго-западу от Болу, до Дай 1 6 6 0 0 ли. Прежде кочевали между окру
гами (цзюнь) Сипин и Чжантъе. Одежда очень похожа на одежду цянов. Обычно в 
качестве денег используют золотую и серебряную монету. Кочуют вслед за ско
том, так же как и сюнну. В 10 ли на восток от столицы есть буддийская сту
па, имеющая в окружности 3 5 0 шагов и 80 чжан в высоту. С момента соору
жения буддийской ступы и до 8-го года эры правления У-дин (2 . I I . -26 . IX .550) 
прошло 8 4 2 года. Это так называемый Будда в 1 0 0 чжан. 

(БШ, гл. 9 7 , с 216 , 5 - 1 0 ) 
134-СТШ, 6 1 

Резиденция /князя государства/ Цзюйми находится в горах, к северо-во
стоку от Тухоло. На юге прилежит к р. Хэйхэ? 9 1 . Князь происходит из тюрк-7 9 2 ского (туцзюеского) племени яньто . В 1 6 - м году эры правления Чжэнь-

гуань (5 . 11.642 - 25. ,1.643) прислал послов ко двору. Во время эры правле
ния Кай-юань ( 7 1 3 - 7 4 2 ) прислал в качестве дара хуских танцовщиц. Князь 7 9 3 Налоянь настоятельно докладывал, что арабы обложили их тяжелыми нало
гами. Сын Неба отвечал лишь утешительными посланиями. Во время эры прав-
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ления Тянь-бао ( 7 4 2 - 7 5 6 ) князь Исилань-эркин прислал в качестве дара 
лошадей. 

(СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. 7 6 , 9 - 1 1 ) 
135-ЦФЮГ, 1 1 

/В 7 - м году эры правления Кай-юань во втором месяце/ в день у-чэнь 
( 5 . III. 7 1 9 ) князь Налоянь государства Цзюйми представил на высочайшее имя 

доклад: "Недостойные дед, отец, дяди, старшие и младшие братья вашего слу
ги издревле относились с величайшей преданностью к Великому государству. Н ы 
не произошло вторжение арабов. Тухоло (Тохаристан), а также государства Ань 
(Бухара) , Ши (Ташкент) и Баханьна (Фергана) подчинились арабам. Сокровища, 

хранившиеся в кладовых вассального государства, а также имущество племен и 
населения реквизированы арабами и увезены. Смиренно надеюсь на,монаршую 
милость в принятии мер против арабов, в отдании приказа упразднить налоги 
и прекратить реквизиции с вашего вассального государства. Ваш слуга и другие 
хотели бы постоянно охранять западный вход в Великую страну. Смиренное ж е 
лание слуги - находиться в лучах благодатного сияния императора". 

(ЦФЮГ, гл. 9 9 9 , с . 1 6 6 , 1 -6 ) 
136 -ХШ, 1 6 

Резиденция князя государства Уча находится в г . Уча. До Чанъаня 
9 9 5 0 ли. Семей - 4 9 0 , человек - 2 7 3 3 , отборного войска - 7 4 0 чел. В с е 
веро-восточном направлении до резиденции наместника 4 8 9 2 ли. На севере г р а 
ничит с Цзыхэ и Пули, на западе - с Н а н ь д о у ' 9 ° . Живут в горах, поля возде
лывают среди камней. Есть трава байцао. Жилища складывают из камней, пьют 
воду, сложив руки •{ /Янь7 Шигу говорит: "Пьют из горных ручьев, стекающих с 
высоких гор, поэтому складывают руки так, как это делает гиббон" }• . Отсюда 

происходят лошади, бегающие мелким шагом •{ Мэн Кан говорит: "Мелкой 
породы, могущие / 5 е г а т ь мелким/ шагом". ГЯнъ7 Шигу говорит: <£ Это объяс
нение ошибочно. Иероглиф "сяо" (маленький) имеет значение "си" (мелкий). 
Слова "мелкий шаг" означают, что они могут переступать ногами, как лошади, 
о которых говорят "сто шагов, тысяча следов". Р а з в е это говорит о их мелкой 
породе? р \ . Имеются ослы, но нет рогатого скота. К западу / о т этого госу 
дарства/ есть висячий переход -{/Янь/ Шигу говорит: "Вешают веревки и с их 
помощью переправляются" I . От ^этого перехода/ до заставы Янгуань 
5 8 8 8 ли, до резиденции наместника 5 0 2 0 ли. Висячий переход /находится/ на 
Каменной горе ( Ш и ш а н ь ) ^ ^ , где ущелья непроходимы, поэтому переходят гору, 
держась з а веревку. 

(ХШ, гл. 9 6 А , с . 8 6 , 5 - 9 а , 3 ) 
1 3 7 - Б Ш , 2 5 

Государство Цюаньюймо - это древнее государство Уча. Его князь живет 
в городе Уча, находящемся к юго-западу от Сицзюйбаня. До Дай 1 2 9 7 0 ли. 

(БШ, гл. 9 7 , с . 6 6 , 5 - 6 ) 
Наименования упомянутых здесь двух управлений дуду - Тяньма (Дама) и Гаофу -

выбраны совершенно произвольно, как и уже описанные выше. Название управления дуду 
Тяньма вообще невозможно сопоставить с другими наименованиями в этом обширном регио
не и привязать его к какой-либо местности. Что касается управления дуду Гаофу, то этот 
топоним хорошо известен, а в целом название его может быть переведено на русский язык 
как 'Кабульское управление дуду". Однако "подчиненные" ему округа и главные города 
этих округов находились на значительном расстоянии от Кабула. Здесь вновь полное не
соответствие между названиями и территориями, на которые должна была "распространять
ся" власть этих административно-территориальных единиц. 

Выше, при описании управления дуду Тяочжи, получившего название древнейшего и 
самого западного из известных ханьским географам государств (см. коммент. 6 8 8 ) , отме
чалось, что ему были "подчинены" города Кабул, Чарикар, Газни и другие территории, на
ходящиеся к западу и юго-западу от современной столицы Афганистана. Получается стран
ная картина. Управлению дуду Тяочжи "подчинили" район Кабула, а Кабульскому - террито
рии по верхнему течению р. Кафирниган и Вахшу. 
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Переходя к наименованиям округов, "подчиненных* указанным управлениям дуду (по 
два у каждого), следует отметить,' что не удалось установить происхождение названия толь
ко одного округа, а именно Шули (управление дуду Тяньма). Второй округ в этом управле
нии носит название Лона, сокращение от Полона - Фергана (см. коммент. 3 0 4 ) . Наимено
вание округа Уси управления дуду Гаофу произошло от сокращения собирательного названия 
пяти княжеств (у сихоу), входивших в состав, государства больших юечжи, а округа Сюми -
от названия одного из этих пяти княжеств (см. коммент. 4 5 2 ) . Таким образом, и назва
ния для округов выбраны произвольно, это главным образом топонимы, существовавшие в 
ханьское время. 

Как уже отмечалось выше, наиболее правдоподобной информацией в этих списках яв
ляются названия городов. В текстах 128-ЦТШ, 1 5 , 129-ЦТШ, 16 , 130-СТШ, 5 9 и 
131-СТШ, 60 упомянуты шесть городов, из них только два (Далибохэ и Усы) не подда
ются этимологизации и локализации. По сообщению источника, органы управления дуду Тянь
ма (Дама) находились в г. Шумань (Шуман). Это древняя область в верховьях р. Кафирни-
ган. Главный город округа Лона (Полона - Фергана) Хулунь (Архарун) исследователи лока
лизуют к западу от Шумана (см. коммент. 7 8 0 , 7 8 3 ) . 

Органы управления дуду Гаофу размещались в г. Воша,' находившемся в долине 
р. Вахш на расстоянии одного дня пути вверх по течению Вахша от современного города 
Курган-Тюбе. В этом управлении дуду удалось отождествить один окружной город из двух, 
г. Гэлоцзянь (Гаркан) в округе Уси (пять сихоу), который также находится в долине Вах
ша на расстоянии одного дня пути от современного города Гарм вниз по реке. 

Таким образом, можно констатировать, что в отличие от других управлений дуду, осо
бенно Юечжи и Тайхань, описанных выше, здесь совпадают местонахождения главных горо
дов управлений дуду и окружных центров, они находятся в одном районе близко один от 
другого - это верховья р. Кафирниган и среднее течение р. Вахш. 
138-ЦТШ, 17 7 9 8 

Управление дуду Сюсянь . Учреждено в столице государства Цзибинь 

г. Эхэ , его государь управлял делами. Как обычно, племена разделены и 
создано 11 округов. 

(ЦТШ, гл. 4 0 , с. 406 , 3 - 4 ) 
139-СТШ, 62 

Управление дуду Сюсянь. {Создано в г. Эхэ государства Цзибинь L . 
Подведомственных округов —. 1 0 . 

О к р у г Пиша . -{Создан в г. Ломань \ . 
^ . . 802 ,„ „ 8031 
О к р у г Иньми . -{Создан в г. Цаньна ]• . 
О к р у г Б о л у . «{Создан в г. Хэлань f . 
_ п 8 0 6 г_ . . 8071 
О к р у г Л у н ч и . «[Создан в г. Ихэнь f . 
О к р у г У и . -{Создан в г. Сайбэньнилосы f. 

8 1 0 [^ п 811L 
О к р у г Лоло . -[Создан в г. Ланьцзянь f. 

Q 1 О Q 1 Q 1 
О к р у г Т а н ь т э . -{Создан в г. Баньчжи J" . 
О к р у г Ули . -{Создан в г. Бои >. 

816 r„ v 8171 
О к р у г М о ч ж о у . «[Создан в г. Хухуань j> . 
О к р у г С ю а н ь д у . -[Создан в г. Булуцзянь}». 

(СТШ, гл. 4 3 Б , с. 9а, 1 1 - 1 3 ) 
140-ХШ, 17 

От резиденции князя государства Наньдоу до Чанъаня 1 0 1 5 0 ли. Семей-
5 тыс., человек - 3 1 тыс., отборного войска - 8 тыс. чел. В северо-восточ
ном направлении до резиденции наместника 2 8 5 0 ли, в западном направлении 
до /государства/ Улэй 3 4 0 ли, в юго-западном направлении до /государства/ 
Цзибинь 3 3 0 ли. На юге граничит с /государством/ Эрцян, на севе
ре - с /государством/ Сюсюнь, на западе - с /государством/ больших юечжи. 
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Сеют хлеба, выращивают виноград и разные фрукты. Есть серебро, медь, желе
зо , изготовляют оружие. Вместе с другими подчиняются / государству / Цзибинь. 

(ХШ, гл. 9 6 А , 1 0 а , 4 - 9 ) 
141-ТПЮЛ, 2 

Наньдоу. 
В ХШ говорится: "Резиденция князя государства Наньдоу-{находится в 

г . Наньдоу, до Чанъаня}- 1 5 I S O ли. На западе граничит с государством боль
ших юечжи. Сеют хлеб. Есть золото, серебро, медь, железо. Изготовляют 
оружие". 

(ТПЮЛ, гл. 7 9 7 , с . 2 6 , в - 8 ) 
142-ТПЮЛ, 3 

Ули, 
В хронике государства Позднее Вэй сказано: "Из государства Ули до Дай 

2 0 5 0 0 ли. В стране добывают золото, нефрит. Есть отличные лошади, белая 
хлопчатобумажная ткань. Земля пригодна для возделывания хлебов". 

(ТПЮЛ, гл. 7 9 7 , с . 4 6 , 1 - 3 ) 
143 -ТПГЦ, 1 

К западу от / государства / Ухао (Уча) есть государство Сюаньду. Горные 
ущелья непроходимы, натягивают веревки и с их помощью переходят / ч е р е з г о 
ры/'. Ветхие веревки натянуты одна за другой на 2 тыс. ли. Местные жители 
возделывают поля среди камней. Строят хижины из камней. Пьют воду, соеди
нив ладони, что называется пить по-обезьяньи. По ЮЯ1Ш. 

( Т П Ш , т . V, гл . 4 8 2 , с . 3 9 7 0 ) 
В приведенных выше текстах при подборе названий для управления дуду, а также для 

округов использованы наименования древних государств, находившихся на громадной терри
тории от Индии до восточных районов современного Ирана. Происхождение трех названий 
установить не удалось. Новым является использование наименований географических пунк
тов, получивших широкую известность среди населения и оставивших след в литературе. На
пример, Лунчи (Драконье озеро), Сюаньду (Висячий переход) и Таньтэ (Данталока - гора 
Зуб). Последний топоним является укороченной транскрипцией индийского. Эта гора была 
широко известна в Индии в связи с буддийскими легендами, а по переводам буддийских со
чинений и среди китайских буддистов. 

Что касается городов (населенных пунктов), объявленных танскими реформаторами 
главными городами "созданных" округов, то из десяти упомянутых здесь городов, шесть до 
сих пор не удалось отождествить с ныне существующими. Четыре города, если основывать
ся на данных, приведенных Чэнь Чжунмянем, находились в районе г. Кабула, столицы сов
ременного Афганистана. 
144-ЦТШ, 1 8 8 i g 

Управление дуду Сефэн . Учреждено в столице государства Шиюань-
8 2 0 . 8 2 1 

янь г. Фули , его государь управлял делами. Как обычно, племена раз
делены и учреждено четыре округа. 

(ЦТШ, гл. 4 0 , с. 406, 5 -6) 
145-СТШ, 6 3 8 2 2 

Управление дуду Сефэн. -[Учреждено в г. Лолань государства Фань-
янь | . Подведомственных округов - 4 . 

_, „ 8 2 3 j „ „ 8241 
О к р у г С е г у . -(Создан в г. Цзяньна J-. 
^ ' п • 8 2 5 Jr> г- 826L 
О к р у г Лин лунь . -[Создан в г. Сылинь f • 

О 0*7 г Q О О. 
О к р у г С и в а н ь . -[Создан в г. Фошифу L. 
^ ,, S 2 9 * > 8301 
О к р у г Ц я н ь д у ч ь . -(Создан в г. Вэйласадань j» (СТШ, гл. 43Б , с. 9а, 14-96, 1) 
Принцип подбора названий для перечисленных выше четырех округов остался без из

менения. Для двух округов наименования подобраны в мифах - это округа Сегу и Линлунь. 
Новым является то, что оба названия взяты из одного мифа, а прототипом одного иэ них 
является имя придворного музыканта мифического императора Хуан-ди. Для одного из двух 
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других округов в качестве названия взято сокращенное древнее наименование 
г. Самарканда (округ Сивань), а последнему округу дано название древнего государства, 
существовавшего в западной части Вахана. 

Выше уже отмечалось, что города (может быть, сравнительно небольшие поселения), 
объявленные центрами тех или иных округов, по-видимому, все реально существовали и 
должны были быть известны танским властям, поэтому значительная их часть поддается 
отождествлению и более или менее точной локализации. Однако есть иероглифические транс
крипции, которые не поддаются этимологизации, а следовательно, их нельзя сопоставить 
с существовавшими в Средней Азии городами и населенными пунктами. К таким городам 
относится и г. Вэйласадань, упоминающийся в тексте. Три других города локализуются в 
долинах рек Кундуз и Кокча (левые притоки р. Пяндж). По мере приближения населенных 
пунктов к Кашгарии появляется территориальная связь между городом, где размещалось 
управление дуду, и "подчиненными" ему округами. Это можно объяснить только тем, что 
информация, которой обладали танские географы, становилась более полной по мере умень
шения расстояния "районируемых" территорий от границ империи. 

146-ЦТШ, 1 9 8 3 1 
Управление дуду Юэбань - . Учреждено в столице государства Шихань-

8 3 2 „ 8 3 3 ,_ 
на г . Янь , его государь управлял делами. Как обычно, племена были 

8 3 4 
разделены и учрежден округ Шуанми 

8 3 5 . О к р у г Ц и ш а . Учрежден ^с центром/ в столице государства Хутэц-
8 3 6 зянь г . Эми , как обычно, племена разделены и учреждено два округа: П э й -

л 8 3 7 _ 8 3 8 
бо и Дацинь 

О к р у г Х э м о . Учрежден / с центром/ в столице государства Дамо 
п 8 4 0 ы « и 8 4 1 

г . Да . Как обычно, выделен округ Лии 
8 4 2 О к р у г Л ю й а о . Учрежден /с центром/ в столице государства Ула-

хэ г . Моцзе. 
8 4 4 

О к р у г К у н ь с ю й . Учрежден /с центром/ в столице государства Х у -
п * 8 4 5 

мидо г. Дибаона 

О к р у г Ч ж и б а . Учрежден ^ . ц е н т р о м / в столице государства Цзюй-
п 8 4 7 

ми г . Цосэ . g . _ 
О к р у г У ф э й . Учрежден /с центром/ в столице государства Хуми-
м 8 4 9 

до г. Мотин 

О к р у г В а н т и н . Учрежден {с центром/ в столице государства Ц з ю -
8 5 1 _ 8 5 2 юэдэцзянь г. Буши . 

8 5 3 
Управление дуду Босы . Учреждено Гс центром/ в столице госу 

дарства Босы г . Цзилин. 
Перечисленные выше округа цзими (округа подавления) и сборные пункты, 

созданные при разделе государств Западного края, находились в ведении н а м е 
стника в Аньси. С того времени и до 1 4 - г о года эры правления Тянь-бао 
( 1 6 . 11 .755 - 4 . П. 7 5 6 ) постоянно представляли дань.«Ныне сообщаем об этом 
в конце-описания дел наместничества Аньси для того, чтобы показать великие 

, 8 5 4 
дела периода великого благоденствия 

_ (ЦТШ, гл. 4 0 , с . 4 0 6 , 7 - 4 1 а , 4 ) 
1 4 7 - С Т Ш , 6 4 > 

Управление дуду в округе Юэбань. -{Создано в г . Янь государства Ши-
ханьна}. . Подведомственный ^округ один/. 

О к р у г Ш у а н м и . {Создан в г . Ц з ю й л а н ь } - . 
7 Зак. 2 1 5 9 7 



Управление дуду в округе Циша. -{Создано в г. Эми государства Хушиц-
зянь I . Подведомственных ^округов - два / . 

. 8 5 5 1 
О к р у г П э й л и . -{Создан в г . Маньшань f . 
О к р у г Д а ц и н ь . .{Создан в г . Жуйми I . 

Управление дуду в округе Гумо. -[Создано в г . Дамо государства Дамо}- . 
Подведомственный /округ один/. 

О к р у г Л и и. j Создан в г . Н уцзе \ , 

Управление дуду в округе Люйао. -{Создано в г. Моцзе государства 
Улахэ} . 

Управление дуду в округе Куньсюй. -[Создано в г . Дибаона государства 

Долэцзянь I . 
Управление дуду в округе Чжиба. «{Создано в г . Чусэ государства 

Цзюйми}- . 
Управление дуду в округе Няофэй. -{Создано в г. Мокуй государства Ху— 

мидо }• . Подведомственный /округ один/. 

О к р у г Б о х э . -{Создан в г . Солэсэхэ !» . 
Управление дуду в округе Вантин. Создано в г. Буши государства Цзю-

юэдэцзянь. 
Управление дуду Босы. Создано в г. Цзилин государства Босы (Персия). 
^Перечисленные/ выше управления дуду и округа находились в ведении 

наместничества Аньси. 
(СТШ, гл. 4 3 Б , с . 96 , 2 - 1 1 ) 

Этим исчерпывается список управлений дуду и округов, "созданных" в 6 6 1 г. в 
дворцовых канцеляриях. Перечисленные выше административно-территориальные единицы так
же полностью подтверждают высказанные ранее суждения о методике подбора названий и их 
происхождении. Заканчивая этот обзор, следует еще раз подчеркнуть, что только города, в 
которых "размещались" фиктивные округа, носившие произвольно взятые названия, по-ви
димому, все существовали во время проведения этого "районирования". В настоящее время 
далеко не все перечисленные выше города идентифицированы, многие этимологизации вызы
вают сомнение, и в этом направлении предстоит провести новые исследования. 

'СИНЬ ТАН Ш У , гл. 4 0 

Трактаты, гл. 3 0 (География, гл. 4 ) 

1 4 8 - С Т Ш , 6 5 
Великое наместничество Бэйтин 
Первоначально это был округ Тинчжоу /Малявкин, 1 9 8 1 , с 1 8 0 , к о м - , 

мент. 2.QA]. В 1 4 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 2 9 . 1 . 6 4 0 - 1 5 . 11 .641) 
было умиротворено государство Гаочан /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 7 1 , коммент. 2 4 3 / 
и учрежден вокруг Тинчжоу, на территории, занимаемой/ племенем западных 
туцзюе, во главе которых стоял вождь Ашина Хэлу нифу шаболо ябгу. Одновре
менно создан уезд Пучан ^Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 7 4 , . коммент. 2.ЬЬ]. Вскоре 
^созданные округ и уезд7 были упразднены. В 3 - м году эры правления Сянь— 
цин ( 8 . 11.658 - 2 8 . 1 . 6 5 9 ) восстановлены. Во 2 - м году эры правления Чан-
ань ( 2 . п . 7 0 2 - 2 1 . 1 . 7 0 3 ) / в окружном городе/ создано наместничество 
Бэйтин. 8 6 1 

Местная продукция, поставляемая в качестве дани: рога инья и су -
о д о ft R*̂  

хо , нарезанные корни камеди вонючей . Семей - 2 2 2 6 , человек - 9 9 6 4 . 
Четыре уезда. 
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•{Имеется воеводство Ханьхай /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 8 2 , . коммент. 2 6 7 7 , 

которое первоначально именовалось Чжулун . Учреждено во 2 - м году эры 
правления Чан-ань ( 2 . П. 7 0 2 - 2 1 . I. 7 0 3 ) , в 3 - м году / эры правления Ч а н -
aHbJ(22 . I. 7 0 3 - 9 . П. 7 0 4 ) переименовано. Во время эры правления Кай-
юань ( 7 1 3 - 7 4 2 ) Гай Цзяюнем /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 5 , коммент. 
2 7 8 / / в крепости/ построены дополнительные сооружения. 

В 7 0 0 ли к западу находится воеводство Цинхай, первоначально здесь был 
гарнизон (чжэнь) Ц и н х а й ° ^ ° , реорганизованный во время эры правления Т я н ь -
бао ( 7 4 2 - 7 5 6 ) в воеводство. На юге расположен гарнизон (чжэнь) Шэны-

июнь . В округе Тинчжоу в 6 0 ли к западу от г . Сиянь размещен с т о 
рожевой гарнизон (шоучжо) в укреплении Ш а б о ° " ° , кроме того, есть стороже
вой гарнизон Пинло ^Чалявкин, 1 9 8 1 , с . 1 9 2 , коммент. 2 9 3 / . Далее через 
8 0 ли находится сторожевой гарнизон в укреплении Е л э 0 " у , еще через 8 0 ли -
сторожевой гарнизон в укреплении ЦзюйлкР ' ®. От него через 1 0 0 ли достига
ют уездного города Луньтай /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 4 , коммент. 2 7 4 / , через 
1 5 0 ли - сторожевого гарнизона в укреплении Чжанбао871 } далее через 7 0 ли, 
перейдя р. Л и и д э ц з я н ь в ^ ^ попадают в сторожевой гарнизон Уцзай®' &. Еще 

8 7 4 через 7 0 ли, перейдя р . Байян , прибывают в крепость воеводства Цинч-
„ „ ^ 8 7 5 . _ 8 7 6 

жэнь. Через 7 0 ли, за р. Ее , встретится сторожевой гарнизон Ехэ . 
Далее, переправясь через р. Хэйшуй, на расстоянии 7 0 ли достигнут стороже— 

8 7 7 вого гарнизона Хэйшуй , еще через 7 0 ли - сторожевого гарнизона Дун-
8 7 8 „ _ „ 8 7 9 _ 

линь и еще через 7 0 ли - сторожевого гарнизона Силинь . Затем, м и 
нуя оз . Хуанцао , /проследовав ч е р е з / большую пустыню и маленькую 

8 8 1 * ,„ 8 8 2 л „ 8 8 3 
степь , перейдя р. Шици , перевалив через хребет Чэлин , прибыва— 

~ 8 8 4 _ „ 8 8 5 
ют в крепость Гунъюэ . Переправясь через р. Сыхунь , миновав крепость 

8 8 6 „ п 8 8 7 
Чжэшими , перейдя р. Или, которая еще называется Диди , достигают г р а 
ницы /государства / Суйе. Далее, двигаясь на запад, через 1 0 0 0 ли прибывают 
в г . Суйе. Здесь все реки текут на север, пересекают пустыню и впадают в м о 
ре Ибо8881, . 

Ц з и н ь м а н ь /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 3 , коммент. 2 7 О / v Уезд третье 
го класса]- . 

Л у н ь т а й . -| Уезд третьего класса, есть воеводство Цзинсай , с о 
здано в 6 - м году эры правления Да-ли ( 2 1 . L 7 7 1 - 8 . 1 1 . 7 7 2 ) / . 

Х о у т и н Э ^ О , J Уезд третьего класса, первоначально это был / у е з д / Пу-
лэй /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 4 , коммент. 2 7 5 / подчинявшийся округу Сич-

8 9 1 
жоу , позднее передан в подчинение /наместничества в Бэйтине/ . В 1 -м г о 
ду эры правления Бао-ин ( 2 9 . IV. 7 6 2 - 1 8 . 1 . 7 6 3 ) переименован. Имеются 

, ч „ ^892 v 8 9 3 _ 8 9 4 
три гарнизона I чжэнь): Пулэй , Хэчжэ и Сяньцюань , а также укреп-

~ 8 9 5 1 ление Тэло / , 

С и х а й . \ Уезд третьего класса, создан в 1 -м году эры правления 
Бао-ин ( 2 9 . I V . 7 6 2 - 1 8 . 1.763}. . 

(СТШ, гл. 4 0 , с . 1 1 а . 1 - 9 ) 
1 4 9 - С Т Ш , 6 6 

Великое наместничество Аньси /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 9 9 - 2 0 3 , к о м 
мент. 3 0 3 / 

Первоначально /резиденция наместника/ находилась в округе Сичжоу. Во 
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2-м году эры правления Синь-цин (20 .1 .657 - 7 . 11.658) /вслед за умиротво
рением народа/ Хэлу на его землях было создано два наместничества: Мэнчи 
^Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 9 3 , коммент. 296 , / и Куньлин ^алявкин, 1 9 8 1 , с. 1 9 6 , 
коммент. 2 9 7 / . На основе /расселения/ родоплеменных подразделений созданы 
округа и уезды. На западе все территории до государства Босы (Персия) под
чинялись /наместничеству/ Аньси. Затем наместничество перевели на террито
рию, где некогда было /государство/ Гаочан. В 3-м году /эры правления Сянь-
цин/ (9 . 11.658 - 2 8 . 1 . 6 5 9 ) переведено /на территорию, подведомственную/ 

897 управлению дуду Гуйцы (Куча) , а /территория/ старого наместничества вновь 
преобразована в округ Сичжоу. В 1-м году эры правления Сянь-хэн (27 . III. 
6 7 0 - 1 4 . 11.671) тибетцы заняли /территорию/ наместничества /Аньси/. Во 
2 - м году эры правления Чан-шоу (14 . ХЕ.693 - 2.XIL694) четыре гарнизона 
(чжэнь) Аньси были возвращены. В 1-м году эры правления Чжи-дэ ( 1 . VIII. 

8 9 8 7 5 6 - 2 4 . 1 . 7 5 7 ) /наместничество/ переименовано в Чжэньси , потом вновь 
стало называться Аньси. ft„q 

Местная продукция, поставляемая в качестве дани: нашатырь , красная 
шерстяная ткань^С*, ядрышки миндаля^ 1 . 

После того как тибетцы захватили районы Хэ/ёи/ /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с. 1 3 1 , коммент. 1 3 2 / и Лунъ/io/, только Ли Юаньчжун /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с. 1 9 8 , коммент. 3 0 1 / удерживал Бэйтин, а Го Синь /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 9 9 , 
коммент, 3 0 2 / оборонял Аньси, опираясь на /помощь/ шато и уйгуров 
Тибетцы /постоянно/ атаковали, но долго не могли захватить /эти города/. Во 
2 -м году эры правления Цзянь-чжун ( 2 9 . 1 . 7 8 1 - 1 8 . 1 . 7 8 2 ) /Ли7 Юаньчжун 
и /Го/ Синь окольным путем отправили послов с докладами ко двору. Импера
торским указом оба были произведены в великие наместники и назначены на 
должность цзедуши, В 3-м году эры правления Чжэнь-юань (24 .1 .787 - 11.11. 
7 8 8 ) тибетцы напали на шато и уйгуров, Бэйтин и Аньси оказались без помо
щи, поэтому капитулировали. 

9 0 4 
-{Имеется воеводство Баода , расквартированное в г. Суйе. На восточ

ной границе государства Хотан расположены два сторожевых гарнизона: Лань-
905 ^ 9 0 6 . . 

чэн и Каньчэн , на западе - сторожевой гарнизон Цунлин и три гарни-
, v v , 907 _ 9 0 8 „ 9 0 9 „ 

зона (чжэнь): Ху ну , Гучэн и Цзилян . На востоке расположен гар
низон (чжэнь) Цзюймо, на юго-западе - гарнизон (чжэнь) Пишань^Ю. (у^, д^у^ 
ци (Карашар) в западном направлении имеется шесть сторожевых гарнизонов 
, . _-„ 9 1 1 ___.. 912 п 913 п 9 1 4 _ 9 1 5 
(шоучжо): Юйшу , Юйлинь , Лунцюань , Дунъипи , Сиипи и 
Ч и а н ь 9 1 б } . 

Резиденция инспектора (цайфанши) /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 2 8 0 , коммент. 
576,7 описанной выше пров. Лунъю находится в округе Шаньчжоу /Малявкин, 
1 9 8 1 , коммент. 4QlJ. 

(СТШ, гл. 4 0 , с. 11а, 9-116, 5 ) 
150-СТШ, 67 

Округ Сичжоу - это округ (цзюнь) Цзяохэ /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 7 1 , 
коммент. >2447, второго класса, управление дуду. 

В 1 4 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 2 9 . 1 . 6 4 0 - 15.11. 6 4 1 ) после 
умиротворения государства Гаочан на его территории создан /округ Сичжо^. 
Во время эры правления Кай-юань ( 7 1 3 - 7 4 2 ) назывался управлением дуду 
Цзиньшань /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 7 3 , коммент. 2 5 1 / . В 1-м году эры прав
ления Тянь-бао (10 . 11.742 - 2 9 . L 7 4 3 ) реорганизован в округ (цзюнь) / Ь з я -
охэ/. Местная продукция, поставляемая в качестве дани: хлопчатобумажные 

917 9 1 8 9 1 9 9 2 0 
ткани , кошмы, драгоценные камни , мед , виноград , пять дра-1 0 0 



9 2 1 
гоценностей (золото, серебро, произведения искусства, раковины, ткани) , 

9 2 2 9 2 3 
вино и соус , сушеные фрукты . Семей - 1 9 0 1 6 , человек - 4 9 4 7 6 . 
Пять уездов. 

{Имеется воеводство Тяньшань ^Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 3 , коммент. 268_/ , 
основанное во 2 - м году эры правления Кай-юань ( 2 1 . 1 . 7 1 4 - 8 . II. 7 1 5 ) . К 

9 2 4 
юге—западу от окружного города имеются две крепости (чэн) : Наньпин и 

Аньчан . Через 1 2 0 ли достигают ^уездного города/ Тяньшань /З^алявкин, 
1 9 8 1 , с. 1 7 6 , коммент. 258_/ . /[Следуя далее / в юго-западном направлении, 

, ч 9 2 6 
вступают в долину; пройдя степь, покрытую валунами (лэйшици; , через 

9 2 7 2 2 0 ли достигают Иньшаньской степи и еще через 4 0 ли - границы госу -
9 2 8 царства Яньци, где расположено подворье Люйгуан , . Далее, пройдя Пань-

9 2 9 „ / s 9 3 0 
ши , прибывают в сторожевой гарнизон (шоучжо; в крепости Чжансань ; 
з а т е м через 1 5 0 ли в юго-западном направлении, следуя через подворье Синь-

9 3 1 г, 9 3 2 _. t \ с, 
чэн , переправясь через р. Даньхэ , прибывают в гарнизон (чжэнь; Яньци ^Малявкин, 1 9 8 1 , с. 2 0 3 , коммент. 3 0 5 / 1 

У е з д Ц я н ь т и н . {Уезд третьего класса, первоначально / у е з д / Гао— 
чан ^Малявкин, 1 9 8 1 , с ' 1 7 1 , коммент. 2 4 5 7 , название изменено в 1-м г о 
ду эры правления Бао-ин ( 2 9 . I V . 7 6 2 - 1 8 . 1 . 7 6 3 ) } - . 

У е з д Л ю ч ж у н / М а л я в к и н , 1 9 8 1 , с . 1 7 3 , коммент, 2 5 2 7 . - [ У е з д т р е т ь 
его класса V . 

У е з д Ц з я о х э /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 7 4 , коммент. 2 5 3 _ / . -{Уезд в т о 
рого, низшего класса. К северу от уездного города на расстоянии 8 0 ли имеет— 

9 3 4 ся подворье Лунцюань . Далее, следуя на север, вступают в ущелье и через 

1 3 0 ли, миновав долину Люгу , пересекают хребет Цзиньша , через 1 6 0 ли 
9 3 7 минуют бывшее ханьское укрепление (шу) Шихуэй и достигают города наме

стничества Бэйтин V . 
У е з д П у ч а н /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 7 4 , коммент. 255_7. -jУезд второ

го класса, первоначально подчинялся округу Тинчжоу, з а т е м передан в подчине— 
,. , 9 3 8 , , 9 3 9 

ние ^округу Сичжоу/. К западу расположены города Цитунь и Нучжи , и м е -
, , ... 9 4 0 „ 9 4 1 1 

ются гарнизоны (чжэнь) Шичэн и Босянь j» . 
У е з д Т я н ь ш а н ь . J Уезд третьего класса. Есть горы Тянь-Шань]» . 

(СТШ, гл. 4 0 , с . 1 0 6 , 8 - 1 4 ) 
Содержание текстов из СТШ (148--СТШ, 65 , 149-СТШ, 6 6 и 150-СТШ, 6 7 ) , ка

сающихся великих наместничеств Бэйтин и Аньси, а также округа Сичжоу, прекрасно ил
люстрирует то, что говорилось выше об этих наиболее эффективных органах подавления со
противления племен и народов и о дальнейшем расширении влияния Срединного государства. 
Здесь наглядно представлены структура таких органов и их положение в системе админи
стративных подразделений империи Тан. Следует обратить внимание на то, что наместниче
ство Бэйтин располагалось на территории, включенной в состав государства Тан (округ Тин
чжоу), а наместничество Аньси - на закордонной территории (г. Куча), оккупированнойТан-
ским государством. Это обстоятельство, по-видимому, не имело принципиального значения. 
Вероятно, наместничество Бэйтин не выдвинули далее на запад только потому, что там не 
было достаточно безопасного места для размещения его органов. 

Следует также сказать несколько слов и о линии укрепленных населенных пунктов, 
расположенных вдоль дороги, идущей на запад через Турфанский оазис, а также из района 
Бешбалыка. Эта дорога была одной из важнейших торговых артерий, связывающих Средин
ное государство с Западом. Она шла вдоль северных склонов Тянь-Шаня, через долину 
р. Или в Семиречье и далее в Среднюю Азию. Известно, что танские императоры, особенно 
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Тай-цзун, прилагали громадные усилия, чтобы поставить под свой контроль торговые пути, 
связывающие Восток и Запад. 

Первая попытка утвердиться в этом районе была предпринята в 640 г., после ликви
дации государства Гаочан. Однако район к северу от Тянь-Шаня оставался вне сферы влия
ния Танского государства. В Западнотюркском каганате в это время продолжались серьез
ные внутренние неурядицы, следствием которых был переход в 6 4 8 г. на сторону Танско
го государства одного из влиятельных вождей Ашина Хэлу. Однако этот союз продолжался 
недолго. Уже в 6 5 0 г. Ашина Хэлу попытался вдохнуть новую жизнь в дряхлеющий Запад-
нотюркский каганат. Эта попытка, начавшаяся очень успешно, была расценена при дворе 
танского императора как серьезная угроза планам империи, и для ее ликвидации мобилизо
вали все силы. Главную роль в борьбе против Ашина Хэлу играли телеские племена (токуз-
огузы), прежде всего уйгуры, восточные тюрки туцзюе и другие кочевые племена. В нача
ле 6 5 8 г. Ашина Хэлу потерпел поражение, его схватили уйгуры и препроводили в Чанъ-
ань, где он и умер в следующем году. 

По сообщению СТШ (см. текст 148-СТШ, 6 5 ) , округ Тинчжоу, впоследствии играв
ший очень важную роль как форпост на северных склонах Тянь-Шаня (к востоку от совре
менного города Урумчи), был "создан" в 6 4 0 г. Фиктивность этого акта подтверждается 
китайскими источниками. Ниже в источнике отмечается, что округ Тинчжоу был "создан" на 
территории, населенной тюрками туцзюе, во главе которых стоял Ашина Хэлу, только в 
6 4 8 г. перешедший на сторону Танского государства. Однако и после этого события округ 
продолжал существовать лишь в делах императорского двора. Реальную власть в некоторых 
районах Джунгарии Танское государство получило в 658 г. после пленения Ашина Хэлу, 
тогда же и был создан округ Тинчжоу. В источнике об этом говорится как о восстановле
нии округа. 

Пытаясь укрепиться в районе к северу от Турфанского оазиса, танские власти построи
ли многочисленные крепости, большая часть которых размещалась на территории округа 
Тинчжоу. Несколько крепостей находилось и вдоль пути, идущего на запад от округа Тин
чжоу. Таким образом, если полностью доверять источнику, была создана оборонительная 
система, предназначенная для охраны не только округа Тинчжоу, но и торгового пути на 
запад. В эту систему входили два воеводства - Ханьхай и Цинхай, в подчинении которых 
должны были находиться крепости. Воеводство Цинхай, по-видимому, предполагалось раз
местить в районе современного Манаса, и ему, как указывают источники, подчинялись ук
репления Чжанбао, Уцзай, Ехэ, Хэйшуй, Дунлинь и Силинь. 

Теперь следует поставить вопрос о реальности существования этой оборонительной си
стемы. Нет сомнений в том, что в округе Тинчжоу и в укрепленных пунктах на его тер
ритории была прочная власть империи - имелись танский административный аппарат и гар
низоны, состоящие из солдат империи. Что касается семи укреплений, расположенных вдоль 
северных склонов Тянь-Шаня к западу от округа Тинчжоу и до долины р. Гурту-кара-усу, 
впадающей в оз. Эби-Нур, то здесь ситуация была не такой простой и стабильной, как это 
может показаться при чтении источников. 

Сразу после ликвидации угрозы влиянию государства Тан в степях, вызванной попыт
кой Ашина Хэлу сплотить под своей властью западных тюрок, танские правители решили 
поставить западных тюрок туцзюе под свой контроль. С этой целью были "созданы" два ма
рионеточных каганата, которые одновременно объявили и наместничествами. Каганами в эти 
фиктивные образования поставили Ашина Бучженя и Ашина Мише, они же по совместитель
ству стали и наместниками. Эти два представителя правящего рода ашина смертельно враж-
довали, что исключало их объединение для отпора танским поползновениям и предопределя
ло их повиновение. 

Ашина Мише, был "поставлен" каганом в восточной части бывшего Западнотюркского 
каганата. Территория этого "каганата" должна была включать и восточные районы совре
менной Джунгарии. Интересно отметить, что сейчас китайские историки, вспоминая о фик
тивных наместничествах Мэнчи и Куньлунь и нанося их территории на исторические карты, 
"забывают", что эти наместничества одновременно были и каганатами. В специальной 
статье, посвященной марионеткам из рода ашина, мы уже высказывали предположение, что 
"создание" каганатов преследовало цель обмануть кочевников, заставить их сотрудничать с 
марионетками. Организация фиктивных наместничеств должна была показать населению им
перии величие и могущество Сына Неба /Малявкин, 1 9 8 4 , с. 1 3 8 - 1 5 5 / . 

Возня танских правителей с марионетками из рода ашина продолжалась около 50 лет. 
Были использованы дети и внуки Бучженя и Мише - всего три поколения, однако желаемых 
результатов танские власти не добились. Более того, положение танских оккупационных 
войск как в Кашгарии, так и в Джунгарии стало ухудшаться. Росло сопротивление коренных 
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народов. Кроме того, их соседи также стали предъявлять претензии на господство в этом 
регионе. Тибетцы в 6 7 0 г. захватили Кашгарию и господствовали здесь до 6 9 2 г., они 
проникли и в Джунгарию, где также использовали марионеток из рода ашина для упрочения 
своего влияния. В конце VII в. возродившийся Восточнотюркский каганат установил господ
ство над обширными территориями, простиравшимися до Средней Азии, правда на непродол
жительное время. Тюргеши, жившие в Западной Джунгарии и Семиречье, в конце VII - на
чале VIII в. создали свой каганат, а в 7 0 8 г. совершили успешный поход на восток и на 
непродолжительное время захватили Кучу. Таким образом, помимо коренных оседлых и ко
чевых народов за господство в Восточном Туркестане боролись четыре государства. 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что в Джунгарии к западу от Урумчи не 
было постоянной и прочной власти государства Тан. Танские войска, состоявшие главным 
образом из наемников, периодически проникли на запад, но обычно не достигали желаемых 
результатов и возвращались в округ Тинчжоу. Что касается укреплений, то это были укреп
ленные торговые городки, где вместе с местным населением проживали и согдийцы, об
служивающие торговые караваны. 
1 5 1 - Б Ш , 2 6 ~ 

Государство Цао. Государство Цао ( ^Щ ) находилось к северу от хреб 
та Цунлин, это государство Цзибинь, существовавшее во время империи Хань. 
Фамилия его князя Чжао'у! имя Шуньда. Он происходит из рода князей государ
ства Кан (Самарканд). Столичный город имеет 4 ли в окружности. Отборного 
войска более 1 0 тыс. чел. Законы государства суровые. За убийство и разбой 
полагается смерть. По обычаю почитают еретические храмы. В горах Цунлин 
есть дух Шунь тянь шэнь (дух, следующий велениям Неба) . Обряд ^поклонения 
ему / чрезвычайно пышный; / с т е н ы / зала украшены золотыми и серебряными 
листами, пол серебряный. Число совершающих жертвоприношение ежегодно п р е 
вышает 1 0 0 0 чел. 

Перед храмом лежит позвонок рыбы, через его отверстие проезжает всад 
ник туда и обратно. Князь (глава государства) надевает головной убор, имею
щий вид головы золотого быка, сидит на^престоле, имеющем вид золотого коня. 

JJB> стране/ много риса, проса, бобов ( JjL ) , пшеницы; много слонов, лошадей, 
диких быков, золота, серебра, булатной стали, ковров, киновари, синего к о -

9 4 2 9 4 3 а , 9 4 4 
ля , цинму из Парфии и других благовоний; сахара леденцового , чер -

9 4 5 л 9 4 6 9 4 7 
ной соли , камеди вонючей, мирры , горца 

До Фаньяня в северном направлении 7 0 0 ли, на восток до Цзего 6 0 0 ли, 
на северо-восток до Гуачжоу 6 6 0 0 ли. Во время эры правления Д а - е ( 6 0 5 -
6 1 7 ) прислали послов с данью, состоящей из местной продукции. 

(БШ, гл . 9 7 , с . 2 9 6 , 3 - 3 0 а , 1 ) 
Этот текст повторяется также в СШу (гл. 8 3 , с. 156, 2 -16а , 1) с рядом разночте

ний и описок. Укажем наиболее существенные из них: 1) вместо слов "головной убор, имею
щий вид золотого быка" в СШу написано: "головной убор, имеющий вид золотой рыбы". 
Н.Я. Бичурин в своем переводе текста из БШ упоминает о "золотой рыбе" / 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , 
т. 2 , с. 216J. Если это не недоразумение, то следует предположить, что существует изда
ние БШ, где вместо "золотого быка" указана "золотая рыба"; 2) при перечислении местной 948 продукции после слов "дикий мед" добавлено "баньми" ; 3 ) в названии ароматической 
смолы "мояо" (см, комм нт. 946) пропущен первый иероглиф "мо"; 4 ) при перечислении 
расстояний до соседних стран вместо "на восток до государства Цзего" указано "на севе
ро-восток до Цзего". Здесь, по-видимому, просто описка, вместо иероглифа "цюй" стоит 
иероглиА "бэй". 

1S2~T£- X 9 4 9 
/Государство/ Бас ими (басмылы), другое название Била , /впервые 

нем7 узнали во время существования государства Суй ( 5 8 1 - 6 1 8 ) . /^Кивут/ к 
югу от Бэйтина и Северного моря (Бэйхай) и к юго-востоку от цзегу 
(кыргызы) /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 1 , коммент. 2 6 6 / . Живут рассредоточен
ие в горах. До Дуньхуана более 9 тыс. ли. Есть вожди, но нет князей; семей 
более 2 тыс. Люди этого племени мужественны и сильны, хорошие охотники. 
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В стране много снега, часто /кусок7 дерева служит лошадью. /На нем/ 
по снегу преследуют оленей. Он похож на щит, но передняя часть загнута вверх, 
низ покрывается лошадиной шкурой по шерсти так, чтобы шерсть касалась с н е 
г а и скользила; вроде как деревянные башмаки, крепко привязанные к ступне. 
Е с л и спускаются под гору, то могут догнать оленя; если идут по ровному м е 
сту по снегу, то двигаются вперед, втыкая палки, как на лодке; когда идут 
вверх по склону, то берут их в руки и так поднимаются. Каждый раз , добыв 
во время охоты оленя, семья ест его на месте; закончив, переходит на другое 
место. Жилищем им служит хижина, сделанная из бересты. Мужчины стригут в о 
лосы, из бересты делают шапки. 

(ТД, гл. 2 0 0 , с . 1 0 8 4 6 , 5 - 1 3 ) 
153-ТПХЮЦ, 1 

/Государство / Басими (басмылы), другое название Била, /впервые о нем/ 
узнали во время существования государства Суй ( 5 8 1 - 6 1 8 ) . /ОКивут/ к югу 
о т Бэйтина и Северного моря, к юго-востоку от цзегу (кыргызы). Живут р а с 
средоточение в горах. До Дуньхуана более 9 тыс. ли. Есть вожди, но нет кня
зей, семей более 2 тыс. Люди этого племени мужественны и сильны, все -
хорошие охотники. 

В стране много снега, часто / к у с о к / дерева служит лошадью. / Н а нем7 
по снегу преследуют оленей. Он похож на щит, но передняя часть загнута вверх, 
низ покрыт лошадиной шкурой по шерсти так, чтобы шерсть касалась снега и 
скользила; вроде как деревянные башмаки, крепко привязанные к ступне. Если 
спускаются вниз по склону, то преследуют оленяу ; :>^'} если идут по ровному м е 
сту по снегу, то двигаются вперед, втыкая палки, как на лодке, так же могут 
догнать убегающего оленя. Поднимаясь по склону, берут их в руки и так подни
маются. Каждый раз , добыв во время охоты оленя, семья ест его на месте; п е 
реходит на другое место. Жилищем им служит хижина, сделанная из бересты. 
Мужчины стригут волосы, из бересты делают головные уборы. 

(ТПХЮЦ, гл. 1 9 9 , с. 8 6 , 5 - 9 а , 3 ) 
1 5 4 - С Т Ш , 6 8 

Басими (басмылы) впервые явились ко двору в 2 0 - м году эры правления 
Чжэнь—гуань ( 1 7 . И. 6 4 9 - 6 . 1 1 . 6 5 0 ) . В начале эры правления Тянь-бао ( 7 4 2 -
7 5 6 ) совместно с уйгурским ябгу напали и убили туцзюеекого кагана. Большой 
вождь басмылов Ашина Ши был поставлен /императорским двором/ каганом с 
титулом Хэла пицзя. / К а г а н / отправил послов ко двору с выражением благодар
ности. Император Сюань-цзун ( 7 1 2 - 7 5 6 ) пожаловал послам пурпурные узорча-

9 5 3 тые халаты, расшитые золотом пояса и поясные мешочки (юйдай) для хра
нения верительных бирок. Не прошло и трех лет, как / б а с м ы л ы / были разбиты 
карлуками и уйгурами и бежали в район Бэйтина. Потом /князь басмылов/ при
был в столицу ко двору, ему был пожалован чин левого военачальника воинст
венной гвардии. Его земли и народ были присоединены уйгурами. 
, _ „ „,„ „ (СТШ, гл. 2 1 7 Б , с. 9 а , 1 2 - 9 6 , 1 ) 
1 5 5 - Т Д , 2 д 5 4 

/Государство/ Бома , ' е г о земли находятся вблизи Северного моря, до 
столицы (Чанъань) 1 4 тыс. ли. /Путники/ достигают / Б о м а / , миновав кочевья 
пяти больших туцзюееких племен. Имеют 3 0 тыс. солдат и 3 0 0 тыс. лошадей. 
Государством Бома управляет эркин, бома от тюрок туцзюе ничем особенным 
не отличаются. Имеют луки, стрелы, мечи, пики, щиты; не несут ночных карау
лов и нет личной охраны; не существует награждений. Страна простирается с 
востока на запад на один месяц пути, с юга на север - на 5 0 дней пути. 

Климат крайне холодный, ежегодно зимой скапливается столько снега, что 
деревья не покрыты им только на 1 -2 чи. С наступлением тепла и оттаивани
ем / п о ч в ы / пашут с помощью лошадей и людей, начиная с южных склонов; с е 
ют хлеба (пять злаков •» у г у ) . Любят рыбную ловлю и охоту. Мясо добытых 
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рыб, оленей, выдр, соболей и других животных съедают, а шкуры используют 
для одежды; / в стране / мало железной утвари, пользуются керамической по
судой для варки пищи, а также блюдами и чашками из бересты. 

Останавливаются для жилья в зависимости от наличия воды и травы, с к л а 
дывают жерди как сруб колодца, покрытие из бересты служит крышей. На з е м 
лю укладывается травяная подстилка, поверх нее кладут кошмы, на которых 
спят и сидят; переезжают, когда иссякнут травы, не имеют постоянного места 
жительства. Масть лошадей пегая (бо) , поэтому / государство / так и называет
ся (Бома) . Они лошадей не используют для верховой езды, только доят, д е 
лают кумыс и употребляют его в пишу. / Б о м а / и кыргызы часто нападают друг 
на друга. Наружностью они похожи, но язык друг друга не понимают. Во время 
эры правления Юн-хуэй ( 6 5 0 - 6 5 6 ) Великой Тан отправили послов с данью ко 
двору. 

(ТД, гл. 2 0 0 , с. 1 0 8 5 а , 4 - 1 5 ) 
156-ТПХЮЦ, 2 

/Государство/ Бома находится к северу от / государства / кыргызов. Их 
земли лежат вблизи Северного моря, до Чанъаня 1 4 тыс. ли, /путники/ дости
гают / Б о м а / , миновав кочевья пяти больших туцзюеских племен. Отборного вой
ска - 3 0 тыс. чел., лошадей - 3 0 0 тыс . Государством / Б о м а / управляет э р -
кин, бома от тюрок туцзюе ничем особенным не отличаются. Пользуются лука
ми, стрелами, мечами, пиками, щитами; не несут ночных караулов, и нет лич
ной охраны; не существует награждений. Масть лошадей пегая (бо) , поэтому 
/государство/ так и называется ( Б о м а ) . Они лошадей не используют для в е р 
ховой езды, только доят, делают кумыс и употребляют его в пишу. / Б о м а / и 

кыргызы часто нападают друг на друга. Наружностью бома похожи на кыргы
зов, но языка не понимают. Во время эры правления Юн-хуэй ( 6 5 0 - 6 5 6 ) / г о 
сударства/ Тан отправили послов ко двору с данью. Тюрки туцзюе бома имену-

9 5 5 
ют "хэла", так же называют и государство - Хэла 

Пределы страны 

Страна простирается с востока на запад на один месяц пути, с юга на с е 
вер - на 5 0 дней пути, расположена вблизи Северного моря, до государства 

9 5 6 Гуй 6 0 дней пути. 

Природные условия, обычаи и продукция 

Климат крайне холодный, ежегодно зимой скапливается столько снега, что 
деревья не покрыты им только на 1—2 чи. С наступлением тепла и оттаивания 
/почвы/ пашут с помощью лошадей и людей, начиная с южных склонов; сеют 
хлеб (пять злаков - у г у ) . Любят рыбную ловлю и охоту. Мясо добытых рыб, 
оленей, выдр, соболей и других животных съедают, а шкуры используют для 
одежды; / в стране / мало железной утвари, пользуются керамической посудой 
для варки пищи, а также блюдами и чашками из бересты. Останавливаются для 
жилья в зависимости от наличия воды и травы, складывают жерди как сруб к о 
лодца, покрытие из бересты служит крышей. На землю укладывается травяная 
подстилка, поверх нее кладут кошмы, на которых спят и сидят; переезжают, ког
да иссякнут травы, не имеют постоянного места жительства. 

(ТПХЮЦ, гл . 2 0 0 , с . 16 , 8 - 2 6 , 3 ) 
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1 5 7 - С Т Ш , 6 9 
Еще есть ^государство/ Бома, которое иначе называется Била или Элоч-

жи ' . Находится непосредственно к северу от тюрок туцзюе, от столицы в 
1 4 тыс. ли. /^Останавливаются для жилья/ в зависимости от наличия воды и 
травы, однако любят жить в горах. Отборного войска - 3 0 тыс. В стране всег 
да выпадает много снега, деревья не сбрасывают листвы. Поля пашут с помощью 
лошадей, масть лошадей пегая (бо) , поэтому и страна так называется (Бома) . 
^Территория страны/ на севере доходит до моря. Хотя разводят лошадей, не е з - ] 
дят верхом, используют кумыс в качестве пищи. Часто воюют с кыргызами, • 
внешностью большинство похоже на кыргызов, однако язык друг друга не пони
мают. Все бреют голову, носят шляпы из бересты. Связывают жерди наподобие | 
колодезного сруба (оголовка), покрывают берестой, что и служит жилищем. Все j 
Дродоплеменные подразделения/ имеют с т а р е й ш и н ° ° ° , которые не подчиняются • 
один другому. 

(СПИ, гл. 2 1 7 Б , с. 1 0 6 , 1 - 6 ) 

Нам приходилось не раз обращать внимание на то, что одной из характерных особен
ностей китайских источников является перенос из одного сочинения в другое одних и тех 
же текстов или их кусков. Часто это делалось практически без внесения в текст каких-либо 
существенных изменений. Иногда эти тексты подвергались существенным сокращениям, но
сившим чисто механический характер. Так, например, поступал Ма Дуаньлин. В его извест
ном труде "Вэньсянь тункао", получившем широкое распространение на Западе на заре ки
таеведения, тексты не редактировались ни с точки зрения стиля, ни с точки зрения содер
жания. Другими словами, автор не утруждал себя поисками ответа на вопросы, возникавшие 
при чтении текстов. Встречающиеся ошибки или неясные, непонятные куски текста просто 
выбрасывались. Такая механическая обработка текста делала его более легким для понима
ния, чем и надо объяснить его широкую популярность у исследователей. Однако она могла при
нести и непоправимый вред (в том случае, если источники, использованные автором, оказались 
утерянными), так как текст лишался ценной информации. Поэтому вскоре исследователи переш
ли к изучению первоисточников, а ВСТК продолжает использоваться как ценное пособие, даю
щее возможность в затруднительных случаях проверить свои сомнения по тексту 
Ма Дуаньлина. 

Для иллюстрации положений, изложенных выше, мы и поместили здесь три текста о 
басмылах (152-ТД, 1, 153-ТПХЮЦ, 1 и 154-СТШ, 68) и три текста о народе бома 
(155-ТД, 2 , 156-ТПХЮЦ, 2 и 157-СТШ, 6 9 ) . 



КОММЕНТАРИИ 

О к р у г а ц з и м и "$§) ^ /'''J . В основе этого административного 
термина лежит слово "цзими", известное уже по текстам ШЦ" (гл . 2 5 , 
с. З а , 4 и т .д . ) . В китайско-иноязычных словарях его переводят как "сдержи
вать, обуздывать" б о л ь ш о й китайско-русский словарь, 1 9 0 9 , т. 2 , с . 3 0 3 7 ; 
" 1 . Обуздывать, сдерживать; 2 . Привязать, привлечь" /Большой китайско-
русский словарь, 1 9 8 3 , т. 2 , с. 532_7; "Использовать, порабощать" /Мороха-
си, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. VIII, с . 4 8 7 ; " Т о r e s t r a i n ; t o k e e p q u i e t , a s a 
g a r r i s s o n d o e s t h e , f r o n t i e r " / W i l l i a m s , 1 8 7 4 , p . З З б / . Все эти зна 
чения произошли от соединения двух слов: "цзи" - "обуздывать, взнуздывать 
(коня)" и "ми" - "взнуздывать крупный рогатый скот" (возможно, с помощью 
кольца в носу). На основании приведенных выше значений мы и перевели этот 
термин (округа цзими) как "округа подавления". 

В западной литературе дается, следующий перевод: " P r o t e c t e d p r e f e c 
t u r e s " / P u l l e y b l a n k , 1 9 5 2 , p . 3 2 4 / . Западно-германский ученый Лю Mac— 
цай пишет, что округа цзими создавались специально для подчиненных "варва
ров". Он употребляет такое выражение: " P r ä f e k t u r e n für u n t e r w o r f e n e 
B a r b a r e n " / L i u M a u - t s a i , 1 9 5 8 b , S . 5 8 2 , A n m . 7 6 9 ; S . 5 9 9 , A n m . 
8577 . Предлагаемый нами перевод "округа подавления" более точно передает 

внутренний смысл этого китайского внешнеполитического термина. 
В японской справочной литературе можно найти следующие толкования т е р 

мина "цзими". В энциклопедическом словаре читаем: 4&М " t 3 Я* ffi (под
чиненные иностранные государства) /Ьинмура, 1 9 4 0 , с . 477 .7 . В большом э н 
циклопедическом словаре по истории Восточной Азии говорится, что при созда 
нии округов цзими для установления господства над народами, населявшими эти 
районы, танские правители широко пользовались их обычаями. Так, правителя
ми округов назначались многочисленные старейшины и т . п . / Т б ё рекиси... , 1 9 3 8 -
1 9 4 0 , т. VI, с. 3 6 8 7 . 

Китайские ученые часто упоминают округа цзими, но при этом никак не 
комментируют цели создания этого института и его роль в истории государства 
Тан. Что касается китайских словарей, то в них имеются следующие сведения. 
В словаре "Цы хай" / Д 9 4 8 , е . - 1 0 6 8 / дается только значение термина "цзими" 
и в качестве примера приводится текст из ХШ (гл. 2 5 Б , с. 5 а , 9 ) . В словаре 
"Цы юань " / 1 9 2 7 , т . II, "вэй", с. 1 1 0 7 помимо объяснения значения термина 
"цзими" сообщается, что в государстве Тан начиная с эры правления Чжэнь-
гуань ( 6 2 7 - 6 5 0 ) и до эры правления Кай-юань ( 7 1 3 - 7 4 2 ) "варвары" во мно
жестве подчинялись Танскому государству. На их землях "создавались" управ
ления подавления дуду (цзими фу) и округа подавления (цзими чжоу). Общее 
число таких дудуфу и чжоу равнялось 8 5 6 . В новейшем толковом словаре "Сы 
цзяо хаома синь цыдянь" / 1 9 8 4 7 , предназначенном для массового читателя, 
дается значение только термина "цзими" / 1 9 8 4 , с . 5 1 0 / , оно сводится к с л е 
дующему: "Ограничить и завлечь, чтобы не смогли отколоться' ' . 

В востоковедной науке термин "цзими" стал изучаться сравнительно недав-
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но. В докладе Ю.Л. Кроля / 1 9 8 7 , с. 7 7 - 8 4 / , прочитанном на 1 8 - й научной 
конференции "Общество и государство в Китае", можно почерпнуть некоторые 
сведения об этом и познакомиться с переводами термина, предлагаемыми 
исследователями нашей страны. Исследователи ограничиваются интерпретацией 
термина "цзими" применительно ко времени эпохи Хань - времени его возник
новения. Насколько нам известно, никто специально не занимался управлениями 
дуду и округами подавления, появившимися в танскую эпоху. 

Коротко коснемся интерпретации значения термина "цзими" и роли адми
нистративно—территориальных единиц, возникших как следствие логического р а з 
вития идей, заложенных в э т о м термине. Исследователи считают, что институт 
"цзими" возник как реакция на невозможность править "варварами" самовласт
но. Ю.Л. Кроль утверждает: << Поэтому те , кто предлагал вести варваров (в 
частности, сюнну) "за недоуздок" и "в поводу", фактически отказывались от 
средств современного государственного контроля над ними как над подданны
ми # / 1 9 8 7 , с . 78^7. Годом раньше С.Н. Гончаров писал: "Суть его состояла 
в том, чтобы принимать послов от таких государств и племен, не пытаясь уста
новить над ними господство и контроль" / 1 9 8 6 , с . 1 3 - 1 А). Другими словами, 
концепция "цзими" была явлением вторичным, обусловленным невозможностью 
поработить "варваров". Мы не сомневаемся, что доктрина "цзими", равно как и 
другие внешнеполитические доктрины, например попытки использовать преобра
зующее влияние благой (силы "дэ", "и и чжи и" (руками варваров подавлять вар
варов) и т.д. , преследовала единственную цель - создать условия для установ
ления полного господства над "варварами". Следовательно, концепция "цзими" 
была первична, а возможность или невозможность установления господства б ы 
ла вторичной. 

Такое толкование задач, ставившихся владыками Поднебесной при прове
дении в жизнь концепции "цзими", находит подтверждение в практике правителей 
Танского государства, "создававших" бесчисленное количество управлений дуду 
и округов цзими. Эта система носила универсальный характер и охватывала всех 
соседей Танского государства. Дело в том, что танские царедворцы "создавали" 
округа и управления дуду цзими на самых различных территориях, население к о 
торых находилось на разных ступенях общественного развития. Это могли быть 
мелкие независимые кочевые племена, находившиеся на начальной стадии форми
рования объединений, объединения племен или разрозненные племена разгромлен
ного кочевого государства (союза племен) и даже феодальные государства, на
селение которых вело оседлый образ жизни. Так же были разнообразны степень 
И формы зависимости населения территорий, на которых создавались округа цзи 
ми. Нам уже приходилось отмечать /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 9 - 1 5 7 , что о реаль
ной зависимости можно говорить только в отношении племен и народов, прожи
вавших в непосредственном соседстве с территорией государства Тан. 

С учетом поистине всеобъемлющего характера, который приняло в танскую 
эпоху "создание" управлений дуду и округов цзими, не может быть и речи о 
вторичности этой системы, о каком-^го индивидуальном подходе к отдельным на
родам. И совершенно правы японские ученые, писавшие, что целью ее создания 
было установление господства / Г б ё рекиси... , 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. VI, с. 368_7. Учи
тывая всеобщий характер этой системы, ее можно охарактеризовать как заявку 
на установление господства над "варварами", оформленную в точном соответст
вии с наличием, мандата на управление всем миром, дарованного Небом. 

Следует сказать несколько слов о реальном положении на территориях, ох 
ваченных районированием в рамках политики "цзими". В отдельных случаях мы 
сталкиваемся с полным господством танской оккупационной администрации, ког
да племена лишены даже тени самостоятельности. В других случаях можно г о 
ворить о существовании вассальных отношений различного характера. Чаше же 
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народы, на территориях которых создавались управления дуду и округа цзими, 
были совершенно независимы от государства Тан, а некоторые из них выступа
ли даже как его союзники. Ниже, при описании отдельных округов-цзими, попы
таемся выяснить, где это возможно, подлинный характер их взаимоотношений с 
империей Тан. 

Приведенные выше переводы и толкования термина "цзими", имеющиеся в 
трудах зарубежных востоковедов, в целом идентичны. Исследователи считают, 
что округа цзими - зависимые территории, находящиеся под покровительством 
(протекторатом) империи. Это мнение было высказано в связи с рассмотрением 
проблем, касающихся населения территорий, находящихся сравнительно недалеко 
от границ Танского государства. Такое толкование близко к истине, хотя и в 
этих районах не все народы и племена зависели от империи. Надо отметить, 
что институт "цзими", как и многие другие внешнеполитические институты Сре
динного государства, имел другое назначение. Он был призван закамуфлировать 
действительное положение, другими словами, правители империи выдавали же
лаемое за реально существующее. Естественно, об этом назначении всех внеш
неполитических институтов и принципов внешней политики нигде в источниках 
прямо не говорится. 

В империи Тан создание управлений дуду и округов цзими было односто
ронним актом танских властей. Такой же характер носила политика "цзими", 
осуществлявшаяся в эпоху Хань. Государства, на которые распространялась эта 
политика, а позднее и народы, на территории которых "создавались" округа цзи
ми, скорее всего, и не подозревали, что их вели "за недоуздок" и "в поводу". 

Итак, предлагаемый нами русский эквивалент "округа подавления" хотя 
и не является переводом китайского термина "цзими чжоу", но достаточно точ
но передает его смысл. Ведь об этом совершенно недвусмысленно свидетельст
вует и буквальный перевод китайского термина. 

2 — «1 
П р о в и н ц и я Х э б э й ; •*) d t л|_ . Одна из десяти провинций, создан

ных в Танском государстве в 627. г. Ее территория в основном совпадает с 
территорией одноименной современной провинции Хэбэй до включения в нее ча
сти пров. Жэхэ / " P e n k a l a , 1 9 6 9 , р. З б / . 

П р о в и н ц и я ЛунъюЩа, fo ^и_ . Одна из десяти провинций, создан
ных в Танском государстве в 627 г. В состав ее территории входили большая 
часть современной провинции Ганьсу, расположенная к западу от гор Луньшань, 
а также ближайшие соседние территории на севере £ P e n k a l a , 1 9 6 9 , р. 3 6 / . 
Позднее к этой провинции были присоединены вновь созданные Сичжоу и Тин-
чжоу. 

4 >«. zt •' 
П р о в и н ц и я Ц з я н ь н а н ь «j_J ц\ Щ . Одна из десяти провинций, 

созданных в Танском государстве в 627 г. В состав ее территории входила 
большая часть современной провинции Сычуань до включения в нее части пров. 
Сикан / P e n k a l a , 1 9 6 9 , р. 367 . 

С . . j 

Провинция Цзяннань 5Х Щ Щ. * ®ана и з Десяти провинций, со
зданных в Танском государстве в 627 г. В состав этой очень обширной про
винции входили территории к югу от р. Янцзы (отсюда и название провинции), 
включающие современные провинции Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Гуй-
чжоу и южную часть пров. Хубэй ^ P e n k a l a , 1 9 6 9 , р. 36_7. 

П р о в и н ц и я Л и н н а н ь <щ |^) ^ . Одна из десяти провинций, создан
ных в Танском государстве в 627 г. В ее состав входили территории современ
ных провинций Гуандун и Гуанси / p e n k a l a , 1 9 6 9 , р. Зб7 . 

Окружной г о р о д Инчжоу »Зг" -J'l̂  . Округ был создан вскоре по
сле становления государства Тан, а именно в 6 2 1 г. Окружной город находил-
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с я в 3 0 км к юго-западу от современного уездного города Чанли в восточ
ной части пров. Хэбэй /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. VII, с. 5 4 2 ; Е Лунли, 1979С 
с. 4877- V 

О к р у ж н о й г о р о д Д э н ч ж о у ^? yV] . Современный город Пэнлай 
в пров. Шаньдун на берегу залива Бохай. На некоторых современных картах 
в скобках указывается его старое название Дэнчжоу ^Чжунхуа..., 1 9 7 6 , с . 38.7. 

З а п а д н ы й к р а й г*£7 iikt. Содержание этого географического понятия 
достаточно неопределенно. Так, еще в 1 9 1 4 г . японский исследователь Хатани 
Рётай писал: "Термин Сиюй (Западный край) впервые встречается в государ
стве Раннее Хань, тем не менее его содержание весьма неопределенно. Он я в 
ляется, по-видимому, общим названием для районов, расположенных к западу 
от пограничных застав Юймэнь и Янгуань, находящихся на западных границах 
китайской территории. Если, начиная с древнейших времен, говорить о конкрет
ных пределах этой территории на западе, то ответ будет зависеть от уровня 
географических знаний каждой эпохи" /Хатани, 1 9 5 6 , с. l / . В ХШ (гл. 96А, 
"Повествование о Западном крае", с . 1а , 3 - 7 ) говорится: "Связи с Западным 
краем начались со времени правления императора Сяо-у (император Ши-цзун, 
У-ди, 1 4 1 - 8 7 г г . н . э . ) . Первоначально было 3 6 государств (го - владение), 
постепенно стало свыше 5 0 , все находились к западу от сюнну и к югу от усу-
ней. На севере и юге есть большие горы, посредине течет река. С востока на 
запад более 6 0 0 0 ли, с юга на север более 1 0 0 0 ли. На востоке /Западный 
край/ соприкасается с территорией государства Хань и /дорога , идущая в С р е 
динное государстве/ , преграждается заставами Юймэнь и Янгуань, на западе 
ограничивается горами Цунлин (Памир)" . Этот текст свидетельствует о том, 
что во время существования государства Раннее Хань под Западным краем п о 
нимали только Кашгарию (см. текст 62-ХШ, 4 ) . 

А н ь н а н ь 'з£с Щ . Старое название средней части современного 
Вьетнама, в отечественной литературе известно как Аннам /Советская истори
ческая энциклопедия, т. 1 , с . 5 9 3 / . 

Г у а н ч ж о у Щ j ^ j • Округ Гуанчжоу был создан в государстве Тан 
в результате реорганизации округа (цзюнь) Наньхай Щ ^щ $Я , входил в 
состав пров. Линнань. Ныне - современный город Гуанчжоу, центр одноименной 
провинции. В отечественной литературе известен как Кантон. 

1 2 ^ 
С ы и V27 Щъ — "варвары четырех стран света" . Собирательное назва

ние для всех некитайских племен и народов, обитавших к северу, югу, западу и 
востоку от Срединного государства. До сих пор в толковых и китайско-иноязыч
ных словарях, а также в научной литературе нет единой трактовки ряда понятий, 
связанных с термином "сы и" /Никогосов, 1 9 8 0 , с . 2 9 3 - 3 0 1 / . В сводной 
статье Э . Никогосова приводятся сведения и о попытках современных китайских 
авторов "освободить" это понятие от традиционных китаецентристских представ
лений, заложенных в нем. 

1 3 £SL 35 
Ю ж н ы е и в о с т о ч н ы е в а р в а р ы ( м а н ь и) ^ ^3 . "Мань" -

южные или, точнее, юго-западные "варвары". Этноним "и" имеет два значения: 
1 ) общее название для "варваров" четырех сторон - "сы и"; 2 ) восточные "вар
вары". Кроме того, эти два этнонима употребляются вместе как бином "мань-и" 
и рассматриваются как сокращение от "сы и" XV f > \"Э Щг у <&%•££. /Морохаси, 
1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т . X, с. 1 2 4 / . B.C. Таскин /Гаскин, 1 9 6 8 , с . 4 3 у так и перево
дит этот бином, встреченный им в ШЦ (гл. 1 1 0 , с. 1 3 а , 1 0 ) . В данном тексте 
"мань" и "и" противопоставляются другим "варварам". Поэтому мы сочли в о з 
можным рассматривать это сочетание не как бином, а как два самостоятельных 
слова и соответствующим образом перевели их. 
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Гун фу <f[ {ÜJR/ . Если строго придерживаться текста, то следовало 
бы перевести "дань и подати". Однако ниже в тексте источника указывается, что 
не были составлены земельные реестры и подворные списки, что является не
обходимым условием сбора податей, поэтому и дан перевод "дань". 

^ З е м е л ь н ы е р е е с т р ы и п о д в о р н ы е с п и с к и (бань цзи) h&^ 
Щ . Т. Морохаси / 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. VII,с. 5 9 8 7 поясняет, что l ^ ® L 
t $3 ~ к н и г и» в которые записываются земельные угодья и население. В пе

реносном смысле "бань цзи" имеет значение "земля и население, территория 
страны". Замечание источника об отсутствии реестров можно рассматривать как 
признак, позволяющий утверждать, что такого рода округа даже формально не 
были включены в состав империи Тан. 

Д е п а р т а м е н т ф и н а н с о в (ху бу) f о\* ' Начиная со времени 
существования государства Тан один из шести высших административных орга
нов (департамент, министерство), в ведении которых находились важнейшие го
сударственные дела. Департамент финансов ведал землями, населением, податя
ми и повинностями, а также запасами денег и зерна. 

Шэн-цзяо ^ * A-5L. ~ 'императорское наставление". Как отмечает 
A.C. Мартынов, перевод аналогичных терминов, которых довольно много в по
литических текстах, вызывает серьезные затруднения. Для "шэн-413яо" A.C. Мар
тынов предлагает перевод "воздействовать авторитетом и поучением" /Мартынов, 
1 9 7 2 , с. 3 4 6 - 3 4 7 7 . 

О т д е л ь н о е п л е м я (бе бу) %]] %^ . Племя, кочующее на отдель
ной территории и не связанное с основной группой родственных племен. Можно 
привести следующие примеры перевода этого термина, существующие в зарубеж
ной литературе: " t r ibu p a r t i c u l i ^ r e , t r ibu d ^ t a c h e e , ou sous—tr ibu" / H a 
milton, 1 9 5 5 , p . 19(57; <--> ?> £j» ; 1д^> <5> if /Мори, 1 9 7 1 , с. 3547 . 

Си -5k? . Сокращенное название• кочевого народа кумоси [Щ j |2 J& . 
Этот народ впервые упоминается в ВШ (гл. 1 0 0 , с. 14а, 5 -15а , 7 ) и локали
зуется в бассейне современной реки Лаохахэ (приток р. Ляохэ). Более подробно 
об этом народе см. /Таскин, 197 9, с. 3 4 7 , примеч. 8 ; Тоё рекиси..., 1 9 3 8 -
1940 , т. II, с. 3897 . 

Мохэ 3fA~~ ^fa • Тунгусо-маньчжурские племена, занимавшие громад
ную территорию в Восточной и Южной Маньчжурии, в Приморье и по среднему 
течению р. Амур. В данной работе расселение этих племен не рассматривается. 

К а п и т у л и р о в а в ш и е с о г д и й ц ы (сян ху) |"£ £Ц . Здесь, по-ви
димому, речь идет не только о согдийцах, живших на территории Восточнотюрк-
ского каганата, которые, видя неминуемую гибель этого государства, начали пе
реходить на сторону Тай-цзуна /Малявкин, 1 9 8 0 , с. 1087 , но и о некоторых 
согдийских колониях, расположенных вдоль восточного отрезка Великого шелко
вого пути, которые сохраняли Независимость от восточных тюрок туцзюе. Хоро
шо известно, что этноним "ху", имеющий значение "чужеземные племена* (преж
де всего "варвары севера"), в раннем средневековье обозначал преимуществен
но согдийцев, но он мог относиться и к другим племенам. Разобраться в этом 
можно путем тщательного анализа текстов с учетом общей обстановки в каждом 
конкретном случае. В своей книге Лю Маоцай специально обращал внимание на 
данный вопрос и пришел к выводу, что, кроме согдийцев, этнонимом "ху" обозна
чались следующие племена: 1) западные "варвары" (в качестве примера приво
дятся тексты: ЧШ, гл. 7 , с. 10а, 7 ; ЦТШ, гл. 194А, с. 76, 1 1 и др.); 2) с е 
верные "варвары" (ЧШ, гл. 19 , с. 5а, 8; СШу, гл. 84 , с. 1а, 4; ЦТШ, 
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гл. 194А, с. 7а , 11 и др.); 3) тюрки туцзюе (СШУ, гл. 5 3 , с. 106, 5 ; СТШ, 
гл. 215А, с. 106, 4 ; гл. 2, с. 6а, 9 и др.) Дли M a u - t s a i , 1958b, S . 16, 
26 , 4 0 , 7 4 , 150 , 152 , 2 1 1 , 235.7. 

И я н ы fa. Очень часто этот иероглиф пишется 7Ь • Общее на
звание для многочисленных родственных тибето-бирманских племен, заселявших 
территории вдоль р. Хуанхэ, в среднем и верхнем течении, и кукунорские сте
пи. В начале нашей эры они постепенно распространились на юг до современной 
Бирмы. Объединения цянских племен, именуемые в китайских источниках данчян 
и дансян, являются предками тангутов ^Сычанов, 1 9 6 8 , с. 1 1 - 1 4 / . В текстах, 
публикуемых в этой книге, сообщается, что многочисленные цянские племена 
также кочевали в восточной части современной провинции Ганьсу и в западной 
части провинции Сычуань. 

К а г а н С е л и ©|| 4'1 *$ >f • Последний каган Первого Восточно-
тюркского каганата, правил с 6 2 0 по 6 3 0 г. Он активно поддерживал претен
дентов на власть в Поднебесной - потомков свергнутого правящего дома госу
дарства Суй и в начале своего царствования совершил ряд успешных рейдов на 
территорию государства Тан. После прихода к власти императора Тай-цзуна 
инициатива в боевых действиях постепенно стала, переходить к танским воена
чальникам, и в 6 3 0 г. Сели, потерпев поражение в борьбе с восставшими то-
куз-огузами, капитулировал перед танскими войсками. Умер в плену в 6 3 4 г. 
/Малявкин, 1 9 8 0 , с. 107-108.7. До сих пор некоторые авторы вслед за 
Н.Я. Бичуриным, читавшим эти иероглифы как Хйели /Бичурин, 1 9 5 0 , т. II, 
с. 247_7, продолжают именовать этого кагана Хели, что является ошибкой. 
М. Мори считает, что подлинное звучание его_ имени будет IUig ( i l i g ) - q a ^ -
a n / M o p u , 1 9 7 1 , с. 270J. 

24 г 
В "Исторической географии Центральной Азии" £19817 мы при пере

воде аналогичных текстов ограничивались добавлением только одного слова "тер
ритория". В этом случае текст иногда можно было понять как констатацию 
факта расселения этого племени на исконных территориях. Однако чаще всего 
пограничная администрация империи создавала такие округа (малые округа) на 
землях в пограничной полосе, куда эти племена, а точнее, небольшие группы 
кочевников только что откочевали. Поэтому в данной книге мы добавляем "тер
ритория, где в данный момент кочевало племя" или "территория, где было рас
селено племя*. 

Ида -^g, тЛ . Одна из транскрипций названия объединения племен, 
известного в отечественной литературе как эфталиты, хиониты, белые гунны 
(см. ТХЯ, гл. 9 9 , т. 3 , с. 1 7 7 2 ) . В источниках можно обнаружить многочис
ленные варианты транскрипций этого этнонима: яда o/jL+' q;jg (ЧШ, гл. 5 0 , 
с. 14б-15а , 4 ) ; яда *Щ£ъ^ (ВШ, гл. 102 , с. 7-25а, 3 (надо отме
тить, что в оглавлении к ВШ (с. 27а) дана другая транскрипция, а 
именно яда ); БШ, гл. 5 7 , с. 23а, 6; СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. 66, 9 ) ; 
яда (СТШ, гл. 4 3 Б , с. 9а, 1 ) ; яда (СГСЧ, по /Фэн Чэн-
цзюнь, 1 9 5 5 , с. 28J); ядайилито fä ф % $ Р& (ЛШУ, гл. 54 , с. 406, 6; НШ, 
гл. 7 9 , с. 156, 5);ида •(,&. 2L- (СШу, гл. 8 3 , с. 126, 9-13а, 4; СТШ, гл. 221Б, 
66, 1 0 ) ; ида «}•{£, | £ (ЦФЮГ, гл. 9 9 9 , с. 146, 1 0 ) ; и т я н ь ^ liäfj (СГТШ, 
гл. 2 2 1 Б , с. 66, 10) ; ида .Jjf 'jiS. (БШ, гл. 9 9 , с. 8а, 6 ) и др.ННередко в 
разных частях одного и того же источника, одного и того же издания встре
чаются различные варианты транскрипций. Так, в СТШ можно отметить три ва
рианта в гл. 4 3 Б и два - в гл. 2 2 1 Б . 

В период наивысшего расцвета государство эфталитов охватывало громад
ную территорию - часть Средней Азии, Афганистан, Северо-Западную Индию и 
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отчасти прилегающие районы Восточного Туркестана. В ЛШу и НШ государство 
эфталитов именуется Хуа j<ft |j£| (см. коммент. 4 7 4 ) . 

Н а м е с т н и ч е с т в о Шаньюй Щ -ff ^"Щ^ fe[ • Одно.из шести 
наместничеств, созданных для управления кочевниками, попавшими в зависимость 
от государства Тан. Необходимо подчеркнуть, что реальная власть наместничества 
распространялась на территории, которые всегда были значительно меньше, чем 
это декларировалось при их создании. Иногда появлялись и фиктивные наместниче
ства, существовавшие только в делах императорского двора. Другие наместни
чества превращались в фикции в результате развития борьбы кочевников за объ
единение и создание своих государств, например наместничество Яньжань после 
объединения уйгуров /Малявкин, 19801 с. 1197. 

Наместничество Шаньюй было организовано вскоре после того, как тан-
ский полководец Гао Кань ^ ^оо в девятом месяце 1-го года эры правле
ния Юн-хуэй (1-29 .Х.650) захватил кагана Чеби (см. коммент. 2 8 ) . Наме
стничества, созданные танскими властями, позднее претерпели ряд изменений. 
Они перемещались из одного места в другое, переименовывались, упразднялись 
и вновь создавались. Многие из этих изменений не нашли должного отражения 
в источниках, более того, в ряде сочинений имеются противоречивые сообщения, 
что создает большие трудности при попытках восстановить истинную картину всех 
изменений и значение этих органов. Чэнь Чжунмянь специально занимался выясне
нием спорных моментов в этом вопросе, и вот, например, что он пишет о наместни
честве Шаньюй: *Н а местничество Шаньюй создано в девятом месяце 1-го года 
эры правления Юн-хуэй, во 2 -м году эры правления Чуй-гун (ЗОЛ. 6 8 6 -
1 8 . 11.687) было реорганизовано в управление уполномоченного по обороне (ге
нерал-губернатор? - чжэньшоу ши, см. ^алявкин, 1 9 8 1 , с. 2 0 3 , коммент. 
3057) , в 1-м году эры правления*Шэн-ли (20 , XII. 697 - 7 . ХП.698) реор
ганизовано в наместничество Аньбэй" /Чэнь Чжунмянь, 1958а , с. 2867 (см. 
коммент. 3 5 ) . Территория, которую должно было контролировать'наместничест
во, - это обширные степные и полупустынные пространства, расположенные к 
югу от пустыни Гоби. 

О к р у г С и н ь л и Щ\ %? -J'lj . Судя по тексту данного источника, а 
также по сообщениям других сочинений (некоторые из них приведены в коммент. 
2 8 ) , округ был создан на территории, которая и до этого находилась в ведении 
Цземаньто, сына кагана Чеби. В доступных нам источниках, различных справоч
никах, а также исследовательской литературе нет сведений о местонахождении 
этого округа, только в "Большом словаре географических названий Китая" /Пю 
Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 40,4_7 сообщается, что он находился во Внутренней Мон
голии на территории Уратского аймака (район к северу от большой излучины 
р. Хуанхэ). Если Лк> Цзюньжэнь не ошибся, то Цземаньто вместе со своими 
ближайшими аилами был переселен поближе к границам империи. В пользу тако
го заключения свидетельствует и то,- что в это время, а описываемые события 
происходили в 6 4 9 г., в конце блестящего царствования императора Тай—цзуна, 
здесь не могли сохраниться крупные независимые родоплеменные подразделения 
тюрок туцзюе. В это время государство Тан уже прочно контролировало значи
тельный отрезок Великого шелкового пути, а в районе Тянь-Шаня, к востоку от 
современного города Урумчи, были созданы регулярные округа империи. 

Источники сообщают, что первоначально было создано управление дуду 
Синьли. Позднее дудуфу было упразднено и остался один округ, однако точных 
сведений о том, когда это произошло, нет. Чэнь Чжунмянь в специальном иссле
довании, посвященном установлению перечня округов, подчинявшихся наместниче-
ствам Аньбэй и Шаньюй, отмечает, что управление дуду Синьли еще существова
ло в восьмом месяце 2-го года эры правления Цзун-чжан (1-^30.IX. 6 6 9 ) . Лик
видация управления дуду была связана, по-видимому, с постепенным уходом тю-
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рок из районов, где Танское государство имело реальное влияние, в результате 
чего отпала необходимость в административно-территориальных единицах, создан
ных для размещения тюрок туцзюе. 

Остается неясной этимология названия округа Синьли. Нам представляет
ся, что его нельзя понимать как "новый округ Ли (Личжоу)". Ближайшие изве
стные округа, носившие название Личжоу, также относятся к числу округов по
давления (цзими) и были созданы в разное время на территориях, населенных 
тангутскими племенами и племенами мохэ (СТШ, гл. 4 3 Б , с. 5а, 1 , 7 ) . (Ин
тересно отметить, что в составе мохэского округа Личжоу был уезд Синьли, 
название которого, несомненно, надо понимать как "новый уездный город Ли".) 
Эти округа ни территориально, ни этнически не связаны с тюркским округом 
Синьли. 

В древности на территории современной провинции Шаньси в районе к юго-
востоку от уездного города Чанчжи (южная часть провинции) существовал удел 
Ли ~*Ф /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. XII, с. 9 9 9 / . Наименования древних 
уделов широко использовались для титулования знати. Однако .вряд ли возможна 
какая-либо связь между названиями древнего уезда и танекого округа подавле
ния (цзими). 

В ХШ, в "Повествовании о еюнну", имеется следующее сообщение: "Затем 
на севере /Маодунь7 покорил государства Хуньюй "•Щ ife£v, Цюйшэ /gj Щ^ , 
Динлин f Щ , Гэгуньлун ( ^ ^ Щ^ и Синьли %fc -Ц> " (гл. 94А, с. 86, 
1-2) . В тексте этого же сообщения, помещенном в ШЦ (гл. 1 1 0 , с. 116, 2 - 4 ) , 
нет иероглифа "лун" (см. перевод /"Гаскин, 1 9 6 8 , с. 4 1 / ) . Синьли, несомненно, 
является транскрипцией местного этнонима, и при передаче его употреблен ред
кий иероглиф "ли" Зр>, обозначающий только данное владение (государство), 
т.е. Синьли - это имя собственное. В словарях отмечается и другое написание 
иероглифа "ли" Щ /"Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. IX, с. 8 9 5 , 9037. В бо
лее позднем источнике ВЛ есть такое сообщение: "Еше к северу от еюнну есть 
государство Хуньюй jjf /fcö- l^j , есть государство Цюйше Й Щ fffl , есть 
государство Динлин J /£ (fjf) , есть государство Гэгунь jiJy Q g j , есть 
государство Синьли Д ^ %Р~Щ * (СГЧ, гл. 3 0 , с. 34а , 1 0 ) . Здесь перечис
лены те же пять владений (государств), но есть некоторые разночтения с 
ХШ: 1) в названии государства динлинов заменен второй иероглиф, что не из
менило названия; 2) в названии государства кыргызов опушен иероглиф "лун", 
и оно приобрело привычный для нас вид (в тексте ШЦ, упомянутом выше, также 
нет иероглифа "лун"); 3 ) в названии'государства Синьли второй иероглиф "ли" 
написан без ключевого знака "цао". 

В книге Д. Позднеева приводится еще один вариант транскрипции названия 
этого государства, а именно "Синьли" %$[ ß& /Позднеев, 1 8 9 9 , с. 97, пол
ностью совпадающий с наименованием танского округа цзими. Возможно, это 
ошибка наборщика, но не исключено, что в издании, которым пользовался 
Д. Позднеев, стоит именно иероглиф "ли" ^ж? . Вероятность этого подкреп
ляется полным совпадением произношения всех четырех иероглифов "ли" Щр , 
Цл , Я^1 , ^ £ и существованием нескольких вариантов транскрипции. 

Следует также обратить внимание на то, что в более поздних текстах был отбро
шен ключевой знак "цао" -+•/• и стали просто писать "ли" ~Я& и л и "ли" 
•*£1 . Кроме того, как отметил Т. Морохаси, в словаре "Чжунхуа да цзыдянь" 
^ -^ ~к**% & ("Большой китайский словарь") говорится, что иероглиф "ли" 

-$& употребляется как иероглиф "ли" УФ /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. 
с. 9997 . Нельзя забывать и того, что танские администраторы при "райониро
вании" "варварских* территорий очень часто широко использовали ханьские то
понимы, иногда употребляли их совершенно произвольно, не учитывая древнюю 
локализацию, а может быть, и не зная ее. 

Все сказанное выше позволяет сделать вполне правдоподобное предположе-

1 1 4 



; л а г а н ч е о и ^ «з? >т/ у] . вождь тюркского племени •• 
•ф} -55 fl , представитель знатного рода ашина, его фамилия и имя в 
источниках пишутся Ашина Хубо ]5"»j' $&. -ftp ß)^ *%/) . В течение дли 

ние, что танские администраторы и в этом случае при наименовании округа 
вспомнили о существовании древнего "варварского" государства и использова
ли его название для наименования округа цзими, созданного для тюрок туц-
зюе* Если это предположение справедливо, то тогда название округа (древнего 
"варварского" государства) должно быть очень старой иероглифической транс
крипцией чужеродного топонима или этнонима. 

К а г а н Чеби 3f <g Щ yf . Вождь тюркского племени тули *jK 
китайских 

длительного 
времени был "малым каганом". После поражения Сели вожди хотели поставить 
его каганом ("большим каганом"), но в это время каганом стал вождь племе
ни сеяньто и Чеби подчинился ему. Сеяньто намеревались убить Чеби, опаса
ясь его способностей и растущей популярности. Чеби был вынужден бежать в 
места своих старых кочевий к северу от Алтая (Монгольский Алтай), где ему 
подчинились карлуки и кыргызы. Набрав тридцать тысяч отборного войска, он 
объявил себя каганом Ичжу Чеб» ""2, \£. $ Ш ^ yf • Объединение коче
вых племен в крупную группировку во главе с каганом Чеби, рост его военных 
сил были восприняты танской правящей верхушкой как серьезная угроза осуще
ствлению ее планов. После ряда неудачных попыток склонить кагана Чеби к 
покорности был послан полководец Гао Кань, который мобилизовал для этой эк
спедиции конницу двух токуз-огузских племен - уйгуров и буку. В 6 5 0 г. им 
удалось пленить кагана Чеби и препроводить его в Чанъань. 

Эпопея кагана Чеби кратко изложена здесь в основном по тексту, опуб
ликованному в СТШ (гл. 215А, с. 96, 6 - 1 5 ) . Это повествование содержит ряд 
неточностей в деталях, но в целом оно дает возможность составить общее 
представление о подлинном положении, существовавшем в регионе в 6 3 0 - 6 5 0 гг. 

В СТШ в "Повествовании о карлуках" (гл. 2 1 7 Б , с. 86, 14 ) говорится, 
что соседями племени чеби (племени кагана Чеби) были карлуки (см. текст 
40-СТШ, 2 8 ) . Интересующую нас часть этого текста мы перевели так: "Со
седствуют с племенем чеби". Другими словами, мы вслед за многими другими 
исследователями рассматривали слово "чеби" как родоплеменное наименование. 
В китайских источниках этот этноним превратился в собственное имя кагана -
Чеби. Такие превращения настолько обычны, что не вызывают сомнений. 

Ц з е м а н ь т о Та s%. fe» (P-tti ) . Старший сын кагана Чеби. В источ
никах имеются разноречивые сообщения о Цземаньто. Так, в ЦТШ (гл. 194А, 
с. 9а, 11) он назван старшим сыном кагана Чеби, а в ТД (гл. 198 ) пред
ставлен как старший внук. Это последнее сообщение, по мнению Чэнь Чжунмя-
ня, является явной опиской / 1 9 5 8 а , с. 5 4 2 , 1 0 0 6 , примеч. 6Q7. 

О к р у г Х у н ь х э ; * 5̂ 1 "/''J • В "Большом словаре географических 
названий Китая" /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 600.7 этот округ, как и округ Синь-
ли, локализуется на территории Уратского аймака. Названия всех трех округов, 
упоминающихся в данном тексте, - Синьли, Хуньхэ и Ланшань - на первый 
взгляд как будто чисто китайские, но почему тогда они двусложные (состоят 
из двух иероглифов)? Мы уже раньше пытались разобраться в этом вопросе и 
обнаружили определенную закономерность, заключающуюся в том, что округа 
"чжоу" (в отличие от округов "цзюнь") на территории Танского государства, 
входившие в состав десяти регулярных провинций, имели односложные названия, 
а округа, "создававшиеся" для "варваров" на территориях, не входивших в со
став Танского государства, - двусложные, многие из них, несомненно, являют
ся транскрипциями иноязычных слов. Нами было высказано предположение, что 
двусложность названий "варварских" округов "чжоу" может служить дополни
тельным аргументом в пользу их иноязычного происхождения /Малявкин, 1 9 8 1 , 
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с. 6 9 , коммент. 47. По-видимому, танские администраторы специально давали 
двусложные названия "варварским" округам (округам подавления - цзими), что 
сразу выделяло их и препятствовало смещению с регулярными округами "чжоу". 
Подтверждением этого предположения может служить анализ названия округа 
Синьли (см. коммент. 2 7 ) . 

Что касается происхождения названия округа Хуньхэ, то в этом вопросе 
нет ясности. Помимо широко известной р. Хуньхэ, левого притока р. Ляохэ, 
есть еще р. Хуньхэ, истоки которой находятся в северной части пров. Шаньси. 
Эта река течет в северо-западном и западном направлениях и впадает в Хуан
хэ уже на территории Внутренней Монголии. Река Сангань (другие названия -
Юндин и Лугоу), истоки которой также находятся в северной части пров. Шань
си, прежде называлась Хуньхэ. Это название сохранилось среди местного насе
ления до наших дней /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. VII, с. 1 1 8 ; Тбё рекиси..., 
1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. I, с. 2577 . 

Учитывая все сказанное выше, можно утверждать, что все три упомяну
тых топонима также являются транскрипциями иноязычных слов. В китайской 
официальной историографии при наименовании округов подавления соблюдался со
вершенно определенный принцип, в соответствии с которым названия "варвар
ских" округов должны' были состоять из двух слогов (двух иероглифов). В тех 
случаях, когда исходное иноязычное слово (название древнего города, государ
ства и т.п.) было длиннее, оно укорачивалось до двух слогов. Таких примеров 
можно привести много: государство Бололэ (Болор) или Болопо (Парфия) - ок
руг Боло (см. коммент. 6 7 5 ) , государство Фулоуша (Пурушапур) - округ Фулоу 
(см. коммент. 6 8 3 ) и др. Очень часто, когда позволяло исходное слово, исто
риограф подбирал для транскрибирования такие знаки, сочетание которых легко 
воспринималось читателем, и в этом случае появлялись топонимы, ничем не 
отличающиеся от китайских. Таких примеров в источниках также много. Приве
дем лишь один. Небольшое государство (город) Бамиан (территория современ
ного Афганистана) в китайских источниках называется по-разному, в том числе 
и Фаньян, и эта транскрипция совпадает с названием древнего города Фаньян 
(северный берег р. Фань), существовавшего в районе Пекина (см. коммент. 4 8 0 ) . 

Горы У д э ц з я н ь . Отюкенская чернь, район в восточ
ной части Хангайского нагорья в МНР. В китайских источниках встречаются 
многочисленные иероглифические транскрипции этого топонима. Чаще всего упот
ребляются варианты, в которых меняется только третий иероглиф. Кроме иеро
глифа "цзянь" j|jä?_. можно встретить "цзянь" jlfL- (стела в честь Циби 
Мина, см. /Чэнь Чжунмянь, 1958а , с. 803_7). "цзянь" ^ | ^ (ЦТШ, гл. 1 9 5 , 
"Повествование об уйгурах", с. 26, 1 2 ) , "цзянь" ^^_^ (СТШ, гл. 217Б , "По
вествование об уйгурах", с. 9а, 8 ) . К числу распространенных относятся так
же следующие транскрипции: Юйдуцзинь /& - j | j 'ц (ЧШ, гл. 50 , с. 56, 8 ; 
БШ, гл. 9 9 , с. 46, 5 ) , Юйдуцзюнь Щ ^ 'Щ (ЦТШ, гл. 199Б , с. 16, 8 ; 
СТШ, гл. 215Б , с. 10а, 2 ) , Дуюйцзянь Лъ j%x\ -^Г.(надо было бы Юйдуцзянь) 
(ЦТШ, гл. 199Б , с. 16, 1 3 ; СТШ, гл. 2 1 7 Б , с. 4а, 5 ) . Список китайских 
транскрипций этого топонима, употреблявшихся в источниках с середины VI по 
XIII в. (20 вариантов) приводит в своей работе китайский ученый Чэнь Чжун
мянь. Он отмечает, что эти горы именовались также Тяньшань* /Чэнь Чжун
мянь, 1958а, с. 1 0 8 8 7 . Название Тяньшань (Небесные горы) для Хангая встре
чается в ЦТШ (гл. 8 3 , "Жизнеописание Се Жэнбгуя", с. 6а, 5 ; гл. 195 , "По-

Помимо обширной горной системы, начинающейся в Средней Азии, прохо
дящей через весь Синцзян-Уйгурский автономный район и носящей название Тянь-
Шань, в китайских источниках еше ряд хребтов (Хангай, Наньшань и др.) носит 
это же название. Чтобы не создать путаницы, названия всех одноименных хреб
тов, не входящих в эту систему, пишутся слитно - Тяньшань. 
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вествование об уйгурах", с. 26 , 9 ; гл. 1 9 9 , "Повествование о теле" , с. 4а , 
1 3 ) . Надо отметить, что Чэнь Чжунмянь в своем списке приводит только важ
нейшие варианты и опускает те, в которых варьирует третий иероглиф "цзяль". Так, 
например, им приводится лишь один ошибочный вариант Дуюйцзянь, а есть еще 
три с иероглифами 7ftg_ ,$$_, %j£. 

О к р у г Л а н ш а н ь ^ ^ С Л^ ) ' \ 1 \ • В ЦФЮГ сообщается об управлении 
дуду Ланьшань: "...пожаловал резиденцию в Чанъане (плененному кагану Чеби. -
A.M.) , разместил остатки его народа в Отюкане, учредил управление дуду Л а н 
шань для управления ими" (гл. 9 8 6 , с . 1 6 , 6 - 7 ) . В СТШ (гл . 2 1 5 А , с. 1 0 а , 2 ) 
также имеется эта информация. Чэнь Чжунмянь, по—видимому, не сомневается в 
ее правдоподобности, -он пишет: "Управление дуду Ланшань создано в десятом 
месяце 1-го года эры правления Юн-хуэй (ЗО.Х. - 2 8 . Х 1 . 6 5 0 ) на территории 
левого (восточного) крыла Отюкена для вновь переселенных карлуков, подчи
нялось старому наместничеству Хань-Хай. В 3 - м году эры правления Сянь-цин 
( 8 . II. 6 5 8 - 2 8 . 1 . 6 5 9 ) реорганизовано в округ, подчинено наместничеству Янь-
жань" /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с . 1 0 6 9 / . 

Что касается названия, то оно, по-видимому, произошло от сокращения 
названия гор Ланцзюйсюй bffi^ / $ Щ АХ< > упоминающихся еще в ШЦ / М а л я в -
кин, 1 9 8 1 , с. 9 6 , коммент. 4 1 7 . Здесь можно добавить, что в сочинении ЦИТЧ 
сообщается следующее: "Горы Ланшань находятся в 4 0 ли к востоку от уездно
го города (знамени, центр Уратского аймака) . Монгольское название гор - Чо— 
нунтолохай 0 W fl'gk Щ «.и)" * ( ц и т - п о : /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. VII, 
с. 7 0 4 7 ) . ' wt" 

В исследуемом тексте говорится, что управление дуду было упразднено 
в 6 5 8 г. Эта информация, по-видимому, другими сообщениями не подтвержда
ется. Чэнь Чжунмянь отмечает, что в обеих танских хрониках в "Повествова
нии о туцзюе" говорится о жертвоприношении, которое совершил император Га о -
цзун на горе Тайшань, и везде в составе свиты указывается тутук управления 
Дуду Ланшань. Если верить сообщению СТШ об упразднении управления дуду в 
6 5 8 г., то его должность должна называться "правитель округа (цыши)", а не 
"тутук", так как это жертвоприношение совершалось во 2 - м году эры правления 
Линь-дэ ( 2 2 . 1 . 6 6 5 - 9 . 11.666) /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с . 1 0 7 6 , примеч. 1 5 / . 
В.ЦТШ (гл. 1 9 4 А , с . 96 , 2 - 3 ) этот тутук именуется Карлук (Гэлолу) Шэли 
% Ж ^ $-*-%Л • а Б С ТШ (гл. 2 1 5 А , с . 1 0 а , 1 ) - Карлук (Гэлолу) Чили 
8 Ш >&& e t 4 ü • ® т о о д и н и т о т ж е человек, а не разные представители к а р -

л*уков. В ТД (гл. 1 9 8 ) приводится еще один вариант транскрипции его имени, 
а именно Карлук (Гэлолу) Тули J|_ ß& %£ stjt ^>J А1энь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , 
с. 5 4 3 7 . Устранить допущенную в этих текстах ошибку и указать правильное 
имя чрезвычайно трудно. Дело в том, что все три варианта имени этого вождя 
неоднократно встречаются в текстах того времени или в качестве титула / т о 
понима, например шэли /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 7 8 , коммент. 3 4 / , или э т н о н и м а / 
топонима - чили /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 9 2 , коммент. 3 4 / , или этнонима / собст 
венного имени - тули ^Малявкин, 1 9 8 1 , с . 7 6 , коммент. 15_/. 

Второе противоречие, имеющееся в сообщениях источников и выводах и с 
следователей, касается локализации трех округов. Этот вопрос имеет большое 
значение для правильного понимания развития событий в этом районе, а также 
связан с историей завоевания уйгурами господствующего положения в степях 
Монголии. Исследуемый текст и другие средневековые источники совершенно чет 
ко свидетельствуют, что округ Хуньхэ и управление дуду Ланшань были "созда
ны" в восточной части нагорья Хангай (Отюкен), однако в "Большом географи
ческом словаре Китая" оба округа локализуются на территории современного а в 
тономного района Внутренняя Монголия; кстати, здесь же находится и округ 
Синьли. Об округах Хуньхэ и Синьли речь шла в коммент. 2 7 и 3 0 , а округ 
Ланьшань локализуется автором словаря к северу от современного города Бао— 
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тоу /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 6 5 1 / . Таким образом, все три округа находи
лись практически рядом. Что касается первоначально созданных дудуфу Синьли 
и Ланшань, то Лю Цзюньжэнь о них вообще не упоминает. 

Сопоставив сообщения источников и мнение Лю Цзюньжэня, можно кон
статировать, что первоначально все три административно-территориальные еди
ницы были созданы к северу от пустыни Гоби, а затем вследствие неблагопри
ятного развития событий в этом районе они были понижены в ранге и переме
щены с частью кочевников к большой излучине р. 'Хуанхэ. Единственной причи
ной, обусловившей необходимость этих реформ, могло быть только усиливаю
щееся влияние уйгуров. В одной из статей мы тщательно исследовали источни
ки, в той или иной мере отразившие борьбу уйгуров за гегемонию в степях к 
северу от Гоби, и пришли к выводу, что в 6 6 0 - 6 6 3 гг. уйгуры воевали с го
сударством Тан за создание своего государства. Война закончилась успешно 
для уйгуров, и был создан Первый Уйгурский каганат ГМалявкин, 1980 , 
с. 119-12Q7. Прежде чем вступить в противоборство с государством Тан, уй
гуры должны были выдержать борьбу со своими соседями - другими токуэ-
огузскими племенами и тюрками туцзюе. Мы считаем, что ликвидация в 6 5 8 г. 
управлений дуду Ланшань и Синьли и перенос всех трех округов к большой из
лучине р. Хуанхэ могут служить неопровержимым свидетельством консолидации 
сил уйгуров и установления ими господства в степи, предшествовавших уйгуро-
танской войне 6 6 0 - 6 6 3 гг. К большой излучине р. Хуанхэ должны были отко
чевать и небольшие группы карлуков, возглавляемые вождями, тесно связанны
ми с государством Тан, а также их ближайшие сподвижники. 

У п р а в л е н и е дуду Ц з я н ь г у н ь ^ ^ -Tfaü ^Щ Щ . По сообще
нию ТХЯ (гл. 7 3 , т. 3 , с. 1 3 1 4 ) , "7-го числа второго месяца 22-го года 
эры правления Чжэнь-гуань (б. III. 6 4 8 ) на территории племени цзегу создано 
управление дуду Цзяньгунь; подчинено наместничеству Яньшань". Здесь "цзегу" 
и "цзяньгунь" - разные транскрипции одного и того же этнонима "кыргыз" 
/Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 1 , коммент. 26 67. 

Шаболо я б г у . Полный титул и имя этого туц-
зюеского вождя - Нифу шаболо ябгу Ашина Хэлу г/* ^ yj, ^-tfi^?^ täЖ. 
Щ Щ. -Щ ^ h a v a n n e s , 1903a , p. 3 2 , n o t . 4 , p. 156,not. 1 ; Малявкин, 1 9 S t , 
с. 1 7 9 . коммент. 2 6 3 7 . Чаще он именуется Ашина Хэлу или просто Хэлу. 

Н а м е с т н и ч е с т в о А н ь б э й "-^f ^tiTpf 1i%-AA • В дополнение к 
тому, что было сказано об этом наместничестве в "Исторической географии 
Центральной Азии" /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 2 8 , коммент. 127.7, следует приве
сти цитату из сочинения ЧШЧШ (гл. 9 ) : "Было два наместничества Аньбэй. В 
ТХЯ /сообщается, что7 в 2 1 - м году эры правления Чжэнь-гуань (10 . II. 6 4 7 -
2 9 . 1 . 6 4 8 ) учреждено наместничество Яньжань, в 3 - м году эры правления Лун-
шо ( 1 3 . 11.663 - 1. П. 664 ) перенесено на /территорию, занятую/ уйгурскими 
племенами, поэтому переименовано в наместничество Ханьхай, а старое намест
ничество Ханьхай переведено в древний город Юньчжун и переименовано в на
местничество Юньчжун. Во 2-м году эры правления Цзун-Чжан (б. II. 6 6 9 -
2 6 . 1 . 6 7 0 ) наместничество Ханьхай переименовано в наместничество Аньбэй. 
Это изменения, происходившие с наместничеством Яньжань. Кроме того, наме
стничество Шаньюй, созданное в девятом месяце 1-го года эры правления Юн-
Хуэй (1 - 30 .Х .650) , во 2 -м году эры правления Чуй-гун (ЗОЛ. 686 - 18.1. 
687 ) реорганизовано в управление уполномоченного по обороне (чжэньшоуши), 
в 1-м году эры правления Шэн-ли (20 . XII. 697 - 7.XII. 6 9 8 ) реорганизовано 
в наместничество Аньбэй. Это изменения, происходившие с наместничеством 
Шаньюй" (цит. по: ^Чэнь Чжунмянь, 1958а , с. 2 8 5 - 2 8 6 7 ) . 
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В задачу данной работы не входит детальное рассмотрение всех измене
ний, происходивших с танскими административно-территориальными единицами 
и административными органами. Они упоминаются только в связи с тюрками и 
другими кочевыми племенами. Данный текст приведен для того, чтобы читате
ли могли составить представление о запутанности, вызванной многочисленны
ми административно-территориальными преобразованиями, не всегда достаточ
но четко описанными в источниках. 

3 6 П л е м я д о л а н ь г э $ )Щ. % %f • T ä l ä n g ü t / T ä l ä n g /Hamil ton, 
1 9 5 5 , p. lj, теленгиты (теленгуты), одна из групп южных алтайцев (Горно-
Алтайская автономная область). О нахождении телесцев в районе Восточного 
Тянь-Шаня есть ряд сообщений. Вот одно из них: "В третьем месяце 2-го го
да эры правления Лун-шо ( 2 5 . III - 2 3 . IV. 6 6 3 ) Чжэн Жэньтай, Се Жэньгуй 
нанесли поражение теле на Тянь-Шане. В это время телеские племена сыцзе 
(секир), долагэ (доланьгэ - теленгуты) и др. защищали Тянь-Шань. Когда/Се 
Жэньгуй и другие7 полководцы прибыли, то они изъявили желание подчиниться. 
^Се Жэньгуй и др.7, собрав войска, напали на них. Захватив в плен членов их 
семей, отдали их в награду солдатам. Тогда воры один за другим откочевали 
в отдаленные районы" (ЦФЮГ, гл. 9 8 6 , с. 8а, 4 - 7 ) . 

Помимо указанной здесь транскрипции, в китайских источниках встреча
ются многочисленные варианты: дола!Ъгэ % &. Ж (ЦТШ, гл. 1 9 9 Б , с. 1а, 
9; СТШ, гл. 217А, с. 1а, 5 ) , долагэ | Щ ^ '"(ЦФЮГ, гл. 9 8 6 , с. 8а, 5 ) 
и др. Старейшины этого племени, вступавшие в те или иные контакты с пред
ставителями танской администрации, как обычно, регистрировались в соответ
ствующих анналах под фамилией, в которую превращался этноним. Так, известен 
Доламьгз>MoJ? Ш % %. (СТШ, гл. 2 1 7 Б , с. 86, 8 ) , Доланьгэ Сайфу ^ 
1% % Ж *1 (СТШ, гл. 2 1 7 Б , с. 86, 9; ЦФЮГ, гл. 9 6 4 , с. 86, 7 ) . В ТД 
(гл. It39, с. 1 0 8 1 ) в написании имени первого вождя допущена ошибка: вме
сто "мо" стоит иероглиф "гун" -jK — Доланьгэ Гун. Имена этих вождей не 
китайские. Так, Д.Р. Гамильтон пишет, что "мр" ^ С - это общепринятая 
транскрипция для тюркского слова " mar", имеющего значение " s e i g n e u r , 
mai t re ( m a n i c h e e n ) " /Hamil ton , 1 9 5 5 , p . 76 , not . %}. Что касает
ся второго имени - Сайфу, то в трудах ряда исследователей оно 
реконструируется как S ä b ä g / Ч э н ь Чжунмянь, 1958а , с. 11347 . Однако су
ществуют сомнения в достаточной обоснованности такого вывода. S ä b ä g — это 
название одного из карлукских родов, который в китайских источниках обычно 
транскрибируется как "софу" или ошибочно "пофу" Jgg: j j (написания иерогли
фов "со" и "по" очень близки, и поэтому очень часто встречаются описки). По-
видимому, "сайфу" и "софу" нельзя рассматривать как варианты транскрипции 
одного и того же исходного этнонима. О племени S ä b ä g см. коммент. 2 5 1 . 

П л е м я с и ц з е & J5T? ^£р . Токуэ-огузское племя Ayj" i r (?) 
/ H a m i l t o n , 1 9 5 5 , Р- 2j7b более ранних сочинениях в числе многочисленных 
телеских племен указывается племя еде -Й °JÜ (БШ, гл. 9 9 , с. 196, 6 ; 
СШу, гл. 84 , с. 18а, 9 ) . Оно отождествляется с племенем сицзе /Чэнь Чжун
мянь, 1958а , с. 6677 . О расселении племени еде в БШ сообщается следующее: 
"К западу от Иу (современный уездный город Хами) и к северу от Яньци (Ка-
рашар) вдоль гор Байшань (Восточный Тянь-Шань) жили племена циби, болочжи, 
иде, супо, нахэ, уху, хэгу, еде и юйниху" (гл. 9 9 , с. 196, 4 - 6 ) . Этот же 
текст с несколькими незначительными поправками имеется и в СШу (гл. 84 , 
с. 18а, 7 - 9 ) . В БШ и СШу указывается первоначальное расселение племени 
еде, в исследуемом же тексте говорится только о незначительной его части, 
оказавшейся у границ империи. 

3 8 L л. 
П л е м я ц з ю е л о ' у ^ Щ *Ti]%f • В СТШ в "Повествовании об уй

гурах" этот этноним транскрибируется как "цзюйлобо" Щ Щ 'JTJ (гл. 217А, 
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с. 16, 1 4 ) . Интересно отметить, что транскрипция в исследуемом тексте совпа
дает с транскрипцией имени главного советника уйгуров (министра, по китай
ским источникам) в конце существования уйгурского каганата (СТШ, гл. 217 Б, 
с. 2а, 1 ; ЦТШ, гл. 1 9 5 , с. 13а, 5 ) . В СТШ в "Повествовании^об уйгурах" 
есть и третий вариант транскрипции. При перечислении девяти родов, входивших 
в состав племени собственно уйгуров, этот род назван "хуло'у" а/Ц*, ^ ^ 
(СТШ, гл. 217А, с. За, 5 ) . В параллельном тексте ЦТШ допущена ошибка: род 
назван "доло'у" 0j£ Ш ^П ШТШ, гл. 1 9 5 , с. 4а, 1 ) . 

О к р у г Т я н ь янь щ^ fjfy_ 'J'lj . Название этого округа происходит от 
наименования гор Тяньянь, находившихся в землях сюнну. Гора (горы) Тяньянь 
упоминается в жизнеописании ханьского военачальника Вэй Цина {%] Ж, 
длительное время воевавшего с сюнну (ШЦ, гл. 1 1 1 , с. 13а, 1) /Таскин, 
1 9 6 8 , с. QlJ. В этом тексте сообщается, что "/Вэй Цин/ дошел до города 
Чжаосиня >$g fjg * ^ у горы Тяньянь...". B.C. Таскин приводит мнение китай
ских ученых, отождествлявших гору Тяньянь с восточной оконечностью Хангая, 
где сюнну и построили г. Чжаосинь для перешедшего на их сторону ханьского 
военачальника Чжао Синя /Таскин, 1 9 6 8 , с. 5 4 , 1 4 8 , примеч. 1 8 8 ; с. 9 1 , 
1 6 5 , примеч. 30J. Т. Морохаси / 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. VIII, с. 681_7 пишет, что Тянь
янь - это одно из названий гор Цилянь, и в качестве подтверждения приводит 
цитату из сочинения "Даньцянь лу" (в справочной литературе оно называется 
"Даньцянь цзунлу" Щ $}+_ j$^ <£$<. )• составленного по ряду одноименных сочине
ний известного минского ученого Ян Шэня $Ж -\Ш ( 1 4 8 3 - 1 5 5 9 ) . Ян Шэнь 
писал: "В землях сюнну есть горы Тянь-Шань, еще называются Лушань / Т а с -
кин, 1 9 7 3 , с. 1 4 3 , примеч. 3 1 ; Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 4 4 , коммент. 1727 
(см. также коммент. 4 1 9 в данной книге), Тяньянь и Цилянь". 

Отождествление гор Тяньянь с восточным Хангаем основывается на не 
совсем четком тексте ШЦ, сообщающем о победах Вэй Цина и Хо Цюйбина над 
сюнну. Слова источника "стал ждать противника к северу от пустыни" /Таскин, 
1 9 6 8 , с. 5 4 / обычно понимаются как "к северу от пустыни Гоби", хотя в тек
сте нет более конкретных указаний на это. Здесь могут иметься в виду и дру
гая пустыня, например Алашань, или пустынные районы к северу от Ордоса и 
т.д. Непонятно, почему указывается именно Хангай, ведь к северу от Гоби есть 
и другие горы, например Гобийский Алтай, образованный несколькими небольши
ми параллельными хребтами. Аналогичная ошибка делается некоторыми автора
ми и при толковании похода Хо Цюйбина, описанного несколько ниже в этом же 
тексте ШЦ. Более подробно об этом см. /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 9 6 , коммент. 417 . 

Все сказанное выше относительно локализации гор Тяньянь не может 
иметь никакого значения при установлении местонахождения танского округа 
цзими Тяньянь. Следует обратить внимание на серьезную ошибку, допущенную в 
исследуемом тексте составителями хроники. Здесь сказано, что округ Тяньянь 
был создан для расселения племени белых си, а следовало написать "для пле

мени си", т.е. татабов. Подробно об этой ошибке говорится в коммент. 4 0 . 
О некоторых проблемах, связанных с локализацией .дудуфу и округов, и в част
ности округа Тяньянь, известный китайский ученый-географ Дин Цянь ( 1 8 4 3 -
1 9 1 9 ) писал следующее: < Чтобы установить местонахождение дудуфу и окру
гов, необходимо прежде исследовать, для каких племен они создавались, и тог
да все станет ясно. Карта танской эпохи, изображенная в сочинении "Шофан 
бэйчэн", не имеет реальной основы, а является плодом воображения, она содер
жит чрезвычайно много ошибок. Например, округ Тяньянь, созданный для пле
мени белых си, находился во Внутренней Монголии на территории к югу от зна
мени Арухорчин, непосредственно примыкающей к пров. Жэхэ, и тем не менее 
он помещается на севере Сибири. И аналогичных ошибок еще много >> (цит. по: 
/Чэнв Чжунмянь, 1958а , с. 717_7). 
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По современному районированию Китая (после упразднения пров. Жэхэ) 
округ Тяньянь локализуется в северо-западной части пров. Ляонин по. левому бе
регу р. Шара-Мурэн, и его местонахождение совпадает с расселением племени 
си (татабы) в начале танской эпохи. Таким образом, его название территори
ально никак не связано ни с Восточным Хангаем, ни с Восточным Тянь-Шанем, 
ни с хребтом Цилянь (хребет Рихтгофена). Необходимо отметить, что на совре
менных картах указывается и китайское название уездного города (знамени) 
Арухорчин, а именно Тяньшань j ^ _ j j j /Чжунхуа..., 1 9 7 6 , с. 2 5 , кв. В4_7. 
Выше говорилось о тождестве названий Тяньянь - Тяньшань - Цилянь. Появле
ние названия Тяньшань на современной карте, по-видимому, можно рассматри
вать как доказательство этого тождества, так как, по нашему мнению, совре
менное название Тяньшань в этом равнинном районе могло произойти только в 
результате замены топонима Тяньянь на Тяньшань. 

Дин Цянь писал о белых си как о населении округа Тяньянь, так как пу
таница, допущенная составителями СТШ, еще не была выявлена. Впервые об 
этом написал К. Сиратори / 1 9 3 5 , с. 1 1 - 1 2 / , а развил его предположение 
Чэнь Чжунмянь / "1958а , с. 7 5 4 - 7 5 6 J. 

Следует обратить внимание на резкие критические замечания Дин Цяня в 
адрес автора книги "Шофан бэйчэн" Хэ Цютао / " 1 8 2 3 - 1 8 6 2 / . Хорошо известно, 
что составители династийных хроник и других древних и средневековых сочине
ний сильно преувеличивали успехи военачальников Срединного государства в 
борьбе с кочевниками. Эта тенденция получила своеобразное продолжение и раз
витие в трудах ряда китайских ученых нового и новейшего времени, которые не 
только не стремятся выявить и исправить такого рода ошибки, но, наоборот, в 
своих комментариях пытаются усилить и развить тенденциозность источников. 
Так, например, при локализации тех или иных древних и средневековых топони
мов они стремятся показать, что соответствующие административно-территори
альные единицы находились значительно западнее или севернее их действитель
ного положения. Такие исследователи вообще не поднимают вопросов, связанных 
с фальсификаторской деятельностью придворных чинов. Для них все округа суще
ствовали в действительности. Ярчайшим образцом таких тенденций в историче
ской науке Китая является книга Хэ Цютао "Шофан бэйчэн". 

Б е л ы е си \3 U &f • Согласно ЦТШ (гл. 1 9 9 Б , с. 1а, 10) и 
СТШ (гл. 217А, с. 1а, 6 ) , одно из пятнадцати телеских племен. Как сообща
ют китайские источники, белые си в VI—VII вв. кочевали к востоку от другого 
телеского племени байирку, их кочевья находились между оз. Байкал и запад
ными склонами Большого Хингана /Чэнь Чжунмянь, 1958а , с. 7 5 1 , 7 5 4 - 7 5 6 7 . 
Эта локализация достаточно неопределенна, но она свидетельствует, что белые 
си находились очень далеко от основной арены противоборства империи Тан с 
кочевниками. 

В СТШ, как уже давно заметили исследователи, в "Повествовании о белых 
си" (СТШ, гл. 217Б , с. 10а, 2 -8 ) /Сиратори, 1 9 3 5 , с. 1 1 - 1 2 ; Чэнь Чжун
мянь, 1958а, с. 754-75*з7 объединены сведения о двух разных народах - белых 
си q 'Щ и с и * . С и занимали довольно значительную территорию в юж- . 
ной части Большого Хингана. На юге по р. Шара-мурэнь они граничили с кида-
нями, на западе - с тюрками туцзюе. На этой территории, по сообщению китай
ских источников, в V—VI вв. жил народ дидоуюй ;fc(tj Щ -J- . В 5 5 0 г. они 
прислали последнее посольство, и после 5 5 0 г. этот этноним исчезает со стра
ниц хроник. Вместо дидоуюй на той же территории появляются си. К. Сиратори 
высказал предположение, что си являются потомками народа дидоуюй. Это пред
положение нашло подтверждение в тексте большой надписи в честь Кюль-тегина 
(умер в 7 3 2 г . ) . В ней неоднократно упоминаются татабы, жившие к востоку 
от тюрок туцзюе. Представители этого народа неоднократно вместе с киданями 
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прибывали ко двору тюркского кагана /Малов, 1 9 5 1 , с. 36-43_7. Этноним 
"дидоуюй" в китайских текстах является транскрипцией самоназвания народа, 
известного по тюркским текстам как татабы. Следовательно, в начале VIII в. 
тюрки туцзюе продолжали называть этот народ как и в IV—V вв., в то время 
как в китайских текстах его название изменилось на си. 

4 1 О к р у г Ц з ю й я н ь Щ> J&. '^Ü • В СТШ (гл. 2 1 7 Б , "Повествование 
о белых си", с. 10а, 2 - 8 ) сообщается, что белые си (надо "си", см. коммент. 
4 0 ) делились на три группы: цзюйянь, ужомо5§ ^£ у%_ и хуаншуй ;ё? хК- • 
Таким образом, в основе названия данного округа лежит этноним. В справочной 
литературе этот округ локализуется на территории Уратского сейма (знамени), 
находящегося во Внутренней Монголии к северу от Ордоса по левому берегу Ху
анхэ /Пю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 2 8 2 ; Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. IV, с. 1397. 
Были попытки его локализации в районе нижнего течения р. Эдзин-Гол, на том 
основании, что бессточное озеро, куда впадает река, ранее называлось Цзюйянь 
М JLU. 2$ /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 5 4 , коммент. 193J7. Чэнь Чжунмянь отвер
гает это, указывая, что в данном случае произошло простое совпадение назва
ний. Что касается попытки локализовать округ в районе современного Уратско
го знамени, то, по-видимому, и она несостоятельна, так как тоже основана лишь 
на совпадении названия, в данном случае с горой (горами) Цзюйянь fij? Д^£ 
ЬЦ . В сочинении МГЮМЦ есть такое сообщение: "К востоку от уездного (зна-
менного) города на расстоянии 3 5 ли есть гора Цзюйянь, монгольское название 
ее Куньдулунь ^ ^>(f 44я , в 4 0 ли находится гора Ланшань <У^ Дн /Маляв-
кин, 1 9 8 1 , с. 96 , коммент. 4 l 7 , монгольское название ее Чонунтолохай £Ц Же. 

r^i Ш. )&- * (иит. по: /Чэнь Чжунмянь, 1958а , с. 2947) . В китайском гео
графическом словаре сделано дополнение: с этой горы берет начало р. Куньду
лунь /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 2 8 2 / . Судя по тексту МГЮМЦ, гора (горы) 
Цзюйянь находилась в хребте Дацин 7\ щ й^ (горной системы Иньшань), 
простирающемся в широтном направлении от современного уездного города (зна
менного центра) Уратского знамени вдоль берега Хуанхэ. В этом же районе упо
минается и населенный пункт Куньдулуньчжао (здесь "чжао" - монгольское сло
во "джу" - "храм"), помещенный на карте на берегу небольшой реки, впадающей 
в Хуанхэ к западу от г. Баотоу /Чжунхуа..., 1 9 7 6 , с. 2 1 , кв. D37\ Каких-ли
бо других сведений, подтверждающих возможность нахождения округа Цзюйянь в 
этом районе, нам обнаружить не удалось. Очевидно, он также должен был нахо
диться неподалеку от округа Тяньянь (см. коммент. 3 9 ) , т.е. в районе расселе
ния племени си (татабы). 

О к р у г Ц з и л о %% *&• "H'J • В ДШФЮЦЯ говорится, что при импера
торе Хэ-ди ( 8 8 - 1 0 5 ) государства Позднее Хань полководец Доу Сянь, получив
ший указание преследовать северного шаньюя до гор Чжо'е > ^ %$ Д.< , напра
вил отборный отряд, который нанес щаньюю сильное поражение у гор Цзило tä? 
t& iU • Составители данного справочника указывают, что горы Цзило находят

ся к северу от гор Чжо' е. Танский император Тай-цзун взял это название для 
округа, созданного для племени хулюй $}\- Щ ^Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , 
т. VIII, с. 6137 . 

Прежде чем приступить к определению местонахождения этого округа, не
обходимо локализовать упомянутые выше горы Цзило и Чжо'е. Надо Также решить, 
где был создан округ - в районе гор Цзило или на другой территории и ему 
только дано название этих гор.- В китайском географическом словаре говорится, 
что округ был создан на территории современного Уратского аймака, находяще
гося во Внутренней Монголии к северу от большой излучины Хуанхэ /Лю Цзюнь
жэнь, 1 9 3 0 , с. 7 3 1 7 . Поскольку локализация гор Цзило связана с местонахож
дением гор Чжо'е, то приведем здесь сведения, касающиеся последних. В китай
ских источниках довольно много сообщений, в которых упоминаются горы Чжо'е. 
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Начнем с локализации их, указанной в словаре Т. Морохаси, где сказано: "На
звание гор, находящихся в западной части Внешней Монголии -(МНР)" /Мороха
си, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. VII, с. 97. Уже первые сведения, приведенные выше, содер
жат серьезные противоречия, что свидетельствует о сложности и запутанности 
этого вопроса. 

Ниже приводятся наиболее важные сообщения источников, содержащие упо
минания о горах Чжо"е и Цзило. Они расположены в хронологическом порядке. 

Наиболее ранним сообщением, упоминающим горы Чжо*е, является текст 
ШЦ. Здесь есть такая запись: Тунсунь Ао... выступив из округа Сихэ, соеди
нился с воеводой стрелков, вооруженных тугими луками, у горы Чжоешань 
у£ iXj , но не захватил никаких трофеев"(Ш11, гл. 1 1 0 , с. 32а , 7 - 8 ; цит. по: 

/Таскин, 1 9 6 8 , с. 617) . Округ Сихэ v̂ f) ^SJjüft б ы л создан в государстве Хань 
на территориях, входящих ныне в состав следующих административно-территори
альных единиц: автономного района Внутренняя Монголия (северо-восток Ордо-
са), северной части пров. Шэньси, а также северо-западной части пров. Шаньси. 
Органы управления округа Сихэ в то время находились на территории Ордоса, в 
уездном городе Фучан ' <£, ^ , к востоку от современного уездного города 
(знаменного центра) Чжунгарского знамени. 

В ХШ (гл. 94А, с. 28а , 5 -286 , 3 ) описывается большая военная экспе
диция, организованная ханьским императором У-ди ( 1 4 1 - 8 7 гг. до н.э.) про
тив сюнну вскоре после их рейда во внутренние районы империи Хань, осущест
вленного в 91 г. до н.э. В этом мероприятии участвовали три крупных отряда 
войск, которые, как ясно из текста источника, продвинулись далеко в глубь тер
ритории сюнну. Семидесятитысячный отряд Эршиского военачальника выступил 
из округа Уюань /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 1 4 , коммент. 7 9_7, сорокатысячный от
ряд всадников Ма Туна - из округа Цзюцюань /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 5 5 , ком
мент. 196_7. Наибольшее значение для данного исследования имеет поход трид
цатитысячного отряда под командованием главного цензора Шанцю Чэна, высту
пившего из округа Сихэ. В ХШ поход Шанцю Чэна описан следующим образом: 
"Войска главного цензора дошли до Чжуйецзина j ^ Jfjf 4 ? • н о н и к о г о н е 

встретили и повернули назад. Тогда сюнну послали дацзяна и Ли Лина для пре
следования ханьских войск во главе более 3 0 тыс. всадников, которые настиг
ли их у горы Цзюньцзишань, и там девять дней не прекращались бои" (ХШ, 
гл. 94А, с. 286, 1-3; цит. по: /Таскин, 1 9 7 3 , с. 2Q7). Здесь упоминаются го
ры Цзюньцзи, которые отождествляются с хребтом Арц-Богдо в системе Гобий-
ского Алтая. Более подробно об этом говорится в коммент. 4 8 . Анализом то
понима Чжуйецзин занимался Чэнь Чжунмянь, пришедший к выводу, что послед
ний иероглиф в этом названии, а именно "цзин" {*£ , не является его ча
стью. Его следует понимать как значащее слово "шаньцзин" i_X\ J'-r или 
"шаньи" tXi ftä, i т.е. "дорога в горах, горное ущелье". 

В ХХШ имеется следующее сообщение: "В 16-м году ^эры правления Юн-
пин7(28.1.73 - 15 .11 .74) главному конюшему Цзи Жуну было приказано вы
ступить в поход против северных сюнну с более чем 10 тыс. всадников вместе 
с левым сянь-ваном южного шаньюя по имени Синь и дойти до горы Чжоешань. 
Следует сказать, что Синь враждовал с Цзи Жуном, поэтому, когда они высту
пили из Гаоцюэ /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 0 2 , коммент. 62./, прошли более 900 ли 
и достигли небольшой горы, он обманул Цзи Жуна, сказав, что это гора Чжое
шань" (ХХШ, гл. 2 0 , с. 18а, 1-4; цит. по: /Гаскин, 1 9 7 3 , с. 1 5 1 , при
меч. х9_7). 

Приведенное выше сообщение есть и в гл. 8 9 , где говорится следующее: • 
"Южный шаньюй приказал левому сянь-вану по имени Синь выступить из Гаоцюэ 
в /округе/ Шофан вместе с главным конюшим Цзи Туном и У Таном, которые • 
должны были напасть на Гаолинь вэньюйду-вана у горы Чжоешань. Варвары, уз
нав о приближении ханьских войск, ушли через пустыню" (ХХШ, гл. 8 9 , с. 136, 
6 -9 ; цит. по: /Таскин, 1 9 7 3 , с. 7 8 - 7 9 7 ) . 



Очень интересное сообщение о походе против северных сюнну, предпри
нятом в 9 0 г . южным шаньюем при поддержке ханьцев, имеется в этой же 
гл . 8 9 : « . . . выступили из Цзилу ¥dL/%Ь'^. ^Малявкин, 1 9 8 1 , с. J 1 3 , ком-
мент. 7 5 7 .. .достигнув горы Чжоешань, они оставили обозы, разделились на два 
отряда, и каждый из них с легковооруженными всадниками должен был напасть 
на северного шаньюя. Левый отряд, двигаясь на север, миновал Сихай <"?7 V& 
(буквально "Западное море") и дошел до местности к северу от Хэюнь ;5} 
хщ^ . Правый отряд, следовавший вдоль р . Сюннухэ & ÄJL ~,a\ zli • обогнул 

на западе горы Тяньшань и, повернув на юг, переправился через р. Ганьвэйхэ 
О 1*ДрС;^ • Соединившись, оба отряда ночью окружили северного шаньюя» 

(ХХШ, гл. 8 9 , с . 1 9 а , 7 - 1 9 6 , 3 ; цит. по: Д а с к и н , 1 9 7 3 а , с . 8 4 7 ) . Прежде 
чем комментировать этот текст, необходимо попытаться локализовать упомяну
тые здесь пять топонимов, а именно Сихай, Хэюнь, р . Сюнну, горы Тяньшань 
и р . Ганьвэй. 

Сихай <frj IQ- - Западное море. В древности и в средние века так име
новались самые различные бассейны. Например: оз . Кукунор и Средиземное м о 
ре /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т . X, с . 283.7 , Персидский залив / L i u M a u - t s a i , 
1969, S . 2 4 2 , A n m . 4 5 ^ , Каспийское море /Позднеев , 1 8 9 9 , с . 3 8 / , оз . Баркуль 
/ C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 1 5 , n o t . 3 j и даже небольшое бессточное озеро 
Шаранор, находившееся на краю пустыни Алашань к северу от современного 
уездного города Миньцзинь (пров. Ганьсу) /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 3 9 , ком-
мент. 1 6 2 / (на современных картах это озеро уже не указывается /Чжунхуа.. . , 
1 9 7 6 , с. 1 0 1 - 1 0 2 7 ) . Данными примерами список Западных морей (Сихай) не 
ограничивается. Здесь же, по—видимому, речь идет о каком-то другом озере, не 
указанном в доступных справочниках. 

Хэюнь УЩ Ф . Кроме примечания в тексте источника "Хэюнь - это на 
звание местности в стране сюнну", никаких других сведений нет. Все справочни
ки лишь повторяют сообщение источника и приведенный выше комментарий. Так 
поступили и составители ЛДШЧЦХБ (т. I , с. 6 9 9 , примеч. 2 6 ) . Дополнительно 
можно отметить, что для транскрибирования этого сюннуского топонима употреб
лены иероглифы, означающие "Млечный Путь". Возможно, что это не транскрип
ция, а калька сюннуского слова. 

Река Сюннухэ £л) - j ^L iM /fy^.' B источниках наблюдается разнобой в н а 
писании названия этой реки. В приведенном тексте , а также в ШЦ (гл . 1 1 0 , 
с. 2 7 а , 1 0 - 2 7 6 , 1 ) , ХШ (гл. 94А, с . 2 2 6 , 1 0 ) и ХХШ (гл. 8 9 , с. 1 9 6 , 2 ) 
она именуется Сюннухэ. Это наименование необычно для китайской топонимики, 
здесь после этнонима "сюнну" дважды повторяется слово "река" - "хэ" >»j 
и "шуй" 2J<^. Вместе с тем в других главах ШЦ (гл. 1 1 1 , с. 2 0 6 , 7 ; 
гл. 1 2 3 , с . 1 3 6 , 5 ) и ХШ (гл. 6 , с . 1 3 6 ; гл. 5 5 , с . 1 6 6 , 9 ) река называет
ся Сюнхэ {Э JJJ / ) С . Здесь иероглиф "хэ" 5^5 следует рассматривать не 
как значащее слово, а как транскрипционный знак. Китайские исследователи счи
тают, что в первом варианте (река Сюннухэ Э £)L >«} ^ ^ ) иероглиф "ну" вклю
чен по ошибке и должно быть Сюнхэ £2 ifi .яК. (ЛДГЦЧЦХБ, т. I , с. 1 9 6 , 
примеч. 4 4 ; с. 6 9 9 , примеч. 2 7 ) . В связи с р. Сюнхэ (Сюннухэ) в источниках 
несколько раз упоминается уездный город Линцзюй ^ / ^ Jpjj . Уезд Линцзюй 
(укрепленный уездный город Линцзюй) был создан при императоре У-ди 
( 1 4 1 - 8 7 гг . до н.э.) как опорный пункт на границе с цянами. Он также должен 
был играть очень важную роль барьера на путях, связывающих цянов (на юге) с 
сюнну (на севере) . Уезд подчинялся округу Цзиньчэн Q_ pj\^f • Развалины 
ханьского города Линцзюй находятся в средней части современной провинции 
Ганьсу к северо-западу от уездного города Юндэн. 

Река Сюннухэ (Сюнхэ) упоминается в ряде текстов. В ЩЦ имеется следующее 
сообщение: "Император Хань снова послал Чжао Пону, носившего в прошлом титул 
цунпяо-хоу 4i£, %S[ ^jj£ (xoy, следующий з а военачальником сильной конницы), 

1 2 4 



который во главе десяти тысяч всадников выступил из /уезда7 Линцзюй, про
шел несколько тысяч ли, дошел до реки Сюннухэ и возвратился обратно, так и 
не встретив ни одного сюнну" (ШЦ, гл. 1 1 0 , с. 27а, 1 0 - 2 7 , 1; цит. по: / Г а с -
кин, 1 9 6 8 , с. 5 6 , 1 4 8 , примеч. 1 9 3 , 1947) . Э т о сообщение повторяется и в 
других сочинениях или в других главах одного и того же сочинения, иногда с 
небольшими изменениями и дополнениями, представляющими определенный инте
рес. Приведем эти сообщения. "Вновь послан фуцзюйский военачальник Гунсунь 
Хэ ; ^ *£ т $ i f 4* -33* ijj и3 уездного города Цзюань /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с. 1 1 5 , коммент. 8 1 / и сюнхэский военачальник Чжао Пону £к} «Sf 7$ "ЖÜk 
%& jfc?- и з /уездного города7 Линцзюй, оба прошли по более чем 2 тыс. ли и, 
не встретив разбойников, вернулись" (ХШ, гл. 6, с. 196, 2—4). Здесь "сюнхэ
ский" и "фуцзюйский" - не почетные титулы этих военачальников, а, по-видимо
му, указание на направление (цель) движения их отрядов. В более поздних тек
стах в аналогичных по смыслу фразах добавляется слово "дао" - "дорога, на
правление". 

В ХШ есть еше один вариант изложения этого события. Здесь сказано, 
что Гунсунь Хэ во главе пятнадцатитысячного конного отряда прошел от Цзю-
юаня до Фуцзюйцзина 2 тыс. ли, а Чжоу Пону во главе десятитысячного конно
го отряда прошел до реки Сюннухэ 50 $9~ I*} /̂ >ч несколько тысяч ли (ХШ," 
гл. 94А, с. 226, 7 - 1 0 ) . Еще большую путаницу создают комментаторы. Так, 
в примечаниях к названию р. Сюннухэ в текстах ШЦ (гл. 1 1 0 , с. 276, 1) и 
ХШ (гл. 94А, с. 22Б, 10) комментатор Чэнь-цзань сделал такое пояснение: 
"Название реки, до Линцзюя 1 0 0 0 ли". Ни в одном из известных нам текстов 
не указывается направление движения войск во время проведения конкретных 
операций, хотя в целом совершенно ясно, что ханьские войска базировались на 
юго-востоке, а сюнну — на севере и северо-западе. Местонахождение р. Сюнхэ 
до сих пор не установлено. Предположительное отождествление ее с р. Орхон, 
сделанное редакторами текста (А.Н. Бернштам и Н.В. Кюнер) при переиздании 
труда Н.Я. Бичурина "Собрание сведений..." / 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 3 , с. 20&J, ни
как не комментируется и поэтому не вызывает доверия. 

Горы Тянь-Шань £ d-i . Известно, что в древности только восточная 
половина этой горной системы называлась Тянь-Шань, пс—сюннуски Цилянь в е с 
кий, 1 9 6 8 , с. 1 4 7 , примеч. 183_7, и только позднее название распространилось 
на весь современный Тянь-Шань /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 4 1 , коммент. 1667 . 
Горы Цилянь (хребет Рихтгофена) в системе Наньшань в древности именовались 
Тяньшань. Известно также, что современный Хангай во многих средневековых 
текстах также назывался Тяньшань (см. коммент 3 1 ) . Совершенно очевидно, 
что такое наименование Хангая не возникло во время существования государст
ва Тан, танские географы использовали одно из древнейших названий этой гор
ной системы, которое также должно быть калькой сюннуского слова "цилянь*. 
Таким образом, можно предварительно констатировать, что в исследуемом тек
сте речь идет о Хангае. 

Река Ганьвэй "fl" $&£!£) . Чэнь Чжунмянь пытается отождествить эту 
реку с левым притоком р. Орхон рекой Тамир, берущей свое начало на Хангае. 
Современное название реки - Хойт-Тамрын-Гол. В связи с попытками локализа
ции р. Цзиньшуй ^_ /if*. Чэнь Чжунмянь пишет, что иероглифы "цзинь" £ . 
и "гань" "0 и сегодня имеют одинаковое произношение в Кантоне, следова
тельно, р. Цзиньшуй, давшая название округу Цзиньшуй <£_ ^С. У')'] , и есть 
р. Ганьвэй,- По его мнению, косвенным подтверждением правильности этого вы
вода может служить существование гор Цзиньвэй ^ 4i&-d* • Чэнь Чжунмянь 
также приводит, мнение китайского ученого Дин Цяня, отождеетвлявшего р. Цзинь-
хэ, упоминающуюся в стихах, помещенных в сборнике "Шуанци цзуйиньЦ автором 
которого является Елюй Чжу fjf fö ££ , с р. Тамир в верхнем течении /Чэнь 
Чжунмянь, 1958а , с. 3 1 7 ; Малявкин71981, с. 144 , коммент. 113J. Нам 
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представляется, что точка зрения Чэнь Чжунмяня содержит ряд допущений, не 
подкрепленных свидетельствами источников, и поэтому может рассматриваться 
лишь в качестве рабочей гипотезы. Однако отождествление р . Ганьвэй с р . Т а -
мир, по-видимому, не должно вызвать возражений. О Елюй Чжу и его сочинении 
"Шуанци цзуйинь" Щ ;t ft% ß j „ см. /Мункуев, 1 9 7 5 , с . 1 0 5 / . Н Л . Мунку-
ев переводит название сборника 'Шуанци цзуйинь" как "Сборник сочинений пья
ного отшельника из Шуанци". 

Все сказанное выше о проблемах, возникающих при локализации пяти т о 
понимов (Сихай, Хэюнь, р. Сюнхэ (Сюннухэ), горы Тяньшань (Хангай) и 
р. Ганьвэй), свидетельствует о том, что исследователи сталкиваются с больши
ми трудностями при решении этого вопроса. Только предположение, что мы и м е 
ем дело с горами Хангай и р . Тамир, может быть принято во внимание. 

Попытка отождествить р . Сюннухэ с Орхоном находится в полном противо
речии с китайскими текстами, особенно теми, в которых говорится о походе 
войск сюнну, когда они должны были обогнуть Небесные горы. А.Н. Бернштам 
так прокомментировал эту часть текста: « В этом весьма интересном отрывке 
совершенно бесспорно выступает локализация северных гуннов в Семиречье, к 
северу от Тяныпаня, ибо западное крыло (ю) войска, идучи от Хуннухэ (очевид
но, Орхон), обогнуло Небесные горы (Тяньшань), т .е . зашло с востока в Семи
речье. По дороге они перешли р . Ганьвэй (Енисей). Другая группа войск, в о 
сточная (цзо) , "минуя Западное море (Баркуль?) , пришла на северную сторону 
Хэюнь"... Из контекста ясно, что войска выходят из Монголии и направляются 
в Семиречье^ /Бернштам, Г 9 5 1 , с . 1 1 0 / . Ошибочность такой интерпретации 
китайского источника станет совершенно очевидной, как только мы возьмем кар
ту и попытаемся по ней проследить путь ханьских войск, указанный А.Н. Берн-
штамом. Что касается его попытки отождествить р. Ганьвэй с Енисеем (р. Кем) , 
то она основана только на случайном совпадении чтения первого слога в гидро
ниме Ганьвэй с названием р . Кем. 

Надо констатировать, что из пяти топонимов, подробно рассмотренных в ы 
ше, только Тяньшань устанавливается точно - это современный Хангай. Можно 
также в качестве рабочей гипотезы принять отождествление р . Ганьвэй с совре
менной рекой Хойт-Тамрын-Гол. Основываясь на этих данных, а также на об 
щем смысле ряда текстов, приведенных выше, можно попытаться представить 
путь ханьских войск. При этом необходимо учитывать, что в их составе были 
значительные отряды конницы южных сюнну. 

Б а з ы , опираясь на которые ханьские войска могли предпринять поход про
тив северного шаныоя, должны были находиться возможно ближе к предполагае
мому театру военных действий. Только в этом случае можно было рассчитывать 
на успех. Такими базами в данной ситуации могли быть крепости, расположен
ные вдоль укрепленной пограничной линии, протянувшейся с востока на запад от 
р . Хуанхэ до западных районов современной провинции Ганьсу. В приведенных 
выше текстах упоминаются три таких опорных пункта.' Это Линцзюй (средняя 
часть современной провинции Ганьсу), Цзююань (западный конец большой излу
чины р . Хуанхэ) и Цзилу, из которого и выступили ханьские войска. 

После этих предварительных замечаний попытаемся гипотетически пред
ставить маршрут обоих ханьских отрядов. Войска, выйдя из крепости Цзилу, на
ходившейся к северу от того места, где р . Хуанхэ, огибая Ордос, меняет с е 
верное направление на восточное, достигли гор Чжо'е , здесь они оставили обозы, 
разделились на две части и налегке двинулись дальше. Данная реконструкция 
предполагает, что войска двигались от крепости Цзилу в северо-западном на
правлении вдоль северо-восточных предгорий Гобийского Алтая и остановились к 
северу от горы Чжо'е. Что касается гор Чжо'е, то о них подробно будет сказа 
но ниже: их название реконструируется как Чугай (Чугайская чернь - у 
С Е . Малова) . 
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После раздела восточный отряд двигался в северном направлении, мино
вал оз. Сихай и проник в местность к северу от Хэюня. Западный отряд обошел 
с запада Хангай, продвинулся на восток вдоль северных склонов Хангая, повер
нул на юг и переправился через р. Хойт-Тамрын-Гол. Таким образом, отряды 
должны были встретиться и окружить северного шаньюя где-то в верховьях Ор-
хона. Предлагаемая реконструкция не противоречит сообщениям китайских источ
ников и полностью исключает какую-либо возможность проникновения ханьских 
войск в Семиречье. 

Теперь на основании всего изложенного выше можно попытаться локализо
вать р. Сюнхэ и оз. Сихай, а также уточнить местонахождение горы (гор) 
Чжо'е. Горы Чугай — это, несомненно, Гобийский Алтай, а точнее, одна из его 
высших точек - гора Ихэ-Богдо (3957 м над уровнем моря). Двигаясь от горы 
Ихэ-Богдо в северном направлении, отряд миновал оз. Орог—Hyp, которое в ис
точнике названо. Сихай. Оно небольшое, но это не имеет принципиального значе
ния. Называлось же оз. Шаранор - Сихай /^\алявкин, 1 9 8 1 , с. 1 3 9 , ком^ент. 
1 6 2 / , хотя сейчас его вообще нет на картах. Западный отряд пошел по р. Бай-
дарык, которая ведет к очень удобным перевалам через Хангай (сейчас здесь 
проходит шоссейная дорога). Таким образом, р. Сюнхэ - это современная река 
Байдарык. 

Серьезные ошибки*, допущенные АЛ. Бернштамом при интерпретации ки
тайского текста, повествующего о походе против северного шаньюя, ставят под 
сомнение и все его рассуждения о проникновении гуннов (надо "сюнну") в Се
миречье в это время и в целом об их роли в Центральной Азии. 

В этой же главе ХХШ есть еще одно интересное сообщение: "/"Войска7 
Пэнхоу, скрывшись за укрепленной линией, разделились на две части: правая 
часть, которой он руководил лично, остановилась у горы Чжоешань, а левая 
часть расположилась к северо-западу от округа Шофан. Обе части находились 
одна от другой на расстоянии в несколько сот ли" (ХХШ, гл. 8 9 , с. 236 , 9 -
24а, 2 ; цит. по: /Таскин, 1 9 7 3 , с. 88_7). Округ Шофан находился в северной 
части Ордоса /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 6 9 , коммент. Aj. При толковании этого тек
ста необходимо помнить, что в древних и средневековых китайских текстах 
"правый"' имеет значение "западный", а "левый" - "восточный". 

Ниже приводятся три текста из "Повествования о жужанях", помещенного 
в БШ. Правители государства Северное Вэй (Тоба Вэй) очень долго и упорно 
воевали с жужанями, и в связи с походами вэйских полководцев горы Чжо'е 
упоминаются трижды. "Повествование о жужанях" БШ почти полностью совпада
ет с аналогичным повествованием в ВШ. Перевод сделан по БШ в связи с тем, 
что эта глава уже была переведена Н.Я. Бичуриным и широко известна иссле
дователям по этому переводу. Однако он содержит ряд неточностей, могущих по
влечь за собой серьезные ошибки. 

"...В погоню за ними были посланы Чжансунь Сун Je^ ^ ^ ^gj и Чжан-
сунь Фэй . 1 ^ 5|i4 ~§i I которые пересекли пустыню. ^Чжансунь/Г Сун дошел до 
местности Пигванчуань, нанес Уцзи ^ [ тр- сильное поражение, захватил его, 
обезглавил и объявил об этом в войсках. £Чжансунь7 Фэй дошел до гор Чжо'е, 
и Пихоуба просил разрешения сдаться со своими аилами *&. 
(БШ, гл. 9 8 , с. 16, 8 - 1 0 ; см. также: ВШ, гл. 1 0 3 , с. 2а, 3 - 5 ; Мичурин, 
1 9 5 0 , т. 1, с. 1 8 5 / ) . События, описанные здесь, произошли во время эры прав
ления Дэн-го ( 3 8 6 - 3 9 6 ) государства Северное Вэй. 

"Император выступил по средней дороге. После прибытия к горам Цзюнь-
цзи средний корпус разделился на две колонны. Чун, княаь ченлюский jTj|L ^ 
Л & , от Дацзе (Большое озеро) пошел к горам Чжо'е. Император от север
ной стороны гор Цзюньцзи пошел к западу от Тянь-Шаня, поднялся на холм 
Цзыфу ^ ^Д , {повепеп? вырезать на камне обстоятельства похода. Не встре
тив жужаней, вернулся обратно" (БШ, гл. 9 8 , с. 6а, 7 - 1 0 ; см. также: ВШ, 
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гл. 103 j с. 8а, 6 - 8 ; /Ёичурин, 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 1, с. 1 9 1 - 1 9 2 / ) . Холм, на 
котором была установлена стела, в ВШ назван Байфу Р д. .В переводе 
Н.Я. Бичурина есть слова 'шесть озер" ("лю цзэ" / t } % ) . Зта ошибка вы
звана тем, что Н.Я. Бичурин пользовался изданием, где вместо иероглифа 'да* 

ф^ был вырезан иероглиф 'лю" Д . В ЛДГЦЧЦХБ (т. И, с. 2 0 2 9 ) так
же воспроизведен текст с этой опиской. Никаких сведений о местонахождении 
Дацзэ и Цзыфу (Байфу) у нас нет. Приведенные выше сообщения ВШ датируют
ся 4 - м годом эры правления Да-янь (10 . 11.438 - 30 .1 . 439 ) государства Се
верное Вэй. 

'В первом месяце 10-го года эры правления Тай-пин чжэнь-цзюнь (9. II. -
4 4 9 - 2 8 . 1 . 4 5 0 ) государства Северное Вэй... император вместе с Цзин-му по 
средней дороге выступил к горам Чжо'е" (БШ, гл. 9 8 , с. 7а, 4 - 5 ; см. также: 
ВШ, гл. 1 0 3 , с. 9а, 8; ^Бичурин, 1 9 5 0 , т. 1, с. 1937) . 

Горы Чжо'е упоминаются и в сочинениях, повествующих о событиях, кото
рые произошли во время существования государства Тан, но их название дано 
уже в другой транскрипции. Так, в 'Повествовании о туцзюе', помещенном в 
ЦТШ, говорится, что после поражения Ашина Фуняня, которое он потерпел в 
седьмом месяце 3-го года эры правления Юн-лун (19 . VIII - 1 7 . I X . 6 8 1 ) (ЦТШ, 
гл. 5 , с. 10а, 1 0 ) , "Кутлуг собрал разбежавшихся и укрепился в горах Цзун
цай, собралась шайка разбойников, насчитывающая более 5 0 0 0 человек' (ЦТШ, 
гл. 194А, с. 10а, 1-2) . В "Повествовании о Кутлуге", помещенном в СТШ, об 
этом событии говорится так: 'Ашина Фунянь потерпел поражение, тогда /Кутлуг^ 
собрал разбежавшихся и укрепился в горах Цзунцай, владел г. Хэйшаг. Имел 
5 0 0 0 чел. ' (СТШ, гл. 215а , с. 106, 1 6 - 11а, 1) /Бичурин, 1 9 5 0 , т. 1, 
с. 2 6 6 ; Liu M a u - t s a i , 1 9 5 8 b , S . 21 §. В этом же повествовании горы Цзун
цай упоминаются еще раз: "...Шуньюй Чупин назначен главнокомандующим Ян-
цюйского направления f-fo $3 js$ для нападения на разбойников у гор Цзун
цай, достиг округа Синьчжоу .М- jM , где встретился с разбойниками. В ' 
ожесточенном сражении потерпел поражение, погибло 5 0 0 0 чел." (СТШ, 
гл. 215А, с. 11а, 8-9) /Бичурин, 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 1, с. 261J. В ЦТШ также 
есть сообщение о походе Шуньюй Чупина, но в нем не упоминаются горы Цзун
цай, а в остальном оно не противоречит тексту СТШ (ЦТШ, гл. 194А, с. 10а, 
1 0 ) . Это же сообщение можно найти и в "Основных анналах" СТШ, где сказано: 
"£Ё>о втором месяце 1-го года эры правления Чуй-гун/ (11.Ш— 8. IV. 685) 
... туцзюе совершили набег на границу ... Шуньюй Чупин назначен главнокоман
дующим Янцюйского направления для нападения на них" (СТШ, гл. 4 , с. 26, 1 3 ) . 
Здесь также не упоминаются горы Цзунцай. 

Упомянутые в этих текстах пункты Янцюй и Синьчжоу находились сравни
тельно недалеко к северу от административного центра современной провинции 
Шаньси г. Тайюаня. Поход Шуньюй Чупина был обычной экспедицией против ко
чевников, вторгшихся в районы страны к югу от Великой Китайской стены. Это 
не была крупная экспедиция против баз кочевников в степях. Поэтому можно 
смело утверждать, что наименование гор Цзунцай совершенно случайно попало 
в сообщение СТШ (гл. 215А) о походе Шуньюй Чупина. Если не признать, что 
здесь допущена ошибка, то тогда сообщение о походе Шуньюй Чупина будет но
сить несколько курьезный характер: поход планируется к горам Цзунцай (Чжо'е), 
в район Гобийского Алтая или даже в район Хангая, а отряд терпит поражение, 
еще не выйдя за Великую Китайскую стену. 

Надо отметить, что в китайских источниках довольно часто встречаются 
ошибки при транскрибировании иноязычного слова "цзунцай". В качестве примера 
можно указать на текст ЦТШ (гл. 5 , с. 12а, 3 ) , где сообщается, что в день 
у-сюй в одиннадцатом месяце 2-го года эры правления Юн-шунь (9. XII. 683) 
был дан указ атаковать бандитов Ашидэ Юаньчжэня, Кутлуга и Ашина Хэлу в го
рах Цзунгуаньцай ,**. -^ J$ j j j . Здесь в текст попал лишний иероглиф "гу-
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ань". В ЦФЮГ (гл. 9 8 6 , . с . 1 3 а , 5 ) повторена эта же ошибка. В ТД (гл. 1 9 8 ) 
горы названы Цзунлинь ^.Щ^^^Лл /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с. 543 .7 , но это 
просто описка, вместо иероглифа "цай" &j[ написан иероглиф "линь" Jfä. 
Упомянутый выше текст из ТД, если не принимать во внимание описку, полностью 
совпадает с текстом ЦТШ (гл. 1 9 4 А , с . 1 0 а , 2 ) . 

Приведенные здесь тексты, а также и ряд других сообщений, в которых 
упоминаются горы Цзунцай, не содержат даже косвенных указаний на их место
нахождение. 

Следует специально остановиться на одном тексте, который нарушает о б 
щую картину. Это фрагмент рукописи географического сочинения "Чжу дао шань 
чуань димин яолюэ" g ^ ijjjf l_b J ' l fcfcb • " '4£ $ § • ("Свод названий гор, 
рек и мест в провинциях"), содержащий следующую информацию: "Цзун
линь ,?J^- 4*h di и Юйлун j£j /JR. dt ~ наименование двух гор; горы на-i 
ходятся на расстоянии 3 0 0 ли к северо-западу от воеводства Кэлань 
"ЗГ Ш-iW " ^ ц и т п о : fo3Hb Чжунмянь, 1 9 5 8 , с . 8 9 1 7 ) . Комментируя этот 

текст, Чэнь Чжунмянь прежде всего отмечает, что здесь описка и должно быть 
"горы Цзунцай". Далее он указывает, что воеводство Кэлань находилось в 
1 0 0 ли к северу от современного города Кэлань (Ланьсянь) в пров. Шаньси и, 
по его расчетам, гора Цзунцай должна была находиться к северу от большой 
излучины р. Хуанхэ на расстоянии 4 0 0 ли к северо-западу от уездного города 
Кэлань. Здесь в своих подсчетах Чэнь Чжунмянь допустил неточность. Если о т 
ложить на карте рассчитанное им расстояние от предполагаемого местонахожде
ния воеводства Кэлань (в 1 0 0 ли к северу от уездного города Кэлань), то г о 
ра Цзунцай окажется внутри большой излучины Хуанхэ, так как до берега Хуан
хэ (район ниже г. Баотоу) в северо-западном направлении 4 0 0 ли, а не 3 0 0 , 
как говорится в источнике. Такая большая ошибка вряд ли возможна, поэтому 
здесь речь идет о другой горе; возможно, она называлась Цзунлинь. 

Очень большое значение для установления местонахождения гор Чжо'е 
имеет текст стелы Яньжаньшань (Яньжаньская стела ) . Автором текста, выгра
вированного на стеле, является Бань Гу. Чэнь Чжунмянь в обоих своих 
книгах, посвященных тюркам, не раз обращается к тексту этой стелы. 
В частности, им приводится следующий отрывок:*Горы Чжо'е находятся 
в /стране народа7 чжо'е. Позднее написание "чжо'е" было изменено 
на "чжу'е" jfc. Jfp , а потом еще на "чуюэ" /jjw -^ » . Комментируя этот 
текст, Чэнь Чжунмянь отмечает, что если отождествление "чжо'е" и "чжу'е" 
вполне оправданно, то этого нельзя сказать о попытке отождествить "чжо'е / 
чжу'е" с "чуюэ". Чжу'е - это название тюркского рода, входившего в состав 
племени чуюэ. Род чжу'е позднее стал именоваться шато, а в китайских источ
никах старое родовое название стало употребляться как фамилия Чжу'е /Чэнь 
Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с. 2 0 0 - 2 0 1 / . Если ооновываться на тождестве этнонима 
" ч ж о ' е / ч ж у ' е " с наименованием гор, то можно предварительно высказать вполне 
обоснованное предположение, что народ шато кочевал в районе этих гор. Однако 
у нас нет точных указаний на то, где кочевали предки шато. В VI—VIII вв. они 
кочевали к северу от Восточного Тянь-Шаня, но это не дает оснований утверж
дать, что гсры Чжо'е находились в этом районе. 

Выше мы приводили мнение Чэнь Чжунмяня относительно топонима Чжуй-
ецзин. Отбросив последний иероглиф "цзин", который он считает значащим с л о 
вом, оставшееся двусложное название Чжуйе Чэнь Чжунмянь рассматривает как 
иноязычный топоним и его подлинное звучание восстанавливает как C u j ' a i 
/ 1 9 5 8 а , с . 8 9 1 / . Название гор Чжо'е, встречающееся в ХХШ, он также восста 
навливает как C h u h a i / Ö u ^ a i / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с. 2 0 1 / . Таким обра
зом, "Чжуйе" — это более поздняя транскрипция того же самого тюркского слова. 

Тюркское слово » " C h u g a i / C u . f a i " зарегистрировано в текстах, на памят
никах в честь Кюль-тегина и Тоньюкука. Вот эти тексты: "Тюркский народ, к о г -
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да часть твоя говорила: я желаю селиться не только справа (т .е . на юге) в 
Чугайской черни, но и в Тюнской равнине, то тогда . . . " /Малов, 1 9 5 1 , с. 3 4 , 
КТм, 6-7_7; « Мы избрали местожительство К уз Чугая и Кара-Кумы {"Черные 
пески" )» /Малов, 1 9 5 1 , с . 6 5 , Тон. lj. В конце книги в словаре к слову 
" C u / ä i " С.Е. Малов сделал следующее примечание: "Место на юге от Хан-
гайских гор" /Малов , 1 9 5 1 , с. 3 7 б / . 

Текст ХШ свидетельствует, что горы Ч ж у й е / Ч ж о ' е / Ч у г а й находились 
очень далеко на западе, так далеко, что сюнну, бросившись в погоню, нагнали 
отряд Шанцю Чэна только в районе между Толой и Орхоном. Это сообщение 
ХШ, хотя и не дает возможности точно локализовать горы Чжуйе, но неоспори
мо свидетельствует о их нахождении далеко к западу от Ордоса. Ближе всего к 
этому сообщению локализация, сделанная С Е . Маловым, который писал, что Ч у -
гайская чернь находится к югу от Хангайских гор. К сожалению, этот вывод 
недостаточно конкретен, кроме того, С.Е. Малов не указывает, на основании к а 
ких данных он пришел к такому выводу. Возможно, этот вывод сделан лишь на 
основании сообщения источника о желании народа "селиться не толькс справа 
(т .е . на юге) в Чугайской черни". При этом Хангай рассматривается как основ
ное место кочевий. 

Война с сюнну велась далеко от границ империи Хань, с чем свидетельст
вует не только поход Шанцю Чэна. Два других отряда также проникли далеко в 
степи. Так, военачальник Мэн Тун достиг гор Тянь-Шань (Восточный Тянь -
Шань). Третий отряд под командованием Эршиского военачальника двигался в 
почти северном направлении и проник на территорию современной Халхи ^Гаскин, 
1 9 7 3 , с. 2 0 - 2 1 7 -

В тексте ХХШ нет таких четких ориентиров, как в ХШ, однако и он п о 
зволяет прийти к почти аналогичным выводам. Прежде всего, в ХХШ не с к а з а - -
но, в каком направлении двигались ханьские войска, но указание на заставу Гао-
цюэ как на отправной пункт позволяет с уверенностью говорить о движении их 
на запад. Застава Гаоцюэ находилась на западной оконечности хребта Иньшань, 
примерно в 8 0 км от большой излучины Хуанхэ, в том месте, где Хуанхэ меня
ет свое направление с северного на восточное ^Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 0 2 , к о м -
мент. 62_/. В танскую эпоху в этом месте была построена крепость Западный 
Шоусянчэн. Если бы ханьские войска двигались в северном направлении, то, 
пройдя 4 5 0 км, они оказались бы далеко к северу от пустыни Гоби, поэтому 
они могли двигаться толькс на запад. Второе очень важное замечание, имеюще
еся в этом тексте: сюнну, узнав о приближении ханьских войск, ушли через пу
стыню. По-видимому, этой пустыней может быть только Гоби. Когда исследова
тели встречают в текстах сообщение о том, что кочевники "ушли через пусты
ню", то обычно это понимается как уход на север через пустыню Гоби. Если 
предположить, что ханьские войска, направленные против сюнну, двигались вдоль 
Гобийского Алтая, то тогда сюнну могли уйти на юг от пустыни Гоби, например 
в район Восточного Тянь-Шаня. Переход ханьских войск от заставы Гаоцюэ в 
район Гобийского Алтая вполне реален, здесь пустыня Гоби имеет наименьшую 
ширину. 

ХХШ, равно как и ХШ, не дает возможности точно локализовать горы 
Ч ж у й е / Ч ж о ' е , более того, при сопоставлении этих источников выявляются неко
торые расхождения. Единственное, в чем оба источника единодушны и что следу
ет еще раз подчеркнуть, это утверждение, что горы находились далеко на запа
де, скорее северо-западе, от большой излучины Хуанхэ. 

Отсутствие точности в сообщениях источников, наличие противоречий и 
ошибок явилось причиной появления в трудах ученых различных локализаций. Еще 
Ф. Хирт высказал предположение, что "Цзунцай" китайских текстов - это транс
крипция слова " C u g h a i " , а "Хэйша" (Черные пески) - несомненно, калька 
тюркского топонима Каракум / " H i r t h , 1 8 9 9 , S . 3 1 _ / . Эти отождествления не 
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вызывают сомнений, и их значение сохранилось до наших дней. Ф. Хирт, п о -
видимому, не пытался локализовать горы £ u y a i /Цзунцай . Этим вопросом 
занимался В. Томсен, высказавший предположение, что C u j f a i - это назва
ние гор, относящихся, к системе Хангая ^ h o m s e n , 1 9 2 4 , р . 126, 1 7 2 / . При 
этом В. Томсен ничего не говорит о горах Цзунцай. 

Много внимания уделяли этому вопросу китайские ученые. Так, Хань Ж у— 
линь писал: «Слово C u g h a i тюркское и значит "тенистый" ( f^ -ff^ ) , я в 
ляется переводом на тюркский язык названия гор Иньшань» / к а н ь Жулинь, 
1 9 3 7 , с. 8 3 / . По-видимому, Хань Жулинь был первым, кто отождествил горы 
C"ugha / Цзунцай с современным хребтом Иньшань. Кроме того, он считал, 
что это не искони тюркский топоним, а всего-навсего калька китайского назва
ния. 

Занимался этим вопросом и Чэнь Чжунмянь. Им были опубликованы пере
воды на китайский язык надписей на памятниках в честь Кюль—тегина и Тонью-
кука. Переводы снабжены обширными примечаниями и комментариями, в кото
рых очень широко использованы китайские источники /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , 
с. 8 5 7 - 9 2 б 7 . "Чугайская чернь" (КТм, 6 ) Чэнь Чжунмянем переведена на 
китайский язык как "Цзунцай шаньлинь" ..да- fat JAJ jfa. , а "Куз Чугай" ( "Си— 
yai—quzi" ) как "Цзунцай гу" %*)3. jfä f§ - "долина Цзунцай". При попытке 

локализовать эти два топонима исследователь отметил, что в китайских и с 
точниках Цзунцай и Хэйша употребляются в контексте, позволяющем говорить о 
нахождении их если не в одном месте, то сравнительно недалеко друг от друга. 

Чэнь Чжунмянь, пытаясь разобраться в недостаточно четких сообщениях 
источников, обратил внимание прежде всего на топоним Хэйша (Черные п е с к и ) -
Каракум. Ф. Хирт высказал предположение о наличии связи между городом Х э й 
ша -ЭЕ- \Ъ •b./fiQ и пустыней Хэйша J E "yjj?%% , а также утверждал, что пу
стыня Хэйша начинается от северных склонов Иньшаня. Вслед за Ф. Хиртом 
китайский ученый Хань Жулинь также пытался обосновать возможность локали
зации пустыни Хэйша вблизи северных предгорий хребта Иньшань. Город Хэйша 
он отождествил с развалинами, находящимися вблизи современного уездного г о 
рода Учуань, расположенного в 5 0 км к северо-востоку от главного города 
Хух-Хото автономного района Внутренняя Монголия. Сообщения источников, на 
пример ТПХЮИ (гл. 3 8 , по / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 7 а , с . 298_ / ) , о том, что 
граница пустыни Хэйша находится на расстоянии 7 0 0 ли к северу от- крепости 
воеводства Чжэньу, Хань Жулинь рассматривает как ошибку, по его мнению, в 
источнике должно быть указано 7 0 ли, а не 7 0 0 . 

Эта локализация вполне обоснованно, с привлечением многочисленных сообше-: 
ний различных источников, отвергается Чэнь Чжунмянем. Он считает, что сооб
щения источников, согласно которым пустыня находится на значительном р а с 
стоянии к северу от гор Иньшань, не следует подвергать сомнению. Все источ
ники в этом вопросе единодушны. Так, например, указываются следующие р а с 
стояния от трех крепостей Шоусянчэн (Восточной, Средней и Западной): соот 
ветственно 8 0 0 , 5 0 0 и 3 0 0 ли. Таким образом, ясно, что под пустыней Хэйша 
Чэнь Чжунмянь понимает пустыню Гоби, которая в танских географических 
сочинениях часто именуется просто "ци" /б|я - "пустыня" или "Хэйша ци" 
Ж У? фЦ - "пустыня Черные пески". Что касается г. Хэйша, то никаких но

вых предположений Чэнь Чжунмянь не выдвигает. Это объясняется отсутствием 
каких-либо конкретных указаний в известных источниках /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , 
с. 2 9 8 - 2 9 9 7 . 

Чэнь Чжунмянь признает, что Цзунцай - это Чжо'е , другими словами, 
"Цзунцай" - это танская транскрипция тюркского названия гор Öuyai, которое 
в ханьское время транскрибировалось "Чжо 'е (Чжуйе)" . Чэнь Чжунмянь анали
зирует почти все известные тексты, касающиеся гор Чжо'е, в том числе он п р и 
водит очень интересный отрывок из надписи на Яньшанской стеле /Малявкин, 
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1 9 8 1 , с. 1 1 0 , коммент. 73.7 . В этом тексте говорится следующее: "Затем 
прошли Гаоцюэ, заняли Цзилу £^ /f^, , пересекли каменную солончаковую пу
стыню - цилу J5g) r5f) и Великую пустыню (Большую пустыню - Да мо) ^ 

><§ <. . .> з а т е м перешли через горы Чжо 'е" /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , 
с . 8 9 0 7 . Чэнь Чжунмянь хотя и привел данный текст, но все же не решился 
на его основании локализовать горы к северу от пустыни Гоби. Он считает, что 
горы (гора) Чжо 'е /Цзунцай должны были находиться к югу от пустыни Гоби, и 
в качестве доказательства приводит текст из ХХШ (выше он приведен полно
стью) , в котором описывается поход ханьских войск на север против сюнну. 
Может быть, в этом тексте слово "север" употреблено как противопоставление 
слову "юг", а не как указание конкретного направления движения ханьских от 
рядов. Таким образом, Чэнь Чжунмянь считает, что горы (гора) Ч ж о ' е / Ц з у н 
цай должны были находиться к северу от гор Иньшань и к югу от пустыни Го
би. Более точных указаний на их местоположение он не дает. 

П л е м я Х у с а ррг j i j &y , Одно из пятнадцати телеских племен, 
упоминающихся в танских хрониках. Б специальных повествованиях, посвященных 
телеским племенам, этот этноним пишется иначе, а именно "хусе" 0$ J»J£ 
(ЦТШ, гл. 1 9 9 6 , с. 1а , 1 0 ; СТШ, гл. 2 1 7 А , с. 1а , 6 ) . В других разделах 
танских хроник, в остальных наиболее важных источниках, относящихся к этому 
времени (например, ТХЯ, II4T1I, ЦФЮГ), встречаются оба варианта и каких-ли
бо закономерностей их чередования при этом не замечено. Встречаются также 
и различные описки, не имеющие существенного значения, их нет смысла приво
дить. По сообщению СТШ (гл. 2 1 7 Б , с . 1 0 а , 9 ) , племя хуса (хусе) кочевало 
к северу от теленгитов (теленгутов) и имело 1 0 тыс. отборных воинов. Таким 
образом, точная локализация этого племени зависит от установления места оби
тания теленгитов (см. коммент. 3 6 ) . В ДШФЮЦЯ есть сообщение о том, что 
округ Цзило (см. коммент. 4 2 ) был создан императором Тай-цзуном ( 6 2 6 -
6 4 9 ) для племени хулюй р ^ - %¥ /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. VIII, с. 6137 . 
Племя (род - чжун jQS ) хулюй упоминается в БШ (гл. 9 8 , с. 2 3 а , 3 ) в 
составе народа гаоче (гаоцзюй) ^ Щ . По-видимому, здесь просто ошибка и 
никакой прямой связи между этими племенами нет. 

П л е м я а т э [И <j4j"i?p • Это единственное известное нам упомина
ние племени атэ , если не считать параллельного текста, имеющегося в ТХЯ 
(гл . 7 3 , т. 3 , с. 1 3 9 5 ) , в котором говорится: " 4 - г о числа одиннадцатого м е 
сяца 3 - г о года /_эры правления Юн-хуэй7 ( 9 . XII . 6 5 2 ) для племени атэ был 
учрежден округ Цзило. Подчинен управлению дуду Яньжань". Об округе Цзило 
с м . коммент. 4 2 и 4 3 . Что касается этнонима "атэ" , то это еще одна из мно
гочисленных транскрипций этнонима "эдиз". О других транскрипциях и о племе
ни эдизов см . /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 8 3 , коммент. 2 9 7 . 

О к р у г Юйу 4- % -ж 
. Топоним Юйу встречается в ХШ (гл. 6 , 

с . 1 2 а , 9 ) в такой фразе: "Лошади приносят жеребят в долине реки Юйу". Это 
очень древний топоним, в частности данное сообщение датировано 1 2 1 г . до 
н.э. Здесь же сообщается о сражении полководца Ли Гуанли (Эршиский воена
чальник) на р . Юйу, которое произошло в 9 7 г . до н.э. (ХШ, гл. 6 , с. 2 8 а , 6 ) . 

К фразе о жеребятах, помещенной в ХШ, комментатор Ин Шао, живший в 
конце существования государства Позднее Хань ( 2 8 - 2 2 0 ) , сделал следующее 
примечание: " /Рек§7 находится к северу от округа Шофан" /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с. 6 9 , коммент. 47« В словаре "Цы хай" / 1 9 4 8 , с. 9 7 / к приведенному выше 
тексту из ХШ и толкованию Ин Шао дано пояснение: "В западной части Ордоса 
в пров. Суйюань". Эта же локализация указывается и в словаре "Цы юань" 
Z 1 9 2 7 , т . I , раздел "цзы", с . 1 8 3 / . По современному административному д е 
лению это западная часть Ордоса в автономном районе Внутренняя Монголия. 
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Что касается попыток локализации р . Юйу, то нам известно только мнение ки
тайского исследователя Цзи Юн, отождествлявшего ее с современной рекой 
Вэнцзинь /Таскин, 1 9 6 8 , с. 1 5 1 , примеч. 213>J. Вэнцзинь -fä ßi )*] - это 
старый китайский топоним, сохранившийся на современных картах, издаваемых 
в Китае. Настоящее название этой реки - Снгийн-Гол, она берет начало в в о 
сточной части хребта Хангай, течет в южном направлении и теряется в песках. 
Об этом последнем тождестве писал еще китайский ученый Дин Цянь, отметив
ший также, что вдоль этой реки идет важнейшая дорога, соединяющая районы к 
югу и северу от пустыни (ЛДЩЧЦХБ, т. I , с. 6 1 , примеч. 9 2 ) . 

Нам представляется, что отождествление р . Юйу с р. Вэнцзянь / Онгийн-
Гол не соответствует действительности. Против этого свидетельствует текст 
LULL: "Услышав об этом, сюнну отправили свои семьи и имущество далеко на 
север от реки Юйушуй, а сам шаньюй стал ждать противника во главе ста т ы 
сяч всадников к югу от реки, где вступил в сражение с Эршиским военачаль
ником" (ШЦ, гл. 1 1 0 , с. 3 2 6 , 6 - 8 ; цит. по: /Гаскин, 1 9 6 8 , с. 6 1 7 ) . Эти 
меры предосторожности сюнну приняли в связи с тем, что против них высту
пили три крупные армии ханьцев, сконцентрировавшиеся в округах Шофан, Уюань 
/Малявкин, 1 9 8 1 , с. 6 9 , 1 1 4 , коммент. 4 , 79_7 и Яньмэнь Jfi^ ( Jf^ ) 

\- g (северная часть современной провинции Шаньси). В приведённом отрывке 
из lilLI совершенно четко говорится, что сражение с Эршиским военачальником 
произошло к югу от р. Юйу, а это не соответствует направлению течения реки 
с севера на юг. По сообщению источника, семьи и имущество были отправлены 
далеко к северу от реки, поэтому нельзя предположить, что речь идет о неболь
шом участке реки, где она течет в широтном направлении. К тому же р . Онгийн-
Гол находится слишком далеко от районов сосредоточения ханьских войск. Она 
теряется в песках пустыни Гоби, которая всегда была серьезным препятствием, 
и ханьские войска редко отваживались пересекать ее. Нам представляется, что 
р. Юйу следует искать к югу от пустыни Гоби, значительно ближе к укреплен
ной линии государства Хань. 

В древних и средневековых источниках встречается еще ряд топонимов, в 
которых использованы иероглифы "юй+у". 

1 . В государстве Хань существовал уезд Юйу fil - * «jjĝ  , входивший в 
состав округа (цзюнь) Шандан (ХШ, гл. 2 8 а , с. 1 5 а , 1 0 ) . Этот уезд локали
зуется в южной части пров. Шаньси, к северо-западу от современного уездного 
города Туньлю. 

2 . В государстве Тан зарегистрирован округ подавления Юйу / £ . =§ 
'J'lj. Существующие справочники единодушны в его локализации на территории 
автономного района Внутренняя Монголия к северу от Ордоса (Уратский а й м а к -
Улатэ % 5&J Щъ!%.) /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т . I , с. 7 0 7 ; Лю Цзюньжэнь, 
1 9 3 0 , " с . 5 1 J . 

3 . В ДШФЮЦЯ отмечено существование в царстве Цзинь (период Чунь-
цю, 7 2 2 - 4 8 1 гг. до н.э.) удела Юйу £ -=| & ( см^ /Морохаси , 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , 
т. I , с. 707_7). Территория древнего царства Цзинь § j отчасти совпадает с 
современной провинцией Шаньси, которая до сих пор сокращенно обозначается 
иероглифом "цзинь". 

4 . Т . Морохаси / 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. I , с. 7 0 7 7 пишет о существовании о з е 
ра ( >1*л ^ ^ ) Юйу, которое находилось за пограничными укреплениями к с е в е 
ру от древнего округа Сячжоу. Однако в качестве иллюстрации Т. Морохаси ука
зывает все тот же текст из ХШ, в котором говорится о размножении лошадей в 
долине Юйу, приведенный выше. Об округе Сячжоу см. /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 6 7 , 
коммент. 2_7. 

Таким образом, можно констатировать, что топоним Юйу употреблялся на 
протяжении многих столетий и обозначал различные объекты, располагавшиеся в 
районе Ордоса или сравнительно недалеко, на соседних территориях (пров. Шань-
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си и др . ) . Все это было принято во внимание составителями энциклопедических 
словарей "Цы хай" Д 9 4 8 _ 7 и. "иы юань" £lQ2lJ. Приведенные выше сведения 
достаточно убедительны, чтобы утверждать, что данный округ (и река) дейст
вительно находились в районе большой излучины р. Хуанхэ. 

О к р у г С ю а н ь ц ю э 2^ Щ%\ ~)'\^ . В китайско-русских словарях о т м е 
чается, что слово "сюаньцюэ" имеет значение "небесные ворота ; горы у с е 
верного полюса" /Палладий, Попов, 1 8 8 9 , т .П, с. 3 5 7 ; Большой китайско-рус
ский словарь, 1 9 0 9 , т. 2 , с. 598_7. Т . Морохаси / 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , T . V I I . C . 7 6 9 7 
приводит еще следующие значения этого слова: "дворец Сына Неба; место оби
тания небесного императора Тяньди •/{ "ЦТ ". Все это, несомненно, тесно с в я 
зано с мифами, в которых рассказывается о духе севера сюаньу г^ д ^ , 
изображаемом в виде черепахи, оплетенной змеей. С этим же мифом связано и 
появление таких понятий, как "дворец Сюаньу" "2^ j£^ |Ц] - "северный дво
рец", "врата Сюаньу" ~±\ - ^ [ЭЩ . Последний термин употреблялся в танскую 
эпоху для наименования северного входа во дворец, например во дворец Дамин 
-А вЯ 1*Г / С ы ч е в Л.П., Сычев В.Л., 1 9 7 5 , с. 2 7 ; Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , 

т - VII, с. 7 7 4 — 7 7 5 / . Это не единственный случай, когда название округа было 
связано с мифическими сюжетами. Можно упомянуть еще округ Чжулун /Маляв— 
кин, 1 9 8 1 , с. 1 1 3 , коммент. 76_/, получивший название от мифического север 
ного дракона. В данной книге к числу округов, названия которых заимствованы 
из мифологии, относятся еще округа Силю, Юйцюань, Яньцзы (см. коммент. 8 4 0 , 
8 4 1 , 8 4 5 ) . Каких-либо конкретных сообщений о местонахождении гор. Сюань
цюэ £j Щ\ iL/ нет. Т . Морохаси приводит только несколько текстов из древ
них сочинений (ШЦ и др . ) , в которых эти горы лишь упоминаются. О местона
хождении округа Сюаньцюэ, кроме 'указания источника, что он был создан на 
землях курыкан, других сведений пока обнаружить не удалось. 

Г у л и г а н ь ( к у р ы к а н ы ) ß ;*M ^ 4 "£|' • Одно из пятнадцати т е -
леских племен, упоминающихся в обеих танских хрониках (ЦТШ, гл. 1 9 9 Б , 
с, 1а , 9 ; СТШ, гл. 2 1 7 А , с. 1а , 5 ) . По общему мнению, не противоречащему 
сведения^ источников, это племя проживало восточнее кыргызов. Курумчинская 
культура, памятники которой широко распространены в Прибайкалье, верховьях 
рек Лены и Ангары, отождествляется исследователями с курыканами /Советская 
историческая энциклопедия, 1 9 6 1 - 1 9 7 6 , с. 3 2 8 7 . 

О к р у г Ц з ю н ь ц з и • ^ ^ § ji'\ . 3g~OT округ получил название от 
гор Цзюньцзи Ъу^^. J-I . В ТХЯ дается другая транскрипция - Цзюньцзи 
~Jji- %)i.^%jk ) J-4 ^ э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с . 8 8 4 / . Горы впервые, п о -
видимому, упоминаются в ШЦ, где под 1 0 3 г. до н.э. говорится о походе пол
ководца Чжао Пону ; £$ %>&--£&• в район этих гор (ШЦ, гл. 1 1 0 , с. 3 0 а , 9 ) 
/Гаскин, 1 9 6 8 , с . 5 9 , 1 5 0 , примеч. 204_/ . Эти горы упоминаются также в 
"Жизнеописании Ли Лина" (ХШ, гл. 5 4 , с . 1 0 а , 8 ) . В нем вместе с наимено
ванием гор указываются дополнительные географические пункты, дающие в о з 
можность составить общее представление о местонахождении этих гор: "Высту
пить в девятой луне из Чжэлучжана, дойти до р . Лунлэ, протекающей от восточ
ной горы Цзюньцзи, и, переходя с места на место, вести наблюдение за варва
рами. Если никого не обнаружите, идите по старому пути Чжао Пону, носивше
го титул Чжое-хоу, в г . Шоусянчэн и дайте там отдых воинам" (цит. по: / Г а с -
кин, 1 9 7 3 , с. 1 1 1 J ) . 

Еще одно упоминание гор Цзюньцзи можно найти в "Основных анналах": 
"В третьем месяце / 3 - г о года эры правления Чжэн—хэ7 ( 9 0 г. до н.э.) посла
ны ^против варваров/ : Эрщиский военачальник /?1и/ Гуанли во главе семидесяти
тысячного войска из г. Уюань, историограф (ши дафу) Шанцю-Чэн с двадцатиты
сячным войском из Сихэ, Ма Тун, князь чунхэ, с сорокатысячным войском из 
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г . Цзюцюань. /Шанцю/ Чэн дошел до гор Цзюньцзи, сразился с рабами и мно
гим срубил головы. / М а 7 Тун дошел до гор Тянь-Шань, рабы ретировались; п о 
корив /государство^ Чеши, он вернул войска обратно. /Ли7 Гуанли победил и 
принудил к сдаче сюнну" (ХШ, гл. 6 , с. 3 0 6 , 1 - 4 ) . 

Упомянутое в жизнеописании как отправной пункт укрепление Чжэлучжан 
хорошо известно исследователям. Оно было построено ханьским военачальником 
Л у Бодэ %%• -\Щ •(&•• Очень часто упоминается в источниках, но под вторым н а 
званием - крепость Цзюйянь /••£ j £ $,/% или / £ _£Ь_ '.A • В комментариях к 
тексту ХХШ о строительстве этого укрепления говорится следующее: "Уезд 
Цзюйянь входит в состав округа (цзюнь) Чжанъе. Озеро Цзюйянь находится к 
северо-востоку от ^уездного города7. Император У-ди (141—87 гг. до н.э.) 
послал военачальника фубо (усмирителя волн) Лу Бодэ построить укрепление 
Чжэлучжан jjtfc /Ф $Щ в р а й о н е / крепости (уездного города) Цзюйянь" (ХХШ, 
гл. 4 , с. 6 6 , 8 - 9 ) . О военачальнике - "усмирителе волн" см . ^Таскин, 1 9 8 4 , 
с . 3 0 0 , примеч. 23J. 

Как видно из приведенных выше текстов, название крепости совпадает с 
наименованием большого бессточного озера, в которое впадает р. Эдзин-Гол. 
Сейчас здесь два отдельных озера j/Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 5 4 , коммент. 1 9 3 7 . 
Запись о постройке этой крепости датирована в ХШ четвертым месяцем 3 - г о 
года эры правления Тай—чу (май 1 0 2 г. до н .э . ) . Название укрепления Чжэлу
чжан может быть переведено на русский язык как "Оплот против рабов". Здесь 
слово "раб" - презрительное название кочевников. Можно встретить транскрип
цию названия этой крепости с другим вторым иероглифом - Чжэлучжан j^S[ 

t u fc|f ft°e рекиси..., 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. II, с. 250J. По-видимому, Чжао П о -
ну создал не отдельное укрепление, а оборонительную линию, в которой к р е 
пость Чжэлучжан была главным звеном. Оборонительные сооружения должны б ы 
ли служить оплотом против возможного вторжения сюнну. Точное местонахожде
ние крепости неизвестно. Некоторые авторы предполагают, что она находилась 
на берегу оз . Цзюйянь, где впоследствии действительно был создан укреплен
ный город. По мнению японских исследователей, крепость Чжэлучжан находилась 
в 1 5 3 0 ли к северо-западу от уездного города Чжанъе /Тоё рекиси... , 1 9 3 8 -
1 9 4 0 , т. VIII, с. 4 9 4 / , т .е . к западу от оз . Цзюйянь. Уже в средневековых 
сочинениях указывалось неверное расстояние до этой крепости. Так, в ЮХЦОЧ 
говорится, что это укрепление находилось в 2 4 0 ли к северу от уездного г о 
рода Цзюцюань /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 5 5 , коммент. 197_7. В ТПХЮЦ сообщает
ся, что к северу от уездного города Цзюцюань есть древняя укрепленная линия 
-Ц_ thSc ( ч а н чэн), которая в ХШ именуется Чжэлучжан ^Морохаси, 1 9 6 6 -

1 9 6 8 , т. X I , с. 1 6 8 7 - Действительно, к северу от Цзюцюаня проходит запад
ный участок Великой Китайской стены, но он находится слишком близко от 
уездного города, чтобы его можно было отождествить с Чжэлучжан. ТПХЮЦ в 
этом вопросе ошибается. 

Значительно сложнее обстоит дело с локализацией р . Лунлэ. Судя по т е к 
сту ХШ, она должна была находиться к северу от укрепления Чжэлучжан, т .е . 
севернее или северо-западнее оз . Цзюйянь. Но в этих районах нет ни одной п о 
стоянно текущей реки. Встречаются лишь сухие русла, в которых вода появля
ется на непродолжительное время только во время таяния снега или после дож
дя, что случается не каждый год. Настоящие реки есть значительно севернее, 
и стекают они с Хангайсксго нагорья. Дело осложняется и тем, что в источни
ках встречаются топонимы и названия административно—территориальных единиц, 
образованные с помощью словосочетания "лун+лэ", которое дословно означает 
"узда для дракона" (так называлась узда, надевавшаяся на головы лошадей им
ператорского выезда) . Известны горы Лунлэ, находившиеся к западу от Дунь— 
хуана. Во время существования государства Западное Хань (Раннее Хань, 
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2 0 6 г. до H.S. - 2 4 г. н.э.) здесь был создан уезд, также получивший назва
ние Лунлэ /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 7 0 , коммент. 2 4 0 , 2 4 l / . Кроме того, в р а з -
личных исторических сочинениях и исследовательской литературе в этом районе 
зарегистрированы следующие географические объекты, носящие название Лунлэ: 
источник Лунлэ ^ £ $j) %^ и гора Лунлэ, находящиеся в 1 8 0 ли к югу от 
Дуньхуана / С я н Да, 1 9 5 7 в, с . 440_7, гарнизон Лунлэ j|g[ $ / i 5 $ • упоми
нающийся в рукописном географическом тексте (рукопись S . 7 8 8 из коллекции 
Стейна, хранящейся в Британском м у з е е ) . В этой рукописи для данного района 
кроме гарнизона Лунлэ указывается еще гарнизон Сигуань <&] fjr\ ^ j | / С я н Да, 
1 9 5 7 в , с. 4 4 0 ; G i l e s , 1 9 3 4 , р, 5 5 1 / . Также часто отдельно упоминается 
крепость "чэн" (город) Лунлэ - центр одноименного уезда. 

Нам известны следующие попытки локализации р . Лунлэ. В словаре Т . М о -
рохаси / 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. XII , с . 1 1 4 1 / говорится, что эта река находилась в 
западной части Внешней Монголии (западная часть современной МНР) , при этом 
приводится цитата из "Жизнеописания Ли Лина" (ХЩ, гл. 5 4 , с . 9 а - 1 5 б ) . Н е 
которые китайские авторы пытаются обосновать мнение, что р . Лунлэ - это с о в 
ременная р. Тола в центральной части МНР / Ц ы юань, 1 9 2 7 , т. I , разд. "Сы", 
с. 8 3 ; Цы хай, 1 9 4 8 , с. 1 5 7 4 / . Такой вывод делается на основании текста 
ШЦ, в котором говорится следующее: "Весной следующего года ( 1 0 3 г. до н.э.) 
император Хань приказал По-ну, носившему титул Чжо 'е -хоу , выступить во г л а 
ве более 2 0 тыс . всадников из Шофана, пройти на северо-запад свыше 2 тыс. ли, 
явиться в назначенный срок к горе Цзюньцзи и возвратиться назад" (ШЦ, 
гл. 1 1 0 , с. 3 0 а , 7 - 9 ; цит. по: /Таскин, 1 9 6 8 , с. 5 9 / ) . Здесь отсчет расстоя
ния ведется от окружного города Шофан, центра одноименного округа (цзюнь), 
созданного во время существования государства Хань в северной части Ордоса. 
Точное местонахождение окружного города неизвестно. В "Цы юань" указано, 
что горы Цзюньцзи находились к северу от г. Шофана, это не соответствует ука
занию источника. Согласно ШЦ, Чжао Пону должен был двигаться в северо-за 
падном направлении. От Ордоса до междуречья Толы и Орхона по прямой линии 
2 5 0 0 ли, что превосходит путь, который Должны были пройти ханьские войска 
по сообщению источника. Кроме того, при определении расстояния учитывается 
фактический путь, который должны были пройти войска, а не кратчайшее расстоя
ние между конечными пунктами. Все сказанное свидетельствует о том, что в на
стоящее время нельзя сказать точно, где находилась р. Лунла. 

При попытках локализовать горы Цзюньцзи, давшие название округу, ис 
следователи также сталкиваются с большими затруднениями. Прежде чем изло
жить результаты таких попыток, приведем еще одно сообщение источника, содер
жащее упоминание гор Цзюньцзи: "Из племен, подчиненных Доулуню Q dfäp , 
вождь гаочэ (гаоцзюй) Афучжило ficj ^Ж ~3L Щ. увел 1 0 0 тыс. народа на з а 
пад и объявил себя государем. Доулунь и его дядя (младший брат отца) Нагай 

Щ"& ~Щ^ бросились за ним по двум дорогам. Доулунь пошел в западном направ
лении к северу от гор Цзюньцзи, а Нагай выступил от гор Цзиньшань (Золотые 
горы)" (БШ, гл. 9 8 , "Повествование о жужанях", с . 9а , 4 - 6 ) . Это же сообще
ние дословно повторено в ВШ (гл. 1 0 3 , "Повествование о жужанях", с. 1 2 а , 
2 - 4 ) , см. также: /Ёичурин, 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 1 , с. 1 9 5 ; Позднеев, 1 8 9 9 , с . 2 4 -
25_/. Надо обратить внимание на то, что у Н.Я. Бичурина допущена неточность 
при транскрибировании названия гор Цзюньцзи, в котором первый иероглиф про
читан как "сунь" - Суньги, Описанное в данном тексте событие произошло в 
4 9 2 г . 

Упоминающиеся в тексте горы Цзиньшань (Золотые горы) нельзя отожде
ствлять с Алтаем. В данном случае это должны быть горы Богдошань, ограни
чивающие Турфанскую котловину с севера. Обычно в источниках они именуются 
Цзиньлин ,/£ >|а (Золотой хребет) /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 7 3 , коммент. 2 5 1 / . 
Что касается гор Цзюньцзи, то, судя по тексту, в данном случае имеется в в и -
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ду один из хребтов Гобийского Алтая. Племена гаочэ (гаоцзюй), во главе к о 
торых стоял Афучжило, в это время кочевали к северу от пустыни Гоби в б а с 
сейне Селенги ГТЬё рекиси... , 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. III, с. 67-7, поэтому, направля
ясь на запад, в район современной Джунгарии, где они создали свое государст
во, племена гаочэ могли пройти только южнее Хангая вдоль северных или юж
ных склонов Монгольского Алтая. Таким образом, и этот текст дает основание 
искать горы Цзюньцэи еще южнее, скорее всего среди хребтов Гобийского Алтая. 

В современных китайских энциклопедических словарях, предназначенных 
для широкого круга читателей, горы Цаюньцзи помещаются в междуречье Толы 
и Орхона Д ы юань, 1 9 2 7 , т. I , разд. "Сы", с . 8 3 ; Цы хай, 1 9 4 8 , с . 7 9 3 7 , 
т .е . отождествляются с горами Бургут. Приведенные выше тексты из разновре
менных китайских источников с несомненностью свидетельствуют об ошибочно
сти данной локализации. Китайский ученый Дин Цянь пытался отождествить их 
с горами Аланьча-Богдо J% Ця .!§< -fäf. &, & J^ и при этом указывал, что 
они находятся к юго-востоку от гор Чжо е. Э т а точка зрения приводится соста 
вителями ЛДЩЧЦХБ в примечании к тексту ШЦ, повествующему о походе Чжао 
Пону (ДДГЦЧЦХБ, 1 9 5 8 , с. 5 8 , примеч. 6 6 ) . Название гор Аланьча-Богдо на 
некоторых картах транскрибируется как Аэрча-Богдо f »1 Щ '*£ -Щ $$ $ dj 
/Цзуй синь..., 1 9 7 5 , с . 37.7, это хребет Арц-Богдо в системе Гобийского А л 
тая. Японские исследователи также указывают на хребет Арц—Богдо, находящий
ся на самом юге Увер-Хангайского аймака МНР / Д о ё рекиси... , 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , 
т. II,с. 210_7. Приведенные здесь свидетельства китайских источников не дают 
возможности-так категорически указывать именно на этот хребет. Мы согласны 
с тем, что горы Цаюньцзи должны были находиться в данном районе, но с к а 
зать точно, какой это из нескольких хребтов Гобийского Алтая, пока невозможно. 

Выше уже обращалось внимание на то, что Н.Я. Бичурин читает иероглифы 
"Цзюньцзи" как "Суньги". По—видимому, это не ошибка, а вполне сознательный 
прием, о котором он, к сожалению, ничего не пишет. Н.Я. Еичурин довольно 
часто для некоторых иероглифов, входящих в транскрипции иноязычных топони
мов, дает чтение, свойственное южным диалектам. Так, в словаре С. Вильямса 
указывается, что иероглиф "цзюнь" "^yd B Амое и Сватоу читается как " s u n " 
/ W i l l i a m s , 1 8 7 4 , p . 8 1 2 - 8 1 3 / . Это совпадает с реконструкцией, приведен
ной Чэнь Чжунмянем, а именно " S o n g a , S o n a " /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , 
с. 9 0 0 , 9 1 4 , 1 1 3 4 7 . 

О к р у г С я н ь э -JJY ~Щ iji|"J . "Сяньэ" - это одна из многочисленных 
транскрипций названия р. Селенги, что давно установлено и сомнений не в ы з ы 
вает. Очевидно, танские администраторы, "создавая" этот округ, хотели пока
зать распространение влияния Танского государства даже и на такие отдаленные 
территории. 

В сочинениях, повествующих о танском времени, их авторы употребляют 
многочисленные варианты транскрипций данного топонима, при этом в одном и 
том же источнике могут встречаться разные варианты. Приведем важнейшие из 
них с указанием сочинений, в которых они встречаются. Необходимо отметить, 
что в русской транскрипции эти различия исчезают. Сяньэ ^J^ ~4$V J«J (ЦТШ, 
гл. 1 3 8 , с. 7 а , 7 ; СТШ, гл. 4 3 Б , с. 1 5 6 , 9 , 1 2 ) . В этом варианте транскрип
ции иероглифы "сянь+э" -fiif ^ \ имеют самостоятельное значение "прекрасная 
женщина", они часто употребляются наравне со словами "сяньнюй" •fiiy -^r или 
"тяньнюй" 9^~ уС~ , означающими "небесная дева, фея". Этот вариант можно 
отнеоти к числу транскрипций иноязычных слов, для которых подобраны сочета
ния иероглифов, легко воспринимаемые читателями (см. коммент. 4 8 0 ) . Об и с 
пользовании мифических сюжетов для транскрибирования иноязычных слов см . 
коммент. 8 2 3 , 8 2 5 . Сяньэ -{^ &Ц (ТД, гл. 1 9 8 , с. 1 0 7 3 а ) , Сяньэ Щ 
J v f (ЦФЮГ, гл. 9 8 5 , с . 2 0 6 , 4 ) . Солин | £ ^ ^ ( Ц Т Ш , гл . 1 9 5 , c . " l a , 
1 2 ; СТШ, гл. 1 9 9 А , с . 1а , 1 1 ) . В текстах часто встречается искажение п о -
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следнего варианта транскрипции, а именно "Полин" ig fi'£_ (ТД, гл. 2 0 0 , 
с. 1 0 8 4 в ; ЦУДШ, гл. 1 3 8 , с . 3 6 , 5 ) . Это вызвано близостью написания пер 
вого иероглифа с иероглифом "по" ^ , а также тем, что иероглиф "по" зна 
чительно чаще, чем иероглиф "со" |А», употребляется для транскрибирования 
иноязычных слов. 

Чэнь Чжунмянь отмечает, что в источниках ничего не говорится о племе
ни, для которого был создан этот округ. Нет указаний и на время создания ок
руга Сяньэ, хотя в ТХЯ он уже упоминается в тексте, датированном 1-м годом 
эры правления Юн-хуэй ( 7 . П. 6 5 0 - 2 1 . 1 . 6 5 1 ) . Чэнь Чжунмянь также обратил 
внимание на ошибку составителей СТШ, которые в исследуемом тексте указали 
на подчиненность округа Сяньэ наместничеству Ханьхай. В действительности ок
руг с самого начала "подчинялся" наместничеству Яньжань /Чэнь Чжунмянь, 
1 9 5 8 а , с . 2 7 0 , 1 0 6 7 . 7 . 

У п р а в л е н и е д у д у Ц з и н ь в э й %^Щ^%\ ^ jfa . В некоторых с о 
чинениях допушена ошибка и вместо иероглифа "вэй" стоит близкий по написа
нию иероглиф "хуэй" 1%К ; например, в ЦТШ (гл. 1 9 5 , с . 16 , 1 3 ) читаем: 
"фу Цзиньхуэй" /$, f ^ X Щ > здесь "фу" - сокращение от "дудуфу". В ТД в 
наименовании этой административно-территориальной единицы добавлено слово 
"чжоу" - "округ" и получилось "управление дуду в округе Цзиньвэй" %_ \п£ ')•!•} 
;ef ü? flt\ • Такое дополнение не свидетельствует об изменении в статусе уп

равления дуду. 
Округ Цзиньвэй, как и ряд других округов, упомянутых выше, получил свое 

название от наименования гор. В ХХШ есть следующее сообщение, в котором 
упоминаются эти горы: "Во, втором месяце /ß-ro года эры правления Юн-юань/ 
( 9 . Ш. - 6 . W. 9 1 ) большой генерал .Доу Сянь послал левого полковника Гэн 
Куя из укрепления Цзюйянь fä jj^r ! Ä (СМ. коммент. 4 8 ) , который окружил 
северного шаньюя у гор Цзиньвэй и нанес ему сильное поражение" (гл. 4 , 
с . 6 6 , 7 - 9 ) . Это сообщение повторено в "Жизнеописании Доу Сяня" (ХХШ, 
гл. 2 3 , с. 2 5 6 , 4 - 5 ) и в "Повествовании о Сюнну" (ХХШ, гл. 8 9 , с. 2 0 а , 2 ; 
/Гаскин, 1 9 7 3 , с . 84_7). В двух последних текстах не указана крепость Цзюй
янь - пункт отправления войск. В "Повествовании о племени боку /буку" (СТШ, 
гл. 2 1 7 Б , с. 7 6 , 1 1 - 1 2 ) сообщается, что при "создании" управления дуду т у -
туксм был назначен старейшина (цю Щ ) Гэлань Баянь с присвоением ему чи
на "большой военачальник воинственной гвардии". 

Гора Цзиньвэй упоминается и в БШ в очень любопытном контексте. Хотя 
этот текст в свое время был переведен Н.Я. Бичуриным /Ёичурин, 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , 
т. 2 , с . 2 5 3 - 2 6 0 / , тем не менее часть его, содержащую упоминание гор Цзинь
вэй, следует привести здесь : "Государство Юэбань ф«^ -fß |3?) (см. коммент. 
5 8 1 ) находится к северо-западу от усуней. До Дай (столица Северной Вэй, на
ходилась в северной части современной провинции Шаньси) 1 0 9 3 0 ли. Их пред
ки - племена северного шаньюя, который был прогнан военачальником колесниц 
и конницы Доу Сянем. Северный шаньюй перешел горы Цзиньвэй и ушел на з а 
пад, в Канцзюй. Слабые, которые не могли уйти, остались жить к северу от К у 
чи; на территории в несколько тысяч ли народа было примерно более 2 0 0 тыс." 
(БШ, гл. 9 7 , с . 1 4 6 , 6 - 9 ) . 

Нам известны три попытки локализации гор Цзиньвэй. Наиболее ранняя 
принадлежит Н.Я. Бичурину, считавшему, что горы Цзиньвэй - это хребет Тар— 
багатай, находящийся на северо-западе Джунгарии /Ёичурин, 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 3 , 
с . 2 0 , 7 9 / . Отождествление Н.Я. Бичурина целиком базируется на приведенном 
выше тексте из БШ. Однако этот текст , если согласиться с выводами Н.Я. Б и 
чурина, порождает ряд недоуменных вопросов. Во-первых, как далеко к северу 
от Кучи расселились отставшие сюнну? Н.Я. Бичурин полагает, что они кочева
ли к северу от Тянь-Шаня на территории современной Джунгарии. Этот вывод 
как будто подтверждается и сообщением об обширности территории, занятой ими. 
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Если это так, то почему хронисты в качестве ориентира упомянули Кучу, р а с 
положенную к югу от Тянь-Шаня? Во-вторых, если Юэбань — это современная 
Джунгария, то где тогда находились усуни? Ведь в тексте говорится, что Юэ
бань находилась к северо-западу от усуней. В-третьих, откуда шел северный 
шаньюй, если на пути к усуням ему пришлось перевалить Тарбагатай? Хребет 
Тарбагатай простирается в широтном направлении, и трудно представить марш
рут северного шаньюя, при котором на пути к усуням потребовалось бы пере
ходить эти горы. Все сказанное свидетельствует, что идентификация, предложен
ная Н.Я. Бичуриным, не соответствует действительности. 

В китайском географическом словаре говорится, что управление дуду на 
ходилось в Халхе (историческое название Северной Монголии, основной части 
МНР) / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 9 5 5 / . Здесь указывается слишком обшкрная 
территория, чтобы можно было составить более или менее точное представление 
о местонахождении гор. Надо помнить также, что Лю Цзюньжэнь, говоря об а д 
министративно-территориальной единице, получившей название по наименованию 
гор, подразумевает, что эти горы должны были находиться на ее территории. 
По мнению Фэн Чэнцзюня, горы Цзиньвэй, упоминающиеся в ХШ, — это горы 
Цзиньшань -ß^ )X\ i Алтай / 3 . 9 5 5 , с. 1 5 / . Автор, по-Еидимому, употребил 
здесь слово "Алтай" в широком смысле, т . е . включая и Монгольский Алтай. В 
работах Чэнь Чжунмяня £ L 9 5 8 a / и Лю Маоцая / L i u M a u - t s a i , 1 9 5 8 b ^ н е 
однократно упоминаются горы и управление дуду Цзиньвэй, но нет попыток их 
локализации. 

Племя боку /буку (см. коммент. 5 1 ) , для которого было "создано" это 
управление дуду, кочевало к северу от р . Тола в центральной части современной 
территории МНР, поэтому горы Цзиньвэй следовало бы искать здесь. Однако 
при окончательном решении вопроса следует помнить, что танские администрато
ры, имевшие определенное пристрастие к ханьским топонимам, очень часто д о 
пускали серьезные ошибки, перенося их на другие территории. 

П л е м я п у г у 
1^" Ш %f . B u q u / B u q u t ? / H a m i l t o n , 1955, p . §. Одно 

из пятнадцати телеских племен, перечисленных в ЦТШ и СТШ. Позднее вошло в 
состав конфедерации девяти племен, известной в тюркских и мусульманских и с 
точниках под названием "токуз-огузы". По сообщениям китайских источников, 
это племя кочевало к востоку от теленгутов, имело 3 0 тыс. аилов и 1 0 тыс. 
войска. Оно располагалось севернее всех других телеских племен (СТШ, 
гл. 2 1 7 Б , с. 7 6 , 1 0 ) . Китайский ученый Дин Цянь считает, что племя пугу к о 
чевало на территории к северу от р . Тола. Это, по мнению Чэнь Чжунмяня, 
близко к действительности, но не подкреплено прямыми доказательствами / Ч э н ь 
Чжунмянъ, 1 9 5 8 а , с. 663_/ . 

У п р а в л е н и е д у д у Ю л и н )ъШ jf^L^jf fy /fo • Здесь прежде всего 
надо обратить внимание на то, что в древности одна из двенадцати областей, 
на которые делилось Срединное государство, а именно Ючжоу fjltj •)•]<[ , также 
носила название Юлин. Это название встречается уже в ШЦ (гл. 1 , с. 8а , 1 0 ) . 
Территория древней области Ючжоу охватывала северо-восточную часть совре
менной провинции Хэбэй, а также соседние территории пров. Ляонин. Конечно, в 
приведенном тексте имеется в виду совершенно другой район, никак не связан
ный с древней областью Ючжоу. 

Помимо данного текста топоним Юлин встречается еще трижды в ТХЯ 
(гл. 7 2 , т.' 3 , с. 1 3 0 5 - 1 3 0 6 ) в описаниях тамг кочевых племен севера. Ниже 
приводится перевод этих текстов. 

"Лошади байирку сходны с лошадьми курыкан, большая часть сивой масти 
с черными пятнами, как у леопарда. Находятся к югу от Ханьхая на р . Баегу 
•&J7 S& f | ] j \ \ , к востоку от гор Юли. Тамга О "• Давно известно, что Хань-
хай - это пустыня Гоби, но в данном контексте такое толкование нельзя приме-

1 3 9 



нить. Может быть, составители ТХЯ некритически отнеслись к мнению Жу Шу-
ня, комментировавшего ХШ, который к слову Ханьхай дал такое примечание: 
"Ханьхай - это название северного моря" (ХШ, гл. 5 5 , с. 1 2 6 , 1 ) . В ханьское 
время в китайских источниках оз . Байкал именовалось Бэйхай ) £j ^ (Север
ное море) , вот это Северное море авторы ТХЯ ошибочно и назвали Ханьхай. 
При таком толковании текста можно констатировать, что, по мысли его авторов, 
лошади народа байирку паслись к югу от оз . Байкал. Эта ориентация носит 
слишком общий характер, авторы, находясь далеко на юге, не имели достаточно 
четкого представления о подлинных размерах Байкала. Племя байирку, по-види
мому, должнр было кочевать к востоку от Яблонового хребта, а р . Байирку мо
жет быть одна из трех рек: Ингода, Онон или Чикой. 

Ранее тексты из ТХЯ были переведены Ю.А. Зуевым, допустившим при 
этом ряд существенных неточностей и ошибок, особенно при комментировании 
переводов. Важнейшие из этих ошибок, имеющие отношение к данному исследо
ванию, будут проанализированы нами. 

Ю.А. Зуев пишет, что топоним Ханьхай - это Хангайское нагорье, хотя 
тут же дает его перевод (неточный) на русский язык - "песчаное м о р е " / 1 . 9 6 0 , 
с. 9 7 , 1 0 5 / . Еще Э .В . Бретшнейдер писал, что Ханьхай - это часть пустыни 
Гоби /Малявкин, . 1 9 8 0 , с. 1 1 9 , примеч. 9 l 7 , а не гористая, частично поросшая 
лесом страна. Совершенно произвольно Ю.А. Зуев отождествляет горы Юлин с 
Саянским нагорьем и на основании лишь случайного незначительного совпадения 
названий, т .е . также совершенно произвольно, р . Баегу — с р . Баргузин / 1 9 6 0 , 
с. 9 7 , 105_/ . Если, используя эти идентификации, попытаться представить район, 
где кочевали байирку, то получим совершенно невероятную картину. Оказывает
ся, они кочевали к востоку от Саянского нагорья, в долине р . Баргузин, проте
кающей по гористой и лесистой местности. Что касается указания "к югу от 
Хангайского нагорья", то его вообще невозможно соединить с двумя другими. 

"Лошади тонра сходны с лошадьми байирку, также происходят от сивой по
роды; находятся к юго-востоку от реки Хунно _># "г^Г >»} , к северу от гор 
Цюйюэ W ;J/t , i_L< и к востоку от гор Юлин jjfc|fc| 'R^_1JL< • Тамга О "• Этот 
текст также подтверждает, что название управления дуду Юлин произошло от од 
ноименных гор. Чэнь Чжунмянь считает, что упомянутая здесь р . Хунно - это 
р. Хунуй-Гол. Им приводятся свидетельства ряда источников, позволяющие счи
тать такой вывод вполне обоснованным. Так, в МГЮМЦ (гл. 8 ) эта река имену
ется Хунуй &Ц 4 * -£3? уа\ ', указываются и другие параллели / Ч э н ь Чжунмянь, 
1 9 5 8 а , с. 111J. Необходимо только учитывать, что на современных картах в 
этом районе указываются две реки с очень близкими названиями: правый приток 
р . Селенги река Хануй—Гол, и правый приток р. Хануй—Гол река Хунуй-Гол. Обе 
реки берут начало с Хангайского нагорья. Что касается гор Цюйюэ, то Чэнь 
Чжунмянь / 1 9 5 8 а , с . 463_7, отмечая, что их местонахождение до сих пор не 
установлено, высказывает предположение о возможности сопоставления их на
звания в этой иероглифической транскрипции с тюркским словом " К ü g a r " , т а к 
же являющимся наименованием гор, причем до сих пор не локализованных. 

Ю.А. Зуев, комментируя текст о лошадях племени тонра, также допустил 
ряд серьезных ошибок. Совершенно произвольно р . Орхон он именует Гуннской 
рекой. Этот вывод основывается лишь на случайном совпадении названия р . Хун
но с довольно широко распространенной у нас ошибочной транскрипцией этнони
ма "сюнну" — "хунну". В этой интерпретации фактически повторяются ошибки 
А.К. Бернштама, писавшего о р . Сюнну (правильно - р. Сюнхэ) ханьских текстов 
как о р . Орхон и именовавшего Орхон Гуннской рекой (см. коммент. 4 2 ) . 
Ю.А. Зуев также совершенно произвольно отождествляет горы Цюйюэ с горами 
Бага-Хэнтэй, при этом не дает ссылок на литературу или источники. Это тож
дество, равно как и тождество рек Орхона и Хунно, преподносится как всем 
давно и хорошо известное. К еще одно замечание общего характера. Кам пред-
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ставляется, что ссылки Ю.А. Зуева на "труд" Хэ Цютао совершенно неправо
мерны. Это сочинение изобилует таким количеством домыслов и ошибок, что все 
исследователи не принимают его всерьез и не цитируют, разве только з а исклю
чением тех случаев, когда хотят показать тенденциозность отдельных китайских 
авторов. Так же поступают и наиболее компетентные китайские исследователи. 
Дин Цянь писал: ^ Карта танской эпохи, изображенная в сочинении "Шофан бэй— 
чэн", не имеет реальной основы, а является плодом воображения » (см. / Ч э н ь 
Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с. 717.7),.. Чэнь Чжунмянь в своей книге, имеющей около 
1 2 0 0 стр. , упоминает этого автора только три раза ( с . 7 3 8 , 7 4 9 и 7 7 1 ) . 

Возвращаясь к статье Ю.А. Зуева, в которой он поместил кочевья племе
ни тонра в районе современного города Улан-Батора / З у е в , 1 9 6 0 , с . 1 0 5 - 1 0 6 / , 
можно отметить полное несовпадение этой локализации с данными источника. В 
соответствии с локализацией Ю.А. Зуева, племя тонра должно было кочевать к 
востоку от Саян и к северу от Хэнтэя. С этими ориентирами никак не увязыва
ется третий - р . Хунно (Орхон, по Зуеву) , от которой они находились к юго-
востоку. И уже совсем ни при чем оказывается район г . Улан-Батора. 

"Лошади /племени7 боку /бокут меньше лошадей племени байирку, похожи 
на лошадей /племени? тонра, находятся к югу от гор Юлин". 

Во всех трех текстах, извлеченных из ТХЯ, допущена одна ошибка, а 
именно: в транскрипции этнонима "байирку" заменен первый иероглиф - вместо 
иероглифа "ба" 3$. везде стоит иероглиф "чжан" ^ £ • Это простая опис
ка, объясняющаяся близостью написания обоих знаков. Все три текста цитируют
ся по книге Чэнь Чжунмяня / l 9 5 8 a , с. 6 5 3 / . 

Управление дуду Юлин было'"создано" на территории, населенной племе
нем (народом) байирку (см. коммент. 5 3 ) . Источники сообщают, что байирку 
жили к востоку от боку /бокут на обширной территории к северу от пустыни и 
их территория на востоке соприкасалась с землями, заселенными народом мохэ 
(СТШ, гл. 2 1 7 Б , с . 7 6 , 2 ) . В отечественной литературе господствует мнение, 
что байирку жили к востоку от Байкала на территории современных Баргузин— 
ского и Прибайкальского аймаков Бурятской АССР /Румянцев, 1 9 6 2 , с . 1 3 2 -
1 3 5 7 . Текст из ТХЯ не противоречит таким выводам, но и не содержит конк
ретных данных в подтверждение этой точки зрения. В районе к востоку и югу 
от Байкала имеется много горных хребтов, простирающихся в целом с северо-
востока на юго-запад, и в отношении места обитания каждого отдельного п л е 
мени можно высказать более или менее обоснованные предположения. Затруд
нения начинаются при попытке увязать вместе все сведения, приведенные в т е к 
сте ТХЯ, и представить себе взаиморасположение упомянутых в них племен, 
гор и рек. Пока это не удается. 

П л е м я б а е г у -ißl ДJ w %? — токуз—огуэское племя байирку. В 
китайских источниках встречаются и другие транскрипции этого этнонима: баегу 
Ш -42 & (БШ, г л - 9 9 . с - 1 э б . 3 ; СШу, гл. 8 4 , с . 1 8 а , 6 ) , б а е г у ^ ^ 
|f) (ЦФЮГ, гл. 9 8 6 , с. 7 а , 3 ) , баегу Äfi % |^) (ЦТШ, гл. 8 , с . 7 6 , 2 ; 

СТШ, гл. 1 2 4 , с. 8 6 , 3 ; ЦФЮГ, гл. 9 9 2 , с. 86 , 3 ) , баегу jjfc Ж? &\ (СТШ, 
гл. 2 1 7 Б , с. 7 6 , 2 ) , боегу >^/j ^ (J) (ЦФЮГ, гл. 9 7 5 , с . 2 1 6 , бТ. Можно 
отметить также и явную описку: В ТХЯ (гл. 7 2 , т. 3 , с. 1 3 0 5 ) неоднократно 
повторяется написание "чжанъегу" /^(" Ä |"J] . Здесь перечислены не все вари
анты, встречаются и другие. Как видно из этого перечня, разнобой в транскри
бировании этнонима "байирку" наблюдается и внутри одного и т о г о же сочинения. 
Повествование о байирку, помещенное в СТШ, было переведено Н.Я. Бичуриным 
и широко использовано в отечественной литературе /Бичурин, 1 9 5 0 , т . I , 
с. 3 4 3 - 3 4 4 _ 7 . В тексте СТШ, как считают исследователи, есть существенные 
ошибки, поэтому считаем необходимым привести здесь перевод более достовер-
нсго текста из ТД. 

"Байирку также являются отдельным телеским племенем, живут на во -
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сточных границах /гшемени7 боку/бокут , побеждающих войск более 1 0 тыс. 
чел. В их землях растут обильные травы, все люди живут богато. Их вождь 
эльтебир Цюйлиши ^ ^-vl ^ в 2 1 - м году эры правления Чжэнь-гуань 
(10 .11 . 6 4 7 - 2 9 . 1 . 6 4 8 ) покорился вместе со своим племенем. В тысяче с 
лишним ли к северо-востоку от их земли есть река Кангань /3£ -^ 5»} . С о 
сновое дерево, брошенное в воду, через два года превращается в камень, цвет 
его темно—зеленый; т ам живут люди государства байирку, они называют камень 
канганьским ffi ~f- /& • Сосновое дерево, став камнем, все же сохраняет 
узор дерева. Все люди надевают лыжи и по льду преследуют оленей. Занимают
ся хлебопашеством и охотой. В стране много хороших лошадей, производится 
железо. Обычаи сходны с обычаями теле, язык немного отличается" (ТД, 
гл . 1 9 9 , с . 1 0 8 1 а ; цит. по: /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с . 737_7). 

Необходимо обратить внимание на ряд расхождений с текстом СТШ. 1 . Из 
контекста можно вывести заключение, что территория, занятая племенем байир
ку, значительно меньше, чем это следует из текста СТШ. 2 . Не указана чис
ленность населения. Согласно тексту, байирку было более 6 0 тыс. аилов, а это 
6 0 0 - 8 0 0 тыс . чел., что не соответствует действительности. В ТПХЮЦ 
(гл. 1 9 8 , с. 7 а , 6 - 7 6 , 8 ) и ТХЯ (гл. 9 8 , т. 3 , с. 1 7 5 4 ) говорится о 6 0 тыс. 
чел., а не аилов, что значительно ближе к истине. Этой численности населения 
соответствует и число воинов - 1 0 тыс. чел. 3 . О р . Кангань говорится, что 
она находится з а пределами страны байирку; согласно тексту СТШ, река нахо
дилась в их стране. 4 . По ТД получается, что хлебопашество играло очень важ
ную роль в жизни байирку, о нем говорится как об одном из основных занятий 
населения, более того, оно поставлено на первое место, а охота на второе. По 
СТШ, земледелие не играло такой роли и было второстепенным занятием. В 
ТПХЮЦ текст "Повествования о байирку" почти полностью совпадает с ТД, 
имеющиеся незначительные расхождения не дают оснований для иной трактовки 
по сравнению с ТД. 

Попытки выяснить современное название р . Кангань до сих пор не дали 
положительных реау/штатов. По мнению китайского ученого Дин Цяня, это 
р . Хайлунцзян - Амур (см. / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с . 13bJ). Чэнь Чжунмянь 
первоначально высказал предположение, что название упоминающейся в этом 
тексте р . Кангань может быть идентифицировано с названием Кадырканской чер
ни, известной по надписи на памятнике в честь Кюль-тегина /Малов, 1 9 5 1 , 
с . 3 6 , 39_7. Позднее он пересмотрел эту точку зрения и пришел к выводу, что 
Кадырканская чернь, несомненно, является названием большого водораздельного 
хребта, известного сейчас как хребет Хэнтэй /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с . 7 3 7 1 
9827. 

Дин Цянь также высказал предположение, что камень кангань - это тот 
же самый камень, который с глубокой древности добывался в бассейне Амура 
и применялся для изготовления наконечников стрел. Сушени привозили эти на
конечники ко двору в качестве подарка, они именуются в источниках шину -i5 
j g . Дин Цянь считал, что территория байирку доходила на северо-востоке до 

Амура, поэтому они имели возможность добывать эти камни /Чэнь Чжунмянь, 
1 9 5 8 а , с. 7 3 8 7 . 

Легенда о происхождении камня кангань, рассказанная в "Повествовании 
о байирку", перекликается с легендами о происхождении камня, который сушени 
использовали для наконечников стрел. Японский исследователь X. Ккеути приво
дит большую подборку сведений, извлеченных из китайских источников, о каменных 
наконечниках шину, в том числе и две легенды. В этих легендах говорится о 
превращении в камень веток или смолы деревьев, попавших в воду. X. Ккеути в 
своей статье поместил оригинальные тексты и их перевод на английский язык. 
Ниже приводится перевод наиболее интересных мест, сделанный по текстам, 
опубликованным X. Икеути. 
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В ЛДЧ имеется следующее сообщение: "В устье реки есть камни, кото
рые называются мухуаши А^-^^С^з (окаменелое дерево) , они тверды и о с т 
ры, из них можно делать наконечники для стрел. Местное население ценит их" 
(•ЛДЧ, гл. 9 ; / f k e u c h i , 1 9 3 0 , р . 106_7). В сочинении МИТЧ можно прочесть 
такую фразу: "Происходят из устья Амура, называются мухуаши (окаменелое д е 
рево) , тверды и остры, проникают в железо, могут использоваться для изготов
ления наконечников стрел. Местные жители, прежде чем взять их, должны совер
шить моление духам " (МИТЧ, гл. 8 9 ; / " i k e u c h i , 1 9 3 0 , р . 1 0 б 7 ) . X. Икеути 
отмечает, что часть фразы со слов "местные жители" взята составителями из 
ЦШу (гл. 9 7 , "Повествование о сушенях", с. З а , 9 - 1 0 ) . 

Относительно происхождения камня У Чжэньчэнь, живший в начальный п е 
риод существования Дайцинского государства (Маньчжурская империя), писал: 
"Река (здесь подразумевается р . Сунгари) дает камень шину; по преданию, это 
смола сосны, попавшая в воду и изменившаяся за тысячи лет. Она имеет т е к 
стуру древесины... это именно те каменные наконечники (шину) для стрел ху, 
которые в древности сушени приносили как дань" (НГТЦЛ, т . VII, гл. 2 8 ; пит. 
по: / I k e u c h i , 1 9 3 8 , р. 1 0 6 7 ) . Современник У Чжэньчэня Янь Жоцзюй з а 
писал другой вариант этой легенды со слов лиц, прибывших из Нингуты: "На 
расстоянии тысячи ли к востоку {от Нингуты есть река7, называющаяся Хунь-
тун ^ Й . fil yX. > н а берегах которой растут вязы и сосны. Их ветви, засыхая, 
падают в реку, их обмывают волны, и неизвестно, через какой промежуток вре 
мени они превращаются в камень, который можно использовать для изготовле
ния наконечников для стрел. Лучшие - из превращенного вяза, худшие - из с о с 
ны" (цит. по: £ j k e u c h i , 1 9 3 0 , р . 1 0 7 7 ) . 

У п р а в л е н и е д у д у Г у й л и н ь fä . О местонахожде
нии этого управления дуду см . коммент. 5 5 . Что касается его названия, то это, 
по-видимому, не транскрипция чужеродного слова и не калька, а китайское сло
во. Так образно называются далекие пустынные земли на севере, за пределами 
Срединного государства. В тексте неверно указана дата создания этого управ
ления дуду - 2 - й год. Чэнь Чжунмянь считает, что здесь должен быть 2 1 - й 
год эры правления Чжэнь-гуань ( 1 0 . П. 6 4 7 - 2 1 . I. 6 4 8 ) , под которым о н и 
помещает в своей книге информацию о создании этого управления дуду ^Чэнь 
Чжунмянь, 1 9 5 8 , с . 253J. 

° П л е м я т у н л о fsj )^£ %& T o n g r a / b h a v a n n e s , 1 9 0 3 а , р . 8 7 , n o t . З/, 
T o n r a / H a m i l t o n , 1 9 5 5 , p . 2.J. По сообщению СТШ, племя тонра кочевало 
к северу от сеяньто и к востоку от теленгутов (СТШ, гл. 2 1 7 Б , с . 8 а , 1 ) . 
Чэнь Чжунмянь считает, что в тексте СТШ допущена ошибка и сообщение о м е 
сте кочевий тонра противоречит сведениям этого же источника о теленгутах, к о 
чевья которых указаны к востоку от сеяньто. Согласно тексту СШу (гл. 8 4 , 
с. 1 8 а , 6 ) , тонра жили к северу от р. Тола (р. Дуло китайских источников — 
Щ7 1& V& )• В ТХЯ (гл. 7 2 , т. 3 , с. 1 3 0 6 ) говорится, что лошади тонра 

паслись к юге—востоку от р. Хануи-Гол (см. коммент. 5 2 ) /?4энь Чжунмянь, 
1 9 5 8 а , с. l l l j . В источниках упоминается и река Тунло |"if) ]^. ^_ - в с в я 
зи с теленгутами, а не с племенем тонра. В СТШ (гл. 2 1 7 Б , с. 86 , 7 ) гово
рится, что теленгуты живут к востоку от сеяньто и их территория примыкает к 
р. Тунло. 

С и ф э н Б у л а й д З •$%$ "£? %£\ . Представитель одного из ведущих 
родов, возглавивших данеянские племена. Источники перечисляют восемь таких 
родов, а именно: сифэн, фэйтин ^ | ^ J , , ванли 4-^ ;̂>J , почао ^ Щ ^ 5 , 
ецы J - J ^ , фандан Д i'jg , мицин %-. & . тоба ^ 5 %£ (ДТШ, 
гл. 1 9 8 , с. 2а , 1 - 2 ; СТШ, гл. 2 2 1 А , с . 16 , 1 ) . Дополнительную информацию 
о Сифэн Булае и общем положении на территориях, заселенных тангутами, мож
но получить по Книге Е.И. Кычанова / 1 9 6 8 , с. 1 1 - 1 4 / . В более поздних, чем 
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упомянутые в ЦТШ и СТШ сочинениях наблюдаются существенные- расхождения 
в числе и наименовании главнейших родов. Так , в УД1ШЛ (гл . 7 4 , с. 4 6 , 1 - 2 ) 
перечислены только следующие родовые названия: сифэн, фэйтин, чжэ фт ,' 
ели ^ 7 ^ ' J (см. коммент. 1 3 4 ) и тоба ф б ^ ^ . Б е з специального исследо
вания трудно сказать , чем вызвано появление такого списка. Может быть, он 
отражает изменения, произошедшие среди тангутских племен, а возможно, это 
просто небрежность составителей хроники. Нам представляется более вероятным 
последнее, так как перечень родов, помещенный в УДХЯ (гл. 2 9 , с . 3 5 3 ) , о т 
личается от списков в танских хрониках только тем, что в нем вместо рода ван-
ли указан род сили ^ff .̂<J , а это может быть простой опиской. Встречаются 
и разночтения. Так, в ЦТШ (гл. 1 9 8 , с. 2 а , 1 - 2 ) род мицин пишется ^ ^%( , 
хорошо известны и часто встречаются два разных написания второго иероглифа 
"ба" в этнониме "тоба" ^ и %А 

О к р у г С у н ч ж о у ^S£ ;Hj . Танский округ, создан в начале эры прав
ления У-дэ ( 6 1 8 - 6 2 7 ) , входил в состав провинции Цзяньнань, органы управле
ния находились в городе Цзячэн & £$£ . Район современного уезда Сунпань 
в северной части пров. Сычуань, недалеко от границы с пров. Ганьсу. В его 
"ведении" находились многочисленные округа, "созданные" танской администра
цией для цянских племен. О малых округах см . ^Малявкин, 1 9 8 1 , с. 7 8 , ком
мент. 2 0 / . 

Т с б а Ч и ц ы ф 5 Ijji ifr. ^ Л • Глава сильнейшего тангутского рода 
(о нем см. /Кычанов, 1 9 6 8 , с . 12 -13_7) . Ниже в тексте источника сообщает
ся, что племя Тоба Чицы было расселено в округе Сижун г? ) Ц\, У'1'J (см. ком
мент. 1 5 1 ) . 

О к р у г Д у ч ж о у 'igijT j]^ . "Танский округ подавления, ныне не суще
ствует, находился на территории пров. Сычуань" ^Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 933_/ . 
В других справочниках никаких сведений нет. 

О к р у г Л ю ч ж о у 3^L М 
регистрирован. 

О к р у г Ц з ю е ч ж о у 
зарегистрирован. 

О к р у г Д я о ч ж о у $ 
зарегистрирован. 

О к р у г Ц о у ч ж о у >^Ь 'J'l1} • В китайском географическом словаре 
есть такая запись: "Округ подавления, учрежден в государстве Сун, ныне не су 
ществует, находился в пров. Сычуань на территории старого даоиньства Юннин 
(к юге—востоку от центра провинции)" / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 6 3 0 / . В о з 
можно, здесь опечатка и должно быть "в государстве Тан". 

6 4 

В доступной справочной литературе не за— 

'J'|iJ . В доступной справочной литературе не 

Щ Я'] • В доступной справочной литературе не 

О к р у г Б а н ь ч ж о у Щ$^ iMj • В доступной справочной литературе не 

J'l^ . В доступной справочной литературе не з а -
зарегистрирован. 

О к р у г Ф у ч ж о у 
регистрирован. 

О к р у г Ц и ч ж о у 
регистрирован. 

6 7 , , _ 
О к р у г Э р ч ж о у 

регистрирован. 

ш В доступной справочной литературе не з а -

В доступной справочной литературе не з а -

О к р у г Х у а н ч ж о у ^_ )-1-\ В доступной справочной литературе 
не зарегистрирован. 
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О к р у г Ш у а й ч ж о у -^* -)Л'\ . Известен только один округ с таким 

названием, существовавший в киданьском государстве Ляо на территории совре
менной провинции Цзилинь (Гирин) / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 6 5 7 / . 

70 4 
О к р у г Ц з е ч ж о у a-* j/.u . В доступной справочной литературе не 

зарегистрирован. 
7 1 15Е|Е 

О к р у г Ц а н ь ч ж о у czL ) \ \ . В доступной справочной литературе не 
зарегистрирован. 

О к р у г Л и ч ж о у ^gv? J'|<\ . Танский округ, находился в районе совре
менного уезда Ханьюань в южной части пров. Сычуань / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , 
с. 1 0 9 8 7 . В китайском географическом словаре, по-видимому, речь идет о р е 
гулярном округе Танского государства. В исследуемом тексте говорится только 
об округах подавления (цзими), и округ Личжоу должен был находиться в з а 
падных или северо-западных районах современной провинции Сычуань, которые 
в то время населяли цяны. Надо отметить, что название округа Личжоу часто 
встречается в текстах, относящихся к разным эпохам. Даже в гл. 4 3 Б еще раз 
можно встретить округ Личжоу (СТШ, гл. 4 3 Б , с. 5 а , 1 , 7 ) , "созданный" для 
мохэ. 

Л у н ъ ю yf& *j • Обшее название для территорий, лежащих к западу 
от гор Луншань "ЯЙ& А, . Горы Луншань - пограничный хребет между провин
циями Шэньси и Ганьсу - простираются с севера на юг. В 1-м году эры прав
ления Чжэнь-гуань ( 2 3 . 1 . 6 2 7 - 10 .11 . 6 2 8 ) была создана пров. Лунъю ff/ff! 
;pj щ , в состав которой вошли территории к западу от гор Луншань. Позд
нее, по мере расширения этих территорий, из состава провинции Лунъю выделе
на пров. Хэси ^/Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 3 1 , коммент. 1 3 2 / . К началу IX в. тер 
ритории этих провинций были заняты тибетцами. 

О к р у г Ц и н ч ж о у ßjk -/|'J . Танский регулярный округ, входил в с о 
став пров. Гуаньнэй. Район современного уезда Цинъян в западной части пров. 
Ганьсу, недалеко от границы с пров. Шэньси. 

7 5 О к р у г Ц и н с а й ~s% ^&- O'l'i . "Танский округ подавления, подчинялся 
пров. Гуаньнэй. Сейчас не существует, находился на территррии пров. Нинся" 
[Гт Цзюньжань, 1 9 3 0 , с. 5 8 7 / . 

О к р у г Г у й д э %gp 'glg^ >j.|,j . Очень много различных административ
но—территориальных единиц и в разное время носили это название. Танский о к 
руг подавления (цзими) в доступной справочной литературе не зарегистрирован. 

У п р а в л е н и е д у д у Ф а н ч и ~k у^-^Ъ ,Jfm /i^S • ^ справочниках сооб
щается, что существовало два одноименных управления дуду Фанчи, созданных 
для подавления сопротивления "варваров" (цзими фу). Одно из них локализуется 
без указания более или менее точных ориентиров на территории бывшей провин
ции Нинся, местонахождение другого указывается более точно - в восточной 
части современной провинции Ганьсу, в районе уезда Цинъян ^?1ю Цзюньжэнь, 
1 9 3 0 , с. 8 0 5 ; Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. IX, с. 5 5 5 / . Может быть, это о д 
но и то же управление дуду, сохранившее свое название после переселения т.ш— 
гутов на север, в район Ордоса. 

7 Д 1 - , 
У п р а в л е н и е д у д у С я н с и н ^% Mpi %f fe f^[ . "Управление дуду 

Сянсин, созданное в государстве Тан для подавления варваров, подчинялось 
пров. Гуаньнэй. Ныне не существует, находилось на территории пров. Нинся" 
/Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 6 9 7 / . Точно такие же фразы приведены в этом сло
варе и в объяснениях местонахождения ряда управлений дуду, указанных в к о м -
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мент. 7 9 - 8 7 , они не повторяются, только приводится страница словаря. 

У п р а в л е н и е дуду Юнпин ^Ц^ - ^ :Щ 1У At ^ ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , 
с. 5 3 0 / , См. коммент. 7 8 . 

У п р а в л е н и е дуду Сюйдин 71& j a L ^ p ja М-* /Лю Цзюньжэнь, 
1 9 3 0 , с. 4 1 3 J . См. коммент. 7 8 . 

У п р а в л е н и е дуду Циннин щ 4%-%$ % М / ^ ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , 
с. 5877 . См. коммент. 7 8 . 

o n I 
У п р а в л е н и е д у д у Ч ж у н ш у н ь J^. )\& Щ kg А /Лю Цзюньжэнь, 

1 9 3 0 , с. 3 5 5 7 . См. коммент. 7 8 . " 
О О 1 

У п р а в л е н и е дуду Нинбао j3£ i% jtjft 1j /£t /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , 
с. 2657 . См. коммент. 7 8 . 

У п р а в л е н и е дуду Ц з и н с а й 1$ ^ jjif ^/к fr™ Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , 
с. 1 0 5 7 / . См. коммент. 7 8 . 

У п р а в л е н и е дуду В а н ь ц з и Л , -^ -jj^ ^ /М /Лю Цзюньжэнь, 
1 9 3 0 , с. 8 2 2 / . См. коммент. 7 8 . 

У п р а в л е н и е дуду в о к р у г е Л э ж у н 5$_ ^К '/М л>? "f̂  / # /Лю 
Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 497_/. См. коммент. 7 8 . 

О к р у г В о с т о ч н ы й С я ч ж о у (Дунсячжо у ) 1 ч | -/J.J /ЛюЦзюнь
жэнь, 1 9 3 0 , с. 456/ . - См. коммент. 7 8 . 

У п р а в л е н и е дуду в окр у г е Ц з и н б я н ь Д^ £% 'Щ %^ 'Ы М « ^ 
большом китайском географическом словаре есть сведения только об округе 
Цзинбянь: "Округ подавления варваров Цзинбянь создан в государстве Тан. На
ходился в ведении пров. Гуаньнэй, располагался к западу от современного уез 
да Мичжи в пров. Шэньси" С1\ю Цзюньжэнь, 1930 , с. 1 0 3 7 7 . 

О к р у г Б у ч ж о у - ? р -hV\ . "Округ подавления, созданный в государст
ве Тан, подчинялся управлению дуду Цзинбянь /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 2 3 8 , ком
мент. 4 2 8 / , пров. Гуаньнэй. Сейчас не существует, находился на территории 
пров. Нинся" //1ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 303_7. Точно такие же фразы приводят
ся и в объяснениях к ряду округов, указанных в других комментариях, они не 
повторяются, только указывается соответствующая страница словаря и делается 
отсылка к данному комментарию. 

О к р у г Северн.ый С я ч ж о у (Бэйсячжоу) з Ь Д, 'j'1'J /Лю Цзюнь
жэнь, 1 9 3 0 , с. 9 5 / . См. коммент. 8 9 . Лю Цзюньжэнь здесь ошибся, указав, 
что округ Северный Сячжоу находился в ведении пров. Лунъю. 

О к р у г Сын - S - ^ 'УЦ //ho Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 3 5 9 / . См. ком
мент. 8 9 . 

О к р у г С ы л э Jg. * ^ -Jl'J . Сведений нет. 
О к р у г Ч а н с а й Щ Щ >)>)Л . ^Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 4 1 6 / , См. 

коммент. 8 9 . 
О к р у г Учжоу ^ ^'Н /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 142J. Здесь не 

указано, что округ Учжоу находился в ведении управления дуду Цзинбянь. 
О к р у г Ч а о ч ж о у ^Ц >)<)ij /кто Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 439 / . -См. ком

мент. 8 9 . 
О к р у г Г у й ч ж о у ^ Й Щ /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 5 2 0 / . См.: 

коммент. 8 9 . 
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О к р у г Ф у ч ж о у у-к %Ь\^ / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 5 7 4 / . См. 
коммент. 8 9 . 

9 8 
В тексте исследуемой главы (с . 7 6 , 3 ) зарегистрирован округ, носив

ший название Пэнчжоу ~%4 .J,|il (см. коммент. 3 0 7 ) , он также отнесен к чис
лу тангутских округов. 

В других текстах округ Янчжоу (1^ v/'I'J нами не встречен, он также 
не зарегистрирован и в справочной литературе. 

О к р у г Ю ч ж о у ^?5 jM'J /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 7 2 1 / . См. ком
мент. 8 9 . Здесь же отмечается, что существовал еще один округ подавления 
(цзими) Ючжоу, находившийся в танской провинции Цзяньнань. Кроме того, и з 
вестно, что для расселения тюрок туцзюе и согдиицев, покидавших восточнотюрк-
ского кагана Сели, на севере на непродолжительное время вместе с другими о к 
ругами создавался и округ Ючжоу /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 7 6 , коммент. 1 5 / . По 
сообщению ЦТШ, этот округ был создан для расселения цянов, а не тангутов, 
как указано в СТШ /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с. 1 9 8 / . В ЦТШ об этом округе 
говорится следующее: "В 4 - м году эры правления Чжэнь-гуань (18 .11 . 6 3 0 -
6 . 1 . 6 3 1 ) создан для размещения капитулировавших цянов. В подчинении есть 
два уезда, созданные одновременно: Кочуань и Гуйдин. Нет подворных списков. 
До столицы 2 1 9 0 ли" (ЦТШ, гл. 4 1 , с . 2 4 а , 1 - 2 ) . 

У е з д К о ч у а н ь Щ& ) \ \ ukfa . В доступной справочной литературе не 
зарегистрирован. 

У е з д Г у й д и н *ffi ^£_ $Hjft . В доступной справочной литературе не 
зарегистрирован. Чэнь Чжунмянь упоминает уезды Кочуань (см. коммент. 1 0 1 ) 
и Гуйдин, но не пытается их локализовать /Чэн Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с . 198_/ . 

° О к р у г Б э й ч ж о у ^ jM'J /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 102_/ . В сло
варе не указано, что округ подчинялся управлению дуду Цзиньбянь, отмечено 
только, что он должен был находиться на территории бывшей провинции Нинся. 

О к р у г З а п а д н ы ' й Г у й ч ж о у ( С и г у й ч ж о у) r t 5 J | ' ^ ? *)\\0\то Цзюнь
жэнь, 1 9 3 0 , с. 868_/ . Здесь не указано, что округ находился в ведении управления 
дуду Цзинбянь, хотя отмечается, что он должен был располагаться на террито
рии бывшей провинции Нинся. 

° О к р у г Ч ж а н ч ж о у j i C ;Mj fhv< Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 2 9 5 / . См. 
коммент. 8 9 и /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 2 3 8 , коммент. 428_/ . В ЦТШ об округе 
Чжанчжоу сообщается следующее: "В 4 - м году эры правления Чжэнь-гуань 
( 1 8 . И. 6 3 0 - 6 . II. 6 3 1 ) создан для размещения капитулировавших цянов. В под
чинении есть четыре уезда, созданные одновременно с округом: Лопин, Сяньчу-
ань, Гуйчуань и Сяньпин. Семей 2 0 0 , сведений о числе жителей нет. До' столи
цы 2 9 0 0 ли" (ЦТШ, гл. 4 1 , с. 2 3 6 , 1 3 - 1 4 ) . 

У е з д Л о п и н 3-& Щ- Д ^ / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 567_/ . См. к о м 
мент. 8 9 . 

1 0 7 У е з д С я н ь ч у а н ь Щ Я | #.£. . .Лю Цзюньжэнь / 1 9 3 0 , с . 1 0 4 5 ^ ' 
зарегистрировал только одноименный округ подавления, находившийся в танской-
провинции Линнань, на территории современной провинции Гуанси. 

У е з д Г у й ч у а н ь jf£_ ) \ \ ß£ {кю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 4 7 А ] . См. 
коммент. 8 9 . ' "' ч 

У е з д С я н ь п и н * * | ^ Щ. / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 1 0 4 5 / . См. 
коммент. 8 9 . 
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1 1 0 С к р у г Ш и ч ж о у 4% Щ /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 1 0 4 9 7 - См. 
коммент. 8 9 . В тексте источника употреблено редко встречающееся написание 
иероглифа, а именно "ши" - "украшать; наряд, убор". Этот иероглиф обычно пи
шется /%fr 

О к р у г К а й ю а н ь ]$ ^ / l j / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 9 8 1 / . См. 
коммент. 8 9 . ' 

1 1 2 О к р у г Г у й ш у н ь J | ? Ufa М / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 5 2 l / . См. 
коммент. 8 9 . Здесь же указаны еще два одноименных округа подавления (цзи-
ми) Гуйшунь, созданных властями Танского государства в других районах стра 
ны, а именно в провинциях Хэбэй и Линнань. 

У е з д С о г у н '~%* -лтг М£ • В доступной справочной,литературе не 
зарегистрирован. 

У е з д У ч э н &, S4[, ß% • В доступной справочной литературе не 
зарегистрирован. 

О к р у г У л у н Ja , ^ |_ •>!•] / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 6 3 6 / . См. ком
мент. 8 9 . 

О к р у г С ю й ч ' ж о у \iffl j,|.J . В доступной справочной литературе не 
зарегистрирован. 

О к р у г Ц о ч ж о у Л ^ \ И | ^Пю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 295J. См. ком
мент. 8 9 . 

1 1 8 У е з д С я н ц з и 4 ö ^ 1 i <М ^ Л ю Ц з ю н ь ж э н ь > 1 9 3 0 , с. 6 9 7 / . См. 
коммент. 8 9 . 

О к р у г З а п а д н ы й Х у а й ч ж о у ( С и х у а й ч ж о у ) т§ УЩ^_'Н\- ^> д о ~ 
ступной справочной литературе не зарегистрирован. Что касается наименования 
"округ Хуайчжоу", то имевшиеся в Танском государстве одноименные округа 
находились слишком далеко от данного района и их нельзя связать с округом 
Западный Хуайчжоу. 

О к р у г З а п а д н ы й Т а н ч ж о у ( С и т а н ч ж о у ) 4-+F7 у2» 'J'1'J* В До
ступной справочной литературе не зарегистрирован: по-видимому, вследствие т о 
го, что вскоре был переименован. Обычно округа, существовавшие очень непро
должительное время, в справочники не попадали. В ЦТШ по поводу реорганиза
ции округа Западный Танчжоу говорится следующее: "В 4 - м году эры правления 
Чжэнь-гуань ( 1 8 . 11 .630 - 6 . II. 6 3 1 ) создан округ Западный Танчжоу (Ситан
чжоу), в 8 -м году ^эры правления Чжэнь-гуань/ ( 4 . 11 .634 - 2 3 . 1 . 6 3 5 ) пере
именован в Гайчжоу j£ «J'I'J , размещены капитулировавшие цяны. В подчине
нии есть четыре уезда, созданные одновременно с округом: Сяншуй, Хэтан, Цюй-
лин и Кучуанъ. Семей - 2 2 0 , нет сведений о численности населения. Находится 
на расстоянии 2 6 3 0 ли к юго-западу от столицы" (ЦТШ, гл. 4 1 , с. 2 3 6 , 2 - 4 ) . 

1 У е з д С я н ш у й ~^% ^ J £ [Гяа Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 6 0 1 / . См. 
коммент. 8 9 . 

1 2 2 У е з д Х э т а н У>\ fo Д ^ / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 5 5 9 / . См. ком
мент. 8 9 . 

1 2 3 У е з д Ц ю й л и н \ # 4k $.4 / Л » Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 4 3 2 / . См. 
коммент. 8 9 . 

1 2 4 У е з д Ю ч у а н ь $fc ) \ \ ^ / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 7 2 l / . См. 
коммент. 8 9 . Во время существования государства Тан еще один уезд с таким 

1 4 8 

file:///iffl


же названием находился в лров. Цзяньнань. Кроме тоге, одновременно сущест
вовал и регулярный уезд Ючуань, созданный танскими властями на территории, 
которая ныне входит в состав пров. Ганьсу /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 2 3 5 , ком-
мент. 4 1 1 / . В исследуемом тексте СТШ, по-видимому, допущена ошибка и 
должен быть указан уезд Кучуань, как в ЦТШ (см. коммент. 1 2 0 ) . 

° О к р у г Ю э ч ж о у *|>£̂  У-1'J / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 3 6 2 / См. 
коммент. 8 9 . В географическом словаре также указывается еше один округ 
Юэчжоу, находившийся в танской провинции Цзяньнань, ныне пров. Сычуань. 

1 2 6 О к р у г Х у э й л э j^J #j£ >>\.J / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 3 3 8 / . Здесь 
указывается, что округ находился в ведении управления дуду Цзиньбянь, но л о 
кализуется он на территории бывшей провинции Суйюань к северу от большой 
излучины Хуанхэ (современный автономный район Внутренняя Монголия), к с е 
веро-западу от Уратского знаменного города. 

1 2 7 О к р у г У ч ж а н % '!£ Щ / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 634_/ . См. 
коммент. 8 9 . 

О к р у г Но ч ж о у йЗ£ •)')•$ /П ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 8 7 7 / . См. 
коммент. 8 9 . В ЦТШ об этом округе сказано следующее: "В 5 - м году эры 
правления Чжэнь—гуань ( 7 . 11 .631 - 2 6 . 1 . 6 3 2 ) создан для размещения капи
тулировавших цянов. В подчинении есть три уезда, созданные одновременно с 
округом: Ночуань, Гуйдэ и Ливэй. Нет подворных списков. Находится к ю г о - з а 
паду от столицы на расстоянии 2 6 4 3 ли" (ЦТШ, гл. 4 1 , с. 2 3 а , 8 - 9 ) . 

У е з д Н о ч у а н ь g/б Jl) да /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. &llj. См. 
коммент. 8 9 . 

1 3 0 У е з д Д э г у й ^ ] ^ $£ /Пю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 353_ / . Пра
вильное название уезда - Гуйдэ, как в ЦТШ (гл. 4 1 , с. 2 3 а , 8 ) . Ошибка, д о 
пущенная в СТШ, объясняется перестановкой иероглифов. 

1 3 1 У е з д Л и в э й 0_ i?% J!^ / Л ю Цзюньжэнь\ 1 9 3 0 , с . 7 4 4 / . См. 
коммент. 8 9 . 

1 3 2 - ^ 
У п р а в л е н и е д у д у в о к р у г е Ф а н ч и - ^ - ^ )f\ £? ^g /fa . в 

ЦТШ (гл. 3 8 , с. 1 3 6 , 5 ) сообщается, что это управление дуду, а следователь
но, и подчиненные ему административно-территориальные единицы размещались 
на территории уезда Хуайань, входившего в состав округа Цинчжоу (район с о в 
ременного уезда Цинъян в восточной части пров. Ганьсу), и в его ведении н а 
ходились десять малых округов. В СТШ перечислены только девять округов и, 
конечно, нет термина "малый округ". Кроме того, имеются и другие разночте
ния, с которых будет сказано в комментариях по каждому отдельному округу. 

У е з д Х у а й а н ь '|'Д^ 5 ? пУр. • Регулярный танский уезд , входил в 
состав округа Цинчжоу, находился в восточной части пров. Ганьсу, на расстоя
нии 1 6 0 ли к северо-востоку от современного уездного города Цинъян. 

1 3 4 Ч?з у 
Е л и jt l ^-'J . Один из древних и могущественных тангутских родов. 

Многие представители этого рода играли очень большую роль в жизни Тангут -
сксго государства /Кычанов, 1 9 6 8 , с. 2 8 , 1 3 3 , 1 6 4 , 1 6 7 , 2 6 1 , 2 6 2 / . 

1 3 5 ' , 
О к р у г Н и н ц з и н IJS^ *^( -)\\ . "Округ подавления (цзими), создан

ный в государстве Тан, находился в ведении управления дуду Фанчи пров. Гу-
аньнэй. Сейчас не существует, находился на территории старого даоиньства 
Цзинъюань (территория пров. Ганьсу к востоку от Ланьчжой)" / Й ю Цзюньжэнь, 
1 9 3 0 , с. 2 6 8 / . В ЦТШ при перечислении округов, подчиненных управлению ду
ду Фанчи (см. коммент. 1 3 2 ) , округ Нинцзин не упоминается, но отмечено с у 
ществование двух округов Нинчжоу и Цзинчжоу. Все остальные восемь округов, 
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перечисленные в СТШ, имеют односложные названия, это наводит на мысль, 
что в данном тексте допущена ошибка — произошло слияние двух названий в о д 
но - и должно быть, как в ЦТШ. Кроме того, Лю Цзюньжэнь не дает в своем 
словаре сведений об округах Нинчжоу и Цзинчжоу как об округах подавления, 
существовавших в данном районе. Округ подавления Цзинчжоу указан только для 
пров. Лунъю. 

1 3 6 О к р у г Ч ж у н ч ж о у ^ '>|ij /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 1й0]. В 
ЦТШ (гл. 3 8 , с. 1 3 6 , 5 ) вместо этого округа указан округ Сюньчжоу ^Щ_ 
<)'Ц . Округ Сюньчжоу в доступной справочной литературе не зарегистрирован, 

иероглиф "сюнь" вообще не встречается в названиях каких-либо других админи
стративно-территориальных единиц. Появление округа с этим названием в ЦТШ 
следует рассматривать как описку. 

О к р у г Ю й ч ж о у _J. >|.j /Йю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 6 5 S / . В ЦТШ 
(гл. 4 0 , с. 3 4 6 , 6 ) в параллельном тексте указан округ Ванчжоу JJ_ -j'j'J . 
Округ Ванчжоу в доступной справочной литературе не зарегистрирован, и появ
ление его в ЦТШ следует рассматривать как описку. Надо отметить, что в 
ЦТШ округ Ванчжоу встречается еще раз в гл. 4 0 (с . 3 4 6 , 6 ) в составе управ
ления дуду Цзинбянь, т .е . в районе, расположенном рядом с управлением дуду 
Фанчи. Возможно, в гл. 4 0 он попал по ошибке и это тот же самый округ Юй
чжоу. В ЦТШ в гл. 4 1 (с . 2 3 6 , 1 1 ) совершенно четко указано, что округ на
зывается Юйчжоу. Здесь сказано следующее: "В 5 - м году эры правления Чжэнь-
гуань ( 7 . П. 6 3 1 - 2 6 . 1 . 6 3 2 ) создан для размещения капитулировавших цянов. 
В подчинении есть два уезда, Созданные одновременно с округом: Юйшань и 
Дайхэ. Семей 2 1 5 , число жителей не указано. До столицы 2 8 7 8 ли (ЦТШ, 
гл. 4 1 , с. 2 3 6 , 1 1 - 1 2 ) . 

У е з д Ю й ш а н ь J J j i , J z ^ / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 6 5 8 ; Мс— 
рохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т . VII ,с . 7 9 4 7 . В настоящее время не существует. Нахо
дился на территории бывшего даоиньства Цзинъюань ; ? £ / ^ . i Ü - район к во
стоку от г. Ланьчжоу в средней части пров. Ганьсу. Точно такая же фраза при
водится в словаре Лю Цзюньженя / l 9 3 0 / и в объяснении к ряду других уездов 
и округов. Она не повторяется, только указывается соответствующая страница 
словаря и сделана отсылка к данному комментарию. 

У е з д Д а й х э ^ у% J j ^ /Йю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. З О б / . См. ком-
мент. 1 3 8 . 

О к р у г П у ч ж о у Д ^ С . У'1'J /Лю Цзюньжэнь, 1 8 3 0 , с. 6 2 5 / . См. 
коммент. 1 3 8 . 

О к р у г Л и н ь ч ж о у /$•%— ]-\'\ / Й ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 466J. См. 
коммент. 1 3 8 . 

О к р у г И н ь ч ж о у - ^ -J-liJ ^Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 2 8 1 _ / . Одно
именный округ подавления существовал в государстве Тан и на территории 
пров. Цзяньнань. 

О к р у г В э й ч ж о у f j ^ •)•)•{ / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 5 1 / . Об ок
руге Вэйчжоу в ЦТШ говорится следующее: "В 4 - м году эры правления Чжэнь-
гуань ( 1 8 . И. 6 3 0 - 6 . II. 6 3 1 ) , для размещения капитулировавших цянов учреж
ден округ Западный Яньчжоу (Сияньчжоу), в 8 - м году ( 4 . II. 6 3 4 - 2 3 . I. 6 3 5 ) 
реорганизован в округ Вэйчжоу. В подчинении есть два уезда, созданные одно
временно с округом: Вэйфэн и Сиши. Семей - 1 0 0 , сведений о численности на
селения нет. До столицы 2 4 1 0 ли" (гл. 4 1 , с. 2 3 6 , 9 - 1 0 ) . 

У е з д В э й ф э н "fi7 j ^ ^ /Пю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 5 1 / . См. ком
мент. 1 3 8 . 
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У е з д С и ш и <&] ^ Д ^ . / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . . 8 6 2 / . См. к о м -
мент. 1 3 8 . 

О к р у г Ч а н ч ж о у - ^ >4i) /Пю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 9 7 1 / . Суще
ствовали и другие одноименные округа /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 7 5 , коммент. 1 4 / . 

О к р у г Б а о ч ж о у '-*j | J/'|I] /Пю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 2 7 1 / . Суще
ствовал еще один одноименный округ подавления (цзими) в танской провинции 
Цзяньнань (На территории современной провинции Сычуань). 

У п р а в л е н и е д у д у в о к р у г е А н ь д и н ' ^ - у£_ 'Щ -j£fi fy /irj. 
Так эта административно-территориальная единица значится в ЦТШ (гл. 3 8 , 
с. 1 3 6 , 7 ) . В доступной справочной литературе это управление дуду не з а р е 
гистрировано. Наименования подведомственных округов в обоих источниках с о в 
падают. В СТШ, как и в случае с управлением дуду Фанчи (см. коммент. 7 7 ) , 
совпадение названий подведомственных округов, по-видимому, связано с пересе
лением тангутов на север. 

1 4 9 ^-i r 7 
О к р д г Д а н ч ж о у 'jsjj У\\ / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 1 1 0 2 / . Иеро

глиф "дан" и ' j j j обычно рассматривается как сокращенное написание иерогли
фа "дан" '<ЗГ . Однако в данном случае его нельзя рассматривать просто как 
сокращение." В старых текстах в китайском названии тангутов "дансян" всегда 
стоит иероглиф "дан" 'Я_±г одновременно он рассматривается и как сокра
щенное обозначение тангутов. Это подтверждается и словарями /"Морохаси, 1 9 6 6 -
1 9 6 8 , т. I , с. 1 0 3 4 ; Цы хай, с. 1 4 1 ; Цы юань, разд. "Цзы", с. 2 5 7 ^ 7 

О к р у г У ч ж о у Jt i ')'\'\ / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 6 3 3 _ / . См . к с м -
мент. 1 3 8 . 

О к р у г З а п а д н ы х ж у н о в ( С и ж у н ч ж о у ) |-#7 Ч\ j>V] / П ю Цзюнь
жэнь, 1 9 3 0 , с. 8 6 2 / . В СТШ отмечается существование еще одного одноимен
ного округа подавления - Сижун, находившегося в подчинении пров. Лунъю. Лю 
Цзюньжэнь пишет, что он должен был располагаться на территории современной 
провинции Синьцзян. Кроме того, был еще округ Сижун, "созданный" при прове
дении "районирования" всего Западного края. З т о было чисто фиктивное образо
вание, значившееся только в делах императорского двора, его локализация прак
тически невозможна (см . коммент. 5 4 8 ) . 

О к р у г ЕпкЖт^-'i JH/Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 9 4 9 7 . ° тангут -
ском роде ели, давшем название округу, см . коммент. 1 3 4 . 

О к р у г М и ч ж о у jjf^ j'\'] / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 7 4 4 _ / . ' В г о с у 
дарстве Тан существовали и другие одноименные округа /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с. 2 2 9 , коммент. 3 8 9_/. 

1 5 4 J32- г 7 
О к р у г Х у а н ь ч ж о у J Q | J |/-)IJ / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 9 2 1 _ / . См. 

коммент. 1 3 8 . 
1 5 5 О к р у г Ю н х э т К Л& Щ /Йк Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 532_7- В п а 

раллельном тексте ЦТШ (гл. 3 8 , с. 1 3 6 , 9 ) допущена описка, указан округ 
Юнли Ж i-'J 'М-

О к р у г В э й ч ж о у / ^ ;)fj /Пю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 218_/ . См. / М а -
лявкин, 1 9 8 1 , с. 1 2 5 , коммент. 1 2 0 / . 

О к р у г С ю й ч ж о у Т ^ )•)•) / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 4 1 3 / . См. 
^'калявкиь, 1 9 8 1 , с. 2 3 4 , коммент. 4 0 5 / . 

1 5 8 "iä r 
О к р у г М о ч ж о у Д^ У'1'J /Пю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 8 1 4 / . См . ком

мент. 1 3 8 . 
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Округ Западный Цанчжоу (Сицанчжо у) S i % Щ {Йто 
Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 8 6 7 / . См. коммент. 1 3 8 . 

О к р у г Т а й ч ж о у ' ^ jM-J . В доступной справочной литературе не 
зарегистрирован. В ЦТШ об округе Тайчжоу сказано следующее: "В 6 - м году 
эры правления Чжэнь-гуань ( 2 7 . 1 . 6 3 2 - 1 3 . 1 1 . 6 3 3 ) для размещения данся-
нов создан округ Сицан. В 8 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 4 . II. 6 3 4 -
2 3 . 1 , 6 3 5 ) реорганизован в округ Тайчжоу. Нет уездов" (ЦТШ, гл . 4 1 , 
с. 2 4 а , 3 ) . Если эта информация правильна, то историографы, работавшие над 
составлением СТШ, один и тот же округ зарегистрировали под двумя назва
ниями. 

О к р у г Ц у н ч ж о у ^ ' ^ 7 Щ / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 6 6 4 / . См. 
коммент. 1 3 8 . 

О к р у г Ж у ч ж о у ' Щ 7 -J>|i] /Ою Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 6 4 / ' . См. ком
мент. 1 3 8 . 

. 163Тоба & %? ,&5 %& , ^ t Ш >4< Ш • Д°м Т о б а возглав-
ляп наиболее могущественное объединение тангутских племен. Могущество дома 
Тоба росло постепенно, ему удалось объединить почти все тангутские племена 
в крупный и жизнеспособный союз. Возглавив борьбу за создание собственного 
независимого государства, Тоба добились успеха /Кычанов, 1 9 6 8 , с. 1 1 - 1 4 / . 
Помимо дансянских тоба, существовали и сяньбийские тоба, создавшие в IV в. 
государство Северное Вэй (Тоба Вэй, Юань Вэй, Позднее Вэй) . О возможных 
связях сяньбийских тоба с дансянскими с м . ^"Кычанов, 1 9 6 4 / . 

У е з д н ы й г о р о д Л а н ь ч у а н ь ^ ) \ | $% . Этот уездный город 
(уезд) должен был находиться в районе к юго-западу от современного уездно
го города Линьтао в южной части пров. Ганьсу / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 5 2 7 , 
5 7 0 , 8 4 0 ^ . 

1 6 5 
Т у ю й х у н и ( т у г у х у н и ) о+_ $£ у£ . Сянбийское племя, позднее 

название государства, созданного этим племенем. Название племени произошло 
от имени вождя Туюйхуня, сына сяньбийского вождя Тухэ Шэгуя. После смерти 
Тухэ Шэгуя Туюйхунь был вынужден уйти вместе со своими сторонниками пер
воначально в район гор Иньшань, а затем в начале IV в. переселился на т е р 
ритории, расположенные к западу от р. Таошуй, в том числе и в районе Куку-
нора. К началу VI в. государство Туюйхуней заняло значительную территорию, 
достигавшую на западе южных пределов Таримского бассейна. 

О к р у г Н и н ш о ^ tftf т\'\ . Находился в северной части современ
ной провинции Щэньси / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 2 6 7 / . 

У п р а в л е н и е д у д у Л э ж у н *№ XJZ. Щ& fi ал . Лю Цзюньжэнь 
/ 1 9 3 0 , с. 497_ / приводит недостаточно четкую локализацию: "на территории 
пров. Нинся". 

О к р у г Х у н ь ч ж о у ;;jjj ;M'J . Находился на территории северной ча
сти современной провинции Шэньси /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 6 0 0 / . По сооб
щению ЦТШ (гл. 3 8 , с. 1 5 а , 1 ) , этот округ располагался на территории окру
га (цзюнь) Яньань /А\алявкин, 1 9 8 1 , с. 2 6 3 , коммент. 505_/ , что является н е 
сомненным признаком принадлежности его к числу так называемых малых о к 
ругов. 

У е з д Ц з и н ь м и н •$/ 0 $ Дз£ . Создан во время существования г о 
сударства Суй, в государстве Тан был включен в состав округа Яньчжоу. Нахо
дился к северу от современного' уездного города Аньсай в северной части пров. 
Шэньси / Й ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 9 5 3 / . 
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П р о в и н ц и я Х э б э й ;"J J f c j j j ^ . Одна из десяти основных про
винций Танского государства, созданных в начале эры правления Чжэнь—гуань 
( 6 2 7 - 6 5 0 ) . Территория танской провинции не совпадала с современной. Она 
включала следующие территории к северу от р. Хуанхэ (отсюда и ее название): 
часть современной провинции Хэнань, расположенной к северу от р . Хуанхэ, 
значительную часть современных провинций Хэбэй и Шаньдун. При этом надо 
помнить, что до 1 8 5 5 г . р. Хуанхэ впадала в Желтое море. 

1 7 1 О к р у г Ш у н ь и ; / ' ] | | ^ Щ . В ЦТШ (гл. 3 9 , с. 2 7 а , 9 ) этот 
округ назван Шуньханьи )||jk ~у% £. -%Ъ , что является опечаткой, здесь лиш
ний иероглиф "хань". Изменение названия Шуньи на Шуньчжоу было связано с 
заменой в административно-территориальной номенклатуре "чжоу" на "цзюнь" 
/Малявкин, 1 9 8 1 , с. 6 9 , коммент. А]. Надо отметить, что в ЦТШ указана дру
гая дата замены "цзюнь" на "чжоу", не соответствующая общепринятой, но р а с 
хождение несущественно. 

О к р у г Ю ч ж о у 2*2/ 'Я'J- • Танский округ Ючжоу находился на т е р 
ритории современной провинции Хэбэй к юго-западу от Пекина. По площади _он 
был значительно меньше древней области Ючжоу (см. коммент. 5 2 ) . 

О к р у г С е в е р н ы й Н и н ч ж о у ( Б э й н и н ч ж о у ) ^.fcj 'S" ).|.J / М а -
лявкин, 1 9 8 1 , с. 7 4 , коммент. 13_7. В источниках содержатся сведения, п о 
зволяющие составить представление о кочевниках, расселенных здесь . В ЦТШ, 
в "Жизнеописании Ашина Суниши" \Щ ^L # ß Ц ^ / 2 , *К ^гл* 1 0 ö > с« 2 б > 1 0 _ 

З а , 2 ) , сообщается, что этот представитель правящего рода тюрок туцаюе в м е 
сте со своим народом (чжун) перешел на сторону государства Тан, его сын 
Ашина Чжун puf ^ -Щ^ %?. пленил кагана Сели и передал его танским вла 
стям. Император Тай-цзун был весьма обрадован этим и назначил Ашина Суни
ши тутуком в округ Северный Нинчжоу. Данное сообщение позволяет утверждать, 
что вместе с вождем явилось и подчиненное ему племя (род), а точнее, неболь
шая часть его, так как, по сообщению ЦТШ (гл. 3 9 , с. 2 7 а , 1 0 ) , их было в с е 
го 2 1 9 чел. 

О к р у г С е в е р н ы й Ф у ч ж о у ( Б э й ф у ч ж о у ) •£ \^ £Ш-к •)>)>] . По с о 
общению ЦЧТЦ (гл. 1 9 3 , "Записки о Тан" , гл. 9 ) /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , 
с . 201J, датированному днем дин-ю шестого месяца 4 - г о года эры правления 
Чжэнь-гуань ( 1 9 . y i l . 6 3 0 ) , тутуком в округ Северный Фучжоу был назначен 
Ши Шаньин $£_ jgt. /fa . М. Мори приводит мнение китайского ученого Ху 
Саньсина, считавшего, что Ши Шаньин также был представителем тюркского 
знатного рода ашина, а его фамилия Ши является сокращением от родового име
ни. Однако М. Мори склоняется к мнению Иваса Сэйитиро , согласно которому 
здесь речь может идти и о согдийском вожде со своим племенем /Мори, 1 9 7 1 , 
с . 9 1 . / . Фамилия Ши j j ^ значится также и среди согдийских фамилий, и при
сваивалась она выходцам из Кеша. 

О к р у г С е в е р н ы й А н ь ч ж о у ( Б э й а н ь ч ж о у ) ^fc] ^ - 'J')_j| . По с о 
общению ЦЧТЦ (гл. 1 9 3 , "Записки о Тан" , гл. 6 ) / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 ^ 
с . 2 0 1 7 , тутуком в округ Северный Аньчжоу был назначен Кан Суми Щ, Щ^ 
'S ( <з* )> согдиец, выходец из Самарканда. В Восточнотюркском каганате б ы 
ли большие согдийские колонии, насчитывавшие по несколько тысяч человек, с л е 
довательно, вместе с Кан Суми должны были переселиться и его соплеменники. 

1 7 6 У к р е п л е н и е (шу) У л ю S i Щ^Г\ . В ЦТШ (гл. 3 9 , с . 2 7 а, 9 ) 
говорится о крепости (чэн) Улю ^7_ ^ Й Ф $ \ . В доступной справочной литера
туре сведений нет. 

1 7 7 W & -А > 
П л е м я с ы н у н ЛС*" J9<. «И • Дополнительных сведений об этом пле -
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мени обнаружить не удалось. Ничего не сообщают о нем Чэнь Чжунмянь и 
М.Мори. По—видимому, здесь допущена описка и должно быть указано племя 
сунун, как в гл. 3 9 этого же источника (СТШ, гл. 3 9 , с. З а , 1 1 ) . О племе
ни сунун см. /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 9 3 , коммент. 377« 

У е з д Я н ь ж а н ь З̂ К» / ? t $£ . В доступной справочной литературе 
уезд не зарегистрирован. Название уезда, вероятно, произошло от наименования 
сюннуских гор Яньжань/JManHBKHH, 1 9 8 1 , с. 1 1 0 , коммент. 7 27 . Вполне в о з 
можно, что племя сунун (сынун?) первоначально кочевало в районе Хангайско-
го нагорья у гор (горы) Яньжань. После того как часть его переселилась на 
новое место, административно-территориальная единица, созданная здесь, полу
чила наименование по месту прежнего жительства переселенцев. 

У е з д н ы й г о р о д Я н ц ю й ]Tj3 уЙ? Д ^ . Уезд с названием Янцюй 
впервые был роздан в государстве Хань на территории к северо-востоку от 
г. Тайюань в пров. Шаньси. По сообщению СТШ (гл. 3 9 , с . З а , 1 0 - 1 1 ) , здесь 
в начале существования государства Тан несколько раз проводились реформы, 
связанные с административно-территориальным делением. 

У е з д Х у а й х у а Ц'Щс. -ffcj J M • Танский уезд, находился к северу от 
современного уездного города Синьсянь в северной части пров. Шаньси. 

" У е з д С ю ж у н -зз" '7^ äjL • Находился в ведении танского округа 
Синьчжоу tjifr il,|.l ; район к северо-западу от современного уездного города 
Синьсянь, в северной части пров. Шаньси. 

У е з д Б и н ь и '-Ш ^s Л*в • Современный уезд Шуньи, находящийся 
к северо-востоку от Пекина / Л ю Цзкньжэнь, 1 9 3 0 , с. 892_7. 

О к р у г Ж у й ч ж о у jjji^ 'J.|.J . Лю Цзюньжэнь £\ 9 3 0 , с. 6 6 4 7 указы
вает на существование в танское время округа подавления (цзими) Жуйчжоу, к о 
торый он локализует недостаточно четко: "Находился в ведении пров. Хэбэй". В 
словаре Т. Мррохаси / 1 9 6 6 — 1 9 6 8 , т . VII, с. 9 5 0 / зарегистрирован танский 
регулярный округ, который находился к северу от современного уездного' горо
да Суйчжун в южной части пров. Ляонин. Что касается упоминающегося в т е к 
сте округа Вэйчжоу, то в танское время на севере страны существовало три 
одноименных округа и его переименование вполне объяснимо /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с . 1 2 5 , коммент. 1 2 Q / . 

1 8 4 У т у х а н ь - т а р х а н g , y ^ f *&Л' В Ц Т Ш ^ г л > 3 9 , с - 2 9 б > &^ 
говорится, что это был предводитель туцзюеского племени. Создание для Уту-
хань—тархана специального округа на территории регулярного округа, а также 
указанная численность населения - всего 3 6 5 чел. - свидетельствуют, что это 
был малый округ. В ЦТШ допущена ошибка, вместо "дагань" — "тархан" напи
сано "даюй". Превращение иероглифа "гань" ^ в "юй" -J 

или наоборот 
является часто встречающимся искажением. 

1 8 5 К р е п о с т ь Г у а н ъ я н / § Щ, * / & . В ЦТШ (гл. 3 9 , с. 2 0 6 , 1 2 ) г о -
ворится,- что органы управления округа Инчжоу были размещены в старой кре 
пости Гуанъян в уезде Лянсян. В этой крепости в ханьское время размещались 
органы управления уезда Гуанъян, позднее упраздненного. Крепость находилась 
в 1 0 ли к северо-востоку от современного уездного города Лянсян в пров. Х э 
бэй / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 3 2 8 / . 

У е з д Л я н с я н . Танский уезд Лянсян был создан на 
месте ханьского уезда Гуанъян (см. коммент. 1 8 5 ) . Уездный город сохранил 
свое наименование до наших дней, находится в 7 0 ли к юго-западу от Пекина 
/ Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 8 0 2 / , однако органы управления уезда переведены в 
соседний город Фаншань. 
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1 8 7 У е з д Л а й ю а н ь jfc^i&L ^ . Лю Цзюньжэнь Д э З О , с, 5 3 7 с о 
общает, что это был танский уезд подавления (цзими) и находился он в 1 3 0 ли-
к юго-западу от современного уезда Синчэн, другими словами, в 5 0 км к с е 
веро-востоку от Шаньхайгуаня в пров. Ляонин. В ЦТШ (гл. 3 9 , с . 2 9 6 , 1 1 ) 
допущена ошибка: уезд назван Лайдай ;5L Д|£ 

1 8 8 Л и Ц з и н ь ч ж у н (? - 6 9 6 ) d P ^ H . ^ v • Предводитель одного из 
крупных киданьских племен. За заслуги перед империей ему были пожалованы 
императорская фамилия Ли и имя Цзиньчжун ("преданный до конца"). Подлинное 
его имя установить не удалось. Он был внуком известного киданьского вождя 
Кугэ Ум - ^ • Подчинившись Танскому государству, Ли Цзиньчжун получил на 
значение на пост тутука области Сунмо /^Гаскин, 1 9 6 0 , с . 1 5 1 / . В 1 -м году 
эры правления Вань-суй тун-^гянь ( 2 . Х . - 2 9 . X I . 6 9 6 ) он выступил против г о 
сударства Тан и очень скоро погиб в бою. Большую помощь государству Тан в 
борьбе с киданями в это время оказали тюрки туцзюе. Капаган—каган направил 
к танскому двору посла с письмом, в котором просил вернуть тюрок туцзюе, 
расселенных в Хэси /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 3 1 , коммент. 1 3 2 / , за что предла
гал свою помощь в борьбе с киданями. Императорский двор дал на это свое с о 
гласие. Капаган-каган напал на киданей и нанес им сильное поражение. Китай
ские источники отмечают, что после этой победы Капаган—каган значительно уси
лился. Эти события описаны во многих источниках, например в ЦТШ (гл. 1 9 4 А , 
с. 1 0 6 , 1 1 - 1 4 ) , СТШ (гл. 2 1 5 А , с. 116 , 3 - 5 ) , ЦФЮГ (гл . 9 7 3 , с. 136 , 1 -
4) ( см. также: /"Тоё рекиси..., 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. VIII, с. 3 5 5 ; Таскин, 1 9 6 0 , 
с. 1 5 2 - 1 5 4 7 ) . 

О к р у г С у н ч ж о у ^ _ J'|iJ . Находился в ведении провинции (дао) 
Хэнань, органы управления располагались в г . Сунчэн "^? -£/Х — район к восто
ку от современного уездного города Шанщо в пров. Хэнань / Л ю Цзюньжэнь, 
1 9 3 0 , с. 2 4 2 - 2 4 3 7 . 

О к р у г С е в е р н ы й X у а н ь ч ж о у ( Б э их у а н ь ч ж о у) ;/ (^ йгг" "̂|«J . 
В доступной справочной литературе не зарегистрирован. 

У е з д Я н ч ж и Щ) j f [ ^ ^ . Лю Цзюньжэнь / 3 . 9 3 0 , с. 1 0 0 2 / сообща
ет, что в государстве Суй ранее существовавший уезд Янцюй (см. коммент. 17 9 ) 
был реорганизован в уезд Янчжи. 

У е з д Ф э н ь я н ут$ р^ $& • Находился к северо-востоку от совре
менного уезда Янцюй в пров. Шаньси / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 5 4 9 / . 

У е з д Л о и н ь &ifc ]5^ ( f \ ) J ! | i . В доступной справочной ли
тературе не зарегистрирован. 

1 9 4 rfc -*" а а 
З а с т а в а Ч и т а н у|» ^ ^ i # J • Находится в 5 0 ли к юго-западу от 

уездного города Синсянь в пров. Шаньси /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. X, с. 817J. 
З а с т а в а Т я н ь м э н ь ^ р ' ^ Щ] • Находится в 6 0 ли к с е в е р о - з а 

паду от уездного города Янцюй в пров. Шаньси, в горах Тяньмэнь - ^ p*3j (_Ц 
//1ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 2 0 7 / . 

1 9 6 *2.ü 
О к р у г С я н ь ч ж о у J®« ")\'\ • Танский округ подавления (цзими), 

находился в районе к востоку от современного уездного города Тунсянь (к в о 
стоку от Пекина) в пров. Хэбэй /^Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 1 0 7 б / . В ЦТШ 
(гл. 3 9 , с. 2 9 а , 2 - 3 ) сообщается, что во время эры правления Тянь-бао ( 7 4 2 -
7 5 6 ) в ведении округа был один уезд, семей - 1 0 7 , человек - 3 6 7 . 

У п р а в л е н и е д у д у Ж а о л э Ь^_Л%^Щ '$ рА • Л ю Цзюньжэнь 
/ДЭЗО, с. 1 0 4 9 / пишет, что управление дуду было создано в начале существо
вания государства Тан и оно находилось к северу от современного уездного г о -
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рода Чифын в западной части пров. Ляонин (Чифын - главный город бывшей 
провинции Ж э х э ) . На территории управления дуду есть р. Жаолэ, которая впер
вые упоминается в ХХШ (гл. 9 0 , с. 86 , 1 ) . В комментарии, помещенном в тек 
сте ХХШ, сообщается, что река протекала к северу от окружного города Инчжоу 
(современный Чифын). Реку Жаолэ отождествляют с р . Шара-Мурэн. 

У е з д н ы й г о р о д Л у с я н ь -_,£% ^ \ . Ханьский уездный город, на
ходился в 8 ли к востоку от современного уездного города Тунсянь (восточнее 
Пекина) в пров. Хэбэй / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 619_/ . 

1 9 9 У е з д Б и н ь ц у н ' ^ f i t - Д ^ • Л ю Цзюньжэнь / 1 9 3 0 , с. 8 9 1 / пишет, 
что это бьш танский округ подавления (цзими), находившийся в районе к восто
ку от современного уездного города Тунсян, в пров. Хэбэй. 

О к р у г Ч у н ж о у _=?V_ Ж . Лю Цзюньжэнь / 1 9 3 0 , с. 290J пишет, 
что это был танский округ цзими (округ подавления) и находился он в районе 
городка (чжэнь) Янши, к северо-востоку от уездного города Чаоян, в восточной 
части бывшей провинции Жэхэ. Сейчас эта часть пров.. Жэхэ включена в состав 
пров. Ляонин. 

2 0 1 П л е м я к а г а н а »J yf %$ Ц . В ЦТШ (гл. 3 9 , с. 2 8 6 , 3 ) ска 
зано, что это был каган народа си/кумоси (см. дополнительный текст 2 6 -
ЦТШ, 7 ) . 

О к р у г С е в е р н ы й Л и ч ж о у ( Б э й л и ч ж о у ) pfcj ^Jg ^.J . В д о 
ступной справочной литературе не зарегистрирован. См. коммент. 2 7 . 

Г о р о д о к ( ч ж э н ь ) Я н ш и уЩ, \ffi 4@ . Находился к северо-востоку 
от современного уездного города Чаоян в восточной части бывшей провинции 
Жэхэ. Сейчас этот район вошел в состав пров. Ляонин. Танские власти во вре 
мя эры правления Чжэнь-гуань ( 6 2 ^ - 6 5 0 ) создали здесь округа подавления 
(цзими) Чунчжоу (см. коммент. 2 0 0 ) и Шичжоу Е^, ^|i] , которые позднее 
были упразднены / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 1 0 0 4 / . В ЦТШ (гл. 3 9 , с. 2 8 6 , 
5 - 6 ) допущена описка: вместо иероглифа "ян" | J Ä стоит очень близкий 
написанию иероглиф "ян" ^ 5 - "тополь". 

У е з д Ч а н л и гз ^$ Mfo . Район к востоку от современного уезд
ного города Тунсянь в пров. Жэхэ ^71ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 4 1 6 / . 

О к р у г Ш у н ь х у а /\Щ ^ ;/.|.J . В государстве Тан существовало 
два одноименных округа подавления (цзими) Шуньхуа. Упомянутый в данном 
тексте локализуется недостаточно точно: "на территории пров. Хэбэй" / Л ю Цзюнь
жэнь, 1 9 3 0 , с. 1 0 4 1 J. Существовал одноименный округ Шуньхуа на террито
рии современной провинции Ганьсу / Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 1 0 4 1 7 . 

У е з д Х у а й ю а н ь 'fßß^ $%> ffift • Танский уезд подавления (цзими), 
локализуется недостаточно точно: "на территории пров. Хэбэй" ^Лю Цзюньжэнь, 
1 9 3 0 , с. 3 7 0 / . Существовал одноименный уезд подавления и на территории с о в 
ременного Нинся-Хуэйского автономного района (см. /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 0 0 , 
коммент. 5 2 / ) . 

О к р у г Г у й и ( о к р у г ( ц з ю н ь ) Г у й д э ) Щ Д -)\\ i$j$r1?,f. Округ 
подавления, находившийся в районе к северо-востоку от современного уездного 
города Лянсян в пров. Хэбэй. Округ (цзюнь) Гуйдэ в доступной справочной л и 
тературе не зарегистрирован. Судя по контексту, это тот же округ Гуйи, и на
зывался он так в течение 1 6 лет, с 7 4 2 по 7 5 8 г., когда в административно-
территориальной номенклатуре вместо "чжоу" употреблялось "цзюнь" и в связи 
с этим было произведено переименование всех округов империи /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с. 6 9 , коммент. 4 / . Следовательно, приведенную вначале фразу надо понимать 
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так: "Округ Гуйи, называвшийся одно время округ (цзюнь) Гуйдэ". 

С и н ь л о jj4\ ß& . Силла - одно из трех ранних корейских госу 
дарств. Ко времени возвышения киданей и создания ими своего государства 
в Силле произошли ослабление центральной власти и распад страны на ряд с а 
мостоятельных владений /?1ак, 1 9 5 9 / . 

П А П > / ' j . 

Ли Ши •/Щ- I V . В тексте допущена существенная ошибка. Ли Ши 
не был киданьским вождем, он был предводителем крупного объединения племен 
си/кумоси. В ЦТШ (гл. 1 9 9 Б , с. 9а , 4 - 6 ) и СТШ (гл. 2 1 9 , с . 6а , 1 - 3 ) г о 
ворится, что ему был пожалован титул князя Гуйи и он был назначен на пост 
тутука в округе Гуйи. Э. Пуллиблэнк именует его королем племени си / P u l l e y — 
b l a n k , 1 9 5 5 , p. 1 1 4 / . Подлинное имя этого вождя в доступных источниках 
не указано. 

У п р а в л е н и е д уд у Ь э н ч э н у^ - Zw, щ ^ fa . Танское управле- . 
ние дуду подавления (цзими), "находилось на территории пров. Хэбэй" / Л ю 
Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 2 1 3 j \ 

К э д у ч ж э <?J /%_ ~fä . Сиский вождь. В 2 2 - м году эры правления 
Чжэнь-гуань (ЗОЛ 6 4 8 - 16.11 6 4 9 ) было создано управление дуду Жаолэ 
(см. коммент. 1 9 7 ) и Кэдучжэ б~.л назначен тутуком. Одновременно ему была 
пожалована императорская фамилия Ли. В дальнейшем в китайских источниках 
все ейские вожди упоминаются почти исключительно под китайскими фамилиями, 
им также давались и китайские имена. На территориях, занятых пятью ейскими 
племенами (ахуэй, чухэ, аоши, дуцзи и юаньсыси; см. коммент. 2 1 3 , 2 1 5 , 
2 1 7 , 2 1 9 , 2 2 1 ) , были учреждены округа (см. коммент. 2 1 2 , 2 1 4 , 2 1 6 , 2 1 8 , 
2 2 0 ) , и вожди племен назначены на должности правителей этих округов. В ЛШ 
(гл. 3 9 , с. 16, 1 ) вождь сисцев назван Кэду Щ /%_ . Перечисленные здесь 
пять ейских племен и округа, созданные для них, все значатся без изменения 
в СТШ (гл. 2 1 9 , "Повествование о си", с . 5 а , 6 - 9 ) . В ЦТШ (гл. 1 9 9 Б , 
с. 8 а - 9 а ) списка племен нет, не указаны и округа. 

В более ранних сочинениях приводится совсем другой список пяти племен 
си. Так, в СШу (гл. 8 4 , с . 1 9 6 , 1 , 2 ) и БШ (гл. 9 4 , с . 1 9 а , 4 - 5 ) указаны 
следующие пять племен: жухэван ^ - .#ZJ JL> мохэфу ^ £? Jfc; , цигэ ĵ ij? rf] , 
мукунь ^р. ^ и шидэ ^ \^ . Далее в тексте есть такая фраза: "Есть род 
ахуэй Jf\ -ф ^ , самый сильный среди пяти племен, все племена подчиняют
ся ему". Позднее этот род в сообщениях источников выступает как самостоя
тельное племя. Чэнь Чжунмянь обратил внимание на то, что в различных сочи
нениях встречаются варианты написания последнего иероглифа в транскрипции 
названия племени жухэван, а именно "жухэчжу" /§~ t^i ^^ и "жухэюй"/f§ &7i 

j £ . /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с. 6 5 1 7 . Все эти варианты вызваны лишь бли
зостью написания последних иероглифов - "ван", "чжу", "юй" _J_ , -К , 

•{- . B.C. Таскин, ссылаясь на то, что в ЧШ (гл. 4 9 , с . 2 1 6 , 1 ) , БШ 
(гл. 9 4 , с. 1 9 а , 4 ) и СТШ (гл. 2 1 9 , с. 5 а , 8 ) везде название племени пишет
ся "жухэчжу", считает такое написание правильным ^ 1 . 9 8 4 , с. 3 6 6 , примеч. lj. 
Лю Маоцай отмечает, что это киданьский титул, который он переводит как " M i 
l i t ä r i s c h e n A n f U r e r b z w . e i n e n H ä u p t l i n g " / L i u M a u - T s a i , 1 9 5 8 b , 

S . 5 6 5 , A n m , 6З77 . 
Что касается титула (названия должности) мохэфу, то он известен давно. 

Так, B.C. Таскин квалифицирует этот титул как "старое название киданьских 
правителей" ^Таскин, 1 9 6 3 , с. 1 3 1 / , он также приводит перевод трех текстов, 
содержащих сведения о древнейшей истории киданей, извлеченных им из трех 
хроник - ВШ, БШ и СЩу. Во всех трех текстах упоминается этот термин, но с 
небольшими различиями. В ВШ (гл. 9 4 , с. 1 6 а , 1 ) он транскрибируется как 
"мофухэ" г2{ 4 « Щ , а в БШ (гл. 9 4 , с. 1 9 6 , 7 ) и СШу (гл. 8 4 , с. 2 0 а , 5 ) -
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как "мохэфу" Л , Щ Щя /Таскин, 1 9 7 9 , с. 5 0 5 - 5 0 9 7 . В ЛШ дается толкова
ние этого термина и приводится еще один вариант транскрипции: «Мофухэ 
j§? Jfij jr^j — это название вождя племени, также пишется "мофуха" J g ^ Jfc 

Ъ£ » (ЛШ, гл. 1 1 6 , с. 2 2 а , 2 - 3 ) . Необходимо отметить, что в ЛШ приво
дится еще один список пяти сискюс племен, покоренных Абаоцзи. Это яоли 
l £ J ? , бодэ {& Щ. , аоли ] |П % , мэйчжи Ш & п нули М^ %. (ЛШ, 

гл. 3 3 , с . 46 , 4 ) . В той же главе ЛШ (с. 6 6 , 7 а ) можно найти сведения и о 
расселении этих пяти племен в ляоскую эпоху. 

О к р у г Ж о щ у й %ffi 7^ jH'J . В доступной справочной литературе 
не зарегистрирован. Что касается названия этого округа, то оно по всем внеш
ним признакам произошло от названия р. Жошуй £ 2 А£ • В древних и сред
невековых сочинениях отмечено существование многочисленных одноимен
ных рек Жошуй. Только Т. Морохаси в своем словаре зарегистрировал 
девять /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. IV, с. 7 0 8 - 7 0 9 / . Все эти реки находились 
за пределами территории собственно Китая (см. коммент. 7 2 3 ) . Из наиболее 
близких рек Жошуй можно отметить реку, находившуюся на севере государства 
Фуюй, и современную р. Эдзин-Гол, берущую начало в горах Наньшань в пров. 
Цинхай. Последняя в среднем течении сохранила название Жошуй до наших дней. 
Если название округа действительно произошло от наименования реки и это не 
случайное совпадение при транскрибировании иноязычного слова, то р. Жошуй, 
по—видимому, следует искать ближе, скорее всего в бассейне р. Лалин. 

Происхождением китайских» названий различных географических объектов, 
которые встречаются в древних и средневековых сочинениях, посвященных на
родам Маньчжурии и Монголии, занимался японский ученый К. Сиратори, он же 
высказал и первые соображения относительно их этимологизации. Недавно в 
связи с публикацией переводов об ухуанях и сяньби B.C. Таскин вновь рассмот
рел некоторые вопросы, связанные с происхождением китайских названий р . Ша-
ра-Мурэн. Им были проанализированы китайские источники с учетом ранее вы
сказанных предположений К. Сиратори / 1 9 3 5 , с . 2 1 - 2 6 _ / , и он пришел к вы
воду, _что китайские транскрипции "Жошуй", "Жаолэ" ^ Й ~£р ^j/' , "Логуй" 
i $ З-з^у^ч I "Логу" 1%- -$/\.V ,4(_ и многочисленные другие - все являются 

транскрипциями монгольского слова "шара" — "желтый" ("шарахан" - "желтова
тый" /Таскин, 1 9 8 0 , с . 6 3 ; 1 9 8 4 , с . 3 0 6 - 3 0 7 . 7 . 

П л е м я а х у э й Ifyj 'Щ -jjpfi . Один из наиболее сильных и процве
тающих родов народа кумоси. О нем в источниках можно найти следующие с в е 
дения: "Род ахуэй, наиболее процветающий среди пяти кочевий, и ему они все 
подчинялись" (СШу, гл. 8 4 , с. 1 9 6 ) ; "Имеется представитель рода ахуэй, он 
самый храбрый вождь, его распоряжениям подчиняются все пять кочевий" (ЧШ, 
гл. 4 9 , с . 2 1 6 , 3 ; цит. по: /Таскин , 1 9 8 4 , с. 2 9 / ) . B.C. Таскин также о т м е 
чает существование другой иероглифической транскрипции - "ахуэй" '^Щ ~Щ . 

О к р у г Ц и л и s$p ^w? •]•).] . Округ "создан" для ейского племени чу-
хэ (см. коммент. 2 1 5 ) , упоминающегося в СТШ (гл. 2 1 9 , с . 5 6 , 7 ; см. ^ Т а с 
кин, 1 9 8 4 , с. 1 4 9 / ) . См. также коммент. 2 1 1 . В доступной справочной лите
ратуре округ Цили не зарегистрирован. Название округа, по-видимому, произош
ло от наименования гор Цили 7г5 -yji А, . Горы упоминаются в ВШ в "Повест
вовании о народе уцзи" (гл. 1 0 0 , с . 1 0 6 , 7 ) . Здесь приводится описание пути 
из уездного города Хэлун -Ая п5 (современный уездный город Чаоян в пров. 
Ляонин недалеко от границы с пров. Хэбэй) . Приведем часть этого описания: 
"От Хэлуна к северу на расстоянии более 2 0 0 ли есть горы Шаньюй ;J& j j ^ 
i_J—i ; далее от гор в северном направлении через 1 3 дней пути прибывают к 

горам Цили, еще в северном направлении через 7 дней пути достигают р. Жуло-
гуй -&rj "-1&- J5P ?у (современная р. Шара-Мурэн), ширина которой более одно-
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го ли. Вновь через 1 5 дней пути в северном направлении достигают р . Т а й -
лу % .Ф Ж . " ( В Ш , гл. 1 0 0 , с . 1 0 6 , 5 - 8 ) . 

П л е м я ч у х э /%?• %° <?у . Племя упоминается в "Повествовании 
о народе си" (СТШ, гл. 2 1 9 , с . 5 а , 7 ; см. /Гаскин, 1 9 8 4 , с . 1 4 9 / ) . 

2 1 6 ч # "*Я& I 
О к р у г Л о г у й "уо J - ^ f\-\ . Этот округ упоминается в словаре ки

тайских географических названий, где о нем сказано: "Танский округ цзими ( о к 
руг подавления).. . находился на территории пров. Хэбэй" /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , 
с. 4 3 7 . Название округа произошло от наименования р . Логуй у£. V£k/\C' к о 
торая в ВШ именуется Ж у л о г у й - * ^ ^ ^ Г ч Е ^ ^ Ш Ш , гл. 1 0 0 , с . 1 0 6 , 7 ) 
^Гаскин, 1 9 8 0 , с. 63_Д О попытках этимологизации этого топонима см. в ком-
мент. 2 1 2 . 

П л е м я а о ш и ^Ь' ^ ^ р . Племя упоминается в "Повествовании о 
народе си" (СТШ, гл. 2 1 9 ^ с . 5 а , 7 ; см. /Таскин, 1 9 8 4 , с . 1 4 9 / ) . Не в ы з ы 
вает сомнения, что почти все пять ейских племен, указанных здесь , кочевали 
в долине р . Лаохахэ или на соседних территориях. Что касается округа Логуй, 
"созданного" для племени аоши, то его название является искаженной транс
крипцией названия реки, которая ныне именуется Шара-Мурэн (см. коммент. 
2 1 2 ) . Необходимо также отметить, что в хронике государства Мин ( 1 3 6 8 -
1 6 4 4 ) и в других сочинениях этой эпохи, а также в корейских летописях з а 
регистрирована р. Аоши \^J ^ - ( s& ) 15j . Она упоминается в названии 
административной единицы, "созданной" для управления тысячей семей - цянь-
хусо Аошихэ Щ If. у* ^ f J*^-. Во время эры правления Юн-лэ ( 1 4 0 3 -
1 4 2 9 ) китайские власти предпринимали попытки установить контроль над т е р 
риториями, населенными чжурчженями. Одновременно аналогичные попытки пред
принимались и со стороны правителей Корейского государства, экспансия кото
рого распространялась на территории в бассейнах рек Туманган и Амноккан, з а 
селенные чжурчженьскими племенами. Г. Серрюс ^ S e r r u y s , 1 9 5 5 , S . 3 9 , 9 l / 
локализует цяньхусо (кор. c h i l i a r c h i e e ) Аоши в южной части Приморья, в 
районе залива Посьет. Нам представляется, что здесь не может быть какой-ли
бо связи между ейским племенем аоши и р . Аоши, это простое совпадение ие
роглифических транскрипций разных чужеродных слов. 

Борьба корейцев с чжурчженями протекала с переменным успехом, одна
ко корейцам в конце концов удалось вытеснить чжурчженей за пределы рек Т у 
манган и Амноккан и освоить все территории к югу от них ^История Кореи, 
1 9 7 4 , с . 1 8 8 - 1 9 0 7 . Корейские правители не ограничились этими успехами, п ы 
тались развить их и поставить под свой контроль чжурчженей, проживавших к 
северу и северо-востоку от рек Туманган и Амноккан, "создавая" там так на 
зываемые c h i l i a r c h i e s ( ц я н ь х у с о ) . Успешное освоение корейцами чжурчжень-
ских территорий вызвало противодействие со стороны императоров государства 
Мин, которые рассматривали эти территории как сферу своего влияния. 

Поэтому вполне естественно, что правители государства Мин, считая с е 
бя единственными властителями всех "варваров", не признавали успехов Кореи 
в борьбе с чжурчженями, а в официальных сочинениях, таких как МШ, вообще 
ничего не писали об этом, рассматривая население территорий, где существова
ло корейское влияние, как своих вассалов. По мнению Г. Серрюса, в МШ 
(гл. 9 0 , с . 1 9 6 , 5 ) Аошихэ именуется Юйши ^ S e r r u y s , 1 9 5 5 , S . 9 l 7 . 

2 1 8 • - L j £ \ 
О к р у г Т а и л у yS Щ' И^ • В китайском географическом словаре 

дана такая же неопределенная локализация, как и для округа Логуй (см. ком
мент. 2 1 6 ) . Ее можно перефразировать так: "где-то в пров, Хэбэй" /Лю Цзюнь
жэнь, 1 9 3 0 , с . 2 0 5 J . Округ, по-видимому, получил свое наименование по на
званию р. Тайлу ^s . ,'ЗР. ĵU , которая упоминается в ВШ в "Повествовании о 
народе уцзи" (гл. 1 0 0 7 с. 1Ъб, 8 ; см. коммент. 2 1 4 ) . По мнению К. Сирато-
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ри, р . Тайлу в СТШ именуется Талоу ^ ^ }*$ , а в ЦТШ - Таоэр ^ ||@ 
jJ] /Сиратори, 1 9 3 5 , с. 1 9 / . На картах начала XX в. она называлась Таоэр 
fjfe] /р- Щ /Мацуи и др., 1 9 4 0 , т. 1 , с . 3 2 2 , 4 2 8 / . На современных китай

ских картах употреблены другие иероглифы для транскрибирования названия 
р . Таоэр - - ^ 5Ё* 2-<3 и ДР' На современных отечественных картах она име
нуется Таоэрхэ . Это правый приток р. Нонни. 

П л е м я д у ц з и /jL Т$--& -£)' . Это племя упоминается также в СТШ 
в "Повествовании о народе си" (гл . 2 1 9 , с. 5 а , 8 ) /Гаскин, 1 9 8 4 , с, 1 4 9 / . 

О к р у г К э е ^£} Д ^ '№) • Племя кэе, по названию которого округ 
получил свое наименование, упоминается также в СТШ в "Повествовании о на
роде си" (гл. 2 1 9 , с. 5 а , 8 ) /Гаскин, 1 9 8 4 , с . 149_/ . 

П л е м я ю а н ь с ы с и Д ^ / ^ Е М Т %?• . В тексте источника последний 
знак иероглифической транскрипции этого этнонима совершенно четко читается 
"си" fa > должно быть "чжэ" £й (СТШ, гл. 2 1 9 , с . 5 а , 8 ) / Ё Лунли, 
1 9 7 9 , с . 3 4 7 ; Таскин, 1 9 8 4 , с . 1 4 9 / . 

2 2 2 •—*" 
О к р у г Л и н ь ч ж о у ~)ф jl-M . В китайском географическом слова

ре говорится, что этот округ назгодился на территории современной провинции 
Хэбэй /Йю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 8 0 / . Учитывая, что он был в подчинении ок
руга Фаньян (см. коммент. 2 2 3 ) , его можно локализовать несколько точнее -
в районе современного города Пекина. 

О к р у г ( ц з ю н ь ) Ф а н ь я н У^ 7 = ~%Я . Очень древний округ, впер
вые был учрежден во время существования царства Вэй ( 2 2 0 - 2 6 5 ) . Управле
ние находилось в уездном городе Чжо, в районе современного уездного города 
Чжосянь в 6 0 км к юго-западу от Пекина. В самом начале существования г о 
сударства Суй ( 5 8 1 - 6 1 8 ) округ Фаньян был ликвидирован, а его территория-
подчинена округу Ючжоу /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 8 0 7 / . В ДШФЮИЯ сообща
ется, что в начале существования государства Тан округ назывался Ючжоу. Во 
время эры правления Тянь-бао ( 7 4 2 - 7 5 6 ) он переименован в округ (цзюнь) 
Фаньян /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. I X , с . 6 0 3 / . Это изменение названия с в я 
зано с заменой в административно-территориальной номенклатуре "чжоу" на 
"цзюнь* /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 6 9 , коммент. 4 / . Через 1 6 лет было восстанов
лено прежнее название Ючжоу. В описании Тохаристана (см. текст 7 5 - Б Ш , 3 ) 
упоминается государство Фаньян уя tSB j ^ J , находившееся в Западном крае. 
В коммент. 6 3 0 кратко объясняется причина появления одинаковых топонимов 
на столь отдаленных территориях. 

А ш и д э Т э ц з я н ь R»J ^Ф-j^g* jtä /$£_• Представитель второго по 
значению знатного рода тюрок туцзюе. -В источниках он упоминается неодно
кратно, но эти тексты практически не содержат сведений о его роли в Восточ-
нотюркском каганате, местонахождении его кочевий и т.п. Наиболее полная ин
формация содержится в ТХЯ (гл . 7 3 , т . 3 , с . 1 3 1 4 ; текст 2 9 - Т Х Я , 1 ) . В м е 
сте с тем необходимо обратить внимание на наличие в источниках серьезных 
разночтений. В другом тексте ТХЯ (гл. 9 6 , т. 3 , с. 1 7 2 7 ) упоминается туц-
зюеский вождь Ашина Шицзянь. Чэнь Чжунмянь / 1 9 5 8 , с. 2 4 1 / в своих при
мечаниях к тексту из ТХЯ отмечает, что в СТШ (гл. 2 1 7 Б , с . 6 6 , 1 0 ) т а к 
же говорится об Ашина Шицзяне, а в ЦЧТЦ (гл . 1 9 8 , кн. 1 3 , с. 6 2 3 7 ) в 
параллельном тексте речь идет об Ашидэ. Таким образом, разночтения встре
чаются в тексте одного и того же источника, в данном случае в ТХЯ. Правиль
ным вариантом, по—видимому, будет Ашина Шицзянь. Чэнь Чжунмянь / 1 9 5 8 а , 
с. 2 7 2 / пишет, что это был вождь сеяньтоского рода шицзянь и для него были 
созданы упоминавшиеся в тексте округа Гаолань и Цилянь. Что касается фами
лии Ашина, то у тюрок туцзюе, по—видимому, также существовал обычай при-
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своения этого родоплеменного наименования вождям подчинившихся племен. 
Иначе очень трудно объяснить появление в китайских источниках вождей с е я н ь -
то, тюргешей и других племен, носивших эту фамилию. 

Н а м е с т н и ч е с т в о Я н ь ж а н ь 5?Ь ^ fl?tl У^) • В п е Р ^ е "янь
жань" как наименование для административно-территориальной единицы появи
лось в начале 6 4 7 г., когда для теленгутов было "создано" управление дуду 
Яньжань. В это время при императорском дворе было проведено "районирование", 
охватьтавшее практически всю территорию расселения телеских (токуэ-огузских) 
племен; были созданы шесть управлений дуду и семь округов. Тутуками и пра
вителями округов назначили вождей соответствующих племен. Почти одновремен
но в орбиту этого "районирования" попали и некоторые другие народы, например 
кыргызы, курыканы и др. (ТХЯ, гл. 7 3 , т. 3 , с . 1 3 1 4 - 1 3 1 5 ; ЦТШ, л. 1 9 5 , 
с. 16, 1 3 - 2 а , 3 ) . В том же году в мае - июне было создано наместничество 
Яньжань. 

К 6 4 7 г . император Тай-цзун в своих попытках овладеть торговыми пу
тями, ведущими на запад, добился значительных успехов. В 6 4 0 г . было ликви
дировано государство Гаочан, в 6 4 4 г . захвачен г . Карашар, столица одноимен
ного государства, а в 6 4 6 г . восточные тюрки туцзюе, поддержанные танскими 
войсками, разгромили Сеяньтоский каганат. Борьба с этим первым объединени
ем токуз-огузских племен, а в нем участвовали уйгуры, тонра, боку и другие 
племена, продолжалась с 6 4 1 по 6 4 6 г. На втором этапе уйгуры и их союзни
ки вышли из объединения и не принимали участия в борьбе с восточными тюр
ками. Распад сеяньто-уйгурской коалиции произошел, по—видимому, не без уча
стия танских дипломатов. В 6 4 8 г. войска Тай-цзуна вторглись на территорию 
Кучи, и ударной силой этих войск уже были уйгуры и тюрки туцзюе. Разрушив 
союз уйгуров с сеяньто, танские дипломаты привлекли на свою сторону уйгуров. 
Как был оформлен этот союз, нам пока неизвестно, но совершенно ясно, что 
уйгуры сохранили независимость и для районирования их территорий не было о с 
нований. 

З а п а д н ы е фан и - си фань rijj Щ- . Чэнь Чжунмянь / 1 9 5 8 , с . 24_7 
считает, что в танское время наименование "си фань" употреблялось' в значении 
"туфань" - "тибетцы". Однако в данном тексте речь идет о западных туцзюе. В 
ЦФЮГ (гл. 9 7 0 , с . 8 а , 9 ) сказано: "В восьмом месяце 1 1 - г о года эры прав
ления Чжэнь-гуань ( 2 6 . VIII. - 2 3 . I X . 6 3 7 ) каган Делиши западных фаней о т 
правил послов с подарками, состоящими и з м е с т н о й продукции". Здесь иероглиф 
"фань" написан с ключевым знаком "цао" J Ä . 

2 2 7 j . 
О к р у г Т э ц з я tffi/fovi j'V\ • В доступной справочной литературе не 

зарегистрирован. 
О к р у г Ц з и л о J $ £ 3 ^ jH'J • Ч э н ь Чжунмянь / 1 9 5 8 а , с. 648_7 не 

сомневается, что здесь должен быть указан округ Цзило 4 ^ ?&, ^ . | (см. к о м -
мент. 4 2 ) . 

229 W -т-* 
О к р у г Г э л у Ä 'так. ^'И • Гэлу - часто встречающееся сокращение 

этнонима гэлолу — карлуки. Зарегистрировано также и другое сокращение - гэ— 
л о ~Ш 1 Ж /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 8 2 , коммент. 2 8 / . В доступной справочной 
литературе округ Гэлу не зарегистрирован. В источниках помимо округа Гэлу 
встречается и округ Гэло. Оба названия фактически одинаковы — Карлукский о к 
руг. Об округе Гэло (СТШ, гл. 4 3 Б , с . 16 , 1 2 ) в китайском географическом 
словаре сказано, что он находился на территории пров. Суйюань / Л ю Цзюнь-
жэнь, 1 9 3 0 , с. &2.Ъ]'. Сейчас это часть территории автономного района Внут
ренняя Монголия, а именно районы в северной части Ордоса и к северу от боль 
шой излучины Хуанхэ. 
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У п р а в л е н и е д у д у Яочи 3 ^ yg, 4ip ч1 / tf . В источниках нет 
точных указаний на район, который, по мысли танских администраторов, должен 
был находиться в подчинении этого управления дуду. Судя по контексту, это 
были земли, на которые распространялась власть Хэлу до его перехода на сто
рону Танского государства. Э. Шаванн писал, что управление дуду Яочи нахо
дилось на расстоянии 1 9 0 ли к востоку от современного уездного города Фу-
кан, расположенного к северу от Урумчи / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 60 , not . 2]. 
По сообщению СТШ (гл. 2 1 8 , с. 1а, 1 1 - 1 2 ) , Ашина Хэлу после перехода на 
сторону государства Тан был назначен тутуком управления дуду Яочи. В день 
и-мао первого месяца 2-го года эры правления Юн-хуэй (16.II .651) он ' и з 
менил' (по терминологии танских правителей). В день жэнь—цзы двенадцатого 
месяца того же года (8 .11 .652) к нему присоединился вождь племени чуюэ 
Чуюэ Чжуе Гучжу (СТШ, гл. 3 , с. 16, 1 3 ; с. 2а, 8 ) . В 6 5 3 г. управление 
дуду Яочи было упразднено и на территории, занятой племенем чуюэ, 'созда
ны' два округа - Цзиньмань /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 187 , коммент. 283_/ и 
Шато (см. коммент. 2 6 5 ) (СТШ, гл. 2 1 8 , с. 16, 2 ) . Эта последняя информа
ция позволяет высказать предположение, что управление дуду Яочи в свое вре
мя также охватывало главным образом земли племени чуюэ, поддерживавшего 
Ашина Хэлу. Известно, 'что округа Цзиньмань и Шато находились в верховьях 
р. Или. Следовательно, и управление дуду Яочи должно было находиться здесь 
же, возможно охватьюая несколько более обширную территорию. Яочи (Яшмо
вое озеро) - очень древний топоним, он упоминается уже в сочинении "Юй бэнь 
цзи ' v:|p y^- jifo ('Основные записи Юя'), существовавшем до 'Ши цзи' Сы-
ма Цяня. В ШЦ Сыма Цянь упоминает оз. Яочи в связи с дискуссией о место
нахождении истоков р. Хуанхэ (ШЦ, гл. 1 2 3 , с. 21а, 9) /Сыма Цянь, 1 9 7 2 , 
с. 5 5 , 6 6 , 2 7 1 , коммент. 127_/. Чэнь Чжунмянь полагает, что оз. Яочи - это 
оз. Булуньто Ä JU> •^_I £jS ,• образованное стоками р. Урунгу, т.е. современ
ное озеро Улюнгур в северной части Синьцзян-Уйгурского автономного района 
/Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 , с. 2 6 , 17 9 / . 

Чж ух у ~&g &Q . Этот термин можно перевести на русский язык 
словами 'различные варвары (ху) ' . Когда в источниках идет речь о группе раз
личных 'варваров', то обычно употребляются выражения 'чжуфань' ~-$L jfe 
или 'чжулу' - f j | /S . Последний вариант носит оттенок большей презритель
ности - 'различные рабы'. По аналогии с термином 'чжухоу* =р£ fä - 'вла
детельные князья', где слово *чжу' также служит для выражения множествен
ности, его можно было бы не переводить. Однако в термине 'чжуфань* подра
зумевается не просто большое число "варваров', а некоторое число разнопле
менных групп 'варваров', поэтому перевод слова *чжу' необходим. Термин 
'чжуху* очень древний. Он встречается в ХХШ, например в 'Жизнеописании 
Чжан Хуаня' (ХХШ, гл. 6 5 , с. 126, 7 ) . В 'Жизнеописании Жэнь Яня" можно 
найти другой, но очень близкий по значению термин 'цзачжун xy'^j£j£;|g^ £/J 
(ХХШ, гл. 7 6 , с. 76, 5 ) . В этих текстах говорится о борьбе Ханьского госу
дарства с сюнну и другими 'варварами', и под 'различными варварами' здесь 
следует понимать различные племена, входившие в состав государства сюнну. 
Китайский ученый Тан Чанжу ^ 1 9 5 7 , с. SQlJ, отмечая разноплеменный состав 
государства сюнну, пишет, что во время существования государств Вэй ( 2 2 0 -
265) и Цзинь ( 2 6 5 - 4 2 0 ) население государства сюнну именовалось цзаху 
^j£g й>й и шаньху ijj Qk .. Таким образом, в это время под термином 'цза

ху (чжуху)' могли скрьшаться как протомонгольские, так и прототюркские пле
мена. 

Как известно, в танскую эпоху этноним *ху* преимущественно обозначал 
согдийцев, и в исследуемом тексте, несомненно, идет речь о согдийцах, много
численные колонии которых находились на территориях, подвластных тюркам туц-
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зюе, располагаясь вдоль торговых путей. В тексте довольно подробно перечи
сляются все округа, "созданные" для туцзюеских племен, но нет согдийских 
округов. Н.Я. Бичурин П 9 5 0 , т. 2 , с. 2 6 8 7 термин "чжуху" переводил как 
"тюрки". На эту ошибку обратил внимание Д. Позднеев, но предложенный им 
перевод "все северные варвары" также неверен /Позднеев, 1 8 9 9 , с. 3 7 7 . 

p o p 1 
У п р а в л е н и е д у д у Ф у я н ь § ] £&_-%,Л Ш A4 » В китайском г е о 

графическом словаре сообщается, что это управление дуду находилось на т е р 
ритории Синьцзяна ^1ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 89_7. Э . Шаванн локализует его 
более точно: в местах расселения племени чумукунь (см. коммент. 2 3 3 ) по 
долине р. Эмель £ h a v a n n e s , 1 9 0 3 а , р . 7 3 , n o t . 2j, Чэнь Чжунмянь 
/ Д 9 5 8 6 , с. 2 4 3 / дает в своей книге небольшой перечень этимологизации иеро
глифических транскрипций тюркских и других слов, встречающихся в текстах, и 
здесь китайской транскрипции Фуянь соответствует тюркское слово " В а у а п " . 

2 3 3 Х~ 
П л е м я ч у м у к у н ь /fc, ^~ ^ . Переход одного из ведущих вож

дей западных тюрок Ашина Хэлу на сторону Танского государства был вызван 
серьезными разногласиями с каганом Западнотюркского каганата Шэгуем щ 

Щ . Вместе с Ашина Хэлу ушли еще три племени: чжишэди 1^£, ig ЩЩ, 
(см. коммент. 2 3 9 ) , чумукунь и поби Щ. ^ . В противоборстве с Шэгуем 
они поддержали Хэлу (см. текст 33-ЦФЮГ, 1 ) . Когда попытка Ашина Хэлу в о з 
родить Западнотюркский каганат окончилась неудачей, он потерпел поражение 
от войск государства Тан и бежал, представители племени чумукунь были с 
ним до конца (см. текст 37-ЦТШ, 9 ) . Племя чумукунь, если верить китайским 
источникам, в этой борьбе понесло очень тяжелые потери. См. тексты 34— 
ЦФЮГ, 2 , 35-СТШ, 2 4 , 36 -СТШ, 2 5 . 

В источниках встречаются и искаженные написания этнонима "чумукунь". 
Ниже приводятся наиболее распространенные: 1 ) чуцзянькунь ß^ j ^ ^ , 
^ЦФЮГ, гл. 9 9 8 , с. 7 6 , 2J, здесь второй иероглиф может быть искажением 
иероглифа "му" Щ — "глаз" , но вариант транскрипции с иероглифом "му" 
нам неизвестен; 2 ) чушуйкунь , & 7JC Й^ /ЦТШ, гл. 1 9 4 Б , с . З а , 13_/, в т о 
рой иероглиф - явная описка; 3 ) чумужикунь / £ . д ^ ß j ^ , /ЦФЮГ, гл. 9 7 5 , 
с . 1 6 а , 5 / - лишний иероглиф "жи" Q ; 4 ) мукунь ^ j _ _ ^ , ^/СТШ, 
гл. 2 1 5 Б , с . 7 а , 7 / , здесь нет первого иероглифа "чу"; необходимо обратить 
внимание на то, что название одного из пяти племен народа си (кумоси) "му
кунь" полностью совпадает с этой ошибочной транскрипцией (см. коммент. 2 1 1 ) . 

У п р а в л е н и е д у д у в о к р у г е У л у ^ЛЕ-^^'Щ Щ у£ /щ . В дру
гом тексте этого же источника (СТШ, гл. 2 1 5 Б , с. 7 а , 7 ) в названии управ
ления дуду нет слова "чжоу" - "округ". Э. Шаванн пишет, что управление ду
ду Улу находилось в долине р. Или / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , p . 2 7 l 7 . Как известно, 
при такого рода "районировании", когда не устанавливалась реальная власть 
Танского государства, на высшие должности "назначались", как правило, вожди 
племени. Во время эры правления Шэн-ли ( 6 9 7 - 7 0 0 ) тутуком в округе Улу 
был вождь тюргешей Учжиле (ЦФЮГ, гл. 9 6 7 , с. 1 1 6 , 6 - 7 ) . Хорошо известно, 
что тюргеши никогда не зависели от Танского государства и "назначение" Уч
жиле тутуком было чисто формальным актом, имевшим определенное значение 
только для чинов императорского двора. 

р о с _ф. jU: jj- . , 
П л е м е н а с о г э и м о х э !fc | § -)€ gf 1?|* • Еще Э. Шаванн п р е д 

лагал рассматривать эту иероглифическую транскрипцию как состоящую из двух 
названий отдельных родов (племен) / c h a v a n n e s , 1903а, р . 2 7 1 , n o t . l / . Суще
ствование рода согэ не вызывает сомнений, но при этом его название в источ
никах чаше транскрибируется как "согэ" ^к. jg . Эта транскрипция чаше 
употребляется как собственное имя; другими словами, в китайских историче— 
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ских текстах этноним превратился в имя (фамилию). Это имя носил сын вождя 
тюргешей Учжиле. В ЦФЮГ (гл . 9 6 7 , с . 1 1 6 , 6 - 7 ) в сообщении о смерти Уч-
жиле и вступлении в управление племенем Согэ допущена явная описка: его 
имя написано как Погэ i ß t Ц, . В иероглифических транскрипциях чужерод
ных собственных имен часто вместо иероглифа "со" £%~ стоит очень близкий 
по написанию иероглиф "по" j^#u , и наоборот. В других источниках в парал
лельных текстах неоднократно встречается имя (этноним) Шагэ (ТПХЮЦ, 
гл. 1 9 6 ) , которое рассматривается исследователями как еще один вариант 
транскрипции (скорее, описка) этнонима / ' согэ / / /"Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , 
с. 1 1 3 4 / . Этот вариант получился в результате потери иероглифом "со" 
нижней половины. чЧто касается попыток этимологизации указанных иероглифи
ческих транскрипций, то нам известны две: S a q a l ^1энь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , 
с. 1134_7 и S a £ /faopn, 1 9 7 1 , с . 3 9 6 , коммент. 1 4 0 / . М. Мори приводит 
фразу из ТД (гл . 1 9 7 , "Повествование о туцзюе", с. 1 0 6 7 ) , в которой сообща
ется, что тюрки называли волосы "согэ" '2? 4? • 

Касаясь транскрипции "мохэ", следует сразу сказать , что племени, носив
шего такое название, не зарегистрировано. "Мохэ-" является наиболее распро
страненной транскрипцией широкоизвестного тюркского титула b a y a / H a m i l t o n , 
1 9 5 5 , р. 1 4 7 / . Поэтому в данном случае сочетание "согэ+мохэ" следует, по-
видимому, понимать как "предводитель b a y а племени s a 6 / s a q a l " . Другими сло
вами, мы имеем дело с образованием, аналогичным приведенному в тексте ЦТШ 
(гл. 8 3 , с. 4 а , 2 - 7 ) : "кюль-чур племени хулуу" и др. См. коммент. 2 4 3 , 
текст 37 -ЦТШ, 8 . Все эти сложные образования, выступающие в тексте как 
названия племен, в действительности состоит из названия племени плюс титул 
вождя этого племени. 

У п р а в л е н и е д у д у Ц з е ш а н ь Уя^Л^'Тр^^М • Э . Шаванн пишет, 
что это управление дуду находилось к западу от р . Или в Семиречье / C h a v a n -
n e s , 1 9 0 3 а , р . 2 7 1 7 . В другом тексте СТШ (гл. 2 1 5 Б , с. 7 а , 8 ) название 
управления дуду Цзешань пишется без ключевого знака "шуй" ^ J j - "во
да". Чэнь Чжунмянь приводит и неправильное написание, обнаруженное им в 
ТХЯ (гл. 7 3 , т. 3 , с. 1 3 2 3 ) , - Цешань %g J ^ / 1 9 5 8 6 , с . 4 8 / . В ЦФЮГ 
(гл . 9 9 1 , с . 1 3 а , 2 ) , кроме указанной замены иероглифа "цзе" на "це", еще 
пропущен иероглиф "шань" - Це дудуфу Щ ^ £1 fy (управление дуду Ц е ) . 

П л е м я а л и ш и 55) ^«J ЭД", . Никаких дополнительных сведений об 
этом племени обнаружить не удалось. Чэнь Чжунмянь / 1 9 5 8 , с. 48_ / отмеча
ет, что в ЦФЮГ (гл. 9 9 1 , с . 1 2 6 , 1 0 - 1 3 а , 2 ) вместо 2 - г о года эры правле
ния Сянь-цин ( 2 0 . 1 . 6 5 7 - 7 . П. 6 5 8 ) указан 3 - й год ( 8 . И. 6 5 8 - 2 8 . 1 . 6 5 9 ) , 
кроме того, племя названо алаши |?»J 3b\ ffa . 

У п р а в л е н и е д у д у Ш у а н х э 5£_ >Tf Щ *%£)/&• У ж е Давно р. Шуанхэ 
была отождествлена с. р. Боротала, впадающей в бессточное озеро Эби-Нур на 
западе Синьцзян—Уйгурского автономного района. По—видимому, в связи с этим 
Э . Шаванн и пишет, что данное управление дуду охватывало район этой реки и 
оз . Эби-Нур / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р. 2 7 0 / . Однако такая локализация оши
бочна. Дело в том, что управление дуду находилось значительно восточнее 
оз . Эби-Нур, в районе современного уездного города Усу. На это уже обратил 
внимание Н.Я. Бичурин / 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 3 , с . 6 1 , 67_/. Аналогичную локали
зацию можно найти и в справочной литературе / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 1 0 1 7 ; 
Т5ё рекиси:.. , 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. I , с. 2 1 1 7 . 

П л е м я ш э ш э т и ^ З « / £ < £ ^ J ? ß • Одно из пяти племен, входивших 
в объединение дулу (СТШ, гл. 2 1 5 Б , с. 5 6 , 1 4 ) . Это племя довольно часто 
упоминается в источниках, повествующих о межплеменной борьбе крупных пле- • 
менных объединений дулу и нушиби, а также о судьбе Ашина Хэлу. Можно при-
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вести еще один пример употребления этнонима "шэшэти", датированный 6 5 8 г . 
В "Повествовании о Фергане" упоминается ее правитель, в титуле которого 
есть этот этноним: То-т утунь-шэшэти-юйцзюэ-чжаому (СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. 2 6 , 9 ; 
/ C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , p . 1417 ) . В источниках встречаются и другие варианты 
транскрипции. Так, в ЦТШ (гл. 8 3 , "Жизнеописание Су Динфана", с . 4 а , 5 ) п е р 
вый иероглиф написан с ключевым знаком "синь" j ^ j - "сердце". Он имеет 
два чтения: "чжэ" и "шэ". В ЦФЮГ (см . тексты 33 -ЦФЮГ, 1 и 34-ЦФЮГ, 2) 
упоминается племя чжишэди ф £ /£ JTAIJ - одно из трех племен, безогово
рочно поддерживавших Ашина Хэлу. Еще Э. Шаванн писал, что это вариант 
транскрипции названия того же самого племени, которое чаще транскрибирует
ся как шэшэти / * C h a v a n n e s , 1 9 0 3 а , р . 5 9 , n o t . 2 _7. Позднее Чэнь Чжун-
мянь / " 1 9 5 8 а , с. 831 .7 также отметил существование этих двух вариантов. 

У п р а в л е н и е д у д у И н с о /Ш \£-jy,$ i~S fii • Э . Шаванн писал, 
что оно находилось в долине р. Юлдус ^ C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 1 4 , n o t . 8; 
р. 2 7 1 / . Существует много иероглифических транскрипций этого топонима. Так , 
например, в СШу (гл. 8 4 , с. 1 5 а , 7 ) сообщается, что к северу от Кучи есть 
местность, называющаяся Инсо Д$ }£? . Перевод этого текста имеется в 
книге Э. Шаванна, в оригинале, с""которого делался перевод, по-видимому, д о 
пущена ошибка в написании второго иероглифа: вместо "со" стоит иероглиф "по" 

>£. - Инпо. В "Жизнеописании Су Динфана" (ЦТШ, гл. 8 3 , с . 3 6 , 2 ; СТШ, 
гл. 1 1 1 , с. 4 а , 1 0 ) упоминается р. Инсо f@ \fe. ) \ \ . В "Повествовании о на
роде киби" (СТШ, гл. 2 1 7 Б , с . 8 6 , 2 ) находим ту же транскрипцию, что и в 
"Жизнеописании Су Динфана". Чэнь Чжунмянь в своей книге приводит это н е 
большое "Повествование о киби", извлеченное им из СТШ, в издании "Чжу-
цзянь-чжай". В этом издании другая транскрипция названия реки, а именно "Ин-
ша"/^. V}? ^'1 /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с. 7 4 2 / . Это описка: иероглиф "со" 

Mi потерял нижнюю половину и получился «ероглиф "ша" ^.^у 
^* 9 4 1 (̂ "-7 ТУ 14" 

П л е м я ш у н и ш и /Щ^ /tl» ^ . Одно из пяти племен, входивших в 
объединение дулу (СТШ, гл. 2 1 5 Б , с. 5 6 , 1 4 ) . О роли, которую в это время 
играло племя шуниши, можно сказать то же самое, что и о племени шэшэти 
(см. коммент. 2 3 9 ) . В сообщении, датированном 7 1 2 г., говорится, что мать 
Фуго, вождя народа шато, имела имя Шуниши, другими словами, она была родом 
из племени шуниши. Известен только один вариант транскрипции, а именно "шу
ниши" %ь /^ •$£, / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с. 8 3 l / . 

У п р а в л е н и е д у д у в округе Яньпо 2Й7 yQ ')'\*\%} ф №' в ДРУГ°й 
главе СТШ (гл. 2 1 5 Б , с. 7 а , 8 ) название этого управления дуду упоминается 
без слова "чжоу" - "округ". Э. Шаванн писал, что оно располагалось в районе 
Кур-кара-усу у оз . Аир-Hyp / C h a v a n n e s , 1 9 6 3 a , р. 2 7 0 7 . Согласно китай
скому географическому словарю, это управление дуду находилось на территории 
современного уезда Суйлай в пров. Синьцзян / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 752_ / . 
Уездный город Суйлай на современных картах именуется Манас, т . е . восстанов
лено его старое название, которым всегда пользовалось население. Э. Шаванн 
при определении места расселения племени хулуу (см. коммент. 2 4 3 ) основы
вался на сведениях, почерпнутых им из СЮТЧ (гл. 1 0 , с . 5 ) , где сообщается, 
что это племя кочевало к югу от оз . Эбинь-гэсунь *j%ä J&4 А& ^ , которое 
соответствует оз . Аир-Нор европейских _карт. На китайских картах первой поло
вины XX в. озеро именуется Айэр *äf jjtö i£ü , а на современных картах, и з 
данных в Китае, - Манас. Э. Шаванн считал, что в районе современного города 
Манас жило племя суми, поэтому племя хулуу должно было кочевать немного 
западнее, вследствие чего он и поместил его в районе Кур-кара—усу. 

П л е м я х у л у у Ъ)\ ^%^/§£_ . Одно из пяти племен, составлявших 
объединение племён дулу. Первые два иероглифа в названии этого племени явля-
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ются обычной транскрипцией тюркского слова "ulLir" - "великий", входяще
го как составная часть в титулы многих тюркских вождей, например хулу сы-
лифа Тумиду - u l u y e l t a b a r Тумиду (СТШ, гл. 2 1 7 А , с. 16, 5 ) . Э. Ша-
ванн приводит пример сокращенного употребления этнонима "хулуу" без последне
го слога "у" - "хулу" -&)\ ^ ^ / C h a v a n n e s . , 1903a, p . 7 7 , n o t . 5_/. При 
этом, по-видимому, он сам допустил ошибку, так как в издании "Бо-на" пропу
щен не последний иероглиф, а второй, "лу", - Хуу £,)2 ygf (СТШ, гл. 2 1 5 Б , 
с. 8 а , 8 ) . Чэнь Чжунмянь приводит следующее объяснение происхождения этого 
этнонима: "улу" - это " u l u y " - "великий", а "у" - " o q " - "стрела, род", 
в результате получается "великая стрела", "великий род" /Чэнь Чжунмянь, 
1 9 5 8 а , с . 3 9 0 / . В ЦТШ (гл. 1 9 4 Б , с. 5 а , 1 , 1 2 ) дважды встречается иска
женное написание последнего иероглифа в транскрипции этого этнонима — "ху-
луцзюй" Ц #&. Д . 

2 4 4 /• I 
Г о р ы Ц з и н ш а н ь ^_ ,_Ц , Цзиншань - Золотые горы. В средне

вековых китайских сочинениях так обычно назывался Алтай. В отдельных слу
чаях так именовался и хребет Богдо /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 7 3 , коммент. 2 5 1 / . 
В тексте 37 -ЦТШ, 9 говорится о военной экспедиции, воспользовавшейся доро
гой, идущей к северу от гор Цзиншань. Пройти в район р. Или с востока, оги
бая при этом Алтай (включая Монгольский и Гобийский) с севера, невозможно, 
поэтому в данном тексте источника говорится о хребте Богдо. 

К ю л ь - ч у р - цюе-чо /gj>) " ^ . Тюркский титул. Д . Р . Гамильтон ука
зывает, что существуют следующие варианты иероглифической транскрипции э т о 
го титула: цзюелюй-чо ^ 4$ » ^ , цюелюй-чо & | | Щ «Д_ и цзюели-чо ^ 
•?r'J ^ßk. ' Отмечая, что в тюркских письменных памятниках выявлены три формы 

данного титула - К Ш = б о г , K ü l i = Ö o r и K ü l ü g = C o r , он высказывает 
предположение о их соответствии разным иероглифическим транскрипциям. Кюль 
имеет значение "знаменитый, известный, славный" / H a m i l t o n , 1 9 5 5 , . р . 9 6 , 
n o t . в / - Помимо указанной здесь комбинации двух титулов слово "кюль" 
встречается и в сочетании с другими терминами: кюль-таркан, например в ти 
туле видного согдийского деятеля Кан Аи кюль-таркан /я^ fä M^ /jfe, 5§[_ -f 
/Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с . 8 5 0 - 8 5 4 7 ; кюль-эркин, например Чуюэ чжу'е 
кюль-эркин \июе Jfa Ц jj£. ^ jT |Щ / £ ff jT̂ J Щ^ . В этом сложном образова
нии "чуюэ" - племя, "чжу'е" - род, "цюе-эркин" - титул и должность, Ацзюр -
имя / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с . 8 3 1 / . Встречаются еще комбинации кюль-ка-
ган, кюль-тегин, кюль-бильге и др. В тексте 37-ЦТШ, 9 приводится название 
племени и титул - хулуу кюль-чур, что мы понимаем как "племя хулуу во гла 
ве с вождем, носившим титул куль-чур". В других источниках и даже разных 
текстах в одном и том же источнике можно встретить этот последний титул с 
пропущенным знаком. Так, в СТШ (гл. 2 1 5 Б , с. 7 а , 8 ) указано племя хулуу-
цюе оЩ %fa. ̂ L ß ä * j J » здесь пропущен иероглиф "чо" - "чур". Такой же про
пуск есть и в ТХЯ (гл. 7 3 , т. 3 , с. 1 3 2 3 ) . Надо отметить, что в СТШ в том 
же самом "Повествовании о Хэлу" (гл. 2 1 5 Б , с . 5 6 , 1 3 ) все написано правиль
но, без пропусков. 

Т о н - ч у р Ö^y^°^2_ • Тюркское слово "тон" имеет значение "первый, 
первенец". С.Г. Кляшторный пишет, что среди тюркской и уйгурской аристокра
тии в VII —X вв. имена с "тон" были распространены, и в качестве примера 
приводит два - Тон-ябгу и Тон-таркан /Кляшторный, 1 9 6 4 , с . 3 0 / . В китай
ских источниках встречаются и другие довольно многочисленные сочетания, н е 
которые из них. следует привести здесь: Тон-багатур (Дунь-мохэдо) ß^^i.'M 
Ф? о>£ - вождь западных тюрок туцзюе (СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. 5 а , 1 0 ) ; Тон-

тудунь (Дунь-тутунь) Щ£^ Л 4 i ) ~ о д и н и з вождей, правивших в 6 5 8 г. в 
г. Бинкет (Ташкент) (СТШ, гл. 2 2 1 Б , с . 2 6 , 8 ) ; Т о н - m i z ü k (?) (DvHb-нижэ 
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(шу) | J # j £ j # ^ . ( i j £ ) - и м я тюркского вождя Ашидэ Дунь-нижэ (шу), 
неоднократно 'посещавшего танскую столицу с дипломатическими миссия
ми (ЦФЮГ, гл. 9 7 5 , с. 16 , 5 ; с . 4 6 , 7 ) . Приведенная здесь попытка реконст
рукции принадлежит М. Мори Z~1971. с. 2 0 1 . 7 . Очень часто вместо и е 
роглифа "дунь" ЭЙ-Jî  для транскрибирования этого тюркского слова употребля
ется другой иероглиф - "дунь" <£Й : Тон-апя - ябгу Тон-ana (еху Дунь-або). 
'Ш "?•!£ %fo Щ >$. - с ы н тюргешскоговождя Тухосяня (СТШ, гл. 2 1 5 Б , 

с. ^ЭбГб) ; Тон-бага (Дунь-мохэ) *£$ ^ Щ - уйгурский каган ( 7 7 , 9 - 7 8 9 ) ; 
К. Маккерас приводит и другой вариант транскрипции - Д у н ь - м о х э а ^ J ^ у$ 
/ M a c k e r r a s , 1 9 7 2 , р . 1 9 2 / ; Тон-бильге - Ябгу Тон-бильге (еху Дунь-пиц-
эя) - jL lHf "^ i 4tob1ft> (СТШ, гл. 2 1 7 Б , с . 9а , 9 ) - вождь карлуков, кочевав
ших в районе Бешбалыка (см. текст 40 -СТШ, 2 8 ) . 

В источниках встречаются и описки при транскрибировании тюркского с л о 
ва "тон". Так, в СТШ написано "Кань-багатур" @$£ Ц f^ v& (гл. 2 2 1 Б , 
с. 5 а , 1 0 ) вместо "Тон-багатур" и "Кань-тудун" щ£. ^±_ ^ (гл. 2 2 1 Б , 
с. 2 6 , 9 ) вместо "Тон-тудунь". В связи с последней опиской, повторяющейся в 
гл. 2 2 1 Б дважды, возникает вопрос, не допустили ли составители хроники ана
логичную описку при транскрибировании названия города Бинкет. Этот город в 
данном тексте именуется Каньцзе @$Г ^ #& (СТШ, гл. 2 2 1 Б , с . 2 Б , 8 ) . И е 
роглиф "кань" щУ , имеющий значение "смотреть, наблюдать", больше не 
встречается как транскрипционный знак, во всяком случае для передачи перво
го слога заимствованных слов, имеющих отношение к истории Центральной Азии. 
Все сказанное выше позволяет предположить, что в данном случае допущена 
описка и должно быть Дуньцзе ч7-&£. ifj> . Э. Шаванн, упомянувший г. К а н ь 
цзе дважды, не усомнился в правильности написания этого топонима / " C h a v a n — 
n e s , 1 9 0 3 а , р . 1 4 1 , 173_/ . Э . Пуллиблэнк также, по-видимому, не сомневает
ся в достоверности данной транскрипции и высказывает предположение, что под
линное ее чтение должно быть K a m k a r (? ) / P u l l e y b l a n k , 1962, p .248 / (вопро
сительный знак поставлен Э . Пуллиблэнком). Только Фэн Чэнцзюнь отмечает, 
что в СТШ в названии города допущена ошибка, но не указывает на характер 
этой ошибки / 1 9 5 5 , с. 2 1 _ / . Высказанное нами предположение, конечно, требу
ет самой придирчивой проверки. Прежде всего необходимо тщательно изучить 
все материалы, имеющие отношение к этому вопросу, привлечь к его. решению и 
специалистов по исторической фонетике. 

2 4 7 r^ «d? 1? 
Ч у п а н - ч у р ( ч у б а н ь - ч о ) /£й- т "^З. • В источниках встречается 

и другая транскрипция слова "чупан". Так, в этой же хронике (ЦТШ, гл. 1 9 8 , 
с. 9а, 8 , 1 0 , 1 1 ) оно транскрибируется как "чубань" /5*. й£_ . Эта же транс 
крипция встречается в ЦФЮГ (гл. 8 7 0 , с. 1 0 а , 3 ) . В СТШ (гл. 4 3 Б , с . 6а , 1 1 ; 
гл. 2 1 5 Б , с. 5 6 , 1 4 и 7 а , 9 ) и ТХЯ (гл. 7 3 ) везде использована транскрип
ция "чубань" / g . j k . Необходимо обратить внимание еще на одно разночтение. 
В СТШ (гл. 2 1 5 Б , с. 7 а , 9; гл. 4 3 Б , с . 6 а , 1 1 ) и ЦФЮГ (гл. 9 9 1 , с . 1 3 а , 3 ) 
говорится о "создании" управления дуду Инсо (см. коммент. 2 4 0 ) на террито
рии расселения племени чубань шуниши ^ /£ , jfe Jfe -=f $ £ . В ЦТШ (гл. 8 3 , 
с. 4а , 5 ; гл. 1 9 4 Б , с . 5 а , 2 ; гл. 1 9 8 , с . 9а , 8 , 1 0 , 1 1 ) и в другой главе 
ЦФЮГ (.гл. 9 7 0 , с. 1 0 а , 3 ) в аналогичных текстах вместо "бу" S R (племя) 
везде стоит "чо" «Д__ (чур). Э. Шаванн в своей работе неоднократно приво
дит это сочетание иероглифов по СТШ и переводит: "племя шуниши чубань" 
/ £ h a v a n n e s , 1903а , p . 14„ n o t . 8_/ или "шуниши чубань чо (чур)" / C h a v a n -
n e s , 1 9 0 3 а , р. 6 0 , 66j7. Он не пытался объяснить, почему в одних случаях 
китайские историографы пишут "чубань чо", а в других, и при этом в параллель
ных текстах, - "племя чубань". В другом месте Э . Шаванн, говоря о племени 
шуниши, отмечает, что его вождь имел титул "шуниши чубань чо (чур)" /"Спа— 
v a n n e s . 1 9 0 3 а, р . 2 7 1 7 . т .е . слово, обозначенное иероглифами "чубань", р а с 
сматривается им как часть титула. Интересно, что слово "чо" (чур) заменено 
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на "бу" (племя) в более поздних источниках, а именно в СТШ и ТХЯ. Может 
быть, их составители сознательно заменили "чо" на более понятное им "бу"? 
Превращение в китайских исторических сочинениях родоплеменных наименований 
в собственные имена их вождей или других представителей данного племени -
явление обычное. В данном случае, по-видимому, "чубань (чулан)" нельзя рас
сматривать как родоплеменное наименование (этноним), это, несомненно, часть 
титула. Дело в том, что в СТШ (гл. 2 1 5 Б , с. 56, 15) среди пяти эркинов объ
единения племен дулу упоминается и кошу чупан-эркин - гэшу чубань сыцзинь 
' ^ J / * J ^ -т 'f-zL h ^° п л е м е н и гэшу см. /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 190 , ком-
мент. 2 8 8 7 ) . 

П я т ь нушибийских п л е м е н (у нушиби) ^L, *%£ fi^-Щ • В 
данном тексте опущен иероглиф "бу" (племя), в ряде других текстов он присут
ствует. Деление западных тюрок на десять племен ши син -f '-£%• - "десять 
родов", ши цзянь -)• -fffii - "десять стрел" хорошо известно, известно также, 
что было два союза - пять племен дулу и пять племен нушиби. Как отмечает 
Чэнь Чжунмянь, деление западных тюрок туцзюе на десять племен существова
ло издавна, поэтому появление в ЦТШ (гл. 194Б, с. За, 14) фразы "неожи
данно их государство разделилось на десять племен" надо рассматривать как 
свидетельство некомпетентности историографов в заграничных делах / 19586 , 
с. 1 3 7 . 

Ниже приводится список этих племен и их вождей, извлеченный из ЦТШ 
(гл. 1 9 4 Б , с. 46, 14-5а , 4 ) . В параллельном тексте СТШ (гл. 2 1 5 Б , с. 56, 
1 3 - 1 5 ) есть отдельные разночтения, которые даются в предлагаемом перево
де в круглых скобках после соответствующего термина из ЦТШ. "У /пяти пле
мен/ дулу есть пять чуров (см. коммент. 2 4 5 , 2 4 6 ) : первый именуется чуму-
кунь люй-чур J%rs$- %j ^Г u * i • второй - хулуцзюй кюль-чур ЩЩ^/1 %$ 

ö l i (хулуу-кюль-чур Щ ?•&/§_ ^ 3 *|а. )• Ашина Хэлу взял в жены его дочь, 
третий - шэшэти тон-чур -4IL £ -f £ VAT vZi , четвертый - туциши хэлоши-чур 

" ^ М *& %. Ä / & * Я Т п1гь!й - ^ н и ш и чупан-чур %& fafa. % Hi • 
У /пяти племен7 нушиби есть пять эркинов: первый именуется асицзе кюль-эр-
кин Щ^ХЬ^\^^\ , второй - гэшу кюль-эркин Щ $f Щ {£ {{• третий 
- юаньсайгань тон-шабо-эркин^^_'^^г>Я$/СУ'^/ |! ^ (басайгань тон-шабо-
эркин Jt$L^ $*2_> . . . ) , четвертый - асицзе нишу-эркин f%J&± i ^ j ^ L ^ Y S . 
n , пятый - гэшу чупан-эркин -Щ ^ fi£ %^%. п" ". 

2 4 9 Т р и п л е м е н и к а р л у к о в % ^к/^ jL.4f • в ДРУГОМ тексте ЦТШ 
(гл. 194А, с. 9а, 3) этот этноним транскрибируется как "гэлолу" i ä j ^ Щ 
%&, а в "Жизнеописании Циби Хэли" (СТШ, гл. 1 1 0 , с. 56, 3) - "гэлолу" 
- ^ ^ - l ^ / N k • В ТД ( г л- , 1 9 8 » с« Ю 7 3 а ) J104TH рядом встречаются два напи

сания - "гэлолу" %тЖ4£л. и "гэлолу" - f J L i S . ^5K • Ч э н ь Чжунмянь отме
чает, что такой разнобой свидетельствует об использовании составителями ТД 
различных источников / i 9 5 8 a , с. 5 4 2 / . Первые упоминания о карлуках появи
лись в китайских источниках, по-видимому, только в первой половине VII в. 
И. Эчеди недавно опубликовала подробный обзор китайских источников,* касаю
щихся истории карлуков / E c s e d y , 1 9 8 0 , р. 2 3 - 3 7 / . и повторять его здесь 
нет смысла. См. также статью В.В. Бартольда, в которой приводятся сведения 
из западных источников / 1 9 6 8 д , с 5 4 7 / . 

2 5 0 П л е м я M o y n o f ^ ^ . £j5 . Есть другая транскрипция - "моула" 
"Ttf %-'} . Встречается и третья транскрипция- "моуло", в имени иньшанского 

-.утука Моуло Фувэй ? 4 Л* "£fc * j l Ц %- (ЦфЮГ, гл. 9 9 2 , с. 56, 5 ) . Чэнь 
Чжунмянь предполагает, что здесь допущена ошибка и должно быть Фуцзи j j 

4& , как в СТШ (гл. 215А, с. 13а, 3 ) . Эта последняя транскрипция, по его 
мнению, может быть понята как "бек, господин" /Чэнь Чжунмянь, 1958а , 
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с. 6 3 l / . Что касается реконструкции этнонима "моуло(моула)" , то, по мнению 
К. Цегледи и Л. Лигети, это " b u l a q " (см. / f c c s e d y , 1 9 6 4 , р. 9 6 , n o t e 1 3 ; 
1 9 8 0 , р. 2 9 7 ) . Чэнь Чжунмянь свою точку зрения на реконструкцию данного 
этнонима изложил в примечаниях и комментариях к китайскому переводу текста 
памятника в честь Тоньюкука. В седьмой строке этой надписи упоминается т и 
тул Тоньюкука - b o i l a b a j ' a t a r q a n /Малов, 1 9 5 1 , с. 6 5 , 3 7 2 / . Первое 
слово здесь титул или название должности у тюрок. Чэнь Чжунмянь предлагает 
рассматривать этноним "моула" как иероглифическую транскрипцию слова " b o i 
l a " . отмечая при этом, что у тюрок туцзюе род жены или матери получал пле 
менное название по должности / 1 9 5 8 а , с . 8 6 7 , / . Обычная транскрипция титула 
Тоньюкука в китайских источниках - "пэйло мохэ д а г а н ь " ? ^ Щ_ j ^ * ,Д £§[ -f. . 

П л е м я ч и с ы / ^ f £ . ^Г5 • в тексте 40 -СТШ, 2 8 указывается и 
другое наименование этого племени - пофу ^ £ ^1 . Если транскрипция э т н о 
нима "чисы" стабильна и не меняется в различных сочинениях, то этноним "по
фу" имеет много вариантов. В ТПХЮЦ дается транскрипция "посо" \££ )£. 
(гл. 1 9 8 , с. 6а , 2 ) , что рассматривается как явная описка. В ЦФЮГ (гл. 9 8 6 , 
с. 2 4 6 , 4 ) указана транскрипция "софу" )£- ^ - & а^ %&.}& ^1 »I 1wk~ 
Q u t l u g t S H b ä g q a t u n . Эта же транскрипция повторена и в эпитафии на стеле 
в честь Ван Чжунсы ^Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 2 6 , коммент. 1 2 2 . / , выдержка из 
которой была приведена Чэнь Чжунмянем / 1 9 5 8 а , с . 464_/ . Надо только о т м е 
тить, ч т о ^ эпитафии китайская транскрипция имени Кутлуг другая, а именно 
"Гэдулу" Зз гУ| %л<^ • В "Повествовании о племени боку" (СТШ, гл. 2 1 7 Б , 
с. 7 6 , 1 1 ) транскрипция "софу" встречается в сложном именном образовании 
Софу эльтабир гэлань баянь Ы± %\ {£ ф\ ^з£ ^ £ . l^L^L $UL.' Так именовался 
один из вождей племени боку. Чэнь Чжунмянь приводит выдержку из этого по— 
вествования.но в ней второй иероглиф в слове "софу" другой, а именно "пу" — 
сопу У У Щ\ / l 9 5 8 a , с . 8 1 6 / . По-видимому, он пользовался другим издани
ем, в издании же "Бо-на" стоит иероглиф "фу" 5 ] . Транскрипция "сопу" т а к 
же встречается в упомянутой выше эпитафии — сопу кэдунь Jji^ Щ] <% %&~~ 
/Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с. 632.7 . В 1 9 2 9 г . П. Пельо высказал предположе
ние, что транскрипция "пофу" является ошибочной, а правильной будет "софу". 
Он предложил реконструировать этноним как " S ä b ä g " / P e l l i o t , 1 9 2 9 , 
р. 243_ / . Эта реконструкция сохранила свое значение до наших дней / ~ E c s e — 
d y , 1 9 8 0 , p. 3 0 / . 

В источниках встречается имя теленгутского вождя Сайфу - Доланьгэ 
Сайфу ( см. коммент. 3 6 ) . Эти же два иероглифа есть в сложном именном обра
зовании Басай фу чумукунь мохэдо сыцзинь ;ф# f̂e. ^ ] /^ ^~ ^ ^ ^ v ^ У{^ 

ц - Барс-бек чумукунь багатур эркин. Но здесь их нельзя объединить в м е 
сте и рассматривать как еще один вариант транскрипции этнонима "софу". В ком
мент. 2 4 8 упоминается племя басайгань, одно из пяти племен нушиби. Китай
ские источники совершенно четко свидетельствуют, что басайгань — название 
племени. Так, в СТШ (гл. 2 1 5 Б , с . 7 6 , 8 ) говорится, что после убийства Аши-
на Мишэ "его племена шуниши и басайгань изменили и ушли". В ЦФЮГ (гл . 9 7 7 , 
с. 2 0 6 , 4 ) также говорится о племени басайгань. Что касается попыток этимо
логизации иероглифических транскрипций "басай-фу" и "басай—гань", то , по м н е 
нию исследователей, "басай" - это "барс", "фу" - "бек", а "басай-гань" - "Ваг— 
s k h a n " / H a r m a t t a , 1 9 7 2 , p . 2 7 0 / . Этимологизация "барс-бек" очень точно 
совпадает с именем тюркского вождя B a r s — b ä g , известного по тексту памят
ника в честь Кюль-тегина /Малов, 1 9 5 1 , с . 3 8 , 368_ / . 

В ЦТШ в "Повествовании об уйгурах" (гл . 1 9 5 , с . 7 а , 6 - 7 ) встречается 
еще одна транскрипция слова " S ä b ä g " , а именно "помо" z£ -Ж В этом т е к 
сте говорится, что жене уйгурского кагана Бюгю (Итигэн) был пожалован но
вый титул "помо гуанцин лихуа бильгэ к а т у н ь " ^ . ^ - ^Q %ЦЬЩ^^$ Ш£,41)К>~*) 

AJ^ . Немного ниже здесь же добавлено: ^^•-^Щ'% \& кЖ — «Помо в п е -
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реводе на китайский язык означает "пользоваться любовью"» . Чэнь Чжунмянь 
в своих комментариях пишет, что указанное в ЦТШ значение очень близко по 
смыслу тюркскому слову " S ä b ä g " . Первая половина слова " S ä b ä g " , а имен
но " S a b " , означает "любить" /Малов, 1 9 5 1 , с. 4 2 0 / . Вторая - " b ä g " -
переводится как "бек, князь", в китайской транскрипции "фу" Ж) . Чэнь 
Чжунмянь также указывает, что в ЦЧТЦ в параллельном тексте в этом месте 
стоит "сомо" Д 9 5 8 а , с. 8 4 8 7 -

Транскрипция "пофу", указанная в исследуемом тексте, очень часто встре 
чается в других текстах этого же источника, а также и в других сочинениях: 
СТШ, гл. 2 1 5 Б , с. 1а , с . 26 , 3 ; ТПХЮЦ, гл. 1 9 8 , с. 6а , 8 ; ТД, гл. 1 9 9 , 
с. 1 0 8 0 в.'Можно констатировать, что большинство исследователей рассматри
вают вариант "пофу" как ошибку и отмечают постоянную путаницу в средневе
ковых текстах, где иероглифы "по" и "со" при передаче иноязычных слов обыч
но не различаются. 

П. Пельо в 1 9 2 9 г . предложил реконструировать этноним "чисы" как 
" S i g i l " , и. эта этимологизация до сих пор у большинства ученых не вызы
вает сомнения. И. Эчеди обратила внимание на то, что существующая вторая 
транскрипция этнонима "чисы", а именно "чжусы" J^^C (СТШ, гл. 2 1 5 Б , 
с. 1 3 а , 2 ; ЦФЮГ, гл. 9 9 2 , с. 56 , 5 ) , не подтверждает эту этимологизацию 
/ f e c s e d y , 1 9 6 4 , р. 9 6 , n o t . 1 3 / . По ее мнению, "чжусы" не может быть 
транскрипцией этнонима " c i g i l " , это ошибочная транскрипция, происхожде
ние ее неизвестно / E c s e d y , 1 9 8 0 , р. 3 5 , n o t . 4 4 / . 

П л е м я т а ш и жУэ щ ^(^ . В дополнение к сказанному об этом 
племени ранее /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 7 , коммент. 2 8 4 / необходимо добавить, 
что подлинное звучание этнонима "таши" восстанавливается как " t a s l i k " / S c h l e 
g e l , 1 8 9 6 , S . 1 0 9 / . Эта этимологизация сохранила свое значение до наших 
дней - t a s l i / / E c s e d y , 1 9 6 4 , p. 9 6 , n o t . 1 2 ; 1 9 8 0 , p . 3 0 / . 

Р е к а П у г у ч ж э н ь ' Щ Ш ^ f e . ^dC • Еше Н.Я. Бичурин писал, что 
это р. Иртыш / 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 1 , с . 3 4 7 / . Это до некоторой степени под
тверждается и данными китайской карты Центральной Азии периода государства 
Тан, извлеченной из СЮТЧ, которая опубликована в качестве приложения к 
последнему изданию "Собрания сведений..." Н.Я. Бичурина / 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 3 , 
с . 4 3 , карта 8 / . Э. Шаванн уточняет, что р. Пугучжэнь - это Черный Иртыш 
/ b h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 2 7 1 , n o t . б / . По мнению китайского ученого Дин 
Цяня, р . Пугучжэнь можно отождествить с современной рекой Кобук (Ходук), 
стекающей с восточной части хребта Тарбагатай. Эта небольшая река течет в 
юго-восточном направлении, теряется в песках и в настоящее время уже не д о 
ходит до оз . Манас (Ихэ-хак) . Дин Цянь также утверждал, что название телес -
кого племени боку /букут \Ш |д] произошло от наименования р. Пугучжэнь, в 
бассейне которой оно первоначально кочевало, но позднее переселилось в район 
к северу от р. Тола и заняло территорию, расположенную к востоку от телен-
гутов и к западу оя; байирку. Все эти выводы Дин Цяня не нашли поддержки. В 
частности, Чэнь Чжунмянь отмечает, что локализация р. Пугучжэнь не подкреп
ляется какими-либо другими фактами, а замечания относительно племени боку / 
букут лишь догадка, основанная на случайном совпадении чтений иероглифов 
/ 4 э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с . 7 3 3 , 7 5 8 / . 

Отождествление р . Пугучжэнь с Черным Иртышом до сих пор вызывает 
сомнения. Так, по мнению И. Эчеди, это может быть или р. Урунгу, или р . Ч е р 
ный Иртыш / E c s e d y , 1 9 8 0 , р. 2 б / . Поэтому можно вполне согласиться с 
Чэнь Чжунмянем, что начало текста 40—СТШ, 2 8 , где говорится о расселении 
карлуков, не поддается достоверному толкованию £"1958а , с. 7 5 8 . 7 . Надо также 
отметить, что гидроним Пугучжэнь, по—видимому, встречается только в данном 
тексте. 
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Г о р ы Д о д а ^ ')<Ё? /Sfr . Название этих гор Н.Я. Бичурин принял 
за значащую фразу, которую перевел: "Много поперечных хребтов" £ 1 9 5 0 -
1 9 5 3 , т . 1 , с. 3 4 7 / . Вероятно^ он ошибочно принял второй иероглиф Гда" 
>\iB_ этого текста за "хэн" -\1]Я > а может быть, в издании, которым он 

пользовался, была допущена ошибка. Так, на карте, приложенной к последне
му изданию книги Н.Я. Бичурина, четко написано "хребет Дохэн" -^ »/»ig /yk 
/ I 9 5 0 - 1 _ 9 5 3 , т. 3 , карта 8_/. Н.Я. Бичурин, по-видимому, решил, что иероглиф 
"хэн" *\*Я_ попал в текст по ошибке, вместо него должен стоять одинаковый 
с ним по чтению иероглиф "хэн" Ä%0 — "поперечный, поперек". Эти горы, п о -
видимому, также упоминаются только в этом тексте. Э . Шаванн не пишет, что 
хребет Дода - это Тарбагатай, но, судя по контексту, он согласен с этим 
отождествлением ^ & h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 3 3 , n o t . 4 ; p . 8 5 , n o t . 4 ; p . 2 7 1 , 
n o t . 6 ; E c s e d y , 1 9 8 0 , р . 2 б / . 

П л е м я б а с и м и ( б а с м ы л ы ) . д # J&f'/£i • Э т а же транскрипция 
встречается в ЦФЮГ (гл. 9 8 6 , с. 1 7 6 , 3 ) , ЦТШ (гл. 1 0 3 , с . 8а,. 7 ) , ТХЯ 
(гл. 1 0 0 ) . Другая, очень близкая и также широко распространенная транскрип
ция "басими" Ц$.Ж- '^§[ есть в ЦТШ (гл. 1 0 3 , с . 8 а , 1 1 ; гл. 1 9 4 А , с . 1 5 а , 
2 , 4 , 5 , 7 ) , ТХЯ (гл. 1 0 0 ) , ТД, . (гл . 1 9 8 ) , ТПХЮЦ (гл. 1 9 6 ) . Реже в с т р е 
чаются написания " б а с и м и " ^ " ^ <$jj (ТД, ( гл. 2 0 0 ; ТПХЮЦ, гл. 1 9 9 ; ЦТШ, 
гл. 1 9 4 Б , с. 3 6 , 1 3 ) , а также "басыму" ;^т£ JQ. .-i$" , известное только по 
киданьской хронике ЛШ (гл. 2 5 , с. 5 6 , 6 ) . Как видим, в одном и том же и с 
точнике, иногда даже на одной и той же странице (как в гл. 1 0 3 ЦТШ), могут 
быть разные транскрипции. Встречаются также и явные описки. Например, в 
ЦТШ (гл. 1 9 5 , с. З а , 2 , 5 ) дважды повторяется одна и та же описка - "чжи-
сыми" ^ i y^. *2§ • Басими - это басмылы, упоминающиеся в тексте памятни
ка в честь Бильге-кагана, что впервые было обосновано В. Томсеном в 1 8 9 6 г . 
(см. / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 а , р. 2 9 , n o t . 3 / ) . 

2 5 6 К а г а н У с у м и ш и ( О з м ы с ) ^ , | ^ , %-ffej В СТШ (гл. 2 1 5 Б , 
с. 26, 9 - 1 2 ) имеется очень краткое описание" событий, связанных с кратковре
менным правлением кагана восточных тюрок туцзюе Озмыс /Бичурин, 1 9 5 0 , 
т. 1 , с. 2 5 3 у . Он был возведен на престол после смерти кагана Тенри (биль— 
ге—кутлуг), последовавшей в седьмом месяце 2 9 - г о года эры правления К а й -
юань ( 1 6 . VIII .- 1 4 . I X . 7 4 1 ) . В "Основных анналах" ЦТШ есть следующая з а 
пись, датированная днем бин-у восьмого месяца 3 - г о года эры правления Т я н ь -
бао ( 2 7 . I X . 7 4 4 ) : "Девять фамилий (токуз-огузы) совместно с ябгу басмылов 
напали и убили кагана Озмыс, а голову препроводили в столицу" (ЦТШ, гл. 9 , 
с. 66, 9 ) . В повествовании о кагане Озмыс, имеющемся в СТШ (гл. 2 1 5 Б , 
с. 26 , 1 0 ) , он именуется также и сокращенно - то Усу, то Миши. Это не един
ственный случай употребления в источниках или первой, или второй половины его 
имени. В другой главе СТШ (гл. 2 1 7 А , с. З а , 1 ) упоминается каган Усу, а в 
ЦТШ (гл. 1 0 3 , с. 8а , 8 ) - каган Миши. В распоряжении В.В. Радлова был 
текст только с сокращенной транскрипцией имени кагана Озмыс, поэтому он и 
писал об Усу-хане ^/Радлов, 1 8 9 3 , с . 9 2 ^ . 

А ш и н а Ши fißj ~Ф_ -вК ~hku . Появление у представителя басмылов 
фамилии, происшедшей от наименования правящего рода тюрок туцзюе, до сих 
пор не получило должного объяснения. М. Мори в своей книге привел мнения р я 
да своих предшественников. В частности, китайский ученый Ху Саньсин в к о м 
ментариях к ЦЧТЦ писал, что вождь басмылов Ашина, по-видимому, принадлежал 
к племени тюрок туцзюе. Позднее японский ученый X. Оногава утверждал, что 
поскольку басмылы находились в подчинении у тюрок туцзюе, то во главе их и 
находился представитель правящего рода господствующего племени £*Мори, 
1 9 7 1 , с . 2 8 3 , коммент. 2 9 7 . 
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По нашему мнению, вождь басмьшов не был представителем правящего 
рода тюрок туцзюе ашина. Это родовое название, по-видимому, было ему пожа
ловано з а заслуги перед Тюркским каганатом, точно так как в Срединном г о 
сударстве "варварским" вождям з а заслуги перед империей жаловали импера
торскую фамилию Ли. 

Здесь необходимо обратить внимание на то, что происхождение басмьшов 
до сих пор остается загадочным. В.В. Бартольд неоднократно подчеркивает, что 
первым тюркским оседлым населением в районе Бешбалыка были басмылы. Мах
муд Кашгарский и другие авторы причисляли басмьшов к народам не чисто 
тюркским. Махмуд Кашгарский указывал, что у басмьшов был иной, не тюрк
ский язык. В .В . Бартольд пытался объяснить эту неувязку тем, "что первый 
турецкий народ, перешедший к оседлости, не был уже по крови чисто турецким 
и смешался с прежним оседлым населением той же местности" ^*Бартольд, 
1 9 6 8 а , с . 4 4 ; 1 9 6 8 6 , с . 2 0 7 / . Иначе этот вопрос пытались решить отдель
ные японские исследователи, считавшие басмьшов северными тунгусами, пересе
лившимися с севера в степи / Г б ё рекиси... , 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. VII, с. 2 1 5 7 . См. 
также тексты 1 5 2 - Т Д , 1 , 153-ТПХЮЦ, 1 , 1 5 4 - С Т Ш , 6 8 , 1 5 5 - Т Д , 2 , 1 5 6 -
ТПХЮЙ, 2 , 1 5 7 - С Т Ш , 6 9 . 

В сообщениях источников имеются серьезные расхождения, связанные с 
возвышением и гибелью Ашина Ши. Так, в СТШ (гл. 2 1 7 Б , с . 9а , 1 3 ) гово
рится, что после победы над тюрками туцзюе вождь басмьшов был поставлен 
каганом с титулом хэла-пицзя Щ ЙШ, VHfa'fyQ' Каган Хэла-бильге после пора
жения, нанесенного ему карлуками и уйгурами, бежал в Бешбалык. В "Повест
вовании о туцзюе" (СТШ, гл. 2 1 5 Б , с. 2 6 , 1 4 - 1 5 ) сообщается, что карлуки и 
уйгуры убили кагана басмьшов. В "Повествовании об уйгурах" (СТШ, гл. 2 1 7 А , 
с . З а , 1 ) утверждается, что это событие произошло через три года и был убит 
каган басмьшов по имени Седеиши (i l ter iS— q a ^ a n ) га |{ 3&. ty /5̂ ÖL *3 ~V% • 
Везде речь идет об одних и тех же событиях, и изгнан или убит был один и 
тот же вождь басмьшов. Чэнь Чжунмянь в обзорной статье , посвященной тюр
кам туцзюе, именует этого кагана Седеиши хэла-пицзя Z l 9 5 8 a , с . 1 0 4 6 7 . 
Таким образом, в текстах употребляется или только первая, или только вторая 
часть его сложного имени-титула. Такие случаи известны. Так, в коммент. 2 5 6 
приводится пример аналогичного вольного обращения с именем кагана Озмыс -
Усумиши. 

Насколько нам известно, иероглифическая транскрипция тюркского слова 
"хэла" до сих пор не была идентифицирована. У М. Мори мы находим ". . .? 
••• B i l g M — q a v a n " ^Мори, 1 9 7 1 , с . 2 8 3 , коммент. 29_/. По мнению некоторых 
авторов, в более поздних текстах, относящихся к началу VIII в., это слово 
транскрибируется несколько иначе - "хэле" Wj фд? /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , 
с. 37 О]. Транскрипция "Хэле" встречается в сложном имени-титуле тюргеш-
ского кагана - Хэле-пицзя циньхуа кэхань Туциши Шоучжун gf $ & АЧ&^ОлХ^О 

Щ If ^ЛШ T&h^ &> / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с . 3 7 1 - 3 7 2 , 9 0 1 7 . Из
вестно употребление в источниках слова "хэле" и в качестве топонима. Так, в 
описании дороги, идущей на запад от г. Кучи, на расстоянии 1 5 0 ли от оз . И с 
сык-Куль упоминается г . Хэле у»̂  - j§^ **П( (СТШ, гл. 4 3 Б , с . 1 6 а , 1 2 ) . Это 
сообщение позволяет предполагать, что г . Хэле должен был находиться где-то 
в долине р . Чу вскоре после выхода ее из Боамского ущелья, т .е . на терри
тории, входившей в состав Тюргешского государства. 

По сведениям источников, которыми мы располагаем, слово " х э л а / х э л е " 
встречается только в двух титулах басмьшского и тюргешского каганов, а т а к 
же как наименование города. Если мнение Чэнь Чжунмяня, о котором говори
лось выше, что "хэла" и "хэле" являются различными иероглифическими транс
крипциями одного и того же исходного слова, не ошибка, то возникает вопрос, 
почему в титулах вождей двух столь далеких племен употреблено одно и то же 
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слово. В аналогичных титулах, встречающихся в китайских источниках, слова, 
стоящие на первом месте, обычно рассматриваются как фамилии или имена, яв
ляющиеся иероглифическими транскрипциями- родоплеменных наименований. Мог
ли ли существовать у басмылов и тюргешей два рода с совпадающими назва
ниями? А может быть, в основе этих транскрипций лежит другое слово, не име
ющее отношения к этнонимике, или даже разные слова? Что касается происхож
дения названия г. Хэле, то оно, несомненно, связано, с именем кагана тюрге
шей. Некоторые соображения о возможной этимологизации слова "хэла", встре
чающегося в титуле басмылского вождя Ашина Ши, высказаны в коммент. 9 5 5 . 

О с о 
Цзю син -fo, -$&_ ~ Девять племен. Здесь речь идет об объединении 

девяти телеских племен, известных в орхонских текстах как токуэ-огузы. К 
этому времени уйгуры уже прочно захватили господствующее положение в этом 
объединении, о чем свидетельствует и данный текст. В ЦТШ (гл. 9, с. 66, 9) 
также говорится о нападении токуз-огузов (цзю син) совместно с басмылами 
на кагана.Озмыс. В китайских источниках определение "девять фамилий (родов)" 
встречается очень часто и тогда, когда речь идет о других племенах. Более 
подробно об этом см. /Малявкин, 1 9 8 3 , с. 7 / . 

К а г а н Х у а й - ж э н ь ' l ' ^ ^ f j l 7] ~f . Первый каган ( 7 4 4 - 7 4 7 ) 
Второго уйгурского каганата ( 7 4 4 - 8 4 0 ) . Хуай-жэнь ("проникнуться человеко
любием") - это китайский титул, пожалованный ему танским императором. До 
воцарения этот уйгурский вождь, происходивший из правящего рода яглакар, 
именовался в источниках Гули-пэйло Jjk -fo 3Ü? ^ t (Qul l iy? bo i l a ) 
(ЦТШ, гл. 1 9 5 , с. За, 5 -6 ; СТШ, гл. 2 1 7 А ? с . "26, 1 3 - 1 4 ; За, 2) / " H a m i l 
ton , 1 9 5 5 , р. 1 3 9 / . После того как Куллиг-бойла стал каганом, ему был 
присвоен титул Qutlur b i lgä kül qa^-an, который в китайских источниках 
транскрибируется как Гудолу-пицзя-цюе-кэхань Я v^jÄ^ ^jjflo f$sz\ 43 yf • в 

китайских источниках отмечается, что вождь уйгуров сам себе присвоил этот 
титул. После того как танское правительство признало свершившийся факт, уй
гурскому кагану в дополнение к указанному титулу был пожалован титул хуай-
жэнь. В ЦТШ в "Повествовании об уйгурах" (гл. 1 9 5 , с. За, 3 - 5 ) говорится: 
« В начале эры правления Тянь-бао ( 7 4 2 - 7 5 6 ) их вождь ябгу Селитуфа -^й 
^ 0 *&f% прислал послов ко двору. Пожалован титулом "князь фэн-и"-^- jfo 

•Т ("князь, демонстрирующий приверженность к справедливости"). В 3~м 
году /эры правления Тянь-бао^ ( 2 0 . 1 . 7 4 4 - 5 . 11.745) напал на басмылов и 
разбил их, сам себя назвал Гудолу-пицзя-цюе-кэхань. Вновь прислал послов ко 
двору и был назначен на должность с титулом каган хуай-жэнь»- . Здесь "се
литуфа" - одна из многочисленных иероглифических транскрипций тюркского ти
тула эльтебер /Hami l ton , 1 9 5 5 , р. 1 3 9 ; Мори, 1 9 7 1 , с. 5 5 , коммент. 4 7 ; 
с. 4 2 8 , коммент. l / . 

А б у с ы ]Тя Яр ур^ . Как этноним "абусы", по-видимому, впервые 
встречается в тексте, датированном 647 г. и повествующем о "районировании" 
степей к северу от пустыни Гоби (ЦТШ, гл. 1 9 5 , "Повествование об уйгурах", 
с. 2а, 1 ) . Здесь говорится, что на территории расселения племени абусы был 
"создан" округ Гуйлинь J ^ jfcfi^ (описка, надо "Дайлинь" $Ш фк ) . Как пред
полагает Чэнь Чжунмянь, данный текст подвергся серьезному искажению и эт 
ноним "абусы" здесь лишний или, возможно, вместо него должен быть другой 
/Чэнь Чжунмянь, 1958а , с. 2 5 1 / . В "Жизнеописании Чжан Юэ" есть такая фра
за: "Осенью 8-го года ^"эры правления Кай-юань7 (13.И. 7 2 0 - 31 .1 . 7 2 1 ) 
уполномоченный (даши) в Шофаие Ван Цзюнь -^ 9&_ казнил сдавшихся в Ор-
досе (Хэцюй) абучжун (надо абусы) и других, более тысячи человек" (ЦТШ, 
гл. 97 , с. 9а, 6 - 7 ) . 

В других текстах этноним "абусы" уже употребляется как собственное 
имя. В ЦТШ (гл. 9, с. 56, 1) сообщается следующее: "Тюрок туцзюе Абусы, 
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внук кагана Мочо (Bag—биг; Капаган-каган), дочь кагана Дэнли ( T a n r i ) 
вместе со своими подчиненными капитулировали". Этот текст датирован днем 
дин-хай восьмого месяца 2-го года эры правления Тянь-бао (19 .Х.742) . В 
7 4 9 г. туцзюеский вождь Абусы участвовал со своими отрядами в составе тан-
ских войск в походе против Тибета (ЦФЮГ, гл. 9 9 2 , с. 16а, 3 ) . В 7 6 2 г. 
Абусы, который в это время был помощником генерал-губернатора (цзедуши) 
района Шофан и имел титул "князь фэн-синь" ^ {^ _3L • вместе с Ань Лу-
шанем участвовал в походе против киданей, но "взбунтовался" и со своим от
рядом ушел на север от пустыни Гоби (ЦТШ, гл. 9, с. 10а, 4 - 5 ) . Неточности, 
имеющиеся в этом тексте, исправлены Чэнь Чжунмянем / 1 9 5 8 а , с. 483.7. В 
СТШ сообщается, что Абусы был одним из вождей токузт-огуэов (цзю син), об
ладал величественным обликом и талантами. Вынужденный бежать от Капаган-
кагана, он укрылся в империи Хань. Император Сюань-цзун ( 7 1 2 - 7 5 5 ) отно
сился к нему благосклонно. В этом тексте говорится, что Абусы был генерал-
губернатором (цзедуши) Шофана, а не его заместителем. Ань Лушань ненавидел 
его, и поэтому он был вынужден бежать в степи к северу от Гоби. Там Абусы 
потерпел поражение от уйгуров и был ограблен ими. Затем бежал к карлукам, 
они схватили его и препроводили в Бэйтин (СТШ, гл. 225А, "Жизнеописание 
Ань Лушаня", с. З а ) . В ЦТШ, в тексте, датированном днем жэнь-сюй третьего 
месяца 13-года эры правления Тянь-бао ( 2 3 . IV. 7 5 4 ) , сообщается, что на
местник в Бэйтине Чэн Цяньли ^^_ ^ jg_ захватил живым Абусы и препро
водил его в столицу, где он был казнен на улице Чжуцюэ (ЦТШ, гл. 9, 
с. 116, 2 ) . Улица Чжуцюэ начинается от ведущих в императорский город ворот 
Чжуцюэ около палаты, ведающей приемом послов / M a c k e r r a s , 1 9 7 2 , р. 3 3 / . 

Приведенный выше краткий обзор сообщений, касающихся Абусы, показыва
ет, что в источниках есть много разночтений относительно его родоплеменной 
принадлежности и жизненного пути. Не вдаваясь в подробный анализ этих разно
чтений, можно предварительно констатировать, что род (племя?) абусы входил 
в состав не тюрок туцзюе, а токуэ-огузов. В течение 7 4 2 - 7 5 4 гг. род абусы 
не был в союзе с уйгурами, создавшими Второй уйгурский каганат в 7 4 5 г. 
Чэнь Чжунмянь, ссылаясь на Г.И. Рамстедта, по мнению которого в тексте сте
лы уйгурского Бильге-кагана топоним Y a b a s можно читать и как A y b a s , вы
сказал предположение, что JS^ rfj JB;. ( a - p u o - s i ) соответствует A y b a s 
/Чэнь Чжунмянь, 1958а , с. 4 8 2 / . В литературе зарегистрировано и имя Ja— 
ЬаЛ /Нревнетюркский словарь, 1 9 6 9 , с. 2 2 1 / . 

В источниках встречаются и другие варианты иероглифической транскрип
ции слова "абусы": абусы f55) Щ1 ~$tf~\ ~ в тексте стелы на могиле Ван Чжун-
сы _ i J&. (jjtö /Чэнь Чжунмянь, 1958а , с. 4 6 8 / (о Ван Чжунсы см. /Маляв-
кин, 1 9 8 1 , с. 1 2 6 , коммент. 1 2 2 / ) ; абусы 1VSJ ^Л _Ф - в сочинении "Инь хуа 
лу" упоминается вождь Абуэнь ff£j J£J4 <£)_ , который в конце эры правления 
Тянь-бао ( 7 4 2 - 7 5 6 ) был приговорен к казни; по мнению Лю Маоцая, в его име
ни допущена ошибка: вместо иероглифа "сы" Jf?^ стоит "энь" J § | * / L i u 
M a u - t s a i , 1 9 5 8 b , S..704, Anm. 1688^'Абэньсы fö -^"J^t - зять каракитай-

ского гурхана; К. Витфогель и Фэн Цзяшэнь со ссылкой на П. Пельё пишут, что 
здесь искажен второй иероглиф и надо читать Абусы $7] ^~\ ßfr = A b u z / A r b u z 
/Wit tfogel , P e n g C h i a - s h e n , 1 9 4 9 , p. 6 4 5 , not . 12/.'События,в кото
рых участвовал Абэньсы (Абусы), описаны в ЦШ (гл. 1 2 1 , с. 5а; см. /Маляв— 
кин, 1 9 7 4 , с. 7 7 / ) , они происходили в период с 1 1 6 1 по 1 1 8 9 г. Это сооб
щение может свидетельствовать о том, что часть племени (рода) абусы при
соединилась к каракитаям. 

После гибели Уйгурского каганата часть его населения, в основном собст
венно уйгуры во главе с вождями из рода яглакар, бежала к границам Танского 
государства в район Ордоса. Танские хроники сообщают, что среди этих бегле-
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цов были и представители рода абусы. Так, один из вождей рода абусы сдался 
вместе со знатными людьми этого рода. Он успешно сражался в танских погра
ничных войсках, и ему за заслуги была пожалована императорская фамилия Ли 
(ЦТШ, гл. 180 , с. 5а, 14) /ТЛалявкин, 1 9 7 4 , с. 3 8 / . Еше один представи
тель рода абусы упоминается в УДШЦ, а именно Моногань l'i_%^ ~\ , коман
довавший конницей пограничного генерал-губернаторства в Чжэньчжоу. Его по
томки носили фамилию Ван и занимали важные посты в период "Пяти династий" 
(УДШЦ, гл. 3 9 , с. 2а, 4 - 5 ) /Малявкин, 1 9 7 4 , с. 5 0 / . 

p o l . 
К н я з ь в т о р о й с т е п е н и ц з и н ь ш а н ь А^ Д, -^Я _̂ _ . Выше в 

этом же тексте говорится, что одна из двух групп карлуков, не подчинившихся 
уйгурам, кочевала в районе Алтая. Поэтому не может быть сомнений в том, 
что в приведенном титуле "цзиньшань" - название гор, это Алтай. 

К а г а н д е с я т и п л е м е н -̂ » -&£_ vj )2 . Это понятие имеет то 
же значение, что и "каган западных тюрок туцзюе , а "шисин" (десять племен/ 
родов) равнозначно понятию "западные тюрки туцзюе". С ростом внутренних 
противоречий два племенных союза - дулу и нушиби, составлявшие основу За-
паднотюркского каганата, вступили в борьбу за главенство. Выражение "каган 
десяти племен" появилось в китайских источниках, по-видимому, после того как 
Ышбара Хилаш-каган осуществил очень важную реформу, разделив страну на де
сять "стрел", по числу основных племен, входивших в два племенных союза. В 
ЦТШ это мероприятие описывается так: « Неожиданно государство было раз
делено на десять племен (бу). Каждым племенем приказано управлять одному 
человеку, все они именовались "десять Шадов". Каждому шаду жаловалась одна 
стрела, поэтому именуются "десять стрел". Кроме того, "десять стрел" были 
разделены на левый (восточный) и правый (западный) отделы, в каждом отде
ле определено по "пять стрел"» (гл. 194Б , с. За , 1 4 - 3 6 , 1) ^ h a v a n n e s , 
1903 а, р. 2 7 / . При чтении этого описания создается впечатление, что власти 
Западнотюркского каганата осуществили раздел страны чисто формально, искус
ственно и это деление не связано с естественными, искони существующими ро-
доплеменными подразделениями. Но такое предположение неверно, оно не соот
ветствует реальному положению в стране. Слово "неожиданно", имеющееся в 
источнике, по-видимому, свидетельствует о том, что танские историографы не 
имели достаточно точного представления о родоплеменном составе каганата и 
о внутриполитическом положении в стране. 

2 6 3 JB 
Чуюэ /gjy JEJ . Одно из сравнительно небольших племен, входивших 

в конфедерацию племен - Западнотюркский каганат. Выяснением происхождения 
этого племени, его судьбой, а также реконструкцией подлинного звучания этно
нима "чуюэ" уже в течение продолжительного времени занимаются многие ис
следователи. Первое упоминание чуюэ в китайских источниках относится к 
6 3 5 г., когда при танском императорском дворце появились его послы (ЦФЮГ, 
гл. 970 , с. 8а, 3 ) . Появление этого посольства стало возможным в связи с 
внутренними неурядицами в Западнотюркском каганате, что привело к ослабле
нию внутренних связей. В 6 3 8 г. чуюэ и племя чуми, также входившее в кон
федерацию западных тюрок туцзюе, выступили совместно с Гаочаном против Ка-
рашара. Союзники захватили пять (по другим сочинениям - три) карашарских 
городов, похитили 1500 чел. и сожгли их жилиша, после чего ретировались 
(ЦТШ, гл. 1 9 8 , "Повествование о Карашаре", с. 86, 1 1 - 1 2 ) . Это нападение 
было связано с попыткой Карашара открыть транзитный торговый путь через 
свою территорию и имело явные черты подстрекательства со стороны империи 
Тан. Через два года, когда раздоры в Западнотюркском каганате достигли кри
тического уровня и многие вожди были вынуждены бежать, Ашина Мишэ вместе 
с подчиненными ему племенами чуюэ и чуми ушел на восток и подчинился Тай
скому государству (ЦТШ, гл. 1 9 4 Б , с. 6а, 3 ) . Это сообщение описывает сло-
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жившуюся ситуацию в каганате и вокруг него в угодном для танских властей 
свете. Его нельзя трактовать как превращение чуми и чуюэ в покорных васса
лов государства Тан и верных подданных Ашина Мишэ. Источники свидетельст
вуют, что эти два племени продолжали выступать против танских генералов, 
следовательно, Ашина Мишэ должна была покориться лишь незначительная 
часть этих племен. В источниках имеется ряд сообщений о победах танских ге 
нералов над чуюэ (ЦТШ, гл. 1 9 8 , с. 96, 1 2 ; гл. 4 , с. 36 , 3 ) . В 611 г. чу
юэ во главе со своим вождем Шато Цзиньшанем yj? j*£i ^_*-Ч под командова
нием танского полководца Се Жэньгуя участвовали в походе против теле (то-
куз-огузов) (СТШ, гл. 2 1 8 , с. 16, 4 - 5 ) . Данный текст, информирующий о со
здании округа для размещения племени чуюэ, по-видимому, одно из последних 
сообщений, в которых упоминается это племя. Сунский посол Ван Яньдэ указал 
племя чуюэ в списке племен, подчиненных Турфанскому княжеству, но данное 
сообщение нельзя рассматривать как доказательство существования в это время 
в сфере влияния Турфанского княжества достаточно большого племени /Маляв-
кин, 1 9 8 3 , с. 1 7 7 - 1 7 8 7 . 

Еще в 1 9 0 3 г. Э. Шаванн, опираясь на сочинение СЮТЧ (гл. XXI, с. 46), 
высказал твердое убеждение, что чуюэ кочевали в районе Гучэна к востоку от 
современного города Урумчи / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 а, р. 3 1 , not. 3 ; р. 1 7 6 , 
n o t . 3 / . Китайский ученый Чэнь Чжунмянь провел специальное исследование для 
выяснения места обитания чуюэ и чуми. Проведенная проверка показала, что ут
верждение составителей СЮТЧ ошибочно, не имеет под собой каких-либо осно
ваний и Э. Шаванн относится к ним слишком доверчиво. В результате тщатель
ного анализа всех сообщений источников, касающихся этого вопроса, Чэнь Чжун
мянь пришел к выводу, что чуюэ кочевали в бассейне р. Кунгес и в этом же 
районе было создано управление дуду Цзиньшань / 1 9 5 8 6 , с. 194-198.7. 

В 1 9 2 9 г. В.В. Бартольд высказал предположение, что этноним "чуюэ" 
является китайской транскрипцией тюркского слова "чоль" - "степь" и, следо
вательно, китайское название этого племени "шато" (степь) - калька тюркско
го слова "чоль" (чуюэ) /Бартольд, 1963в , с. 5 5 7 / . Позднее он повторил это 
предположение: "...происходившее от западных тюрок племя чоль (в китайской 
транскрипции чу-юэ, в китайском переводе шато 'песчаная пустыня')" /Бартольд, 
1968и, с. 5807» Этимологизация В.В. Бартольда не встретила поддержки у ря
да крупных ученых. Так, В.Ф. Минорский в английском издании "Очерков исто
рии туркменского народа" сделал такое примечание (оно повторено в последнем 
издании собрания трудов В.В. Бартольда): "Это объяснение сомнительно. 
П. Пельо восстанавливает имя как чигиль. Проф. Э. Пуллиблэнк предпочитает 
восстановить имя как чунгуль" /Бартольд, 1963в , с. 557. / . Д.Р. Гамильтон, 
сообщая о том, что Р . Гроссет принял точку зрения Бартольда, не согласился с 
ней, по его мнению, такая этимологизация невозможна / f t a m i l t o n , 1 9 5 5 , p. 1357. 

Оставляя вопросы этимологизации на суд специалистов-филологов, считаем 
необходимым привести некоторые сообщения китайских источников, касающиеся 
существования связей между чуюэ и шато. В СТШ в "Повествовании о шато" со
общается, что "шато является отдельным племенем западных тюрок туцзюе рода 
чуюэ". Далее указывается: "Чуюэ жили к северу от гор Цзиньсо S/Jf^- iX) (см. 
коммент. 9 3 6 ) , к востоку от Пулэй -j£ Jjgk есть большая пустыня, которая 
на китайском языке называется шато, поэтому /[это племя/ и называлось шато— 
скими туцзюе" (СТШ, гл. 2 1 8 , с. 4 , 9 - 1 0 ) . В данном тексте допущены серьез
ные ошибки в локализации этого племени, но нас здесь в первую очередь интере
сует утверждение составителей, что племя чуюэ получило новое название - шато 
туцзюе (шатоские тюрки туцзюе). Таким образом, авторы СТШ объясняют про
исхождение этнонима "шато" как перенос на племя наименования среды обитания. 
В источниках встречается и вариант "чуюэ туцзюе" К^ Й S S JSfk - "чуюэские 
тюрки туцзюе" (ЦФЮГ, гл. 9 7 1 , с. 1а, 1 0 ) . 
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В ряде танских текстов упоминается вождь, имеющий на первый взгляд 
довольно странные фамилию и имя - Шато Цзиньшань. В 7 0 2 г . он был "на
значен" тутуком в округ Цзиньшань, умер в 7 1 2 г . Ему наследовал его сын 
Шато Фуго >j? ]«•£ ty% Щ (СТШ, гл. 2 1 8 , с . 16, 4 - 6 ) . Нам известно много 
примеров, когда родоплеменные названия (этнонимы) "варварских" племен и 
народов превращались историографами Срединного государства в фамилии, под 
которыми те или иные представители соседних народов, вступая в контакты с 
представителями Срединного государства, фиксировались в отчетах, а з а т е м и 
в летописях. Танские хронисты с искусственным этнонимом "шато" поступили 
аналогичным образом. 

В дополнение к текстам из танских хроник можно привести два сообще
ния из старой и новой хроник периода "Пяти династий". "Император Тай-цзу 
у-хуан, его табуированное имя Кэюн, первоначальное родовое имя чжу'е" (УДШ, 
гл. 2 5 , с. 1а , 4 ) . "Предки императора Чжуан-цзуна ( 9 0 8 - 9 2 6 ) первоначально 
именовались чжу'е, происходят от западных тюрок туцзюе. При последующих п о 
колениях выделились, сами себя назвали шато и взяли фамилию Чжу'е . Во в р е 
мя правления танского императора Дэ-цзуна ( 7 7 9 - 8 0 5 ) Чжу'е Цзиньчжун жил 
в округе Цзиньмань, ^находящемся в подчинение Байтина" (УДШЦ, гл. 4 , 
с. 1а, 3 - 5 ) . Упоминающийся в тексте Чжу'е Цзиньчжун i i ?pp " ^ J$L. был 
вождем той части племени шато, которая в конце - VIII в. кочевала в районе 
Бешбалыка, и оказал помощь тибетцам при захвате этого важного стратегиче
ского пункта /Малявкин, 1 9 8 3 , с . 1 3 8 - 1 4 1 _ / . Д . Р . Гамильтон, сравнив сооб
щения СТШ и УДШЦ, высказал предположение, что составители УДШЦ, по-ви
димому, просто заменили "чуюэ" на "чжу'е" . О тождестве этих этнонимов пи
сал и Елюй Чжу (Вэнь-чжун), автор сочинения ШЦЦИЦ, живший в государстве 
Юань ( 1 2 8 0 - 1 3 6 8 ) . Но связь между этнонимами "чуюэ" и "чжу'е" установить 
не так просто. 

Елюй Чжу (Вэнь-чжун) писал, что "чжо'е" ;ф£ , 5?\̂  изменилось в "чжу'е" 
l£ Cff , а "чжу'е" - в "чуюэ" (см. коммент. 4 2 ) . Чэнь Чжунмянь согласил

ся с возможностью изменения "чжо'е" на "чжу'е" , но высказался против мнения, 
что "чжу'е" превратилось в "чуюэ". При этом он обратил внимание на неодно
кратное упоминание в источниках рядом обоих этнонимов - "чуюэ" и "чжу'е" -
в сложных именных образованиях, под которыми зарегистрированы вожди племен 
в хрониках. Чэнь Чжунмянь подчеркивает, что это не случайность, имена попа
ли в хроники из официальной переписки. В качестве примера он приводит два т а 
ких сложных имени-титула: Чуюэ-чжу'е-гучжу• и^. Щ j$~&fi~%As.}£~. (ЦТШ, гл . 4 , 
с. 3 6 , 3 ) и Чуюэ-чжу'е-ацзюе £ы Щ %-У$ Щ& (СТШ, гл. 2 1 8 , с . 1а , 1 2 ) . 
Второе сложное имя в СТШ встречается в еще более усложненной форме - Чу-
юэ-чжу'е-цюе-(кюль)-сьщзин(эркин)-Ацзюе / g ^ ß $£~Яф IsJ&H {&. *Т ?»J / £ £ . 
Чэнь Чжунмянь прокомментировал это именное образование так: "Чуюэ - это на 
звание племени (бу -§й ) , чжу'е - род (син -s^L. ) , цюе - титул, сыцзин -
должность, а Ацзюе - личное имя" ^ 1 9 5 8 а , с . 8 3 1 - 8 3 2 ; 1 9 5 8 6 , с . 2 0 l / . Т а 
ким образом, Чэнь Чжунмянь рассматривает чжу'е как более мелкое родоплемен-
ное подразделение, входившее в состав племени чуюэ. В связи с локализацией 
гор Чжо'е необходимо обратить внимание на отождествление "чжо'е" с "чжу'е" . 

Если суммировать все изложенное выше, то можно сказать , что китайские 
источники свидетельствуют о существовании рода ч ж о ' е / ч ж у ' е - ' ч у г а й , являю
щегося частью более крупного племени чуюэ. Род чугай в связи с бурными с о 
бытиями, сотрясавшими степь, был вынужден кочевать все дальше и дальше в 
восточном направлении, где и получил новое название "шато", по-видимому и з 
вестное только в китайских источниках. 

Я н ь м я н ь <1Щ /fcQ . В дополнение к ранее сказанному ^/Малявкин, 
1 9 8 1 , с . 1 8 9 , коммент. 2 8 6 / необходимо отметить наличие в источниках с в е 
дений, позволяющих предполагать, что племя яньмянь делилось на три рода, на— 
1 2 Зак. 2 1 5 1 7 7 



именования которых нам неизвестны. Так, в ЦТШ в "Жизнеописании Ван Фанъи" 
j£. 7> J^ (см. коммент. 2 7 0 ) сообщается, что три рода племени яньмянь 

(сан син 'яньмянь - *^гЬ- »йЗ %% ) присоединились к "восставшему" в период 
эры правления Юн-лун ( 6 8 0 - 7 8 1 ) вождю западных тюрок туцзюе (ши син туц-
зюе -}"'Жа- '£$ Mk.) Ашина Чэбо ß?) ^ Щ$ ^ Щ . В некоторых изданиях 
ЦТШ говорится о двух родах, но это рассматривается как описка /Чэнь Чжун
мянь, 19586 , с. 6 1 / . В "Основных анналах" ЦТШ в транскрипции имени вождя 
заменен один иероглиф - Чэбо Щ Щ. (гл. 185А, с. 126, 1 4 ; гл. 5 , 
с. 106, 1 4 ) . Приведенная выше информация есть и в "Жизнеописании Ван Фанъи* 
помещенном в СТШ (гл. 1 1 1 , с. За , 7 ) , где вождь западных тюрок туцзюе на
зван Ашина Чэбо-чо (чур)... «>J^ . Его имя реконструируется как C a p i S - 6 u r 
/Чэнь Чжунмянь, 19586,- с. 2 4 1 / . Наличие трех родов у племени яньмянь ниг
де больше не зарегистрировано. Возможно, в свое время была.допущена ошибка, 
попавшая затем в хроники. Можно предположить, что Ашина Чапиш-чуру помо
гали три рода карлуков, существование которых всем хорошо известно, и племя 
яньмянь. Другими словами, в тексте говорится о присоединении к Чапиш-чуру 
трех родов карлуков и племени яньмянь. 

У п р а в л е н и е дуду в о к р у г е Шато 5ф р'£, ')•]]$ Ш fa ' В 

СТШ в "Повествовании, о шато" говорится о создании округов Цзиньмань /Ма-
лявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 7 , коммент. 2837 и Шато после ликвидации управления ду
ду Яочи (см. коммент. 2 3 0 ) и об учреждении в каждом из них должности туту-
ка (СТШ, гл. 2 1 8 , с. 16, 2 ) . Однако не все источники единодушны в том, что 
оба округа были созданы в одно время. Также неизвестна и их точная локали
зация, хотя из указанного выше сообщения СТШ можно понять, что они находи
лись в одном месте. 

У п р а в л е н и е дуду в о к р у г е Д а л а н ь fe AJjfl Н"\~&} %£ fi$ -В 
других текстах, по-видимому, не упоминается. Ничего не пишет о нем и Чэнь 
Чжунмянь. Также нет дополнительных сведений об округе Далань, По мнению 
Э. Шаванна, это управление дуду находилось к. северу от Тянь-Шаня ^ h a v a n — 
n e s , 1903а , р. 6 8 , not. 3 6 l J \ В словаре Т. Морохаси £l966-1968, т. VIII, 

с. 7 8 1 7 говорится, что управление дуду Далань располагалось в районе Турфа-
на. Если сообщение источника о подчинении его наместничеству в Бэйтине не 
ошибка, то .такая локализация невозможна. Юрисдикция данного наместничества 
не распространялась на районы к югу от хребтов, ограничивающих Турфанскую 
котловину с севера. 

Ч е т ы р е г а р н и з о н а - сы чжэнь \jQ •g i^ . Четыре важнейших 
опорных пункта, созданных в разное время в Кашгарии после проникновения ту
да танских войск. Это главные города крупнейших одноименных оазисных госу
дарств - Кучи, Карашара, Кашгара и Хотана. Влияние Танского государства в 
Кашгарии распространялось постепенно, например Кашгар только в 7 2 8 г. при
знал свою зависимость. Кроме того, господство Срединного государства здесь 
неоднократно нарушалось в результате вторжения других претендентов, стремив
шихся также поработить Кашгарию. Поэтому словосочетание "сы чжэнь* следу
ет рассматривать как устойчивое образование, аналогичное словосочетаниям "сы 
хай" "G7 >§• - "четыре моря, вся Вселенная", "сы фан" 457 7} - "четыре 
стороны света". Помимо упомянутых здесь четырех гарнизонов, в Срединном 
государстве существовали и другие. Так, например, четыре укрепленных города-
центры генерал-губернаторств (цзеду) Шофан, Цзинъюань, Лунъю и Хэдун также 
именовались "сы чжэнь". Кроме того, в пров. Хэнань существовали свои четы
ре гарнизона ^Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. III, с. 33_7. 

У п р а в л е н и е д у д у Г у й ц ы ^ & Щ Щ М • Учреждено в 646 г. 
Очень скоро в Кучу (Гуйцы) было переведено наместничество Аньси, находивше-
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еся до этого в районе Турфанского оазиса. С 6 5 8 г., после победы над Аши-
на Хэлу, оно окончательно обосновалось в Куче ^Лалявкин, 1 9 8 1 , с. 2017- В 
дальнейшем управление дуду в этом районе уже не упоминается. Что касается 
трех других управлений дуду (в Хотане, Карашаре и Кашгаре), то и о их дея
тельности практически ничего неизвестно ^Малявкин, 1 9 8 1 , с. 2 0 4 - 2 0 5 , 2 0 7 , 
коммент. 3 1 1 , 3 1 3 , 3 1 5 , 3 1 6 / . 

К р е п о с т ь С у й е %fcfi -Щ р^\ . Сведения о крепости Суйё (Суяб) 
и о Ван Фанъи в этот текст попали случайно. Город Суяб находился к югу от 
перевала Кастек в долине р. Чу. Это один из важнейших городов Тюркского 
каганата, в окрестностях его обыкновенно размещалась орда кагана ^Бартольд, 
19636, с. 3 2 - 3 3 , 3 6 - 3 9 и др./. 

Ван Фанъи J£. 75 JS • Крупный танский государственный деятель 
второй половины VII в. В разное^время занимал следующие должности: прави
тель округа Тинчжоу ^Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 0 , коммент. 2 6 4 / , тутук в ок
руге Сячжоу /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 6 7 , коммент. 2 / . Имел большой опыт орга
низации обороны в районах, граничащих с кочевниками. Провел несколько успеш
ных походов против "варваров". Его жизнеописание имеется в ЦТШ (гл. 185А, 
с. 12а, 12-13а , 12) и СТШ (гл. 1 1 1 , с. 26, 5-56, 1 1 ) . 

Окр уг Улэй . Топоним Улэй известен со времени го
сударства Раннее Хань (Западное Хань, 2 0 6 г. до н.э. - 2 4 г. н.э.). В кре
пости Улэй после проникновения сюда ханьских войск была резиденция намест
ника. Эта крепость находилась на южных склонах Тянь-Шаня в средней его ча
сти, к востоку от Кучи, в районе городка Чедир /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 6 3 6 ; 
Тоё рекиси..., 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. 1, с. 2 3 0 ; Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 2.2>]. Эта 
локализация, по-видимому, не вызывает сомнений и у современных авторов Д/iu 
Май— tsa i , 1 9 6 9 , S . 2 1 6 , Anm. 1 8 / . Указывая на район Чедира, Лю Мао-
цай здесь же приводит мнение Хуан Вэньби, дающего несколько иную локализа
цию. Хуан Вэньби считал, что Улэй находился к востоку от Бугура и к югу от 
Чедира ^ у а н Вэньби, 1 9 5 8 , с. 1 0 2 / . При переиздании труда Н.Я. Бичурина 
"Собрание сведений..." редакторы и составители указателя допустили серьезную 
ошибку. В указателе при упоминании топонима Улэй делается отсылка как к 
крепости Улэй, о которой идет речь в данном комментарии, так и к небольшому 
государству Улэй, находившемуся в районе Памира (см. коммент. 7 7 3 ) /Бичу-
рин, 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 3 , с. 201_/. В русской транскрипции наблюдается полное 
совпадение этих двух топонимов, но в китайском тексте название государства 
состоит из совершенно других иероглифов: Улэй t&L ГЩ' . 

2 7 2 / SB? I 
О к р у г Х э м о у - у /l'J . Округ подавления (цзими), по мнению 

китайских авторов, находился в районе современного населенного пункта Яка-
арык ~Щ_ W£ (*öj Ж. ßij "t"fii в Кашгарии, на расстоянии 15 ли к юго-востоку от 
уездного города Байчэн /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 1 4 8 / . Как отмечает Фэн 
Чэнцзюнь £ 1 9 5 5 , с. 7 7 / . прежде ошибочно полагали, что здесь находилось и 
древнее государство Гумо (Хэмо). В этой ошибке повинны танские администра
торы, имевшие явное пристрастие к ханьским топонимам, но использовавшие их 
часто с очень существенными ошибками, как в данном случае. О государстве 
Гумо (Хэмо) см. коммент. 3 2 3 . Округ Хэмо упоминается также и в ЦТШ 
(гл. 4 0 , с. 406, 1 0 ) , где он транскрибируется "Хэмо" Тр?-Ш. > а в парал
лельном тексте СТШ (гл. 4 3 Б , с. 96, 4 ) он именуется Гумо ^± 3? . Назва
ние округа также совпадает с названием главного города удельного княжества 
Сюми-сихоу (см. коммент. 4 5 2 ) , входившего в состав государства эфталитов 
(ХШ, гл. 96А, с. 15а, 4 ; БШ, гл. 97 , с. 196, 2 ; см. текст 115-БШ, 1 7 ) . Не
которые соображения о местонахождении округов, упоминаемых в коммент. 271— 
282 , приведены в послесловии к тексту 52-СТШ, 3 3 . 
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О к р у г В э н ь ф у ;jj2. . Этот округ подавления (цзими) был 
в ведении пров. Лунъю и, по мнению некоторых исследователей, находился на 
территории современного уезда Аксу в Кашгарии /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 5 9 8 / . 
Очень часто танские округа подавления были фиктивными образованиями, о чем 
следует всегда помнить. Когда мы пишем, что "округ должен был находиться", 
то это не означает, что он действительно существовал или находился там,' где 
его помещают авторы хроник. 

О к р у г Юйтоу | £ | f^ Щ . Лю Цзюньжэнь /5 .930, с. 8 3 б / пишет, 
что округ Юйтоу являлся округом цзими (округом подавления), созданным в го
сударстве Тан. Его название отличается от наименования древнего государства 
Юйтоу, существовавшего в Западном крае в одно время с государством Хань, 
лишь тем, что первый иероглиф "юй" пишется с ключевым знаком "цао" —У-
С точки зрения китайской географической номенклатуры это название должно 
рассматриваться как самостоятельное. Округ помещают на территории современ
ного уезда Уши в Кашгарии. Эта локализация, по—видимому, основывается на 
сведениях и комментариях, имеющихся в СЦТЧ (гл. 8 7 , с. 10а, 9 - 1 2 ) , где 
речь идет об окружном городе Юйтоу а^ йэ ,ил pji . 

Составители СЦТЧ, а вслед за ними авторы ряда других сочинений, в том 
числе и Лю Цзюньжэнь, спутали округ Юйтоу с государством Юйтоу jßj\ gfo 

[5] , которое Лю Маоцай локализует в районе S a f a r bai к западу от Кучи 
£1ли. Mau— t s a i , 1 9 6 9 , S . 2 3 4 , Anm. 3 5 3 / . В тексте источника, которым 
пользовался Лю Маоцай (ЦШу, гл. 1 2 2 , с. 2а, 1 0 ) , при транскрибировании на
звания древнего государства Юйтоу допущена описка, оно названо Юйсюй £j£$ 
/;Й . В ХШ о резиденции князя этого государства сообщается, что она находи

лась в долине Юйтоу Щ^[ Щ & (гл. 96Б , с. 2 0 6 , 7 ; см. текст 54-ХШ, 2 ) , а 
в БЦ1 - в крепости Юйтоу /2л gb %£ (гл. 9 7 , с. 14а, 1; см. текст 5 5 -
БШ, 1 ) . "" 

Вслед за текстом 52-СТШ, 3 3 , в котором перечисляются 12 округов и 
два управления дуду, созданные для расселения различных ху (согдийцев), в 
источнике идут тексты, содержащие сведения о результатах "районирования" 
Западного края. Если судить по названиям большинства перечисленных 12 окру
гов, то они также должны были находиться на территории Западного края. По
чему же их выделили в отдельную группу? Очевидно, эти округа и управления 
дуду (см. коммент. 2 7 1 - 2 8 4 ) были созданы для согдийцев, переселившихся по 
тем или иным причинам к границам Танского государства, и названы по наиме
нованиям мест прежнего обитания согдийцев. 

п а с j - v 
О к р у г П я н ь ч э н гЩ £%. j\') . В "Большом словаре китайских геог

рафических названий" дается обычная для этого издания неопределенная локали
зация: "Танский округ цзими (подавления), подчинялся пров. Лунъю. Сейчас не 
существует, находился на территории пров. Синьцзян" /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , 
с. 9 1 7 / . Точно такие же фразы приведены в этом словаре и в объяснениях ме
стонахождения ряда округов, указанных в коммент. 27 6 - 2 8 2 , они не повторя
ются. 

О к р у г Я о ц з я н ь ;#i|[_33L Я'З • См. коммент. 2 7 5 . 
О к р у г Иньду '3? / J - 1'Н • См. коммент. 2 7 5 . 
О к р у г Чжубадоф £ß j')>] . См. коммент. 2 7 5 . В словаре Т. Мо-

рохаси дается более точная локализация, а именно: "Округ находился на терри
тории Турфанского оазиса" / 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. X, с. 6 7 3 / . 

О к р у г Д а м а н ь д ^ yfa )\-\ . См. коммент. 2 7 5 . 
2 8 0 -W1 7 

О к р у г Пушунь Щ )Щ /.!>] . См. коммент. 2 7 5 . 
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О к р у г И н ц з и м а н ь J(f/§1, 5б§. 'i'l'J . См. коммент. 2 7 5 . Лю Цзюнь-
жэнь / 1 9 3 0 , с. 9 3 О / дает несколько другую транскрипцию, а именно инфань-
мань jj[^ ^ ^ . Иероглифы "цзи" / § ^ и "фань" ^ настолько близки, 
что легко допустить ошибку, особенно при написании заимствованньк слов. Воз
можно, описка допущена при наборе книги Лю Цзюньжэня, что более вероятно. 

Q Q О У 

О к р у г Цичжа -jj ^5 '||'J . См. коммент. 2 7 5 . 
У п р а в л е н и е дуду Г у й с а й -Jgä, ^ -j£p ^§_/Р[ . См. коммент. 3 1 8 . 

Словосочетание "гуйсай" встречается в ХШ (гл. 8 8 , с. 20а , 2 - 4 ) в значении 
"саки, живущие на р. Гуйшуй (Амударья)" (см. коммент. 3 1 8 ) . Совершенно 
очевидно, что в тексте речь идет не о районе р. Амударьи, где "существовал" 
округ Гуйшуй (см. коммент. 5 1 5 ) . 

У п р а в л е н и е дуду Цюйли %£_y$-jföf T^ /hj • См. коммент. 2 7 5 . 
Появление в географическом словаре такой лаконичной и неопределенной записи, 
по-видимому, следует рассматривать как отсутствие у Лю Цзюньжэня сведений 
о местоположении древнего государства Цюйли, название которого было дано 
танскому управлению дуду. Государство Цюйли, существовавшее одновременно с 
империей Хань, локализуется в Кашгарии к югу от Чедира /Фэн Чэнцзюнь, 
1 9 5 5 , с. 2 3 ; Liu Mau— t s a i , 1 9 6 9 , S . 21lJ. Очень подробная локализация 
приводится в словаре Т. Морохаси. Здесь сказано: "Находится между уездными 
городами Луньтай и Юйли, к югу от Цэдая | jLl2E. MiL и Чээрчу % c£j ^ P _ И 

к северу от р. Тарим" / 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. VII, с. 9 б / . В этом описании указаны 
современные названия населенных пунктов Синцзян-Уйгурского автономного 
района /Чжунхуа..., 1 9 7 6 , с. 1 0 9 - 1 1 0 / . Надо отметить, что в ХШ в исследуе
мом тексте второй иероглиф пишется иначе, а именно "ли" Щ7 . Однако более 
позднее написание встречается и в ХШ, например в "Жизнеописании сановника 
Чжэн Цзи" Щ^ -^ (гл. 7 0 , с. 46, 2 - 3 ) . Ранние комментаторы, например Ци 
Чжаонань, считали написание ~*$Ц£ ошибочным (см. /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , 
т. VII, с. 96_/) и предлагали писать иероглиф "ли" Тй7 

В л а д е н и е Ц з ю а н ь д у ^ß{ ф. . В "ТСё рекиси..." / 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , 
т. VI, с. 3 3 8 ^ приводится 15 названий Индии, существовавших в древности и 
в средние века, в том числе и Цзюаньду. Однако в приведенном тексте 5 4 -
ХШ, 2 ("Повествование о Юйтоу") так названо небольшое государство, распола
гавшееся на Памире (см. текст 62-ХШ, 4 ) . В СТШ (гл. 2 2 1 Б , с. 76, 9 -11) 
есть очень краткое описание небольшого государства Цзюйми -fS &r |§|] (см. 
коммент. 7 5 2 ; текст 134-СТШ, 6 1 ) , находившегося к северо-востоку от То-
харистана. В описании Шугнана (Шини) " g ^ Ц£ (см. коммент. 6 8 0 ; текст 1 2 2 -
СТШ, 58) сказано, что Цзюйми находится к северо-западу на расстоянии 
5 0 0 ли. В ЦТШ (гл. 4 0 , с. 406, 13) употреблена другая транскрипция, а 
именно "Цзюйми" •/{§ 5? . Описания государств Цзюйми и Цзюаньду очень 
близки, что дает основание говорить о их тождестве, а употребление топонима 
Цзюаньду рассматривать как ошибку ханьских историографов. 

В э н ь с у 2ги. '-fa • Название небольшого оазисного государства, 
встречающееся в хрониках со времени империи Хань. Район современного уезда 
Уши (Уч-Турфан). Уездный город Уши находится к западу от города Аксу при
мерно в 8 0 км. В древности и в средние века этот пункт имел очень большое 
значение, так как от него начинался путь на север в район оз. Иссык-Куль че
рез перевал Бедель. В тексте 58-ХШ, 5 говорится, что от Вэньсу в северном 
направлении до усуньской ставки Чигу (см. коммент. 3 2 2 ) 6 1 0 ли и этот путь, 
несомненно, проходит через перевал Бедель. 

Н.Я. Бичурин писал, что Вэньсу - это современный ему г. Аксу. / 1 9 5 0 -
1 9 5 3 , т. 3 , с. lj. Эту же ошибку повторил и Э. Шаванн, причем сослался на 
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CJPT4 ^ C h a v a n n e s , 1903a, p . 9 / . Фэн Чэнцзюнь в своем списке географиче
ских названий Западного края уже дает правильную локализацию Вэньсу £ L 9 5 5 , 
с. 7 5 / . В японской энциклопедии по истории Восточной Азии отмечается, что 
ошибочное отождествление Вэньсу с Аксу присутствует во многих дайцинских 
историко-географических трактатах, например в СЮТЧ, СЮШДЦ, ХЮСЮТЧ /^Гоё 
рекиси.. . , 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. 1 , с . 3 9 6 / . Маньчжурские завоеватели при райони
ровании Восточного Туркестана, основываясь на ошибочной интерпретации хань— 
ского текста, создали в г . Аксу округ ( ф у ) Вэньсу. Еще раньше эту ошибку 
совершили танские завоеватели, когда после оккупации района Аксу создали 
здесь округ подавления Вэньсу. Эта ошибка в настоящее время увековечена на 
картах Синцзян—Уйгурского автономного района, где рядом указываются два г о 
рода: Вэньсу (старый Аксу) и южнее его новый Аксу /Цзуй синь.. . , 1 9 7 5 , 
с . 4 0 ; Чжунхуа..., 1 9 7 6 , с . 1 0 9 / . 

Что касается существования вассальной зависимости государства Вэньсу 
от Кучи, то она подтверждается и рядом других текстов. Так, в "Жизнеописа
нии Бань Чао" (ХХШ, гл . 4 7 , с . 1 1 а , 8 - 9 ) говорится, что когда Бань Чао 
вместе с Хотаном напал на Яркенд, то Куча мобилизовала войска своих союз
ников - Вэньсу, Гумо и Юйтоу, всего 5 0 тыс . чел., с целью оказания помощи 
Яркенду. 

2 8 7 у 
Д а й -f"^ • Столица государства Тоба Вэй, создана в 3 9 8 г. в 

уездном городе Пинчэн, известном со времени государства Хань. Находилась в 
северной части современной провинции Шаньси к востоку от уездного города 
Датун. 

О Q О — 
Ю й л и /gL-j" s& . Название небольшого оазисного государства, суще

ствовавшего в Западном крае во II в . до н.э. — II в. н.э. На юге Юйли грани
чило с Шаньшанем и Цзюймо (ХШ, гл . 9 6 Б , с . 1 4 6 , 2 ) . Впервые в этот район 
ханьские войска проникли в 9 4 г . Во время правления императора Ань-ди ( 1 0 6 -
1 2 5 ) государство Юйли освободилось от зависимости. Вторично этот район был 
захвачен Бань Юном, сыном Бань Чао. В конце существования государства -Во
сточное Хань Юйли было завоевано государством Карашар. Территория государ
ства Юйли находилась к северу от современного уездного города Юйли, назван
ного так по наименованию древнего государства / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 2 7 5 / . 
У местного населения этот город носит название Каракум, которое в СЦЦЧЧ 
транскрибируется как "Кэлагун" vi^f oj^ij JJ_ ^Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с . 3 8_/. 

Второй иероглиф в транскрипции "Юйли" варьирует. В СТШ (гл. 2 2 1 А , 
с . 8 а , 1 0 ) он пишется как "ли" ^ У , это же написание употребляется и на 
современных картах ^Чжунхуа.. . , 1 9 7 6 , с. 1 1 0 / . В ХХШ встречается написа
ние "ли" ^ (гл. 8 8 , с . 2 2 а , 9 ) . 

Ц з ю й м о J ^ j ^ _ . Сравнительно небольшое оазисное государство, 
находившееся в районе современного города Черчен. В "Тбё рекиси... / 1 9 3 8 -
1 9 4 0 , т . IV, с . 4 2 7 / отмечается, что современный город Черчен расположен 
на западном берегу р . Черчендарьи, тогда как древний город находился на в о 
сточном берегу. Эта река в древности также называлась Цзюймо Q ~^i '~7j 
Сейчас здесь создан уезд Цзюймо, т . е . восстановлено старое ханьское название 
/Чжунхуа. . . , 1 9 7 6 , с . Н О / . Существуют и другие локализации. Так, Фэн Чэнц
зюнь £ L 9 5 5 , с . 2 4 / пишет, что, по мнению А. Стейна, местонахождение древ
него города совпадает с современным уездным городом, а Ф. Гренар помещал 
его между современными уездными городами Цзюймо и Татранг -j£$ /jy^ -J& . В 
танских текстах Цзюймо часто упоминается как гарнизон (чжэнь) или город 
(чэн) . В одном из текстов СТШ (гл. 4 3 Б , с . 1 7 а , б ) сообщается, что от 
г. Юйтянь (древний Хотан) на восток до гарнизона (чжэнь) Цзюймо 1 6 0 0 ли. 
Расстояние явно преувеличено. 

После объединения страны в рамках государства Суй император Ян-ди 
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( 6 0 4 - 6 1 8 ) захватил Шаньшань и Цзюймо. В Цзюймо был создан округ (цзюнь) 
Цзюймо. В 3 - м году эры правления Шан-юань государства Тан ( 2 1 . I. - 1 0 . Х П . 
6 7 6 ) Цзюймо стал именоваться гарнизоном Б о с я н ь ; ^ ^ ^ Ц 4 й ( с м* коммент. 
9 4 1 ) . В очень интересном средневековом географическом тексте (СТШ, гл. 4 3 Б , 
с. 17 а, 1 4 ) , опубликованном Л. Джайлсом, дано ошибочное написание этого т о 
понима, а именно "Босянь" ф Й ; -fji-4 > что и отмечено автором / G i l e s , 1 9 3 2 , 
р. 8 3 0 , 8 4 6 / . В ЦТШ (гл. 9 7 , "Жизнеописание Го Юаньчжэня", с . 4 6 , 9 ) г о 
ворится о крепости Босянь л& -/Д? && . Надо отметить, что и Цзюймо в р а з 
ных источниках называется то гарнизоном (чжэнь), то крепостью (чэн) . 

В различных сочинениях имеется несколько вариантов иероглифической 
транскрипции названия этого государства. В дорожнике Сун Юня это государст
во названо городом Цзомо / £ "̂ £_ -£5^ . Так же оно именуется и в сочинении 
Ян Сюаньчжи "Лоян цзялань цзи" (см. /Фань Сяньюн, 1 9 5 8 , с . 2 6 5 - 2 6 7 / ) . 
Это написание употребляется и в ряде других текстов при упоминании р . Цзюй
мо, г. Цзюймо и округа (цзюнь) Цзюймо / С я н Да, 1 9 5 7 в, с. 4 3 7 , 4 4 2 / . В 
"Повествовании о туюйхунях" (ЦТШ, гл. 1 9 8 , с . 6 6 , 1 2 ; 7 а , 2 - 3 ) можно 
встретить еще один вариант транскрипции. Здесь говорится о военной экспеди
ции против государства Туюйхунь и сообщается, что войска, одержав ряд побед, 
достигли западных границ Цзюймо Й i - ^ . Группой войск цзюймоского на 
правления командовал Ли Далян <4j~ ^ . А . И наконец, последний известный 
нам вариант - Цзюймо ^ * ^ - . ~ встречается, по-видимому, только в биогра
фии Сюань-цзана /Фань Сяньюн, 1 9 5 8 , с. 2 6 б / . В уйгурской версии биографии 
Сюань-цзана, фрагмент которой был опубликован Л.Н. Тугушевой, упоминается 
географический пункт (город) D i r b a r , автор отождествляет его с Цзюймо и 
приводит вариант иероглифической транскрипции, имеющийся в биографии Сюань-
цзана /Гугушева, 1 9 8 0 , с . 6 2 / . 

Помимо упомянутых выше двух ^названий этого оазисного государства 
(Цзюймо и Босянь) , в древности существовало еше одно, а именно Чжэмотона 
^ I t / S ^ ü ^ Wb ' известное по тексту биографии Сюань-Цзана. В "Повествова
нии о государстве Кан (Самарканд)" (СТШ, гл. 2 2 1 Б , с . 5 а , 4 ) в написании 
третьего иероглифа допущена описка: J*ifc . Такого иероглифа нет и в самых 
полных словарях, например в КСЦД и словаре Т. Морохаси / 1 9 6 6 - 1 9 6 8 / . 
Д ,Р . Гамильтон приводит эту неправильную транскрипцию и читает иероглиф как 
* t ' o ", другими словами, не обращает внимания на описку H a m i l t o n , 1 9 5 8 , 
р. 1 2 1 / . В уйгурской версии биографии Сюань-цзана этот третий вариант на 
звания одного и того же государства транскрибируется как " S a r m a d a n " 
(санскр. С а 1 т а с 1 а п а ) / Т у г у ш е в а , 1 9 8 0 , с. 6 3 / . Встречаются еще два варианта 
иероглифической транскрипции топонима Цзюймо: Чжэмотона ^/f fö- jj^fc. Щ^ 
/Фань Сяньюн, 1 9 5 8 , с. 2 6 6 - 2 6 8 / и Чжэмотона <^Jf/^ Д'& ^ ß ^ f G i l e s , 
1 9 3 2 , р . 8 4 б / . "Чжэмотона", несомненно, является полной транскрипцией с а н 
скритского топонима C a l m a d a n a , тогда как "Цзюймо" - сокращенная транскрип
ция, в которой присутствует только первая половина исходного топонима, пере 
данная другими иероглифами. 

Г о с у д а р с т в о Ц з и н ц з ю е / ^ $£, Щ . Небольшое оазисное г о с у 
дарство в Восточном Туркестане, упоминается в ХШ, ХХШ и ВШ, а также и в 
более поздних хрониках. Очень краткое описание его есть в ХШ (гл. 96А, 
с. 7 а , 5 - 9 ; текст 60-ХШ, 6 ) . В "Описании путешествия на Запад" Сюзнь-цда— 
на столица.этого оазисного государства названа Нижан j ^ •$,'& -t/fj^ (;Д< ^-Ж 
3-$С ) /Фань Сяньюн, 1 9 5 8 , с. 2 6 6 / . Реконструкция подлинного звучания т о 

понима Цзинцзюе позволяет утверждать, что древнее название этого города б ы 
ло очень близко к современному названию оазиса Ния на одноименной реке, с т е 
кающей с гор и теряющейся в песках между реками Черчен и Хотан. Однако 
древний город Цзинцзюе Нижан располагался не в районе современного оазиса 
Ния, а в 1 1 0 км к северу от него, также на берегу р . Ния. Сейчас его р а з в а -
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лины погребены песками, а р . Ния в этом месте уже давно высохла. В 1 9 0 1 г . 
Аурел Стейн исследовал этот район и высказал предположение, что найденные 
им здесь развалины являются г. Цзинцзюе, известным по ханьским хроникам 
/ Т б ё рекиси... , 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. V, с. 1 4 3 / . О тождестве Цзинцзюе и Нижан пи
шут также и другие авторы /Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 5 6 ; Фань Сяньюн, 1 9 5 8 , 
с. 2 6 6 ; L iu M a u - t s a i , 1 9 6 9 , S . 1 1 6 7 -

2 9 1 Ц з е ч ж и 4Й_ 4£- - в х ш < г л ' 9 6 Б > с - 1 0 а > 7> т е к с т 56-ХШ, 3 ) 
лишь упоминается, что это название древнего государства, находившегося к в о 
стоку от Луньтая (см. коммент. 2 9 2 ) . По мнению Фэн Чэнцзюня, это совре
менный небольшой населенный пункт C h a r c h i , находящийся, по "сведениям 
СЮТЧ, на территории уезда Карашар /Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с, 24.7. 

2 9 2 "rijfc 1sL 
Л у н ь т а й ^ Я '§__ . Топоним Луньтай очень древний. Впервые он в 

транскрипции "Луньтоу" & ^ & упоминается в ШЦ (гл. 1 2 5 , с . 1 7 6 , 4 , 
с. 1 8 а , 8 ) ^Гаскин, 1 9 7 3 , с . Х б З , примеч. bj. Луньтай (Луньтоу) отождест
вляется с небольшим населенным пунктом (городком) Б у г у р / ф & Ш (%Р 
С? 1 ^ ) ' Ра сположенным примерно в 1 0 0 км к востоку от Кучи. Сейчас здесь 

уездный город Луньтай, т .е . восстановлено ханьское название /Чжунхуа.. . , 1 9 7 6 , 
с . Н О / . Не следует путать этот Луньтай (Бугур) с уездным городом Лунь
тай, созданным в 6 5 7 г. после поражения Ашина Хэлу в районе современного 
города Урумчи. Еще Э. Шаванн писал, что не следует смешивать танский Лунь
тай с ханьским ^ C h a v a n n e s , 1 9 0 3 а , р. 1 1 4 , n o t . 1; р. 2 7 2 , n o t . l ; Мацу-
да, 1 9 3 2 , с. 675_/ . Возможно, при выборе названия танского уезда (Луньтай) 
проявилось пристрастие танских администраторов к ханьским топонимам. 

2 9 3 / •/ 
У с у н ь Ц} f^ . Во II—I вв. до н.э. кочевые племена усуней, об 

разовавшие к этому времени кочевой союз, занимали северную часть современ
ной Киргизии и юго-восточную часть Казахстана. Ставка гуньмо (титул главы 
усуньского союза племен) находилась в Читу (см. коммент. 3 2 2 ) , расположен
ном на южном берегу оз . Иссык-Куль. 

2 9 4 / < L, ' 
Д а ш о у ; 7 \ 'Я? или т а й ш о у у$ ^ . Правитель округа (цзюнь) 

начиная со времени империи Хань именовался тайшоу. Этот административный 
термин сохранился до установления в Китае господства маньчжуров, но употреб
лялся лишь в эпистолярных произведениях ^Бруннерт, Гагельстром, 1 9 1 9 , 
с. 3 5 7 , № 848_/ . В ханьское время наравне с "тайшоу" употреблялся и термин 
"дашоу" /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. III, с. 410_/ . 

К н я з ь к а й л и н ( к а й л и н - х о у ) pfj j%t_Hfe • Титул "кайлин" был 
присвоен сюннускому князю Цзехэ в 9 9 г. до н.э. /Таскин, 1 9 7 3 , с . 1 3 6 , при
меч. l l / . В "Повествовании о сюнну" (ХШ, гл. 94А, с. 2 8 6 , 7 ) приводится 
другое написание первого иероглифа, а именно "кай" рЭм , также имеющее -зна
чение "открывать". Кайлин - это название древнего удела (хоуго -f>^ f^\ ) , 
находившегося на территории современной провинции Аньхой (ХШ, гл. 2 8 А , 
с . 3 2 а , 1 0 ) /1\к> Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 9 8 3 / . В тексте источника описывается 
поход князя кайлин (кайлин-хоу) на Чеши. Комментатор Цзинь Чжо, живший в 
эпоху государства Цзинь ( 2 6 5 - 4 2 0 ) , сделал следующее примечание: "Князь 
кайлин (кайлин-хоу) - это капитулировавший сюннуский князь Цзехэ" (ХШ, 
гл. 9 6 Б , с. Н а , 3 ) . 

Г о с у д а р с т в о В э й с ю й у£, у^ . Дайцинский ученый Сюй Сун в 
комментариях к "Повествованию о Западном крае" из ХШ писал, что государст
во Вэйсюй находилось к юго-востоку от оз . Босытэн ^Щ }j[ft ffö у% ^ / Г б ё р е 
киси..., 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. II, с . 169_/ (современное озеро Баграшкёль). По мне
нию Э. Шаванна, "Босытэн" является транскрипцией топонимов B o s t a n g или 
B a g r a t c h ^ C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , p . 1 1 2 , n o t . 4.7. Локализация, предложенная 
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Сюй Суном, оказалась ошибочной. Позднее А. Стейн установил, что государст
во Вэйсюй находилось в районе современного городка Карла, находящегося к 
юго-западу от Карашара. В СЮТЧ топоним Карла транскрибируется как "Ку-
лунлэ" Щ j ^ & ) . а в СЦШЛ - "Куэрлэ" /fcf jgj $/7 /Г5ё рекиси..., 1 9 3 8 -
1940 , т. II, с. 1 6 9 / . Локализация государства Вэйсюй в этом районе прини
мается и современными авторами, например Лю Маоцаем /L iu Mau— t s a i , 
1 9 5 8 , S . 2 2 4 , Anm. 1737 . 

Ши - 5 • Этот иероглиф еще читается "дань" и с таким чтением 
употребляется в современной разговорной речи для обозначения меры объема 
или веса, в книжном языке он читается как "ши". "Ши" также является едини
цей исчисления окладов чиновников, и в этом случае он равен 0 ,35 доу риса 
или около 3 л ^Большой китайско-русский словарь, 1 9 8 3 , т. 2*, с. 4 2 3 / . 

Чжао' Пону ,£щ Ъя.-$$^' Ханьский военачальник. В 1 0 3 г. до н.э. 
был направлен во главе военного отряда против сюнну. Поход был неудачным, 
ханьские войска потерпели поражение, и командующий вместе с остатками вой
ска попал в плен (ХШ, гл. 5 5 , с. 166—17а) /Гаскин, 1 9 6 8 , с. 5 9 / . Некото
рые подробности об этом военачальнике можно найти в коммент. 4 2 , 4 8 . 

Г е к с а г р а м м а да - го 7 \ £üf . См. /Шуцкий, 1 9 6 0 , с. 1 7 7 , 2&lJ. 
Фушань qpw Д* . В наиболее полных словарях (КСЦД л % _t , 

с. 2; Д j | 4 _ Ь . с. 27)} /Морохаси.^1966-1968, т. XII, с. 6 7 1 ; т. X I , 
с. 4 9 5 / отмечается, что иероглиф "фу"/|да имеет одинаковое значение с 
иероглифом "фу" Э& . Название гор (горы) Фушань |Ij$} Д с таким написа
нием первого иероглифа в справочной литературе не зарегистрировано, но упо
минаются горы Фушань ^ Дн в ШЦ в связи со сверкой верительных бирок 
князей, проведенной около этого места (гл. 1, с. 46, 10 ) ß2.büA& IIянь, 1 9 7 2 , 
с. 1 3 4 / . В комментариях к данному тексту приводится цитата из КДЧ: "Гора 
(горы) Фушань находится на расстоянии 3 ли к северу от уездного города Ху-
айжун тЖ^7Х <f̂ , в округ© Гуйчжоу" (ШЦ, гл. 1, с. 5а, 2 ) . Округ Гуйчжоу 
был создан в Танском государстве на территории пров. Хэбэй, его органы уп
равления размещались в упомянутом выше уездном городе Хуайжун, который 
находился на территории современной провинции Хэбэй в 7 0 ли к юго-западу 
от современного уезда Чжолу. Этот же район указывается и в словаре Т. Моро-
хаси Д 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. X I , с. 4 9 5 7 . 

К н я з ь чунхэ (чунхэ-хоу) 1£_/Ъ VfL • Фамилия и имя этого кня
зя Ман Тун %£. ^ (ХШ, гл. 94А, с. 28а, 7 ; гл. 6 8 , с. 26, 1 ) . Однако в 
"Основных анналах", в тексте, датированном третьим месяцем 3-го года эры 
правления Чжэн-хэ (май - апрель 90 г. до н.э.), в котором излагаются те же 
сведения, что и в тексте в гл. 94А, с. 28а, 7 , он именуется Ма Тун j£j jifj 
(ХШ, гл. 6, с. 306, 2 ) . Как отмечает комментатор Мэн Кан, фамилия Ма бы
ла изменена на фамилию Ман в связи с тем, что, предки князя совершали неблаго
видные (антигосударственные) поступки (ХШ, гл. 6, с. 31а , 7 ) . 

3 0 2 
П я т ь г е г е м о н о в (у 60) J^_ <f£j , Здесь имеется в виду период 

раздробленности и непрерывных ожесточенных войн эпохи Чжоу, когда небольшая 
группа царств определяла общий ход развития страны. Чаще эти гегемоны имену
ются у 6ajji. j a . "У ба" относится к числу так называемых устойчивых слово
сочетаний, которых в китайском языке очень много. В эпоху Чжоу ( 1 0 2 7 -
256 гг. до н.э.), особенно в периоды Чуньцю ( 7 2 2 - 4 8 1 гг. до н.э.) и Чжань-
го ( 4 0 3 - 3 2 1 гг. до н.э.), в стране происходила ожесточенная борьба между 
многочисленными фактически самостоятельными царствами. В процессе этой мно
говековой борьбы одни царства погибали, другие усиливались и поглощали более 
слабые. Историки выделяют четырнадцать наиболее крупных и сильных царств 
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^Очерки.. . , 1 9 5 9 , с. 4 3 / . Из них традиционно выделяются еще пять г е г е м о 
нов. При этом названия царств, попадающих в пятерку, варьируют в зависимо
сти от времени и, возможно, симпатий исследователей. Чаще всего упоминают
ся следующие пять царств: Ци, Цзинь, Чу, У, Цинь /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , 
т. I , с. 5 0 5 / . 

Ч э Ц я н ь ц ю j p - f фк. • В "Жизнеописании Чэ Цяньцю", поме
щенном в ХШ, сообщается, что его настоящая фамилия Тянь \Т7 . Во время 
правления императора У-ди ( 1 4 1 - 8 7 гг . до н.э.) он был назначен первым с о 
ветником императора (чэнсян), позднее ему присвоен почетный титут фуминь-
хоу ' « |^j •f^ (князь, делающий народ бог,х 'ым). При следующем императо
ре Чжао—ди ( 8 7 - 7 4 гг . до н.э.) престарелому и немощному первому министру 
было разрешено въехать в дворцовый зал на аудиенцию на маленькой тележке 
( ' J w Щ. )• Этот эпизод послужил поводом для смены его фамилии (чэ Щ_ — 
"телега, экипаж") (ХШ, гл. 6 6 , с. 5 а , 6 ; с. 8 а , 2 - 3 ) . 

304 L. ', 
Д а ю а н ь у^_ 9%-ь • Так в древности называлась современная Ферга

на. Второй иероглиф также читается "вань", но ведущие словари указывают, 
что в названии этого оазисного государства он должен читаться "юань". В о т е 
чественной литературе вслед за Н.Я. Бичуриным до сих пор постоянно употреб
ляется чтение "Давань". В ШЦ, ХШ, ВШ этот район именуется Даюань. В более 
поздних источниках можно встретить многочисленные варианты, появление кото
рых нельзя всецело относить з а счет различий в транскрибировании иноязычных 
топонимов. Некоторые из них связаны с политическими изменениями в этом рай
оне Средней Азии. Ниже перечисляются все известные нам варианты названия 
района Ферганы. Лона З ^ Щ ( в ш > г п - 1 0 2 , с. 1 4 6 , 2 - 1 5 а , 1 ; БШ, гл. 9 7 , 
с . 1 6 а , 5 - 6 ) , в издании "Бо—на", которым мы пользовались, несомненно, допу
щена ошибка, а именно: пропущен иероглиф "по", должно быть "Полона" s&jt 
5^. Щъ . В СТШ, в "Повествовании о Фергане", говорится, что в ВШ этот рай
он назван Полона (СТШ, гл. 2 2 1 Б , с . 5 а , 7 ) . Р . Хатани, также со ссылкой на 
ВШ, приводит эту же транскрипцию, но с незначительным изменением в напи
сании второго иероглифа - Полона у&]$^1я$ $£ • Он отмечает, что в научных 
кругах уже давно утвердилось мнение, что "Полона" является иероглифической 
транскрипцией слова "Фергана" /Хатани, 1 9 5 6 , с. 1 7 1 / . В СуШ эта страна 
именуется Бохань ^ | -Jf ( гл . 8 3 , с . 1 2 а , 9 ) , а в ТЧ - Бохань ^>££ If 
(гл. 1 9 6 ) . Фэн Чэнцзюнь отмечает, что в СуШ встречается еще одна транскрип
ция, а именно "Пэйхань" ffi у? / 1 9 5 5 , с. 2 9 / . В "Повествовании о госу
дарстве Бохань", помещенном в СуШ, сообщается, что Бохань - это древнее г о 
сударство Цюйсоу i g -^Х_ ( Г Л * 8 3 , с . 1 2 а , 9 ) . В более поздних источниках, 
например в СТШ, эта страна именуется Баханьна ^j£ -^ flf, (гл. 2 2 1 Б , 
с. 5 а , 7 ) . В отчетах путешественников также встречаются новые варианты транс
крипции: в СЮйЦ - Пэйхань \rffl Jf% , а в ВУТЧЧ - Бахэна ] $ Щ %$ /Фэн Чэнц- • 
зюнь, 1 9 5 5 , с. 2 9 / . Здесь следует обратить внимание на иероглиф jirp . Тако 
го иероглифа нет ни в КСЦД, ни в словаре Т . Морохаси. Возможно, в СЮйЦ д о 
пущена описка и должно быть "пэй" -_/П . Более подробно о некоторых из п е 
речисленных названий и вариантов транскрипций будет сказано в соответствую
щих комментариях. 

Ю й м и ^ J ^Ш • Имеется несколько вариантов транскрипции названия 
этого оазисного государства: Юйми ^ J «Jjg (ХШ, гл. 96А, с. 2 а , 9 ) , Ханьми 

~,-f $Щ (СТШ, гл. 2 2 1 А , с. 116_j_4).. В тексте СТШ, несомненно, допущена 
описка и должно быть Юйми jf %jfö / b h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , p . 1 2 8 , n o t . l / . Нин-
ми jg. Щ (СТШ, гл. 2 2 1 А , с . 1 1 6 , 4 ; ХШ, гл. 8 8 , с. 8 а , 6 ) . Появление это 
го варианта связано с усилением внешнеполитической активности Ханьского г о 
сударства и проникновением ханьских войск в Западный край. Сочетание иерог
лифов "нин+ми" может быть переведено на русский язык как "спокойный (мир-
1 8 6 
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ный) Ми", т . е . "спокойный Юйми". По мысли создателей этого искусственного 
топонима, присвоение такого названия оазисному государству должно было с в и 
детельствовать о подчиненном положении его по отношению к империи Хань. 

В ЛЯШ1Ц встречаются два варианта транскрипции: Ханьмо $Ц- Jgb. и 
Ханьма ^Щ fyi ^>ань Сяньюн, 1 9 5 8 , с. 2 6 5 / . В ХХШ это оазисное государ
ство называется Цзюйми ^fy ^ ' ^ (см. ко^^шент. 4 2 6 ) , о нем сообщается, что 
резиденция князя находилась в г. Нинми 4jf Sffl $/£ (гл. 8 8 , с . 8а , 6 - 9 а , 1 ) . 
В СЮЦ этот район назван Пимо jfy^ /%£ (Бхима) ^Хатани, 1 9 5 6 , с . 2 2 8 , 
2 5 6 - 2 5 9 / . Здесь только перечислены различные варианты китайских иероглифи
ческих транскрипций названий этого оазисного государства. Более подробно о 
некоторых из них будет сказано в соответствующих комментариях. 

П р и н ц Л а й д а н ь Ц . В "Жизнеописании Чан Хуэя" повторя
ется рассказ о "наказании" виновных и гибели наследного принца государства 
Юйми (ХШ, гл. 7 0 , с . 3 6 , 7 - 4 а , , 4 ) . Дополнительные сведения о принце Лайдань 
обнаружить не удалось. 

С а н Х у н ъ я н р$__ £ 4 Щ- . Крупный ханьский государственный дея
тель, работавший в сфере налогообложения и финансов. Выходец из купеческой 
семьи г. Лояна. Во время царствования императоров У-ди ( 1 4 7 - 8 7 гг . до н.э.) 
и Чжао-ди ( 8 7 - 7 4 гг . до н.э.) активно содействовал ликвидации кризисных с и 
туаций в финансах страны, вызванных крупными военными акциями властей в 
Западном крае. В данном тексте Сан Хунъян именуется "coy су дувэй". 
B.C. Таскин предлагает переводить название этой должности как "воевода - с о 
биратель зерна" /Гаскин, 1 9 7 3 , с. 1 5 8 , примеч. По-видимому, эта долж
ность не была регулярной, и учреждалась для ликвидации затруднений, возникав
ших при осуществлении крупных военных акций. В 8 0 г . до н.э. Сан Хунъян был 
казнен по обвинению в участии в заговоре (ХШ, гл. 7 , с. 5 6 , 6 - 7 ) . 

3 0 8 „ 1+ % 
Г у и "5Е5 Jfi . Дополнительных сведений обнаружить не удалось. В 

"Жизнеописании Чан 'Хуэя" (ХШ, гл. 7 0 , с . 2 6 , 7 - 4 а , 8 ) повторены сведения о 
выдаче его Чан Хуэю (см. коммент. 3 0 9 ) и казни. 

Ч а н Х у э й \JJi J^i. . Видный военачальник и дипломат государства 
Раннее Хань. В "Жизнеописании Су У" сообщается, что Чан Хуэй в 1 0 0 г . до 
н.э. сопровождал ханьского посла Су У ,<#<$. ;5Х, (ХШ, гл. 5 4 , с. 1 6 а , 1 0 ) , 
направленного к сюнну. Сюнну задержали ханьских послов, и только через 1 9 
лет, уже при царствовании императора Чжао-ди ( 8 7 - 7 4 гг . до н .э . ) , Чан Хуэй 
смог вернуться на родину. Материалы, помещенные, в его жизнеописании (ХШ, 
гл. 7 0 , с . 26 , 7 - 4 а , 8 ) , свидетельствуют, что это был крупный специалист по 
вопросам, связанным с Западным краем, неоднократно получал награды и повы
шения по службе. В частности, ему было присвоено звание князя чанло1^_ ^& 
•TS . Удел (вассальное княжество) Чанло находился на территории ханьско

го округа Чэньлю |Щ, ц ) , ныне это территория пров. Хэбэй /Лю Цзюнжэнь, 
1 9 3 0 , с . 980_/. "Жизнеописание Су У", помещенное в ХШ (гл . 5 4 , с . 1 6 а , 
2 - 2 3 6 , 1 ) , было переведено на русский язык B.C. Таскиным / " 1 9 7 3 , 
с. 1 0 0 - 1 0 9 7 . 

Ц и н ь %f . Музыкальный щипковый инструмент, имевший в глубо
кой древности пять струн, з а т е м были добавлены еще две струны. В таком в и 
де он сохранился до наших дней /Музыкальная эстетика. . . , 1 9 6 7 , с . 2 4 1 / . 

Ш и л а н tf% jjjft . В древности служитель во дворце, состоящий при 
особе императора. В государствах Цинь ( 2 4 6 — 2 0 6 гг . до н.э.) и Раннее Хечъ 
( 2 0 6 г. до н.э. - 2 4 г . н.э.) существовал приказ по охране внутренних ворот 
императорского дворца. Начальник этого приказа ланчжунлин tiff v}7 / ^ осу 
ществлял общее .руководство рядом придворных чинов-исполнителей, в том числе 
и шиланами. В империи Хань должности шиланов впервые появились и в составе 
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административных органов, а именно в государственной канцелярии, где эти 
чиновники (служители) выполняли различные поручения. О шиланах и других чи
нах, подчиненных ланчжунлану, см. ХШ (гл. 19А, с. 5а -5б ) . Лю Маоцай в тек
стах, относящихся к этому времени, переводит термин "шилан" как " P a l a s t o f 
fizier" /Liu M a u - t s a i , 1 9 6 9 , 3 . 2 1 7 , Anm. 47 j . 

Значительно позднее, а именно в государстве Суй ( 5 8 1 - 6 1 8 ) , в каждом 
из шести важнейших департаментов (министерств) была учреждена одна долж
ность шилана (заместителя министра). В зарубежной литературе название этой 
должности переводится как "Vice—president ou v i c e - m i n i s t r e " f c h a n g 
F u - j u i , 1 9 6 2 , p . 1 3 , N 877. 

Юэ Фэн Ч%_ 7^" . Дополнительных сведений нет. 
3 1 3 К н я з ь Ц з я н б и н ь $%р •*&) . Имя этого князя еще упоминается в 

"Повествовании об усунях" (ХШ, гл. 96Б, с. 36, 8) в связи с тем, что за не
го была выдана старшая дочь усуньского государя по имени Диши jft jj£, . 

В тексте источника написано так: *Ц лЩ y$L J?Ä ^J-S ^ 4 , 
3 1 5 „ т. /,& 

Ч э н д э y\f- ]•<£- . Дополнительных сведении нет. 
Д о л и н а Я н ь д у н ь -f^J-^х ^ • ^ "Повествовании о государстве 

Сюсюнь" сообщается, что от долины Няофей (ХШ, гл. 96А, с. 196, 8 ; текст 
61-ХШ, 7 ; коммент. 3 2 5 ) , где находилась резиденция князей Сюсюня (см. 
коммент. 3 1 7 ) , в восточном направлении до долины Яньдунь 2 6 0 ли. 

Г о с у д а р с т в о С ю с ю н ь fjf- \щ Щ . Попытка локализации государ
ства Сюсюнь вызвала разногласия. В японской энциклопедии по истории стран 
Востока /П5ё рекиси..., 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. II, с. 2 1 6 / отмечается, что из числа 
высказанных предположений наибольшее значение имеют две точки зрения: доли
на р. Гульча (современное название этой реки - Куршаб, левый приток р. Кара-
дарьи) в Ошской области Киргизской ССР; Алайская долина (впадина между 
Алайским и Заалайским хребтами в Киргизской ССР и отчасти в Таджикской 
ССР), орошаемая р. Кызыл-Суу (р. Сурхоб в верхнем течении). В настоящее 
время большинство исследователей склоняется к мысли, что древний Сюсюнь на
ходился в Алайской долине / S h i r a t o r i , 1956 , р. 8 4 ; Мандельштам, 1 9 5 7 , 
с. 55 -577-

Японский ученый К. Сиратори отмечает очень интересную особенность 
древних текстов, подготовленных ханьскими географами и включенных в ХШ. 
Указывая соседей той или иной страны, они часто ничего не говорили об обшир
ных областях, лежащих между двумя сопоставляемыми странами. В качестве при
мера К. Сиратори приводит фразу из "Повествования о Наньдоу" (район Гилгита), 
помещенного в ХШ (гл. 96 , с. 10а, 7 - 8 ) . В этом тексте говорится, что госу
дарство Наньдоу на севере граничит с государством Сюсюнь. В связи с этим 
К. Сиратори пишет: "Таким образом, две страны отделены одна от другой райо
ном Памира, но тем не менее они описываются как соседи, и это происходит 
только потому, что Памир был для китайцев совершенно неизвестной страной" 
/ S h i r a t o r i , 19 5 6 b , p. 847. 

Имеются варианты иероглифической транскрипции этого топонима. Так, в 
ТД (гл. 196) указана транскрипция "Сюсюнь" •££, fk . Фэн Чэнцзюнь пишет, 
что в ВЛ приводится еще одна транскрипция, а именно "Сюсю" -^~ -fij?̂ - . В 
источниках есть сообщение о "создании" во время существования государства 
Тан ( 6 1 8 - 9 0 6 ) округа Сюсюнь и в нем управления дуду. Так, в СТШ относи
тельно учреждения округа Сюсюнь сообщается следующее: "Во время эры прав
ления Чжэнь-гуань ( 6 2 7 - 6 5 0 ) князь Циби Jffl s£- был убит вождем западных 
тюрок туцзюе Кань-мохэдо (должно быть "Дунь-мохэдо" - Тон-багатур, см. 
коммент. 2 4 6 ) . Асэна Шуни Щ ** Щ <ß? ü? (должно быть ^Ашина Шуни") 
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овладел его городом. После смерти /Ашина/ Шуни его сын Эбочжи jg? ĵfj. 2 ^ 
был поставлен /князем/. Сын старшего брата Циби Аляоцань rfä 3 ^ стал 
князем с резиденцией в г. Хумэнь « у )эд ЗД£| . Резиденция Эбочжи была в 
г. Кэсай > § - Ж } Л • В начале эры правления Сянь-цин ( 6 5 6 - 6 6 1 ) прислал 
послов ко двору с данью. Император Гао-^цзун (649-683: ) щедро отблагодарил 
их. В 3-м году /эры правления Сянь-цин/ ( 8 . II. 6 5 8 - 28 .1 . 659 ) созданы 
управление дуду и округ Сюсюнь, а Аляоцань поставлен на должность правите
ля округа (цыши)" (гл. 2 2 1 Б , "Повествование о государстве Наньюань (Ферга
на), с. 5а, 9 - 1 3 ) . Последний иероглиф в иероглифической транскрипции имени 
вождя Аляоцань имеет еще три чтения - "сань", "шэнь", "цэнь". Мы взяли чте
ние, предложенное Э,- Шаванном { C h a y a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 1 4 8 / . 

В приведенном выше тексте кратко изложены события, происходившие в 
течение сравнительно небольшого отрезка времени. Они, конечно, не отражают 
всей сложности положения в регионе, но свидетельствуют о том, что для созда
ния здесь танского округа не было оснований. Это был полностью фиктивный 
акт. Помимо такого вольного обращения с чужими территориями, историографы 
продемонстрировали свою некомпетентность в вопросах исторической географии, 
так как древнее государство, давшее название округу, находилось в другом рай
оне. Единственным поводом для создания округа было, по-видимому, появление 
при дворе посольства. Позднее, при проведении "районирования" 6 6 1 г., этот 
округ не упоминался. 

Сай, книжное чтение "сэ" ^gz . Иероглифическая транскрипция на
звания ираноязычного племени, кочевавшего в северных и восточных районах 
Средней Азии, а также отчасти в Кашгарии в глубокой древности. Подавляющее 
большинство современных исследователей считает, что это саки, но при этом 
отмечает, что китайские авторы к племени сай причисляли и другие народы, на
пример массагетов. В китайских хрониках нет специального раздела, посвящен
ного сакам, но при описании ряда государственных образований отмечается, что 
их население состоит из народа сай 3 £ jfäf . Например, об этом говорится в 
"Повествовании о государстве Цзюаньду* (ХШ, гл. 96А, с. 196, 8; текст 5 7 -
ХШ, 4 ) . В отдельных случаях вместе с этнонимом "сай" указывается и место 
обитания данного племени, например: гуй-сай jfc&L, Igt, — "племя сай с р. Гуй-
шуй 5 ^ Ж . (Амударья)" (ХХШ, гл. 8 8 , с. 20а, 2^-4). 

У е з д Л и ц ю а н ь й/jL ^ -v rÄ. • Район современного уездного города 
Лицюань л # §£ J^, , находящегося в 6 0 км к северо-западу от г. Сианя -
главного города пров. Шэньси.. Иероглифы "лицюань" означают "источник со 
сладкой водой", то же, что и "ганьцюань" -у ^L • Уезд переименован после 

• создания КНР. Впервые в этом районе уезд, получивший название Лицюань, был 
образован во время существования государства Суй ( 5 8 1 - 6 1 8 ) /Лю Цзюньжэнь, 
1 9 3 0 , с. 9 4 7 / . 

П О Л \ — 

О к р у г Юнчжоу Jj£ -)\-\ . В разное время в разных районах стра
ны неоднократно создавались округа, носившие название Юнчжоу. Поскольку ком
ментатор Янь Шигу жил в 5 8 1 - 6 4 5 гг., он должен был упомянуть округ Юнчжун, 
созданный в государстве Суй и продолжавший существовать в государстве Тан. 
Его органы управления находились в г. Чанъане, и ему подчинялись 2 0 уездов, 
в том числе и уезд Лицюань (СТШ, гл. 3 7 , с. 2а, 1 3 ; За, 9 ) . 

К н я з ь фуго <^$| Щ &. Фуго - "помогающий государству". Этот 
почетный титул, появившийся в глубокой древности, сохранился до начала XX в. 
/Бруннерт, Гагельстром, 1 9 1 9 , с. 4 , № 2 3 , 2 5 , 2 7 а / . В древности и в средне
вековье широко была распространена практика присвоения этого титула "варвар
ским" вождям. Так, он зарегистрирован в государстве Гумо (ХШ, гл. 96Б, 
с. 86, 10) и в Куче (ХШ, гл. 96Б, с. 9 6 , 3 ) . В более позднее время (начало 
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VIII в.) в источниках упоминается шатский вождь Шато Фуго У * j?^ Ц%/1 Щ 
(см. коммент. 2 6 3 ) . Его имя, несомненно, произошло от титула. Этот титул 
носили также и военачальники. В танском государстве он был присвоен великим 
военачальникам Ашина Шэр (ЦТШ, гл. 1 0 9 , с. 26, 9) и Се Жэньгую (ЦТШ, 
гл. 1 8 3 , с. 136, 3 ) - фуго да цзянцзюнь j ^ j ß£) Д %Щ Щ 

О О П L . 

Ч и г у J / \ xS . В "Повествовании об усунях" сообщается, что став
ка усуньского князя (великий гуньмо) находилась в г. Чигу gj^ f£ -£$, , от
стоявшем от Чанъаня на 8 9 0 0 ли (ХШ, гл. 96Б, с. 1а, 3 - 4 ) . В ХШ (гл. 96Б, 
с. 9 а , 8 ) указано расстояние от главного города государства Вэньсу до усунь-
ской ставки - 6 1 0 ли. В исследовательской литературе утвердилось мнение, что 
ставка усуньских князей Чигу находилась в районе юго-восточного побережья 
оз. Иссык-Куль ^/Бартольд, 19636 , с. 2 7 / . 

3 2 3 / Q7 
Гумо у& -Щс . Одно из 3 6 государств, существовавших в Западном 

крае одновременно с государством Хань. По сообщению ХШ, на севере соседя
ми Гумо были усуни, на востоке - Куча, на юго-западе.- Юйми, на юге - Хс— 
тан и на западе - Вэньсу (ХШ, гл. 96А, с. 76 ; гл. 96Б, с. 86, 8-9а, 3 ) . По 
мнению 3 . Шаванна, государство Гумо занимало район современного уезда Байчен 
/ C h a v a n n e s , 1903a , р. 224.7. Однако позднее рядом ученых было высказано 
вполне обоснованное предположение, что древнее государство Гумо находилось в 

районе Аксу. Эта точка зрения нашла отражение в трудах В.В. Бартольда ^19646 , 
с. 2 9 4 / , ее придерживаются Лю Маоцай /L iu M a u - t s a i , 1 9 6 9 , S . 2 5 3 , Anm. 
627_/ и подавляющее число современных исследователей. 

Имеется несколько иероглифических транскрипций названия этого государ
ства. Так, в БШ оно транскрибируется как Т у м о " ^ $ £ и описанию государ
ства отведена всего одна строка: "Князь^государства Гумо/ живет в г. Наньчэн 
(Южный город), находящемся к западу от Кучи; до Дай 1 0 5 0 0 ли. Подчиняет
ся Куче" (гл. 97, с. 136, 8 ) . В1СТШ в "Повествовании о Куче" сообщается, 
что до государства Балуцэя JJ$ ф& \Ьо (см. коммент. 7 6 3 ) , которое так
же называется Цзимо J j ^ -Ж , более 6 0 0 ли (СТШ, гл. 221А, с. 10а, 9 -
1 0 ) . Происхождение этого последнего варианта транскрипции нам не известно; 
возможно, вариант "Цзимо" следует рассматривать как искажение правильной 
транскрипции. 

Г о с у д а р с т в о Ж у н л у "^J(/ Jk |^) . Это небольшое оазисное госу
дарство, по мнению исследователей, находилось среди пустыни к востоку от сов
ременного уездного города Лопу, расположенного на южной окраине пустыни 
Такла-Макан, недалеко к востоку от Хотана. Резиденция князя находилась в 
г. Бипинь Щ gQ •£/$. (см. коммент. 3 2 9 ) (ХШ, гл. 96А, с. 7а, 10 - 76, 3 ) . 

Д о л и н а Няофэй W^V& -б . В тексте источника (ХШ, гл. 96А, 
с. -19а, 7 ; текст 61-ХШ, 7 ) говорится, что эта долина лежит к западу от Па
мира (Цунлина ?). Более точной локализации нет. Подробно вопрос о попытках 
локализации долины Няофэй разбирается в коммент, 8 4 8 . 

Ц ы х у а н ( р е а л ь г а р ) . Лекарственное сырье, применявше
еся в китайской народной медицине. Ли Шичжэнь пишет, что наиболее качествен
ный цыхуан доставлялся из района гор Уду - ^ •^5 jj_4 (БЦГМ, т. III, гл. 9, 
с. 6 9 ) . Горы Уду находятся в южной части современной провинции Ганьсу /Ма-
лявкин, 1 9 8 1 , с. 2 3 9 , коммент. 3 9 8 / . Название "цыхуан" сохранилось до на
ших дней для обозначения минерала реальгар. В БЦГМ (т. III. гл. 9, с. 65) от
мечается, что цыхуан обнаруживают обычно на тенистых склонах гор, тогда как 
другой очень близкий по химическому составу минерал сюнхуан %щ_ iff встре
чается на склонах, освещенных солнцем. В современной специальной'литературе 
вместо термина "сюнхуан" часто употребляется его синоним, а именно "цзигуань-
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ши" JgjjF fä /& . Минерал реальгар (цыхуан), о котором идет речь в данном 
тексте, - это моносульфид мышьяка. Под действием света и в присутствии во
ды он переходит в желтый аурипигмент (сюнхуан) /ßy Ципу, 1 9 2 9 , с. 8 3 8 , 
10497 . Эта особенность минерала цыхуан и была подмечена авторами сочине
ний, включенных в БЦГМ. 

Ван Ман j j _ ^р£ (45 г. до н.э. - 2 3 г. н.э.). Узурпатор. В 8 г. 
н.э. он совершил дворцовый переворот и провозгласил себя императором. Убит 
повстанцами в 2 3 г. н.э. 

О О О ^т 

К н я з ь Ч э н ^ d . Дополнительных сведений нет. В доступной 
справочной литературе нё~~зарегистрирован. Нам также не известны другие тек
сты, где упоминался бы этот князь. 

Город Б и п и н ь ^ p^j •£& . Дополнительных сведений нет. См. 
коммент. 3 2 8 . 

Г о с у д а р с т в о С я о ю а н ь ' J 1 ' ^ Щ\ • Это небольшое государство 
располагалось к западу от государства Эрцян. В "Повествовании о государстве 
Цзюймо" (текст 66-ХШ, 12) говорится, что из Цзюймо в южном направлении 
до Сяоюань три дня пути, а в "Повествовании о государстве Жунлу" (текст 6 3 -
ХШ, 9) сообщается, что оно на востоке граничило с государством Сяоюань, а 
на юге - с Эрцян. Уже давно было высказано предположение о существовании 
единственного пути в государство Сяоюань, идущего вверх по течению р. Чер
чен (р. Цзюймо). Государство Эрцян находилось в южной части Цайдама, по
этому государство Сяоюань должно было находиться в одной из горных долин 
по пути к нему /Гбё рекиси..., 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. IV, с. 3 1 2 / . 

Г о с у д а р с т в о Э р ц я н ~*1$& Щ^ ^} . По словам источника, это го
сударственное образование ближе всех других находилось к заставе Янгуань 
(ХШ, гл. 96А, с. За, 1 0 ; текст 65-ХШ, 1 1 ) . Расстояние, указанное в источ
нике, также не противоречит этому утверждению. Учитывая наличие трудных гор
ных дорог, отмеченное в тексте источника, можно предположить, что ставка 
князя и вся страна в целом находились в горной местности, в районе к югу от 
современного уездного города Жоцян. Единственный подходящий район для веде
ния кочевого хозяйства, расположенный к югу от Жоцяна, - горная котловина 
Цайдам, куда ведет трудная дорога через перевал Таш. Первый иероглиф в ие
роглифической транскрипции названия этого государства Н.Я. Бичурин читает как 
"жо" (Жокянь) /Мичурин, 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 2 , с. 1 7 2 / . В наиболее авторитетных 
словарях даются следующие чтения первого иероглифа: 1) "эр" - тангутское 
владение /Палладий, Попов, 1 8 8 9 , т. И, с. 5 9 2 / ; "чо" и "эр", при этом чте
ние "эр" трактуется как название страны /Иннокентий, 1 9 0 9 , т. II, с. 788_/; 
3) " C h ' o h " и " s ' r h " для названия страны /Wi l l i ams , 1 8 7 4 , р. 8 4 / . 
Эти же два чтения указываются в КСЦД (разд. jg •й f- , с. 2 2 ) и словаре 
Т. Морохаси /1966-1968 , т. III, с. 732_/. 

Во время массовых выступлений населения Восточного Туркестана против 
маньчжурского господства в 1 8 6 1 - 1 8 7 4 гг. в районе Черклыка скопилось до
вольно значительное количество мусульманского населения. Для управления им 
был создан уезд, получивший название по наименованию древнего государства, 
существовавшего одновременно с империей Хань, - уезд Эрцян -д££ ^ Д ^ 
Приведенные сведения о создании уезда взяты из словаря Лю Цзюньжэня, где 
указано, что первый иероглиф должен читаться "чо" ( C h o h ) /Пю Цзюньжэнь, 
1 9 3 0 , с. 2237 . На современных картах, изданных в Китае, уезд именуется Жо
ц я н ^ J£ jjML , сокращен первый иероглиф, это ликвидирует все недоразумения, 
связанные с чтением иероглифа "эр". 

Что касается правомерности присвоения древнего топонима Эрцян (Чоцян) 
Черклыку, то дайцинскими администраторами.была допущена ошибка /Фэн Чэнц-
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зюнь, 1 9 5 5 , с. 247. В основе этой ошибки лежит неправильная интерпретация 
древних текстов в ряде географических сочинений, написанных в Маньчжурской 
империи и касающихся Восточного Туркестана. Например, в СЮТК, цитата из 
которого приводится в словаре Т.. Морохаси, сообщается, что древнее государ
ство Эрцян "находилось к западу от заставы Янгуань и к востоку от государ
ства Сяоюань. Ныне погребено в песках" / т . III, с. 7 3 2 7 . Современный Черк-
лык в древности имел несколько названий, в том числе одно время он называл
ся гарнизоном Шичэн ^ $f\^ fo$. (см. коммент. 9 4 0 ) . 

Фраза имеется в описании трех государств -
Жунлу, Сяоюань и Эрцян (см. коммент. 3 2 4 , 3 3 0 , 3 3 1 ) . Она свидетельству
ет о том, что южный путь на запад вдоль южной кромки пустыни Такла-Макан 
не проходил через их территории, они находились южнее его. Еще дайцинский 
ученый Сюй Суд отметил, что, хотя население Западного края сильно отличает
ся от населения этих трех государств, Бань Гу (основной автор ХШ) счел нуж
ным включить в свое сочинение специальный раздел о населявших их западных 
цянах (ЛДЩЧЦХБ, 1 9 5 8 , т. 1, с. 3 3 3 , примеч. 1 2 ) . Это было сделано, по-
видимому, в связи с тем, что они находились ближе к Западному краю. Сообще
ние с западными цянами осуществлялось через заставу Янгуань, что явилось 
дополнительным аргументом в пользу включения их описания в главу о Запад
ном крае. 

о о о —• 
Город Юйлин ^ 'Jj? f/fo . Н.Я. Бичурин вслед за комментатором 

Янь Шигу, указавшим, что первый иероглиф *юй" -^J должен произноситься как 
'У* %j (ХШ, гл. 96А, с. 7а , 1 -2 ) , читает название города как "Улин" 
/195X3-1953, т. 2 , с. 1 7 б / . В данном исследовании не учитываются возмож
ные изменения чтения иероглифов, происшедшие за последние две тысячи лет, 
и приводится только современное чтение. Точной локализации этого города нет. 
Возможны искажения в написании первого иероглифа, вызванные близостью на
чертаний. Так, в энциклопедии ТПЮЛ совершенна четко написан иероглиф "цянь" 
^^- (город Цяньлин), что является явной опиской (ТПЮЛ, гл. 7 9 7 , с. 2а, 5 ) . 

В тексте источника имеется фраза )=| \ц^ -ф -g£ , которая перево
дится нами как "ближайшее на южном пути". Это, конечно, не дословный пере
вод, а скорее передача общего смысла начала повествования. Такое толкование 
текста основывается на замечании Сюй Суна о том, что историографы при опи
сании различных государств Западного края начинали ("ши" ^ ^ - "начало") 
свое повествование с тех, которые лежали вдоль южного ответвления дороги, 
идущей на запад от заставы Янгуань. Государства описывались в порядке их 
расположения с востока на запад. После государств, лежащих вокруг Памира, 
главным образом к западу от него, переходили к описанию государств, лежа
щих вдоль северной ветви дороги, но в обратном направлении — с запада на во
сток, и заканчивали ("чжун" g^~ - "конец") повествованием о государстве 
Чеши (ЛДЩЧЦХБ, 1 9 5 8 , т. ' l . ' c . 3 3 2 , примеч. 1 ) . 

3 3 5 4 
" К н я з ь , покинувший в а р в а р о в и п р и с о е д и н и в ш и й с я " ^ 

&nß^-3L . В "Повествовании о сюнну" (ХШ, гл. 94Б, с. 19а, 2 - 3 ) и в "По
вествовании о государстве Заднее Чеши" (ХШ, гл. 96Б, с. 206 , 9 - 21а, 1 ) 
указывается, что этого князя звали Тандоу/ЛУ (ßj. . Здесь же изложены не
которые события, участником Которых был этот князь. См. перевод B.C. Тас-
кина / 1 9 7 3 , с. 5 2 / главы, посвященной сюнну. В гл. 96Б эти события изложе
ны более подробно. 

У е з д Нанью Щ ч9 Д £ . Впервые уезд с таким названием и в 
данном районе был создан в государстве Северное Вэй (Тоба Вэй, 3 8 6 - 5 3 4 ) . 
В государстве Тан уезд Нанью был упразднен и его территория объединена с 
уездом Ушань Д ^ В<^ , входившим в состав округа Лунчжоу (см. ком-
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мент. 3 3 7 ) . Уездный город Увдань находился на расстоянии 1 2 0 ли к юго-
востоку от современного уезда Лунсянь в пров. Шэньси /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , 
с. 1 0 5 , 1 4 3 / . В ЦТШ (гл. 1 9 8 , с. 156, 3 - 4 ) сообщается, что Ван Минъюань 
(см. коммент. 3 3 8 ) был направлен на запад в 6 6 1 г., следовательно, уезд 
Нанью упразднен позднее этой даты. 

О к р у г Л у н ч ж о у ffflg^ J'\\J . Создан в государстве Тан, входил в 
состав пров. Гуаньнэй. Район современного уезда Лунсянь в западной части 
пров. Шэньси, к северу от р. Вэйхэ ^Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 1 0 1 1 / . 

Ван М и н ъ ю а н ь _2L ^ Х%С . Сообщение о посольстве Ван Минъю— 
аня есть и в "Повествовании о государстве Босы (Персия)" (ЦТШ, гл. 1 9 8 , 
с. 146, 4 - 5 ) . Посылка в Персию Ван Минъюаня, сравнительно мелкого чинов
ника (начальник уезда), позволяет высказать предположение, что танские вла
сти не придавали серьезного значения контактам с наследником персидского ша
ха и не собирались оказывать Перозу действенную помощь в его борьбе с ара
бами. См. текст 3-ЦТШ, 1 0 и 74-ТХЯ, 2 , а также комментарии к ним. В СТШ 
в "Повествовании.о государстве Босы" говорится о посольстве, отправленном 
для "районирования" чужих территорий, но не упоминается имя посла. Текст, 
помещенный в ТХЯ (гл. 7 3 , т. 3 , с. 1 3 2 3 ) , совпадает с текстом ТД, переве
денным Э. Шаванном / C h a v a n n e s , 1903a , р. 1 5 4 , no t . 3_7. 

3 3 9 . ^ Ф 
Т о х а р и с т а н (Тухоло) о^_ ^ Щ^ (У3|_ ) . Историческая область, 

охватывающая юг Узбекской и Таджикской ССР и Северного Афганистана. После 
гибели Кушанского царства в IV в. Тохаристан распался на ряд самостоятель
ных владений. По словам Сюань-цзана, посетившего этот район в первой поло
вине VII в., Тохаристан делился на 27 отдельных княжеств (СЮйЦ, гл. 1 2 , 
с. 9 3 8 ) . При чтении приведенных далее дополнительных текстов 75-БШ, 4 , 7 6 -
БШ, 5 и 77-СТШ,35 создается впечатление, что географы и историки, в том 
числе и танские, рассматривали Тухоло (Тохаристан) как единое государство. 
"Повествование о Тохаристане" содержит описание границ, обычаев, в нем сооб
щается о посольствах, правда очень редких, прибывавших из этой страны, т.е. 
повествование составлено так, как будто речь идет о единой централизованной 
стране. Можно констатировать, что описания Тохаристана, содержащиеся в ки
тайских источниках, не соответствуют реальному положению в это время. Неко
торый намек на действительность можно усмотреть в том, что в "Повествова
нии о Тохаристане" в конце имеются приложения с описанием отдельных владе
ний, не выделенные в самостоятельные абзацы, что почти всегда свидетельст
вует о подчиненном их положении. Это описания эфталитов (см. коммент. 2 5 ) , 
Курана (см. коммент. 4 9 9 ) и Удьяны (см. коммент. 5 0 5 ) . 

Необходимо также обратить внимание на то, что в одном источнике, в од
ной и той же главе помещены два текста, содержащие сведения о государстве 
Тохаристан, - это тексты 75-БШ, 4 и 76-БШ, 5 . Самое беглое знакомство с 
ними позволяет отметить, что эти тексты не повторяют друг друга, в них так
же нет и противоречий, они, скорее, дополняют один другой, Однако для под
тверждения этого предположения требуется провести специальное исследование. 

Имеются различные варианты иероглифической транскрипции названия То
харистана. В СЮйЦ (гл. 1) говорится о стране Духоло ж? | ! | Л , • . В ВШ 
(гл. 1 0 2 , с. 226, 1-5) она названа Тухуло vj_ *>% %. , в СТШ (гл. 2 2 1 Б , 
с. 6а, 11) - Тухоло _±_ ' | £ ^ , Духоло ;#& l £ jjf и Тухоло о+ ' | £ Ш . 
Фэн Чэнцзюнь, кроме того, приводит еще следующие транскрипции: Духоло 4$й[» 
- А Ж .ДУШОЙ %L4% , Доушало <$Ь у , ßfc , Доуцюйло <to fäfy , Ду

холо jgjj "\£ \Ш / 1 9 5 5 , с. 7 2 - 7 3 / . Существует мнение, что название госу
дарства Доулэ <J|^ -gjj , упоминающегося в XXIII (гл. 8 8 , с. За, 6) - это со
кращение от Доуцюйлэ tfv fä IjjJ) - Тохаристан (см. коммент. 4 0 1 ) . 
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Цзюньфу Щ. р& — сборный пункт. Дословно этот термин нерус
ский язык можно перевести как "армейский (военный) фу", в отличие от всех 
других "фу", существовавших в титулатуре и административном аппарате. В ря
де современных словарей указывается, что этот термин имел два значения: 
.1) "оружейный склад" и 2) "ставка командующего (военачальника)" ^Большой 
китайско-русский словарь, 1 9 8 3 , т. 2 , с. 9 1 5 ; Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. X, 
с. 9 9 6 ; Цы хай, 1 9 4 8 , с. 1 2 9 7 / . Такая трактовка термина не соответствует 
реальному положению во время проведения данного "районирования". "Райони
рование" чужих территорий было чистейшей фикцией, поэтому на этих террито
риях не происходило каких—либо изменений, не назначались командующие или 
другие чиновники и, конечно, не создавалось складов военного имущества. 

Танские администраторы при осуществлении аналогичного "районирования" 
поступали в точном соответствии с порядками и законами, существовавшими в 
собственной стране, другими словами, копировали существующую администра
тивно-территориальную систему как в гражданской, так и в военной областях. 
Они "создавали" на территориях суверенных государств, не подвергшихся окку
пации или даже нападению со стороны танских войск, управления дуду, округа, 
уезды, также не забывали и о системе комплектования войск, известной под 
наименованием "фубин" ^Малявкин, 1 9 8 1 , с. 2 4 6 - 2 4 9 , коммент. 4 5 9 / , моби
лизационная сеть которой не была тесно связана с административно—территори
альным делением. Вот такую организационную структуру, предусматривающую 
создание 126 сборных пунктов (фу), предложил Ван Минъюань в своем докла
де императору, назвав эти пункты цзюньфу (текст 74-ТХЯ, 2 ) . 

"Сюй Х а н ь шу" j&K •Ж'^%- . "Продолжение истории государства 
Хань,", сочинение Сыма Бяо Щ Щ, jjfo ( ? - 3 0 6 ) , известного истори
ка, жившего в государстве Западное Цзинь ( 2 6 5 - 3 1 7 ) . Это сочинение, частично 
переработанное, позднее было включено в династийную хронику ХХШ ^A/ylie, 
1 9 2 2 , р. 1 7 ; Тоё рекиси..., 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. IV, с. 1 3 8 / . 

3 4 2 JB-^ 
"Си х э ц з ю ши" riÖ >Ч W % . .Это же сочинение иногда имену

ется "Си хэ гу ш и " ф Щ -$£_ Щ . < в 

Ц з и н ь ч э н д> "pfy, • Здесь имеется в виду округ Цзиньчэн &_%$ь 
Щф , созданный в 6-м году эры правления Ши-юань (81 г. до н.э.). В спра
вочной литературе указывается, что органы управления округа находились в 
уездном городе Юньу (Юнья) (ХШ, гл. 2 8 Б , с. 16, 6) ^Малявкин, 1 9 8 1 , 
с. 2 2 5 , коммент. 3 7 5 / , хотя в числе 13 уездов, входивших в состав этого 
округа, был и уезд Цзиньчэн. Округ Цзиньчэн находился в средней части сов
ременной провинции Ганьсу, территория его простиралась вдоль северного бере
га р. Хуанхэ. 

Горы Х а н ь н а н ь _^Д Щ\ Л-/ . Название этих гор может быть пе
реведено как "горы, находящиеся к югу от р. Ханьшуй". В данном тексте встре
чается наименование гор Наньшань (Южные горы), которое, по-видимому, нель
зя рассматривать как совершенно определенный твердо установившийся ороним. 
Скорее, это описательное название, констатирующее факт нахождения гор к югу 
от Западного края (Западный край в данном тексте соответствует только Каш-
гарии). Южные горы (Наньшань), упоминающиеся в исследуемом тексте, - это 
современные хребты Куньлунь (западная часть), Алтынтаг и горы Цилянь. Очень 
трудно представить, как эта цепь гор может соединяться со сравнительно не
большими и изолированными горами, расположенными к югу от р. Ханьшуй. Дай-
цинский ученый Сюй Сун так прокомментировал эту часть текста: "Горы, находя
щиеся к югу от Яркенда (Еэрцян) и Хотана, к югу от Хотана продолжающиеся 
на восток, проходящие южнее оз. Лобнор (Лобучжор), далее на востоке проходя
щие южнее округа Аньси, еще восточнее простирающиеся в районе оз. Кукунор 
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и южнее округов Ганьчжоу, Линчжоу, Ланьчжоу и опять продолжающиеся на во-' 
сток южнее р. Вэйшуй (известны здесь как Угун и Тайи) до гор Чжуннань 
&%• Г2) <̂1 > находящихся на расстоянии 50 ли к югу от уезда Чанъань в ок
руге Сиань. Название Чжуннань означает, что горы Наньшань Западного края 
оканчиваются (чжун) здесь" (ЛДЩЧЦХБ, т. 1, с. 3 2 0 ) . Этот пространный 
комментарий, по-видимому, основывается на предположении, что в тексте ХШ 
допущена ошибка и вместо гор Ханьнань должны быть указаны горы Чжуннань. 
Но и в этом случае схема, предложенная Сюй Суном, носит искусственный ха
рактер и следует поискать другое объяснение. 

3 4 5 "**"& \r? N/< 
О з е р о Пучан уЩ уз ]Яа • О3« Лобнор в источниках, относящихся 

ко времени существования империи Хань ( 2 0 6 г. до н.э. - 2 2 0 г. н.э.) и госу
дарства Вэй ( 2 2 0 - 2 6 5 ) , именовалось Пучан. В то время не было также забы
то и более старое наименование, а именно Яньцзэ (см. коммент. 3 4 6 ) . В ки
тайских источниках много различных названий и вариантов иероглифических 
транскрипций названия этого озера. В 1НПЧ оно называется Юцзэ ]вдЬ ^Щ 
(гл. 1, с. 3 2 ) . Это также очень древнее название. Иероглиф "ю" имеет значе
ние "черный, черная вода" (КСЦД 2 J£„ JL , с. 1 4 ) . По-видимому, здесь мы 
имеем дело с чисто китайским топонимом, который можно перевести на русский 
язык как "озеро с черной водой". Известный путешественник Сюань—цзан в 
СЮйЦ называет это озеро Лаолань v"^7 j ^ j ^Й- • "Лаолань" - одна из транс
крипций названия древнего государства Крорайна, находившегося к северу от 
оз. Лобнор. Чаще название этого государства транскрибируется как "Лоулань" 
^Щ" ]§ö ( с м- коммент. 3 4 8 ) . В КДЧ встречается еще ряд вариантов названия 
оз. Лобнор. Большая цитата из КДЧ помещена в ШЦ (гл. 1 2 3 , с. 36, 4 ) в ка
честве комментария к топониму Яньцзэ (см. коммент. 3 4 6 ) , приведем ее 
здесь полностью: "Озеро Пучан также называется Юцзэ, Яньцзэ, Фужихай Ч$щ 

l3 j .§- , Чуаньлань v^j? jjjjg , Линьхай tiLm \^~ ". В названии Чуаньлань 
допущена ошибка^вместо иероглифа "чуань" должен стоять иероглиф "лао" 
(озеро Лаолань '*±- j*H }§- ). В "Toe реки си..." дополнительно приводится еще 
вариант Яньшуй | | _ ^ / 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. VII, с. 40j7. 

После завоевания этого района маньчжурами появились транскрипции, очень 
близкие к современному названию озера: Лобуноэр Щ_ Ь ( %у ) 5Й& Щ , 
Лобучжоэр Щ tf> Щ Щ , Лобупо Щ К ( ^ ) )?Q £töe рекиси..., 1 9 3 8 -
1 9 4 0 , т. VIII, с. 655_/. На современных китайских картах озеро именуется Ло
бупо jjj fl-j yJ3 . В некоторых средневековых текстах встречаются и ошибоч
ные названия. Так, в ЦФЮГ (гл. 9 6 4 , с. 166, 1) озеро названо Пухай ^jj 
2/Щ- t т.е. пропущен иероглиф "чан" %j. Эта ошибка перекликается с оли-
ской в ЦТШ (гл. 3 8 , с. 19а, 1 3 ) . Там" упоминается наместничество Пухай *jjfi 
iÖ- ^ Р "Is 9- •$$ ' в н а з в а н и и которого искажен первый иероглиф, должно быть 

"Ханьхай" ^алявкин, 1 9 8 1 , с. 2 7 8 , коммент. 565_/. 

Я н ь ц з э ( С о л е н о е о з е р о ) '&£_/$ • Яньцзэ как название оз. Лоб
нор впервые зарегистрировано в ШЦ (гл. 1 2 3 , с. За, 2 - 5 ) . Некоторые авторы, 
например Л. Джайл / G i l e s , 1 9 3 2 , р. 8 3 1 / , переводят название Яньцзэ как 
"Sal t m a r s h " (соленое болото), но это неправильно. Иероглиф "цзэ" име
ет также значение "пруд, озеро, водоем (чаще бессточные)". Некоторые допол
нительные сведения об оз. Яньцзэ можно найти в коммент. 3 4 5 . 

Горы Цзиши 2^.70 LL{ . Хребет Амне-мачин jfaSj /jj, 34b W9 ^ 
в юго-восточной части пров. Цинхай. Он простирается с северо-запада в юго-
восточном направлении, и его огибает р. Хуанхэ, образуя большую излучину. 
Это горы Большие Цзиши, есть еще и Малые Цзиши /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 2 2 6 , 
коммент, 3777, находящиеся к юго-западу от Ланьчжоу (главный город 
пров. Ганьсу). В данном тексте речь, несомненно, идет о хребте Амне-мачин, 
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находящемся сравнительно недалеко от истоков р. Хуанхэ, в труднодоступном 
районе, о котором древние географы знали очень мало. 

Г о с у д а р с т в о Ш а н ь ш а н ь Ж.К j g |ЗП . Территория этого государ
ства находилась к югу от оз. Лобнор, в самом начале южной ветви дороги, ве
дущей на запад. Шаньшань было ближайшим к Срединному государству из всех 
государств Западного края. Из текста 68—ХШ, 13 следует, что это довольно 
большое и сильное государство, которому подчинялись многие соседние владе
ния. В ХШ (гл. 96А, "Повествование о Шаньшань", с. 36, 7 - 8 ) говорится, что 
государство Шаньшань первоначально называлось Лоулань (вариант Лаолань, см. 
коммент. 3 4 5 ) и столица его находилась в городе, носившем название Юйни 
i j sf^i/fa > начиная с 4-го года эры правления Юань-Фэн (77 г. до н.э.) 

государство стало называться Шаньшань. Что касается местонахождения столи
цы государства Шаньшань, то этот вопрос окончательно был решен сравни
тельно недавно. Китайский ученый Хуан Вэньби, проведший детальное археологи
ческое изучение района оз. Лобнор и опубликовавший в 1 9 4 8 г. книгу "Замет
ки об археологических исследованиях вокруг озера Лобнор", подверг детальному 
анализу свидетельства всех китайских источников и существующие противоречи
вые точки зрения исследователей и пришел к выводу, что главный город госу
дарства Шаньшань находился в районе небольшого современного населенного 
пункта.Миюань ^ з ^ . (на современных китайских картах именуется Милань 
Sr- it*) (Миран) /Чжунхуа..., 1 9 7 6 , с. 1 1 0 7 ) . При этом Хуан Вэньби отмеча
ет, что столица государства в то время, когда оно называлось Лоулань, должна 
была находиться в другом месте - значительно севернее, примерно на расстоя
нии 1 5 0 ли к северо-востоку от Мирана. Он также пишет, что развалины этой 
столицы до сих пор не обнаружены ^Хуан Вэньби, 1 9 4 8 , с. 2 8 - 3 1 / . 

По мнению Т. Абе / 1 9 5 5 , с. 4 8 0 / и Д.Р. Гамильтона /Hami l t on , 1 9 5 8 , 
p. 12 l7 i "Шаньшань" является иероглифической транскрипцией топонима C a r 
d a n ( J a r j i n ) или C e r c e n . Известны и другие названия этого района. 

Так, например, в СТШ есть такое сообщение: "Через тысячу ли прибывают в 
столицу государства Нафубо, это древний Лоулань" (гл. 2 2 1 Б , с. 5а, 4 - 5 ) . По 
мнению исследователей, "Нафубо" да) рй j ^ является транскрипцией санскрит
ского слова " N a v a p o ", которое, в свою очередь, представляет собой сан-
скритизированный местный топоним N o p / E n o k i , 1 9 6 1 , S . 6 0 ; Чэнь Чжун-
мянь, 19586 , с. 1 6 1 / . 

• , Здесь текст не поддается однозначному истолкованию. Китайская фра-
заг%? Щ J-Lf z$^ >vj v$7 <fj переводится нами следующим образом: "Вдоль се 
верных склонов Южных гор вверх по реке в западном направлении". Аналогич
ным образом переводится и фраза, встречающаяся несколько ниже в этом же 
тексте: ]^l i-Li Ü-( ?yL j.5) s$ ^т — "Вдоль Северных гор вверх по реке в за 
падном направлении". В ЛДШЧЦХБ ( 1 9 5 8 , т. I , с. 3 2 3 - 3 2 4 ) приводится не
сколько толкований этих фраз. Янь Шигу и Сюй Сун считают, что иероглиф "бо" 

yjj^ здесь должен иметь значение "пан" •{'& - "бок, сторона, сбоку". По 
мнению Дуань Юйцая и Сянь Цяня, в обоих текстах вместо "бо" ^Sk. должен 
стоять иероглиф "пи, по" jtyjw ~ "склон.откос; берег, прибрежная полоса". Вы
сказывается также предположение, Что здесь должен быть иероглиф "су" y/f — 
"идти против течения". Следует обратить внимание на то, что оба пути - север
ный и особенно южный — проходят на очень большом расстоянии от р. Тарим и 
ориентация по течению этой реки выглядит более чем странно. 

3 5 0 J*-/ -+~ ~ 
Г о с у д а р с т в о С о ч э ip Щ. ^£| . Обширный оазис в долине 

р. Яркенд в предгорьях Куньлуня. Главный город этого района на отечествен
ных картах именуется Яркенд (Шачэ), а к востоку от него, на противоположном 
берегу р. Яркенд, указывается небольшой городок Еэрцян -i£ Щ ^ j • Назва
ние этого последнего городка является иероглифической транскрипцией местного 
топонима Яркенд. 



Первый иероглиф в названии Сочэ имеет два чтения: "со" и "ша"; как 
наименование древнего оазисного государства в Кашгерии он читается "со" . 
В ХШ есть небольшое повествование, посвященное этому городу (гл . 9 6 А , 
с. 1 9 6 , 9 - 2 0 6 , 2 ) . В ХХШ описанию государства Сочэ отведено значительно 
больше места (гл. 8 8 , с. 1 7 6 , 6 - 2 2 6 , 6 ) . В БШ и ВШ упоминается государ
ство Цюйсо | £ г^ g ) (БШ, гл. 9 7 , с . 6 6 , 7 - 8 ; ВШ, гл. 1 0 2 , с . 7 6 , 8 - 9 ) , 
описанное очень коротко (всего 2 4 иероглифа), кроме того, в обоих источниках 
тексты полностью совпадают. В издании ВШ, на которое ссылается Фэн Чэнц-
зюнь / 3 . 9 5 5 , с . 7 7 / , это владение названо Цюйша ^ f t ^ ; ^ . 

В СЮЛ этх> оазисное государство, по-видимому, впервые названо Яркенд -
Яэркэнь 3jg Щ. f^ . В ЮШ известны три различные транскрипции: Яэркань 
-ЯЙ. ^ » ^ ^гл* ®» с " ^ а ' ^'" с^. 96j 8 ) , в других изданиях встречается вариант 
этой транскрипции - Яэркань "Щ, 5с\ ^ '? Яэрцянь ffi *%j ^ (гл. 1 2 0 , 
с . 1 6 а , 3 ) ; Елицянь - Ж З ? /L (гл. 1 8 0 , с . З а , 6 ) . В МШ встречаются два 
варианта: Яэргань J ? ^ ^ T ^ f (гл. 3 3 2 , с. 2 9 а , 2 ) и Еэрцинь ^ Щ £% 
(гл. 3 3 2 , с. 2 4 6 , 7 ) . Перечисленные здесь варианты, кроме Еэрцинь, указыва
ет и Фэн Чэнцзюнь / 1 9 5 5 , с. 7 7 - 7 8 7 . 

Составители ЮШЮЦ, работавшие в соответствии с указаниями императора 
Цянь-луна, завершили всю работу в 1 7 8 1 г. Они, не пытаясь этимологизиро
вать исходные топонимы.г>екомендовали заменить транскрипции "Еэрцянь" и 
"Елицянь" на "Еэрцян 

"жШЙл (ЮШЮЦ, гл. 7 , с . 4 а ) . По мысли состави
телей ЮШЮЦ, рекомендованные названия должны были заменить в новых изда
ниях трех династийных. хроник' старые. К счастью, это не было осуществлено. 
Что касается предложенной транскрипции "Еэрцян", то она была принята г е о 
графами и сохранилась до наших дней на китайских картах. 

Этот труд в той Части, которая может заинтересовать исследователей, з а 
нимающихся проблемами средневековья, совершенно бесполезен. Однако надо о т 
метить, что его составители зарегистрировали около 8 тыс. слов, бытовавших 
в первой половине XVIII в., главным образом маньчжурских, солонских (по т е р 
минологии составителей), монгольских и др. Это большое богатство, на которое 
должны обратить внимание филологи, занимающиеся изучением живых языков. 

Совершенно по-иному составители подошли к объяснению другой синони
мичной транскрипции топонима Яркенд - "Яэркань". Они посчитали, что это 
транскрипция маньчжурского слова, означающего "леопард", и предложили з а м е 
нить ее на "Яэрха" J j | E « чг£ (ЮШЮЦ, гл. 4 , с . 1 3 а ) . 

Чэнь Чжунмянь, изучая текст, выгравированный на стеле в честь Елюй 
Силяна, пришел к выводу, что топоним Елицянь, рассматриваемый как транскрип
ция названия г . Яркенд, может быть сопоставлен с названием г. Ецзянь, упо
минающегося в танских хрониках (СТШ, гл . 2 1 5 Б , с. 96, 6 ) , и его подлинное 
звучание восстанавливается как " I l i k a n d " / _ 1 9 5 8 , с . 9 4 / . Развалины этого 
города находятся на южном берегу р . Или в пределах Восточного Туркестана. 

3 5 1 
Б о л ь ш и е ю е ч ж и 7 я $ # д • Юечжи первоначально жили на запад

ных территориях современной провинции Ганьсу. В Ulli в качестве комментария 
к этнониму "юечжи" приводится выдержка из КДЧ, содержащая сведения о п е р 
воначальном расселении этого народа: ^Территории округов Лянчжоу, Ганьчжоу, 
Сучжоу, Гуачжоу и Шачжоу были землями государства / н а р о д а / юечжи. Это и 
есть /территория/ , о которой в ХШ говорится: "Первоначально жили между Дунь— 
хуаном и / г о р а м у Цилянь"» (гл . 1 2 3 , с . 1а , 8 ) . 

В 1 7 6 - 1 5 0 г г . до н.э. значительная часть юечжи под натиском сюнну уш
ла в Среднюю Азию. Эта группа юечжи в китайских источниках именуется "боль
шие юечжи" (да юечжи), в отличие от оставшихся на месте и известных как "ма 
лые юечжи" (сяо юечжи) , J ^ В ^ . Время ухода юечжи на запад точно не 
известно, исследователи указывают самые различные даты в указанных выше 
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пределах / Г б ё рекиси.. . , 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т . II, с . 4 4 1 7 . Нет также единства во 
мнениях относительно этнической принадлежности юечжи, часто их условно на 
зывают индоскифами. В последней трети II в . до н.э. больше юечжи расселились 
на правобережье Амударьи. На левом берегу в это время существовало государ
ство Дася (Бактрия) , переживавшее период упадка и раздробленное на отдель
ные владения /Ставиский, 1 9 7 7 , с. 17_/. В источниках встречаются три р а з 
личные транскрипции этнонима "юечжи". В ШЦ - "юечжи" fy $g , эта транс
крипция является наиболее распространенной. В комментарии к тексту указыва
ется, что иероглиф "ши" £^/ здесь должен читаться как "чжи" Д ^ (ШЦ, 
гл. 1 1 0 , с. 7 а , 1 - 2 ) . Кроме того, в некоторых сочинениях встречаются транс
крипции "юечжи" Щ j£__ и "юечжи" Щ tf- . Некоторые примеры употребле
ния этих транскрипций и замечания относительно чтения иероглифов р ^ , 

р^ , &j можно найти в книге китайского ученого Тан Чанжу / 1 9 5 7 , 
с . 4 1 8 - 4 1 9 7 -

3 5 2 ' • 
П а р ф и я ^ j | _ § ^ - государство Аньси. Аньси как наименование 

обширного Парфянского царства (около 2 5 0 г . до н.э. - около 2 2 4 г . н.э.) 
впервые появилось в ШЦ, где есть небольшое повествование, посвященное этой 
стране (гл. 1 2 3 , с. 5 а , 2 - 6 а , 3 ) . Знакомство Ханьской империи с Аньси (Пар-
фией) и установление связей произошло во время царствования парфянского ц а 
ря Митридата И (около 1 2 3 г . - около 8 7 г . до н .э . ) . Известный ханьский дип
ломат и путешественник Чжан Цянь перед возвращением на родину из второго 
путешествия на Запад ( 1 1 5 - 1 1 3 г г . до н.э.) отправил послов в Парфию, Ферга
ну, Кангюй и другие государства (ШЦ, гл. 1 2 3 , с . 1 1 а , 7 ) . В ХШ и ХХШ т а к 
же имеются небольшие повествования об Аньси (ХШ, гл. 96А, с . 1 3 6 , 1 0 -
1 4 6 , 2 ; ХХШ, гл. 8 8 , с. 1 2 а , 1 - 1 2 6 , 8 ) . Как уже давно установлено, китай
ское название Аньси является иероглифической транскрипцией названия династии 
Аршакидов, правившей в Парфянском царстве. Э. Пуллиблэнк отождествляет на 
звание Аньси с именем первого царя Аршака ( А г ё а к ) - родоначальника ди
настии / P u l l e y b l a n k , 1 9 6 2 , р . 2 2 1 , 228_/ . 

В более поздних источниках наименование Аньси было перенесено на рай
он Бухары. В БШ и ВШ имеются очень краткие описания государства Аньси 
(БШ, гл. 9 7 , с. 2 0 а , 1 0 - 2 1 6 , 2 - 4 7 иероглифов; ВШ, гл. 1 0 2 , с . 2 0 а , 5 - 6 -
3 6 иероглифов). Они полностью совпадают, только в ВШ опушена заключитель
ная фраза, сообщающая о прибытии посольства из государства Чжоу (Северное 
Чжоу, 5 5 7 - 5 8 1 ) . Появление в БШ повествования об Аньси свидетельствует о 
том, что в IV—VI вв. китайские историографы не имели четкого представления 
о положении в этом районе. Возможно, они считали, что старое государство Ань
си (Парфия) еще продолжает существовать в том или ином виде. Об этом гово
рит также и помещение в гл. 9 7 повествования о государстве Аньго !йг- )3[) , 
собственно Бухаре. Под названием Ань (Аньго), образованным путем сокраще
ния топонима Аньси, Бухара была хорошо известна в империи Тан (СТШ, 
гл . 4 3 Б , Ci 1 9 6 , 9 ) . 

Параллельно с наименованием Аньго существовали и другие названия э т о 
го района, являвшиеся иероглифическими транскрипциями топонима Бухара. Од
ной из первых таких транскрипций, по-видимому, является "Фухо" gr'J Öj -
название государства и города. В БШ и ВШ имеются краткие повествования, 
полностью совпадающие (БШ, гл . 9 7 , с . 2 2 а , 1 0 - 2 2 6 , 4 ; текст 8 9 - Б Ш , 1 1 ; 
ВШ, гл. 1 0 2 , с . 2 2 6 , 6 - 2 3 а , 2 ) . Фэн Чэнцзюнь высказал предположение, что 
Фухо также является транскрипцией топонима Бухара ^ 1 9 5 5 , с. 22_/. Если это 
предположение верно, то тогда в БШ даны три описания одного и того же 
района. 

В СТШ (гл . 2 2 1 Б , с. 1 6 , 9 ) отмечено, что во время существования г о 
сударства Северное Вэй (Юань Вэй, Тоба Вэй) государство Ань (Бухара) име-
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новалось Нюми '/Ж ' ^ . Краткие сведения.о государстве Нюми имеются в 
БШ (гл. 97 , с. 16а, 3 -4 ) и ВШ (гл. 1 0 2 , с. 146, 6 - 7 ) . Если это сообщение 
СТШ соответствует действительности, то описание государства Нюми в гл. 97 
БШ будет уже четвертым повествованием об одном и том же районе (район Бу
хары). Один из округов, "созданных" после получения доклада Ван Минъюаня, 
также назывался Нюми 4 2 ^ 'JfJ (см. коммент. 5 1 9 ) . 

В текстах, касающихся периода существования государства Тан, уже по
явились иероглифические транскрипции топонима Бухара, этимологизация кото
рых не вызывает сомнений. Так, в СТШ говорится, что Аньго также именует
ся Бухо ^ ^ j£ или Бухэ ^ S7jf (гл. 2 2 1 Б , с. 16, 8 - 9 ) . Р . Фрай пишет, 
что, по сведениям китайских источников, эти транскрипции появились не ранее 
VII в . / " Р г у е , 1 9 5 6 , р. 113_7. 

Несколько различных транскрипций встречается в ЮШ.- В Тл. 1 и 1 4 9 
этого источника-город назван Пухуа ~Щ "äs (ЮШ, гл. 1 , с. 20а , 8 ; гл. 1 4 9 , 
с. 4а, 1 0 ) . Фэн Чэнцзюнь пишет, что эта же транскрипция встречается в СЮЛ 
/ 1 9 5 5 , с. 2 l 7 . В гл. 1 ЮШ употреблена и совершенно другая транскрипция, 
а именно "Бухаэр" }\ ч £ ^ ^ (с. 2 0 6 , 7 ) . В гл. 7 географического тракта
та название города транскрибируется как "Бухуала" - ^ -f'fcjjf-'j (ЮШ, гл. 6 3 , 
с. 32а, 2 ) . Фэн Чэнцзюнь приводит еще одну транскрипцию из ЮШ, а именно 
" Б у х у а э р " ^ $;*кл / Д 9 5 5 , с. 2 2 / . К сожалению, он не указал, в какой 
главе употреблена эта транскрипция. В МШ встречаются следующие транскригь-
ции: Бухуаэр (- -f & j ^ j (гл. 3 3 2 , с. 96, 2 ) ; Бухала }- ^ j£'J (приложе
ние "Исправления и дополнения", вводная глава без номера, с. 11а, 9 ) . В этой 
дополнительной главе рекомендовано транскрипцию "Бухала" изменить на "Бу
хаэр" / ф ^ Щ • > Л 

В ЮШЮЦ (гл. 4 , с. 5а) сказано, что "Бухаэр" r̂f? "9ч? .А — слово 
монгольское, имеющее значение "заброшенное поле", и им следует заменить 
транскрипции "Бухаэр" и "Бухуала". В этом же трактате говорится, что "Пу
хуа" также монгольское слово, означающее "бык", и правильно оно должно пи
саться "буха . Транскрипцию "Бухаэр" предложили составители трак
тата, она была принята авторами новых сочинений, ее можно найти в СТК 
(гл. 2 4 8 , с. 16а) , СТД (гл. 1 4 9 , с. 146) , СЮТЧ (гл. 46 ) и многих других. 
Ее рекомендуют и составители приложения к МШ. 

Предположение Фэн Чэнцзюня, что "Фухо* - это также транскрипция то
понима Бухара, можно проверить, сравнив описания Аньси, Ань, Фухо и Нюми, 
имеющиеся в БШ. Нами были сделаны новые переводы этих повествований, при
веденные в книге в качестве дополнительных текстов: 87-БШ, 9, 88—БШ, 1 0 , 
89-БШ, 11 и 90-БШ, 1 2 . Общие соображения, касающиеся этого вопроса, из
ложены после указанных дополнительных текстов. 

Китайское название Бухары, а именно Аньго, очень часто встречается в 
источниках с дополнительными определениями, стоящими впереди: Великое Ань 
(Да Ань) т ^ Ф , Западное Ань (Си Ань) ф ^ - > Восточное Ань (Дун 
Ань) jjfi_ -g i и Малое Ань (Сяо Ань) /\-~ '-£«• . По мнению Э. Шаванна, Ве
ликое Ань - это собственно Бухара / Ö h a v a n n e s , 1903а, р . 2 6 8 , not. 2_/. За
падное Ань отождествлялось прежде с селением Вардана / C h a v a n n e s , 1903a, 
р. 134 , not. 27. По мнению В.В. Бартольда, это современный поселок Вардизи, 
расположенный к западу от Бухары на краю пустыни /Бартольд, 1963д, с. 165_7. 
Позднее стали писать, что Западное Ань находилось в районе современного го
рода Фараб, расположенного к западу от Бухары на правом берегу Амударьи 
(см. коммент. 5 7 4 ) . В средние века этот район назывался Бетик /Фэн Чэнц
зюнь, 1 9 5 5 , с. 2 1 / . 

Восточное Ань и Малое Ань - два названия одного и того же района. В 
СТШ (гл. 221Б , с. 2а, 1; текст 86-СТШ, 4 0 ) говорится, что от Восточного 
Ань в юго-западном направлении до Великого Ань 4 0 0 ли. Данное утверждение 
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противоречит сообщению этого же источника, что от Великого Ань до Восточ
ного Ань в северо-восточном направлении более 1 0 0 ли. Великое Ань отожде
ствляется с районом современного города Кармана (см. коммент. 5 7 9 ) , до ко
торого от Бухары в северо-восточном направлении около 1 0 0 км ( 2 0 0 ли). 
Таким образом, обе цифры, указанные в СТШ, не соответствуют действительно
сти, но вторая цифра (400 ли) ближе к истине. Дело в том, что нами указано 
расстояние ( 1 0 0 км) по прямой линии, кроме того, Восточное Ань находилось 
на северном (правом) берегу р. Зеравшан. 

О с п 
С е в е р н ы е г о р ы ; J ( J J H - горы Бэйшань. Наименование гор Бэй-

шань в данном тексте можно рассматривать, по аналогии с горами Наньшань 
(см. коммент 3 4 4 ) , как описательное, а не как твердо установившийся ороним. 
Это название свидетельствует о том, что1 цепь гор простирается в широтном 
направлении к северу от бассейна р. Тарим и соответствует средней части сов
ременного Тянь-Шаня в пределах Восточного Туркестана. Данное название 
употреблялось недолго. В более поздних источниках оно было вытеснено орони-
мом Байшань ^? Ц-/ (Белые горы; горы, покрытые снегом), который можно 
рассматривать как кальку местного топонима, тюркский вариант его Ак-таг 
(Ak—tay ) . Однако мы не можем полностью исключить возможность появления 
параллельного и независимого односмыслового наименования /"Малявкин, 1 9 8 1 , 
с. 166 , коммент. 2 3 1 7 . 

Г о с у д а р с т в о Шулэ ^Щ^ 1*Л • Название древнего государства в 
Восточном Туркестане, занимавшего значительную территорию в северо-запад
ной части Кашгарии с центром в районе современного города Кашгар. Краткое 
повествование об этом государстве имеется в следующих хрониках: ХШ (гл. 96А, 
с. 206, 2 - 7 ) , ХХШ (гл. 8 8 , с. 226, 7 - 25а, 3 ) , ВШ (гл. 1 0 2 , с. 12а, 6 -
126, 8 ) , БШ (гл. 97 , с 14а, 6 - 146, 5 ) , СШу (гл. 8 3 , с. 11а, 9-116, 6 ) , 
ЦТШ (гл. 1 9 8 , с. 106, 9 - 1 2 ) , СТШ (гл. 221А, с. 106, 2 — 11а, 1 ) . Было 
высказано вполне обоснованное предположение, что встречающийся в тибетских 
средневековых документах топоним S h u l i k ( S h u l i g ) является исходным 
для иероглифической транскрипции Шулэ /Гбё рекиеи..., 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. V, 
с. 403J. 

Иероглифическая транскрипция "Шулэ" в трудах официальных историогра
фов сохранилась неизменной в течение более тысячи лет. Можно только отме
тить, что первый иероглиф "шу" имеет два разных написания, каждое из кото
рых представлено двумя графическими формами. Наиболее часто употребляется 
написание "Шуле" j ^ ~fy) и ] щ ^ ^ Ь . более редко "Шулэ" "ж^Щ) и %&. 
~Щ) • Очень близок к этой транскрипции и вариант, имеющийся в ЛШу, "Шалэ* 
-j\j £v, (гл. 5 4 , с. 436 , 2 - 3 ) . Здесь говорится, что государство Кэпаньто 

(район современного Ташкургана, находящегося в Синьцзян—Уйгурском автоном
ном районе недалеко от границы с Таджикской ССР) на севере граничило с го
сударством Шалэ j\) ifo ) ^ \ . 

В дорожниках буддийских паломников, в жизнеописаниях выдающихся пред
ставителей буддийского духовенства и некоторых других сочинениях обнаружено 
еще несколько вариантов названия Кашгар, бытовавших в средние века. Они яв
ляются транскрипциями местного названия этого города, а не транскрипциями 
чужих, уже искаженных транскрипций. Указанные ниже варианты приведены в 
работе Фэн Чэнцзюня / 1 9 5 5 , с. 4 0 / : Цзеши j^g ^ встречен в ВЛ (СГЧ, 
гл. 3 0 , с. 32а , 1 0 ) , Цзеча i& ^ - в ФГЦ, Цюйша fä у)> - в СЮйЦ, 
Цзяшичжили ^fß £;£ ;£^)$И& ^ K a s h g i r i ) - в ВУТЧЧ. Надо отметить, что су
ществует еще одна транскрипция топонима K a s h g i r i , а именно "Цзяшицзили" 
Ч!й\» %% <f̂ j /& и с о к Р а Щ е н н а я форма ее "Цзяши" J-ffj £;& ^Гбё рекиеи..., 
1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. V, с. 404у . Последние три транскрипции, начинающиеся с иерог
лифа "цзя" 4 # 0 > имеют варианты, в которых первый иероглиф пишется "цзя" 
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' y)o : Цзяшичжили {£u_jßf ^ ^ ^ Ц з я ш и ц з и л и ]fe fö & "^> Аатани, 1 9 5 6 , 
сГ21»17 и Цзяши ущ £ й (СТШ, гл. 221А, с. 106, 3 ) . Р . Хатани также пи
шет, что в "Жизнеописан&р монаха Чжи-мэн" встречается еще одна транскрип
ция, а именно "Циша" - ^ ^ /Хатани, 1 9 5 6 , с. 2 9 l / . Это последнее утверж
дение Р. Хатани К. Сиратори, Чэнь Чжунмянь и другие исследователи считают 
.ошибочным (см. коммент. 5 8 4 ) . 

Р . Хатани отмечает существование еще одного варианта названия города 
Кашгара - Шашу yi/ ĵ ftiL > упоминаемого им в связи с рассказом о деятель
ности буддийского монаха Фотоешэ -]̂ > р1^/ '^j? •<£ ( B u d d h a y a £ a s ) £Хатани, 
1956 , с. 3347 . 

Фэн Чэнцзюнь в своем справочнике указывает только две транскрипции, 
встречающиеся в сочинениях, относящихся ко времени правления в Китае мон
гольской династии (государство Юань, созданное монголами): Цисыхаэр "T^J^V 
•оЛ <ё> (в Сокровенном сказании) и Кэшихаэр (ЮШ, гл. 1 2 0 , с. 16а, 3 ) 
gj b~ofe 5fj /5>эн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 4 0 / . Однако только в ЮШ есть еще 

по крайней мере шесть вариантов. Такое разнообразие транскрипций свидетель
ствует 6 многочисленности источников, использованных при составлении ЮШ. 
Обвинять составителей в невнимательности, по-видимому, не следует. Здесь, 
скорее всего, проявилось традиционное уважение к источникам при составлении 
компилятивных трудов. Вот эти варианты: Хэшихаэр -ъ ^ki ^ J ^ j (ЮШ, гл. 8 , 
с. 96, 8 ) , Кэшихээр Щ -££. / £ ^ j (ЮШ, гл. 1 5 , с. 12а , 7 ) , Кэшихаэр"^ t£ 
« 4 U (ЮШ, гл. 6 3 , с. 32а, 4; СЮШ, гл. 5 1 , с. 266, 2 ) , Циши-

хали ^ £ с ч £ *£ (ЮШ, гл. 1 8 0 , с. За, 9 ) . 
В МШ помещено очень краткое описание Кашгара, содержащее всего 7 1 

иероглиф, и дана транскрипция "Хашихаэр" »/£ Ж в ^ ^j (гл. 3 3 2 , с, 2 0 6 , 3 ) . 
Можно упомянуть еще два варианта, встречающиеся в более поздних сочинени
ях: Хашиха \ц£ J&^/fc ~ в СЮЧСД /Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 4 Q / и транскрип
цию, очень близкую к одному из ранее упомянутых вариантов из ЮШ, а имен-
то "Хашихали" v£ #L v/g fl (ХМСИК, с. 8 7 ) . 

Составители ЮШЮЦ рекомендовали все транскрипции, имеющиеся в ЮШ, 
заменить на "Кэшигээр" *Щ j-j- "°ф Щ_ (ЮШЮЦ, кн. 4 , с. 136 ) . Эта транс
крипция стала обязательной, и во всех новых сочинениях, написанных после со 
ставления ЮШЮЦ, город так и называется. На современных картах Китая упот
ребляется сокращенный вариант этой транскрипции - "Кэши" ^Jg^-f- *$y /Чжун-
хуа..., 197 6, с. 1 0 9 / . 

3 5 5 1 
Г о с у д а р с т в о К а н ц з ю й ^ /£ Щ$ Государство Канцзюй (Кан

гюй, Кангха) возникло во II в. до н.э. В период наивысшего расцвета оно з а 
нимало значительную территорию в верхнем и нижнем течении р. Амударьи, в 
том числе и район Хорезма, а также ряд других территорий. На востоке его со
седями были усуни, на западе - авары (Яньцай, см. коммент. 3 5 6 ) , на юге -
большие юечжи, на юго-востоке находилось государство Даюань (район Ферга
ны). По мнению современных ученых, государство Канцзюй было создано кочев
никами, по-видимому тюркоязычными, которые поставили под свой контроль на
селение оседлых земледельческих районов. В китайских источниках сведения о 
Кангюй впервые встречаются в П1Ц, где оно неоднократно упоминается в "По
вествовании о Даюань", здесь же дана и очень краткая справка (ШЦ, гл. 1 2 3 , 
с. 4а, 5 - 7 ) . В ХШ уже приводится более обстоятельное описание этого государ
ства (гл. 96А, с. 1 5 6 , 4 - 1 7 6 , 4 ) . В ХХШ специального повествования, посвя
щенного Кангюю, нет, но в гл. 8 8 , содержащей сведения о Западном крае, оно 
неоднократно упоминается. Создается впечатление, что в это время государство 
Кангюй уже утратило многие земли и, возможно, распалось на ряд мелких само
стоятельных государств. 

В более поздних источниках государство Кангюй также упоминается доволь-^ 
но часто. В СШу при описании некоторых новых государственных образований 
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отмечается их связь с древним Кангюем. В "Повествовании о "государстве Кан" 
/Ж. Ш ( ^ Ш , г л - 2 2 1 Б , с . 1 а - 5 а , 6 ) сообщается, что в нем правили по

томки кангюйского правящего дома (СШу, гл. 8 3 , с. 8 а , 6 - 9 а , 2 ) , - а государ
ства Миго (СШу, гл. 8 3 , с . 1 3 а , 4 - 9 ) (см. коммент. 5 6 8 ) , Шито jgfr_ faß 
(СШу, гл. 8 3 , с . 1 3 а , 1 0 - 1 3 6 , 5 ) (см. коммент. 4 5 8 ) , Цаого Ц* Щ (СШу, 
гл. 8 3 , с. 1 3 6 , 6 - 1 4 а , 2 ) (см. коммент. 5 6 7 ) и Хэго -{Щ g ) (СШу, гл . 8 3 , 
с. 1 4 а , 3 - 7 ) (см. коммент. 5 7 2 ) занимали земли бывшего государства Кангюй. 
Неоднократные упоминания Кангюя в БШ носят такой же характер. Здесь гово
рится о трех государствах, созданных на его территории: Чжэшэ ^ ' 5 ^ 1 
(гл . 9 7 , с . 1 9 а , 1 0 - 1 9 6 , 1 ) (см. коммент. 4 4 3 ) , Канго Щу $ ] (гл. 9 7 , 
с. 2 3 6 , 2 - 2 6 а , 7 ) и Цаого Щ ) ^ | (гл. 9 7 , с . 2 8 6 , 5 - 1 0 ) . 

В большой надписи на стёле7"поставленной в честь Кюль-тегина / М а л о в , 
1 9 5 1 , с. 3 9 / , а также в надписи, посвященной Бильге-кагану / Ч э н ь Чжунмянь, 
1 9 5 8 а , с. 9 1 3 / , встречается название местности Кенгу Тарман ( K a n g ü — t a r m a n ) 
При попытках идентифицировать этот топоним были высказаны разные предполо
жения. Так, по мнению Маркварта, первая половина - это название средневе
кового государства, известного в китайских источниках как Канго (государст
во Кан) (см. / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с. 8 9 7 . 7 ) . Китайский ученый Чэнь Чжун
мянь в переводах ряда дреряетюркских текстов передал этот топоним иероглифа
ми "Канцзюй Таньмань" Jß^ fä ' S W , т . е . он считал, что на стеле упомя
нуто более древнее государство, а именно Кангюй. Появление в данной этимоло
гизации иероглифов "таньмань" требует небольших дополнительных пояснений. 
Чэнь Чжунмянь утверждает, что "тарман" в этих текстах соответствует второй 
части топонима Ак-Тэрмень в тексте надписи, посвященной Тоньюкуку ^Малов, 
1 9 5 1 , с. 6 7 / , который он переводит на китайский язык как горы Белый Т а н ь 
мань (Бай Таньмань) ^ ^ llLj 11 • В Данном случае, по мнению Чэнь Чжун-
мяня, имеет место простое совпадение названий объектов, расположенных на 
различных территориях. Он также отмечает, что тюркское слово " t ä r m ä l / т а р 
ман" в китайских источниках имеет и другие транскрипции - "думань" ВД> ^да 
и "дамань" J £ ~Ж / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с . 8 6 0 , 8 7 1 - 8 7 2 , 8 9 7 , 9 1 3 , 
1 1 3 1 / . 

Указанные выше иероглифические транскрипции, которые Чэнь Чжунмянь 
рассматривает как синонимические, встречаются в СТШ. В "Повествовании о 
кыргызах" указывается, что на юге территория их страны ограничивается гора
ми Таньмань •& ^ J . (СТШ, гл. 2 1 7 Б , с . 1 0 6 , 1 4 ) . В этом же повествова
нии упоминаются горы Лаошань 'З? J^ которые, как здесь отмечается, также 
называются Думань @j|f ygfc ^ (СТШ, гл. 2 1 7 Б , с . 1 2 6 , 7 ) . Известен и вождь 
западных тюрок Дамань •£ ~ij§i , впоследствии ставший каганом Чуло JJ*, 5ä 
Щ у$ (СТШ, гл. 2 1 5 Б , с. S a , 1 5 ) . / ^ щш. 

Г о с у д а р с т в о Я н ь ц а й ^jF /^ )|П . Этноним/топоним Яньцай впер
вые встречается в ШЦ, где в качестве комментария к нему приводится цитата 
из сочинения "Хань шу цзегу" («Толкование текстов "Хань шу"» ) : "Яньцай -
это хэсу 1%^ ^ д . В ВЛ сказано, что на западе они сносятся с Дацинь ^ ^ , 
на юго-востоке граничат с Кангюй" (ШЦ, гл. 1 2 3 , с. 4 а , 8 ) . В ХШ в "Жизне
описании Чэнь Тана" также говорится о государстве Хэсу и помещено примеча
ние Янь Шигу: "В сочинении Ху Гуана 5 $ / f f ( 9 1 ? - 1 7 2 ) сообщается, что к 
северу от государства Кангюй на расстоянии около 1 0 0 0 ли есть государство, 
называющееся Яньцай, другое его название Хэсу" (гл. 7 0 , с. 7 6 , 7 ) . В ХХШ 
приводится короткая (всего 3 2 иероглифа) справка о государстве Яньцай, назва
ние которого изменено на Аланьляо $Ц Ш\ "ftCfo (гл. 8 8 , с . 1 7 6 - 2 - 5 ) . Чэнь 
Чжунмянь высказывает предположение, что в ХХШ допущена ошибка (в написа
нии последнего иероглифа), так как в ТД (гл. 1 9 3 ) и ТПХЮЦ (гл. 1 8 3 ) дает
ся несколько иная транскрипция, а именно "Аланьна" Р«| ~Щ] Щ /Чэнь Чжун
мянь, 1 9 5 8 а , с. 6 7 5 . / . Здесь же он отмечает, что транскрипция "Аланье" $ч\ 
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M fijS ( A - l a n - y a ) , приведенная Э . В . Бретшнейдером / B r e t s c h n e i d e r , 
8 8 , v o l . 2 , p. &l], является опиской. 

В ЧШ, в кратком "Повествовании о государстве Сутэ" (всего 3 8 иерогли
фов), сказано, что государство Сутэ ^ ^Э^ (см. коммент. 4 3 5 ) - это д р е в 
нее государство Яньцай, которое еще называется Вэньнаша -$_Цф X} ( >л2_ 
jh ?-Ь ) (гл. 5 0 , с. 1 5 а , 5 - 7 ) . В СШу, в "Повествовании о теле" , перечисля
ются 4 5 племен, названных составителями телескими, и среди них упоминается 
племя алань (гл . 8 4 , с. 1 8 6 , 3 ) . Этот же список телеских племен (в том чис 
ле и племени алань) с небольшими изменениями повторяется в следующих сочи
нениях: БШ (гл. 9 9 , с . 1 6 6 ) , ТД (гл . 1 9 9 ) и ТПХЮЦ (гл. 1 9 8 ) . Нами уже 
отмечалось, что в этом списке под названием "теле", по-видимому, объединены 
самые различные племена /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 8 3 , коммент. 2 9 / . Сейчас мож
но уточнить, что в него попали и ираноязычные аланы. 

В ЮШ аланы также упоминаются неоднократно. Монголы воевали с алана
ми, позднее довольно крупные отряды аланов участвовали в грабительских похо
дах чингизидов. Так, в гл. 6 3 говорится, что в 1 2 3 4 г . Угедей приказал о т 
править войска в поход против циньча £'j{ ^ ? (кипчаков), асу |55) )£ (асов) 
и русских. В этом же тексте встречаются и другие транскрипции: циньча ^ J ^ 

5 и асы fef J3^ . Перед пересказанным здесь текстом упоминается народ 
алань-асы Ъа дЙТ ?»[ j3?_ (ЮШ, гл. 6 3 , с . 3 3 а , 3 - 7 ) . Фэн Чэньцзюнь приводит 
и другой вариант транскрипции этого этнонима - "алань-асу" jTöj" | ^ [ jfq \% 
/ 1 9 5 5 , с. 1 б / . Надо отметить, что в ЮШ этноним "алань" отдельно не встре
чается. 

В книге Д. Позднеева "Исторический очерк уйгуров" есть приложение, н а 
званное автором "Словарь хой-хуских собственных имен из Юань-ши". В самом 
начале словаря идут "имена аймаков". Сверка этой части словаря с ЮШЮЦ по
казала, что приведенный Д. Позднеевым текст (в русском переводе) полностью 
совпадает с этим трактатом. Не совпадают только страницы, на которые с с ы 
лается автор, но это вполне объяснимо. Д. Позднеев, по-видимому, не знал о 
существовании отдельного издания трактатов, а пользовался изданием ЮШ с 
приложенными к ней толкованиями из ЮШЮЦ. У Д. Позднеева можно прочесть, 
что "аксу" К'СГ £ л4 ("белая вода") в разных частях ЮШ транскрибируется 
как "ашу" щ £ £ " , р £ £ , " а с у " Щ ^ Щ Н& , "асы" Щ - 3 U / 1 8 9 9 , 
с. 1 4 1 / . Эти примеры вз'яты Д. Позднеевым из ЮШЮ11 (гл. 3 , с . 1 4 6 ) . С о 
ставители ЮШЮЦ не занимались изучением происхождения многочисленных имен 
собственных, этнонимов и других иноязычных слов, не интересовались их я з ы 
ковой принадлежностью и подлинным звучанием. Они механически, по некоторо
му сходству звучания иероглифических транскрипций, группировали имена и д а 
вали им совершенно произвольные толкования, как в данном случае. Приведен
ные здесь несколько иероглифических транскрипций рассматриваются составите
лями трактата как варианты сложного тюркского топонима Аксу ("белая вода" ) . 

Д. Позднеев не понял, что весь этот "труд", по сути дела, является гран 
диозной фальсификацией собственных имен и других иноязычньк слов, встречаю
щихся в трех династийных хрониках - ЛШ, ЦШ и ЮШ - и известных составите 
лям только в иероглифической транскрипции. Для своего словаря Д. Позднеев 
выбрал только слова, которые квалифицировались составителями как "мусуль
манские слова" (хуэйюй & ~Ч% )• Ко времени составления ЮШЮЦ, а также 
ЛШЮЦ и ЦШЮЦ под названием "хуэй" или "хуэйхуэй" значились все исповедо
вавшие ислам народы, проживавшие в Восточном Туркестане и на соседних т е р 
риториях. Это были главным образом тюркоязычные народы, но также дунгане 
и некоторые другие. Во время правления в Китае монголов уйгуры были и з в е 
стны под названием "вэйуэр", или сокращенно "вэйу". Поэтому многие слова, 
зарегистрированные в словаре и рассматриваемые Д. Позднеевым как уйгурские, 
могут оказаться не уйгурскими и даже не тюркскими. 
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Чэнь Чжунмянь в одной из своих работ приводит транскрипцию Асу ]T-»J 
%L , которую он также рассматривает как вариант транскрипции этнонима 

"асы", встречающийся в ЮШ / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с. 6 7 5 7 . Нам обнаружить 
эту транскрипцию в ЮШ не удалось. Составители ЮШЮЦ пишут, что "асу" -
это маньчжурское слово, означающее "сеть" , и предлагают заменить им ряд 
внешне схожих личных имен, родовых названий и названий дворцов, встречаю
щихся в ЛШ (ЛШЮЦ, гл. 2 , с . 4 а ; гл. 8 , с. 1 3 а ) , ЦШ (ЦШЮЦ, гл. 7 , с . 8а ; 
гл. 8 , с . 5 а ) и ЮШ (ЮШЮЦ, гл. 2 , с. 2 а ) . В качестве иллюстрации беспомощ
ности составителей этого трактата можно еще привести их попытку объяснить 
этноним "алань-асы". Этот сложный этноним рассматривается ими как монголь
ское слово, означающее "река на северных склонах гор", и его правильная транс
крипция должна быть, по мнению составителей "алуинь-усу" ffi o.g. -j§ %з iffi^ 
(ЮШЮЦ, гл. 3 , с. 2 2 6 ) . 

3 5 7 
К н я з ь ж и ч ж у S )Ш- •+ • Один из высших титулов у сюнну. О 

верхушке господствующего к л а с с а " сюнну в ХХШ говорится следующее: 4 С р е 
ди крупных сановников наиболее знатными считались левый князь сянь-ван, а 
за ним левый князь лули, правый князь сянь-ван и правый князь лули, которые 
назывались четырьмя "рогами". Далее шли левый и правый князья жичжу, л е 
вый и правый князья вэньюйти, левый и правый князья чжаньцзян, которые назы
вались шестью "рогами" >> (ХХШ, гл. 8 9 , с . 7 6 , 2 - 6 ) . Данный перевод 
отличается от перевода B.C. Таскина / 5 . 9 7 3 , с . 7 3 _ / только тем, что на рус 
ский язык переведен и титул "ван" - "князь". Многие из приведенных в этой 
книге княжеских титулов, несомненно, являются транскрипциями или кальками 
сюннуюских слов /Гаскин, 1 9 7 3 , с . 1 3 5 , примеч. 6_/. Князь жичжу, перешедший 
на сторону государства Хань в 6 0 г . до н .э . , носил имя Сяньсяньшань >£_, ^ 
%Ц (ХШ, гл. 94А, с . 3 8 а , 2 ) /Гаскин, 1 9 7 3 , с . 3 1 / . 

Т у н п у д у в э й / ^ f%_ Щ> Дг^ . Наш перевод "воевода, ведающий з а 
висимыми" очень близок к переводу Лю Маоцая " G r e n e r a l k o m m e n d a n t für Lei— 
b e i g e n e " ^ L i u M a u - t s a i , 1969, S . 2U5,Anm.9j. в империи Хань, а также и в более 
поздних государствах, существовавших в Поднебесной, такой должности, по-ви
димому, не было. Поэтому можно считать, что это чисто сюннуская должность. 
Данный термин предположительно можно рассматривать как возможную 
кальку сюннуского административного термина, нам незивестного. Иерог
лиф "тун" и в целом первая половина термина - "тунпу" - имеет значение 
"раб, молодой раб", однако делать на основании этих значений выводы о соци
ально-экономических отношениях, господствовавших на территориях, подвластных 
сюнну, нельзя. 

Ч ж о у Л ] . Название эпохи в древнейшей истории Срединного г о 
сударства, В соответствии с китайской исторической традицией вождь чжоуских 
племен Вэнь—ван yf _J_ был первым князем созданного чжоусцами нового 
государства. Время правления Вэнь-вана неизвестно. В отечественной литерату
ре основателем и первым правителем чжоуского государства считается У—ван 
•Т& _£ ( 1 0 2 7 - 1 0 2 5 г г . до н .э . ) . Вообще время правления чжоуских князей 
устанавливается с достаточной точностью только в 8 4 1 г. до н.э., более ран
ние даты носят традиционно условный характер /Сыма Цянь, 1 9 7 2 , с. 3 8 0 -
381_7. К середине 1 тыс . до н.э. чжоуские князья совершенно утратили верхов
ную власть в стране и их владение превратилось в одно из самостоятельных и 
при этом очень слабых княжеств (царств) . Однако в соответствии со сложившей
с я традицией князья продолжали рассматриваться как верховные правители госу
дарства Чжоу. 

В а р в а р ы ж у н и ди /̂)С &^ч • ^ раннее ханьское время под жуна-
ми понимали непосредственных соседей на западе — прототибетские и прототан-
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гутские племена, заселявшие восточную половину современной провинции Гань— 
су и западную половину пров. Сычуань (в старых границах). Непосредственны
ми соседями их на северо-западе были прототюркские племена, названные здесь 
ди . 

Р е к а Ц з и н ш у й •$£_ ,*|С • Приток р . Вэйхэ (см. коммент. 3 6 2 ) , 
берет начало на крайнем юге Нинся-Хуэйского автономного района. На совре 
менных картах именуется Цэинхэ. 

Р е к а В э й х э Z% ~,Ч • Правый, самый крупный приток р. Хуанхэ, 
берет начало в восточной части пров. Ганьсу, течет в восточном направлении, 
пересекает пров. Шэньси и на границе с пров. Шаньси впадает в . р . Хуанхэ. 

Л и н ь т а о н£0 у>/& • В данном тексте речь идет не о современном 
уездном городе Линьтао, а о древнем населенном пункте Линьтао, возникшем в 
связи с началом строительства Мэн Тянем Великой Китайской стены / Г б ё реки-
си.. . , 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т . VIII, с . 248_/ . Строительство было начато от берега 
р . Таохэ в восточном направлении, здесь и возник пос. Линьтао. Он находился 
в районе современного уездного города Минсянь в верхнем течении р . Таохэ. 

И м п е р а т о р У-ди jj!r »j£» . Император государства Западное ( Р а н 
нее) Хань. Во время его продолжительного царствования значительно окрепла 
центральная власть, что способствовало росту военного могущества страны. В 
течение 4 0 лет У-ди вел завоевательные войны, в целом успешные для импе
рии, ханьцы впервые проникли далеко на запад, в пределы Кашгарии. В период 
его царствования достигнуты также большие успехи в борьбе с сюнну, которые 
были оттеснены от границ империи на север. Перенапряжение сил, разорение 
крестьян, вызванные непомерными затратами на военные цели, привели к р а з в а 
лу экономики страны и к потере всех позиций на западе и северо-западе. 

Ч ж а н Цянь(> |<_ : ж - • Видный китайский дипломат и путешественник. 
Год рождения Чжан Цяня, выходца из незнатной семьи, неизвестен, нет сведений 
о начальном этапе его деятельности. Во время эры правления Цзянь-юань ( 1 4 0 -
1 3 5 гг . до н.э.) он поступил в дворцовую охрану и уже в 1 3 8 г . до н.э. был 
послан на запад для изыскания возможности привлечения кочевых племен юечжи 
для участия в борьбе против сюнну. Дальнейшая деятельность Чжан Цяня хорошо 
известна. Два его путешествия на запад ( 1 3 8 - 1 2 6 , 1 1 5 - 1 1 3 г г . до н.э.) спо
собствовали значительному обогащению знаний ханьцев о западных странах. Н е 
посредственное практическое значение имели изоляция сюнну, а также установ
ление связей, торговых и иных, с западными странами. Подробное жизнеописание 
Чжан Цяня есть в ХШ (гл. 6 1 , с . 1а , 3 - 8 6 , 9 ) . 

П я о ц и ц а я н ц з ю н ь Д 1 ^ Jgjj Jfc^ Щ Военная должность, ее название 
на русский язык переводится как "воевода храброй конницы*. Впервые эта долж
ность была введена в 1 2 1 г . до н.э., и первым воеводой храброй конницы стал 
Хо Цюйбин /Гаскин , 1 9 6 8 , с. 1 4 7 , примеч. 1 7 8 / . 

. К н я з ь я Х у н ь с е и С ю ч у -J^ Ji$ 4^~Ж' Племя хуньсе в середине 
II в . до н.э. кочевало в средней части современной территории пров. Ганьсу, где 
позднее ханьцы создали округа Чжанъе и Цзюцюань. К востоку от этой террито
рии, в районе современного уезда Увэй, кочевало сюннуское племя сючу во г л а 
ве со своим князем. В 1 2 1 г . до н.э. князья Хуньсе и Сючу потерпели сильное 
поражение от войск Хань и понесли значительные потери. Опасаясь гнева шань-
юя Ичисе, они решили перейти на сторону Хань (ШЦ, гл. 1 1 0 , с. 2 4 6 , 2 5 а ) 
^Гаскин, 1 9 6 8 , с . 5 3 - 5 4 / . 

О к р у г Ч ж а н ъ е 5 ' К ' 5 ^ ^ | ^ • ^ а к явствует из текста ХШ, создание 
на территории округа Цзюцюань еще трех самостоятельных округов: Увэй, Чжанъе 
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и Дуньхуан - было связано с необходимостью укрепления своего господства на 
недавно захваченных сюннуских землях. Управление округа Чжанъе располага
лось в уездном городе Лудэ. В ХШ сообщается, что в ведении округа Чжанъе 
находились десять уездов, но не было уезда, одноименного с округом (гл. 28Б, 
с. З а ) . В государстве Северное Вэй (Тоба Вэй, 3 8 6 - 5 3 4 ) округ был пере
именован в Ганьчжоу. Это же название сохранили и в империи Тан. В резуль
тате неоднократных последующих переименований уезд Лудэ стал называться 
Чжанъе. Развалины старого уездного города находятся сравнительно недалеко 
к северо-западу от Чжанъе ^7Ъэ Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 3QlJ. 

ft O Q 

Д в е з а с т а в ы njg f^ . Здесь имеются в виду заставы Янгуань и 
Юймэнь, построенные на западных границах империи Хань. Обе заставы были 
сооружены при ханьском императоре У-ди ( 1 4 1 - 8 7 гг. до н.э.) на западном 
конце узкой плодородной полосы земель, простирающихся вдоль* северных скло
нов Наньшаня, сейчас это крайний запад пров. Ганьсу. Через эти заставы осу
ществлялась связь с западными странами, они же являлись важнейшими форпо
стами при осуществлении всех завоевательных акций в Западном крае. 

Вэй с ы м а тдЗ Щ J-h • Название военной должности - офицер 
гвардии (охранных войск). Лю Маоцай переводит этот термин как " Gardeof— 
fizier /Liu M a u - t £ a i , 1 9 6 9 , S . 1 2 8 , 1 3 0 / . В описываемое в ис
следуемом тексте время на должность вэй сыма был назначен Чжэн Цзи ЩЪ 
•% . В "Жизнеописании Чжэн Цзи" (ХШ, гл. 7 9, с. 4а, 9 - 5 а , 7 ) сказано, 
что он в молодости вступил в ополчение, неоднократно участвовал в военных 
экспедициях, направлявшихся в ополчение, неоднократно участвовал в военных 
по делам этого края. За заслуги перед империей получил придворный чин лан 

р.[Т . Позднее, уже будучи щипаном, Чжэн Цзи выполнял важнейшие поруче
ния в государстве Цюйли, с помощью различных оазисных государств нанес 
сильное поражение государству Чеши. После этого он получил повышение и стал 
вэй сыма. В его жизнеописании отмечено, что он стал первым духу (наместник) 
той части Кашгарии, которая оказалась в сфере в'лияния империи Хань. 

Гушиг^бй ; . Название государства Гуши впервые встречается в ШЦ, 
в гл. 1 2 3 , где оно упоминается пять раз. В трех сообщениях Гуши соседству
ет с государством Лоулань, их следует привести полностью. 1. << Лоулань и Гу
ши J В "Чжэн и" сказано: "Названия двух государств. Гуши - это Чеши"} име
ют укрепленные города, прилежащие к Соленому озеру (Яньцзэ) >> (ШЦ, гл. 1 2 3 , 
с. 36, 9 ) . 2 . << Государства Лоулань я Туши { Сюй Гуан говорит: "Это именно 
Чеши"| - это малые государства. Находясь на главной дороге, нападали на 
ханьских послов и грабили... » (ШЦ, гл. 1 2 3 , с. 136, 1-2) . Интересно отме
тить, что эта фраза без изменения повторена в ХШ, в "Жизнеописании Чжэн 
Цзи" (ХШ, гл. 6 1 , с. 66, 10 - 7 а , 1 ) . 3 . "В следующем году напали на Гуши. 
^Чжао/ Пону с 7 0 0 чел. легкой конницы пленил князя Лоуланя, а затем раз
громил Гуши" (ШЦ, гл. 1 2 3 , с. 136, 6 - 7 ) . 

В ХШ топоним Гуши, кроме гл. 6 1 , еще встречается в "Пове
ствовании о Шаньшань". В сообщении, касающемся передвижения ханьских по
слов, говорится так: "В течение года обычно проезжало более десяти посольств. 
Государства Лоулань и Гуши, находившиеся на пути их следования, страдали, 
почему напали и ограбили..." (ХШ, гл. 96А, с. 4а, 10). Из содержания этого 
текста ясно, что причиной нападения на посольства были поборы, которые, по-
видимому, производились для пропитания послов, их свиты и охраны, а не про
сто злой умысел населения, как это можно понять из сообщения ШЦ. Далее в 
этом тексте из гл. 96А повторяется сообщение о походе Чжао Пону, при этом 
часть повествования полностью совпадает с вышеприведенным'сообщением ШЦ 
о походе на Лоулань и Гуши (ХШ, гл. 96А, с. 46, 5 - 6 ) . 

206 



В самом начале "Повествования о Шаньшань" (ХШ, гл. 96А, с. 4а, 3 - 4 ) 
отмечается, что от государства Шаньшань в северо-западном направлении до 
Чеши 1 8 9 0 ли. Немного ниже указывается, что после подчинения Шаньшаня 
ханьские администраторы учредили здесь две должности: цзи Чеши дувэй (вое
вода, атакующий Чеши) 2&* "Щ ^ ^ %^ /%^[ и цзи Чеши цзюнь (офицер, ата
кующий Чеши) % i£ | ^ jg . 

Вызьшает некоторое недоумение, почему одно и то же государство в од
ном и том же небольшом повествовании названо по—разному. Сомнения в пра
вильности отождествления Гуши с Чеши появляются и при внимательном проч
тении текстов из ШЦ, приведенных выше. В них речь идет о небольшом владе
нии, находящемся рядом с Лоуланем, в то время как Чеши было обширным го
сударством, которое распространяло свою власть на территории, расположенные 
к северу и югу от Тянь-Шаньских хребтов, ограничивающих Турфанскую котло
вину с севера. В исследуемом тексте прямо говорится, что при проведении в 
жизнь империей Хань политики "разделяй и властвуй" (ханьский вариант кото
рой звучит как "и и чжи и" - "руками варваров подавлять варваров") единое 
государство Чеши распалось на восемь самостоятельных владений, шесть из 
них находились к северу от Тянь-Шаня (см. коммент. 3 7 2 ) . Возможно, между 
Лоуланем и тем владением, которое сохранило название Чеши, какое-то время 
существовало небольшое владение, по-видимому тесно связанное с Чеши (этни
чески? политически?), оно-то и называлось Гуши. В "Исторической географии 
Центральной Азии" были приведены некоторые сведения источников и мнения от
дельных исследователей о тождестве этих топонимов, но никаких сомнений не 
высказывалось /"Малявкин, 1 9 8 1 , с. 190, коммент. 2 8 8 7. 

3 7 2 I 
Ш е с т ь в л а д е н и й к с е в е р у от г о р - ш а н ь б э й лю го \\д -̂fcj 

7 \ ® • ^и У к о г о н е т сомнений, что под горами здесь подразумевается часть 
Тянь-Шаня, расположенная к востоку от современного города Урумчи. К числу 
этих шести государств исследователи относят следующие небольшие владения, 
краткие повествования о которых имеются в ХШ: Восточный (гл. 96Б , с. 1 6 6 , 3 -
6) и Западный Цзюйми (гл. 96Б, с. 16а, 9-166, 2 ) , Билу (гл. 96Б, с. 1 5 а , 7 -
10) и Заднее Билу (гл. 96Б, с. 156, 1-3) , Пулэй (гл. 96Б, с. 16а, 2 - 5 ) и 
Заднее Пулэй (гл. 96Б, с. 16а, 6 - 8 ) . В ХХШ указаны только четыре государ
ства, а именно Восточное Цзюйми (гл. 8 8 , с. 26, 8; 26а , 2 ) , Билу (гл. 8 8 , 
с. 26а, 9 ) , Пулэй (гл. 8 8 , с. 25а , 4 -256 , 3 ) и Ичжи (гл. 8 8 , с. 256, 4 - 7 ) . 
Небольшие описания посвящены только Пулэй и Ичжи, Цзюйми и Билу лишь упо
минаются. Китайский ученый Сюй Сун, отмечая отсутствие в ХХШ повествова
ний о Западном Цзюйми и Западном Билу, пишет, что они, возможно, были пен. 
глощены другими государствами, 

3 7 3 
Здесь подразумеваются трагические события, происшедшие в стране 

еюнну после смерти шаньюя Сюйлюйцюаньцюя, умершего от кровохаркания в 
60 г. до н.э. Начавшаяся после этого борьба за власть сильно ослабила госу
дарство еюнну (ХШ, гл. 94А, с. 37а -38б) /Гаскин, 1 9 7 3 , с. 3 0 - 3 2 / . 

У п о л н о м о ч е н н ы й по о х р а н е (опеке ) - х у ш и - 5 ^ "i$— • Лю 
Маоцай переводит этот административный термин как " D e r K o m m i s s a r zum 
S h u t z d e s G e b i e t e s . . . " /Liu M a u - t s a i , 1 9 6 9 , S . 1157. К а к сообщает
ся в исследуемом источнике, позднее, когда ханъеким войскам удалось устано
вить контроль над Чеши и "открыть" северную дорогу на Запад, появился тер
мин "духу" - "наместник" (см. коммент. 3 7 0 ) и первым духу стал Чжэн Цзи. 
Этот рассказ повторяется и в "Жизнеописании Чжэн Цзи" (ХШ, гл. 7 0 , с. 46, 8 -
9 ) . О наместничествах и их роли см. в Заключении данной работы. 

К н я з ь г у й - д э д я j(j£f -fit • Этот почетный титул, присваивавшийся 
особенно часто "варварским вождям, можно перевести так: "Князь, обративший-
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ся к добродетелям императора". Лю Маоцай переводит его следующим образом: 
" Z u r K e i s e r l i c h e n S e g e n s w i r k u n d h e i n k e h r e n d e r P u r s t " / L i u 
M a u - t s a i , 1 9 6 9 , S . l l ö j . 

К н я з ь ань—юань в 2 - у ^ ^2* • Этот почетный титул, присваивав
шийся преимущественно крупным военачальникам, на русский язык можно пере -
.вести так: "Князь, успокаивающий отдаленные страны". Лю Маоцай переводит 
его следующим образом: " D i e F e r n e b e f r i e d e n d e r P u r s t " /L iu M a u -
t s a i , 1 9 6 9 , S . 1167 . 

С е в е р н ы й С ю й ц з я н ь ^ . | ^ 32 Hfg_ • Это единственное известное 
нам сообщение, в котором упоминается Северный Сюйцзянь. В справочной лите
ратуре не удалось обнаружить ни Северного Сюйцзяня, ни просто Сюйцзяня. 

Ц з ы л и ч ж и 1& 71 ßi^_ . Дополнительных сведений об этом сюн-
нуском вожде обнаружить не удалось. 

В о с т о ч н о е П у л э й yL'Zjfi j$j3 • В коммент. 3 7 2 перечислены 
шесть государств, образовавшихся после распада государства Чеши, в том чис
ле Пулэй и Заднее Пулэй. Возможно, в данном тексте Пулэй названо Восточным. 

Г о с у д а р с т в о У т а н ь ц з ы л и ^ /JJ Щ*jjföjk • В некоторых сочине
ниях встречается сокращенный вариант названия этого небольшого государства, 
а именно Утань | ? ^Щ \Щ\ . Так , в ТПЮЛ написано следующее: "Утаны В 
ХШ говорится, что резиденция князя государства Утаньцзыли находится в доли
не Лоугу, до Чаньаня 1 0 3 3 0 ли" (гл. 7 9 7 , с . З а , 1 - 2 ) . В ХШ помещена очень 
краткая справка об этом государстве - всего 5 8 иероглифов (гл. 9 6 Б , с . 1 5 а , 
3 - 5 ) . Первая известная нам попытка локализации государства Утаньцзыли при
надлежит Н.Я. Бичурину / 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т . 3 , с. 2 0 , 5 4 / . По его мнению, после 
проникновения танских войск в район Тянь-Шаня, к востоку от современного г о 
рода Урумчи, здесь на северных склонах был создан уезд Цзиньмань / М а л я в -
кин, 1 9 8 1 , с . 1 8 3 , коммент. 2 7 0 / . На землях, оказавшихся в подчинении у ' 
уезда Цзиньмань, ранее находились два мелких владения - Утаньцзыли и Дань -
хуань (см. коммент. 3 8 8 ) . В настоящее время это район уезда Фукан. Совре
менные исследователи помещают тане кий уезд Цзиньмань в районе уезда Фую-
ань, т .е . несколько восточнее района, указанного Н.Я. Бичуриным. Государство 
Утаньцзыли было вытянуто с востока на запад вдоль северных склонов Восточ
ного Тянь-Шаня и на востоке граничило с государством Даньхуань (ХШ, 
гл. 9 6 Б , с . 1 5 6 , 3 ) . 

Некоторые авторы локализуют государство Утаньцзыли значительно з а 
паднее, а именно в районе г . Шихо fflerrmann, 1 9 1 0 , S . 8 , 8 8 / . С этой л о 
кализацией, по—видимому, согласен и В.В. Бартольд / 1 9 6 8 д , с. 4 1 7 , примеч. 32_7. 
Город Шихо находится на р . Куйтунь и на современных китайских картах имену
ется Усу. 

3 8 1 
Здесь, как обычно, в фигурные скобки'заключен перевод той части т е к 

ста, которая в источнике воспроизведена мелким шрифтом. В этой главе наряду 
с комментариями и цитатами из древних сочинений (часто ныне утраченных) мел
ким шрифтом воспроизведено также краткое изложение некоторых событий, под
робно описанных в ХШ, на которую в тексте делается ссылка: "предыдущая кн»-
« ' W # • 

" Х а н ь г у а н ь и" yß^ ' g /5fe . Автор Ин Шао, крупный ученый и 
комментатор, живший во второй половине II в . н.э. В ХХШ помещено его доволь
но пространное жизнеописание, (гл . 4 8 , с . 1 4 а , 4 - 2 1 а , 2 ) . Это сочинение, ны
не утраченное, имело 1 0 глав (цзюаней) и было посвящено административной 
структуре государства Западное (Раннее) Хань. 
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Этот эпизод описан в ХШ в 'Повествовании о скину" (гл. 94Б, 

с. 2 0 6 - 2 1 6 ; см. перевод B.C. Таскина / 1 9 7 3 , с. 54-55.7) . 
3 8 4 fti 

К н я з ь С я н ь &£ *£_ , Правил в Соче (Яркенд) с 3 3 по 67 г. До
вольно пространное "Повествование о Соче", имеющееся в ХХШ, почти полно
стью посвящено деятельности Саня (ХХШ, гл. 8 8 , с. 176, 6 - 226, 6; см. пе
ревод Н.Я. Бичурина / 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 2 , с. 2 2 9 - 2 3 4 7 ) . За время его правле
ния, продолжавшегося 3 4 года, Яркенд добился больших успехов в борьбе с со
седними оазисными государствами Кашгарии, многие из которых попали в зави
симость или были присоединены к Яркенду. 

Г о с у д а р с т в о Цюйлэ JjjF_ ~Ц£) @ . В очень кратком описании (все
го 6 3 иероглифа), помещенном в ХШ, говорится, что это небольшое владение на 
востоке граничило с государством Жунлу (см. коммент. 3 2 4 ) , на западе - с 
Эрцян (см. коммент. 3 3 1 ) и на севере - с Юйми (см. коммент. 3 0 5 ) (гл. 96А, 
с. 76, 9 - 8а, 2 ) . В СТШ, в "Повествовании о Хотане", отмечается, что терри
тория государства Хотан сформировалась в результате поглощения им ряда вла
дений, которые в древности были самостоятельными государствами, это Жунлу, 
Юйми, Цюйлэ и Пишань (гл. 221А, с. 11а, 3 ) (см. коммент. 3 8 6 ) . Известный 
китайский ученый и комментатор Сюй Сун отмечает, что в тексте ХШ при ориен
тации соседних владений допущена очень серьезная ошибка. Должно быть: "На 
западе граничит с Хотаном, на востоке - с Жунлу и на юге - с Эрцян" 
(ЛДГЦЧЦХБ, т. 1, с. 3 4 8 ) . По мнению современных исследователей, древнее 
государство Цюйлэ находилось в районе современного уездного города Лопу, рас
положенного на расстоянии 5 0 ли к юго-востоку от Хотана. 

Г о с у д а р с т в о Пишань )д^ /J^ J|£| . Небольшое оазисное государст
во, находившееся между Хотаном и Яркендом. В источниках встречается несколь
ко иероглифических транскрипций его названия. В ХШ (гл. 96А, с. 8а, 8 - 8 6 , 5 ) 
и ХХШ (гл. 8 8 , с. 16, 9; Н А , 9; 21а, 6) оно именуется Пишань. Эта же 
транскрипция употреблена и составителями СТШ, например в "Повествовании о 
Хотане" (гл. 221А, с. 11а, 3 ) . В ВШ (гл. 1 0 2 , с. 7а , 9 - 7 6 , 2 ) , БШ (гл. 9 7 , 
c.J3a, 10 - 6 6 , 2) и ТПЮЛ (гл. 7 9 6 , с. За, 3 - 5 ) транскрибируется "Пушань" 
ijä JJ . В сохранившихся цитатах из утраченного сочинения ВЛ это государ

ство названо Писюэ /$_-/v (СГЧ, гл. 3 0 , с. 32а , 2) /Тбё рекиси..., 1 9 3 8 -
1 9 4 0 , т. VII, с. 2817 . В-небольшом справочном издании "Топонимы Западно
го края" допущена опечатка, вместо иероглифа "сюэ" '7< набран очень близ
кий по написанию иероглиф "жун" и /Фэн Чэньцзюнь, 1 9 5 5 , с. 3 0 / . 

В справочной литературе отмечается, что местное название района, где 
был создан уезд Пишань, в иероглифической транскрипции - Пишинань ft -f-j-

133 /Аю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 6 9 1 / . Можно констатировать, что название древ
него государства Пишань является несколько китаезированной транскрипцией ме
стного названия. Небольшой населенный пункт Пишинань«,находится недалеко от 
городка Гума и современного уездного города Пишань^ Это обстоятельство, по-
видимому, и позволило Н.Я. Бичурину /Д 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 2 , с. 1 7 l j локализо
вать древнее оазисное государство Пишань в районе современного ему населен
ного пункта Пишинань, или, как называет его Н.Я. Бичурин, Пишинай, Однако 
позднее было высказано более обоснованное предположение, в соответствии, с 
которым древний Пишань локализуется в районе оазиса Гума /Фэн Чэнцзюнь, 
1 9 5 5 , с. 3 1 ? . 

3 8 7 J- » 
Г о с у д а р с т в о Юйли Щ^ j7_ ßf] . В.ХХШ нет отдельного повест

вования, посвященного этому государству. В ХШ это же владение названо Юй-
лиши Щк т£ £& . Здесь сообщается, что государство Юйлиши на западе грани
чило с государством Билу, на востоке - с Задним Чеши, а на севере его сосет» 
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дями были сюнну (ХШ, гл. 96Б, с. 156, 5 - ^ ) . Данное сообщение, по-видимо
му, не соответствует действительности, так как в "Повествовании о Билу" об 
этом ничего не говорится. Согласно "Повествованию о Западном Билу", имен
но это государство на востоке граничило с Юйлиши (ХШ, гл. 96Б, с. 1 5 6 , 4 - 5 ) . 
В СЮТК указывается, что государство Юйлиши должно было находиться к се
веро-западу от современного города Гучена (ЛДЩЧЦХБ,. т. 1, с. 4 6 4 ) . 

о о о _ . -
Г о с у д а р с т в о Д а н ь х у а н ь <з> ^3 |^) . Вдоль северных склонов 

Восточного Тянь-Шаня, между Задним Чеши и владениями усуней на западе, 
располагалось несколько самостоятельных владений. Государство Даньхуань на
ходилось на западе этого района, и между ним и землями усуней лежало только од
но небольшое владение Утаньцзыли (см. коммент. 3 8 0 ) . По мнению составителей 
СЮТК (ЛДШЧЦХБ,' т. I , с. 4 6 4 ) , это государство находилось в районе 
современного города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 

3 8 9 
Г о с у д а р с т в о Гуху ^ А •£& g ) . В ХШ название этого государст

ва транскрибируется иначе - "Хуху" Ä ^ ±а (гл. 96Б , с. 16Б, 10-17а , 3 ) . 
По мнению ряда комментаторов, правильным названием будет Гуху, а вариант, 
приведенный в ХШ, - ошибка. В СЮТК утверждается, что это государство на
ходилось в районе небольшого современного городка Люкчюн на востоке Турфан-
ского оазиса (ЛДЩЧЦХБ, т. Г, с. 4 6 8 ) . 

Ч э н ь My fjfLä?5 • В ХХШ нет отдельного жизнеописания Чэнь My, 
но его имя неоднократно встречается в разных главах хроники. Обстоятельства 
его гибели несколько подробнее изложены в "Повествовании о Карашаре". В 
частности, здесь сообщается следующее: "Карашар и Куча вместе напали и уби
ли наместника Чэнь My и его помощника Го Сюнь ЯХ -(iCl , уничтожили бо
лее двух тысяч чиновников и солдат" (ХХШ, гл. 8 8 , с. 246, 3 - 4 ) . В "Основ
ных анналах" этой хроники дополнительно можно прочесть, что северные сюнну 
вместе с Задним Чеши напали на коменданта у-цзи (у-цзи сяовэй) Гэн Гуна 
В'к. ßfc? (ХХШ, гл. 2 , с. 266, 8 ) . Это сообщение дает возможность утверж
дать, что и нападение Карашара и Кучи на Чэнь My также было ипспирировано 
сюнну. Другими словами, сюнну пытались воспользоваться смертью императора 
Мин-ди ( 5 7 - 7 5 ) для ликвидации ханьского присутствия в Кашгарии. В замет
ках Юань Хуна j ^ _ 'jg* , касающихся Восточного (Позднего) Хань, дана другая 
иероглифическая транскрипция имени этого деятеля, а именно Чэнь My j^L^'J - . 

Д у а н ь Пэн J?£ Jr^ . Сообщение о "победе" Дуань Пэна имеется 
и в "Основных анналах", но в сокращенном виде (ХХШ, гл. 3 , с, 5а, 1-2) . 

Ц з ю н ь с ы м а (командующий в о й с к а м и ) Щ. Щ J g . Военная 
должность, возникшая в эпоху Чжоу, активно использовалась и в государстве За
падное (Раннее) Хань. Цзюнь сыма занимали третью ступень в табели о рангах 
командующих войсковыми соединениями. На первом месте стояли да сыма ^у_ 

Щ j£ - великие командующие войсками, затем шли сяо сыма < J» Щ Щ^ , 
или шао сыма <р- g] (§.> - младшие командующие и, наконец, цзюнь сыгда -
просто командующие "/Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. X, с. 9937. В 
зарубежной литературе "Цзюнь сыма" переводят как " Armeeoff iz ier" 
/Liu M a u - t s a i , 1 9 6 9 , S . 1 3 3 / , "Army c a v a l r y c o m m a n d e r " 
i S a m o h n , 1 9 6 4 , p . 38 / . Нам представляется, что оба перевода 
неточны. Бань Чао был не рядовым армейским офицером, а главным руково
дителем в том предприятии, которое осуществлял. Под его командованием нахо
дились не только кавалерийские части, но и другие воинские подразделения (см. 
коммент. 3 9 3 ) . Ниже в исследуемом тексте говорится о предполагаемом созда
нии опорного пункта в крепости Люкчун и о назначении туда военачальника в 
чине цзюнь сыма с подчинением ему 5 0 0 солдат (ХХШ, гл. 8 8 , с. 46, 1-2). 
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Это также не рядовой офицер, а командир отдельного самостоятельного подраз
деления. 

Б а н ь Ч а о j£^£;J£ä ( 3 2 - 1 0 2 ) . Полководец и дипломат, живший в 
государстве Восточное (Позднее) Хань. В ХХШ помещено обширное жизнеопи
сание Бань Чао (гл. 4 7 , с. 1а, 4 -186 , 2 ) . Полное представление о жизни и 
деятельности Бань Чао можно получить из статьи Л.С. Васильева / 1 9 5 5 , 
с. 108-125_/. В "Жизнеописании Бань Чао" отмечается, что только в 8-м го
ду эры правления Цзянь-чу (7 . П. 8 3 - 2 6 . 1 . 84) его назначили цзянбин чжанши 
^f4 j i ,Ж >̂ _ (старший чиновник, командующий войсками), а до этого време
ни он был цзюнь сыма. 

3 9 4 , Доу Сянь ( ? - 92) | £ jä£_ • Влиятельный придворный и известный 
полководец, участвовал в войнах с сюнну. Он был старшим братом императрицы, 
жены императора Су-цзуна ( 7 5 - 8 8 ) , чем объясняется его быстрое возвышение. 
К 90 г. государство северных сюнну пришло в упадок, их военная мощь ослаб
ла. Доу Сяно, знавший об этом, направил крупное воинское соединение на север 
в земли сюнну. Экспедиция завершилась поражением сюнну. Доу Сянь убит в 
92 г., после того как был раскрыт заговор против императора. Заговорщики, в 
том числе Доу Сянь и некоторые другие члены его семьи, собирались низложить 
и убить императора. В ХХШ есть пространное жизнеописание Доу Сяня (гл. 2 3 , 
с. 186, 8-276, 7 ) . 

Янь Пань )^J *̂ _ . В ХХШ встречаются еще два написания имени 
этого военачальника: Янь Пань | ^ j Щ (гл. 4 , с. 56, 6) и Янь Пань j^f) 
J I (гл. 23, с. 216,3). ^ 

К р е п о с т ь Г а о ч а н pÄ, Щ. fi£- . Обычно в отечественной литерату
ре последний иероглиф в названии этой крепости "би", имеющий значение "сте
на; укрепление, крепость", не переводится, поэтому мы встречаем в текстах 
топоним Гаочанби. Вместо иероглифа "би" в китайских текстах также часто 
употребляется почти однозначный иероглиф "лэй" ("куча; окоп, укрепление") -
Гаочан лэй p3j JjL Жв (БШ, гл. 9 7 , с. 76, 5 ) . О происхождении топонима 
Гаочан в БШ, в ^Повествовании о Гаочане", говорится следующее: "Местополо
жение страны возвышенное ( ^ $0, ), население живет зажиточно ( <§ Jgg. ), 
поэтому и называется Гаочан. Также говорят, что в ханьское время здесь было 
укрепление Гаочан, поэтому и город назван Гаочан" (гл. 97 , с, 76 , 5 ) . Наиме
нование Гаочан би (крепость Гаочан) впервые встречается в ХШ в "Повествова
нии о Гаочэ" (гл. 96Б, с. 206, 9) и датируется рубежом новой эры, сам же 
город возник значительно раньше, и его появление, по-видимому, было связано 
с созданием здесь военно-пахотных поселений. В основе топонима Гаочан, не
сомненно, лежит какое-то местное слово; попытки этимологизации нам неизве
стны. Что касается толкований, приведенных в БШ, то это обычное осмысление 
чужеродного слова с помощью анализа отдельных иероглифов, в действительно
сти являющихся транскрипционными знаками. 

Развалины древнего города Гаочана находятся в 3 5 км к юго-востоку от 
г. Турфана, местное население называет их Идикут-шари - "город идикута". Ки
тайский археолог и историк Хуан Вэньби, проводивший обширные археологиче
ские исследования в Восточном Туркестане, в одной из своих книг, посвящен
ной Турфанскому оазису, пишет, что местное население развалины также называ
ет "город Дакианус" ( D a k i a n u s ) z j _ jj£j fä ^ ^ J ^ T V&. • ^ak со°бщает Хуан 
Вэньби, это название произошло от имени одного из шести римлян, которые в 
поисках истины- (дао j S _ ) посетили Турфанский оазис и построили здесь кре
пость ^Суан Вэньби, 1 9 5 4 , с. 2-3_/. Легенда записана Хуань Вэньби, по-види
мому, со слов местных жителей. Она, несомненно, является отражением каких-
то древнейших связей с западными странами (йеобязательно с Римом). Позднее 
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укрепление Гаочан стало именоваться городом Гаочан А. & ^ А , и так про
должалось до XII в . 

В XII в . в источниках появляется название Караходжа ( K a r a k h o d j a ) . 
Этот топоним состоит из двух частей: "кара" - "черный", а в переносном смыс
ле "заброшенный, разрушенный" и "ходжа" - тюркский вариант транскрипции т о 
понима Гаочан. Чэнь Чжунмянь отметил, что еще Оуян Сюань ( 1 2 7 3 - 1 3 5 7 ) пи
сал о тождестве слов " K h o d j a " и "Гаочан" / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с. 1 5 7 . / . 
В источниках и исторических сочинениях встречаются многочисленные варианты 
иероглифической транскрипции топонима Караходжа, и особенно обильны они в 
ЮШ. Приведем все известные нам варианты: Халахочжоу Я^д Jt>J ;А_ 9'1'J (ЮШ, 
гл. 3 4 , с . 8 а , 5 ; гл. 1 8 0 , с. 3 6 , 3 ) , Халахочжоу ^ £ j b j ^ Щ (ЮШ, гл. 1 2 8 , 
с. 6а , 7 ) , Халахэчжо *£ £j) fro ^ (СЮШ, гл. 1 9 2 ; по: /Абе, 1 9 5 5 , с. 3 0 8 7 ) , 
Халахочжэ */£ £\\ ^ * (КЭШ, гл. 6 3 , с. 3 2 6 , 3 ) . Чэнь Чжунмянь приводит 
еще один вариант, очень близкий к предыдущему, а именно Халахочжэ \)£ vj$.\\ 

$L~M /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с. 1 5 7 7 ) , Халахэчжоу *£$.$ 4^ <№;) /Фэн 
Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , - с. 6 0 / , Халахочжоу о Д -^л ^ •»•) (ЮШ, гл. 3 4 , 8 а , 5 ) , 
Хэлахочжэ 4j &Л ^ i - Я» (СЮШ, гл. 5 1 , с . 2 7 а , 2 ) , Хэлахэчжоу / £ j f . j ^ . 

У'1'l (ЮШ, гл. 1 3 , с . 2 2 а , 2 ) , Хэлахэчжоу / £ J b j / £ -Щ (ЮШ, гл. 1 4 , 
с. 96, 8 ) . В большинстве приведенных здесь вариантов "чжоу" >),\Л является 
транскрипционным знаком, а не значащим словом "округ". Появление в этих 
транскрипциях иероглифа "чжоу" можно рассматривать как пример китаизации 
иноязычного топонима. Возможно, китайский неподготовленный читатель и в о с 
принимает этот топоним как "округ Хэлахо". 

В ЮШЮЦ (гл. 4 , с . 1 6 а ) приводятся только шесть вариантов и все их 
предлагается заменить на Халахэчжо у£ j&j jfcxt j£ . Заменив "чжоу" на "чжо", 
составители поступили совершенно правильно, но, к сожалению, таких правильных 
решений в их трактате чрезвычайно мало. После выхода в свет ЮШЮЦ во всех 
новых сочинениях стали употреблять только этот вариант. Однако позднее появи
лись варианты и этого официально признанного топонима. В "Жизнеописании 
семьи Се из Гаочана" ^ Щ, jffi^ - ^ '•jfe.Y-ä̂  приводится очень близкий вариант 
Хэлахэчж® ^Лз^-'^^.Щ /Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с . 60_7. В 1 8 9 7 г. был опуб
ликован отчет Тао Баолиня о его путешествии в Восточный Туркестан под н а з 
ванием "Синь-мао шисинцзи" -5 Й1 ^\Щ. 4 :? "Т&» В этом отчете встречается еще 
один вариант транскрипции, а именно Кэлахэчжо ^ "^J^fr-^f / Ч э н ь Чжун
мянь, 1 9 5 8 6 , с . 1 5 б 7 . 

В китайских текстах обычны сокращения многочисленных топонимов ино
язычного происхождения. Произошло сокращение и топонима Караходжа, в т е к 
стах ЛШ и ЦШ употребляется только его вторая половина, "ходжа" - Хэчжоу 

^ о i>|.J (ЛШ, гл. 1 , с . 7 а , 5 ; гл . 2 7 , с . 66 , 8,- ЦШ, гл. 3 , с. 2 5 6 , 3 ) . Од
нако следует подчеркнуть, что Хэчжоу чаще употребляется как общепризнанное 
название обширных территорий, одновременно известных под названием Сичжоу, -
района Турфанского оазиса /Малявкин, 1 9 7 4 , с . 1 4 8 , коммент. 5 2 1 / 7 . Чэнь 
Чжунмянь обратил внимание на то, что в ЛШ и ЦШ турфанские уйгуры называ
ются хэчжоу хуэйху^А -)>)>) \ 3 iJ f̂Sj , а в СШ - сичжоу хуэйху ф i/'IJ >Э § ^ 
/ Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с . 156J, Здесь Чэнь Чжунмянь употребляет этноним 
"уйгур" в самом широком смысле. 

У б у х о у / л •?? ЛЩ. . Название воинского формирования, предназнат 
ченного для защиты страны на самых передовых рубежах. Основные задачи этих 
частей заключались в наблюдении з а противником. 

Х о у ч э н "f iS^J^, - "форпост, передовой пост". Употребляется также 
и как собственное название, например известен уездный город Хоучэн \vk j ; ^ \ 
^ , существовавший в Маньчжурии /Пю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 60_7. Иероглиф 
"хоу" имеет значение "разведывать, высматривать, следить за . . . " . Как отмеча-
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ется в словарях, в просторечии часто употребляется другой иероглиф - "хоу" 
%J(tk — "сторожевой пост, небольшая крепость" /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. I , 
с. 8317. Здесь Хоучэн - топоним, локализация которого затруднительна. 

Г о с у д а р с т в о Т яо чжи •{& i L Ш • Л о с и х п о р точяо& локализа
ции этого государства нет. Указываются различные районы, главным образом 
в Передней Азии. Этому вопросу посвящена специальная статья японского ис
следователя К. Сиратори / S h i r a t o r i , 1956a , р. 1 - 2 3 / . 

4 0 0 Т*-2^ -t< 
Мэнци .*/. -Щ . Дополнительных сведений нет. В некоторых спра

вочных изданиях повторяется сообщение источника без комментариев, например 
в словаре Т. Морохаси Д 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. IX, с. 8 1 5 / . 

Д о у л э *&3 3"А . Лю Маоцай в своей книге поместил перевод отрыв
ка из ЦШу, в котором упоминается "варварская" мелодия (песня) мохэ-доулэ 
J&~li*i^rtj%h (ЦШу, гл. 2 3 , с. 13а, 1 ) . Лю Маоцай предполагает, что здесь 
упомянута не одна мелодия, а две - мохэ и доулэ. Происхождение слова "мохэ", 
по его мнению, не вызывает сомнений - это иероглифическая транскрипция сан
скритского слова " m a h ä " - "большой". Что касается слова "доулэ", то оно 
пока не поддается истолкованию. В комментариях к этому тексту Лю Маоцай 
приводит мнение китайского ученого Ван Говэя и японского исследователя 
Д. Кувабара, считавших, что упоминающееся в гл. 8 8 ХШ (с. За, 6 ) государ
ство Доулэ, иероглифическая транскрипция названия которого полностью совпа
дает со второй половиной названия песни, это Тохаристан, но в транскрипции 
допущена ошибка - пропущен один иероглиф - "цюй", полностью должно быть 
"Доуцюйлэ"^ fäify ^ i u M a u - f s a i , 1 9 6 9 , S . 2 0 1 , 2 5 9 , Anm.7097 (см. 
коммент. 3 3 9 ) . 

Ж э н ь Шан -\4г j^jn . Крупный военный деятель Позднего Хань. В 
начале своей карьеры неоднократно и успешно воевал с северными сюнну. В 
91 г. принимал участие в сражении с северными сюнну у горы Цзиньвэй (см. 
коммент. 5 0 ) , после которого северный шаньюй был вынужден бежать к усуням. 
В 94 г. Жэнь Шан нанес сильное поражение сюнну. В этой экспедиции под его 
командованием находилось около 4 0 тыс. ухуаней и сяньби. В 1 0 2 г. он сме
нил Бань Чао на посту наместника Западного края. В 1 0 6 г. Жэнь Шан был 
осажден в своей резиденции объединенными отрядами оазисных государств, вы
ступивших против вмешательства империи Хань в их дела (ХХШ, гл. 4 7 , 
с. 256, 6 ) . После снятия осады был вызван в столицу и вскоре казнен по об
винению в совершении преступлений £Тоё рекиси..., 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. VII, 
с. 102_7. По-видимому, императорский двор приписал ему всю вину за провал 
экспансионистской политики в Западном крае. 

Д у а н ь Си J^L^fJä . После отозвания Жэнь Шана наместником был 
назначен Дуань Си, но изменений в военной обстановке к лучшему не произош
ло. Борьба с оазисными государствами продолжалась и закончилась в 107 г. 
поражением ханьских войск. Императорский двор был вынужден поспешно ликви
дировать все свои позиции в Западном крае, отозвав войска, чиновников и уп
разднив военно-пахотные поселения (ХХШ, гл. 4 7 , с. 2 5 6 - 2 6 6 ) . 

4 0 4 аё »J-7 
Цао Ц з у н Щ rf^_ . Дополнительных сведений нет. 
Син чжанши (помощник правителя) Y^ J* l£_ . Первоначально 

чжанши были помощниками начальников округов по гражданским делам, позднее 
им поручили и военные дела ^Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 6 5 , коммент. 228_7. В 
средние века иероглиф "син", поставленный перед наименованием учреждения, 
означал "походный, подвижной", например син гун ^ j " ^ - "походный дворец", 
син чжуншушэн 4z- d? -g? ^ - "подвижной великий императорский секретариат" 
и т.д. В данном тексте слово "син" должно иметь очень близкое значение /Ма-
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лявкин, 1 9 8 1 , с . 2 5 2 , коммент. 4 6 8 / . Составители хроники, поставив слово 
"син" перед "чжанши", по-видимому, хотели подчеркнуть, что Со Бань был на
значен помощником начальника округа, которого еще не существовало, его т е р 
риторию занимали враждебные силы, и Со Баню еще предстояло завладеть ею. 

4 0 6 =£. 
Со Б а н ь ']£ £0. . Дополнительных сведений нет. 

4 0 7 " * >52. А. • В д о в с т в у ю щ а я и м п е р а т р и ц а Д э н ^ р ^ fä • Вдовствующая 
императрица, происходившая из влиятельного рода Дэн, представители которого 
играли большую роль при дворе императора, была женой императора 
Хэ-ди ( 8 8 - 1 0 5 ) . После смерти императора Хэ-ди на престол "всту
пил" его младший сын, имевший от роду всего 1 0 0 дней. Этот им
ператор, младенец Шан-ди, умер в 1 0 6 г. Вдовствующая императрица Дэн 
при содействии своих братьев, прежде всего старшего брата Дэн Чжи, посадила 
на престол внука императора Хэ-ди, получившего титул Ань-ди ( 1 0 6 - 1 2 5 ) 
(ХХШ, гл. 5 , с. 1а, 5 ; гл. 1 6 , с. 1 6 а , б ) . В день восшествия на престол Ань-
ди было 1 2 лет, поэтому делами государства ведала вдовствующая императрица, 
что и засвидетельствовано в данном тексте. 

4 0 8 l r „ j e _ J X „ 
Ч ж а н Д а н с £ •gS . Дополнительных сведений нет. 
О з е р о Ц и н ь х а й ^1 ~Ы • Очень любопытна реакция китайских ком

ментаторов на этот текст и старый комментарий, приложенный к нему. Дайцин-
ский ученый Хуэй Дун ( 1 6 9 7 — 1 7 5 8 ) приводит мнение комментатора Сянь Цяня, 
считавшего, что поскольку северные сюнну не могли кочевать на такие громад
ные расстояния, то, несомненно, географические познания Чжан Дана были ниже 
всякой критики. По мнению Хуэй Дуна, уже давно всем хорошо известно, что 
Дацинь 7 N 1£?~ и Хайси ""-Ж fö являются названиями государств и из стяжения 
этих слов не могло получиться название озера. Несомненно, пишет он, на терри
тории, по которой кочевали сюнну, было оз . Циньхай и для уточнения его место
нахождения необходимо прорести дополнительные исследования (ЛДШЧЦХБ, т. I , 
с. 6 2 6 ) . 

, У к р е п л е н и е К у н ь л у н ь ] ^ ^ ^jP . В ХШ вместо иероглифа "сай" 
X_S_ употреблен иероглиф "чжан" jTSr , также имеющий значение "неболь

шое укрепление" (ХШ, гл. 2 8 Б , с. 3 6 , 8 ) . 

Ч э н ь Ч ж у н T ^ L - S ^ • Этот сановник занимал высокие посты при им
ператорском дворе. В его жизнеописании отмечается, что он великолепно знал 
законы, прекрасно разбирался в делах и мог успешно предотвращать возникнове
ние неблагоприятных тайных течений при императорском дворе (ХХШ, гл. 4 6 , 
с . 1 4 а , 7 - 2 6 6 , 2 ) . 

4 1 2 , . -4-
В о с е м ь в а р в а р о в (ба м а н ь ) у \ . t,jk . Собирательное название 

для восьми южных "варварских" государств, аналогичное "восьми северным в а р 
варам" (ба ди) ) \ \-}i__ и другим подобным образованиям алявкин, 1 9 8 1 , 
с. 1 3 7 , коммент. 1 5 6 / . В ряде древних сочинений, в том числе и в древней
шем словаре "Эръя", перечисляются восемь государств, и везде на первом м е 
сте указывается Индия. Несмотря на наличие списков этих государств, выраже
ние "ба мань" следует часто понимать как "многочисленные племена". В исто
рических текстах также встречается и выражение "бай мань" w >Ä* (СТО 
племен "варваров"), употребляющееся в том же смысле, что и "ба мань" / М о -
рохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т . II, с . 1 9 Д В исследуемом отрывке, судя по контексту, 
выражение "ба мань" употребляется в еще более широком смысле, включающем 
в себя и северных "варваров", поэтому оно и переводится нами "многие варвары", 

Г а о - ц з у ^ ^ _ . Первый император государства Хань. Официальный 
его титул, который приводится в справочниках, Тай-цзу гао-ди -у^Х A-Q_ ̂  *% 
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/Жун Мэнъюань, 1 9 5 7 , с. 1]. Титул гас—ди он получил за заслуги, как осно
ватель империи Хань. 

Пинчэн 2р ^ ^ . Ханьский уездный город, находился на террито
рии современной провинции Шаньси к востоку от уездного города Датун ^Лю 
Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 3 1 1 / . 

Т а й - ц з у н у^- \3?_ . Четвертый император государства Западное 
(Раннее) Хань, правил с 17 9 по 157 г. до н.э., его полный титул - Тай-цзун 
сяо вэнь-ди -fc. ĵf? -£j* x . 'it? »В источниках и литературе он именуется то 
Тай-цзун, то Вэнь-ди. 

Ц з я И Щ s'ß_ ( 2 0 1 - 1 6 8 гг. до н.э.). Ученый и государственный 
деятель начального "периода существования государства Западное Хань. Цзя И 
прожил недолго, но оставил после себя ряд очень важных исторических сочине
ний, в том числе трактат "То Цинь л у н ь " ; ^ Ж ^ £ ("Об ошибках государст
ва Цинь"). Его произведения рассматриваются'исследователями как выдающиеся 
образцы китайской литературы /Гбё рекиси..., 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. 1, с. 4 5 2 7 . Жиз
неописание Цзя И имеется в ШЦ (гл. 8 4 , с. 8а, 2 -15а , 70 . 

Ч е р н о г о л о в ы е "цяньшоу" Щ^ ^ . Общее название всего сво
бодного населения Срединного государства. Более подробно об этом термине 
см. /Сыма Цянь, 1 9 7 5 , т. 2 , с. 3 4 7 , коммент. 8 0 / . 

Л а н в а н ^Й. )£ • Этот топоним встречается также и в ХШ (гл. 94Б, 
"Повествование о сюнну", с. 16а, 4) в изложении доклада Ян Сюна, в той его 
части, где говорится о неисчислимых потерях, понесенных в борьбе с сюнну. На
до отметить, что комментаторы текстов ХХШ, приведя это сообщение, хотя и 
сослались на Ян Сюна, но при этом значительно сократили текст ХШ и внесли 
некоторые корректировки. Текст из ХШ переведен и опубликован B.C. Таскиным, 
рассматривавшим иероглифы "ланван" не как топоним, а как значащие слова. В 
переводе на русский язык получилось следующее: "наблюдать за дымом волчье
го помета". Так объясняли значение этих иероглифов китайские комментаторы, 
но при этом подчеркивали, что это также и название места. 

К тексту ХШ, о котором шла речь выше, Янь Шигу сделал такое приме
чание: "Название места в стране сюнну". Это только часть комментария. Пол
ностью он помещен в ЦЧТЦ, где говорится следующее: << Название места в 
стране сюнну. Я говорю, что живущие на границе сигнализируют с помощью сто
рожевых маяков, называющихся "ланван". Ланван - это место, где подают сиг
налы с помощью дыма волчьего ^помета/ ? >> (цит. по тексту, опубликованному 
в словаре Т. Морохаси / 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. VII, с. 7 0 5 7 ) . 

Некоторые дополнительные комментарии имеются в ЛДЩЧЦХБ - сборни
ке извлеченных из династийных хроник повествований о "варварах". В этом сбор
нике приведено также мнение известного китайского исследователя Ху Саньсина, 
которое во второй части полностью совпадает с комментарием Янь Шигу: "Жи
вущие на границе называют зажигаемые сигнальные огни волчьими огнями. Лин-
ван - это место, где подают сигналы с помощью волчьего дыма" (ЛДГЦЧЦХБ, 
т. 1, с. 2 4 7 , примеч. 1 5 ) . Ни Янь Шигу, ни Ху Саньсин ничего не пишут о 
применении волчьего помета. Сведения о применении волчьего помета имеются 
в сочинении Дуань Чэнши ЮЯЦЦ: "Когда в древности на пограничных стороже
вых вышках зажигали сторожевые огни, то для образования дыма использовали 
волчий помет. Дым от него поднимается прямо вверх и не отклоняется ветром" 
(цит. по: £\ы хай, 1 9 4 8 , с. 8767). 

Достоверность толкования Дуань Чэнши вызывает сомнения. Вряд ли сиг
нализация с использованием волчьего помета широко применялась, так как труд
но снабдить все маяки достаточно большим количеством этого специфического 
топлива. Нам представляется, что Ланван следует рассматривать как топоним, в 
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основе которого лежит сюннуское слово. Иероглифическая же транскрипция -
обычная попытка передать чужеродное слрво в таких знаках, которые были бы 
понятны и, следовательно, легко запоминались. Об этом в свое время писал 
В.В. Радлов / 3 . 8 9 3 , с . 1 4 - 1 б / . Что касается комментариев Янь Шигу и Д у -
ань Чэнши, живших в государстве Тан, то их следует рассматривать как попыт
ку истолкования непонятного текста. Будучи не в состоянии распознать в этом 
топониме сюннуское слово, они ограничились анализом иероглифов, употреблен
ных для его передачи. Следовательно, это народная этимологизация, как мы 
сейчас называем такие объяснения. 

Г о р ы Л у ш а н ь jl%L JXJ . В коммент. 3 9 приводится мнение мин
ского ученого Ян Шэня, утверждавшего, что современный Хангай в разные э п о 
хи древности имел четыре названия: Тянылань, Цилянь, Тяньянь и Лушань. О 
тождестве названий Тянылань, Цилянь и Хангай см. коммент. 3 9 , 4 2 . Более 
ранние комментаторы, например Янь Шигу, отмечали лишь, что горы Лушань на
ходятся в земле сюнну (ХШ, гл. 9 4 Б , с . 1 6 а , 7 ) . 

Ян С ю н , ^ д /2<д_ ( 5 3 ( ? ) г . до н.э. - 1 8 г. н . э . ) . Видный литератор 
и философ последнего периода существования государства Раннее Хань. Обладая 
независимым характером, он в течение почти всей своей жизни занимал не очень 
высокие посты при императорском дворе и только в преклонном возрасте стал 
советником императора (дафу). Потомки оценили его заслуги, и составители 
ХШ выделили для его жизнеописания две главы - 8 7 А и 8 7 Б / " C o u l i n g , 
1 9 1 7 , р . 6 1 2 7 -

4 2 1 
В тексте употреблено собирательное название для домашних животных -

"лю чу" f \ £ . Очень часто такие собирательные названия расшифровывают
ся, приводится список соответствующего числа, видов, в данном случае домаш
них животных. Первая такая расшифровка термина "лю чу" была сделана в древ
нейшем словаре "Эръя", где указаны: лошади, рогатый скот, овцы, свиньи, с о 
баки и куры. В ХХШ в "Жизнеописании Тун Хуэя" комментатор Ду Юй приво
дит список шести видов животных со ссылкой на "Цзо чжуань" (гл. 7 6 , 
с . 2 7 а , 7 ) . Этот список совпадает с тем, который дан в "Эръя". Имеются и 
другие списки "шести животных", где указываются совершенно другие виды. В 
"Цы хай" помещена цитата из ТФЯШШЛ, в которой говорится следующее: "В 
Халифате семьи содержат шесть видов домашних животных: верблюдов, рогатый 
скот, баранов, лошадей, мулов и ослов. Из шести видов животных можно ис
пользовать как тягловую силу, но нельзя их есть, три вида - лошадей, мулов 
и ослов. Можно использовать как тягловую силу и одновременно употреблять в 
пищу два вида - верблюдов и рогатый скот. И только баранов едят, но не при
меняют как тягловую силу" / 1 9 4 8 , с . 158_/ . 

Надо подчеркнуть, что термин "лю чу" и громадное число аналогичных 
ему образований, существующих в китайском языке, чаще употребляются как 
собирательные слова. В этом случае "лю чу" обозначает всех имеющихся домаш
них животных, и часто их оказывается меньше шести видов. В ЦТШ в "Жизне
описании Чжэн Юаньдао" есть такая фраза: "Существование тюрок туцзюе опре
деляется овцами и лошадьми. Ныне здесь скот (лю чу) тощий, у людей землис
тый цвет лица" ( гл . 6 2 , с. 56, 4 ) . 

4 2 2 "т* J£ 
Ю ж н ы е ц я н ы Щ\ ^£_, . Древние тибето-бирманские племена цяны 

известны с глубокой древности. Они жили в верховьях р. Хуанхэ, а также вок
руг оз . Кукунор и на соседних территориях /Кычанов, 1 9 6 1 , с . 1 4 8 - 1 5 0 / . В 
данном тексте южными цянами, по-видимому, названо население государства Эр— 
цян (см. коммент. 3 3 1 ) . Словосочетание "южные цяны", по нашему мнению, 
нельзя рассматривать как доказательство существования особой группы цянов, 
проживавшей к тому же на севере ареала их расселения. Здесь, по—видимому, 
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просто констатируется, что эти цяны находились к югу от сюнну, к тому же 
все известные нам упоминания данного словосочетания связаны с сюнну. 

В ан Цзин jf . 'QL . Дополнительных сведений нет. 
4 2 4 j •*-. 

Сан *&_ - тутовое дерево, шелковица; ма /м~ - конопля. Эти 
два иероглифа, поставленные рядом, свидетельствуют не только о том, что 
здесь произрастают шелковица и конопля. Их также следует понимать как кон
статацию факта существования в этом районе кустарного производства тканей. 

В тексте допущена серьезная ошибка. Оазисное государство (город) 
Карашар (Яньци 5 ) ^й ) находилось значительно восточнее Памира, в Кашга-
рии. Китайские комментаторы считают, что иероглиф "ци" "%• в данном тек
сте лишний. Фраза должна заканчиваться иероглифом "янь" _Jf* , употребляю
щимся также как конечная частица. 

Г о с у д а р с т в о Цзюйми-^eJ $Щ . Имеются многочисленные вариан
ты иероглифической транскрипции названия этого государства, многие из кото
рых перечислены в коммент. 3 0 5 . Э. Шаванн писал, что это оазисное государ
ство находилось в районе небольшого городка Керия, лежащего в долине одно
именной реки в южной части Синьцзян-Уйгурского автономного района (по сов
ременному административному делению). Э. Шаванн / Ö h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , 
р. 1 2 8 / также отмечает, что городок Керия в китайских сочинениях именуется 
Кэлэдия j£ , ~£А /%L J$$L или Кэлия jSj J[_ J%fe_ . Необходимо отметить, что на 
современных китайских картах городок Керия называется Юйтянь (ныне уезд
ный город), а древний Хотан, расположенный западнее - в долинах рек Юрун-
каш и Каракаш, ныне именуется Хэтянь^а fffl . Ha новейших картах, издан
ных в KHF\ названия этих городов стали писать "Юйтянь" -J ф и "Хэтянь" 
# о И? /Чжунхуа..., 1 9 7 6 , с. 1097-

Позднее, главным образом в результате исследований А. Стейна и других 
археологов и историков, было установлено, что главный город этого государст
ва, именующийся в источниках также Цзюйми или Нинми, находился в районе к 
северу от современного уездного города Цэлэ >*j£_ Jj/j , расположенного меж
ду Хотаном и Керией (современный уездный город Юйтянь), и ныне погребен в 
песках. Сейчас этот район носит название Узун—тати /Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , 
с. 7 5 ; Фань Сяньюн, 1 9 5 8 , с. 2 6 9 ; L i u M a u - t s a i , 1 9 6 9 , S . 1407 . 

"С я шу" Щ_^Щ& • Одна из четырех больших частей классической 
книги "Шу цзин" (Шан шу) - "Книга истории". Название этой книги переводят 
также как ''Книга исторических преданий". В "Ся шу" изложены события, свя
занные с деятельностью правителей из дома Ся. Довольно полное представление 
об этой эпохе можно составить по гл. 2 ШЦ (с учетом комментариев перевод
чиков). Эта глава ШЦ называется "Основные записки о доме Ся" /~Сыма Цянь, 
1972 , с. 150-165_7. 

и. о о 
Б а н ь Г у Д^£ \Т\ ( 3 2 - 9 2 ) . Китайский историк и политический дея

тель, один из основных авторов династийной хроники "Хань шу"/Синицын, 1 9 7 5 / . 
З а п а д н о е м о р е х2) $Ш • В китайских источниках многие озера, 

расположенные к западу от территории Срединного государства, именуются Си-
хай - "Западное озеро (море)", например оз. Кукунор. Среди "западных морей" 
встречаются и сравнительно небольшие водоемы. О некоторых из них нам уже 
приходилось писать /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 3 9 , коммент. 1 6 2 ; с. 1 5 3 , ком
мент. 1 8 8 / . Еще одно озеро Сихай упоминается в данной книге в коммент. 4 2 . 
В исследуемом тексте речь идет о Передней Азии, и, по мнению большинства 
исследователей, здесь под Западным морем подразумевается Персидский залив 
/ s h i r a t o r i , 1 9 5 6 b , p. 3 / . 
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К у ч а ^щ Й . Большое оазисное государство, расположенное в 
низовьях рек Куча и Музарт, в китайских источниках со времени государства 
Раннее Хань известно под названием Гуйцы. Эта иероглифическая транскрипция 
получила широкое распространение и употребляется в большинстве династийных 
хроник, начиная с ХШ и кончая МШ, а также в жизнеописаниях видных предста
вителей буддийского духовенства и многих других сочинениях. 

Помимо указанной выше широко распространенной транскрипции есть еще 
многочисленные варианты, которые будут приведены ниже с указанием источни
ков. В китайско-санскритском словаре "Фаньюй цзамин" -^r igj* fy£ ;£ упот
реблена транскрипция "Гуйцы" дЩ Фи (см. / f c h a v a n n e s , 1903a , р. 5 2 , 
not. 1.7)i существует еще и очень близкий вариант этой транскрипции, а имен
но "Гуйцы" J ^ tfe, / L i u M a u - t s a i , 1 9 6 9 , S . 216 , Anm. 20?. В СТШ в 
"Повествовании о Куче" отмечается, что это государство еще называлось Цюцы 
_£г *& и Цюйцы Jjfc, й ' , существуют и другие, очень близкие варианты 

этих транскрипций: Цюцы Ут „|j.. , Цюйцы Jjfc >J^ / L i u M a u - t s a i , 1 9 6 9 , 
S. 2 1 6 , 2 5 5 / и Цюцы Jtjf jfr Аатани, 1 9 5 6 , с. 2 6 4 / . 

Р . Хатани, приведя еще одну транскрипцию - "Цзюйи" ^v} Щ> , отмечает, 
что она, несомненно, является вариантом иероглифического воспроизведения наиме
нования Куча, так же как Цэюйчжи ^} ^ (Цзюйчжина ^а) sL-^l* ) и 

Цзюйчжинан Щ ?: - j r # Констатировав, что иероглиф "цзюй" ^%£j часто 
читается как 'гоу", Р. Хитани приводит ряд сведений о древних чтениях иерог
лифов, употребленных для транскрибирования топонима Куча, упомянув здесь 
также и транскрипцию -"Цюйчжи" /ffi, 3 j , встречающуюся в сочинениях Сю-
ань-цзана /3 .956, с. 2 7 8 - 2 7 9_7. 

В ЮШ встречается транскрипция "Цюйсянь" v%? _>£j (гл. 1 2 , с. 1 1 6 , 1 0 ; 
гл. 1 3 3 , с. 6а, 4 - 5 ) ; Т. Абе пишет, что в средние века употреблялся и другой 
очень близкий вариант - "Цюйсянь" & $$ / l 9 5 5 , с. 3 4 2 / . В ЮШ еще есть 
две транскрипции: "Кусянь' ^ %_j (гл. 1 8 0 , с. 36, 3 ) и Куча1" ^ ;2 (гл. 6 3 , 
с. 32а, 7 ) . Фэн Чэнцзюнь приводит транскрипцию "Цзюцы" ^Ж. jfe, / 1 9 5 5 , 
с. 41]. К сожалению, другие авторы ее не упоминают и обнаружить эту транс
крипцию в источниках нам не удалось. 

На современных китайских картах этот город называется Кучэ Щ. jif 
По мнению японских исследователей, в основе данной транскрипции лежит вари
ант "Кучэ" Щ, f | # из ЮШ /Г5ё рекиси..., 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. II, с. 3 5 4 / . Обна
ружить эту транскрипцию в ЮШ нам не удалось. Судя по сообщению ЮШЮЦ 
(гл. 6, с. 2а ) , она еще употреблялась в начале ХУШ в. и ее дальнейшее пре
вращение в "Кучэ" Л£ * не было связано с трудами составителей ЮШЮЦ. 

Составители ЮЩЮЦ при попытке этимологизировать топонимы Цюйсянь 
<** sLt и Кусянь -£ £^j допустили очень серьезную ошибку. Прежде всего, 

они рассматривали их как разные самостоятельные топонимы. Цюйсянь и другие 
сходные по произношению топонимы, взятые из ЛШ и ЦШ, трактовались как 
транскрипции монгольского слова, означающего "снег". С целью исправления и 
унификации было предложено эти транскрипции заменить на "Насунь" ^S? ;-%fr . 
Что касается "Кусянь", то этот вариант рассматривался как транскрипция мон
гольского слова, имеющего значение "старик; старость", и "Кусянь" было пред
ложено заменить на "Куксинь"^! ^ xfo (ЮШЮЦ, гл. 4 , с. 15а; гл. 7 , с. 186) . 

Г о с у д а р с т в о Ю э б а н ь '\y(j Ж_|Ю • Возникло в V в. и занимало 
обширную территорию к северу от Тянь-Шаня. В БШ относительно территории 
этого государства сказано так: "Государство Юэбань находится к северо-западу 
от Усунь, до Дай 10 9 3 0 ли... Живут к северу от Кучи, страна простирается на 
несколько тысяч ли" (гл. 97 , с. 146, 6, 8) /Бичурин, 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 2, 
с. 258-260_/. Приведенные выше две фразы из одного и того же текста проти
воречат одна другой. Когда мы читаем в источниках, что юэбань жили к северу 
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от Кучи и территория их страны простиралась на несколько тысяч ли, то сра
зу возникает мысль о землях усуней. Утверждение о местонахождении государ
ства Юэбань к северо-западу от усуней является явной ошибкой. Прежде 
авторы, по-видимому, не сомневались в правдоподобности такого утвержде
ния, а их попытки учесть эту информацию при локализации государства Юэбань 
приводили к самым невероятным выводам. Так, например, В.В. Радлов поместил 
Юэбань между Балхашем и Уралом / 1 8 9 3 , с. 8 5 / . Позднейшие исследования 
позволили уточнить территорию этого государства, которая включала в себя рай
оны к востоку от оз. Иссык-Куль (долина р. Или), простирающиеся до долины 
р. Юлдуз /Гоё рекиси..., 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. I , с. 2 8 2 / . К.Сиратори отмечает, 
что центром государства был район Тарбагатая ^ p h i r a t o r i , 1 9 5 6 b , p. 8 9 -
9 0 / . Таким образом, можно заключить, что значительная часть территории го
сударства Юэбань находилась в пределах современного Синьцзян-Уйгурского ав 
тономного района КНР. 

Относительно этнической принадлежности народа юэбань первоначально в 
точном соответствии с источником писали, что это сюнну /Бичурин, 1 9 5 0 -
1 9 5 3 , т. 3 , с. 7 9_7, затем стали писать об аварах, эфталитах и т.д. В настоя
щее время большинство исследователей считают, что юэбань принадлежали к 
тюркоязычным народам. Некоторые придерживаются старой точки зрения. Так, 
Лю Маоцай считает народ юэбань потомками сюнну /Ciu Mau—tsai, 1 9 6 9 , 
S . 2 3 7 , A n m . 4 / . 

В "Повествовании о Юэбань", помещенном в БШ, сообщается, что сюнну, 
потерпев поражение от ханьского генерала Доу Сяня, ушли на запад в район 
Кангюя, на старых местах остались ослабевшие племена и роды, которые не 
имели сил для такого длительного перехода (гл. 9 7 , с. 146, 7 - 9 ) . В источни
ках, а также в исследовательской литературе эти племена прежде рассматрива
лись как часть народа сюнну. Однако более правдоподобно будет предположить, 
что это были разрозненные тюркские племена (тюрки туцзюе и теле), над кото
рыми до своего ухода господствовали сюнну. Вполне естественно, что эти пле
мена не пожелали следовать за своими поработителями и остались на месте. Лю 
Маоцай, рассматривая сюнну как тюркоязычный народ (что соответствует дей
ствительности), считает и оставшиеся тюркские племена за сюнну. В IV—V вв. 
разрозненные тюркские племена находились в самом начале пути, ведущего к 
объединению. Среди них начали возникать союзы, в которые входило небольшое 
число близкородственных племен, часто силой подчинивших себе другие племена, 
и рассматривать угнетателей и угнетенных как единый народ совершенно непра
вильно. О положении на территории государства Юэбань практически ничего не
известно, мы не знаем, какие племена господствовали в нем. К середине VI в. 
здесь возник Тюркский каганат, и это событие следует рассматривать как за 
хват власти тюрками туцзюе. 

В одной из своих книг Лю Маоцай допустил серьезную ошибку, приняв объ
яснение Дин Цяня, считавшего, что этноним "шипань" -j— Ц& , встречающийся 
в некоторых текстах, является искажением названия юэпань- . | .XJ ^ • к о т о ~ 
рых он помещает к западу от Алтая /L iu Mau—tsai , 1 9 5 8 b , S . 5 6 8 , A n m . 
6 5 9 / . Чэнь Чжунмянь считает, что "шипань" не является ошибочным написани
ем какого-либо другого этнонима, это самостоятельный этноним. В качестве до
казательства он приводит тексты из ТД (гл. 199 ) и ТПХЮЦ (гл. 1 9 8 ) , где 
название этого племени транскрибируется как "шипань" -4- $№ . По мнению 
Чэнь Чжунмяня, "шипань" является иероглифической транскрипцией названия пле
мени Z a b e n d e r , упоминающегося византийским историком Феофилактом Симо-
каттом/Чэнь Чжунмянь, 1958а , с. 6 6 8 , 6 7 9 , 6 9 2 ; C h a v a n n e s , 1903a , 
р. 2 3 1 , 2 4 8 / . 

Г о с у д а р с т в о К э п а н ь т о J ^ 3?_ ftffj ( P 2 J ) . Название этого го
сударства встречается в китайских источниках с IV по IX в. Локализация его 
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в южной части долины Сарыкол с центром в районе современного города Таш-
курган была предложена еще в 1 8 6 6 г. английским ученым Юлем (см. /Ман
дельштам, 1 9 5 7 , с. 1047) . Эта точка зрения не вызывает возражений и приня
та современными исследователями. Государство Кэпаньто занимало очень важ
ный участок на южной ветви пути, ведущего из Восточного Туркестана через 
Южный Памир в долину р. Вахан, а далее в Среднюю Азию и Индию. Этот рай
он известен со времени существования государства Хань, когда он именовался 
Пули "Л) /Щ? . В ХШ сообщается, что резиденция князя государства Пули на
ходилась в долине Пули ^ ^ , $£ (гл. 9 6 , А, с. 9а, 1 0 ) . 

Фэн Чэнцзюнь в своем справочнике пишет, что в ФЩ территория государ
ства^ Кэпаньто названа Юймо ^ £ / ^ , а в ВШ - Цюаньюймо >^£ /^£, Ш 
( fö )• Последнее название он рассматривает как искажение "Юймо" /Фэн 
Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с - 1 0 ] . Это утверждение, несомненно, базирхется на отожде
ствлении Юймо с Сарыколом, предложенном Э. Ш а ванном / C h a v a n n e s , 1903b , 
p. 4 3 2 / . A.M. Мандельштам, рассмотревший разные точки зрения, высказанные 
по поводу локализации Юймо, пишет: "Отождествление Юймо с Сарыколом, пред
ложенное Шаванном, остается общепризнанным и неопровергнутым" £1.957, 
с. 94у. Чэнь Чжунмянь утверждает, что Э. Шаванн и К. Сиратори, поместивший 
Юймо еще восточнее Ташкургана, ошибаются. По его мнению, хребет Цунлин, 
упоминающийся в этом тексте, не Памир, а Гиндукуш, его и пересек Фа-сянь, а 
Юймо находилось к северо-востоку от современного города Мастудж в северной 
части Пакистана. Топоним Цюаньюймо рассматривается Чэнь Чж,унмянем как 
описка, возникшая в результате соединения в одно слово двух разных топонимов. 
Он считает, что подлинное звучание "Юймо" - K h o w a r , и в подтверждение 
этого высказывает некоторые соображения. Нам представляется, что соображе
ния Чэнь Чжунмяня заслуживают внимания. 

В китайских исторических сочинениях встречается много различных иерог
лифических транскрипций топонима Кэпаньто. Приведем важнейшие из них. Кэ
паньто 5§ J& Щ, ((T'o ) (ЛШу, гл. 5 4 , с. 436, 2 ) . В СТШ в "Повествова
нии о Хэпаньто" сразу четыре варианта: Хэпаньто Qg %* ( *̂ р ) /5*̂ j , 
Ханьто ; £ jTg, , Кэгуаньтань % %£Ш и Кэлото if[~M. 1& (гл. 2 2 1 А, 
с. 106, 1 2 ) . В дорожнике Сун Юня - Ханьпаньто >&_ ЧК̂  ( £j£_ ) /1-^ (ТПШ, 
гл. 4 8 2 , т. V, с. 3 9 6 9 ) /Хатани, 1 9 5 6 , с. 17_/. В кратком жизнеописании 
индийского монаха Дхармагупта (китайское имя - Фа-ми) государство названо 
Кэлопаньто -J^ Щ^ ( « J ^ ) Щ. j5*̂ _( , у ЛюМаоцая есть сокращенный пере
вод этого текста и дана реконструкция топонима Кэпаньто как G a r b a n d £Diu— 
M a u - t s a i , 1958b,S. 3 7 - 3 8 . 5 1 6 , Aryn. 1 9 8 / . В дорожнике ВУТЧЧ употреблена 
транскрипция "Кэфаньтан" \Q ^К$% Z*SH Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 70_/. В ВШ в 
кратком "Повествовании о государстве Кэпаньто" дана транскрипция "Кэпаньто" 
2Э ^ )̂ ff> ' * э н Чэнцзюнь отмечает, что в этом же источнике встречается и 

транскрипция "Хэпаньто""^'•J 2 £ ^ -^»эн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 7 0 / . В СЮйЦ 
мы находим транскрипцию "Цепаньто" ^ , f$[ ]?'iZ. » а в СТШ в "Повествовании 
о государстве Кангюй" — очень близкий вариант "Цепаньто" i^ Щ| f*£H-i 
(гл. 221Б , с. 46, 1 1 - 1 2 ) . В уйгурской версии биографии Сюань-цзана иерогли
фической транскрипции "Цепаньто" соответствует " K a v a n t a " (санскр. Kaband— 
h a ) /£Гугушева, 1 9 8 0 , с. 5 3 / . 

4 3 3 "̂Р" J& 
Яньци ( К а р а ш а р ) ^ , ~Щ> . Название этого государства в напи

сании "Яньци" встречается во многих китайских источниках, начиная с ХШ, где 
имеется небольшое повествование о нем (гл. 96Б , с. 146, 7 -15а , 2 ) . Однако 
в отчетах путешественников, паломников, в жизнеописаниях вьщаюшихся служите
лей буддийской церкви, а также в ряде других неофициальных исторических сочи
нений можно обнаружить и иные иероглифические транскрипции.' Фэн Чэнцзюнь 
^ 1 9 5 5 , с. 39_/ в своей работе указывает некоторые из них. Уи "fJLj Щ>, заре
гистрирована в ФЩ> Уи 'Щ, Щ, - в СЮйЦ. Оба варианта начинаются с иерогли-
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фа 'у", который у Фэн Чэнцзюня написан с ключевым знаком "жэнь" -f. 
но такого иероглифа нет в самых полных словарях - КСЦД и Морохаси / 1 9 6 6 -
1 9 6 8 / . Один из этих вариантов встречаете^ в работе Лю Маоцая, но у него 
первый иероглиф указан без ключевого знака "жэнь/ -Ути eL 4? . Далее Фэн 
Чэнцзюнь приводит следующие транскрипции: Уци J&, ,§ , зарегистрированная 
в УКСЦ, Учань Ji> %^ - в ГСЧ и Ацинй Щ ^ /^ - в СЮЦ ^ э н Чэнц
зюнь, 1 9 5 5 , с. 3 9 / . Необходимо отметить, что в хронике ЧэньШ в сообщении, 
связанном с буддийскими делами, Карашар также назван Учань (гл. 2 , 46, 9 ) . 

Чеши ^ £;fi . В дополнение к информации, помешенной в книге. 
"Историческая география Центральной Азии ZManHBKHH, 1 9 8 1 , с. 1 6 3 , ком-
мент. 2237 , здесь следует добавить, что после периода Троецарствия ( 2 2 0 -
265) на страницах китайских источников не встречается упоминаний о Заднем 
Чеши. Это, по-видимому, связано с усилением жужаней и захватом ими терри
тории к северу от Восточного Тянь-Шаня. Что касается Переднего Чеши, то оно 
уничтожено в 4 5 0 г. войсками Тоба Вэй. 

С у т э Ф ^.£ . Название древнего государства, находившегося в до
лине р. Зеравшан, с центром в районе Самарканда. Древние иранские племена, 
населявшие территорию этого государства, занимали не только долину Зеравша-
на, но также бассейн р. Кашка да рьи и некоторые соседние территории. Наблюда
лась тенденция к постепенному расселению согдийцев не только в пределах 
Средней Азии, но и в Центральной Азии. Это было связано с их феноменальной 
активностью в межгосударственной торговле, их многочисленные и богатые ко
лонии широко распространились вдоль торговых путей вплоть до Чанъаня - сто
лицы Танского государства. В ХХШ впервые появляется краткая справка о Сог-
диане (согдийцах), где эта страна названа государством Лии } ^ -^ | ^ | (гл. 8 8 , 
с. 17а, 9 ) , что, несомненно, является простой опиской. Почти все исследовате
ли, цитирующие ХХШ, пишут' о государстве Суй, не отмечая при этом, что в тек
сте значится Лии. У Н.Я. Бичурина в переведенном им тексте также говорится 
о Шуи /Бичурин, 1 9 5 5 - 1 9 5 3 , т. 2 , с. 3 2 9 / . Только Тан Чанжу £1957 , 
с. 4217 замечает, что во всех изданиях ХХШ допущена описка и стоит "Лии". 
В ЦШу уже дана правильная транскрипция "Суй" (гл. 9 7 , с. 86, 5 ) . X. Мацуда 
в небольшой заметке о Согде, помещенной в энциклопедическом словаре, сооб
щает, что в ХХШ в "Повествовании о Западном крае" говорится о стране Лигэ 

5 L "*£, и ее название является искажением написания "Сугэ"^?_ А<, /Гбё 
рекиси..., 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. V, с. 387_/. В словаре Т. Морохаси / 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , 
т. VIII, с. 896_/ подтверждается наличие в ХХШ транскрипции "Сутэ". Нам 
известен только один случай употребления транскрипции "Сутэ" в ТХЯ. Об этом 
сообщает Чэнь Чжунмянь / l 9 5 8 6 i с. 1 5 0 / , отмечая, что "гэ" является опиской. 
Сообщения X. Мацуда и Т. Морохаси нельзя рассматривать просто как ошибку; 
по-видимому, существуют издания ХХШ, в которых имеются и другие написания, 
помимо "Лии". В этой связи и категоричность Тан Чанжу, утверждавшего, что 
во всех изданиях ХХШ написано "Лии", вызывает сомнения. Еще одна очень 
древняя транскрипция этого топонима встречается в сохранившейся части тек
ста ВЛ - "государство Ш у я о " ^ ^ Щ (СГЧ, гл. 3 0 , с. 34а , 3 ) . 

Транскрипция "Сутэ" , | ^ %$\ впервые появилась в период южных и се 
верных династий ( 3 7 5 - 5 8 3 ) . В династийных хрониках ВШ и БШ имеются иден
тичные небольшие повествования, посвященные этому государству (БШ, гл. 97 , 
с. 16а, 7 -166 , 1; ВШ, гл. 1 0 2 , с. 15а, 2 - 6 ) . В хронике государства Южное 
Сун, относящейся к этому же времени, указывается близкая транскрипция - "Су
тэ" ~Ш fa^ (СуШ, гл. 5 , с. 20а, 7 ) . В словаре Т. Морохаси зарегистрировано, 
без указания источника, существование в этот период и транскрипции "Сучи" 
*Ш~ ^^ / ^ 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. VIII, с. 8 9 б / . В более поздних хрониках также упот

ребляется транскрипция "Сутэ" (БШ, гл. 9 7 , с. 16а, 7 ; СТШ, гл. 4 3 Б , с. 8 6 , 1 1 ) . 
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В энциклопедии ТПЮЛ имеется краткое описание государства Лии, извлечен
ное составителями из ТД. Приведем небольшую цитату из этого сообщения: "В ТД 
говорится, что сношения с Лии начались со времени Позднего Вэй (Северное Вэй, 
Тоба Вэй, Юань Вэй); Лии - большое государство, находится к западу от Цунлина 
(Луковых гор); иначе называется Литэ JpL ^Mf и л и Цзюймэн 

%k ty " (ТПЮЛ, 
гл. 7 9 6 , с. 2а, 6 ) . "Литэ" - это явная описка, должно быть "Сутэ". Что каса
ется "Цзюймэн", то это иероглифическая транскрипция названия тюркоязычного 
кочевого народа куманы (кыпчаки), не связанного с согдийцами. 

В заключение обзора различных вариантов транскрипций и ошибочных на
писаний следует обратить внимание на имя согдийца Кан Шаоли $^ %Щ j£'J . 
Он занимал высокие посты в Тюркском каганате и именуется в хрониках теги-
ном (ЦТШ, гл. 194А, с. 1а, 1 2 ; СТШ, гл. 215А, с. ЗА, 1 4 ) . В ЦЧТЦ его 
имя пишется иначе - Шаоли jjtj-Й -̂ «J и назван он чжуго /Мори, 1 9 6 7 , 
с. 6 5 / . Чжуго - почетный титул, который можно перевести как "опора государ
ства". Нам неизвестно, кто впервые высказал предположение, что имя Шаоли 
является еще одной транскрипцией этнонима "согдиец", во всяком случае Чэнь 
Чжунмянь приводит его в своем словаре. Это сделано без каких-либо коммента
риев, но отмечено, что в основе данной транскрипции лежит санскритское слово 
" S u r i k a " /Чэнь Чжунмянь, 1958а , с. 1 1 3 4 / . В ТД (гл. 197) при изложе
нии событий, в которых участвовал Кан Шаоли, в его имени пропущен иероглиф 
"шао" - Кан Ли ^ ф\ /Чэнь Чжунмянь, 1958а , с. 5 5 3 / . 

В ЦШу в "Жизнеописании Жань Миня" Щ f^ говорится, что он на од
ном из этапов междоусобной борьбы подчинил "варваров" (ху) Литэ Кана Щ__ 
$5 Ш- и с х в а т и л РЯД вражеских вождей (гл. 1 0 7 , с. 10а, 3—4). Здесь явная 
описка, должно быть "Сутэ Кан" |^2 ^ j ^ . По мнению Тан Чанжу, этот 
текст и другие свидетельства источников, приведенные им, позволяют говорить 
о том, что к северу от р. Вэйшуй жили шутэ (согдийцы), которые, как он пред
полагает, появились в этих местах до захвата их "Пятью варварами" (период 
"Пять варваров, шестнадцать царств"). Тан Чанжу также подчеркивает, что это 
единственный известный ему случай употребления фамилии Сутэ, тогда как фа
милия Кан встречается часто /Ган Чанжу, 1 9 5 7 , с. 4 2 1 / . Нам представляется, 
что здесь рассматривать Шутэ как фамилию нельзя, мы имеем дело с переста
новкой иероглифов и в тексте должно быть "Кан Сутэ". Таким образом, можно 
констатировать, что два согдийца, жившие в разное время и зарегистрированные 
в китайских источниках под разными именами (если принимать во внимание толь
ко иероглифы, употребленные для их транскрибирования), в действительности 
имели одинаковые имена. Различия произошли от того, что в одном случае ис
ходным словом был иранский этноним/топоним " S o y d , s o y d a q " , а в другом-
его санскритский вариант " S u r i k a " . 

Хорошо известно, что в древности и в средние века, когда представители 
"варваров" прибывали ко двору императоров Срединного государства, им давались 
фамилии, в которые превращались этнонимы, топонимы, названия "варварских" 
должностей и т.п. Часто эти чужеродные слова сокращались и получались одно
сложные фамилии, ничем не отличающиеся от китайских, например согдийские 
фамилии Кан, Ань, Ми и др. Бывает и так, что одно и то же иностранное слово 
имеет несколько разных иероглифических транскрипций, относящихся часто к од
ному и тому же времени. Так, название династии Vijaya, правившей в Хота-
не, имеет четыре транскрипции: Вэйчи, Фушэ, Фуши и Юйчи. "Вэйчи" и "Юйчи" 
превратились в фамилии, которые носили хотанцы, проживавшие в столице Тай
ского государства Чанъане. Транскрипции "Фушэ" и "Фуши" как фамилия не за
регистрированы /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 2 0 5 , коммент. 3 1 3 / . 

Согд (Согдиана), по-видимому, никогда не был единым централизованным 
государством, а состоял из ряда мелких полузависимых княжеств, образовывав
ших различные союзы или чаше подчинявшихся своим более могущественным со-
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седям. Важнейшим из них было Самаркандское княжество. Китайские источ
ники сообщают, что начиная с III—IV вв. .они выступают как союз девяти (цзю 
син Чжао'у -f\^ $£_. 9g 5 ^ ) или шести (лю син Чжао'у f\ -£%_ Qß j g , ) кня
жеств. Здесь Чжао'у - родовое имя, общее для всех династий, правивших в сог
дийских городах-государствах (см. коммент. 5 7 1 ) . Чэнь Чжунмянь пишет, что 
фактически было десять согдийских государств, но четыре из них находились на 
значительном расстоянии от остальных шести, поэтому в источниках начиная с 
IV в. значительно чаше говорится о_ союзе шести согдийских государств: Кан 
(Самарканд), Мй (Маймург), Цао <& (Кабудан), Хэ (Кушания), Ань (Буха
ра) иШи ^ (Кеш) /Чэнь Чжунмянь, 19586 , с. 1 3 4 - 1 3 6 / . 

Ван Э н ь ш э н _ т jQ. 3L • Дополнительных сведений нет. 
Сюй Ган §^f Jljl . Дополнительных сведений нет. 
Люша (Сыпучие п е с к и ) Щ_^ £j?- . Обычно употребляется как на

рицательное слово, синоним слова "пустыня". Однако в данном тексте имеется 
в виду совершенно конкретная пустыня, простирающаяся к западу от Дуньхуана 
до оз. Лобнор, которую должны были пересекать все путники, следовавшие в з а 
падном или северо-западном направлениях. 

Ж у ж а н е ( Ж у а н ь ж у а н ь ) ß!jfo №Щ, . В царствование северовэйскс— 
го императора Тай-у (Ши-цзу, Тоба Тао, 423—452) значительно усилилась 
борьба жужаней с государством Вэй, участились нападения на пограничные рай
оны вэйского государства, предпринимались ответные рейды. Так, в самом на
чале правления императора Тай-у, в восьмом месяце 1-го года эры правления 
Ши-гуан ( 9 . I X . - 8 . Х . 6 2 4 ) , 60-тысячная конная армия жужаней вторглась в 
Юньчжун (северная часть современной провинции Шаньси) (БШ, гл. 2 , с. 1 6 , 3 ) . 
Походы вэйских полководцев, предпринимаемые против жужаней, часто были не
удачными. В 4 - м году эры правления Тай-янь (14 . П. 4 3 5 - 2 . II. 4 3 6 ) против 
жужаней по разным направлениям было отправлено несколько воинских соедине
ний, центральной армией командовал сам император. Эта армия направилась в 
район Восточного Тянь-Шаня, но не встретила жужаней и вернулась назад. В 
источниках добавлено, что в это время к северу от пустыни была засуха, не 
было ни воды, ни травы и большая часть коней пала (БШ, гл. 9 8 , с. 6а, 7 -
66, 1 ) . Посольство' Ван Эньшэна и Сюй Гана окончилось неудачей, так как в 
это время в степях господствовали жужане. 

С а н ь ц и шилан ^ C . i s Л^ (Zfi . Институт советников при импера
торе, именовавшихся саньци и чжанши, берет начало со времени государства 
Цинь ( 2 4 6 - 2 0 7 гг. до н.э.). В государстве Вэй ( 2 2 0 - 2 6 5 ) эти должности бы
ли объединены в одну и появился термин "саньци чжанши". Придворные чины, на
значавшиеся на эту должность, становились главами созданного позднее депар
тамента советников саньцишэн 3 i ^ !&ягиэ • в подчинении у них находились ши-
ланы/Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. V,' с. 5 2 4 / . 

4 4 1 ^ XI-̂  Дун В а н ь J£_ j,fcj . В кратком повествовании о государстве Усунь, 
имеющемся в БШ, говорится, что в 3 -м году эры правления Тай-янь (21.11. 
4 3 7 - 9 . 11.438) Дун Вань был послан к усуням (БШ, гл. 9 7 , с. 14а, 4 - 5 ) . От
правка посольства была вызвана серьезными изменениями, происшедшими в сте
пях. В этом же повествовании говорится, что жужане значительно усилились и 
вынудили усуней откочевать в горные районы Памира$ В "Основных анналах" БШ 
зарегистрировано прибытие в 4 3 7 г. посольств от усуней, Юэбань, Карашара, 
Чеши, Согдианы, Кашгара, Кэпаньто, Шаньшаня, Ферганы и Чжэшэ (БШ, гл. 2 , 
с. 10а, 8 - 9 ) . Такое обилие посольств, несомненно, было связано с усилением 
жужаней и расширением их экспансии. 

4 4 2 -а" л п 
Га о Мин î jj SB • Дополнительных сведений нет. 
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Ч ж э ш э ^ "5 . Самая ранняя иероглифическая транскрипция на
звания древнего города-государства, существовавшего в районе современного 
Ташкента, зарегистрирована в ВШ (гл. 4А, с. 25а, 9 ) . В БШ есть краткое по
вествование о государстве Чжэшэ (БШ, гл. 9 7 , с. 19а, 10 -196 , 1; ВШ, 
гл. 1 0 2 , с. 19а, 2 - 4 ; текст 116-БШ, 1 7 ) . В СШу это государство, по-види
мому, впервые названо Ши -S ||£| (гл. 8 3 , с. 96, 2 - 1 0 ) . В ЦТШ и СТШ нет 
специального раздела, посвященного государству Ши, но в СТШ, в "Повествова
нии о государстве Кан (Самарканд)", приводятся некоторые сведения о нем (см. 
текст 94-СТШ, 4 4 ) . В этой справке говорится, что оно иначе называется Чжэч
ж и ^ X . Чжэчжэ jfä ^ и Чжэши Щ Q$ (СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. 26, 3 ) . 
Здесь также'отмечается, что резиденция князя находилась в г. Чжэчжэ yfä $fj 
i-ffa (СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. 26, 5 ) . 

Помимо вариантов транскрипции, указанных в СТШ, исследователи в сво
их работах приводят и другие. Э. Шаванн, например, в опубликованном им пере
воде 'Повествования о государстве Кан" из СТШ зарегистрировал, написание 
"Чжэши" jfo Q£ / C h a v a n n e s , 1903a , p. 140 , 336_/. ^Сян Да дополнительно 
отмечает существование еще двух вариантов: Чжэчжи jjffl/ £ и Чжэцзе ^v5-
7«Э Он т а к ж е утверждает, что перечисленные им варианты (всего шесть) яв
ляются различными транскрипциями одного и того же иранского слова "Cha j" , 
/Сян Да, 1957а , с. 1 0 2 / . В ЦФЮГ встречается неправильное написание: вме
сто "Чжэцзе" указано "Тоцзе"4б $ g (ЦФЮГ, гл. 9 6 4 , с. 20а, 9 ) . 

Сян Да утверждает, что "Чжэцзе" является еще одной иероглифической 
транскрипцией топонима Чач (Шаш). Зная мнение ряда ученых, считавших "чжэц-
зе" %%1 / ^ ( TliJa /йЁ ^ транскрипцией слова " c a k a r " , которое в средние ве
ка в Самарканде и Бухаре обозначало отборные (гвардейские) воинские части 
/ Ö h a v a n n e s , 1903а , р. 3 1 3 ; Ргуе,- 1 9 5 6 , с. 1 1 2 ; Чэнь Чжунмянь, 1958а , 
с. 5 3 9 / (см. также: ^Бартольд, 1963д, с. 2 3 8 , 241^7), он не возражает про
тив такого отождествления, но вместе с тем приводит несколько текстов, в ко
торых "Чжэцзе" можно рассматривать как название места /Сян Да, 1957а , 
с. 1 0 2 - 1 0 3 7 . 

В качестве примера можно привести текст, в котором совершенно четко 
"Чжэцзе" употреблено как название страны. В этом тексте сообщается о на
граждении князя Сыцзинти Îff ;]£ *j3L государства Чжэцзе Л^ Мй в свя
зи с победой над тюргешами (ЦФЮГ, гл. 9 6 4 , с. 20а , 9 ) . Это же сообщение в 
СТШ существенно отличается от текста в ЦФЮГ, здесь говорится о князе Сыц-
аинти ^}\^%. 4=fc_ государства Ши ^ | g \ (СТШ, гл. 2 1 5 Б , с. 9 6 , 4 ) , т.е. 
Кеш (позднее Шахрисабз), а не Чач. В данном случае не имеет значения, в ка
ком источнике допущена ошибка, важно, что транскрипция "Чжэцзе" употребле
на как топоним. 

Хорошо известно, что в империи Тан большой популярностью пользовались 
музыканты, танцовщицы и представители других артистических профессий - вы
ходцы из западных стран, которые во множестве селились в столице и других 
крупных городах. Среди многочисленных музыкальных и поэтических произведе
ний, танцев встречается танец Чжэчжи _л^> >££ 4§" ~ т а н еЦ Чача, певица Чжэч
жи <&Sj^j&_ - певица из Чача и др. /Сян Да, 1957а , с. 6 6 - 6 8 , 1 0 2 , 1 0 7 ; 
Шефер, 1 9 8 1 , с. 8 4 - 8 5 / . 

В позднем средневековье название Чач зарегистрировано один раз только 
в ЮШ, а именно Чачи я ? ^ v (гл. 6 6 , с. 22а , 8 ) . На смену ему пришли мно
гочисленные транскрипции современного названия этого города - Ташкент. В 
ЮШЮЦ топоним Чачи объявлен тюркским словом ( UQ " U ), имеющим значе
ние "волосы", его написание предложено изменить на "Чачи" 5^? - ^ (гл. 6, 
с. 26) ^Позднеев, 1 8 9 9 , с. 1 4 5 / . Составителями ЮШЮЦ также была предложе
на транскрипция "Ташигань" -j^/> >f-f- -£ , дожившая до наших дней и используе
мая на китайских картах (см. коммент. 4 8 1 ) . Фэн Чэнцзюнь пишет, что в ЮШ 
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встречается также и новое название этого города, а именно Таши *•/£ ^ 
2^.955, с. 7 0 / . В МШ, по—видимому, мы впервые находим несокращенный ва
риант транскрипции топонима Ташкент - "Дашигань" \ff_- £_ ^ (гл. 3 3 2 , 
с. 8а, 7 - 9 ) . В сочинениях, написанных во время господства в Китае маньчжу
ров, можно встретить следующие варианты транскрипций топонима Ташкент: Т а -
шихань && fo '{j? (СЮТЧ, гл. 4 5 ) , Ташихань 1% /f\- Щ (ДЦИТЧ, гл. 4 2 0 , 
с. 7 ) , Ташигань ;££ *# ^f (CTK, гл. 2 4 8 , с. 16а ) . 

4 4 4 
Мы неоднократно подчеркивали, что утраченные части "Повествования 

о Западном крае" ВШ были восполнены текстами из БШ путем чисто механиче
ского их переноса, были выброшены лишь некоторые концовки текстов БШ, вы
ходящие за временные рамки хроники ВШ. Однако в отдельных случаях наблю
даются разночтения, некоторые из них можно рассматривать как сознательную 
редакторскую правку. Так, данный текст в ВШ изложен следующим образом: 
"Тогда £Д.ун/ Вань сам направился в Полона (Фергану), a JTaq/ Мина послал 
в Чжэшэ" (ВШ, гл. 102 , с. 26, 2 ) . Сравнение обоих текстов показывает, что 
в БШ были пропущены два иероглифа (подчеркнутые), что делало текст недоста
точно четким. 

Цзюйцюй М у ц з я н ь _̂ ц jjjl $£.•${£_• Второй князь (сын основате
ля царства Цзюйцюй Мэнсуня) царства Северное Лян j/fcj ЗзС ( 4 0 1 - 4 3 9 ) , од
ного из 16 независимых царств периода "У ху шилю го" (304—439). Правя
щий род этого царства, как сообщается в "Жизнеописании Цзюйцюй Мэнсуня", 
происходил из района Душуй /Щ, т^_ , находившегося к югу от Чжанъе (средт-
няя часть современной провинции Ганьсу), предки его были сюнну (ВШ, гл. 9 9 , 
с. 14а, 7 - 8 ) . Проживавшие здесь "варвары" известны как лушуйские "варвары" 
Йк 2^ &Щ . Категорическое утверждение источника о принадлежности фамилии 

Цзюйцюй к сюнну оспаривается рядом китайских исследователей. Некоторые из 
них считают, что предками были малые юечжи, оставшиеся здесь после ухода 
основной массы юечжей на запад £&о Вэйюань, 1 9 5 8 , с. 3 6 5 - 3 6 8 ; Тан Чан-
жу, 1 9 5 7 , с. 4127 . 

В ЦШу, в "Жизнеописании Цзюйцюй Мэнсуня", сказано, что Мэнсуню на
следовал его сын Цзюйцюй Маоцянь (гл. 1 2 9 , с. 7а, 1 0 , 1 3 ) . Это тот же са
мый Цзюйцюй Муцзянь. Тан Чанжу, по—видимому, пользовался изданием ВШ, 
где имя Цзюйцюй Муцзяня написано несколько иначе, а именно "Муцзянь" -$£^ 

* /Тан Чанжу, 1 9 5 7 , с. 410_7. 

Увэй 32\ /£*4 . Район современного уезда Увэй в средней части 
провинции Ганьсу к северо-западу от г. Ланьчжоу. В древности здесь кочевали 
юечжи, затем они были вытеснены сюнну. Ханьский император У—ди ( 1 4 1 -
87 гг. до н.э.) захватил этот район и впервые создал здесь округ (цзюнь) 
Увэй, органы управления которого были расквартированы в уездном городе Гуц
зан ^Малявкин, с. 1 3 8 , коммент. 159_/. По сообщению ХШ, округу Увэй было 
подчинено 10 уездов, в том числе Гуцзан, Увэй и Чжанъе. Упомянутый уезд Чжанъе 
находился к югу от современного уезда Увэй, и его не следует путать с округом 
Чжанъе, который был создан в районе современного уезда Чжанъе. В этом рай
оне в период "Пять варваров, шестнадцать государств" находились следующие 
государства: Раннее Лян ( 3 1 4 - 3 7 6 ) , Позднее Лян ( 3 8 6 - 4 0 3 ) , Южное Лян 
(397 -414) и Северное Лян ( 4 0 1 - 4 3 9 ) . 

Ути jji|_ <&£_ Сын жужаньского вождя Датаня ~fc. •фд^ . Был объяв
лен каганом жужаней в 4 2 9 г., после смерти отца. Ему был присвоен титул 
"каган Чилянь". _ ^ _ а $ vf yf" • По сообщению цитируемого источника, "Чилянь" 
на языке государства Вэй означает "свяшенномудрый". 

Пэй, к н я з ь л э п и н <Ä|j» _5£ j j _ _2L . Один из сыновей вэйского им-
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ператора Мин-юаня (Тай-цзун, Тоба Сы, 4 0 9 - 4 2 3 ) , единокровный брат импе
ратора Тай-у (Ши-цзу, Тоба Тао, 4 2 3 - 4 5 2 ) . Его мать была представительни
цей народа мужун. В ВШ есть краткое жизнеописание этого принца (гл. 17 , 
с. 1а, 9-26, 2 ) . Титул "лапин" он получил по названию округа Лэпин, находив
шегося в Южной Маньчжурии в районе современного города Ляояна /Лю Цзюнь-
жень, 1 9 3 0 , с. 495.7. Присвоение такого титула, по-видимому, было связано с 
успешным урегулированием конфликта с Кореей, достигнутым при его содейст
вии, о чем коротко говорится в жизнеописании Пэй. 

4 4 9 
"Лишившись губ , з у б а м с т а н о в и т с я х о л о д н о " - "чунь ван 

чи :xaHb">i§; "£ jgj !?£. . Это образное выражение употребляется тогда, когда 
существует неразрывная связь между двумя обстоятельствами, одно из кото
рых является следствием другого. 

Хайцюй >Q ^2? • К. Сиратори переводит топоним (слово) Хайцюй 
как " the a rm of t h e s e a " . Он считает, что этот предполагаемый за 
лив (пролив) -.находился на территории Аравии, соответствующей территории, ко
торая раньше была занята Парфией, а потом Персией ^Bhiratori , 1 9 5 6 , р . 135/ . 

4 5 1 _л1 я̂? 
Ш у й ц з э ^ \ 2Щ • По мнению К. Сиратори, фразу "между двумя мо

рями" следует понимать как указание на пространство между гипотетическим 
морским проливом (Хайцюй) и Средиземным морем, т.е. на территорию Сирии. 
Относительно Шуйцзэ он высказывает предположение, что это Черное море. 
К. Сиратори пытается также ответить на вопрос, почему море названо "болотом, 
болотистой территорией" (шуйцзэ). По его мнению, это связано с древней тра
дицией, восходящей к ШЦ, где говорится о беспредельных болотах, лежащих к 
западу от Яньцай (см. коммент. 3 5 6 ) . Этого вполне достаточно, добавляет 
К. Сиратори, чтобы составить представление о полном игнорировании древними 
китайскими историками положения к западу от Яньцая ^Shirator i , 1 9 5 6 b , 
p. 1 3 4 - 1 3 6 7 . 

Ц з я б эй -lOT -i% . Впервые этот топоним появился в БШ (ВШ), где 
о государстве Цзябэй говорится следующее: "Государство Цзябэй - это древнее 
сихоу Сюми \j$~^ &Ц 4$ , главный город Хэмо ^si Щ- (см. коммент. 2 7 2 ) . 
Находится к западу от Сочэ (Яркенд), до Дай 13 тыс. ли. Население живет в 
горных долинах" (БШ, гл. 9 7 , с. 196, 2 - 3 ; ВШ, гл. 1 0 2 , с. 19а, с. 4 - 5 ) . 
"Сихоу" - иероглифическая транскрипция тюркского титула ябгу, существовав
шая в ханьское время. Этот титул был широко распространен среди многих ко
чевых народов, начиная с сюнну /Рерих, 1 9 6 3 , с. 1 2 1 / . Термин "сихоу" встре
чается в текстах ХШ, ХХШ, БШ и других источников, нами он понимается как 
"княжество" и оставляется без перевода. 

Многие ученые пытались локализовать государство Сюми, и наиболее удач
ной бьша попытка И. Маркварта, отождествлявшего Сюми с Ваханом. Также, по-
видимому, не вызывает сомнения и утверждение источника, что Цзябэй - это 
древний Сюми j/Мандельштам, 1 9 5 7 , с. 6 3 - 6 4 / . Локализация И. Маркварта со
хранила свое значение до- наших дней, но с некоторыми поправками, предлагае
мыми отдельными авторами. Так, Р . Хатани считает, что Сюми (цзябэй) и мно
гочисленные другие варианты, которые будут приведены ниже, обозначают толь
ко восточную часть Вахана, западная часть именовалась Гуйшуан /5 .956 , с. 6 5 / . 

В древних и средневековых китайских исторических сочинениях Вахан име
ет несколько названий и много вариантов иероглифических транскрипций. Появ
ление нескольких названий связано с существованием местных и книжных вари
антов, имевших свои иероглифические транскрипции. В западных источниках за
регистрировано существование санскритского, арабского и иранского вариантов. 
Топоним Сюми 4*h äS~ впервые встречается в ХХШ, в "Повествовании о боль
ших юечжи" (гл. 8 8 , с. 15а, 7 ) . В танской хронике он пишется несколько ина-
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че - Сюми '(^S-ügf (СТШ, гл. 4 3 Б , с. 9а, 1 0 ) . В ЦШУ, в "Жизнеописании 
Фу Цзяня", упоминается князь Шаньшаня Сюмито -fä~ -̂ gf Ц ^ (гл. 114 , 
с. 46, 1 0 ) ; здесь случайное совпадение первых двух иероглифов с названием 
государства Сюми. Это имя нельзя рассматривать как составное, состоящее из 
фамилии Сюми, данной "варварскому" вождю по наименованию страны, откуда 
он родом, и имени То. 

В средние века широкое распространение получила иероглифическая транс
крипция "Хуми" ^ ^ . Например, буддийский монах Хуэй-чао писал: "Через 
семь дней пути от Тухол в восточном направлении прибыли в город князя / г о 
сударства^ Хуми" (см. ^Ьань Сяньюн, 1 9 5 8 , с. 2 9 0 7 ) . В источниках встреча
ются следующие варианты этой транскрипции: Хуми д /^ ^ /'Чэнь Чжунмянь, 
19586, с. 1 5 1 / , Хуме ^ JJg, (в сочинении буддийского паломника Хуэй-пинь 
/"Фань Сяньюн, 1958 , с. 2 9 0 7 ) , Хумидань &Щ '$£ < ^ ) -Я 
(ЛШу, гл. 5 4 , с. 4 1 6 , 7 ) , Хуш'Щ ^ (СТШ, гл. 221А, с. 106, 1 4 ; 
гл. 221Б, с. 56, 9 ) , Хуми' Щ_ Щу (СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. 76, 1 1 - 1 2 ) . В крат
ком повествовании, посвященном этому государству в СТШ, можно прочесть сле
дующее: "Государство Хуми, иначе именуется Дамоситеди jrgF Ш- ^ ; , *ffik. '•Т 
или Хокань _^вГ iasi , во время существования государства Юань Вэй (Северное 
Вэй, 3 8 6 - 5 3 4 ) называлось Бохэ %£ Ж° • также /занимает часть территории 
древнего /^государства/' Тухоло. В юго-восточном направлении до столицы болев! 
9 тыс. ли. //Территория/с востока на запад простирается на 1 6 0 0 ли, с севе
ра на юг в узких местах - всего на 4 - 5 ли" (гл. 2 2 1 Б , с. 76, 1 2 - 1 3 ) . Тер
ритория государства Хуми, как совершенно недвусмысленно свидетельствует 
СТШ, вытянута с востока на запад узкой полосой. Если привести еще свидетель
ство БШ (ВШ), в котором государство Бохэ (Хуми) локализуется к западу от 
Кэпаньто (современный Ташкурган, см. коммент. 4 3 2 ) , то будет ясно, что в 
СТШ описана крайняя северо-восточная часть современного Афганистана, зажа
тая между Гиндукушем и Ваханским хребтом. При "районировании* Западного 
края, осуществленного царедворцами империи Тан,, упоминаются еще два вариан
та этой транскрипции, а именно "Хумидо" g £ ^ % (ЦТШ, гл. 406 , 1 2 , 14 ) 
и "Хумидо ' ' f j ^ 4 (СТШ, гл. 4 3 Б , с. 9 6 , 8 ) . 

В цитате из СТШ, приведенной выше, указывается, что Хуми (Вахан) еще 
называется Хокань, Дамоситеди и Бохэ. Топоним Хокан по другим текстам нам 
неизвестен. Наименование Дамоситеди встречается еще в СЮяЦ. Сообщая об 
этом, Чэнь Чжунмянь указывает на опыт этимологизации данного топонима Роу-
линсоном - T a m a l i s t a n . Однако далее он отмечает, что этот топоним пока 
не может быть восстановлен /Чэнь Чжунмянь, 19586 , с. 2 0 3 , 2 0 9 / . Очень 
близкая к предыдущей транскрипция из ГСЧ ("Жизнеописание монаха Дамоцзидо 

2JE ^Л Ж- % Dharmagup ta" ) приводится Фэн Чэнцзюнем - "Дамосисюйдо" 

Относительно топонима Бохэ исследователи не сомневаются, что это транс
крипция слова "Вахан" ^>ань Сяньюн, 1 9 5 8 , с. 2 5 6 / . Таким образом, в БШ 
(ВШ) есть два повествования об одном государстве, названном по-разному -
Цзябэй и Бохэ. Сравнив тексты этих повествований, можно констатировать, что 
они не противоречат друг другу, а взаимно дополняют (БШ, гл. 9 7 , с. 106, 2 -
3 ; с. 2 4 6 , 2 - 4 ; ВШ, гл. 1 0 2 , с. 19а, 4 - 5 ; с. 25а , 8 - 2 5 6 , 2 ) . 

Еще одно название этой местности приводится в ФЩ - это Пуцзяна "цГ 
^5р 2 р . Оно рассматривается как иероглифическая транскрипция санскритского 

варианта исходного топонима, а именно " V a k h a n a " . В литературе отмечается 
существование еще двух вариантов этой транскрипции: Пукэна;^рГ %*}•$$ и .. 
Буцзяну -% $0_ & /Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 7 5 - 7 6 / . 

Б о л у /vöL-J^ • *БолУ" и некоторые другие варианты являются транс
крипцией топонима Болор. Это гористый район к югу от хребта. Каракорум, рас— 
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положенный вдоль верхнего течения р. Инд и в долине р . Гилгит, современный 
Балтистан на севере индийского штата Джамму и Кашмир. Эта локализация, по-
видимому, принята всеми и не противоречит описанию, имеющемуся в СюйЦ: 
"Государство имеет в окружности более 7 0 0 0 ли, находится среди Снежных гор 
(Сюэшань), Т е р р и т о р и я / вытянута с востока на запад и узкая с севера на юг" 
(гл. 3 ) . . Б о л о р очень часто упоминается в различных древних и средневековых 
сочинениях, так как через него проходил оживленный путь, которым пользова
лись буддийские паломники. 

В многочисленных текстах, описывающих путь через Болор, употребляют
ся и разнообразные иероглифические транскрипции. В наиболее раннем источни
ке, а именно ЛЯЦЛЦ, этот топоним транскрибируется как "Болулэ*' 3 * ^ Ж vSt*) 
^Фань Сяньюн, 1 9 5 8 , с . 2 6 0 , примеч. 4_/. В БШ имеется краткая справка о 
государстве Болу (гл . 9 7 , с . 2 1 6 , 3 - 4 ) , повторенная в ВШ с двумя разночте
ниями (гл . 1 0 2 , с . 2 1 6 , 3 — 4 ) : государство названо Билу f/£ ffcfc. /3J| , кроме 
того, сокращены два последних иероглифа, вместо "тун лэй янь" (s) ^(jjj äs, 
оставлен один "тун" Щ . В "Повествовании о государстве Шэми" (см. ком
мент. 5 0 4 ) употреблена другая транскрипция, а именно упомянутая выше "Болулэ" 
(БШ, гл. 9 7 , с. 2 4 6 , 9 ; ВШ, гл. 1 0 2 , с . 2 5 6 , 8 ) . В издании БШ, которым поль
зовался Фань Сяньюн, есть другой вариант транскрипции - " Б о л о л э " ^ - J& ^ 
/Ьань Сяньюн, 1 9 5 8 , с . 3 0 3 _ / . В жизнеописаниях и записках буддийских палом
ников встречается еще несколько вариантов: в ГСЧ - Болунь /̂J[_ Jgjj , в 
СЮйЦ - Болуло &£• •#£ Ш и сокращенный вариант в СТШ (гл. 2 2 1 Б , с . 4 6 , 
1 0 ) - болу $r | g ^ 'Г в СЮТЧ - Болоэр -\§ -^ ( $£ ) jgj) ^ э н Чэнц-
зюнь, 1 9 5 5 , с . 2 2 / . Следует отметить, что в СТШ речь идет не о государстве, 
а о племени (чжун %£ ) болу. 

Сян Да, исследуя "Жизнеописание монаха Чжи-мэн", приводит сведения о 
его пути в Индию. О маршруте, в описании которого употреблен еще один вари
ант топонима, Сян Да пишет: "Выехали через заставу Янгуань, на западе всту
пили в сыпучие пески (Люша). Миновали государства Шаньшань (Куча), Юйтянь 
(Хотан) и затем поднялись на Цунлин, здесь девять человек повернули обратно. 
Достигнув государства Болунь yl£ji4m > умер спутник Чжу Даосун. Лишь о с т а в 
шиеся четыре человека все вместе перешли через горы Сюэшань, переправились 
через реку Синьтоу (Инд) и прибыли в государства Цзибинь (см. коммент. 4 5 6 ) 
и Циша (см . коммент. 5 8 4 , 8 3 5 ) . Затем, двигаясь в joro-западном направле
нии, прибыли в государство Цзявэйловэй jpg i$ Щ -f^3 |j§] (санскрит. K a p i l a — 
v a s t u / P u l l e y b l a n k , 1 9 6 2 , p . 2 1 8 ; Хатани, 1 9 5 6 , с. 3 4 Q 7 ) . ПОТОМ д о 
стигли государства Хуаши (Ваталипутра) - древней столицы Ашоки" / 3 . 9 5 7 , 
с . 5 7 2 / . В китайских источниках, касающихся периода существования государ
ства Тян ( 6 1 8 - 9 0 7 ) , Болор стал транскрибироваться как "Болюй" <з)6 # f . В 
древних текстах Болор упоминается как единое государство, в позднейших же 
сочинениях речь идет о двух Болорах. Большой Болор - это собственно Балти
стан, а Малый Болор, находившийся к западу от Большого, - это Гилгит. В 
СТШ есть "Повествование о Большом Болюе" (гл. 2 2 1 Б , с. 5 6 , 4 - 6 а , 1 0 ) , где 
также содержатся некоторые сведения и о Малом Болюе. Здесь же отмечается, 
что Большой Болюй еще называется Булу ?р *Ш? . 

4 5 4 -А. у-/** 
В э й Ц з е j j £п . Дополнительных сведений об этом после нет. 

См. коммент. 4 5 5 . 
Д у С и н м а н ь %£_4^ ]%& • Сообщение о посольстве Вэй Цзе и Ду 

Синманя повторяется в СШу (гл. 8 3 , с. 1а , 7 - 9 ) . Ду Синмань еще раз упоми
нается в "Повествовании о государстве Ань (Бухара)" , где сообщается, что суй-
ский император Ян—ди сразу же после вступления на престол отправил его в 
Западный край. В государстве Ань Ду Синманю удалось получить соль пяти 
цветов "у сэ янь" ^fi p , gjj) (см. коммент. 9 4 5 ) , после чего он вернулся 
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домой (БШ, гл. 9 7 , с 2 6 6 , 2 - 3 ; СШу, гл. 8 3 , с. 9а, 8 - 9 ; текст 88-БШ, 1 0 ) . 
Нам представляется, что это сообщение нельзя рассматривать как свидетельст
во двукратного посещения Западного края Ду Синманем. Скорее всего, он посе
тил Бухару, но один, без Вэй Цзе, во время единственной совместной поездки 
в Западный край. 

Г о с у д а р с т в о Ц з и б и н ь j%;\ •§} )il . Ханьский топоним (ХШ, 
гл. 96А, с. 10а-13а) - название исторической области Кашмир, расположенной 
на стыке высокогорных областей Центральной Азии, Тибета и Гималаев. В пер
вом переводе на китайский язык сутры "Кун цяо ван цзин" 3"(, -*{£ Д_ }$£. топо
ним Кашмир передан иероглифами "Цзебинь" ßj) sj|f /Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , 
с. 4 0 / . Интересно отметить, что иероглиф "цзе" £ф с ключевым знаком 
"жень" ^ не зарегистрирован в самых полных словарях. А.М. Мандельштам в 
своей книге приводит некоторые сведения о противоречивых точках зрения ис
следователей на локализацию государства Цзибинь. Им указана и соответствую
щая литература /Мандельштам, 1 9 5 7 , с. 5 0 - 5 3 , 6 5 - 6 7 / . 

Топоним "Цзибинь" часто употреблялся и в Танском государстве, однако 
он обозначал уже совсем другую территорию. По-видимому, Э. Шаванн /Cha— 
v a n n e s , 1903a , p. 5 2 , no t . l 7 впервые указал, что танские географы исто
рическую область K a p i g a именовали "государство Цзибинь". Находилась она 
на территории северо-восточной части современного Афганистана, а одноимен
ный город K a p i g a многие исследователи помещают в верховьях р. Кабул. В 
СЮЦ K a p i g a транскрибируется как "Цзябиши" ifcv Щ з я > есть и другие 
транскрипции. 

Что касается собственно Кашмира, то в китайских сочинениях, относящих
ся к VII —IX вв., а также и к более позднему времени, встречаются много
численные транскрипции его названия, очень близкие к современному. Приведем 
все известные нам варианты: в СЮйЦ Кашмир транскрибируется как "Цзяшими
ло" М 1ЩШ. Ж • в Г С Ч - "Ызешимило"^ if* Щ »%_ , в ВУТЧЧ - "Цзяе-
мило^дз Щ |Щ ^ /Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 4 1 / . Исследователи, занимаю
щиеся изучением жизни и деятельности Сюань-цзана, отмечают, что в его жиз
неописании встречается и сокращенный вариант транскрипции "Цзяшимило", а 
именно "Цзяшими" а$» ^Щ, ^ /Тугушева, 1 9 8 0 , с. 136_/. Р. Хатани в своей 
книге приводит еще один сокращенный вариант - "Цзяшими"|Йс> Н̂к %£ / 1 9 5 6 , 
с. 355_/. Чэнь Чжунмянь и Фань Сяньюн, приводя цитаты из ВУТЧЧ, в которых 
упоминается Кашмир, указывают транскрипцию, начинающуюся с иероглифа "цзя" 

р)У (Цзяемило2^>'Щ §® Щ, ), а не с иероглифа "цзя" ifri , как указа
но у Фэн Чэнцзюня /Чэнь Чжунмянь, 19586 , с. 8 9 ; Фань Сяньюн, 1 9 5 8 , с.321_7. 
В СТШ есть небольшое "Повествование о Кашмире" (гл. 2 2 1 Б , с. 8а, 9 -
86, 8 ) , в котором сказано,' что эта страна называется Гэшими £ft •$£ '-#• или 
Цзяшимило j^O ^й jjjjji $ffc_ . 

В ЮШ, Kai: правило, западные топонимы представлены многочисленными 
вариантами, Кашмир не стал исключением. Нам известны следующие варианты: 
Цзешимиэр ф £ &. ^ _ ( Л^ ) ^ _ , (ЮШ, гл. 3 , с. 5а, 3 ) , Ц з я е м и э р ^ ^ 

'%& JOJ (ЮШ, гл. 1 2 5 , с. 136, 6 ) , Цишими _̂> %> &L ^юш> г л - 1 4 9 > 
с. 146, 8 ) . Составители ЮШЮЦ, отметив существование в ЮШ указ^ных выше 
трех вариантов, предложили их заменить на один - "Кэшимир" J ^ '"j|£ !£f -
(гл. 3 , с. 156) . Еще один вариант, встретившийся, по-видимому, в другом^ из
дании ЮШ, приводит Л. Амбис - "Цзяемиэр" }А? Щ- <^j| ^ L /~Hambis , 1 9 5 4 , 
p. 1 2 4 / . 

В более поздних источниках появляются и новые варианты транскрипции. 
Так, в МШ мы встречаем "Кэшимиэр" jjj^ ^ ^ ^ ^ (гл. 3 3 2 , с. 29а , 1 ) . В 
сборнике, содержащем сведения о заморских государствах, описания которых име
лись в утраченных сочинениях, указана транскрипция "Цишимиэр" ^5, S& ßt-~. 
Ц. (ГХГИШЧ, с. 2 4 ) . 
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На современных китайских картах встречаются три варианта транскрип
ции: Кэшимиэр ^ , V " t Яг* '7Z. (издания К Н Р ) , К э ш и м и э р ' i g •/•+ ^ С tffö ( гон
конгские издания) и Кэшимиэр J ^ У-f ^ _ ^ (тайваньские издания). 

Г о р о д В а н ш э _£ - ^ i'fJc • Ваншэ на русский язык можно переве
сти как "жилище" (резиденция) князя", это калька санскритского названия 
г. Раджагриха, бывшего некоторое время столицей государства Магадха. В о з 
никшее задолго до нашей эры, оно занимало значительную территорию в Южном 
Бихаре. Город Ваншэ находился в районе современного города Раджгир, назва
ние которого восходит к "Раджагриха". Сян Да пишет, что название этого горо
да известно также и в другой иероглифической транскрипции, а именно "Лоюэч-
ж и " ßg. Цы •%'& / С я н Да, 1 9 5 7 , с . 5 7 7 / . Встречается также и сокращенный 
вариант этой транскрипции - "Лоюэ" ßk \ffi /Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 6 0 / . 
Автор СЮйЦ попытался передать название г . Раджагриха полностью, и у него 
получилась транскрипция, состоящая из шести знаков, - "Хэлошэ-цзелисы" Ж 

Щ ^ i S )ЯШ %а &\ *№? / $ э н Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с . 6lJ. Первая половина 
этого сложного топонима, а именно "хэлошэ", является транскрипцией санскрит
ского слова " Rf i j a " / S h i r a t o r i , 1 9 5 6 , p . 1 9 2 / . В источниках также упо
минается г . Малый Раджагриха (см. коммент. 4 8 2 ) . 

4 5 8 
Г о с у д а р с т в о Ши ^Ф f£\ . Кеш, одно из древних согдийских 

княжеств, современный город Шахрисабз на востоке Кашкадарьинской области 
Узбекистана. В династийных хрониках ВШ, БШ, СШу, ЦТШ и СТШ это государ
ство именуется Ши ^ , что является сокращенной транскрипцией его само
названия. В неофициальных сочинениях встречаются и другие варианты. В СТШ 
наряду с общепринятым названием государства Ши, отмечено существование и 
вариантов: Цюйша, < ^ .̂4> и Цзешуанна ß-^ 'jfijf Щ^ . 

В СТШ в "Повествовании о государстве Кангюй" есть следующее сообще
ние: "Ши также называется Цюйша или Цзешуанна, находится к югу от р . Думо 
(см. коммент. 6 5 5 ) в местности, где прежде находился г . Сусе (см. коммент. 
6 5 5 ) удельного князя (сяо ван 'J* _££_ ) государства Кангюй" (гл. 2 2 1 Б , 
с. 3 6 , 8 - 9 ; текст 1 0 8 - С Т Ш , 5 1 ) . Однако в этом же источнике в "Повествова
нии о Кашгаре" есть такое сообщение: "Шулэ (Кашгар) также именуется Цюй
ша -ji. 2ф- "(СТШ, гл. 2 2 1 А , с. 1 0 6 , 2 ) . Появление в одном и том же и с 
точнике одинаковых названий (транскрипций) для двух далеко отстоящих один 
от другого городов, по-видимому, следует объяснить некоторой близостью их 
подлинных названий. 

Что касается других вариантов, то можно указать следующие: в СЮйЦ г о 
род назван Цзешуанна Js|J "Щ Щ /Хатани, 1 9 5 6 , с. 1 7 3 / , в ЧФЧ, написан
ном в государстве Сун, - Цзиши § £ , T^öj , в описании путешествия Чан-чуня 
на запад - Цзеши ЪЩ Jgj /5>эн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с . 4 2 , 4 5 / . В ЮШ нами 
встречен только один вариант - Цзеши ~\<Ёь %г (гл. 6 3 , с . 3 3 6 , 7 ) . Состави
тели ЮШЮЦ при попытке объяснить топоним Цзеши допустили грубую ошибку. 
По их мнению, это монгольское слово, означающее "кровь". Кроме того, они 
выделили из текстов хроник ЛШ, ЦШ и ЮШ еще семь некитайских слов, обозна
чающих названия рек, имена людей и т .п. и имеющих до некоторой степени сход
ные иероглифические транскрипции, которые составители ЮШЮЦ признали з а р а з 
ные транскрипции того же монгольского слова "кровь" и предложили заменить 
их на "Цису" 5jBf- Jf%. i ближе всего передающую подлинное звучание монголь
ского слова (ЮШЮЦ, гл. 3 , с. 2 3 ) . 

В МШ приводится транскрипция, очень близкая к самоназванию, - "Кэши" 
>Ji /h (МШ, гл. 3 3 2 , с. 9а , 1 ; ХМСИК, с . 7 8 ) . Эта транскрипция не понра

вилась составителям СТД, и они рекомендовали изменить ее на "Кэши" >£>_, 
f | (СТД, гл. 1 4 9 , с . 1 4 а ) . 

4 5 9 / Ä 
Х о ш у у^ 'Щ, . Дословный перевод - "огненная мышь". В БЦГМ об 
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этом зверьке сказано следующее: "Ли Шичжэнь говорит, что он водится в З а 
падном крае и в местности Хочжоу *J^ j\>\ (?) Южных морей. Т а м в горах 
есть блуждающие огни, возникающие весной и летом и исчезающие на осень и 
зиму. Зверьки рождаются в огне. Они очень большие. Их шерсть, а также кора 
растений могут быть использованы для изготовления тканей. Когда / т а к а я 
ткань/ загрязнится, то ее обжигают и она становится чистой. Ткань называ
ется хохуань /Q ig" y^j (т . VI, гл . 5 1 , с . 6 3 ) . Здесь речь идет об асбесте, 
а хошу является мифическим животным. В словаре Т . Морохаси отмечено, что 
ткань из асбеста была известна давно, она ткалась с применением раститель
ных волокон и шерсти таинственной огненной мыши / 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т . VII, 
с. 3 7 1 / . К. Сиратори довольно подробно осветил вопрос о появлении в Средин
ном государстве ткани, изготовленной с применением асбеста. Он приводит и 
терминологию, в частности название асбеста - хоцаньсы •/{_ %£ /£&, (нити о г 
ненных шелковичных червей) или хомаосю У^ ^ Щ$ / s h i r a t o r i , 1 9 5 6 c , 
р. 2 0 8 - 2 0 9 / . 

П э й Ц з ю й ~^^J%^ . При становлении государства Суй ( 5 8 1 - 6 1 8 ) 
Пэй Цзюй имел большие заслуги в борьбе с противниками объединения страны. 
После того как ему было поручено регулировать сношения с Западным краем, 
он путем расспросов членов западных посольств собрал богатый материал об 
обычаях, географическом положении и т.п. , касающийся Западного края. Этот 
материал лег в основу написанной Пэй Цзюем книги "Сиюй туцзи" ("Записки о 
Западном крае") ^ Ö * Î Ü *& » содержащей три главы (цзюаня). Ныне это 
сочинение утрачено. См. также: /Малявкин, 1 9 8 1 , с, б / и коммент. 4 6 1 . 

В тексте источника указано "гун вэнь-цзя" | ifj ~Ж '£^ . Это описка, 
вызванная близостью написания иероглифов, должно быть "гун вэнь-си" FfjnjJL 

/£ . В переводе дано правильное написание. Пэй Цзюй был уроженцем у е з 
да Вэньси округа Хэдун (в районе современной провинции Шаньси), поэтому ему 
и был присвоен титул вэнь-си по наименованию уезда. Жизнеописание Пэй Цзюя 
имеется в четырех хрониках: БШ (гл. 3 8 , с . 1 3 а , 1 0 - 2 0 а , 9 ) , СШу (гл. 6 7 , 
с. 1 0 6 , 1 0 - 1 6 а , 2 ) , ЦТШ (гл. 6 3 , с. 7 а , 1 1 - 9 а , 7 ) , СТШ (гл. 1 0 0 , с. 3 6 , 
3 - 5 а , 6 ) . 

З а п а д н ы е ж у н ы \4?1 7 ^ • Западные "варвары", общее название 
для западных соседей Срединного государства, известное с глубокой древности, 
зарегистрировано в словаре "Эръя". В ХШ, ХХШ, БШ главы, содержащие с в е д е 
ния о западных странах, названы "Повествование о Западном крае". Однако 
здесь описаны не только народы Западного края, как его понимали ханьские 
историографы, но и еще более западных стран, а также некоторые цянские п л е 
мена, кочевавшие на территории, значительная часть которой сейчас составляет 
северо-западные районы пров. Цинхай. В поздних хрониках встречается старое 
более общее название этого повествования. Например, в ЛШу - "Повествование 
о северо-западных жунах"> в него включены, помимо Западного края, государст
ва Хэнань (см. коммент. 4 7 3 ) , Данчан (см. коммент. 4 7 1 ) , Дэнчжи (см. к о м 
мент. 4 7 2 ) и жужаней (см . коммент. 4 3 9 ) . По—другому подошли к классифика
ции народов Запада составители НШ. Они отделили народы Западного края от 
цянов, которые названы жунами, к западным жунам отнесли народы упомянутых 
выше государств Хэнань, Данчан, Дэнчжи, а также Усин, созданного потомками 
Ян Наньдана, вынужденными переселиться из района Цючи в район Усин /Ма— 
лявкин, 1 9 8 1 , с . 2 1 7 , коммент. 3 5 2 / . В "Повествовании о Западных странах" 
помещено описание девяти государств, известных составителям (НШ, гл. 7 9 , 
с. 86 , 8 - 1 1 6 , 3 ; с. 1 4 а , 1 - 1 7 а , 7 ) . 

П о в е с т в о в а н и е о с е в е р с — з а п а д н ы х . ж у н а х cftj -}(^ •=-* ^ . 
Судя по такому заглавию, здесь должны быть описаны не только западные, но 
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и северные народы. Однако к числу северных народов можно отнести только 
жужаней. Что касается западных стран, то здесь представлены всего семь г о 
сударств, и трудно понять, чем руководствовались составители, помещая их опи
сания. Здесь же присутствуют описания цянских государств: Хэнань (см. ком
мент. 4 7 3 ) , Данчан (см. коммент. 4 7 1 ) и Дэнчжи (см. коммент. 4 7 2 ) . 

Г а н ь Ин ~J3 J ^ . В 9 - м году эры правления Юн-юань ( 1 . II. 9 7 -
1 9 . П . 9 8 ) Бань Чао направил своего спутника Гань Ина еще дальше на запад. 
Это было первое оставившее след в источниках путешествие жителя Срединного 
государства в столь далекие края. Результаты поездки были частично отражены 
в исторических сочинениях и стали предметом детального изучения учеными мно
гих стран. Большой вклад в это дело внес японский ученый К. Сиратори ^"Shi— 
r a t o r i , 1 9 5 6 , a, b„ с / . 

Ц з я н д у н ^J__ <з»_ . Эти два иероглифа на русский язык следует п е 
ревести как "район к востоку от реки (Янцзы)" . Здесь имеется в виду район, 
находящийся к югу от нижнего течения р. Янцзы. В этом районе, охватывающем 
современную провинцию Чжэцзян, а также южные части провинций Цзянсу и 
Аньхуэй, продолжало существовать государство Цзинь, известное в источниках и 
литературе как Восточное Цзинь ( 3 1 7 - 4 2 0 ) . 

4 6 6 Vt7 *U 
Л ю й Г у а н ( 3 3 7 - 3 9 9 ) & yj_j. . Вождь тибетского племени дй 

f j , , основатель государства Позднее Л ян ( 3 8 6 - 4 0 3 ) , существовавшего в 
период "Пять варваров,, шестнадцать царств". Успешная военная экспедиция про
тив Кучи была осуществлена Люй Гуаном еще в бытность его полководцем дру
гого государства - Раннего Цинь ( 3 5 1 - 3 9 4 ) , созданного также тибетскими 
племенами. Согласно источнику, эта борьба между "варварами" не была инспи
рирована Срединным государством, что соответствует действительности, так как 
в то время не существовало большого государства, созданного ханьцами. Весь 
север страны был поделен различными "варварами", на юге также существовали 
отдельные самостоятельные владения. 

Б л е с т я щ и й ( д р а г о ц е н н ы й ) ж е м ч у г ВД }.if^ . Здесь "блестя
щий жемчуг и перья зимородка" (см. коммент. 4 6 8 ) - образное выражение, сви
детельствующее о наличии громадного количества драгоценных предметов роско
ши во дворце императорских жен. Это же выражение встречается и в расширен
ном виде. В ХШ можно прочесть следующее: "Блестящий жемчуг, изделия из 
панциря черепахи, просверленный с двух сторон рог носорога и перья зимородка 
наполняют дворец императорских жен" ДЙ ?& >£. *? зЛ% М ~*2- ЦЦ ( г л* 9 6 Б , 
с . 2 3 6 , 8 - 9 ) . О ввозе и применении панцирей черепахи рога носорога см. ^Ше-
фер, 1 9 8 1 , с . 3 1 9 - 3 2 0 , 324_/ . 

П е р ь я з и м о р о д к а - ц у й ю й -^ф Зр\ . Употреблялись как украше
ние. О ввозе их и применении в государстве Тан см. ^Шефер, 1 9 8 1 , с. 1 5 2 -
1 5 3 / 

П у ш а о rjfi ^Щ и Л у н в э н ь Д й yf . Названия знаменитых ска 
кунов древности. Всего в источниках упоминаются четыре легендарных скакуна: 
Пушао - "камышовый остроконечник", B i n e e n s p i t z e / L i u M a u - t s a i , 1 9 6 9 , 
1 6 4 7 ; Лунвэнь - "драконий узор" ; Юйму $ |cj - "рыбоокий"; Ханьсюэ 3i"]fZ ~ 

"потокровный" (ХШ, гл. 9 6 Б , с . 2 3 6 , 9 - 1 0 ) . Эти названия употребляются т а к 
же в переносном смысле в значении "чудесный конь". Ханьсюэ широко употреб
ляется в источниках как нарицательное имя, обозначающее превосходных коней, 
поступавших в Срединное государство из Ферганы, - ханьсюэма у+ jg£ (^ . 

В а й шу у Ь Щ - внешние учреждения. Общее название для различ
ных учреждений, подчиненных Государственной канцелярии (Совету министров) -
шаншушэн r o ) - ^ ^ /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. III, с. 3 3 0 ; L iu M a u - t s a i , 
1 9 6 9 , S . 242~ A n m . 4 5 б / . 



4 7 1 —*•> \"э г—-» 
Г о с у д а р с т в о Д а н ч а н '-? rf? ®Э . Данчан - одно из цянских 

племен, известных по китайским источникам с глубокой древности. Данчаны з а 
нимали обширные пространства в верховьях р. Хуанхэ, а также вокруг о з . К у -
кунор. В начале IV в. район Кукунора был завоеван сяньбийцами, которые с о 
здали здесь государство Тогон. Часть данчанов была оттеснена на__восток, где 
они расселились на территориях, находящихся на стыке современных провинций 
Ганьсу, Сычуань и Цинхай. К концу IV в. они значительно усилились и со з да 
ли здесь независимое государство, которое в китайских источниках именуется 
Данчан. "Повествование о государстве Данчан" помещено в ЛШу (гл . 5 4 , с. 4 4 6 , 
6 - 4 5 а , 3 ) . ВЧШ (гл. 4 9 , с. 1 3 а , 6 - 1 5 а , 5 ) и БШ (гл . 9 6 , с. 2 0 а , 6 - 2 1 а , 6 ) 
также приводятся сведения об этом государстве, но уже под названием "Повество
вание о данчанских цянах" (текст БШ повторен в ВШ, гл. 1 0 1 , с . 2 1 а , 6 -
2 2 6 , 7 ) . Текст в ЧШ почти совпадает с БШ и ВШ, хотя и имеются значитель
ные разночтения. 

В ЛШу территория государства Данчан локализуется следующим образом: 
"Находится к юго-востоку от государства Хэнань, (см. коммент. 4 7 3 ) , к с е в е 
ро-западу от округа Ичжоу (район современного города Чэнду в пров. Сычуань) 
и к западу от Лунси (крайняя восточная часть современной провинции Ганьсу, 
граничащая с пров. Шэньси)" (гл . 5 4 , с . 4 4 6 , б ) . Таким образом, можно кон
статировать, что государство Данчан занимало довольно обширную территорию, 
включающую в себя части следующих современных административно—территори
альных единиц: южную часть пров. Ганьсу, северную часть пров. Сычуань и в о 
сточную часть пров. Цинхай. 

4 7 2 • л . _-
Г о с у д а р с т в о Д э н ч ж и ^ (? ?£_ \%\ . Цяны дэнчжи относятся к груп

пе западных цянов, их кочевья располагались к северу от современного города 
Чэнду в пров. Сычуань. В БШ о границах этого государства говорится следую
щее: "Их земли располагались к востоку от Тинцзе ( ? ) , к западу от Пинъу 
(район современного уездного города Пинъу, находится в северной части пров. 
Сычуань), к северу от гор Вэньлин (или Вэньшань, простираются вдоль р. Минь-
цзян к северо-западу от Чэнду) и к югу от ^государства / Данчан" (гл. 9 6 , 
с. 2 1 а , 8 ) . В ТД вместо Тинцзе указан Цяньтин (по тексту, опубликованному 
в ТПЮЛ, гл. 7 9 3 , с . 7 а , 4 ) , но и этот топоним в доступной справочной лите 
ратуре обнаружить не удалось. Судя по ориентации, данной в приведенном т е к 
сте, государство Дэнчжи занимало сравнительно небольшую территорию в сред 
нем течении р . Миньцзян. В источниках также отмечается, что эти цяны перво
начально назывались байшуй v j д|<^ М , а название "дэнчан" появилось в с в я 
зи с попытками создать свое независимое государство. Небольшие повествова
ния об этом государстве имеются в следующих хрониках: ЛШу (гл. 5 4 , с . 4 5 , 
4 - 4 6 6 , 6 ) , ЧШ (гл. 4 9 , с . 1 5 а , 6 - 1 5 6 , 3 ) , БШ (гл. 9 6 , с . 2 1 а , 7 - 2 1 6 , 4 ) , 
ВШ (гл. 1 0 1 , с. 2 6 а , 3 - 8 ) , НШ (гл. 7 9 , с . 1 0 а , 1 0 - 1 0 6 , 4 ) , ТД - по тексту, 
опубликованному в ТПЮЛ (гл. 7 9 3 , с . 7 а , 2 - 7 ) . 

Г о с у д а р с т в о Х э н а н ь у^ щ\ | g ] . Так в ЛШу и НШ названо г о 
сударство Тогон. В НШ говорится о происхождении названия Хэнань ("к югу от 
реки") . Вождь сяньбийского племени мужун по имени Туюйхунь в результате р а з 
дела племени, вызванного враждой с братом Гуйлоганем, был вынужден откоче
вать на запад и поселиться в долине Чишуй ^ т|<^ , находившейся к ю г о - з а 
паду от Лянчжоу. Его земли были к югу от реки, поэтому и появилось название 
Хэнань (НШ, гл. 7 9, с. 9а , 2 - 4 ) . Локализация р . Чишуй вызывает затруднения. 
Источники указывают на горный район к юго-западу от Лянчжоу (современный 
уездный город Увэй в пров. Ганьсу). Э. Шаванн писал, что укрепление Чишуй 
находилось к юго-западу от уездного города Юнчан / G h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , 
р. З О б / . Юнчан расположен в 7 0 км к северо-западу от г . Увэй. В районах к 
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юго-западу от городов Увэй и Юнчан много небольших рек, стекающих с гор, 
и ни одна из них не может быть той рекой, около которой обосновался Туюй— 
хунь. Река Чишуй, упомянутая в тексте НШ, должна быть достаточно большой, 
протекающей по сравнительно ровной местности, достаточной для размещения 
большого племени кочевников. Поэтому ее надо искать, по-видимому, южнее, в 
пров. Цинхай. 

О границах Тогона в этом же источнике говорится следующее: "Его т е р 
ритория на востоке достигала р . Дечуань (возможно, это современная р. Б а й -
шуй, правый приток Хуанхэ, или другая, но находящаяся недалеко; именно 
здесь в древности существовал уезд Дечуань, см. ^Малявкин, 1 9 8 1 , с. 2 1 0 , 
коммент. 3 2 6 / ) , на западе примыкала к Хотану, на севере граничила с Гаоча-
ном, на северо-востоке доходила до гор Циньлин (горы, простирающиеся в ши
ротном направлении вдоль правого берега р . Вэйхэ)" (НШ, гл. 7 9 , с . 9а, 4 - 5 ) . 
Здесь, несомненно, представлено описание территории, контролируемой Тогоном 
во время наивысшего расцвета его могущества. Вызывает сомнение утвержде
ние, что горы Циньлин находились на северо-востоке. Здесь, возможно, описка, 
должно быть - на юго-востоке. 

4 7 4 > гя ~-\ 
Г о с у д а р с т в о Х у а ^й 1 /д) . Так в хрониках южных государств 

именуется государство эфталитов (ЛШу, гл. 5 4 , с. 4 0 6 , 4—416, 3 ; НШ, г л . 7 9 , 
с . 1 5 а , 3 - 1 5 6 , 7 ) . Тексты из ЛШу и НШ почти полностью совпадают. В осталь
ных источниках этот народ обычно именуется яда, существуют многочисленные 
варианты иероглифической транскрипции (см. коммент. 2 5 ) . "Повествование о 
государстве Хуа" имеется также в ТД. В энциклопедии ТПЮЛ (гл. 7 9 6 , с . 7 6 , 
М - 8 6 , 1 2 ) помещен текст из ТД, он начинается так же, как и текст в ЛШу. 
Однако далее отмечается, что в государстве Тоба Вэй ( 3 8 6 - 5 3 4 ) эта страна 
называлась Яда. В гл. 7 8 3 этой же энциклопедии есть "Повествование о госу
дарстве Яда" (ТПЮЛ, гл. 7 9 3 , с . 1 0 6 , 1 - 1 1 а , 4 ) , извлеченное из БШ (гл. 9 7 , 
с. 2 3 а , 6 - 2 4 а , 7 ) . При переносе в энциклопедию текст был сокращен примерно 
на пять строк — около 1 1 0 иероглифов. Кроме того, имеются отдельные неболь
шие пропуски и другие погрешности. 

4 7 5 
Отмеченное в тексте появление при дворе послов 3 0 государств З а 

падного края, несомненно, связано с попытками императора Ян-ди проникнуть 
на Запад. Японский ученый К. Сиратори писал, что Ян-ди отличался необычай
ной амбицией и стремлением к расширению своих владений ^ / S h i r a t o r i , 
1 9 5 6 с , р . 2 2 3 / . 

Б и л у с ы jsj? $£ Qu . Пероз (Фируз) - один из сыновей персидско
го шаха Йездигерда Ш, убитого в 6 5 1 г . во время вторжения арабов £С]па— 
v a n n e s , 1 9 0 3 а , р . 1 7 2 , 2 5 7 - 2 5 8 , 2 7 9 , 3 0 2 / . 

Г о р о д Ц з и л и н .%_ fzt^ioi" Как сообщает Э. Шаванн, еще Г. Юль 
высказал предположение, что Цзилин - это г . Зерендж (Зарандж), столица Си-
стана / b h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 2 5 7 , n o t . 5 / . Его предположение позднее 
получило всеобщее признание ^Ьэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 7 9 ; Чэнь Чжунмянь, 
1 9 5 8 6 , с . 1 5 2 ; и д р / . Современный город Зарандж находится в западной части 
Афганистана на границе с Ираном в Сейстане (Систане) - бессточной впадине, 
расположенной на территории двух государств — Ирана и Афганистана, Сейстан 
в раннем средневековье входил в состав Персии, а главный город этой довольно 
обширной области назывался Зерендж. Остается выяснить, почему при "создании" 
управления дуду Босы (Персия) его центром избрали г . Цзилин (Зерендж), а не 
какой-нибудь другой. К середине VII в . почти всю Персию уже оккупировали ара 
бы, кроме того, Зерендж никогда не был столицей Персии. По-видимому, во вре 
мя визита Пероза в Чанъань только этот район еще не был захвачен войсками 
арабов. 
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Имеются разночтения в иероглифической транскрипции названия Зеренджа. 
Чэнь Чжунмянь отмечает, что в ТХЯ дается другое написание второго иерог
лифа - "Цзилин" ;;jF Z& ^Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с. 1 5 2 7 . Он также указы
вает, что в ЦТШ пропущен первый иероглиф и речь идет о г . Линчэн | Ä i / ^ . 
Однако в издании "Бо-на", которым пользовались мы, дано правильное написа
ние (ЦТШ, гл. 4 0 , с . 4 1 а , 2 ; гл. 1 9 8 , с. 1 5 6 , 5 ) . 

"Сиюй т у ц з и " -$Ь i ^ , Ш\ "3о • В справочной литературе и источ
никах это сочинение не упоминается. Может быть, в тексте идет речь не о соб
ственном сочинении Ван Минъюаня, а о книге Пэй Цзюя (см. коммент. 4 6 0 ) , 
имевшей такое же название? Сочинение Пэй Цзюя состояло из трех глав, было 
закончено и отдано на суд императора Ян-ди ( 6 0 4 - 6 1 8 ) , по-видимому, в 6 0 5 -
6 0 6 гг. / Т б ё рекиси..., 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. V, с . 1 0 0 / . До нас книга Пэй Цзюя 
не дошла. Вряд ли Ван Минъюань для своего доклада использовал чужое сочи
нение, скорее всего, он представил императору не книгу, а обычный доклад, с о 
держащий краткое изложение обстановки в Западном крае, составленный на о с 
новании имеющихся в его распоряжении сочинений и архивных материалов. 

4 7 9 v 1 
Б о с ы ^ f i Ihr • Иероглифическая транскрипция одного из вариантов 

названия этой страны T ? a r s a , восходящего к греческому прототипу. Самой 
ранней хроникой, в которой зарегистрировано это название, является ВШ, 
(гл. 1 0 2 , с . 1 5 а , 7 - 1 7 6 , 4 ) . Как известно, подлинный текст некоторых глав 
ВШ, в том числе и гл. 1 0 2 , где помещено "Повествование о Босы", был у т е 
рян. Позднее гл. 1 0 2 была восполнена материалами из БШ (гл . 9 7 , с. 166— 
1 8 а , 6 ) . В "Повествовании о Босы", перенесенном в ВШ, опущена только кон
цовка из БШ, повествующая о связях Босы (Персии) с государством Суй (БШ, 
гл. 9 7 , с. 1 8 а , 6 - 7 ) , которая выходит за временные рамки ВШ. Босы как офи
циальное название для Персии на китайском языке сохранилось до XX в. , т о ч 
нее, до 1 9 3 5 г., когда это государство стало называться Иран. Исследователи 
приводят только один вариант транскрипции, а именно "Боласы" >ÖL^'J $j\ t 
встречающийся в СЮйЦ ^Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с . 58_/ . 

4 8 0 -"~*" г«э - п 
Г о с у д а р с т в о Ф а н ь я н 52. г*5 ЩЛ • Одна из транскрипций назва

ния древнего города (небольшого владения), находившегося на территории с о в 
ременного Афганистана в 2 3 0 км к северо-западу от Кабула. В СТШ есть н е 
большое повествование, посвященное государству Фаньян, однако оно не выделе
но с новой строки, а его текст вырезан на доске в подбор с текстом "Повест
вование о государстве Сеюй" (гл . 2 2 1 Б , с. 7а , 9 - 1 4 ) . В БШ в гл . 9 7 владение 
Фаньян, по-видимому, упоминается всего два раза , и оба раза как ориентир для 
локализации других государств. В "Повествовании о Тухуло" сообщается, что 
Фаньян лежит к востоку от Тухуло, а в "Повествовании о Цаого" (см. коммент. 
4 8 4 ) указано, что до Фаньяна в северном направлении 7 0 0 ли (БШ, гл. 9 7 , 
с. 2 2 а , 6 ; с. 2 9 6 , 9 ) . 

В источниках встречается несколько разных транскрипций этого топонима. 
В СШу (гл. 4 , с. 96 , 7 ) среди государств, послы которых представили дань, 
упоминается Фаньянь ^ jji_ . В ВУТЧЧ речь идет о государстве Фаньинь 
tfts b l /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с . 1 4 4 , 2 0 5 / . Еще три транскрипции приво

дятся в "Повествовании о государстве Сеюй" (см. коммент. 4 8 4 ) , помещенном 
в СТШ: Фаньинь ф ^ j i . Ванъянь ^ f i j и Фаньяньна •$£ ^>f • Щ§ 
(гл. 2 2 1 Б , с. 7 а , 8 , 1 0 ) . В этом тексте на первом месте стоит транскрипция 
"Фаньянь", которая рассматривается как основная, а "Ванъянь* и "Фаньяньна" 
приводятся как ее варианты. Иногда в одном и том же источнике, даже в одной 
главе, встречаются разные иероглифические транскрипции. Так в БШ, в гл. 9 7 , 
этот топоним встречается лишь два раза и в разных транскрипциях — 'Фаньян" 

% % и "Фаньянь" Щ_&. . 
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Интересно отметить, что топоним Фаньян по своей конструкции чисто ки
тайское образование. Он легко переводится на русский язык - "северный берег 
реки Фань". В царстве Вэй ( 2 2 0 - 2 6 5 ) существовал одноименный округ (цзюнь) 
Фаньян, находившийся в 6 0 км к юго-западу от Пекина (см. коммент. 2 2 3 ) . 
Такое совпадение в китайской топонимике - явление обычное, и объясняется оно 
желанием авторов подобрать такое сочетание иероглифов, при котором иностран
ный топоним легко воспринимался бы читателем. 

В ЮШ в списке различных западных владений встречается и Бамиан, ко
торый транскрибируется "Бамоу" ß jfc_ (гл. 6 3 , с. 3 4 6 , 1 ) /фэн Чэнцзюнь, 
1 9 5 5 , с . 1 9 / . Авторы сочинения "Толкования некитайских слов в хрониках ЛШ, 
ЦШ и ЮШ", составленного по указанию императора Цянь-луна в 1 7 8 1 г., счи
тали, что топоним Бамоу - слово тангутское, имеющее значение "и" £•£_ -
"сто тысяч". Было предложено впредь писать его "Буму" (Бум) Л)• ± 
(ЮШЮЦ, гл. 6 , с. 6 а ) . В ЛШ ( г л . 3 1 , с . З а , 8 ) в названии мелкой администра
тивной единицы, входившей в состав охраны орды (дворца) Го'а'нянь /Таскин, 
1 9 7 9 , с, 5 1 5 - 5 2 3 / , встречается слово "Буму" ^~ >£_ , которое уже рассмат
ривается как монгольское, но имеющее то же значение, что и тангутское, "и" 

- "сто тысяч". Его также предлагается заменить на "Буму" (ЛШЮЦ, 
гл. 2 , с. 9 6 ) . В распространенном издании династийных хроник "Бо-на", кото
рое использовано при написании данной работы, совершенно четко написано не 
"Буму", а "Бучжу" - ^ ^ j _ , . В гл. 8 4 ЦШ, как шпиут составители ЦШЮЦ 
(гл. 1 2 , с . 5 6 ) , имеется еще имя Бему, которое рассматривается как тангут
ское слово, и его предлагается заменить на Буму ( Б у м ) . Однако имени Бему 
в гл. 8 4 ЦШ мы не нашли. 

Г о с у д а р с т в о С и в а н ь ц з и н ь ; ^ - . j | j f t 1Щ • О я н а и з первых иеро
глифических транскрипций названия г . Самарканда. Этот город впервые упомина
ется в греческих источниках как Мараканда. В китайских источниках транскрип
ция "Сиваньцзинь" встречается в ВШ (гл. 1 0 2 , с . 1 4 6 , 3 - 5 ) и БШ (гл. 9 7 , 
с. 1 6 а , 1 - 2 ) . В обеих хрониках имеются краткие повествования, совпадающие 
слово в слово. В древности и в раннем средневековье в китайских сочиненияхч 
обширный район, где находился и Самарканд, именовался Канцзюй (Кангюй) /X, 

/ f (ШЦ, ХШ, ЦШу), позднее - Канго Д Щ (СШу, ЦТШ, СТШ). О Кангкй 
и Канго в хрониках имеются обширные повествования. 

Существуют многочисленные варианты иероглифических транскрипций топо
нима Самарканд. В СЮйЦ встречается транскрипция "Самоцзянь" j»ÄL ^JJL j ^ " 
^Ьэн Чэнцзюни, 1 9 5 5 , с. 6 2 / , которая в СТШ приводится как синоним д р у г о й -
"Самоцзянь" Щ_ ^i | jf_ (гл. 2 2 1 Б , с . 1а, 4 ) . В ЛШ (гл. 3 0 , с . 56 , 7 ) мы 
находим "Сюньсыгань Щ j | J . ^ . Эта же транскрипция встречается в СЮЛ 
^Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с . 62_7 и ЮШ (гл. 1 4 9 , с. 4 а , 1 0 ) . Еще два очень близ
ких варианта имеются в ЮШ, в издании "Бо-на" , а именно: Сюньсыгань •£& 
Ж<\ Т (гл. 1 2 3 , с. 56 , 1 0 ) и Сюньсыгань J^Zfr J& f (гл. 1 4 9 , с. 1 2 а , 7 ) . 
В ЮШ можно обнаружить и другие варианты: Самаэргань -ftf/v^f* if "? ( г л . 6 3 , 
с . 3 2 а , 3 ) , Семисыгань "Щ ^-%- т ( г л - 1> с - 2 0 6 , 7 ; гл. 1 2 0 , с. 16 , 9 ) . 
Транскрипция "Самаэргань" имеет ряд очень близких вариантов: Самаэрхань^ 
- Ж .'IT 1*L ' "? (МШ. г л - 3 3 2 > с - 2 а > 1-7.6, 8 ) , Самаэрхань # # £ £.& Ш 'т" 
(СТД, гл. 1 4 9 , с. 4 а , 5 ) , Саймаэрхань Щ $ j , ,^§ ' ^ (СТК, гл. 2 4 8 , с. 1 6 а ) . 
Кроме того, в отчетах путешественников встречаются следующие варианты: С е 
мисыгань i f р ^ J § . -f в СЮЦ и Сыньсыгань ^Щ JQ. ^ в СШЦ /Фэн Чэнц
зюнь, 1 9 5 5 , с . 62_/. На современных географических картах, изданных на ки
тайском языке, также наблюдается разнобой. Зафиксированы три варианта: С а 
маэрхань 4J& ,$> (iß, ) /'Ij) 'V* • Самаэргань $£.% % f и Самаэргань 
<№$- & УЯ + • Можно также отметить, что в СЮШ допущена описка - "Сама-
эрцянь" 4^Хт М 4 " ( г л - 5 1 ' с - 2 6 а ' 8 ) ' 
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Следует обратить внимание на ошибки, допущенные историографами, р а 
ботавшими по указанию императора Цянь-^пуна над "исправлением" иноязычных 
(некитайских) имен собственных, встречающихся в ЛШ, ЦШ и ЮШ. В. их трак 
тате можно прочесть: «Ташиюй J»g / t - J • Название места в современном 
Синьцзяне. В гл. 1 (подразумевается ЮШ) написано "Сюньсыгань" 4f -о- f , 
в гл. 1 4 9 - "Сюньсыгань"3$f JQ •£ . Оба названия меняются /на "Ташиюй'У. 
Наименование города» (ЮШЮЦ, гл. 4 , с. 4 6 ) . В другом месте, касающемся 
уже киданьской хроники, говорится: ^Ташигань £ * -f-j- ^ . Название мусуль
манского города. В гл. 3 0 (подразумевается ЛШ) написано Сюньсыгань. На
звание м е с т а * (ЛШЮЦ, гл. 4 , с. 1 0 а ) . И наконец, третье и последнее упоми
нание Самарканда в ЮШЮЦ: « С а й м а р к а н ь Ж ^ . ^ -За ^ С • Мусульманское 
слово, означающее "цветущий". В гл. 1 (подразумевается ЮШ) написано С е м и -
сыгань", в гл. 6 3 - "Самаэргань"». Оба названия рекомендуется изменить на 
"Саймаркань", являющееся, по мнению составителей, названием города и мест 
ности (ЮШЮЦ, гл. 4 , с. 5 а ) . Таким образом, составители ЮШЮЦ из различных 
иероглифических транскрипций одного и того же топонима произвели три разных 
топонима, допустив при этом и другие ошибки. 

Г о р о д Б о т и -J& -ф£_У&. • Э. Шаванн пишет, что еще Маркварт 
отождествлял г. Боти, упоминающийся в ханьских текстах, с г. Бактры, совре 
менным Балхом ^ t h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 1 5 5 , n o t . 4 / . Город Бактры и з в е 
стен с глубокой древности, он был столицей Бактрии, а затем некоторое время 
и Кушанского царства. Развалины его находятся недалеко от современного г о 
рода Балха и занимают большую площадь. Для защиты Бактры и окружающей 
территории была сооружена стена длиной в 8 5 км. 

Чэнь Чжунмянь приводит сообщения ряда источников, свидетельствующих, 
что название г. Бактры имело и другие иероглифические транскрипции. Так, в 
ВУТЧЧ, он_ именуется Фодие 0 у$С Щ" . в С ТШ (гл. 2 2 1 Б , с . 7 а , 1 4 ) - Фо-
дие Щ fa_ )£? ; во время танской эры правления Кай-юань ( 7 1 3 - 7 4 2 ) с т о 
лица Тохаристана (как пишется в китайских источниках, а фактически одной из 
его областей) называлась Фохэ Щ vg) / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с . 2 0 2 , 
2 0 5 , 2 б / . Тщательный анализ всех имеющихся в распоряжении Чэнь Чжунмяня 
свидетельств источников позволил подтвердить отождествление, сделанное Марк-
вартом. 

В географическом трактате СТШ (гл. 4 3 Б , с. 86 , 9 ) говорится, что округ 
Дася был "создан" в г . Фочи %Щ «Li . По мнению японского ученого Т . Фуд-
зиты, в том тексте издатели допустили ошибку, второй иероглиф в топониме Фо
чи должен быть заменен на иероглиф "то" v?-£_ - Фото $щ о-£_ , "Фото" р а с 
сматривается исследователями как сокращенный вариант топонима Фотола 21% 
$%J

:t&- - Бактрия (см. / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с . 1 4 3 , / ) . В более ранней хро
нике БШ в "Повествовании о государстве больших юечжи" говорится, что юечжи, 
опасаясь постоянных нападений жужаней, были вынуждены перенести свою столи
цу в г . Б о л о " ^ | Щ_ 1/}^ (Балх) (БШ, гл. 9 7 , с. 2 0 а , 3 ; ВШ, гл. 1 0 2 , с. 1 9 6 , 7 ; 
см. текст 8 0 - Б Ш , 6 ) . 

Очень много вариантов иероглифической транскрипции названия г . Бактры 
встречается и в ряде сочинений религиозного содержания: переводах на китай
ский язык религиозных текстов, жизнеописаниях и дорожниках паломников и 
т.п. В отличие от официальных трудов здесь различия в транскрипциях особенно 
велики. В жизнеописании монаха Дхармагупты из Южной Индии, подучившего ки
тайское монашеское имя Фа-ми ^ 'Ж* > город назван Боцюйло ~Щ -fzi ^ ; 
в китайском переводе сутры "Чжэн-фа-нянь-чу-цзин" _7£ ),% /^~ /&*!&- П о -
цюйло & /{£ Щ ; в "Повествовании о храме Цыэньсы"_£Ьч J2?. Щ ^Щ - Фо-
хэло jt,m~ yj? jgj , Большой буддийский храм Цыэньсы находился в столице и м 
перии Тан, в городе Чанъане. На русский язык название храма переводят как 
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'Храм Сострадания и Милосердия* /Шефер, 1 9 8 1 , с. 1 7 0 / . В жизнеописании 
монаха Сюань-хуэй, помещенном в СГСЧ, город именуется Фокэло./5у ,§ J/J, . 
В СЮЛ город назван Баньчэн sfe •*&. , в СЮйЦ - Баньли ££ j £ jtfj{ ^Фэн 
Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 1 8 / . j 

В СЮйЦ это государство также именуется Фохэ z£j oJJ Щ} . О нем в 
этом сочинении говорится следующее: "Территория государства Фохэ простира
ется с востока на запад на более чем 8 тыс. ли (должно быть 8 0 0 ли), с 
юга на север на более чем 4 0 0 ли. На севере территория примыкает к р. Фону 
jiS S j,uj (см. коммент. 4 8 5 ) . Великая столица государства в окружности 
имеет более 2 0 ли. Все именуют ее Малый Раджагриха v J^ i ^ * Л ( с м-
коммент. 4 5 7 ) " (цит. по: ^ S h i r a t o r i , 1 9 5 6 с , р. 3 2 8 / ) . 

Следует привести еще перевод небольшой, но очень интересной цитаты из 
"Собрания жизнеописания выдающихся служителей буддийской церкви"; "Прибыли 
в государство Фохэ, Страна цветущая и изобильная; среди населения бытует на
звание Малая Раджагриха. Территория государства расположена вблизи южной 
ставки ябгу. Тюрки туцзюе по обычаю летом живут на севере в степях, где 
обильные травы и отличные условия для выпаса скота. Зимой селятся в горах, 
где укрываются от сильных холодов. Поэтому у них есть две ставки" (СГСЧ, 
гл. 4 "Жизнеописание Сюань-цзана") ^Чэнь Чжунмянь, 19586 , с. 1 0 / . Появ
ление такого названия на территории государства, расположенного сравнительно 
далеко от Индии, можно объяснить только широким распространением буддизма 
и наличием в г. Бактры большого количества различных культовых сооружений, 
что напоминало индийский г. Раджагриха. 

В более поздних хрониках также встречаются различные варианты иерогли
фических транскрипций названия г. Бактры (современный Бал'х). В одной юань-
ской хронике их несколько: Балихэй ß Ж. -J£ (ЮШ, гл. 6 3 , с. 346 , 4 ) , Бань-
лэхэ ^Й. $# V\j (ЮШ, гл. 1, с. 21а, 2 ) , Баньлэхэ М $/} Рг_> (ЮШ, г л . 1 3 7 , 
с. 1а, 5 ) , Балихэй ^ g , ft Jjf (МШ, гл. 3 3 2 , с. 2 8 6 / 9 - 1 0 ) . Составители 
ЮШЮЦ учли все указанные здесь транскрипции, имеющиеся в ЮШ. Топоним Ба
лихэй они трактуют как маньчжурское слово "болхэ", которое переводится ки
тайским словом "юйбэй" ^ j | <щ - "готовиться, запасать и т.д.". Этот топоним 
предлагается заменить на Болхэ w ü ^ qffl. (ЮШЮЦ, гл. 6, с. 66) . Возможно, 
слово "болхэ" действительно маньчжурское и совпадение его звучания с топони
мом Балх чисто случайное. Варианты "Баньлэхэ", различающиеся только иеро
глифической транскрипцией, рассматриваются как маньчжурское слово, означаю
щее "почтительно смотреть". Их предлагается заменить на "Балалха" ß ^ ' J - A 
V3<& (ЮШЮЦ, гл. 4 , с. 5 а ) . Вновь, как и в случае с топонимом Самарканд 
(см. коммент. 4 8 1 ) , составители ЮШЮЦ из разных транскрипций одного и то
го же топонима произвели два разных топонима. 

Р е к а Ханьлоу}Ц^•>$&- 7$ • ® т о единственное известное нам упо
минание р. Ханьлоу. Нам неизвестны попытки отождествления ее с какой-либо 
из существующих рек, а также этимологизации данного топонима. Для транскри
бирования названия р. Ханьлоу авторы подобрали иероглифы, означающие "хань-
ская башня, терем". При желании можно рассматривать данный топоним как 
чисто китайский, но это, конечно, не так. Появление такой очень удобной для 
запоминания транскрипции было обусловлено теми же причинами, что и транс
крипции "Фаньян" (Бамиан) (см. коммент. 4 8 0 ) . Что касается местонахожде
ния р. Ханьлоу, то указание источника "к югу от города" ничего не дает. Все 
реки этого района стекают с гор и текут с юга на север, здесь нет ни одной 
реки, текущей в западном направлении, как утверждает источник. Локализация 
г. Боти (см. коммент. 4 8 2 ) не вызывает сомнений, поэтому появление в тек
сте р. Ханьлоу следует рассматривать как недоразумение. 

4 8 4 чА 
Г о с у д а р с т в о Цао ^ ^ \Щ . В китайских источниках есть доволь-
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но многочисленные материалы о другом государстве, название которого в рус 
ской транскрипции также передается как "Цао" (Кабудан), но иероглифическое 
изображение его совсем другое; без ключевого знака "шуй" у (>тЧ) ~ "вода" 

|§» (см. коммент. 5 6 7 ) . Совпадение русской транскрипции вынуждает делать 
соответствующие примечания. Впервые "Повествование о государстве Цао уЩ " 
появилось в БШ (гл. 9 7 , с . 2 9 6 , 3 - 3 0 а , 1 ; текст 1 5 1 - Б Ш , 2 6 ) . Это же п о 
вествование помещено и в СШу (гл. 8 3 , с. 1 5 6 , 2 - 1 6 а , 1 ) , с незначительными 
расхождениями и неточностями, которые будут отмечены после текста 1 5 1 -
БШ, 2 6 . 

Как уже неоднократно отмечалось, при издании ВШ утраченные главы, в 
том числе и гл. 1 0 2 , были замешены соответствующими текстами из БШ. Од
нако в данном случае составители поступили несколько иначе. Они не включили 
в текст ВШ "Повествование о государстве Цао" из БШ, а поместили только 
краткое описание государства Цзибинь (ВШ, гл. 1 0 2 , с . 2 2 а , 4 - 9 ; БШ, гл . 9 7 , 
с. 2 2 а , 1 - 5 ; текст 8 2 - Б Ш , 7 ) . Исключение "Повествования о государстве Цао" 
;Щ i если это не просто недосмотр редакторов, можно, объяснить тем, что в 

БШ "Повествование о государстве Цао" начинается со следующей фразы: "Госу
дарство Цао находится к северу от Цунлина, это государство Цзибинь, сущест
вовавшее в ханьское время" (гл. 9 7 , с . 2 9 6 , 3 ) . Утверждение, что Цао - это 
древний Цзибинь (Кашмир), ошибка. В танское время так называлась историче
ская область K a p i c a , находившаяся в верховьях »р. Кабул (см. коммент. 4 5 6 ) . 

Сообщение, что государство Цао находилось к северу от Цунлина, повторе
но и в СШу (гл. 8 3 , - с . 1 5 6 , 3 ) . Н.Я. Бичурин при переводе данного текста о б 
ратил на это внимание и квалифицировал как* ошибку составителей / 1 9 5 0 -
1 9 5 3 , т. 2 , ' с. 2 7 6 7 . В этих текстах, несомненно, допущена ошибка, но при ее 
анализе следует помнить, что современный Памир (Цунлин) к данному тексту 
не имеет никакого отношения. Описательное название для высоких гор Цунлин -
"горы, на которых растет высокогорный лук" - в раннем средневековье употреб
лялось очень широко. Под горами Цунлин в VI—VII вв . понимали западную часть 
Куньлуня, западную половину Каракорума, восточную часть Гиндукуша и, конеч
но, современный Памир /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 2 0 4 , коммент. 3 1 2 / . Поскольку 
государство Цао находилось к юго-западу от современного Кабула, т .е . к югу 
от Гиндукуша, в тексте, по-видимому, должно быть не "к северу от Цунлина", 
а "к югу от Цунлина". 

В китайских источниках имеются многочисленные варианты названия, э т о 
го государства. В зависимости от исходного местного топонима, лежащего в 
основе иероглифической транскрипции, их можно разделить на три группы. 

1 . Названия, происходящие от санскритского слова " J a g u d a " (Джагу-
да) . В СЮйЦ упоминается Цаоцзюйдо £§ %& "»£. . Имеются и сокращенные в а 
рианты. В СТШ в "Повествовании о государстве Сеюй" говорится, что оно т а к 
же называется Цаоцзюй ~Щ £& (гл. 2 2 1 Б , с . 7 а , 4 ) . Название государства 
Цао, о котором идет речь в данном комментарии, является конечной стадией 
сокращения инородного топонима. В буддийском сочинении "И-де—цзин-инь-и" 
— -*Л Ш. & Щ, страна названа Шэутупотана ffl JL, %г ^ •/-& Щ ( J a g u -
d a v a r d h a n a ) ^ > 9 H Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с . 2>Ъ]. 

2 . Названия, происходящие от арабского топонима Забулистан: Сеюй &%•$ 
)Шх , (СТШдГЛ. 2 2 1 Б , с . 7 а , 4 - 7 6 , 1 ; текст 8 6 - С Т Ш , 4 0 ) , Шэхулосатана 
%~5.~Щ. Jj£ wL 'ffi/^j* • встречающееся в ВУТЧЧ и, по мнению Чэнь Чжунмяня, 

являющееся несколько измененной транскрипцией этого же топонима / Ч э н ь Чжун-
мянь, 1 9 5 8 6 , с. 90_7. 

3 . Названия по наименованию главного города Газни. В СТШ говорится, 
что резиденция главы государства находилась в г. Хэсина Щ%^ zfei. 0fi~ 
(гл. 2 2 1 Б , с. 7 а , 6 ; текст 8 1 - С Т Ш , 3 6 ) , в БШ город назван ЦзясэниЛЛВ & 
/& (гл. 9 7 , с . 1 8 6 , 4 ; текст 8 0 - Б Ш , 6 ) , в ЛВДД - Цзицыни % ^ * ^ 
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/Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 3 5 7 . В ЮШ зарегистрирована только одна транскрип
ция, а именно "Гэцзи'нин" Щ fe ^ (ЮШ, гл. 6 3 , с . 3 2 а , 1 ; СЮШ, гл. 5 1 , 
с. 2 6 а , 2 ) . 

Таким образом, все изложенное выше позволяет утверждать, что государ
ство Цао 5 § находилось в районе современной провинции Газни, к юго-запа
ду от столицы Афганистана г. Кабула. 

Р е к а У х у Е, ^ / f ^ ( . . Название Амударьи в китайских сочинениях 
раннего средневековья. Оно широко использовалось в хрониках СШу, ЦТШ, СТШ, 
энциклопедии ТПЮЛ и многих других сочинениях. В БШ Амударья также имену
ется Уху, но пишется другой иероглиф - Jf£ 5̂ f ^ Ч . (гл. 9 7 , с. 2 3 а , 7 ) . Иерог
лиф ffiSp обычно читается "сюй", но он имеет и другое чтение - "ху". Транс 
крипция "Уху" восходит к греческому названию O x u s . Самое древнее назва
ние р . Амударьи, встречающееся в китайских источниках, - Гуй-3/ik TKV ' о н о 

известно по ШЦ, где неоднократно упоминается в гл. 1 2 3 в "Повествовании о 
государстве Даюань (Фергана)". Гуй - старый китайский топоним, известны не
сколько рек, носивших это название, в том числе в провинциях Хэбэй и Шаньси. 
Название Гуй для Амударьи также восходит к греческому O x u s , а совпадение с 
названием реки Срединного государства не случайно. Очень часто для транскри
бирования иностранных топонимов подбирались такие иероглифы, сочетание кото
рых легко воспринималось читателем и не вызывало затруднений. 

Эта река имеет и персидское название V a k s a , которое в китайских и с 
точниках также представлено рядом транскрипций. В первом переводе на китай
ский язык буддийского сочинения "Апидамо пипоша лунь" Щ !?fcb£^ Jg &k& 
4^lp ( A b h i d h a r m a v i b h a ^ a S ä s t r a ) река названа Боча fdjf •£ , а 

во втором переводе - Боча t%- 3 ^Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 57J7. В жизне
описаниях и дорожниках буддийских паломников встречается вариант "большая 
река Фочу" J ^ Щ ^ yi] (СЮйЦ, гл. 1 ) , в жизнеописании Сюань-цэана упот
реблена эта же транскрипция, но без определения "большая" %Щ Ш ^«J' . В 
некоторых изданиях жизнеописания Сюань-цзана второй иероглиф пишется с клю
чевым знаком "цао " М- - Фочу J J ЦТ /Ч энь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с . 9—10, 
2 0 2 / . В ВУТЧЧ приводится другая транскрипция - "большая река Фою" £М у£ 

J^ i«T , но здесь допущена ошибка, на что обратил внимание Чэнь Чжунмянь, 
должно быть "большая река Фоча" &% j? 7 ч }#} • В СГСЧ употребляется та 
же транскрипция, но без определения "большая" /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с . 9 1 7 . 

В позднем средневековье в китайских источниках появляются транскрипции 
современного названия р . Амударьи. В ЮЧБШ приводится транскрипция "Амэй" 

три разные транскрипции: Аму 
(гл. 1 4 9 , с . 1 2 а , 7 ) и Аму 

«jr J 3 ^.tf i r n . 3 , с . З а , 4), Последний вариант - это современное название 
р . Амударьи на китайских картах, второй иероглиф часто пишется с ключевым 
знаком "нюй" ~qr - -&ffl~ . Упоминается эта последняя транскрипция в ЮШ 
в не совсем обычном контексте, а именно в названии административной едини
цы Аму синшэн уЩ Щ; fä /Ш • которое можно перевести так: "Амударьинская 
провинция". В тексте ЮШ указывается, что эта провинция находилась на р . Аму-
дарье - 0^ ^ , > 5 f f»j у£- ^ ^ 3 / Г б ё рекиси... , 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. II, с. 1 7 0 7 . 
Термин "синшэн" 4т/fa широко применялся в государстве Юань ( 1 2 6 0 - 1 3 6 8 ) , 
он является сокращением от "син чжуншушэн" ^j <f -^j? /fa - "подвижные в е 
ликие императорские секретариаты", существовавшие в каждой из десяти провин
ций страны. Термин "синшэн" также переводят как "начальник области (губерна
тор)" , считают, что он является эквивалентом монгольского "даругачи" /jMymcy-
ев, 1 9 7 5 , с . 1 6 1 - 1 6 2 7 . В МШ река называется так же, как и в гл. 3 ЮШ -
АмУ ?*\ Л~}<Ц <гл- 3 3 2 » с» 9а> 1 0 ) -

Д а С я -у\^ Ш . Бактрия. Древняя область в среднем и верхнем те— 
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чении Амударьи. Название Да Ся встречается в ШЦ, ХШ и других хрониках 
вариантов нет. 

4 8 7 Горы Пол и ЩЦ 3Jjy . Поли - древнее название стекла. В БЦГМ 
говорится о применении стекла в китайской медицине, при этом в заглавие раз
дела вынесено современное его название - боли i В^ $щ . В связи с этим Ли 
Шичжэнь отмечает, что основное название стекла - "поли", которое также яв
ляется названием государства (?) (БЦГМ, т. III, гл. 8, с. 4 3 ) . 

4 8 8 Г о р о д А х у а н ь Щ jß^jufc. В ЦТШ (гл. 4 0 , с. 4 0 а , 7 ) название 
города транскрибируется как "Эхуань" т ^ ^ ^ г ^Л^ . Э. Шаванн писал, что обе 
эти транскрипции восстанавливаются как "Awar" , а "Авар" - производное 
от арабе—персидского "War—waliz" / C h a v a n n e s , 1903a , p. 2 7 5 7 . Э. Пуллиб-
лэнк достаточно .хорошо обосновал данную точку зрения, в частности он предпо
ложил, что "War—waliz" - это "город аваров", и такое толкование полностью со
ответствует китайскому названию - г. Ахуань (город аваров) / P u l l e y b l a n k , 
1962 , р. 2 5 9 / . Позднее этот город стал называться Кундуз, он неоднократно 
упоминается у Рашид-ад-дина ^ 1 9 5 2 , вып. 1, с. 1 0 9 / . Город Ахуань находил
ся на территории Северного Афганистана на р. Кундуз, южнее впадения в нее 
р. Таликан. 

У п р а в л е н и е д у д у Юечжи Ц $j-j£ß -f̂  fy • Районирование, "осу
ществленное" при активном участии Ван Минъюаня, по-видимому, отражает тот 
уровень географических знаний, который был конкретизирован в докладе, пред
ставленном на высочайшее имя. Другими словами, административно-территори
альные единицы были "созданы" во всех достаточно крупных и известных вла
стям населенных пунктах Западного края и соседних территорий. Что касается 
данного дудуфу, то оно должно было объединить все земли, подвластные эфтали-
там, хотя ко времени "проведения" этого районирования объединение эфталит— 
ских племен уже не существовало почти сто лет. Таким образом, "создавая" в 
6 5 6 - 6 6 1 гг. управление дуду Юечжи и "подчиняя" ему 26 округов, власти в 
Чанъане располагали сведениями столетней давности. 

Надунили $|5 ^ ? yEi^iJ • В источниках встречаются варианты на
писания имени этого ябгу, что объясняется небрежностью переписчиков. В 
ЦФЮГ его имя пишется "Баньдунили" $£. %$ > C ^ ' J (гл. 999 , с. 15а, 2 ) . Ки
тайский исследователь Сян Да приводит еще один вариант - "Надукуанли" $Я 
Ш >Ä 4'1 • Д9 57а, с. 26/. 

Пуло ^Щ^Щ. . См. ^Мандельштам, 1 9 5 7 , с. 1 3 5 , 1387-
Г а н ь т о п о л о ^ 2 ^ fS^ ^&-ßm. ' ®" Шаванн высказал предположение, 

что это транскрипция санскритского слова "OVandhasara" , имеющего значе
ние "ароматические вещества", он также приводит и вариант транскрипции, в 
котором искажен третий иероглиф,- "ганьтосоло" $.^_j fiiL Щ. £{£ ^ 3 h a v a n n e s , 
1903а , р. 158 , not . j7« Это слово состоит из двух частей. Ганьто - название 
дерева, дающего ароматическое масло. В БЦГМ со ссылкой на СЮйЦ говорится: 
4.Растет в Западном крае, население использует его для окраски монашеской 
одежды, поэтому и называется ганьто, что означает "коричневый**. Здесь так
же отмечено, что кора этого дерева ганьто мупи фх> ]f'^ ^~ ^употребляет
ся в медицине (БЦГМ, т. V , гл. 3 7 , с. 2 5 ) . Поло - тоже название дерева, только 
сокращенное, его полное название - "полодэ" 2ф )fä_ tfä или "пололэ" Тф Щ^ 
%Ь. Употребляется также в китайской медицине (БЦГМ, т. V, гл. 3 5 , с. 4 4 ) . 

Б о л и д & х § ? . Одна из старых транскрипций среднеазиатского слова, 
означающего "стекло". В БЦГМ указана еще одна транскрипция - "поли" /£Ц 
"*|г? , здесь также отмечается, что стекло еще называлось "шуйюй" ^ \ _££.. 
(т. III, гл. 8, с. 4 3 ) . Транскрипция "поли" Д ^ äfäi , указанная в БЦГМ, встре-
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чается в ВШ (гл. 102 , с. 156, 1 ) , в БШ в этом же тексте приводится очень 
близкий вариант.'поли* jjjfa &J (гл. 97 , с. 166, 3 ) . Современная транскрип
ция - "боли" iJk. fw • В настоящее время в литературе сохранился и один 
старый вариант, а именно "люди" J^ , $#& , зарегистрированный в БЦГМ (т.III, 
гл. 8 , с. 4 4 ) . Исследователи рассматривают его как сокращение от "билюли" 

9 £ ^ к 2 ^ ( ? ) > некоторые из них считают, что "билюли" - иероглифическая 
транскрипция санскритского слова "Velur ia" ^ K r y u k o v , 1 9 8 6 , p. 1 2 3 / . 

Г у д о л у - д у н ь - д а д у . ^ wifc £$ л «£§_ \ J /$L_ • К утлуг-тон-тархан. Все 
три компонента иероглифической транскрипции этого сложного имени-титула 
обычны для титулов каганов и вождей Тюркского каганата и других тюркоязыч-
ных средневековых государственных образований. Они хорошо изучены тюрко
логами. 

Ц з е ш и f& QS, . А. Стейн в 1907 г. высказал предположение, что 
Цзеши находилось в районе современного города Читрал (Северный Пакистан). 
По его мнению, Цзеши является транскрипцией другого названия этой террито
рии - Кашкар (см. ^/Мандельштам, 1 9 5 7 , с. 1 2 9 / ) . Еще раньше Э. Шаванн пи
сал, что наименование этого государства встречается в СТШ в сокращенной фор
ме "Цзе" £/J (СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. 66, 13) ^ h a v a n n e s , 1903a , р. 159 , 
not . 3/. Фэн Чэнцзюнь и многие другие исследователи не возражали против та
кого отождествления. Фэн Чэнцзюнь дополнительно отмечал, что в китайском 
варианте сутры "Кунцяо ван цзин" (первый перевод) топоним Кашкар передан 
иероглифами "Цзяшэ"$Й£ /£ / 1 9 5 5 , с. 4 3 / . Во втором и третьем переводах 
была допущена серьезная ошибка: Кашкар принят за Кашгар и указан его иеро
глифический эквивалент - "Шулэ*. В ЦФЮГ допущена двойная описка - Цешуай 
£& {/ф (гл. 9 9 9 , с. 19а, 6 ) . В коммент. 4 9 6 приводится перевод фразы из 
ЦФЮГ, в которой упоминается этноним "цешуай". 

Выводы Фэн Чэнцзюня, а следовательно, и предположение, ранее выска
занное Э. Шаванном, подверг сомнению Чэнь Чжунмянь. Он считает, что "Цзе" 
ни в коем случае нельзя рассматривать как сокращение топонима Цзеши, кото
рый является сокращенным вариантом наименования Цзяшэлоши ^D_ / ^ j£jf вЦ — 
Khara— S y ä m ä k a /Чэнь Чжунмянь, 19586 , с. 99.7. Чэнь Чжунмянь также воз
ражает против предложенной А. Стейном локализации, считая, что государство 
Цзеши находилось вблизи современного города Мастудж, а район Читрала при
надлежал государству Шэми (см. коммент. 5 0 4 ) . 

Ш и л и - м а н ц з я л о Ф Ф ' l ' t ' f tö *Ei . В ЦФЮГ имеется следующее 
сообщение: ^ В 8-м году эры правления Тянь-бао (23.1. 7 4 9 - 1 0 . И. 7 5 0 ) ту-
холоский ябгу Фули-чанцзяло ^ Л_ jL •iilV^ffi прислал посла с подарками ко 
двору и представил доклад, в котором сообщалось:. "По соседству с территорией 
Вашего слуги живут варвары (ху), именующиеся цешуай (см. коммент. 4 9 5 ) , 
обитающие в глухих горах. Полагаясь на естественные препятствия, поступают 
вопреки преображающему воздействию совершенномудрого">> (гл. 9 9 9 , с. 19а, 
5 - 7 ) . Э. Шаванн утверждает, что в этом тексте имя вождя пишется Шили-чанц-
зяло ^ J L ' яГ fa* fft. • Он также приводит еще один вариант этого имени по 
тексту ЦЧТЦ - Шили-дацзяло ^ j £ .|.ö /йо j^f ^ C h a v a n n e s , 1903a , p. 2 1 4 / . 

Здесь подразумевается второе переселение юечжи (эфталитов) из бас
сейна р. Или в Среднюю Азию, вызванное нападением усуней. В бассейн р. Или 
они переселились из Принаньшанья под натиском сюнну. Даты этих переселений 
до сих пор точно не установлены. 

Город Л а н ь ш и ft£ uj "Xfa • В более древних источниках название 
этого города транскрибируется другими иероглифами: в ШЦ (гл. 1 2 3 , с. 7а, 2 ) -
Ланьши j | | _ Tb •£/& , в ХШ (гл. 96А, с. 146, 2) - Цзяньши §£_ fa -fcs£, в 
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ВШ (гл. 102 , с. 196, 5) - ^1уцзяньши / ^ %. fa £# . , в БШ (гл. 97 , 
с. 20 а, 2) - Шэнцзяньши j ^ - j ^ [ -fyj -yfc . Тексты "Повествования о больших 
юечжи", в которых упоминается этот город, помешенные в БШ и ВШ, как это 
и должно быть, совпадают, за исключением первого иероглифа в названии сто
лицы. Иероглифы эти настолько разные по написанию, что не может быть и ре 
чи о простой описке. Замена сделана сознательно, и причины ее нам неизвестны. 

Что касается попыток локализации г. Ланьши, то этот вопрос оказался не-т 
простым и вызвал серьезные разногласия. Значительная часть исследователей в 
полном соответствии с текстом "Повествования о Да Ся", в котором сказано, 
что "столица этого государства находится в г. Ланьши" (ШЦ, гл. 1 2 3 , 7а , 2 ) , 
считает Ланьши другим названием г. Балх. Этот вывод основывается на ин
формации из других текстов, согласно которым столица Бактрии находилась в 
г. Балх. Р. Хатани, отмечая наличие большого числа вариантов названия этого 
города, писал об отсутствии конкретных данных для установления правильного 
названия / 1 9 5 6 , с. 6 2 / . По мнению Д. Кувабара, Ланьши и Цзяньши - раз 
ные топонимы: город Ланьши - это Балх, а Цзяньши - Самарканд /Гоё рекиси..., 
1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. II, с. 787-

Г о с у д а р с т в о Ц з ю й л а н ь \\ß. "(Ш (Ж| . В этом же тексте приводят
ся и две другие транскрипции: Цзюйлону Л%С "Я, "*&• и Цюйланна -fj^ 1%C £ • 
По мнению Э. Шаванна, это район Куран, находящийся в верховьях р. Кокча 
^ h a v a n n e s , 1903а , р. 2 0 0 / . Река Кокча - левый приток р. Пяндж (Амударья), 
следовательно, государство Куран (Цзюйлань) занимало южную часть современ
ной провинции Бадахшан в Афганистане. Этимологизация, предложенная Э. Шаван-
ном, и локализация государства Куран в верховьях р. Кокча не вызывает сомне
ния, их признают все исследователи. А.М. Мандельштам упоминает это государ
ство, но приводит слишком общую локализацию - в пределах Западного Припамирья 
/ 1 9 5 7 , с. 1 2 9 / , хотя еще Э. Шаванн установил точное его местонахождение. В 
некоторых текстах государство Цзюйлань квалифицируется как город - 1 jp_ | Й 
tjft. (СТШ, гл. 43Б, с. 96, 2 ; с. 166, 3 ) . В этой же главе можно встретить" и 
такую фразу: "В восточном направлении до государства-города Цзюйлань 4Д_ tä 

t^t. (Щ\ 7 0 0 ли" (СТШ, гл. 43Б, с. 196, 8 ) . Цзюйлань было одним из неболь
ших самостоятельных владений, которые мы сейчас называем городами-государ
ствами. Повторение в этом тексте рядом двух терминов - "чэн" и "го" - мы 
рассматриваем как описку, встреченную нами впервые. 

Б о л ь ш и е с н е ж н ы е г о р ы - Дасюэшань у^ *ЩГ iL) . Нет никаких 
сомнений, что в этом тексте так назван Гиндукуш. 

Р е к а Ц з ю й л у Щ^ Ж J«j . Река Кокча. Фань Сяньюн отмечает, что 
р. Кокча, именующаяся в китайских текстах р. Гуча "^jfjL.^. • еще называется 
Гэлань ( K a r a n ) 'Sj ~&м и это название находится в полном соответствии 
с названием Цзюйлу, употребленном в СТШ / 1 9 5 8 , с. 2 9 0 / . 

К н я з ь Х у т и п о *£!-. £3~_Zg. . Это единственный известный нам текст, 
в котором упоминается имя Хутипо.. В доступной справочной литературе и иссле
дованиях не зарегистрирован. 

Г о с у д а р с т в о Ц з е гф )J[) . В коммент. 4 9 5 приведено высказыва
ние Чэнь Чжунмяня, возражавшего против установившейся точки зрения на тож
дество топонимов Цзе и Цзеши. В подтверждение этих выводов были высказаны 
веские соображения, и в заключение отмечено, что требуется провести новые 
исследования для установления подлинного звучания топонима Цзе и локализации 
государства Цзе. 

Г о с у д а р с т в о Шэми jjj£-J)j|) . Эта транскрипция и ряд других близ
ких вариантов реконструируются как " S y S m ä k a " . Э. Шаванн склонялся к 
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мысли, что Шэми - это современный Читрал. Японский ученый Т. Фудзита по
мешал Шэми в долине р. Кунар (бассейн Инда), однако затруднялся установить 
местоположение столицы этого государства, которая, по его мнению^ могла 
находиться в районе Мастуджа, Читрала или даже в другом месте (см. /Фань 
Сяньюн, 1 9 5 8 , с. 3 0 2 7 ) . Чэнь Чжунмянь, посвятивший специальную статью 
выяснению местонахождения средневековых государств Цзеши и Шэми, пришел 
к выводу, что Шэми, которое в то время еще называлось Цзюйвэй "fj5j_ ^Ь_ , -
это современный Читрал, а Цзеши находилось вблизи Мастуджа / 1 9 5 8 6 , 
с. 2 0 8 - 2 1 4 7 . 

В источниках имеется много различных транскрипций этого топонима. 
Впервые название государства Шэми встречается в ХШ, где оно названо Шуан-
м и ^ £ wL. • В "Повествовании о государстве больших юечжи" описывается 
деление страны на пять уделов, во главе каждого из которых стояли ябгу. Об 
уделе Шуанми сказано: "Второй удел именуется Шуанми сихоу (ябгу), ^резиден
ция ябгу/ находится в г. Шуанми, до ^местопребывания/ наместника 3 7 4 1 ли, 
до заставы Янгуань 7 7 8 2 ли" (ХШ, гл. 96А, с. 15а, 6 - 7 ) . В ХХШ приводится 
такая же транскрипция (гл. 8 8 , с. 15а, 8 ) . В БШ (ВШ) этому уделу (государ
ству) посвяшен отдельный, но очень короткий текст, в котором он впервые наз 
ван Шэми. Это свидетельствует о том, что составители хроники уже рассматри
вали его как самостоятельное государство (БШ, гл. 9 7 , с. 246, 8 -10 ; ВШ, 
гл. 102 , с. 256, 7 - 9 ; текст 96-БШ, 1 3 ) . Кроме того, в "Повествова
нии о государстве Чжэсемосунь"^ ^ 4Й. ^ . (Ц? отмечается, что это древ
нее государство Шуанми (БШ, гл. 97 , с. 1 9 6 , 4 - 5 ; ВШ, гл. 1 0 2 , с. 19а, 6 - 7 ; 
текст 95-БШ, 1 2 ) . Таким образом, в одной главе одно и то же государство 
фигурирует под двумя названиями и описано дважды. Однако тексты не противо
речат друг другу, а, скорее, один текст дополняет другой. 

В ВШ, помимо гл. 102 , где помещены тексты, перенесенные из БШ, это 
государство упоминается в "Основных анналах", но в другой транскрипции: Шэ
ми / ^ Щ (гл. 8 , с. 176, 5) и Шэмо / f /%• (гл. 9, с. 10а, 3 ) , Фэн Чэнц-
зюнь отмечает, что в дорожнике Сун Юня оно названо Шэми Й ^ ж / 1 9 5 5 , 
с. 67.7. Фань Саньюн также • приводит эти сведения и указывает на взаимозаме
няемость иероглифов "ми" ' ^ и "ми" $'& / 1 9 5 8 , с. ЗОЗ / . В СТШ в 
небольшом повествовании, посвященном государству Цзюйвэй ^Щ -fj7_ , говорит
ся, что оно также называлось Шанми /£jj 5да (гл» 2 2 1 Б , с. 106, 2 ) . Р . Ха-
тани и Фань Сяньюн предлагают считать транскрипцию "Шэмо-хэлошэ" ^ М 
ЗУй аЙ йЛ еше одним вариантом названия этого государства ^(атани, 1 9 5 6 , 
с. 66 ; Фань Сяньюн, 1 9 5 8 , с. 3 0 1 / . Фань Сяньюн отмечает при этом, что 
первые два иероглифа сложного топонима "Шэмо" -#f" f& соответствуют наи
более распространенной транскрипции "Шэми" g^T- \%L • Чэнь Чжунмянь вос
станавливает "Шэмо-хэлошэ" как "Syämäka—Raja" / 1 9 5 8 6 , с. 245_/ и 
приводит еще одну иероглифическую транскрипцию топонима S y a m a k a , а имен
но "Шамо" z>j> / f f / 1 9 5 8 6 , с. 2 1 0 / . 

В средние века район Читрала еще назывался K h o w a r , и это название 
также представлено в китайских источниках рядом иероглифических транскрипций: 
в ВУТЧЧ K h o w a r транскрибируется как "Цзюйвэй" ^"ф fäf , в УКСЦ -
"Цзюйвэй" j$-i) %f (см. /Чэнь Чжунмянь, 19586 , с. ббу) , в СТШ - "Цзюй
вэй" Щ •{ft (гл. 221Б , с. 106, 2 ) . Чэнь Чжунмянь к »шслу этих транскрип
ций относит "Цюаньюймо" ^щ Д/£ Л)- и "Юймо" ~Щ /Ч^Г , которые другие 
исследователи рассматривают как варианты средневековых названий Ташкургана 
(см. коммент. 4 3 2 ) . 

Многие из указанных выше вариантов одного и того же топонима неодно
кратно упоминаются в книге A.M. Мандельштама / 1957 . / , но только в двух-
трех случаях говорится о их тождестве. Автор приводит мнение Маркварта о 
совпадении транскрипций "Шуанми" и "Шанми" (с. 63) и на основании данных 
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БШ заключает, что Чжэсемосунь - древнее Шуанми (с. 6 1 ) ; по данным СТШ, 
Цзюйвэй также именовался Шанми (с. 128 ) и сами жители называли его Шэ-
мо-хэлоду (с. 1 2 4 ) . Во всех остальных случаях варианты упоминаются как с а 
мостоятельные топонимы, что, конечно, не дает возможности достаточно четко 
представить взаиморасположение владений (государств) в этом обширном районе. 

Г о с у д а р с т в о Ю э д и я н ь j£$H täLH^ ' Д а в н о было установлено, 
что это Удьяна, обширное и процветающее государство, существовавшее на тер
ритории Северного Пакистана и северо-востоке Кашмира. О местоположении его 
в БШ говорится следующее: "Государство Учан (Удьяна) находилось к югу от 
Шэми, на севере его горы Цунлин, на юге оно достигает Индии" (гл. 9 7 , 
с. 25а, 1 ) . Существует мнение, что основные земли этого государства находи
лись в бассейне р. Сват, левого притока р. Кабул. Ее бассейн занимает север
ную часть Пакистана, расположенную к северу от р. Кабул, к западу от р. Инд 
и к югу от Читрала и Мастуджа. Впервые Удьяна упоминается в ФЩ и ВШ, где 
она названа государством Учан Щ, J^_ |ff| . Небольшое повествование о госу
дарстве Учан есть в БШ и ВШ (ЁШ, гл. 97 , с. 25а , 1-6; ВШ, гл. 1 0 2 , 
с. 26а , 1 -7) . Наименование Учан довольно долго сохранялось в источниках, его 
можно встретить в некоторых изданиях ЛЯЦЛЦ. В других изданиях топоним Удь
яна транскрибируется как Учан" J&, j^j /Фань Сяньюн, 1 9 5 8 , с. 2 7 8 / . 
Встречается транскрипция "Учан" &, ^ и в СТШ. В одном тексте СТШ то
поним Учан помещен в таком контексте, что его следует рассматривать как эт
ноним: "На севере, перейдя горы, через 6 0 0 ли достигают племени учан Щ, Ш^ 
%$_ " (гл. 221Б, с. 4а, 6 ) . Название племени учан транскрибируется немно
го иначе, но это все же транскрипция названия государств Удьяна, именно эти 
иероглифы употреблены в ЦФЮГ (гл. 9 7 0 , с. 13а, 5 ) . 

Выше были перечислены наиболее распространенные варианты, однако су
ществуют и другие, некоторые из них встречаются очень редко, иногда только 
в одном сочинении. Фань Сяньюн приводит следующую цитату из ВУТЧЧ: "Затем 
из государства Цзяньтоло J^" jjfjfc ^й [5] , двигаясь прямо в северном направ
лении, вступают в горы и через три дня пути достигают государства Учан Д, 
JZy \Щ , сами жители называют его Юйдииньна 3 | ^ jr^g, § I Ц?> " /Фань Сянь-
юнь, 1 9 5 8 , с. 307_7- В СЮйЦ Удьяна названа Уч>канна J , / 5 C # f l • в ЦФГСЧ-
Учанна J=, _J^ tfp ^Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 7 3 / . 

Таким образом, в китайских источниках встречаются многочисленные ва
рианты, не вызывающие сомнения в том, что они являются транскрипциями то
понима Удьяна. Однако есть и такие транскрипции, которые порождают споры. 
Здесь прежде всего следует остановиться на "Повествовании о государстве Уча 

Н, Ĵ PL " (СТШ, гл. 221А, с. 13а, 8 - 1 2 ) . Приведем выдержку из этого тек
ста, содержащую наиболее существенную информацию: 2ГРсУдарство/ Уча iL, 
4f. иначе называется Уфуна % 4ii Щ& или Учан Jl, _ĝ _ . Непосредственно 

доходит до юга Индии. Территория простирается на 5 0 0 ли. На востоке до Бс— 
люя 6 0 0 ли, на западе до Цзибиня 4 0 0 ли. < ... > Есть пять -городов. Князь 
живет в г. Шумэннели 4$] Щ J$ . 4-'J *&.' > который также называется Мэнцзэ-
ли -Цр ^ £ ^ 3 jfc£^ (Мангал an ура). На северо-востоке течет р. Делило^ Ш^Щ. 
))\ , это древняя земля Учан" (СТШ, гл. 221А, с. 13а, 8 - 9 , 1 1 - 1 2 ) . В тек

сте есть рад существенных ошибок. 1 . Топоним Уча в других текстах не встре
чается, и некоторые японские исследователи считают, что здесь описка, должно 
быть "Уту" % ^ /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. VII, с. 4 0 4 / . Если это так, 
тогда топоним Уту в данный текст попал случайно, по недосмотру составителей 
хроники. 2 . Вместе "Уфуна" должно быть "Учжанна" JELJ -f>t. Щ'Р » это простая 
описка, и она была замечена Э. Шаванном ^ t h a v a n n e s , 1903a , р. 1 2 8 , 
not . З / . Совершенно непонятна фраза "Непосредственно доходит до юга Индии", 
она никак не контактирует с остальными ориентирами, имеющимися в тексте. 
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Эта ошибка также была замечена Э. Шаванном / C h a v a n n e s , 1903a , 
р. 1 2 8 / . 

Э. Шаванн не сомневается, что в данном тексте речь идет о Удьяне, а 
"Уча" - один вариант транскрипции названия этого государства. Того же мне
ния придерживается Т. Фудзита, только он приводит в своей работе написание 
"Уту", а не "Уча". У Т. Фудзита есть еще два варианта, которые он считает 
транскрипциями названия государства Ульяна, - "Утянь" Ц, ijll и "Учань" 

.!s» .Щ (см* /Фань Сяньюн, 1 9 5 8 , с. 3 0 7 / ) . 
При сравнении описания государства Учан в БШ (гл. 97 , с. 25а, 1-6) с 

описанием государства Уча (Уту) в СТШ (гл. 221А, с. 13а, 8 -12) можно об
наружить очень много общего (см. переводы этих текстов у Н.Я. Бичурина 
/ 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 2 , с. 2 7 0 , 308_7). Это позволяет утверждать, что в обоих 
случаях речь идет об одном и том же государстве (народе). Топоним Уту хоро
шо известен исследователям, это XJdra или O d r a - современный штат Орис
са на юго-востоке Индии, на берегу Бенгальского залива. Все изложенное выше 
позволяет поддержать мнение Э. Шаванна, считавшего "Уча" еще одной транс
крипцией топонима Удьяна. Что касается утверждения Т.Фудзита, рассматривав
шего "Учань" как транскрипцию названия государства Удьяна, то это ошибка. 
Учань - это одно из древних названий Карашара (см. коммент. 4 3 3 ) . Топоним 
Утянь, который также упоминается Т. Фудзита, можно рассматривать как сокра
щенную форму от "Утяньнан" ^ ijaj -jfr • Фэн Чэнцзюнь пишет, что эта по
следняя транскрипция встречается в "Повествовании об Индии", помещенном в 
СШ /Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 7 4 / . В издании "Бо—на", которым пользовались 
мы, допущена описка, вместо "Утяньнян" стоит "Усюньнан" Щ jLQ~jjt,(Cül, 
гл. 4 9 0 , с. 26, 8 ) . Еще одна редкая транскрипция приводится Р. Хатани - го
сударство Ючан Щ» j ^ _ Щ / 1 9 5 6 , с. 55_/. Она была встречена им в "Жизне
описании монаха Фа-шэн", помещенном в одном из сборников жизнеописаний вы
дающихся представителей буддийской церкви. 

Следует упомянуть еще одно государство, русская транскрипция наимено
вания которого полностью совпадает с названием государства Уча Я^ ^ , а 
именно "Уча" fe xp£_, • Еще в 1 9 2 6 г. Де Гроот опубликовал большую статью, 
где впервые отождествил это государство с Удьяной. Некоторые авторы призна
вали его попытку неудачной /Мандельштам, 1 9 5 7 , с. 50_/. Чэнь Чжунмянь так
же отождествляет государство Уча ^ ;££_ , существовавшее вханьскую эпо
ху (ХШ, гл. 96А, с. 86, 5-9а, 3 ) , с Удьяной (государство Учан) /Чэнь Чжун
мянь, 1 9 5 5 , с. 4 9 / . Надо отметить, что локализация древнего государства Уча 
вызвала оживленные споры и разнообразные решения. Некоторые из предложен
ных вариантов отмечены в книге Фань Сяньюна / 1 9 5 8 , с. 2 8 1 , 2 8 3 , 3 0 7 / 
(см. также коммент. 7 7 2 ) . 

О к р у г Л а н ь ш и J J £д/ 9'К| . В коммент. 4 9 8 шла речь о городе 
Ланьши. Было установлено,"чито это одно из названий г. Бактры (современный 
Балх), столицы Бактрии. Однако округ Ланьши не мог находиться в районе 
г. Балх, так как его главный город Бобо был в нижнем течении Амударьи (см. 
коммент. 5 0 7 ) . 

Город Б о б о ^ ф ц ^ :£{& . По-видимому, только Чэнь Чжунмянь пы
тался локализовать города (селения), упоминающиеся в СТШ (гл. 4 3 Б , с. 86, 9 -
16, 1 1 ) , как центры, в которых были "созданы" управления дуду, округа и дру
гие административно-территориальные единицы. Отмечая важность этого мате
риала для исторической географии Центральной Азии, он вместе с тем подчерки
вает наличие серьезных затруднений при его интерпретации. Следует обратить 
внимание на то, что Чэнь Чжунмянь, указывая предполагаемые среднеазиатские 
эквиваленты, не приводит их локализацию на карте. 

По мнению Чэнь Чжунмяня, г. Бобо - это B a r a b i d / 1 9 5 8 6 , с. 143_/. 
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В.В. Бартольд помещает населенный пункт Берабид в низовьях Амударьи £Бв.р-
тольд, 1 9 6 3 а , с . 2 0 8 / . 

О к р у г Д а с я -A* J ! '.M'l • Назван по древней области Бактрин (в 
китайских источниках Да Ся) , занимавшей обширные территории в среднем и 
верхнем течении Амударьи. В источнике указывается, что главным городом о к 
руга был Фочи jj$j » t , но это описка, должно быть "Фото" - одна из древ 
них транскрипций, причем сокращенная, названия главного города, именовавше
гося Бактры (см. коммент. 4 8 2 ) . В данном случае мы имеем редкий случай, 
когда названия округа и его главного города исторически связаны друг с 
другом. 

О к р у г Х а н ь л о у ЬЖ^Щ- ')Ц • Река Ханьлоу, давшая название э т о 
му округу, по сведениям источника, протекала к югу от г. Балха. В ком?-
мент. 4 8 3 доказано, что в районе Балха такой реки не могло быть. Остается 
неясным, существовала ли вообще такая река, если да, то в каком районе. 

Г о р о д Ц з ю й л у ц з я н ь { р ^jL i&£. *5£'• С м - коммент. 5 0 7 . По мне
нию Чэнь Чжунмяня, это г. X u r l ü g h / 1 9 5 8 6 , с . 143_ / . В .В . Бартольд пи
шет, что г. Хурлуг упоминается в сочинении Макдиси, и помещает его между 
городами Исфиджаб и Субаникет / l 9 6 3 a , с. 2 3 3 , примеч. 5 ; карта "Средняя 
Азия в IX—XII в в . ' у . Это район к западу от современного города Чимкента. 

О к р у г Ф у д и rfk Щ% ')\\ . Нам неизвестны другие тексты, где бы 
упоминался топоним Фуди. Может быть, название этого округа произошло от 
наименования древнего государства Фудиша Щ$ \$)JL \j> I3 / » которое локализует
ся в северной половине современного Афганистана, в бассейне р . Кундуз (см. 
коммент. 5 5 6 ) . 

Г о р о д У л о ч ж а н ь Щ 2^.зЛ^^К См . коммент. 5 0 7 . По мнению 
Чэнь Чжунмяня, это г. U r g e n t / G r u r g ä n j , / 1 9 5 8 6 , с . 1 4 3 ^ . В.В. Бартольд 
на карте, приложенной к собранию его сочинений, указывает г. Гургандж. Он 
также отмечает, что у арабов этот город назывался Джурджания, а у монголов 
и тюрок - Ургенч. Это был очень большой и богатый город, расположен
ный на левом берегу Амударьи в ее нижнем течении. В XII в . он стал столицей 
государства хорезмшахов /Бартольд , 1 9 6 3 а , с . 2 0 1 , 524_/ . Развалины древне
го города находятся вблизи пос. Куня-Ургенч на территории Туркменской ССР. 
Современный Ургенч расположен значительно выше по течению Амударьи. 

с т о 
О к р у г Ш а л ю й yj? &&, >UA . В других текстах название этого окру

га не встречается. 
5 1 4 Г о р о д Д о ^ i $ . См. коммент. 5 0 7 . По мнению Чэнь Чжунмяня, 

это г . T ü s / 1 9 5 8 6 , с . 1 4 3 / . B.B. Бартольд неоднократно упоминает г . Туе, 
который помещен на его карте немного севернее современного города Мешхеда в 
Северном Иране / 1 9 6 3 а , с . 2 8 9 , примеч. б / . 

О к р у г Г у й ш у й "5Щ] /^С У'1'i • Нам неизвестны случаи упоминания 
этого округа в других текстах. Назван он по р. Гуйшуй - Амударья (см. к о м 
мент. 4 8 5 ) , поэтому точная локализация его, только по этому названию невоз 
можна. 

Г о р о д Ц з е ^ g i-Л- . См. коммент. 5 0 7 . По мнению Чэнь Чжунмя
ня, это г . K a t h в Хорезме / 1 9 5 8 6 , с. 143_ / . В.В. Бартольд пишет, что 
г. Кят, древняя столица Хорезма, стоял на правом берегу р . Амударьи / 1 9 6 3 а , 
с. 1 9 9 / . Развалины Кята находятся вблизи современного города Беруни в К а 
ракалпакии. 

О к р у г П а н ь ю э •££_ jb& л О • Название округа совпадает с наиме-
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нованием древнего государства Паньюэ Щ% j£j& Iff] , которое, по сообщению 
энциклопедии ТПЮЛ, находилось к юго-востоку от Индии (гл. 7 9 7 , с. 66, 1 0 ) . 
Ясно, что данная информация никакого отношения к округу Паньюэ иметь не мо
жет. В других текстах округ Паньюэ не упоминается. 

Город X упо J^. }&_ ~Ъ$С • *^м* к о м м е н т ' 5 0 7 . По мнению Чэнь 
Чжунмяня, это г. H a r w ä z / H a r a w a z . Он также отмечает, что существует и 
другая иероглифическая транскрипция, а именно "Хубо" JQ- > $ *<7^*/Чэнь Чжун-
мянь, 19586 , с. 1 4 3 / . В.В. Бартольд. пишет, что большое укрепленное селение 
Херавез находилось на правом берегу р. Амударьи в ее низовьях, в Миздахкан-
ской волости / 1 9 6 3 а , с. 2 0 6 , 2 0 8 / . На карте, приложенной к трудам В.В. Бар-
то ль да, это селение не показано. 

5 1 9 -I« 
О к р у г Ню ми. '|«j7 З»? *)Ц . Название округа совпадает с названием 

государства Нюми *|<2_ ^ (SJ » краткие сведения о котором имеются вБШ(ВШ) 
(БШ, гл. 9 7 , с. 1 6 а 7 3 - 4 ; Bill, гл. 1 0 2 , с. 146, 6 - 7 ) . В СТШ отмечено, что 
во время существования государства Тоба Вэй ( 3 8 6 - 5 3 4 ) так называлась Бу
хара (гл. 2 2 1 Б , с. 16, 9) (см. коммент. 3 5 2 ) . В СТШ второй иероглиф "ми" 
пишется - ^ . 

Город У л о х у н ь js, _ ^ Щ. &^ См. коммент. 5 0 7 . По мнению Чэнь 
Чжунмяня, это г. U l j äkan t /Ün jakan t / 1 9 5 8 6 , с. 143_/. В.В. Бартольд пишет, 
что Ульджакенд/Унджакент, который также назывался Неджакет, находился око
ло устья р. Чирчик, правого притока Сырдарьи / 1 9 6 3 а , с. 226-227_/ . Наиме
нование этого города полностью совпадает с названием государства Улохунь 

%\ ML ; f Ш > ° котором в ЦТШ сообщается, что оно находилось в 6 3 0 0 ли 
к северо-востоку от столицы империи Тан, на востоке его соседями были мохэ, 
на западе - тюрки туцзюе, на юге - кидани (гл. 199Б , с. 136, 1 2 - 1 4 ) . Нам 
представляется, что это совпадение нельзя объяснить возможностью существо
вания на западе одноименного государства. Скорее всего, чины императорского 
двора, проводя "реформу", использовали этот восточный топоним по ошибке. 

О к р у г Ц з я б э й ijb'fe Щ . Как название округа Цзябэй нигде боль
ше не встречается. Существовало одноименное государство, которое ло
кализуется в восточной части Вахана (см. коммент. 4 5 2 ) . 

Город М о я н ь / ^ а -fcjfc . См. коммент. 5 0 7 . Чэнь Чжунмянь не 
сомневается в том, что это г. M ä j a n / 1 9 5 8 6 , с. 1 4 3 / . В трудах В.В. Бар-
тольда топоним Маджен встречается как название протоки, орошавшей главный 
город Осрушаны Бунджикет / 1 9 6 3 а , с. 223-224_/ . Речь, по-видимому, идет о 
районе к юго-западу от Сырдарьи, на том ее участке, где она меняет западное 
направление на северо-западное. 

5 2 3 ЛчЬ 
О к р у г С у т э ^ ? ifJj? -)\Л . Наименование этого округа произошло от 

названия древнего государства Сутэ, находившегося в долине р. Зеравшан. Центр 
государства Сутэ находился в районе современного Самарканда. "Сутэ" вместе 
с тем является транскрипцией этнонима "согдиец", поэтому название округа мож
но понимать как "округ, где проживают согдийцы". См. коммент. 4 3 5 . 

Город А ' н а л а |*3 ^ ^ HjjfcI/fa . См. коммент. 5 0 7 . . По мнению Чэнь 
Чжунмяня, это A n d a r a b , название которого на монетах писалось "Andarä— 
ba" / 1 9 5 8 6 , с. 1 4 3 / . В.В. Бартольд пишет, что г. Анедераб или Андераба, на
ходившийся у подошвы главного хребта Гиндукуша к юго-востоку от современного 
города Баглан в Северном Афганистане, был важным торговым центром / 1 9 7 1 , 
с. 50.7. 

О к р у г Б о л о ^Ф Щ_ •]'!•} . Нам неизвестны другие тексты, в кото
рых содержатся сведения об округе Боло. Возможно, название округа произошло 
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от сокращения наименования древнего государства Бололэ 'у£ Щг "£/) )%} ( B o -
лор), находившегося в долине р . Гилгит (см. коммент. 4 5 3 ) . Это может быть 
также и сокращением от названия государства Болопо ^ ф 25 ji|f, )ju\ ( P a h l a — 
v a ) - иероглифической транскрипции санскритского названия Парфии /Фэн Чэнц-
зюнь, 1 9 5 5 , с . 57J. Нельзя не обратить внимания и на существование "варвар
ского" имени Боло ^^ j j ^ , которое носил выходец из Кашгара Пэй Ша, слу 
живший при танском императорском дворе / С я н Да, 1 9 5 7 а , с . 1 0 , 9 б / . 

5 2 6 -*""̂  
Г о р о д Л а н ь |^Я £££ . См. коммент. 5 0 7 . Э . Шаванн считал, что 

это г . Баглан, расположенный на правом берегу р. Кундуз в Северном Афгани
стане ß b h a v a n n e s , 1 9 0 3 а , р. 2 7 5 у . Выводы Э. Шаванна подверг сомнению 
Чэнь Чжунмянь, который отождествил Лань с г. R a n g / 1 9 5 8 6 , с . 143_ / . 
В. В. Бартольд локализует крепость Ранг в Гурдживане - горном районе в в е р 
ховьях р. Поль в Северном Афганистане / 1 9 6 3 , с. 5 1 0 , примеч. Qj. Еще один 
город Лань (сторожевой гарнизон Ланьчэн) существовал в районе современного 
города Андере в Кашгарии (см. коммент. 9 0 5 ) . 

О к р у г Ш у а н ц ю а н ь "*ä ^ j ^ ^f) . В других текстах этот округ не 
встречается, его название очень похоже на чисто китайский топоним. Можно при
вести много примеров из числа китайских топонимов, у которых первый иероглиф 
"шуан" - "двойной, парный". Б е з дополнительных материалов трудно решить в о 
прос о происхождении этого названия. Здесь может быть удачно подобранная 
транскрипция иноязычного слова, а может быть и его калька. 

5 2 8 Г о р о д С и ц з и м и с и д и ^ - i t ^ ( ^ ) Щ> • # *й£ • В СТШ 
(гл. 4 3 Б , с . 86 , 1 2 ) третий иероглиф в этой транскрипции "ми" ^а* . Э . Ша
ванн писал, что "Сицзимисиди" является транскрипцией арабского топонима Ski— 
m i c h t и это современный город Ишкамиш, расположенный к востоку от Б а г л а -
на / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 а , р. 2 7 5 / . Чэнь Чжунмянь, по-видимому, согла
сен с этимологизацией и локализацией, предложенными Э . Шаванном. Он приво
дит их без каких-либо замечаний / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с . 1 4 3 / . Современ
ный город Ишкамиш действительно находится к востоку от Баглана, но сравнитель
но далеко и отделен от него высокими и малодоступными горами, поэтому предло
женная ориентация не совсем точна. Город Ишкамиш, именующийся на отечествен
ных картах Ишкашим, находится на левом берегу р. Пяндж, у входа в ущелье 
Вахандарья. На правом берегу сравнительно недалеко от него уже на 
территории Таджикской ССР есть еще один город Ишкашим. Серьезные с о м 
нения вызывает возможность существования в э т о м отдаленном и труднодоступ
ном районе населенного пункта с арабским названием еще до проникновения с ю 
да арабских завоевателей и ислама. 

Танские администраторы осуществили "районирование" вскоре после поезд
ки Ван Мингтоаня в Западный край в 6 6 1 г . Время, выбранное для его поездки, 
совпадает с периодом междоусобной борьбы в Арабском халифате, которая вызва 
ла замедление или даже прекращение арабских завоеваний. Оправившись от внут
ренних потрясений, Арабский халифат возобновил внешние войны в конце VII в . 
Средняя Азия попала под власть арабов уже в VIII в. Поэтому появление в этом 
районе арабского топонима в столь раннее время невероятно. Следовательно, или 
этимологизация иероглифической транскрипции ошибочна, или город находился 
значительно западнее, возможно на территории современного Ирана. В трудах 
В.В. Бартольда этот город, по-видимому, не упоминается. 

О к р у г С ы в э й ^ •£ '1-Й. М . Э. Шаванн приводит другую транскрипцию 
названия округа - " Ц и в э й " ; ^ ^ j/fj / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , p . 687« Чэнь 
Чжунмянь отдает предпочтение транскрипции "Сывэй", но в скобках указывает и 
"Цивэй»/19586 , с . 1 4 3 / . Других текстов, содержащих сведения об округе С ы 
вэй, не обнаружено. Что касается наличия двух транскрипций, то это просто опи
ска, по-видимому имеющаяся в отдельных изданиях СТШ. 



Г о р о д Х у н ь м о v^ /$£ р^ . См. коммент. 5 0 7 . Как совершенно 
правильно считал Э. Шаванн, это г . K h u l m / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , p . 275_ / . 
Чэнь Чжунмянь согласен с ним и добавдяет, что в СЮйЦ район этого города 
именовался государством Хулинь J^-.. -\^ |j£| / 3 . 9 5 8 6 , с . 1 4 3 7. Фэн Чэнцзюнь 
пишет, что в СТШ в гл . 4 3 Б город назван -Хуньма ^- Jft~-&$^ А 9 5 5 , с. 4 5 7 . 
Это, скорее, опечатка в книге Фэн Чэнцзюня, но, возможно, такая описка есть 
в одном из изданий СТШ. В.В. Бартольд сообщает, что г . Хульм находился в 
Северном Афганистане на берегу одноименной речки, современный Хульм возник 
только в X I X в. южнее развалин старого города / 1 9 6 3 , с . 1 1 7 - 1 1 8 / . 

О к р у г Ч и с а н ь -ffi ftyl^ '/hj . В других текстах не упоминается. Наи
менование округа полностью совпадает с названием древнего города Чисань 
г Ж Д £ t-täi • известного по одному из сохранившихся текстов ВЛ (СГЧ, гл. 3 0 , 
с. 3 2 6 , 5 ) . "Чисань" является сокращенным вариантом "Учисань" %з j&ß- тл*~ -
полной транскрипции греческого топонима Антиохия / S h i r a t o r i , 1 9 5 6 b , 
p. 1 2 2 / . Сейчас это г . Антикья в Турции, лежащий недалеко от берега Среди
земного моря и границы с Сирией. 

Г о р о д С и м и я н ь 23> :3g" " I" ,£ Д , • Э. Шаванн считал, что это транс
крипция арабского топонима S i m i n d j a n , современный город Хайбак, лежащий 
на берегу р . Хульм в северном Афганистане / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 275_/ . 
Его этимологизация и локализация были приняты многими авторами, согласны с 
ней Чэнь Чжунмянь / 1 9 5 8 6 , с . 1 4 3 / и Фэн Чэнцзюнь / 1 9 5 5 , с . 64_/. Общие 
соображения относительно возможности появления здесь в это время арабского 
топонима изложены в коммент. 5 2 8 . В .В . Бартольд упоминает Семиджен в спи
ске селений, составленном им по словарям Сам'ани и Якута. В примечании он 
указывает, что этот населенный пункт находился в окрестностях Самарканда, 
близ Мерва ^Бартольд, 1 9 6 3 а , с. 1 8 2 / . Если этимологизация, предложенная 
Э. Шаванном, верна, то локализация Семиджена в Северном Афганистане явля
ется ошибкой. Фэн Чэнцзюнь пишет, что в СТШ этот населенный пункт именует
ся Симоянь^§- ^А. S > о н также отмечает, что существует транскрипция, в 
которой второй иероглиф "ми" пишется ^ / 1 9 5 5 , с. 6 4 / . 

О к р у г Ф у л о у ' ^ jjj& j ^ J . В других текстах округ Фулоу не упо
минается. Возможно, название округа произошло от сокращения иероглифической 
транскрипции наименования древнего города Пурушапур (современный Пешевар) -
"Фулоуша" 'л ^Ш 1р %}&'/Фэнь Сянь,юн, 1 9 5 8 , с. 3 2 1 / . См. текст 1 3 3 -
БШ, 2 3 , комментЧ 7 9 0 . 

Г о р о д Ц и ш и с я н ь -7 . j fe , jM}[ t& • См . коммент. 5 0 7 . По мнению 
Чэнь Чжунмяня, это K a y i s k a n / K a s k a n / 1 9 5 8 6 , с . 1 4 3 / . В.В. Бартольд 
упоминает Каишкен/Кашкен в списке селений, составленном по словарям С а м ' 
ани и Якута, и помещает его в окрестностях Бухары А 9 6 3 а , с. 177.7. 

5 3 5 
О к р у г Д и н л и н ~J r»tp "Ji|>J . В других текстах этот округ не упо

минается. Иероглифическая транскрипция его названия полностью совпадает с од 
ним из наиболее распространенных написаний этнонима "динлин" "J" '^Ц? . Дин-
лины обитали в районе верхнего Енисея. Высказываются предположения, что Т а 
тарская культура была создана этим народом. 

Г о р о д Н и ш э sfij Щ XfXj • См. коммент. 5 0 7 . По мнению Чэнь Чжун
мяня, это N a s a f / 1 9 5 8 6 , с. 1 4 4 / . В .В . Бартольд предполагает, что арабское 
название Несеф образовано из туземного Нахшеб / l 9 6 3 a , с . 1 9 0 у \ Ныне это 
г. Карши Кашка дарьинс кой области Узбекской ССР. 

5 3 7 "*!*> L. I 1 
О к р у г Б о ч ж и }Щ •£& 'ß'] . В других текстах не встречается. 

2 5 0 



Э . Шаванн пишет, что Бочжи - это г . Бактры, столица Бактрии / C h a v a n n e s , 
1 9 0 3 а , р. 69_/. Если он прав, то это второй округ, название которого с в я з а 
но с Бактрией (см. коммент. 5 0 8 ) . 

5 3 8 _ . 
Г о р о д С и м я н ь ^ / f W ~Ь&. • См. 'коммент. 5 0 7 . Дополнительных 

сведений нет. Чэнь Чжунмянь считает, что это S a m a n d / A s m a n d / U s m a n d 
/ " 1 9 5 8 6 , с. 1 4 4 7 . В.В. Бартольд приводит в списке селений, составленном по 

, словарям Сам'ани и Якута, населенный пункт Усменд, находившийся в окрест
ностях Самарканда, отмечая при этом, что в словаре Якута он называется Ас— 
менд или Семенд /^Бартольд, 1 9 6 3 а , с. 1 8 3 у . 

О к р у г Т а о х у а й ф)с •$$. )•)•] . Дополнительной информации в других 
текстах не обнаружено. Название этого округа полностью совпадает с наиме
нованием небольшого государства Таохуай Jfth'tälL Ш\ ' краткое сообщение о 
котором имеется в ХШ (гл. 96А, с. 1 9 а , 6 - 7 ; текст 99-ХШ. 1 4 ) . Т а м гово 
рится, что от этого государства до Чанъаня 1 1 8 0 0 ли. 

Г о р о д А л а ffoj $1Щь U& . Чэнь Чжунмянь пишет, что это A l i a b a d , 
находившийся к югу (?) от р . Кундуз в Северном Афганистане / 1 9 5 8 6 , с . 1 4 4 / . 
В.В. Бартольд отмечает существование двух Алиябадов - в районе Самарканда 
и в Балхской области, локализация последнего совпадает с локализацией Чэнь 
Чжунмяня. 

О к р у г Д а т а н ь 7 ч ^Па_ 'М • Дополнительной информации в других 
текстах не обнаружено. Наименование округа полностью совпадает с именем 
жужаньского предводителя Датаня (БШ, гл . 9 8 , с . 4 а , 4 6 ) . Чэнь Чжунмянь в 
списке округов, "созданных" в Западном крае, вместо округа Датань помещает 
округ Дасюань jz^ j& ^l-J , при этом ничего не говорит о существовании дру
гого варианта / 1 9 5 8 6 , с . 1 4 4 7 . См. коммент. 5 4 2 . 

Г о р о д Ц з я ц з ю е и %Щ Mfc \¥ ^1с • ^ книге Чэнь Чжунмяня вместо 
этого города упоминается г. Лэйцзюеи ^щ_Шц, ^ ~Ь\ , находившийся в округе 
Дасюань (см. коммент. 5 4 1 ) / 1 9 5 8 6 , с. 1 4 4 7 . Перед нами редкий случай, 
когда два стоящих рядом топонима в разных изданиях источника пишутся п о - р а з 
ному. Разночтения необходимо отнести з а счет описок, и в этом нет ничего уди
вительного. Удивляет отношение к этому Чэнь Чжунмяня, который должен был 
знать о существовании вариантов. Ведь он пользовался трудом Э. Шаванна, в 
котором они приводятся, причем Чэнь Чжунмянь отказался от этимологизации 
топонима Лэйцзюеи, как не поддающегося правдоподобному истолкованию. В т а 
кой ситуации любая дополнительная информация, в том числе и разночтения, м о 
жет натолкнуть на правильное решение. 

П л е м я ц з ю й ц ю е - д а г у а н ь Дз щ\ $5 ' g - Jjjjf ^ . Вторая полови
на этого сложного образования "дагуань" - "тархан", титул, имевший широкое 
распространение среди тюркских народов. В целом эти шесть иероглифов можно 
перевести так: "племя тархана Цзюйцюе". Скорее всего, Цзюйцюе не собствен
ное имя этого князя, а родоплеменное наименование, которое под пером китай
ских хронистов превратилось в собственное имя. 

О к р у г Ф у л у -у£ /& ;/'Ь) • В других текстах округ Фулу не упоми
нается. Возможно, в качестве названия округа взят произвольно сокращенный 
вариант наименования древнего государства Фулуни - ^ fö /^ \%\ , краткое 
описание которого имеется в БШ (гл. 9 7 , с . 1 8 а , 8 - 1 8 6 , 1 ) и ВШ (гл. 1 0 2 , 
с. 1 7 6 , 5 - 9 ) . К. Сиратори, специально занимавшийся изучением "Повествования 
о государстве Фулуни" в связи с проблемой государства Фулинъ, пришел к в ы 
воду, что это Сирия, центром которой был г . Антиохия / j B h i r a t o r i 1 9 5 6 c , 
р . 2 5 3/. 

2 5 1 



Г о р о д Боса-JÜf щ tfj^ . См. коммент. 5 0 7 . По мнению Чэнь 
Чжунмяня, это B a s a r / B ä s a r a / B ä s a r ä n / 1 9 5 8 6 , с. 144_/. В.В. Бартольд 
пишет, что это не город, а область Басар/Басара/Басаран, которая упоминает
ся в текстах вместе с областью Хутталь и находится между Пянджем и Вахшем 
/ l 9 6 3 a , с. 1 1 9 - 1 2 0 , примеч. 2.J. Более точной локализации нет. 

О к р у г Шэньду Щ -§s 'J')1! • В других текстах этот округ, по-ви
димому, не упоминается. Его иероглифическая транскрипция полностью совпада
ет с древним названием Индии - Шэньду Щ ^ , впервые зарегистрирован
ным в ШЦ (гл. 1 2 3 , с. 7а, 2 - 3 ) . 

Город Ц и с э ч ж и Tj >Jtt мЩ. tfx. • Чэнь Чжунмянь считает, что это 
X u r s ä b / K u r s ä b • р . 9 5 8 6 , с . 144J . В.В. Бартольд локализует Хуршаб/ 
Куршаб к востоку от современного города Ош в Киргизской ССР, на реке, ко
торая и сегодня называется Куршаб / 1 9 6 3 а , с. 2 1 б / . 

О к р у г Сижун ijt) Щ^ vJ')'J . Округ западных жунов. Это слишком 
общее название, чтобы можно было только по нему определить местонахожде
ние округа. В данной работе упоминаются два одинаковых округа Сижун, кото
рые находились вблизи границ империи Тан. См. коммент. 1 5 1 . 

Город т ю р г е ш е й Д а ц з ю е ^ /^ ffa l:ÜL.j£^£$'• В этнониме 
"туцзюеши" вместо иероглифа "цзюе" должен стоять иероглиф "ци" Jfcg- - ту-
циши (тюргеши). Написание "туцзюеши" очень часто встречается в самых раз
личных текстах, поэтому его следует рассматривать не как описку, а как вто
рой вариант. Э. Шаванн при переводе исследуемого списка допустил ошибку при 
членении этой фразы, и дал следующий перевод: "г. Шидацзюе тюрок туцзюе". 
Однако в другом месте, где приводятся переводы текстов из ЦФЮГ (гл. 999 , 
с. 16а, 4 ; 18а, 3 ) , он высказывает предположение, что "туцзюеши" - непра
вильная транскрипция этнонима "тюргеш" / C h a v a n n e s , 1903a, р. 6 9 , 2 0 3 , 
2 0 7 / . В других текстах этот город не упоминается. Чэнь Чжунмянь отказался 
комментировать текст, сделав пометку "не понятно" ^19586, с. 144_/. 

О к р у г М е с е ^ ~^Ц 'И') . В других текстах округ не упоминает
ся. Исследователи также не приводят дополнительной информации. 

Город Цишиди %Щ ^ î » iVjC . См. текст 5 0 7 . По мнению Чэнь 
Чжунмяня, это Xis t / 1 9 5 8 6 , с. 1 4 4 / . В.В. Бартольд пишет, что г. Хишт 
находился в северо-западной части Осрушаны в гористом районе /5.963а, 
с. 2 2 4 / . 

552 Ля 
О к р у г Д е ч ж а н ^ f ^J~ 'j'l'J • Здесь описка, должно быть "округ 

Д е ф у ' а й /rfi. ')•!•{ . Э. Шаванн приводит ошибочную транскрипцию / C h a v a n 
n e s , ГЭОЗа, р. 9 0 / . У Чэнь Чжунмяня дана правильная транскрипция, но без 
указания на существование описки / 1 9 5 8 6 , с. 1 4 4 / . В других текстах округ 
не упоминается. Возможно, его название - это произвольно сокращенное наиме
нование древнего государства Дефуло^ ^-^r fflt \£\ , находившегося далеко на 
западе, на расстоянии 3 1 тыс. ли от столицы государства Тоба Вэй (БШ, 
гл. 97 , с. 226, 9-23а , 1 ) . Н.Я. Бичурин неправильно прочел первый иероглиф 
в китайской транскрипции названия этого государства, и у него получилось Лэй-
фуло / 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 1, с. 2 6 8 / . 

Г о р о д п л е м е н и ф&Щ£} J& t/fa . Дополнительных сведений в источ
никах не обнаружено. Чэнь Чжунмянь отказался комментировать эту фразу. 

О к р у г Ю а н ь т а н ?%, yfijj ;J'|'J . Оба иероглифа в названии этого ок
руга искажены, должно быть "Фаньян" ;-g^ Щ) ^.J . "Фаньян" - одна из транс
крипций названия небольшого владения, находившегося в 2 5 0 км к северо-за
паду от современного Кабула (см. коммент. 4 8 0 ) . 
2 5 2 



Город Б а т э ш а н ь $% ^ Jj * £ \ . Город Бадахшан; по мнению 
Э. Шаванна, находился к востоку от современного Файзабада на северо-востоке 
Афганистана / C h a v a n n e s , 1903а , р. 69 , 2 7 5 / . В.В. Бартольд утверждает, 
что Бадахшан, главный город одноименной области, должен был находиться на 
месте Файзабада, нынешнего главного города области Бадахшан, сохранившей 
свое название до наших дней ^ 1 9 7 1 , с. 5 1 / . Название г. Бадахшан в китайских 
источниках передается многочисленными транскрипциями. 

В японском энциклопедическом словаре по истории Восточной Азии М. Са-
кураи писал, что столицей--княжества Сидунь был г. Бомао (Бадахшан), который 
в ВШ именуется Фудиша, в СЮйЦ^- Бодочуанна ££•£§. % "J Ц\1 1$ , в СТШ -
Батэшань, в ВУТЧЧ - Путэшань ^ (fä Д> -Z/fc / t ö e рекиси..., 1 9 3 8 - 140 , 
т. II, с. 442_/. Фэн Чэнцзюнь считал, что указанные выше транскрипции, за 
исключением "Бомао* (Парван, см. коммент. 6 0 3 ) , являются различными вари
антами названия города (государства) Бадахшан, а к югу от хребта Гиндукуш 
(Да сюэшань - "Большие снежные горы") существовало одноименное государст
во £1955 , с. 18_/. По-видимому, он путал Парван с Бадахшаном, поэтому вслед 
за Э. Шаванном и "Фудиша" (см. коммент. 5 5 6 ) рассматривал как транскрип
цию топонима Бадахшан. Мандельштам не сомневался в выводах Э. Шаванна и 
помещал Фудиша в Бадахшане Д 9 5 7 , с. 64 , 1 3 1 / . В ЦФЮГ (гл. 999 , с. 15а, 1) 
вместо "Батэшань" дается транскрипция "Ботэшань" ^ ££ ^ц . Фэн Чанцзюнь 
приводит еще одну транскрипцию, обнаруженную в сочинении ГСЧ, - "Бодочану" 

ЗА 4' Я i? A 9 5 5 - с- 18-7-
В поздних сочинениях встречаются следующие транскрипции этого топони

ма: Бадашань J\ $JL iX\ (ЮШ, гл. 8, по ЮШЮЦ, гл, 4 , с. 136) , Бадашань 
5 /@ J-) (ЮШ, гл. 9, с. 36, 1 0 ) , Бадахашан ß ^ L "£ /jf (ЮШ, гл. 6 3 , 

с. 32а, 1 ) , Бадашань S dt d* (ЮШ, с м . ^ э н Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 1 8 / ) , Ба -
дахэйшан Ё "щ^ -^- р£) (МШ, см. /Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 1 8 / ) . Бадакэшань 
6 %.Зи.ЪШ ( С Т К - г л - 2 4 8 ' с- 2 2 а ) > Бадакэшань EU v £ j £ j ^ (СТК, 

гл. 2 4 8 , с. 2 9 а ) . Составители ЮШЮЦ (гл. 4 , с. 136) две очень близкие транс
крипции, зарегистрированные в гл. 8 и 9, считают маньчжурским словом и рас
сматривают как название гор. Они рекомендуют заменить их на "Бада" 0 jjf.. • 
Здесь составителей подвел иероглиф "шань", который они рассматривали как зна
чащее слово, а не как транскрипционный знак. 

Г о с у д а р с т в о Фудиша Щ {Щ. )jr Щ * В БШ (ВШ) помещено 
очень краткое (всего полторы строки) сообщение об этом государстве. Оно на
ходилось в гористом, труднодоступном районе в долине р. Пянджшир (приток 
р. Кабул), главный город - Бомао /Парван (см. коммент. 6 0 3 ) . Фэн Чэнцзюнь 
писал, что "Фудиша" является транскрипцией топонима Бадахшан ^ 9 5 5 , с. 1 8 / . 
Однако это отождествление ошибочно, прежде всего потому, что государство (го
род) Бадахшан (см. коммент. 5 5 5 ) находилось к северу от хребта Гиндукуш, а 
государство Фудиша - к югу. В БШ также сообщается, что государство занима
ло земли древнего княжества Сидунь (см. коммент. 6 3 1 ) , являвшегося частью 
государства больших юечжи. Сидунь локализуется в районе Парвана. 

К н я з ь Ц з и д о л о 'Зр ^ Щ^ . Князь Кидара. В начале V B . он за 
воевал бывшие кушанские^ земли и основал государство кидаритов ^Луконин, 
1982, с. 1 8 5 7. Ниже в этом тексте говорится, что князь Кидара со
вершил успешный поход в Индию. Время осуществления этой экспедиции в ки
тайских источниках не указано. Купцы из государства кидаритов, о которых со
общается далее в тексте, прибыли в столицу государства Тоба Взй уже после 
похода князя в'Индию, во время правления императора Ши-цзу (423—452). Об 
этом свидетельствует последовательность записей в источнике: сообщение о по
ходе, затем о купцах. Нам также известно, что в 4 4 2 г. началась война кида-
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ритов с Сасанидской державой, окончившаяся поражением кидаритов. Основы
ваясь на этих данных, можно утверждать, что поход в Индию был совершен ра
нее 4 4 2 г. 

Г а н ь т о л о Щ\^ flfcj ,Щ • Гандхара - историческая область на севе
ро-западе Древней Индии. В китайских источниках имеются многочисленные ва
рианты транскрипций названия этого государства. Ниже будут приведены все 
известные нам варианты. Государство Ганьто ф*£. jT t̂, $] (ВШ, гл. 1 0 2 , 
с. 26а , 8) - сокращенный вариант. Во всех указанных ниже вариантах второй 
иероглиф "то" jJ'g, часто пишется "то" ? ^ , это разные написания одного и 
того же иероглифа, и такие варианты специально отмечаться не будут. Этими 
же двумя иероглифами передается санскритское название дерева, дающего аро
матическое масло (см. коммент. 4 9 2 ) , - Ганьтовэй ^j^ ffe f g j (ШЦФЧ,гл. 2) 
/фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 2 9 / . Фань Сяньюн / 1 9 5 8 , с. 2 5 б / и другие авторы 
пишут, что это также транскрипция топонима Гандхара. По мнению Р. Хатани, 
эта транскрипция, а также "Цзянь-тоюэ" ^ä? B*g i£& и подобные ей воспроиз
водят, санскритское слово "G-andhava t" ' / 1 9 5 6 , с. 357.7. Ганьтоюэ ^^J 1**2 

£$L (Трипитака, т. 50 , 175а, см. (Li\x M a u - t s a i , 1 9 6 9 , S . 1857) . 
Следующая группа транскрипций начинается с иероглифов "цзянь" 7 S _ i 

М^, '- Цзяньтоло - ^ ßfc Ш_ , Цзяньтоло fjät J y \ jjj^ ( ^ | | ) (СЮйЦ, см. 
/Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 2 9 ; Хатани, 1 9 5 6 , с. 3 3 2 7 ) . Существуют варианты 
транскрипции с иероглифом "цзянь".4Щ?. : Цзяньтоло %$£_ У&Щ, (üM )$Цзянь~ 
товэй ^ Г f£_ ^j£j , Цзяньтовэй $Й ßji 4Uj , Цзяньтоюэ Jfyg_ )Т^ ,,-£*£ /Фань 
Сяньюн, 1 9 5 8 , с. 109 , 3 2 0 , 3 3 8 / . 

Г о с у д а р с т в о Хэ д а л о ч ж и ~%»§ Щ_ ßfL 5<L Щ . В СТШ говорится, 
что государство Сеюй во время эры правления Сянь-цин ( 6 5 6 - 6 6 1 ) называлось 
Хэдалочжи (гл. 2 2 1 Б , с. 7а, 4 ; текст 86-СТШ, 4 0 ) . Э. Шаванн восстанавлива
ет эту транскрипцию как " A r a k h a d j " , а государство помещает в современ
ном Забулистане / " C h a v a n n e s , 1903а , р. 1 3 2 , not , lj. Японский исследо
ватель Т. Фудзита считал, что Гедросия - это современные Керман и Мекран в 
юго-восточной части Ирана /Д"бё рекиси..., 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. А/', с. 344J. Э. Ша
ванн в качестве эквивалента иероглифической транскрипции привел топоним, 
встречающийся у мусульманских авторов, в русской транскрипции он звучит как 
Аррухадж или Аррухад. В древности эта область называлась Арахосия. Находи
лась в средней части современного Пакистана к востоку от р. Инд, охватывала 
северную часть Белуджистана /Бартольд, 1 9 7 1 , с. 261_/. Что касается Забули
стана, о котором пишет Э. Шаванн, то это персидское название практически той 
же местности, главный город Забулистана находился на соседней, уже афганской 
территории/^артольд, 1 9 7 1 , с. 2627 . 

В китайских источниках встречается несколько очень близких транскрипций: 
Гэдалочжи | | £% Щ j£ (СТШ, гл. 221Б , с. 7а, 8 - 9 ) , Гэлодачжи % ^ 
Ö - i t ^ 0 ™ ' г л # 2 2 1 А ' <=• 1 3 б > 1 3 ; ЦФЮГ, гл. 9 6 6 , с. 11а, 1 ) . В "Тоё ре

киси..." / 3 . 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. IV, с . 3 4 4 / и в книге Чэнь Чжунмяня / 1 9 5 8 6 , с. 145_/ 
приводятся еще две транскрипции без указания источников: Хэлодачжи g»J Й 
Щ. ^Ц и Хэлогэдачжи S*[ Jj£ -5f Щ_ »L • 

5 6 0 П о л о м э н ь J j | . ^ j ^ ^ 1 . Брахманы (жрецы) — одна из четырех обще
ственных групп, существовавших в рабовладельческой Индии. В китайских источ
никах, и особеннр в сочинениях паломников, так часто называется Индия. 

Г о с у д а р с т в о Х у ш и ц з я н ь ~^__ ]fä ßg_ fj) . Э. Шаванн считал, что 
в китайских источниках так транскрибировалось арабское название страны Djou— 
zdjein, находившейся между Балхом и Мерверрудом / / 3 h a v a n n e s , 1903a , 
р. 2 7 8 / . Чэнь Чжунмянь согласен с Э. Шаванном и дополнительно приводит сле
дующие эквиваленты: Hujikan, J u z j a n / 1 9 5 8 6 , с. 1 5 0 / . В.В. Бартольд 
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пишет, что арабский топоним Джузджан соответствует местному Гузган, или 
Гузганан, "область Гузган (Джузджан) заключала в себе культурную полосу 
двух рек - Аб-и Шибирган и Аб-и Андхой" /Бартольд, 1 9 7 1 , с. 5 7 - 5 8 / . Эти 
реки на карте Афганистана называются Поль и Аби-Кайсао /Большая Советская 
Энциклопедия, т. 3 , с. 4957 . 

В нашем распоряжении имеются только два дополнительных варианта транс
крипций. В географическом разделе СТШ приводится вариант, отличающийся толь
ко написанием последнего иероглифа: "Хушицзянь" "gFjjF Щ %$£_ (гл» 4 3 Б , 
с. 96, 3 ) . В СЮйЦ эта страна названа Хушицзянь ^ ^ /j^f /Фэнь Чэнцзюнь, 
1 9 5 5 , с. 317. В ЦТШ (гл. 4 0 , с. 406, 9) допущена описка - "Хутэцзянь" 

ч ii -fit • 
Город Асони Щ Jg^ 4^ j^j£ . Дополнительных сведений нет, в дру

гих текстах не встречается. 
К у р к у м а - ю й ц з и н ь "Ж* Jkt • В некоторых средневековых сочи

нениях употребляется сокращенная с}юрма написания первого иероглифа "юй" 
•itgt (УДШЦ, гл. 7 4 , с. Н А , 4 ) . Ароматическое и лекарственное растение, 

очень широко применявшееся в китайской медицине. В БЦГМ сообщается, что су
ществуют два вида растения юйцзинь: один - ароматическое средство, использу
ются цветы, другой - лекарственное растение, используются корни (БЦГМ, т. III, 
гл. 14 , с. 3 9 ) . Э. Шефер пришел к выводу, что практически невозможно вы
явить, о каком растении идет речь в средневековых китайских источниках, так 
как термином "юйцзинь" обозначают шафран, куркуму и цитварный корень ДЦе-
фер, 1 9 8 1 , с. 171-172. , 2 4 9 - 2 5 0 7 : 

564 ой ^i 
Цюйцао Щ ' Т ? - В доступной нам справочной литературе и слова

рях термин "цюйцао" не встречается. В БЦГМ упоминается "цюймай" (Ц^ ф. , 
этот ботанический термин в современных словарях переводится как "гвоздика, 
D i a n t h u s s u p e r b u s " . Среди многочисленных 'синонимов, приведенных в 
БЦГМ, нет "цюйцао", также нет и слова "цзишэсян" %($£ •£ ^ (БЦГМ, т. III, 
гл. 14 , с. 1 0 7 ) . Нам представляется, что "цюйцао" - еще один синоним китай
ского названия гвоздики, не учтенный автором БЦГМ. Довольно подробно о 
гвоздике, в связи с появлением этой пряности в Срединном государстве, пишет 
Э. Шефер / 1 9 8 1 , с. 2 3 0 - 2 3 1 / - Он сообщает, что древнейшее название этого 
растения в Срединном государстве - "цзишэсян" ("благовоние языка цыпленка"). 

Г э д а л о ч ж и с е л и ф а ШицюйэрЗГ 2f_ jij | £j?\fp) '$_££ J^ jĝ j • 
Шицюйэр эльтабир Арахосии. Насколько нам известно, никто не пытался восста
новить подлинное звучание имени этого князя. Царствовал он недолго, дата его 
смерти нам неизвестна. После него на престол вступил его сын Шиюй jjjtf 
/На , он царствовал тоже недолго, и дата его смерти также неизвестна. В 
ЦФЮГ есть датированное сообщение о смерти Шиюя и вступлении на престол его 
сына Жумофуда^о y'jr -^fti'iaL. » н о указанная дата является лишь датой регист
рации этого события (см. текст 101-ЦФЮГ, 1 0 ) . 

С? С* £2 ъ/. 

Город Ш а н ь ц з я н ь ^ » ß^ £$£ . Город S u d u r s h a n a , современ
ный Сринагар в Кашмире. В ХШ название этого города транскрибируется как 
"Сюньсянь" fä 4$ t/fc (гл. 96А, с. 10А, 9 ) , а в СТШ город назван Сюсянь 
^•^Ш У&. ( г л - 2 2 1 А, с. 136, 4 ) . Слово "шаньцзянь" очень часто употребля
ется в китайских переводах буддийских текстов как эквивалент санскритского 
слова "Sudar j f ana" - "услаждающий уши". 

З а п а д н о е Ц а о - С и Ц а о . •city Щ/ . Государство Цао - одно из 
шести важнейших согдийских княжеств, существовавших в средние века. Согд, 
Согдиана - древняя область, занимавшая обширные территории в бассейнах рек 
Зеравшан и Кашкадарья. В раннем средневековье, до вхождения в состав Араб-
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ского халифата, что означало утрату самостоятельности, Согдиана делилась на 
множество княжеств. Китайские источники дают возможность очень наглядно 
представить раздробленность этого района на мелкие самостоятельные княжест-
ва» В данном тексте перечислены восемь владений, к которым еще следует при
бавить государство Кан (Самарканд), поэтому речь идет о девяти владениях. 
Другой список предлагает Чэнь Чжунмянь / 1 9 5 8 6 , с. 1 3 5 - 1 3 6 / . Основываясь 
на указании источника, что во всех согдийских княжествах правили представи
тели рода (фамилии) Чжао'у. он составил свой список по данным СШу. Этот 
список состоит из девяти княжеств: Самарканд (Кан), Бухара (Ань), Фергана 
(Бохань), Маймург (Ми), Кеш(Ши ^ ), Кабудан (Цао $ | ), Кушания (Хэ), 
Урнак (Унахэ), Амуль (My), Газни (Цао ^ ^ ) . 

При сравнении этих двух списков видно, что в них нет полного совпадения. 
Если подсчитать число разных согдийских княжеств, упоминающихся в обоих спи
сках, то получим 1 3 самостоятельных владений. В этом нет ничего удивитель
ного. Согдийские княжества были очень маленькими и не стабильными, и самые 
слабые из них могли терять самостоятельность, а потом вновь освобождаться 
от зависимости. Поэтому списки, составленные в разное время, не должны пол
ностью совпадать. 

Из девяти княжеств, упоминающихся в СШу, Чэнь Чжунмянь отбросил че
тыре - Бохань, Унахэ, My и Цао *Щ . Эти четыре княжества находились срав
нительно далеко от основной группы. Остальные шесть княжеств расположены 
компактной группой, тесно связаны друг с другом, и именно они подразумева
ются в китайских текстах под собирательным названием "лю син Чжао'у" (см. 
коммент. 5 7 1 ) . Это Самарканд (Кан), Бухара (Ань), Маймург (Ми), Кеш (Ши 

^ ), Кабудан (Цао Щ ) и Кушания(Хэ). 
Повествование о государстве Цао ъаэ есть в БШ (гл. 97 , с. 286, 5 -10) 

и СШу (гл. 8 3 , с. 136, 6-14а, 2 ) . Фактически это одно сообщение с рядом не
существенных разночтений. В указанных текстах совершенно четко говорится, 
что государство Цао находилось на расстоянии 1 0 0 ли к северо-западу от Са
марканда* В СТШ это государство названо Западное Цао, а в СЮйЦ - Цзебуда-
на ^Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 4 l 7 . Последний топоним восстанавливается как 
Кабудан. В мусульманских сочинениях этот район именуется Иштихан, существо
вал и одноименный город ^Бартольд, 1963а , с. 146_/. На современных картах 
город называется Иштыхан. 

Помимо Западного Цао, в источниках еще упоминаются Среднее и Восточ
ное Цао. Среднее Цао находилось к востоку от Западного Цао и к северу от Са
марканда, главный город - Цзядичжень jtf?0 /fa, ~Ш ££^ • 

Восточное Цао - Дун Цао {я_ Щ - находилось на расстоянии 4 0 0 ли к 
востоку от Самарканда и на расстоянии 4 0 0 ли к югу от Чача (Ташкент). Оно 
также называлось Шуайдушана Щ1- %tf> ty $fi , Судуйшана ^ ^ f l^>$3 , Су-
душина | ^ _ -Щ %$L Щи . Упомянутая в тексте транскрипция "Цзебудана в ка
честве "еще одного названия Восточного Цао попала сюда по ошибке, это транс
крипция топонима Кабудан. В том же повествовании (СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. За, 9) 
Восточное Цао названо Дулисэна isjfj jfa.<\ ßZ^. 4t% • Э. Шаванн совершенно правиль
но отметил, что это сокращенный вариант транскрипции "Судулисэна"'^ i^ 4^\\ 

ДУ£. Щф , которая в полной форме встречается в СЮйЦ / t h a v a n n e s , 1903a, 
р. 1 4 4 , n o t . 2 / . В книге Э. Шаванна второй иероглиф в топониме "Судулисэна" 
пишется "ду" т^Я ; по-видимому, это ошибка наборщика. Нам не приходилось 
встречать такой вариант транскрипции. Все приведенные здесь варианты являют
ся транскрипциями названия одного и того же государства. Возможно, оригиналь
ный топоним также имел несколько вариантов. Во всяком случае, В.В. Бартольд 
приводит четыре варианта: Осрушана, Осрушна, Усрушана, Сутрушана. Он также 
подчеркивает, что из их числа наиболее старым является Сутрушана и этот ва
риант известен по китайским сочинениям /Бартольд, 1963д, с. 2 2 2 и ppj. Го-
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сударство Восточное Цао находилось в районе современного города Ура—Тюбе. 
Танские придворные чины дали этому государству новое название - Лайвэй 
3fc- /$äv Ш • (~>но чисто китайское, его можно перевести на русский язык при
мерно так: "подчиниться, осознав могущество /Срединного государства/"'. Зада
чи, которые ставили танские администраторы, создавая подобные топонимы, со
вершенно очевидны и не требуют пояснений. 

Г о с у д а р с т в о М и ^ Ц^\ . Маймург, одно из наиболее важных сог
дийских княжеств, находившееся на расстоянии 1 0 0 ли к юго-востоку от Самар
канда. После завоевания этого района арабами здесь была создана волость Май
мург, которая, как пишет В.В. Бартольд, по территории была меньше древнего 
княжества / I 9 6 3 а , с. 1 4 4 / . В СЮйЦ это государство называется Мимохэ ЭД 
•fef- *ä /Сян ^a» 1957а , с. 2 2 / , что является полной транскрипцией его са
моназвания. В СТШ указывается, что государство Ми (Маймург) также называ
лось Мимо ^Щ ^ L , приведен и полный вариант из СЮйЦ (СТШ, гл. 2 2 1 Б, 
с. За,' 10 -11)7 В издании СТШ, с которого Э. Шаванн сделал перевод приведен
ного нами текста, государство Мимохэ именуется Мимоцзя, что было расценено 
исследователем как описка ^ S h a v a n n e s , 1903а , с. 1 4 4 , 346_/. 

Р е к а Нами #[5 ^ ^<С . Река Зеравшан. 
К н я з ь В э н ь ZasL JE. • Это сообщение повторяется в ряде источни

ков, но дополнительной информации в них нет. Можно предполагать, что в дан
ном случае мы имеем дело с обычным сокращением первоначального, скорее 
всего родоплеменного, наименования, существовавшего у юечжи. 

5 7 1 
Чжао 'у 0 § - ^ . Помимо фамилии Чжао'у, в китайских источниках 

встречаются г. Чжао'у ßg jg^ f/jj^ , а также уезд Чжао'у 0 ^ - ^ Äj£ , создан
ный в ханьское время в Принаныланье. По сообщению СТШ, г. Чжао у находил
ся »к северу от гор Цилянь. В ЦТШ это сообщение изложено так: "Предки наро
да юечжи прежде жили в Чжанъе, в г. Чжао'у, находившемся к северу от гор 
Цилянь. Были разгромлены тюрками туцзюе. Перешли на юг, обосновались у гор 
Цунлин, а затем завладели этими землями. /Ъожаи/ всех разветвлений племе
ни имели фамилию Чжао'у. Это говорит о том, что они не забывали своего про
исхождения" (гл. 1 9 8 , с. 136, 1 4 - 1 4 а , 1 ) . В данном тексте много неточностей. 
Например, хорошо известно, что юечжи потерпели поражение в Принаныланье не 
от тюрок туцзюе, а от сюнну. Также неправильно указано направление движения 
юечжи: они ушли не на юг, а на запад. В источнике совершенно правильно от
мечается, что после переселения вожди юечжи сохранили родовое имя Чжао'у. 
Князья, правившие в многочисленных согдийских государствах, в китайских со
чинениях упоминаются под этой фамилией. 

Хорошо известно, что в китайских сочинениях наименования "варварских" 
родоплеменных подразделений, названия должностей и титулы часто превращают
ся в фамилии. Аналогичным образом слово "чжао'у", соответствующее высше
му тюркскому титулу ябгу, превратилось в фамилию, к которой добавляется имя 
конкретного представителя правящего рода. Таких сложных именных образований 
в источниках упоминается очень много. В качестве примера приведем несколько: 
Чжао'у Алици в&з& }Щ ф>\ >£. (БШ, гл. 9 7 , с. 276, 6 - 7 ) , Чжао'у Шифуби 
Ш & 4а, ЗкЩ (БШ, гл. 07 , с. 256, 5) , Чжао'у Шуньда 8g ^ Л/? |_^" 
(БШ, гл. 97 , с. 296, 2 - 3 ) , Чжао'у Аланьми d 3 jjk Щ ~Ж% (БШ, гл. 
97 , с. 29а, 10) и др. Последний из приведенных здесь приме
ров интересен тем, что имя Аланьми, которое носил правитель согдийского кня
жества My, почти полностью совпадает с иероглифической транскрипцией назва
ния г. Рамитан - "Аланьми" P»j ^jg ъ$Ц_^ (коммент. 5 7 7 ; см. также £Chavan— 
n e s , 1903a , p. 1 3 7 , not . l / ) . Таким образом, фамилия и имя этого князя 
могут быть переданы на русском языке как "ябгу из г. Ариямитан". 
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Мы уже пытались, основываясь на сообщениях китайских источников, ин-̂  
терпретировать выражение " a l t y c u b s o y d a q " как собирательное назва
ние согдийцев, которые проживали в многочисленных колониях, расположенных 
вдоль торговых путей в Центральной Азии. Это название бытовало среди тюрке— 
язычных народов, что подтверждает мнение И. Маркварта, считавшего слово 
"чуб" тюркской передачей родового имени владетельных династий шести согдий
ских городов-государств (см. ^Сляшторный, 1 9 6 4 , с . 7 9 / ) . Надо отметить, что 
не в шести, а в десяти согдийских княжествах правили князья, носившие это 
родовое имя, китайский вариант его Чжао'у-

Гипотеза И. Маркварта вызвала оживленную полемику, в ходе которой б ы 
ло высказано много критических замечаний и дополнений. В целом значительная 
часть исследователей приняла его толкование. Различные точки зрения, выска
занные отечественными и зарубежными исследователями по этому вопросу, крат
ко суммированы С.Г. Кляшторным ^ 1 9 6 4 , с . 7 9 - 8 0 / . Нам представляется, что 
интерпретация выражения " a l t y i u b s o y d a q " , данная в статье "Согдий
ский торговый союз" ^Малявкин, 1 9 8 8 / , снимает почти все 'сомнения и возра
жения, ранее высказанные исследователями. Однако точка зрения С.Г. Кляштор
ного ^ 1 9 6 4 / требует специального рассмотрения. 

Проанализировав мнения всех исследователей, С.Г. Кляшторный пришел к 
выводу, что выражение " a l t y 6 u b s o y d a q " является «калькой китайского 
административного термина "шесть округов ху", обозначающего область согдий
ских колоний в Южном Ордосе - Северном Шэньси $ / 1 9 6 4 , с. 9 4 / , Прежде 
чем рассмотреть точку зрения С.Г. Кляшторного и проанализировать доказатель
ства, приводимые для ее обоснования, следует кратко коснуться вопросов," с в я 
занных с употреблением в этом районе географического понятия "шесть округов". 

В интересующее нас время (конец VII - первая половина VIII в.) в Юж
ном Ордосе и Северной Шэньси из числа создававшихся т а м разнообразных о к 
ругов историографами выделялась группа, состоящая из шести округов. Они час 
то упоминаются в источниках в связи с размещением части населения Первого 
Восточнотюркского каганата, перекочевавшей к границам империи Тан. Это о к 
руга Фэнчжоу, Шэнчжоу, Линчжоу и Сячжоу, находившиеся в пределах большой 
излучины р. Хуанхэ, и Шочжоу, Дайчжоу - за ее пределами. Перечисленные о к 
руга упоминаются также в связи с расселением тюрок туцзюе в северных рай
онах империи, в том числе и в Ордосе, о чем нам уже приходилось писать / М а -
лявкин, 1 9 8 0 , с. 1 1 6 - 1 1 7 / . Эти округа Старые, некоторые из них существо
вали еще до становления империи Хань, хотя и подвергались различным преоб
разованиям. Они не имеют никакого отношения к так называемым "округам шести 
ху", хотя ху - согдийды и селились здесь . Нам неясно, почему в источниках эти ок 
руга объединяются в группу "шесть округов". 

Следует отметить, что танские власти неоднократно создавали одновремен
но группы из шести округов. Иногда они именовались "округа шести ху", часто 
просто "шесть округов". Обычно эти округа существовали непродолжительное 
время, и не всегда их населяли согдийцы. Ниже приводятся имеющиеся у нас 
сведения о создании таких групп округов. 

Впервые "шесть округов" упоминаются в текстах, касающихся планов р а с 
селения племен, капитулировавших после крушения Первого Восточнотюркского 
каганата. О создании этих "шести округов" говорилось во время обсуждения 
судьбы тюрок туцзюе, капитулировавших перед танскими войсками. Их предпола
галось "создать" на территории тюрок туцзюе, но дальше обсуждения при дворе 
дело не пошло /Малявкин, 1 9 8 0 , с . 1 0 5 - Ю б / . 

Следующая группа из шести округов появилась в 67 9 г. , в источнике уже 
сообщается, что это "округа шести ху". Они назывались Лучжоу, Личжоу, Ханьч-
жоу, Ичжоу, Сайчжоу и Цичжоу /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 0 4 - 1 0 5 , коммент. 6 4 , 
6 5 / . Перечисленные здесь округа были размещены в южных районах регулярного 
танского округа Линчжоу. Создание новых округов на части территории регуляр-
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ного округа /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 104 , коммент. 64^ свидетельствует о том, 
что это были малые округа, предназначенные для расселения небольших групп 
кочевников или.даже представителей оседлых народов, как в данном случае, ко
торые бежали из степи в район танской границы. Создание таких мелких единиц 
было обусловлено стремлением разделить кочевников на возможно более мелкие 
родоплеменные подразделения ^Малявкин, 1 9 8 1 , с. 7 8 , коммент. 207. 

В очень авторитетном источнике ЮХЦСЧ говорится о размещении шести 
округов в южной части округа Линчжоу, а СТШ сообщает, что для этой цели 
были выделены южные части округов Линчжоу и Сячжоу (СТШ, гл. 3 7 , с. 86, 
8 - 9 ) . По-видимому, эти шесть округов находились в районе современного уез
да Линъу в средней части Нинся-Хуэйского автономного района. В другом со
общении ЮХЦСЧ говорится о создании управления дуду Ланьчи, которому были 
подчинены шесть округов, названия которых не^пряводятся /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с. 120 , коммент. 102у. О дудуфу Ланьчи в "Большом словаре географических 
названий Китая" говорится, что это было дудуфу цзими (управление дуду по
давления) и находилось оно на территории уезда Яньчи /Лк> Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , 
с. 8 4 5 / . Уезд Яньчи должен был находиться на территории современного Нин
ся-Хуэйского автономного района на стыке его границ с автономным районом 
Внутренняя Монголия и пров. Шэньси. ЧэньЧжунмянь пишет, что подчиненные ду
дуфу Ланьчи округа - это "округа шести ху" / 1 9 5 8 а , с. 3 6 4 / . Пока не ясно, 
что за округа были созданы здесь. Скорее всего, это вторая группа из шести 
округов и сюда переселили согдийцев из округа Линчжоу. Первая группа из ше
сти округов по какой-то причине была упразднена. 

Вскоре начались трения между согдийцами и танскими властями, закон
чившиеся восстанием согдийцев в 7 2 1 г. под руководством Кан Дайбиня. Тан-
ским полководцам потребовалось почти два года, чтобы сломить сопротивление 
согдийцев, после чего они были выоелены на юг страны, в междуречье Хуайхэ 
и Янцзы. Здесь для них также были созданы шесть округов. На месте шести 
согдийских округов в Ордосе танские администраторы создали другие шесть ок
ругов для размещения в них небольших групп тюрок. Согдийцы были возвраще
ны в район Ордоса в 7 3 8 г., но теперь для них создали один округ Ючжоу и в 
его составе три уезда ^Малявкин, 1 9 8 1 , с. 3 2 , 6 2 / (см. комментарии к тек
стам, помещенным на этих страницах). 

При чтении "Географических трактатов", помещенных в ЦТШ и СТШ, в 
том числе и текстов, касающихся расселения согдийцев, обращает на себя вни
мание бурная деятельность танских администраторов, которые создавали, реор
ганизовывали, переименовывали, упраздняли и вновь создавали многочисленные 
административно-территориальные единицы. У нас нет никаких сомнений, что вся 
эта бурная деятельность, часть которой не выходила за пределы дворцовых кан
целярий, не была в полном объеме известна кочевникам. Кочевники в степях 
могли ничего не знать и о существовании шести согдийских округов, являвших
ся малыми. Проблеме малых округов посвящена специальная статья, где на 
большом фактическом материале показано, что эти округа действительно были 
малыми. Их население насчитывало десятки, реже сотни семей ^Малявкин, 1 9 8 0 , 
с. 1 1 5 - 1 1 7 / . Нет оснований сомневаться в том, что в Ордосе, и не только в 
Ордосе, было значительное согдийское население, но рассматривать этих согдий
цев как население шести округов нельзя. Что касается "шести согдийских окру
гов" (округов шести ху), то в них могла проживать лишь незначительная часть 
согдийцев. 

С.Г. Кляшторный, пытаясь разрешить сомнения, возникшие при знакомстве 
с существующими интерпретациями выражения " a l t y 6 u b s o y d a q " , реконст
руировал историческую обстановку и развитие событий в районе Ордоса в тече
ние первого десятилетия правления Капаган—кагана. При этом им был допущен 
ряд серьезных неточностей при толковании сведений китайских источников. Эти 
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неточности настолько существенны,- что на них следует остановиться особо. 
С.Г. Кляшторный неоднократно подчеркивает, что Капаган-каган за помощь 

танскому правительству в разгроме киданей требовал передать ему шесть окру
гов, где еще оставалась часть "подчинившихся родов" тюрок. Этот тезис повто
ряется им несколько раз со ссылкой на переводы Н.Я. Бичурина и Лю Маоцая 
^Кляшторный, 1 9 6 4 , с. 8 3 - 8 4 / . Однако ни в оригинальных текстах, ни в пере
водах, выполненных указанными синологами, нет требований о передаче "шести 
округов". Во всех без исключения текстах речь идет о передаче лишь "капиту
лировавших ху", т.е. бывшего населения Первого Восточнотюркского каганата, 
покинувшего его во время и после распада и гибели государства. Таким обра
зом, малочисленное население "шести согдийских округов" не могло стать един
ственным объектом этих требований. В конце концов императрица Цзэ-тянь бы
ла вынуждена выселить "капитулировавших ху" в степи. Это был не "ловкий, с 
ее точки зрения, шаг", а вынужденная уступка Капаган-кагану, который свои 
требования подкреплял соответствующими военными приготовлениями и демонст
рацией силы. 

С.Г. Кляшторный пишет, что в 6 7 0 - 6 7 9 гг. в Южном Ордосе - Северном 
Шэньси было учреждено шесть округов, где поселены "подчинившиеся роды" тюр
ков ^ляшторный, 1 9 6 4 , с. 847 . Округа в Ордосе и Шэньси, о которых идет 
речь в источнике, следующие: Сячжоу, Дайчжоу, Линчжоу, Фэнчжоу, Шэнчжоу и 
Шочжоу. Все эти шесть округов были регулярными административно-территори
альными единицами Танского государства, некоторые из них появились задолго 
до становления империи Тан - в государствах Хань, Тоба Вэй и Суй. На протя
жении столетий с ними происходили различные изменения (переименования, ре
организация и т.п.), но ни один из них не создавался специально для расселения 
"варваров" /Малявкин, 1 9 8 1 , коммент. 2 , 4 , 4 9 , 8 0 , 1 1 5 , 1 7 8 / . Во время 
крушения Восточнотюркского каганата в северные приграничные районы страны, 
в том числе и в эти округа, проникли кочевники. Кое-где их расселение было 
упорядочено, т.е. созданы малые округа /[Малявкин, 1 9 8 0 , с. 1 0 3 , 126_/. 

Допустив ошибку при изложении сути требований Капаган—кагана, С.Г. Кляш
торный совершенно неправильно и комментирует их, акцентируя внимание на же
лании получить плодородные земли ^Кляшторный, 1 9 6 4 , с. 8 4 / . Захватить в 
это время такую обширную приграничную полосу империи Тан было возможно, но 
удержать ее на сколько-нибудь длительное время - нет. Капаган-каган, несом
ненно, прекрасно понимал это, а чем пишет С.Г. Кляшторный в связи с упоми
нанием ряда больших вторжений в глубь Срединного государства, предпринятых 
кочевниками ^<ляшторный, 1 9 6 4 , с. 87J7. Капаган-каган также должен был знать, 
с какой целью власти Срединного государства на протяжении ряда столетий раз
решали кочевникам, бежавшим из степи, селиться на пограничных территориях. 
Очень часто для таких беглецов создавались специальные административно-тер
риториальные единицы. В империи Тан это были малые округа. Таким путем 
осуществлялись попытки выпестовать кадры для возможного вмешательства в 
деле кочевников. Несомненно, требования Капаган-кагана вернуть кочевников 
были связаны со стремлением лишить танские власти такой возможности. На 
данном этапе это была основная цель. Конечно, при этом учитывались вполне 
реально возросшие собственные силы. 

Дальнейшее развитие военных действий рассматривается автором как след
ствие отказа танских властей передать шесть округов /Кляшторный, 1 9 6 4 , с. 847 . 
Такая интерпретация также отражает основную ошибку — утверждение, что Капа
ган-каган требовал передачи ему шести округов. Дальнейшее изложение событий 
С.Г. Кляшторным не оставляет сомнений в том, что неоднократные успешные рей
ды конницы Восточнотюркского каганата в глубь территории Танского государст
ва были вызваны слабостью последнего в рассматриваемый период, обусловлен
ной борьбой за власть в императорском доме. 
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В китайских источниках есть совершенно четкое указание на местона
хождение "округов шести ху". Они занимали сравнительно небольшую террито
рию в средней части современного Нинся-Хуэйского автономного района - рай
он уезда Линъу. Об этом подробно говорилось выше. В книге С.Г. Кляшторного 
сведения о локализации этих округов изложены так, что создается впечатление 
о существовании в Ордосе и на части территории современной провинции Шэнь-
си больших округов, населенных согдийцами. Такой вывод не соответствует све
дениям источников. 

Подводя итог всему сказанному выше, можно сделать следующие выводы. 
1. Из всего довольно многочисленного согдийского населения Ордоса и 

соседних территорий (северная часть современных провинций Шэньси, Ганьсу и 
т.д.) только незначительная часть была размещена в "округах шести ху", рас
положенных на небольшой территории на юге регулярного округа Линчжоу. Не
обходимо также помнить, что в некоторых районах этого обширного региона су
ществовали и старые колонии согдийцев. 

2 . Капаган-каган предпринял поход на всех согдийцев, он мог и не знать 
о существовании малых "шести округов". Целью похода, несомненно, было не 
уничтожение или ограбление согдийцев, а возвращение их назад в степи. По-ви
димому, танские власти, выполняя требования Капаган-кагана, вернули кочев
ников, но задержали согдийцев, бежавших из каганата одновременно с кочевни
ками. В желании вернуть согдийцев нет ничего удивительного, так как согдий
ские колонии, существовавшие среди кочевников, приносили правящей верхушке 
кочевого общества ощутимый доход. 

3 . Наименование "a l ty i u b s o y d a q " относилось ко всем согдийцам. 
Можно с уверенностью предположить, что оно бытовало еще в Первом Восточ-
нотюркском каганате. 

4 . Обзор исторических фактов не позволяет принять точку зрения 
С.Г. Кляшторного, предлагающего считать выражение "a l ty c u b s o y d a q " 
калькой китайского термина "лю ху чжоу", в которой китайское слово "чжоу" -
"округ" транскрибируется как " d u b " . Мы придерживаемся мнения, что 
тюркское " 6 u b " передает согдийское слово, известное в китайской транс
крипции как "чжао'у."Мы предлагаем интерпретировать все выражение как "сог-
дийцы шести княжеств". 

Г о с у д а р с т в о Хэ >̂Т5Г }|Е) . Кушания, одно из согдийских княжеств, 
расположенных к северо-западу от Самарканда, немного западнее Иштихана 
(см. коммент. 5 6 7 ) . Одноименный город Кушания находился примерно на пол
пути между Самаркандом и Бухарой. В ряде китайских источников дается пол
ная транскрипция названия этого государства: СЮйЦ - Цюйшуанницзя <щ ^Щ 
№ ( f lÜ )&2. if™*.™1 ' 2 2 1 Б . с - За, 14) /Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 467 , 

СТШ - Гуйшуанни *Щ Щ Щ. (СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. За, 14-36 , 1 ) . Нам неиз
вестно, как возникло сокращенное наименование Хэ. 

Г о с у д а р с т в о Х о с ю н ь 7\ ^^ Щ . Хорезм. В китайских источ
никах впервые, по-видимому, упоминается в БШ (ВШ), где оно названо Хусыми 
° ^ 4ЬАЗ£ <БШ> гл« 9 7 > с« 1 9 а > 2 ; в ш » гл« 1 0 2 » с- 186, 2 ) . В ЦТШ встре

чается очень близкая транскрипция - "Хосюнь" v^ -)Щ. (ЦТШ, гл. 194Б , 
с. 36, 1 3 ) . В СЮйЦ Хорезм именуется Холисимицзя 'Ür-^>J Щ Й& ^1)о . Эта 
форма рассматривается как транскрипция иранского прототипа X v a r i z m i k /Наг— 
mat t a , 1 9 7 2 , р. 266.7. В СТШ при описании государства Хосюнь говорится, 
что' оно также именуется Холисими Лщ_ 7^\ ^§ ?«|. или Голи ^2. Л-х\ (гл. 2 2 1 Б , 
с. 36, 4 - 5 ) . В ТХЯ (гл. 1 0 0 , т. 3 , с. 1 7 9 0 ) название страны транскрибирует
ся как "Хоцыми" "А Ш $'&• ' jj- ^- . *. 

В ЮШ эта страна именуется Хуалацзымо Y L jgLiJ ^- 7$ (ЮШ, гл. 6 3 , 
с. 336, 1 ) . Исследователи, занимающиеся изучением ЮШ, отмечают, что в этой 
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хронике Хорезм очень часто называется "государство Сиюй" '1Г7 5ß\ fgi или 
"государство Хуэйхуэй" f*7 Q Щ /Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 4 5 ; Абе, 1 9 5 5 , 
с. 2 1 / . Составители ЮШЮЦ рассматривали топоним Хорезм как искаженное мон
гольское словосочетание и предлагали для него новую транскрипцию - "Хэлач-
жам" %& $22. *j(j j ^ , она состоит из двух слов: "хэла" - "длинный, узкий" и 
"чжам" - "дорога" (ЮШЮЦ, гл. 2 , с. 226) . 

Уди /я V-tili Иероглиф "у" также читается "моу", и это чтение бы
ло принято Э. Шаванном - Моуди / t h a v a n n e s , 1903a , р. 134 , n o t . 2 / . В 
исследуемом тексте допущена ошибка, вместо "Уди" должно быть "Феди" Y ^ 
•pgj - Бетик. В.В. Бартольд пишет, что селение Бетик (Батик) находится не
далеко от Фараба ^L963a, с. 1 3 2 / . Фараб, по-видимому, современный город 
Фераб, расположенный на правом берегу Амударьи к юго-западу, от Бухары. В 
ЛШу это государство называется Байти 0 Жя. iJö > е г о князь носил фамилию 
Чжи j £ , имя Шицзии ji? A&4j% ' о н был потомком одной из ветвей наро
да сюнну (гл. 5 4 , с. 416, 8 - 9 ) . Фамилия Чжи произошла от сокращения этно
нима "юечжи" Ц ^ . /Йо Вэйюань, 1 9 5 8 , с. 3 7 7 - 3 7 8 / . Э. Шаванн ^ С п а -
v a n n e s , 1 9 0 3 а, р. 145_/ и Фэн Чэнцзюнь / 1 9 5 5 , с. 2 1 / указывают, что 
в СТШ в "Повествовании о государстве Хосюнь" встречается еще один вариант, 
являющийся просто описной, - "Шуди" /% ЗЧ£, . Однако в издании "Бо-на", 
которым пользовались мы, этой описки нет, там написано "Уди" / \ J^*j 
(СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. 36, 5 ) . 

К н я з ь Ф у х у м а н ь ^ ^ *з ,i'l[_ . По мнению Э. Шаванна, это иерог
лифическая транскрипция личного имени B a h m a n в его древней форме Wa— 
b o u m a n / C h a v a n n e s , 1903a , p. 1 3 5 , n o t . б / . 

Г о с у д а р с т в о Би Jdf- § f . В БШ о государстве Би еообщается 
следующее: "На расстоянии 1 0 0 ли к западу от государства Ань есть государ
ство Би, приблизительно насчитывающее более тысячи семей, в этом государст
ве нет князя, управляет им государство Ань" (гл. '97, с. 266, 3 - 4 ) . То же 
повторяется и в СШу (гл. 8 3 , с. 9а, 9 - 1 0 ) . Яо Вэйюань пишет, что это сов
ременный город Bikarid / 1 9 5 8 , с. 3 9 4 / . В.В. Бартольд такой населенный 
пункт не упоминает, нет его и на доступных нам картах. 

Город А л а н ь м и f») >$£"гЛ£'£Н • A r y a m i t h a n . После появления 
в Средней Азии арабов этот населенный пункт стал называться Рамитан (Ра-
митана). В.В. Бартольд пишет, что укрепленное селение Рамитан, сохранившее 
свое название до наших дней, считалось "древней Бухарой", т.е. древней рези
денцией правителей Бухары. Находилось в окрестностях современной Бухары 
/ 1 9 6 3 а , с. 1 6 7 - 1 6 8 / . В СТШ (гл. 2 2 1 Б , с. 2а, 2) употребляется также со
кращенная форма этого топонима - Алань f*\ }§£ . 

57 8 'S JJ2^ 
К н я з ь Цзи /jßj] J£_ . В ХШ об этом удельном князе (сяо ван) го

ворится следующее: "Четвертый /ябгу/ именуется Цзи, его резиденция находит
ся в г. Цзи. До местопребывания наместника 6 9 2 6 ли, до заставы Янгуань 
8 5 5 5 ли" (гл. 96А, с. 17А, 1 0 - 1 7 6 , 1 ) . Р . Хатани пишет, что у Сюань-цза-
на г. Цзи именуется Бухэго 3[щ v>J§ ) ^ ( BCkh ), современный город Буха
ра ^ 1 9 5 6 , с. 1 7 4 / . См. коммент. 3 5 2 . 

5 7 9 i"5 ^ -- ^л 
Г о с у д а р с т в о Х э х а н ь ^§. у\ Ш . Э. Шаванн приводит мнение 

Маркварта, считавшего, что это г. K h a r g h a n , современный Кермине /Cha— 
v a n n e s , 1 9 0 3 a , p. 137_/. В.В. Бартольд пишет, что этот город после за 
воевания страны арабами получил название Керминия, современный Кермине 
Д 9 6 3 а , с. 1497 . На современных картах г. Кермине именуется Кармана, и 
находится он на южном берегу р. Зеравшан, а не на северном, как сообщается в ис
следуемом тексте. Относительно государства Восточное Ань см. коммент. 3 5 2 . 
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5 8 0 §$ -C-
С ы ( ? ) ц з и н ь й i\ • Первый иероглиф, повторяющийся в т е к 

сте дважды, не зарегистрирован в самых полных словарях. Отметив это о б 
стоятельство, Э . Шаванн предлагает читать его как "сы", рассматривая его 
нижнюю половину как фонетик / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 1 3 7 , n o t . 5 / . Здесь, 
несомненно, переписчик, а возможно, позднее резчик при изготовлении печатной 
доски допустил ошибку. Можно высказать предположение, что должен быть 
иероглиф "юе" .v^aftj^ , имеющий значение "веретено". По ошибке в нижней его 
половине произошла замена знака "чжи" VI на знак "сы" 1ф . При такой 
поправке мы получим название г. Юецзинь. Ошибка также могла произойти и от 
слияния двух соседних иероглифов в один. В этом случае при переписке или и з 
готовлении доски нижняя половина иероглифа - знак "чжи" - была утрачена и 
на ее место вписан соседний иероглиф "сы", тогда, должно быть "Юе 
сыцзинь" Щ /л} {< - "эркин Юе". Ни одно из этих предположений пока други
ми текстами не подтверждается. 

5 8 1 **^±. ±st 
Г о р о д Ю й с о у , ^ д Г 4% ХЛ. • См. текст 8 7 - Б Ш , 9 . Как отмечает 

К. Сиратори, текст, в котором говорится, что г. Юйсоу являлся столицей Пар— 
фии, был составлен в то время, когда это государство уже не существовало, а 
его земли вошли в состав Персии. Он высказал предположение, что речь в и с 
точнике идет о районе Мерва и тогда горами Цунлин (Луковый хребет) названа 
западная часть Гиндукуша / [ S h i r a t o r i , 1 9 5 6 b , p . 1 3 5 , n o t e 1 3 2 / . 

с о о ь 

Г о с у д а р с т в о А ф у ш и ц з ю й ]>Щ ' ^ " / ^ ,@_ § 1 • Дополнительных с в е 
дений нет. 

Г о с у д а р с т в о М о ш у й ^ д . &Щ. |л£| . Дополнительных сведений нет. 
Г о с у д а р с т в о Ц и ш а -§J ^ |Ш > Чэнь Чжунмянь пишет, что Ци-

ша - это G h i z a r , небольшое владение, находившееся к северо-востоку от Мит-
рала на одноименной реке и сохранившее свое название до наших дней. Он т а к 
же приводит еще один вариант транскрипции - "Циша"Д5_ } , ^ , или "долина Ц и 
ша" J i j O j b fa /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с . 2 1 0 - 2 1 1 , 2 1 4 / . 

Г о р ы Б о с и уТ}^ j ^ - . i_Lf . Дополнительных сведений нет. 

Г о р о д Э р ш и Ja, &ф %£ . По мнению многих исследователей, во II— 
I вв. до н.э. столицей Ферганы (государство Даюань, по китайским источникам) 
был г. Эрши. Такой вывод делается на основании китайских известий, хотя в 
них и отсутствует точное указание на это. Содержание текстов, общий контекст, 
в котором г. Эрши упоминается, позволяют считать это мнение вполне достовер
ным. Э. Шаванн писал, что г. Эрши находился в районе современного города 
Ура-Тюбе, расположенного на западе Таджикской ССР на границе с Сырдарьин-
ской областью Узбекистана ^ C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р. 1 3 8 / . Вывод был им 
сформулирован в точном соответствии со смыслом китайского источника, соста 
вители которого, помещая город в этом районе, допустили серьезную ошибку. 
До сих пор проблема точной локализации г . Эрши не решена, и при ее рассмот
рении большое значение должны иметь работы археологов, предполагающих, что 
развалинами г. Эрши является Мархаматское городище /Бернштам, 1 9 5 1 , 
с . 2 1 1 ; Заднепровский, 1 9 8 5 , с . 3 1 2 / . 

5 8 7 i 
Г о с у д а р с т в о Ц з ю й ч ж а н ь т и f j !?& -£aL Ш • Ходжент - совре

менный Ленинабад. В Т П Щ употреблена очень близкая транскрипция Цзюйчжэнь-
т и fH iß- " Ш ^ © • Здесь также сообщается, что город находился в 2 0 ли к 
югу от р. Сырдарьи (ТПШ, гл. 4 8 1 , т . V, с . 3 9 6 5 ) . В СЮйЦ город именует
ся Кучжань ~£ j& /Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с . 4 3 / . В ЮШ также есть несколь
ко вариантов иероглифических транскрипций этого топонима: Хучань ^ ~^Ц. 
( гл . 1 4 9 ) , Хучжань J ^ - Щ, (гл. 6 3 , с . 3 2 а , 4 ) , Хучань Q j ^ f (гл . 1 5 1 , 
с 1а , 9 ) . 2 6 3 



В китайских источниках р. Сырдарья имеет много названий, в том числе 
Ходжент. Это название представлено рядом транскрипций: В СЮЦ дана транс
крипция "Хочань монянь" Ф &) }£_ Ж K h o j e n d m u r a n , в СПЩ -
"Хуцянь".^£. <$• / К (см. /Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 787 ) , в ЮШ - "Хучжан" 
Л1Г "$. У*\ (гл* 1 4 9 , с. 12а, 5 ) . В ЮШ встречаются и. другие варианты. В 

МШ река называется Хочжань Д $fo Щ (см. /Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 7 8 / ) . 

Г о с у д а р с т в о Нинъюань "Ж. ^Gfk JiW • Китайское название Ферга
ны. В "Повествовании о государстве Нинъюань", помещенном в СТШ (гл. 2 2 1 Б , 
с. 5а, 7 - 5 6 , 3 ) , говорится о том, что в 2 7 - м году эры правления Кай-юань 
( 2 5 . 1 . 7 3 9 - 1 . 11.740) князь Ферганы Арслан-тархан оказал помощь Тане кому 
государству в борьбе с тюргешским каганом Тухосянем. В связи с этим Ферга
на "удостоилась" всемилостивейшего императорского указа, в котором, помимо 
всего прочего, было предписано впредь именовать это государство Нинъюань. 
Этот искусственный топоним можно перевести на русский язык как "умиротво
рять отдаленные страны", и он несет явные признаки китаецентризма. О иерог
лифических транскрипциях самоназвания Ферганы см. коммент. 3 0 4 . 

Город Еча. Ж-} % i^c • Э. Шаванн высказал предположение, что 
это г. Y a k s a , находившийся на территории Усрушаны. Название города про
изошло от термина " y a k s a " , означающего, по-видимому, название какой-то 
привилегии, предоставленной городу. Э. Шаванн переводит выдержку из сочине
ния ЮЯЦЦ, в котором повторяется рассказ о чудесной пещере и дается объясне
ние происхождения названия города, приведенное выше ^ h a v a n n e a , 1903а, р . 31* 

Г о с у д а р с т в о Б о л а н ь 55- Ш Jjl • Дополнительных материалов об 
этом государстве у нас нет. В географическом указателе к книге Н.Я. Бичури-
на "Собрание сведений..." отмечено, что Болань - это то же самое, что и Ба-
лань ^ f Щ / 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 3 , с. 1 6 3 - 1 6 4 / , но это ошибка, допущенная 
редакторами HOBOIC издания книги, не заметившими ошибки в переводе. Дело в 
том, что Балань - имя военачальника, а не топоним. Правильный перевод можно 
найти у К. Маккераса - " G e n e r a l P a - l a n " / M a c k e r r a s , 1 9 7 2 , p. 76-77J 

Г о р о д С э д и х э н _ и / £ -/&. f^c • Э. Шаванн писал, что это r . I s c h -
t i khan . В издании хроники, которым пользовался Э. Шаванн, город назван 
Сэдилян *& / j J L ^ - это явная описка ^ h a v a n n e s , 1903a , р. 1 3 9 , n o t 2 / . 
В.В. Бартольд писал, что район к северо-западу от Самарканда в мусульманских 
сочинениях называется Иштихан / 1 9 6 3 а , с. 1467 . См. коммент. 5 6 7 . 

5 9 2 * -"" •** -*-' 
Город Юйди -j~ /i£ £$c . Дополнительных материалов об этом го

роде в: нашем распоряжении нет. Здесь дан перевод, совпадающий с переводом 
Н.Я. Бичурина: "минуя г. Юйди" / 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 2 , с. 3 1 3 / . Э. Шаванн гла
гол "юэ" - "проходить, пересекать, переходить" присоединил к названию города, 
и у него получился город Юэюйди / Ö h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 1 3 9 / \ 

Х р а м Дэсишэнь- f i f .^jv ^\{%Ц . Храм, посвященный божеству Дэ-
си. Это божество также упоминается в БШ (гл. 9 7 , с. 286 , 6 ) и СШу (гл. 8 3 , 
с. 136, 8 ) . См. перевод текста, содержащего некоторые подробности об этом 
божестве, у Н.Я. Бичурина / 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 2 , с. 2 7 5 , 2 8 7 / и Э. Шаванна 
/ C h a v a n n e s , 1903a , р. 1 3 9 , not3_7. 

Город Ц з я д и ч ж э н ь ^!* /й Щ -уХ . Дополнительных материалов 
об этом городе у нас нет. 

Б о л а >&. РЩ« • В СШу (гл. 4 , с. 96, 4 ) Бола упоминается среди 
2 6 государств, послы которых представили "дань" ко двору. Другой информации 
у нас нет. 
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Р е к а С у ' е f a* )*) . Одно из названий р . Чу, чаше она имену
ется Суйе. Еше Э. Шаванн отметил ошибку составителей, указавших, что з а п а д 
ная граница идет по р . Чу, надо - по р . Сырдарье £ 3 h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , 
р. 1 4 0 , n o t . 3 / . 

5 97 -^ г» 
Г о р о д Ю й н и Д<ч Ш *•$(. • Одно из пяти удельных княжеств, обра

зовавших государство Кангюй. Согласно ХШ, в государстве было пять малых 
князей (сяо ван) , резиденции которых находились в одноименных городах. О кня
з е Юйни сказано следующее: "Третий именуется Юйни, его резиденция находится в 
г. Юйни. До /местопребывания/ наместника 5 2 6 6 ли, до заставы Янгуань 
7 5 2 5 ли" (ХШ, гл. 96А, с. 1 7 а , 8 - 9 ) . 

Р е к а Я о ш а ЩЬ д ^ /ji^ . Сырдарья. В античных источниках она 
именуется Яксарт, в китайских сочинениях это название транскрибируется как 
"Яоша". Более подробно о нем говорится в книге С.Г. Кляшторного / 1 9 6 4 , 
с. 7 4 - 7 5 _ / . Есть китайская калька названия Яксарт - Чжэньчжу _р Ji£_ ^Tj 
(Жемчужная река) , также упоминающаяся в тексте . Здесь же говорится и о том, 
что река называется еще Чжихэ уА \Т) 

Сообщение источника, что Яоша "уходит на территорию Срединного г о с у 
дарства и называется т а м Чжэньчжу или Чжихэ" (СТШ, гл. 2 2 1 Б , с . 2 6 , 6 ) 
было в свое время переведено Н.Я. Бичуриным, который снабдил русский текст 
следующим примечанием: "т.е. не в Китай, а в пределы зависимых от Китая з е 
мель" / 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 2 , с . 3 1 3 / . Э . Шаванн, сделавший новый перевод т е к 
ста, по-видимому, не обратил внимания на абсурдность утверждения источника 
и не стал его комментировать / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 1 4 0 / . Интересующая 
нас фраза изложена в СТШ четко, и ее перевод не вызывает сомнений. 

Ошибочность толкования Н.Я. Бичурина, приведенного выше, не вызывает 
сомнений прежде всего потому, что в Средней Азии, в том числе и в бассейне 
Сырдарьи, никогда не было "зависимых от Китая земель" . Кроме того, топоним 
Чжунго (Срединное государство) в древности и в средние века употреблялся 
для обозначения центральной части страны, расположенной в бассейне р . Хуанхэ 
вокруг столицы, четко отграничивая ее от окружающих земель, населенных " в а р 
варами". Территория, на которую распространялся топоним Чжунго, постепенно 
расширялась, но в средние века он никогда не охватывал земли за пределами 
Великой Китайской стены. Н.Я. Бичурин прекрасно знал особенности употребле
ния топонима Чжунго, поэтому в примечании и подчеркнул, что в тексте речь 
идет не о собственно Китае. 

Безусловно, в тексте допущена ошибка. По-видимому, вместо "Чжунго" 
должно быть "Чжун Цао" (Среднее Цао, с м . коммент. 5 6 7 ) , территория которо
го находилась к северо-востоку от Самарканда в районе среднего течения Сыр
дарьи. Данное предположение уязвимо, но отнести эту ошибку на счет полной 
некомпетентности составителей мы не можем. 

Относительно происхождения названия Чжихэ некоторые авторы утвержда
ют, что оно является транскрипцией арабского слова " S i h u n " / ф э н Чэнцзюнь, 
1 9 5 5 , с. 7 8 / . По мнению Чэнь Чжунмяня, S i h u n или S a y h u n - это арабское 
название р . Чу / 1 9 5 8 6 , с. 197_/ . Фэн Чэнцзюнь упоминает сочинение "Цы энь 
сы ч ж у а н ь " $ ^ Й , ^ -f'jjf , где р . Сырдарья названа Ее Щ^ ^ ^ ) j / I 9 5 5 , 
с. 7 8 / . Возможно, это сообщение и соответствует действительности, однако в 
средние века так называлась одна из рек в Джунгарии, упоминающаяся в ЦТШ 
(гл. 8 3 , с . 4 6 , 3 ) . Единственное отличие заключается в том, что слово "река" 
здесь передано иероглифом "шуй" 

По мнению некоторых исследователей, " Е е " является иероглифической 
транскрипцией тюркского слова " у а р у а р " , означающего "течение, река" ^ H a m i l 
t o n , 1 9 5 8 , р . 1 4 8 ; Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с . 78_/ . Г.Е. Грум-Гржимайло / [ 9 0 7 , 
с . 3 1 1 - 3 1 5 / , проследовавший вдоль северных склонов Восточного Тянь-Шаня, 
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пишет, что перед городком Кур-кара-усу единственная приметная река - Куй-
тун з ^ ^с, у$ , а сам Кур-кара-усу стоит на берегу старицы. Эта река также 
упоминается в "Жизнеописании Су Динфана" (ЦТШ, гл. 8 3 , с. 4 6 , 3 ; СТШ, 
гл. 1 1 1 , с . 5 а , 8 ) в связи с карательной экспедицией танских войск, проведен
ной под его командованием в 6 6 0 г . против коалиции трех городов-государств 
Кашгарии и некоторых тюркских племен, возглавленной Думанем. Вместе с р . Ее 
здесь также упоминается р . Матоу @̂  jfji ))\ и укрепление Мабао /£ - j ^ ~ti>Ct 
локализация которых до сих пор вызывает разногласия. Более подробно об экспе
диции Су Динфана и связанных с ней вопросах говорится в специальной статье 
/Малявкин, 1 9 8 4 , с . 1 4 1 - 1 4 3 / . 

Л я п и с - л а з у р ь - сэсэ 3£ j j * . Из всех известных нам попыток 
объяснить, что обозначает в средневековых китайских сочинениях термин "сэсэ" , 
нам представляется наиболее убедительной точка зрения Э. Шефера, доказыва
вшего, что это ляпис-лазурь / 1 9 8 1 , с . 4 4 9 , примеч. 88_7. 

Г о с у д а р с т в о Б о ч ж и 5-tt. тЬ? ® • ^ некоторых источниках это 
государство называется Босы ; .$- jlfa j^J , т .е . употреблены те же иероглифы, 
что и для транскрибирования названия древней Персии, например в ЛЯЦЛЦ /Фань 
Сяньюн, 1 9 5 8 , с. 2 8 9 , прим. 1 0 / . Это сравнительно небольшое княжество, на
ходившееся юго-западнее Вахана, локализуется в Северном Афганистане в пров. 
Бадахшан южнее Зебака ^ C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 1 5 2 , n o t . 4j. См. также 
текст 9 7 - Б Ш , 1 5 . 

Г о р о д А ш э ю й ш и д о f wj Jĵ T /Jjg ^ ;# yfl^. В литературе встреча
ются следующие этимологизации: Т . Фудзита предполагал, что это транскрипция 
местного топонима A s v a j i t (см. /Фань Сяньюн, 1 9 5 8 , с. 3 0 2 / ) ; Фэн 
Чэнцзюнь приводит другую этимологизацию - S h u y i s t , не указывая источни
ка / Ф Э Н Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с . 6 4 ^ ; в книге Фань Сяньюна приводится транскрип
ция, в которой вместо иероглифа "юй" $& стоит иероглиф "цзюй" li\&±. 

Р е к а Б о л ю й *%fi •%% JTj . В доступной литературе нам не удалось 
обнаружить указаний на современное название р . Болюй. Основываясь на лока
лизации государства Цзюйвэй (см. коммент. 5 0 4 ) , можно утверждать, что это 
одна из рек бассейна р . Йнд, а именно р . Кунар, левый приток р . Кабул. 

Г о р о д Б о м а о . уЩ £j) j^/fa . Перван (Ферван). Этот город находился 
в бассейне р . Пянджшир, притока р. Кабул, он сохранил свое название до наших 
дней ^Ъартольд, 1 9 6 3 а , с . 1 1 7 J . В современном Афганистане в этом районе р а с 
полагается пров. Парван, занимающая сравнительно^ небольшую площадь. В БШ 
(гл. 1 0 2 , с . 1 9 6 , 1 ) транскрибируется "Бомао" tw ~Щ- • В ЮШ город назван 
Балувань /Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 5 8 / . В э т о м ' ж е источнике (ЮШ, гл. 1 , 
с. 2 2 а , 1 ) упоминается одноименная река. В ЮШЮЦ рекомендуется транскрип
цию "Балувань" заменить на "Пармань" r^Q _ r*j^ /Позднеев, 1 8 9 9 , с. 1 4 4 / . 

6 0 4 Лх- Щ*-у 
Г о с у д а р с т в о Ц я н ь д у н ь / * g "$5[ • Р* Хатани отождествлял Цянь-

дунь с западной частью Вахана. По его мнению, во время существования госу
дарства Хань этот район в источниках описывался как г . Хуцзао (главный город 
удельного княжества Гуйшуан-сихоу), в СЮйЦ - как Хуньтодо, в СТШ - Сайцзя-
ми ^Хатани, 1 9 5 6 , с . 65_/ , Э . Пуллиблэнк восстанавливает чтение иероглифов 
"хуцзао" как " W a x S a b " / P u l l e y b l a n k , 1 9 6 2 , p . 222/. 

У п р а в л е н и е д у д у Т а й х а н ь ^ yf- %f ^£ М • в СТШ (гл. 4 3 Б , 
с. 9а , 2 ) именуется Дахань (Дайхань) ф^ \3 , здесь также перечисляются 
все 1 5 округов, подведомственных этому дудуфу. Вариант названия дудуфу Д а 
хань, употребленный в СТШ, может быть осмыслен как китайское слово, озна
чающее "великий хан". Однако такое словосочетание появилось впервые при мон-
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голах. Скорее всего, в данном случае мы имеем дело с двумя вариантами ки 
тайской транскрипции какого-то некитайского слова. По мнению 3 . Шаванна, 
это управление дуду должно было ведать районами, тяготеющими к современно
му Герату, а также территорией Бадгиса / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 а , р . 2 7 б / . 

Г о р о д Х о л у ;~$ $% *5t • Э . Шаванн высказал предположение, что 
это G r h o u r / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 а , р. 3 2 б / . Следовательно, он должен был 
находится в горном труднодоступном районе Гиг современного Афганистана, а 
"Холу"', по-видимому, является транскрипцией топонима Гиг. Другие попытки 
этимологизации этого слова нам неизвестны. Отметим только, что сочетание 
иероглифов "хо+лу" употребляется в китайском языке и означает "выход из з а 
труднительного положения". Горная область Гур находится к востоку и юго-
востоку от Герата и к югу от Гарджита и Гузгана /Бартолъд, 1 9 6 3 а , с . 4 0 1 / . 

О к р у г Ф у м о f^ .Ж-, у'IЛ Чэнь Чжунмянь в специальном исследо
вании, посвященном этой административно—территориальной реформе, отмечает, 
что из 1 5 округов, подчиненных управлению дуду Тайхань, удалось предвари
тельно отождествить с современными районами только пять / 1 9 5 8 6 , с . 1 4 5 у . " 
Почти столетие тому назад Э. Шаванн, впервые опубликовавший перевод этого 
списка 1 5 округов, не смог сказать что—либо ни по одному из них. Надо о т м е 
тить, что и некоторые предположения Чэнь Чжунмяня вызывают сомнения, так 
как в основе их лежит простое совпадение, а не тщательный филологический а н а 
лиз. Этимология топонима Фумо и его локализация до сих пор не выяснены. 
Наименование округа, по-видимому, произошло от имени удельного князя (на
звания города, в котором он правил) древнего государства Кангюй, описанного 
в ХШ. В источнике о князе Фумо говорится следующее: "Второй именовался кня 
з е м Фумо, резиденция его была в г. Фумо. До местопребывания наместника 
5 7 6 7 ли, до заставы Янгуань 8 0 2 5 ли" (ХШ, гл. 9 6 А , с . 1 7 а , 6 - 8 ) . 

R Oft J, 
Г о р о д Н у н а §? Щп jy£ . Дополнительных сведений нет. 
О к р у г Я н ь ц а й ^g^ ff*_ -J>\»J . Название округа совпадает с наимено

ванием государства Яньцай (см. коммент. 3 5 6 ) , находившегося к северо-запа
ду от Кангюя. Об округе Яньцай дополнительных сведений нет. 

Г о р о д Х у л у -^У j ^ -yfc . Дополнительных сведений нет. Чэнь Чжун
мянь отмечает, что в ТХЯ город назван просто Ху &Ü •&£ / 1 9 5 8 6 , с . 145.7. 

О к р у г И н а й yfe. ijfcj' ')•)•) . Название округа произошло от наименова
ния древнего государства Инай, краткое описание которого имеется в ХШ 
(гл. 96А, с. 96, 5 - 9 ) . Что касается локализации этого государства, то, с о г л а с 
но ДЦИТЧ, оно находилось в районе современного небольшого города Янгигисар 
на западе Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, между городами 
Кашгар и Яркенд. Эту локализацию принимали Бичурий и У иль (см. /Мандель
штам, 1 9 5 7 , cv 54_/) . Согласен с ней и Фэн Чэнцзюнь, он также считает, что 
Ингэшаэр-^? o j | >J? За > упоминающийся в СЮТЧ, это Инай / 1 9 5 5 , с . 7 7 / . 

Г о р о д П о д о л э н с а д а ц з я н ь 2g % J$L %k & Ш&&.' Дополни
тельных сведений нет. 

О к р у г Л и ч ж о у <у\-\ . Происхождение названия округа не под
дается простому объяснению. Может быть, в названии пропущен первый иерог-
лиф. Дело в том, что подавляющее большинство округов, "созданных" в это в р е 
мя в западных странах, имеет, как все "варварские" округа, двусложные назва 
ния. А Личжоу - ' на звание односложное (округ Ли) и отвечает традициям, кото 
рых придерживались при наименовании округов, создававшихся на территории и м 
перии Тан. Нам представляется, что здесь должен быть округ Маньли Зе&'If3 9A-L 
По сведениям ВЛ, государство Маньли ~|да 7f |S[J находилось в зависимости от 
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Кашгара / e h i r a t o r i , 1 9 5 6 a , p . 5, no te 1 2 / . Наше предположение косвенно 
подтверждается тем, что в этом же тексте из ВЛ упоминаются еще несколько 
государств (владений), названия которых были даны округам, например, Юйлин 
(см. коммент. 6 1 5 ) , Цзеши (см. коммент. 6 2 1 ) . 

П л е м я шацзюй >̂ > / ^ 4т? 2 ^ • Дополнительных сведений нет. 
О к р у г Юйлин täfi A 9'IJ • Название округа полностью совпадает с 

наименованием государства, которое, согласно источникам, находилось в зави
симости от Кашгара. К. Сиратори приводит цитату из ВЛ, где говорится, что 
к числу таких государств (мелких владений ) помимо Юйлин относятся Маньли, 
Ижо, Цзеши и др. / S h i r a t o r i , 1 9 5 6 а , р . 5 , no te 1 2 / . В источнике не ука
зывается местонахождение этих государств, однако можно предположить, что 
они находились сравнительно недалеко от Кашгара — в западной части Восточно
го Туркестана. К числу таких небольших владений, находившихся в этом же рай
оне, относится и Инай, также давшее название округу (см. коммент. 6 1 1 ) . 

Город У мо янь gb ^Щ_ (хЖ. ) 5 ^Лс • Дополнительных сведе
ний нет. 

6 1 7 -i-J 
О к р у г А н ь у ^ /g .ji|,J . Дополнительных сведений нет. 
Гор о д Ч ж э с э д о ^ , 5 ? ^ ~&)к, • Дополнительных сведений нет. 
О к р у г Ц з и л и н Jrfj fö^iM'.) • Название округа, по-видимому, сокра

щенное наименование древнего государства, упоминающегося в ВШ и БШ. В 
"Повествовании о государстве »Ба до у" ^ j ^ jg_ )|f) (БШ, гл. 97 , с. 23а, 2 - 5 ; 
ВШ, гл. 1 0 2 , с. 2 3 6 , 3 - 6 ) упоминается государство Цзилинцзя Jzr,\ f^^fiv JS\» 
расположенное к югу от государства Бадоу, находившегося на расстоянии 
51 тыс. ли от Дай. 

Город Шуши Z^y^^fty iü£ . Дополнительных сведений нет. 
О к р у г Ц з е ш и ^Ьф ^5 /И . Слово "цзеши", имеющее значение "ка

менная стела", широко используется в топонимике собственно Китая. В описа
нии путешествия Чан—чуня так назван г. Кеш (см. /Ьэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с . 4 0 / , 
но это источник XIII в., и нам неизвестны случаи употребления данной транскрип
ции в более ранних текстах. Может быть, здесь допущена ошибка и должно быть 
"Цзеши" ^.£р ^5 - Кашгар? 

Город Ц з я ш а ф э н ч ж э ^У? £+> &р "Ж &&• Название этого города, 
по-видимому, состоит из двух частей, и тогда его следует писать Цзяша-фэнч-
жэ. Первая половина "цзяша" является общеупотребительной транскрипцией сан
скритского слова " K ä s a y a " - "кривой, плохой; серый, запачканный". Приме
нительно к одежде буддийских монахов этот термин транскрибируется иероглифа
ми "цзяша" ;§£_ 7ä^_ . Вторая половина, по мнению Чэнь Чжунмяня, может рас
сматриваться как транскрипция слова "Pan jd ih" , которое может быть сопо
ставлено с названием переправы P a t a k e s a r . Она находится к югу от Же
лезных ворот, находящихся на северном берегу Амударьи, к северо-западу от 
г. ХульмЧили Ташкурган, в Северном Афганистане). В качестве рабочей гипо
тезы Чэнь Чжунмянь предлагает локализовать г. Цзяшафэнчжэ в районе этой 
переправы / 1 9 5 8 6 , с. 1 4 5 / . Относительно второй половины топонима, которая 
реконструируется как P a n j d i h , B.B. Бартольд сообщает, что оазис Пенджде 
находится в долине р. Мургаб в Горно-Бадахшанской автономной области 
/ 1 9 7 1 , с. 6 3 / . 

О к р у г Б о ч ж и 5ÖL^o У1)-) . Название этого округа полностью сов
падаете наименованием государства Бочжи (см. коммент. 6 0 0 ) . 

Город Ц з е л а о ч ж и 2̂» >"§£• ^L £•& • П о мнению Чэнь Чжунмяня, 
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это транскрипция топонима T a r j i s t a n / 1 9 5 8 в , с . 1 4 5 / . В .В . Бартольд указы
вает, что Гарджистан - название местности по верхнему Мургабу / 1 9 6 3 а , 
с. 2 9 2 J, т .е . в том же самом районе, что и оазис Пенджде (см . 
коммент. 6 2 2 ) . 

О к р у г У д а н ь Щ, -F\- j \ \ . Наименование округа совпадает с на 
званием древнего города Удань & ^ ~ -£у^ , упоминающегося, по—видимому, 
только в ВЛ. К. Сиратори предполагает, что это г . Петра, находившийся к югу 
от Мертвого моря на важном торговом пути, ведущем к Акабскому заливу 
/ S h i r a t o r i , 1 9 5 6 , р . 1 2 2 - 1 2 3 / . 

Г о р о д У н а с ы _ | ^ ^ f̂̂  £ / ^ . Дополнительных сведений нет. 

О к р у г Н о с э « ^ £з£ )•]>) . Название округа, по-видимому, образова
но путем сокращения четырехсложного наименования древнего государства Носэ— 
боло ~^£ ^ }Jji_ ffi 'ф . В БШ об этом государстве говорится следующее: "Го
сударство Носэболо, столица его в г. Боло i J£_ ^ £/£ , находится к югу от 
Нюми -(.J. ^ • Д° Д а й 2 3 4 2 8 ли. Земли ровные, много риса и пшеницы, фрук
тов" (гл. 9 7 , с. 1 9 а , 4 - S ) . Как ясно из приведенного текста, название государ
ства состоит из двух частей. 

6 2 8 ;* у ' 
Г о р о д С у л и ^ yji\ -üfc . Чэнь Чжунмянь предполагает, что это 

иероглифическая транскрипция топонима S u q r i , другое название — S a f a r i 
/1958 .В , с , 1 4 5 / . В.В. Бартольд приводит дорожник для пути из Мерва в Гур-
гендж, в котором первым населенным пунктом от Мерва указан Сукри, именую
щийся также Сафари / 1 9 6 3 а , с. 2 1 1 J. 

О к р у г М и м и \ß^ ^ и ')\\ • Название округа совпадает с наименова
нием древнего государства Мими, о котором в БШ сказано следующее: "Государ
ство Мими, столица — г. Мими, находится к западу от Чжэчжиба -%£ Щ_ ££ 
До Дай 1 2 1 0 0 ли" (гл. 9 7 , с. 1 5 6 , 8 ) . В разных источниках в названии окру
га, как и в наименовании государства, второй иероглиф "ми" часто варьирует, 
пишется то j # , то ^ (ТПЮЛ, гл. 7 9 5 , с . З а , 5 ) . 

Г о р о д Ш у н ь в э н ь J)j& РсЙ-fef^ . Чэнь Чжунмянь восстанавливает под
линное звучание этой транскрипции как " S u r m ä r ä " . Он также отмечает, что 
в ТХЯ округ назван Шуньцзюн )\jä \T^]t и рассматривает это как описку ^Чэнь 
Чжунмянь, 1 9 5 8 в , с. 145_/ . У В.В. Бартольда селение Сурмара упоминается в 
списке селений, перечисленных в словарях Сам*ани и Якута, Сурмара находилось 
на расстоянии трех фарсахов от Бухары ^Бартольд, 1 9 6 а , с . 1 8 2 / . 

О к р у г С и д у н ь 1^5 1 Ü § ' M • Здесь для наименования округа исполь
зовано название древнего княжества Сидунь, одного из пяти удельных княжеств, 
входивших в состав государства эфталитов. В ХШ о княжестве Сидунь говорит
ся следующее: "Четвертое называлось Сидунь-Сихоу (ябгу) , резиденция князя -
г. Бомао. До резиденции наместника 5 9 6 2 ли, до заставы Янгуань 8 2 0 2 ли" 
(гл. 96А, с. 1 5 а , 1 0 - 1 5 6 , 1 ) . О г . Бомао см. коммент. 6 0 3 . 

6 3 2 /— 
Г о р о д Ч ж а ^=" i ^ . Чэнь Чжунмянь предполагает, что это транс 

крипция топонима J ä z или W a j a z / 1 9 5 8 B , с . 1 4 5 7 . В .В . Бартольд приводит 
сообщение Макдиси о существовании большого укрепленного селения Веджаз или 
Джаз, расположенного на правом берегу Амударьи, но без указания точного его 
местонахождения / "1963а , с. 2 0 8 / . 

О к р у г С у л и if@ jp\ .J«|.J . Название округа произошло от наименова
ния древнего города Сули Щ/ j£j) jrfr. Впервые этот город в данной транскрип
ции упоминается в БШ (ВШ) в "Повествовании о государстве Босы (Персия)": 
"Государство Босы, столица - Сули, находится к западу от Нюми, древнее г о с у 
дарство Тяочжи " (БШ, гл. 9 7 , с . 1 6 6 , 2 ; ВШ, гл. 1 0 2 , с . 1 5 а , 7 ) . Приведен-
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ный здесь отрывок из БШ (ВШ) полностью повторяет текст ЧШ, при этом с о 
ставители БШ внесли единственное изменение, они заменили первый иероглиф в 
транскрипции названия столицы государства, в ЧШ столица названа Сули ,Щ_ 
" ^ \ | * $ ( Ч Ш , гл. 5 0 , с . 1 5 6 , 2 ) . Встречаются и другие транскрипции: Сулинь 
| £ ЩЪ/Ji (СШу, гл . 8 3 , с . 1 4 6 , 8 ) , Суласатана ( S u r a s t h a n a ) jjpf. Д-J 

"St. \Ш № ( С Ю й Ц > с м * ^" ф э н Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 6QJ, Сулисидань J & ^,J Jf*. 
Д| vCTlII, гл . 2 2 1 Б , с . 1 0 6 , 1 ) . Эти последние варианты были предложены 

французским ученым Пельо, который также установил, что все они являются 
транскрипциями топонима S u r i s t a n . Еще раньше Хирт высказал правильное 
предположение, что Сули - это г . M a d a i n , столица Персии того времени, на 
ходившийся южнее современного Багдада (см. £ S h i r a t o r i , 1 9 5 6 , р . 1 9 7 / ) . 

П л е м я С у н ш и г у %Щ ftfe,4<a &р 3& • Дополнительных сведений нет. 

О к р у г Х э н а W ЩП -)\,\ . Дополнительных сведений нет. 

П л е м я Х а н ь я о >f fl|? ^ п £Ц . В издании, которым пользовался 
Э . Шаванн, по—видимому, допущена ошибка, вместо иероглифа "хань" стоит 
иероглиф "чжи" W - племя Чжияо [ C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 6 9 / . 

У п р а в л е н и е д у д у Д а ю а н ь ^ у ^ fö .-^ fa . В списке управ
лений дуду и уездов, "созданных" в 6 6 1 г., управление дуду Даюань не упоми
нается. Из содержания текста следует, что оно было "создано" за три года до 
общего 'районирования". Может быть, при проведении реформы управление дуду 
Даюань упразднили, хотя, возможно, о нем могли и не вспомнить. 

К а н ь - т у т у н ь - ш э ш э т и - ю й - ц ю е - ч ж а о - м у - д уд у С?#Х^±. *£<<% "»«З^. 
/Р£ /Si, в<? r̂=f" %? $£• Вместо иероглифа "кань" здесь должен быть иероглиф 

"дунь" Bg£ — транскрипция тюркского слова " t o n " , часто встречающегося в 
именах (см. коммент. 2 4 6 ) . Тутунь ji_ (£^ - тюркский титул тудун, также 
очень широко распространенный в именных образованиях. Чаще употребляются 
иероглифы "тутунь" S i t . £%?j. Шэшэти ;jÖt £ %М^_ — °ДН° из пяти племен д о 
лу, которые вместе с пятью племенами нушиби образовывали конфедерацию из 
десяти племен (ЦТШ, гл. 1 9 4 Б , с . 4 6 , 1 4 - 5 а , 4 ) . Что касается "юй" 7*£, 
то Э. Шаванн указывает в своей книге другой иероглиф, а именно "юй" -J • 
Может быть, здесь сокращенная форма (или пропуск одного иероглифа) и долж
но быть "юйюэ" -f *P%' ~ транскрипция широко известного тюркского титула 
ü g ä ? Цюе & - тюркский титул кюль. Указанная здесь транскрипция упот^-
ребляется наравне с транскрипцией "цюе" ]#$ (см. коммент. 2 4 5 ) . Чжао-му 
0 ^ 7№ — китайский термин, имеющий самое "прямое отношение к культу пред

ков. Он обозначает расположение табличек в храме предков или расположение 
самих храмов ^\Аорохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т . V, с. 8 4 0 / . В целом получается с л е 
дующее сложное имя-титул: Тон—тудун-шэшэти-угэ-кюль—чжао-му-тутук. 

М о х э д о - т у т у н ь Щ^ Щ <$, " - i ' C . • Багатур-тудун. 
6 4 0 т \ -tot 

Р е к а С у й е / ^ р ~Щ-_ ) \ \ . . Река Чу. В этом же тексте чуть ниже эта 
река названа Сие ^д} Щ. ) \ \ . Фэн Чэнцзюнь пишет, что в китайских источ
никах встречаются еще'другие варианты ее названия: Суе #• Щ з>|С в 
СЮйЦ, Чуйхэ ^ |?( в ЮБШ, Чуймонянь ч% } £ |jf в СЮП / " 1 9 5 5 , с. 2 5 / . 

. Х р е б е т Б о д а -^j\ ^{BZjk- В этом же источнике в описании дороги, 
ведущей из Аньси (Куча) на запад, название хребта транскрибируется иначе -
"Беда" ffi -j|f Щ^ (СТШ, гл. 4 3 Б , с . 1 6 а , 1 0 ) . Э. Шаванн разделял точку 
зрения ряда авторов, считавших,что Сюань-цзан на своем пути не переходил п е 
ревал Бедель (Бада) , а следовал через перевал Музарт, который в его дорож
нике назван Линшань / j L il{ ^ C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 9_/. Иероглиф "лин" 
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имеет значение "лед; замерзший, дрожащий (от холода)". Таким образом, ки
тайское название Линшань можно рассматривать как кальку местного "Музарт". 
По-видимому, это обстоятельство и явилось основным аргументом в пользу пе
ревала Музарт. В некоторых текстах перевал назван Линлин %$_/%$ (11ТШ, 
гл. 104 , с. 36, 1 3 ) . Значительно позже Р. Хатани в своей книге, японское из
дание которой было опубликовано в 1 9 1 4 г., утверждал, что Сюань-цзан шел 
через перевал Бедель / 1 9 5 6 , с. 1 7 , 3 8 / . Этой же точки зрения в настоящее 
время придерживаются многие исследователи, в том числе и Фэн Чэнцзюнь, 
отождествляющий горы Линшань с перевалом Бедель /Фэн Чэнцзюнь, 
1 9 5 5 , с. 207. 

Здесь представлена гидрографическая сеть в том виде, как ее пред
ставляли себе географы Срединного государства в древности. В соответствии с 
этими представлениями, сохранившимися и в государстве Тан, бассейн Тарима 
рассматривался как верховья Хуанхэ. Надо отметить, что в танское время уже 
были известны подлинные истоки р. Хуанхэ, а появление старой точки зрения в 
хронике, составленной уже после гибели империи Тан, по-видимому, связано с 
традициями китайской историографии. В соответствии с этими традициями исто
риографы очень редко перерабатывали имевшийся в их распоряжении материал, 
они просто переносили его в неизменном виде в новое сочинение. 

С ю э х а й ( С н е ж н о е м о р е ) ^ ^ 7 У$- . Общее описательное назва
ние для северных холодных районов. В подробном описании дороги, ведущей из 
Аньси (Куча) на запад, это выражение употреблено как конкретный топоним. 
Там указывается, что от перевала Бедель до оз. Иссык-Куль 2 1 0 ли, а оз. Сюэ
хай было встречено путешественниками за 80 ли до Иссык-Куля, сразу после 
перехода через хребет Фай '̂ Г %,Ц / й (Джетинбель). Отрезок дороги через пе
ревал Бедель до оз. Иссык-Куль очень легко интерпретируется. Еще Э. Шаванн 
совершенно правильно указал, что под топонимом Сюэхай следует понимать 
большую группу мелких озер, находящихся в верховьях Нарына / " C h a v a n n e s , 
1903 а, р. 9, 305у, точнее, в верховьях одного из притоков Нарына - р. Ара-
бельсу. 

Ван Ч ж э н с я н ь _J_ iT Jj^ . Некоторые дополнительные подробно
сти об этих событиях имеются в сохранившемся отрывке описания путешествия 
Ду Хуаня "Цзин син изя" jf± ^ t jf£ if J i<l /Чэнь Чжунмянь, 1 9 6 0 , с. 9 l 7 . 
Текст сохранился в ТД (гл. 1 9 3 ) . 

Город Д а л о с ы 'IJ^lJg Д ^ -&fy • Город Талас. Эта же транскрипция 
употребляется и для обозначения р. Талас. Впервые она упоминается в ХШ, в 
"Жизнеописании Чэнь Тана" (гл. 7 0 , с. 76 , 10а, 2) под названием Дулай /Pul— 
l e y b l a n k , 1 9 6 2 , p. 287 . Следует обратить внимание на комментарий Янь Ши-
гу, помещенный в тексте: "Дулай - это название реки Чжичжи 5 р Jfc^ -^^ " 
(ХШ, гл. 7 0 , с. 76, 6 ) . В текстах ХШ, по-видимому, иероглифы "чжичжи" как 
название реки не встречаются. Известно только, что так назывался город, на
ходившийся на р. Дулай /Ijjft jjEj^ я«. , - г. Чжичжи |»ff j L ^ X (ХШ, гл. 7 0 , 
с. 10а, 2 ) . Название города произошло от имени шаньюя Чжичжи. Судя по ком
ментарию Янь Шигу, название р. Чжичжи более древнее, чем Дулай. 

В более поздних источниках появились многочисленные транскрипции, не
которые из них очень близки к современному названию города (реки). Приведем 
важнейшие варианты этих транскрипций: Далосы \7 | ? Щ 4(J\ (СТШ, гл. 2.1~\.&, 
с. 10а, 1 5 ) , город Далосы oJ3. 'Щ_ J ^ %/ft (СТШ, гл. 2 1 5 , с#1 96, 2, 6; 
гл. 221Б, с. 26, 1 4 ; За, 6-7),"город Далосы -kü Ц jftfj -Ц,/& (СТШ, гл. 4 3 Б , 
с. 1 6 6 , 3 ) ; город Далосы Ш)М Jahfti (UT11I, гл. *153, с. l a , 8 ) . Фэн Чэнц
зюнь приводит еШе следующие варианты: Даласу JQ £j\ t / ^ (ЮШ), Таласы 
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j t £ i£'J ^ (СШЦ), река Таласы * ;£ ^ — ^ >"/ и ^РОД Талаши lt£ $L . f f 
J.I& (ДЦИТЧ) A 9 5 5 , c . 6 9 / . 

П э й х а н ь -.Tp ' ) '^ . Одна из транскрипций топонима Фергана. В 
исследуемом тексте топоним протранскрибирован иероглифами «(vp^S . Первый 
из них не зарегистрирован в самых полных словарях, таких как КСЦД и с л о 
варь Т . Морохаси / 1 9 6 6 - 1 9 6 8 / . Здесь допущена описка, вместо ключевого 
знака "шуй" У написан "синь" v/< , В издании СТШ, которым пользовал
с я Э. Шаванн, этот город назван Бухань "Щ) f% , во всяком случае именно 
эти иероглифы привел в своей книге автор и подчеркнул, что так названа Фер
гана / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 , p . "\.AAj. Фэн Чэнцзюнь отмечает, что в СШу 
(гл. 4 , с . 96 , 6 - 7 ) это государство именуется Пэйхань ~j^ ;т" , а в СЮйЦ 
Фергана названа Пэйхань f^l $f / 3 . 9 5 5 , с . 2 9 / . Э . Шаванн упоминает еще 
один населенный пункт, именующийся Бухань i M > ? , который локализует в 
Восточном Туркестане, в районе современного ему населенного пункта Y a k a — 
a r y k . Он указывает, что это еще один вариант названия г . Бохуань (см. 
коммент. 7 6 3 ) . К сожалению, автор не называет источника, в котором он встре 
тил этот топоним, ограничившись лишь ссылкой на " J o u r n . A s i a t i q u e " ( 1 8 9 5 , 
S e p t . O c t . , p . 3 6 3 ) [ C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , p. 8 , 3 5 4 J. 

Нам представляется, что вывод Э . Шаванна ошибочен и мы имеем дело с дру
гим вариантом транскрипции "Бухань" »fjp ^Щ , различия между этими двумя 
транскрипциями самые минимальные. Необходимо обратить внимание на то, что 
Фэн Чэнцзюнь и Чэнь Чжунмянь нигде не упоминают вариантов с иероглифом 
"бу" •/•?£ . Может быть, Э. Шаванн допустил ошибку и таких вариантов вооб
ще нет? Дело в том, что правые половины иероглифов "пэй" zsf и "бу" Фш 
очень близки по написанию и их легко могли спутать переписчики, резчики д о 
сок и даже наборщики при печатании книги Э. Шаванна. 

6 4 7 Г о р о д Б о с и д э $&%. ^ 4 М -
Дополнительных сведений об этом 

городе нам обнаружить не удалось. Э. Шаванн ограничился утверждением, в ы 
текающим из смысла текста источника, что этот город был столицей Маймурга, 
одного из согдийских княжеств / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 а , р . 1 4 4 , 3 5 4 / . 

О к р у г Н а н ь м и Щ •sjjgi.yrl . Округ Наньми, так же как и управ
ление дуду и округ Сюсюнь (см. коммент. 3 1 7 ) и другие округа, упомянутые 
в коммент. 6 3 7 , 6 5 0 и 6 6 1 , не попали в списки округов, учрежденных в 
6 6 1 г . Некоторые общие соображения, касающиеся этой непонятной забывчиво
сти танских администраторов, изложены в коммент. 3 1 7 . 

К н я з ь Ч ж а о ' у К а й ч ж о 0 « jg^ YR\ Ц$^ . О проблемах, возникающих 
в связи с термином (фамилией) "чжао'у", см . коммент. 5 7 1 . 

О к р у г Г у й ш у а н jj5 y:§j? j \ \ \ . Название округа совпадает с наиме
нованием древнего удельного княжества, входившего в состав государства эфта-
литов. Во главе таких княжеств стояли ябгу (ханьская транскрипция "сихоу"). 
Об этом княжестве в ХШ сказано следующее: "Третье /сихоу_/ именуется Гуй-
шуан-сихоу, главный город - Хуцзао =-*_ упр &&, • Д° /резиденции/ наместника 
5 9 4 0 ли, до заставы Янгуань 7 9 8 2 ли" (ХШ, гл. 96А, с . 1 5 а , 8 - 9 ) . 

К н я з ь Ч ж а о ' у П о д а д и / J ^ jjV Щ. ££_-}^ . О проблемах, возни
кающих в связи с интерпретацией термина (фамилии) "чжао'у", см. коммент. 5 7 1 . 

Т ю р к и п л е м е н и х э с а ^ ' fifc?^ © 7Д. . Э . Шаванн при переводе 
этого текста после этнонима "хэса" в скобках указал " K h a z a r s " / C h a v a n — 
n e s , 1 9 0 3 a , p . 1 4 5 , 2 5 6 , n o t . з / . В "Повествовании о Босы" данный э т 

ноним транскрибируется "кэса" Щ \-£ (СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. 1 2 6 , 2 ) . 

Г о р о д А о ц з я н ь ^ Е | цЖ^>А • Аоцзянь - это имя одного из пяти 
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удельных князей (сяо ван) , владения, которых входили в состав государства 
Кангюй. В ХШ об этом князе говорится следующее: "Имя пятого князя Аоцзянь, 
резиденция его находится, в г . Аоцзянь. До местопребывания наместника 
6 9 0 6 ли, до заставы Янгуань 8 3 5 5 ли" (гл. 98А, с . 1 7 6 , 1 - 3 ) . 

Г о р о д Ц э и д о ц з ю й ч ж э ^ ^ /ЗИП V̂& :£$ • * э н Чэнцзюнь пишет, 
что так в СТШ назван г . K a t h , столица государства Хосюнь (Хорезм) / 3 . 9 5 5 , 
с . 4 1 / . 

Р е к а Д у м о ^ § jp*_ fh\ • ^ СШу эта река упоминается в следующей 
фразе: "Столица государства Ши (Кеш) находится на расстоянии десяти ли к югу 
от р. Думо" (СШу, гл. 8 3 , с . 1 3 6 , 1 ) . Современный Шахрисабз (г . Кеш) нахо
дится в междуречье Танхаздарьи и Аксу, левых притоков Кашкадарьи. Археоло
ги на своих картах показывают развалины древнего Шахрисабза прямо на берегу 
р. Танхаздарьи (Шишкина и др., 1 9 8 5 , с . 2 7 4 ) . Таким образом, наблюдается 
серьезное расхождение между источником и данными археологии. Нам представ
ляется, что окончательное решение этого вопроса будет зависеть от археологов. 

Г о р о д С у с е , а ^ щк jcjX • Город Сусе упоминается в ХШ в "Повест
вовании о государстве Кангюй , где говорится следующее: "В государстве К а н 
гюй было пять удельных князей (сяо ван) . Первого звали князь Сусе, его р е 
зиденция была в г . Сусе. До /местопребывания/ наместника 5 7 7 6 ли, до з а с т а 
вы Янгуань 8 0 2 5 ли" (гл. 9 6 А , с . 1 7 а , 4 - 6 ) . См. коммент. 4 5 8 . В ХШ в т о 
рой иероглиф в названии города пишется иначе - "се" Д А • 

Г о с у д а р с т в о Н а с э б о - ^ р ^ j,fc |JjJ . Нахшеб или Насеф. Район 
современного города Карши. Транскрипция "Насэбо" впервые, по-видимому, п о 
является в БШ(ВШ) (БШ, гл. 9 7 , с . 2 5 6 , 9 ; 2 8 6 , 2 - 3 ; ВШ, гл. 1 0 2 , с . 2 7 а , 5 ) . 
Фэн Чэнцзюнь пишет, что в ВШ употребляется другая транскрипция, а именно 
" Н а ш и б о " ^ 5jj^ ^ 5 _ / 1 9 5 5 , с . 55_/ , уточнить это сообщение по изданию " Б о 
на" нам не удалось. В ЮШ (гл. 6 3 , с . 3 2 а , 3 ) город назван Нахэйшабу tffiJg 

'yh J7L . Составители ЮШЮЦ считали, что топоним Нахэйшабу является т а н -
гутским словом и состоит из двух слов. Они предложили вместо этой транскрип
ции другую - "Накцяо" jjR + ]tfe , которая более точно передает тангут -
ские слова, имеющие значение "лес повсеместно" (ЮШЮЦ, гл. 6 , с . 1 6 ) . 

К н я з ь Чжао'у Дичжэ вЩ 2*^ hiL $• • См. коммент. 5 7 1 . 
о С Q i . j 

Г о р о д Ц и ш и 1 J yL.'PSy. • Дополнительных сведений нет. 

К н я з ь Ш а с э б и >^" 5 5 , -sp . Дополнительных сведений нет. 

О к р у г Ц ю й ш а . Название округа произошло от одного 
из вариантов названия государства Ши ( ŜEL )> существовавшего в раннем сред 
невековье (см. коммент. 4 5 8 ) . Округ Цюйша, как об этом сообщается в тексте, 
был "создан" в период с 6 5 8 по 6 6 1 г . Он не вошел в список округов, образо
ванных в 6 6 1 г . , что позволяет уточнить время его "создания". Это, несомнен
но, произошло в 6 5 8 г., одновременно с появлением административно-территори
альных единиц, о "создании" которых говорилось в коммент. 3 1 7 . 

К н я з ь Ч ж а о ' у Ш и а х э Q3 &* $- Щ VJ> • С м ' к ° м м е н т . 5 7 1 . 

П л е м я ц з ю й м и ^ д ^ л - ^ Ё • Сведений о существовании племени 
цзюйми нет. Здесь вполне может быть описка, так как иероглиф "цзюй" часто 
путают с иероглифом "да" 0 j £ . О топониме Дами с м . коммент. 8 4 0 . 

Г о с у д а р с т в о Х о ш а у& Зф . Еще Э . Шаванн отождествил Х е 
ша с Вахшем. Он также отметил, что г . Воша р^ ур , который упоминается 
в СТШ (гл. 4 3 Б , с. 9а , 1 0 ) , - это другая транскрипция того же топонима 
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/ C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , p . 2 7 6 - 2 7 7 / . Против этого не возражали Фэн Чэн-
цзюнь / 1 9 5 5 , с. IQj и Чэнь Чжунмянь / 1 9 5 8 6 , с . 1 4 7 , 2 9 3 / . В ЦТШ 
(гл. 4 0 , с . 4 0 6 , 1 ) допущена описка, город назван Яоша ^ 1 yj? . Э. Шаванн 
высказал предположение, что Хоша - это старое название Левкенда, он также 
локализовал его на р. Вахш (Сурхоб) на расстоянии одного дня пути к северу 
от г. К у р г а н - Т ю б е / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 277 'J. 

6 6 5 Г о с у д а р с т в о Г у д о $ »jh Щ . В СТШ (гл. 2 2 1 Б , с. 86 , 9 - 1 2 ) 
помещено очень краткое его описание (см. текст 1 1 4 - С Т Ш , 5 6 ) . В нем упо
минаются два посольства, прибывшие к танскому двору ( 7 2 9 и 7 3 3 г г . ) , а 
также императорский указ, по-видимому изданный в связи с этими посольства
ми. Фактические материалы, опубликованные в китайских источниках, а также 
включение небольшого государства Гудо (Гудоши) в сферу "административно-
территориального творчества" придворных сановников Танского государства -
еще один очень яркий пример того, как "арабская опасность" заставила пра
вителей этого государства искать союзников на востоке. Появление послов из 
государства Гудоши при дворе танского императора было единственным поводом 
для создания управления дуду Гаофу. Очень существенное значение для понима
ния подлинного характера взаимоотношений государства Гудоши с империей Тан 
имеет и то обстоятельство, что государство Гудо, или Гудоши, находившееся к 
северу от современного города Курган-Тюбе в Таджикистане, в районе г. Хут-
таль, после занятия арабами к середине VIII в . почти всей Средней Азии еще 
долго оказывало мужественное сопротивление. Вызывает недоумение создание 
управления дуду Гаофу (Кабульское управление дуду) в этом районе. Привержен
ность танских императоров и их чиновников к ханьским топонимам свидетельст
вует о том, что в это время при дворе имели очень смутное представление о 
районе, в котором "создавалось" новое управление дуду, в противном случае ему 
бы не дали названия города, расположенного далеко к югу от государства 
Гудоши. 

Топоним Хутталь в китайских средневековых сочинениях представлен р я 
дом транскрипций. В ЦТШ (гл. 4 0 , с. 4 0 6 , 1 ) государство именуется Гудоши 

Jjj> Р д Т\%Щ> В кратком повествовании, посвященном этому государству в 
СТШ (гл. 2 2 1 Б , с. 86 , 9 - 1 2 ; текст 1 1 4 - С Т Ш , 5 6 ) , сказано, что оно еще 
именуется Кэдоло %ч\ еЩ ßfc . Чэнь Чжунмянь отмечает, что в СШу (гл. 4 , 
с . 96 , 6 ) это государство именуется Хэдо ~Щ»\ *Д^ , а в СЮйЦ - Адоло 7*'!) 
° Д Щ. / 1 9 5 8 6 , с . 1 4 7 Л 

Г о с у д а р с т в о Ц з е ч ж и ^ $ S t fffl • По мнению Харматта, это 
G - a z , находившийся к югу от Балха в Северном Афганистане / H a r m a t t a , 1 9 7 2 , 
р . 2 7 0 / . Фэн Чэнцзюнь высказал предположение, что в СШу это государство 
названо Цзячжэ -favi ^*}f .(СШу, гл. 4 , с . 96 , 7 - 8 ) , а подлинное звучание т о 
понима - " G a c h i " / 1 9 5 5 , с . 2 9 / . 

П о л о д у п о З ? J $ . /5Й_,УЩ_. Дополнительных сведений нет. 

Р е к а Х э б о л о З « ? J $ ^ JsSJ, jjf~• Дополнительных сведений нет. 

,_ В тексте источника написано следующее: "чунь ся хэдун" J^. Щ1 jjffl 
•jlF- . Первоначально возникшее предположение, что здесь описка и вместо " в е с 
на и лето" должно быть "осень и зима" ("цю дун"), вскоре было отброшено. 
Дело в том, что замерзание рек осенью и зимой - явление обычное и его нет 
надобности специально отмечать в летописи. Текст остался непонятным. 

П о л о с и м о - б у л о Й Щ vA jfa * | Я . Дополнительных сведений нет. 

T o y < J & - латунь, желтая медь /ßy Ципу, 1 9 2 9 , с . 1 0 1 2 / . Также 
именуется то уши iMkc^S* 

2 7 4 



Шуйц зин ^Cztfk ~ горный хрусталь.В средневековых текстах 
встречаются синонимы этого термина: "пусаши" ^5 Щ. •&• ~ 'камень бодисат-
вы" (БЦГМ, т. III, гл. 8 , с. 4 9 ) , "шуйби" ^ ig и др. В современной терми
нологии по петрографии горный хрусталь именуется "шуйцзин" у^. && . В ки
тайской медицине, как свидетельствует БЦГМ, имел незначительное применение. 

Г о с у д а р с т в о Дуннюй vjfL "*£" © • "Повествование о государстве 
Нюйгр (Женское царство)" имеется в СШу (гл. 8 3 , с. 10а, 1 - 106, 5) и в 
БШ (гл. 97 , с. 27а, 2 -276 , 5 ) . Оба текста совпадают, имеются лишь несуще
ственные разночтения, а о его местонахождении говорится очень мало. Здесь со
общается, что Женское царство находилось к югу от гор Цунлин; несомненно, 
речь идет не о современном Памире, а о восточной части Куньлуня. Главный г о 
род расположен на горе. В стране много соли, являющейся важнейшим предме
том торговли с Индией. Женское царство неоднократно воевало с Индией и дан-
сянами. В "Повествовании о государстве Фуго* (СШу, гл. 8 3 , с. 17а, 6) от
мечается, что Женское царство находится к западу от Фуго (Тибет). Значитель
но больше сведений об этом государстве в СТШ. Текст из СТШ не был переве
ден ни Н.Я. Бичуриным, ни Э. Шаванном, поэтому мы сделали полный перевод 
этого повествования (см. текст 121-СТШ, 5 7 ) . 

В отличие от СШу, в СТШ это государство названо Восточным женским 
царством (Дун нюй J|»_ -%£• ) . В "Повествовании о Восточном женском царст
ве" говорится, что оно также именуется Суфалану цюйдало Jft . i"\ $L^ ^ -j£ 
°-Э Wt (СТШ, гл. 221А, с. 36, 4 ; текст 121-СТШ,, 5 7 ) - S u v a r n a g o t r a . В 
ВУТЧЧ, как пишет Фэн Чэнцзюнь, это же государство именуется Субана цзюй-
Д а л о Й Ы Щ Щ Ш tfi / 1 9 5 5 , с. 6 7 / . 

При чтении "Повествования о восточном женском царстве" создается впе
чатление, что речь идет о реально существующем государстве, своеобразные 
обычаи и государственное устройство которого, описанные в трудах историогра
фов Срединного государства, приобрели фантастические черты. В древних китай
ских текстах также встречаются описания Женского царства, не имеющие ника
кого отношения к тексту из СТШ. Так, в ХХШ (гл. 8 5 , с. 126, 1-2) в "По
вествовании о государстве Восточный Воцзюй" сообщается, что среди моря 
есть женское царство, в котором нет мужчин; зачатие происходит после при
стального смотрения в священный колодец. В НШ (гл. 7 9, с. 8а, 9—10) дает
ся более точная локализация этого царства: более чем за 1 0 0 0 ли к востоку 
от государства Фусан (Сахалин). 

Г о с у д а р с т в о М о ц з е т о /ф jfe р]7 ( *£_, ) \"^\ . Магадха - од
но из древнейших государств Индии, находилось на территории южной части сов
ременного штата Бихар. В китайских источниках встречаются многочисленные 
варианты транскрипции этого топонима, наиболее важные приводятся здесь. 
Фэн Чэнцзюнь указывает Моцзети р%£ 4J& -<Ш: (ФГЦ), Моцзято Ш- ^ о ?*2J 
(ГСЧ), Моцзято Jg -iiiS) j^j», (ВШ) 2 i 9 5 5 , сГЪо/. В географическом разделе 
СТШ (гл. 43Б , с.^18а, 5) есть еще один вариант, а именно Моцзето Щ^ ^ ^ 
Tfaij . В параллельном тексте ЦТШ (гл. 40Б , с. 406 , 3.1) употреблена сокра

щенная транскрипция с измененным вторым иероглифом, здесь пишется, что 
г. Моцзе № yj£t %& был главным городом "учрежденного" танскими властями 
управления дуду Люйао (см. коммент. 8 4 2 ) . В трудах исследователей и спра
вочных изданиях можно найти и другие варианты. Так, Р . Хатани зарегистриро
вал еще два варианта - государство Моцзе /*£• £Ж jjj) и государство Моцземо 
fa Ш/& Ш ^ / L 9 5 6 , с. 3 2 7 / . В словаре Т. Морохаси есть транс
крипция, существенно отличающаяся от приведенных выше, а именно "Мохэто" 
М Ф Т ? £ . / 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. V, с. 3637 . 

В уже упомянутом выше тексте СТШ (гл. 4 3 Б , с. 96, 9) также говорит-
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с я о г. Моцзе Щ& J e # £ • Таким образом, составители СТШ совершенно чет 
ко различают государство Моцзето и город Моцзе, что вполне справедливо. Од
нако надо помнить, что при наименовании фиктивных управлений дуду и городов 
танские власти использовали старью (преимущественно ханьские) топонимы, к о 
торые очень часто сокращались до двусложных. При этом в большинстве случа
ев не принималось во внимание их географическое положение. 

Чэнь Чжунмянь, .который, по-видимому, пользовался другцм изданием СТШ, 
сообщает, что название города транскрибируется как "Мохэ" Щ- *$ Üb 

/ 1 9 5 8 6 , с . 1 5 1 / . Транскрипцию "Мохэ"' можно сопоставить с одним из вариан
тов названия государства Магадха - Мохэто, упомянутым выше. А.Н. Бернштам 
и Н.В. Кюнер - авторы кратких примечаний в указателях к труду Н.Я. Бичурина 
"Собрание сведений..." ^ 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т . 3 , с, 1 0 8 / - против названия г . М о -
хэ написали: "Городок к югу от Аму-Дарьи ЖЬ* а& ". При сверке переводов 
Н.Я. Бичурина, где упоминается городок Мохэ, с подлинными текстами оказа 
лось, что в них речь идет о совершенно другом г. Мохэ, находившемся в сред
ней части современного Синьцзян—Уйгурского автономного района. Ошибка про
изошла из - за полного совпадения русских транскрипций названий двух городов, 
которые передаются совершенно различными иероглифами. 

Что касается г . Мохэ & ВД -р^ , то он неоднократно упоминается в ис 
точниках, где говорится о вожде западных тюрок туцзюе Ашина Хэлу. Так, в 
СТШ (гл. 2 1 8 , "Повествование о Шато", с. 1а , 1 1 - 1 2 ) говорится следующее: 
"Затем каган Ипи потерпел поражение и бежал к тюргешам. /Ашина/ Хэлу при
шел и подчинился. Императорским указом он назначен на должность тутука 
Яочи £.2; •\i9_i I а его племя переселено в г . Мохэ округа Тинчжоу". По поводу 
локализации г . Мохэ были высказаны самые различные точки зрения. Большин
ство исследователей, в точном соответствии со смыслом приведенного здесь т е к 
ста, помещают этот город в районе округа Тинчжоу. Например, Э. Шаванн пи
сал, что он находился в 1 9 0 ли к востоку от современного уездного города Фу-
кан ^ C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 1 2 / . Чэнь Чжунмянь приводит подборку выска
зываний ряда главным образом китайских исследователей (А.9586, с . 2 6 - 2 7 , 1 7 97 . 

Ф у л и ш и - с а т а н н а Д "З^ -\Щ Т& \§L -Jl' • В СЮйЦ об этой стране 
говорится следующее: "Фулиши—сатанна с востока на запад простирается на 
2 тыс, ли, с юга на север - на более чем 1 0 0 0 ли. Столица называется Хуби-
на ""?5. •%& ̂ Р > Б окружности более 2 0 ли" £4энь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с. 1 0 / . 

Л Т Д L' ^ t ' 
Г о р о д Х у б и н а -&т£_ /& •ЭД ~ttf\ . Э. Шаванн высказал предположение 

о тождестве г. Хубина и г . Хувэнь ~f%_$(] t^V • Что касается его локализации, 
то были предложены два решения. Одни исследователи помещают г. Хубина / Х у 
в э н ь / H u p i a n в районе современного города Чарикар в Северном Афганиста
не, а другие утверждают, что это Кабул / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 а , р . 2 7 б]. Чэнь 
Чжунмянь отдает предпочтение второй точке зрения, считая ее более обоснован
ной / 1 9 5 8 6 , с. 1 4 6 / . 

Г о с у д а р с т в о А н ь д а л о ф у '-^р- » £ J $ ^ ' J l̂ fy . Андераб (Андераба). 
Западные источники подтверждают, что город (а не государство, как в китайских 
источниках) лежал у подошвы главного хребта Гиндукуша ^ а р т о л ь д , 1 9 6 3 а , 
с . 1 1 7 / . Этот топоним относится к числу немногочисленных, не имеющих, п о -
видимому, в китайских источниках вариантов иероглифических транскрипций. 

Г о с у д а р с т в о К о с и д о /#J fb- > /Ш • В СЮйЦ об этом государ
стве говорится следующее: "Государство Косидо занимало / ч а с т ь / земель древ
него Тохаристана, в окружности имело 3 тыс. ли. Государство обширное, столи
ца в окружности более 1 0 ли. Нет главы государства, подчиняются тюркам туц
зюе" (цит. по: ^Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с . 1 1 / ) . Э . Шаванн писал, что это г о 
сударство K h o u s t , находившееся вблизи Андераба в Северном Афганистане 
2 7 6 

file://��/i9_i


/ C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , p. 2 7 5 , n o t 2.]. Современные китайские авторы не 
возражают против этих выводов ^Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 1 1 / . 

6 7 9 • ' у^. 
П л е м я х о т& Я%,~ Если локализация государства Косидо вблизи 

г . Андераб в Северном Афганистане (см. коммент. 6 7 8 ) не ошибка, то племя 
хо должно было кочевать где-то в районе г. Кундуз. В СЮйЦ о государстве Хо 
(а не о племени хо) говорится следующее: "Государство Хо занимает земли 
древнего Тохаристана, в окружности имеет 3 тыс. ли. Государство большое, с т о 
лица в окружности более 2 0 ли. Нет самостоятельного князя, подчиняется тюр
кам туцзюе (цит по: /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с . 1 1 / ) . Э. Шаванн писал, что 
древнее государство Хо находилось на месте г. Кунудуз. Этот вывод основан, 
по—видимому, на сообщении источника, краткая выдержка из которого приведена 
выше. Э. Шаванн также писал, что это государство в СТШ названо Ахуань, а в 
ЦТШ - Эхуань (с м. коммент. 4 8 8 ) ^ h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 1 5 5 , 2 7 5 / . Фэн 
Чэнцзюнь и Чэн Чжунмянь согласны с ним /Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 4 8 ; Чэнь 
Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с . 1427« 

Г о с у д а р с т в о Шини ^ЭД \j& SJ.. Шикинан (Шугнан, Шукнан, Шики-
на) находился на территории современной Горно—Бадахшанской автономной обла
сти, в бассейне р. Гунт, правого притока р . Пяндж. В кратком "Повествовании 
о государстве Шини", имеющемся в СТШ, отмечается, что эта страна также на 
зывалась Шицини г -^к /£ j или Сэни *J . Щ_ . Далее говорится, что она и м е 
ла еще одно название ' а именно Ушини ^ ~£$£ Щ. (пять Шини) - по числу вож
дей, господствовавших в пяти главнейших долинах этого района (СТШ, гл. 2 2 1 Б , 
с . 7 6 , 2 , 4 ; текст 1 2 2 - С Т Ш , 5 2 ) . Э. Шаванн указывает на существование еще 
двух вариантов транскрипции: Учини jj_ -71» Ш и Шини 5\ , Щ / " C h a v a n n e s , 
1903а, p. 163J. 

Р е к а Б о т у а н ь л о ;Ä ~?,\д£ )& Л). Здесь, несомненно, допущена 
описка, должно быть "река Бомило" ;й_^Ж. Ш $\' к а к Б к н и г е Э . Шаванна 
/ c h a v a n n e s , 1 9 0 3 а , р. 3 5 3 _ / . Чэнь Чжунмянь приводит цитату из СЮйЦ.в 
которой название реки протранскрибировано правильно — "Бомило". Происхождение 
этой описки предельно просто. Иероглиф "ми" Jjgfl, был принят за сокращенную 
форму иероглифа "туань" sizfi и воспроизведен резчиком на доске в полном на 
писании — "туань" ~f\3. . Эта же описка вкралась и в некоторые современные 

те-издания ^тугушева, 1 9 8 0 , с. 1 3 8 / . Б танских династийных хрониках употребле 
на другая транскрипция - "река Боми" ^Щ $£ ) \ \ (ЦТШ, гл. 1 0 4 , с. 1а , 1 4 ; 
СТШ, гл. 1 3 5 , с. 4 а , 1 2 ) . Только в "Повествовании о государстве Кангюй", 
которое в значительной части повторяет текст СЮйЦ, мы находим транскрипцию 
"Бомило". 

Э. Шаванн считал, что р . Бомило (Боми) - это р . Памир, которая вместе 
с Вахандарьей образует р. Пяндж / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 1 5 2 - 1 5 3 у . Дру
гие исследователи полагали, что это р. Аксу (Оксу) ^>эн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с . 1 4 / . 
По мнению A.M. Мандельштама / 1 9 5 7 , с. 1 2 0 / , маршрут Сюань-цзана проходил 
по долине р . Памир до оз . Зоркуль и далее по долине р . Аксу (Оксу, верховья 
р. Мургаб), затем через Сарыкольский хребет в Ташкурган. Нам представляется, 
что этот отрезок пути Сюань-цзана нуждается в новом и тщательном анализе. 

Г о с у д а р с т в о Уша &, да£_|й[) . Известный географ Вивьен де Сен-
Мартен (вторая половина XIX в.) локализовал государство Уша в районе совре
менного городка Янгигисар в западной части Восточного Туркестана (cMj_ /Фань 
Сяньюн, с. 2 8 1 / ) . Янгигисар в СЮТЧ именуется Ингэшар j^& »'Jg -^ jjgĵ  (на 
современных картах Инцзишаэр уК -j*- y^> 'jfy или Инцзиша Jjf - i ^А? ) . В 
ХШ государство именуется Инай ^ < ^ J g l . Это отождествление было предло
жено А. Стейном, и на него ссылаются современные авторы ^Ьэн Чэнцзюнь, 
1 9 5 5 , с. 7 7 7 -
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о о о 
Р е к а Т у д о f^ 4 j^C^ . Здесь явная описка, должно быть "Сидо" 

<f̂ > £ • Правильность такого исправления подтверждается существованием р я 
да близких транскрипций. В китайских переводах буддийских сочинений встреча
ются следующие варианты: Сыто з&± f £ . , Сыто ^ д 4& , Сыдо ^/^ % , Сыто 
Jfj» f"b /Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с . 6 5 / . В литературе отмечается существова
ние еще одной описки, а именно "Цундо" ^i£_ -$ ^Тугушева, 1 9 8 0 , с. 1 3 4 / . 
Сита - древнее общее название для рек Яркенд и Тарим, встречающееся в л и 
тературных произведениях на санскрите. 

П л е м я ч ж о ц з ю й ц з я <pf сГ} ^УЗ. 7S9, • В других текстах говорится 
о государстве Чжоцзюйцзя. По мнению большинства исследователей, государство 
в этом районе известно с глубочайшей древности, но под разными названиями. 
В ХШ оно зарегистрировано как государство Сие \fir\ -Г#. !>Э ( г л - 96А, 
с . 9 а , 4 - 9 ; текст 1 2 4 - Х Ш , 1 5 ) . Здесь, в "Повествовании о государстве Сие", 
говорится, что его князь именовался Цзыхэ ^ / £ i , а резиденция его б ы 
ла в долине Хуцзянь о^£ <fä£_ >& • В источниках имя князя Цзыхэ рассматрива
ют как второе название государства. В ХХШ государство так и называется -
Цзыхэ, население его проживало в долине Хуцзянь ъ-jf 1fcj£_Jö. (гл. 8 8 , с. 1 1 а , 
4—5; текст 125-ХХШ, 2 ) . Название государства Цзыхэ встречается и в ФЩ. 
Государство Цзыхэ локализуется в районе современного города Каргалык в з а 
падной части Кашгарии. Эта локализация была предложена уже давно, о ней в 
1 9 1 4 г . писал Р . Хатани / 1 9 5 6 , с . 6 0 / . 

В ХХШ есть и "Повествование о государстве Сие", в котором, в частно
сти, говорится, что "ХШ допускает ошибку, когда утверждает, что Сие и Ц з ы 
хэ — одно государство. Ныне каждое из них имеет своего князя" (гл . 8 8 , 
с. 1 0 6 , 9—11а, 4 ; текст 126-ХХШ, 3 ) . Это критическое замечание составите
лей ХХШ, по-видимому, свидетельствует о том, что во время существования г о 
сударства Раннее Хань два родственных, но самостоятельных племени были объ
единены под властью князей из племени цзыхэ. Позднее племени сие удалось 
избавиться от господства племени цзыхэ, что нашло отражение в ХХШ, где оно 
представлено как самостоятельное государство. 

В ЛЯШШ упоминается государство Чжуцзюйбо J^. gfä y^ @ , в которое 
Сун Юнь прибыл после непродолжительной остановки в Хотане /Фань Сяньюн, 
1 9 5 8 , с. 2 7 7 7 . В различных сочинениях встречается много очень близких в а 
риантов этой транскрипции, важнейшие из них следующие: Чжуцзюйбо >£. "(Д 

> $ . > а также Чжуцзюйпань ^ / ^ Ц£ (ТПЮЛ, гл . 7 9 6 , с. 7 а , 1 3 ; текст 
127-ТПЮЛ, 1 ) ; Ч ж у ц з ю й б о ^ & ^ /Фань Сяньюн, 1 9 5 8 , с 2 7 4 / (автор 
указывает, что эта транскрипция употребляется в ВШ); Чжуцзюйпань ^ . "£f̂  

%_ (СТШ, гл. 2 2 1 А , с . 1 0 6 , 9 ) ; Ч ж у ц з ю й п о ^ ' Щ j ^ L (ТХ-Я, гл. 9 9 , т. 3 , 
с. 1 7 7 5 ) ; Чжуцзюйбань jjjL. ^ Д ft^ (ЦТШ, гл. 8 3 , с . 4 6 , 2 ) ; Чжуцзюйпань 

J£- "ч) Ш (ЛШу, г л < 5 4 , с . 4 1 а , 2 ) , надо отметить, что в этом тексте ЛШу 
пропущен иероглиф "чжу" и государство названо Цзюйпань Щ Щ ; Чжуцзюй
бань j ^ $ $ )£ (ЦЧТЦ, см . / b h a v a n n e s , 1 9 0 3 а , р . 1 4 1 , n o t . 2 ) ; Сиц-
зюйбань Ж - / Ж ^ (БШ, гл. 97,- с . 6 6 , 2 - 4 ; текст 1 3 2 - Б Ш , 2 3 ) ; Чжецзюй-
пань i S f J ^ V j * . 1 1 Чжэцзюйцзя Щ. jfä J^Ü ^ > а н ь Сяньюн, 1 9 5 8 , с. 2 3 6 - 2 3 7 _ / . 

Известно, что многосложные транскрипции чужеродных топонимов (и вооб
ще любых других слов) не соответствуют нормам китайского языка, поэтому име
ют тенденцию к постоянному сокращению количества слогов и при благоприят
ных условиях (близость объекта, обозначенного топонимом, к территории Средин
ного государства, частое употребление топонима) превращаются в чисто китай
ские по форме односложные топонимы. Так, например, было с названием древне
го государства Иулу, которое превратилось в название округа И - Ичжоу / М а -
лявкин, 1 9 7 4 , с . 1 6 6 , примеч. 7 4 3 _ / . Несколько по-другому может протекать 
сокращение исходного топонима в тех случаях, когда он не является названием 
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административно-территориальной единицы. Так, населенный пункт Яньдунь, н а 
ходящийся к юго-востоку от г. Хами, имеет вполне китайское название, кото
рое можно перевести на русский язык как "холм, на котором есть установка 
для сигнализации дымом". Этот топоним образовался в результате сокращения 
древнего местного названия Гэцзыяньдунь (Гесериандум) /Малявкин, 1 9 8 1 , . 
с. 1 6 7 , коммент. 2 3 4 / . 

Аналогичную тенденцию к сокращению можно наблюдать и у иероглифиче
ских транскрипций названия государства Чжуцзюйбо. Эти транскрипции стали т е 
рять третий слог: "бо", "бань", "пань" и т .д. В источниках можно встретить 
следующие сокращенные варианты: Чжуцюй i £ /& и Чжоцзюй %>U *Щ 
ГХатани, 1 9 5 6 , с. 2 4 0 7 , Чжуцзюй $L £,£) и Чжуцзюй ^ /(Ц 
/фаиъ Сяньюн, 1 9 5 8 , с. 2 7 8 , 2 8 4 / . 

В Маньчжурской империи (государство Дайцин) г . Каргалык назывался 
Хаэргэликэ Ч^ '|2| ^ Ж- £j • Есть у него и другое название, по-видимому 
чисто китайское, а именно Ечэн. Оно в настоящее время является официальным 
и указывается на картах. Современный уездный город Ечэн находится в з апад 
ной части Кашгарии, в 7 0 км к юго-востоку от Яркенда и в 8 0 км к западу 
от уездного города Пишань. 

6 8 5 , , „ „ ч ч : s 
Ц з ю и ц ю и ~,Щ -её . Название должности у сюнну, превратившееся в 

китайских источниках в фамилию, которую носили представители народа юечжи. 
См. /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 5 7 , коммент. 2 0 1 / . 

Р е к а Пи м о "jfi^fä- ЛI . Между современными уездными городами 
Керия и Хотан в Кашгарии находятся развалины древнего города Пимо, погре
бенные в песках пустыни Такла-Макан. А. Стейн локализует эти развалины в 
местности Узун-тати (см. /Фань Сяньюн, 1 9 5 8 , с . 2 6 9 _ / ) . Река Пимо - одна 
из небольших речек, стекающих с гор и теряющихся в пустыне севернее уезд 
ного города Цэлэ. 

Г о с у д а р с т в о Д у л о jgfo -.Щ ]ß£\ . В тексте пропущен иероглиф "хо" 
fy , должно быть "Духоло". А. Стейн локализует это древнее государство в 

районе современного городка Андере, находящегося к востоку от развалин старо
го города Ния (см. ^Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с . 2 8 / ) . 

У п р а в л е н и е д у д у Т я о ч ж и \>^- ^_т£0 'Ш ^ ' Государство Тяоч -
жи 4$~ £ (JTHL ) \5ft1 ~ о д н о и з самых западных среди упоминающихся в 
хрониках государств Хань и Вэй. Его локализация, время существования и г р а 
ницы до сих пор вызывают разногласия ^ S h i r a t o r i , 1 9 5 6 a , р. 1 - 2 3 / . Хотя 
сообщения об этом государстве довольно многочисленны, они недостаточны для 
того, чтобы точно сказать , какую именно территорию оно занимало. По этому 
вопросу существует несколько точек зрения. Важнейшие из них следующие: 
1 ) район Аравийского полуострова; 2 ) район в нижнем течении рек Тигра и 
Евфрата; 3 ) район области Фарс на юге современного Ирана / Т 5 е рекиси.. . , 
1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т . IV, с . 3 2 4 у . Эти и другие локализации, не упомянутые нами, 
не имеют никакого значения для анализа текста . Составители источника неправо
мерно употребили название древнего государства Тяочжи для обозначения терри
тории, расположенной значительно восточнее его. Как указано в тексте, этому 
управлению дуду были "поцчинены" девять округов, разбросанных, по-видимому, 
в разных районах Средней Азии и Афганистана. Многие из них до сих пор не л о 
кализованы, отождествления других весьма сомнительны. Поэтому говорить о с у 
ществовании какой—то территории, "подчиненной" управлению дуду Тяочжи, нель
зя . Это миф. Пристрастие танских чиновников, осуществлявших "районирование", 
к ханьским географическим названиям уже отмечалось, как и то, что они часто 
употребляли их неправильно. Это свидетельство их неосведомленности о террито
риях, где "создавались" новые административно-территориальные подразделения. 
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Г о р о д Ф у б а о с э д я н ь ^ Д 'Щ 2%. »1ф *fa . Чэнь Чжунмянь выска
зывает предположение, что в транскрипции названия этого города-государства 
допущена ошибка: вместо иероглифа "фу" -j-/^ должен стоять иероглиф "ши" 

4 + / 1 9 5 8 6 , с. 1 4 б / , т .е . "Шибаошидянь" или "Шибаосэдянь". Если он прав, 
то название города можно рассматривать как еще одну транскрипцию топонима 
Забулистан. Транскрипция "Фубаошидянь" jfi 1§5 Ш. М.Щ. > которую приводит в 
своей книге Чэнь Чжунмянь, встречается в большинство источников. 

О к р у г С и л ю , . « 2 ji)j\ '/l'J . Силю - старый ханьский топоним. В 
справочниках указывается существование нескольких разных населенных пунктов 
в ряде северных провинций страны, в том числе и на территории, ныне входя
щей в состав пров. Шэньси / Ц ы хай, 1 9 4 8 , с. 1 0 3 8 _ / . Слово "силю" имеет 
значение "ива с тонкими листьями", кроме того, оно употребляется в мифоло
гии в значении "западная равнина; место, где заходит солнце" /Морохаси, 
1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. VIII, с . 1 0 1 8 7 . 

Очень любопытный комментарий приводен в географическом словаре: "Тай
ский округ цзими (округ подавления), подчинялся управлению дуду Тяочжи в 
составе пров. Лунъю. Ныне не существует, находился на территории Синьцзяна" 
^Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 7 5 0 / . Этот комментарий, конечно, никакого отноше
ния не имеет к результатам деятельности танских реформаторов, выводы его 
автора совершенно произвольны. Аналогичное толкование дается в словаре и для 
других семи округов, "подчиненных" управлению дуду Тяочжи. В наших коммен
тариях оно не повторяется, а делается отсылка "см. коммент. 6 9 0 " . 

О к р у г Ю й ц ю а н ь ^ J j ^ .||.J . / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 8 4 9 / . В 
китайской мифологии слово "юйцюань" употребляется в значении "запад; место, 
где заходит солнце" ^Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. I X , с . 1011 J. См. ком
мент. 6 9 0 , 6 9 5 . 

Г о р о д Ц з а н ь х о у с э д я н ь ^ )&. %$-ФШ %&. • П° мнению Чэнь 
Чжунмяня, это район современного города Чарикар, находящегося к северу от 
Кабула (Афганистан) ^ 1 9 5 8 6 , с. 146_/ . Аргументация Чэнь Чжунмяня не вызы
вает доверия. 

О к р у г Л и ц и Tf ?ffx ' / l ' J . См. коммент. 6 9 0 . Дополнительных с в е 
дений нет. 

П л е м я ц з ю й с э ^ %д- •{?$ %%• . Дополнительных сведений нет. 

О к р у г Я н ь ц з ы ^ # ikfj ^fj . К западу от современного уездного 
города Тяншуй, находящегося в юго-восточной части пров. Ганьсу, есть горы 
Яньцзы J/f? dijfa ,Х» • В китайской мифологии так именуются горы, где заходит 
солнце /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. IV, с. 2 8 5 / . Использование топонимов, встре
чающихся в мифологии, для наименования административно-территориальных еди
ниц, "создаваемых" на чужих территориях, в практике императорского двора я в 
ление обычное. Помимо округа Яньцзы, а также округов, указанных в ком
мент. 6 9 0 и 6 9 1 , можно назвать округа Сюаньцюэ (см. коммент. 4 6 ) и Чжу-
лун /Малявкин , 1 9 8 1 , с . 1 1 3 , коммент. 76_/ . 

П л е м я a x y j g ,£*? j£jJ ? £ . Дополнительных сведений нет. 

О к р у г Ц з ю й ц я о ^ % •/,),/ . См. коммент. 6 9 0 . Дополнительных 
сведений нет. 

Г о р о д У л и ' н а н ь (^ j^fä # $ £{&• Чэнь Чжунмянь пишет, что назва
ние этого города может быть сопоставлено с наименованием горного прохода к 
западу от столицы Афганистана г . Кабула. Однако он сомневается в том, что 
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этот проход может иметь какое—либо отношение к г. Ули'нань / Ч э н ь Чжунмянь, 
1 9 5 8 6 , с. 1 4 6 7 . 

О к р у г И ч ж о у jjg_ Л'J . См. коммент. 6 9 0 . Дополнительных с в е 
дений нет. 

700 , - , A ±->- j . , tt-
П л е м я и л а н ь \ g $А %А ^ . Дополнительных сведении нет. 
О к р у г С и х а й Ф *i& hi . См. коммент. 6 9 0 . Топоним Сихай 

(Западное море/озеро) в древних и средневековых китайских источниках встре 
чается очень часто. Так именуются крупные и мелкие водоемы, разбросанные 
на громадной территории от оз . Кукунор до Персидского залива (см. к о м 
мент. 4 2 ) . Б е з дополнительной информации сказать что-либо конкретное о дан
ном Западном море нельзя. 

Г о р о д Х э с а д а ^ ц Ч щ^ J\*J&.' Чэнь Чжунмянь пишет, что "Хзса" я в 
ляется сокращенной транскрипцией топонима G - u z a r i s t a n , известного в с о 
чинении Птолемея как O z o l a . В СЮйЦ (гл. 1 2 , с. 9 3 9 6 ) топоним транскри
бируется как "Цаоцзюйдо" (см. коммент. 4 8 4 ) и "Духэсало" Щ'$% Щ ffr *(£ 
/Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с . 146_/ . Пытаясь установить подлинное звучание этой 
иероглифической транскрипции, Чэнь Чжунмянь отбрасывает иероглиф "да", счи
тая его, по-видимому, значащим словом "большой" - "большой город Хэса" . Т а 
кое толкование спорно прежде всего потому, что у нас нет аналогий. Иероглиф 
"да" является частью иероглифической транскрипции названия этого города, п о 
этому этимологизация, предложенная Чэнь Чжунмянем, ошибочна. 

О к р у г Ч ж э н ь с и ^ ф '/У . Здесь, по-видимому, мы имеем дело 
с чисто китайским названием. Хотя , когда речь идет об административно-тер
риториальных единицах, "созданных" на "варварских" территориях, очень труд
но утверждать, что их названия чисто китайские. Это могут быть удачно подоб
ранные транскрипции, совпадающие с топонимами Срединного государства, на 
пример Фаньян (см. коммент. 4 8 0 ) , или какими-либо другими значащими слова
ми. Иероглифы "чжэнь+си" можно перевести на русский язык словами "умиротво
рять запад". В этом значении сочетание "чжэньси" употребляется довольно ч а 
сто. Известны наименования административно-территориальных единиц, почетные 
титулы и т.п. Лю Цзюньжэнь относит этот округ также к управлению дуду Т я о -
чжи, но локализует его "в 3 0 ли к северо-западу от уездного города Турфан в 
Синьцзяне" / 1 9 3 0 , с . 9 6 5 у . Эта локализация, несмотря на ее кажущуюся т о ч 
ность, также не вызывает доверия. 

П л е м я х о х э н ь ; ^ -j^ %$ j^g. . Дополнительных сведений нет. 

О к р у г Г а н ь т о ЪМ. УЯа './И • ^ М - коммент. 6 9 0 . Наименование о к 
руга совпадает с названием государства, существовавшего на северо-западе 
Древней Индии, - Ганьтоло, или сокращенно Ганьто (см. коммент. 5 5 8 ) . Что 
касается одноименного округа, то о нем дополнительных сведений нет. 

П л е м я ф о л а н й ^ %fcj&^ ~^L • Дополнительных сведений нет. 

Г о р о д С ы ч ж у ц з я н ь _ Ж . В̂ > 3 l L *^С • ® географических трактатах 
танских хроник сообщается, что при проведении "районирования" управление ду
ду учреждено в столице государства Гудоши (Хутталь, см. коммент. 6 6 5 ) г . В о -
ша (Левкенд ? см. коммент. 6 6 4 ) . В данном тексте столица именуется Сыч— 
жуцзянь. Причину этой путаницы пока невозможно объяснить. Что касается э т и 
мологизации этого топонима, то японский исследователь Т . Фудзита предлагает 
считать Сычжуцзянь транскрипцией топонима S i K a n d a h , встречающегося в 
сочинениях арабских авторов (см. / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с . 147_7). 

V 0 8 '• 
Судя по контексту, слова "эркин (сыцзинь)" и "эльтабир (селифа)" 
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следует рассматривать как личные имена упомянутых в тексте лиц. Так пони
мал текст Н.Я. Бичурин и соответствующим образом переводил / 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , 
т. 2 , с . 3 2 6 / . Э. Шаванн, хотя и знал, что это тюркские титулы, все же пере
вел их как имена собственные - " l e r o i S e — k i n ' и " l e r o i Hie—li—fa" 
/ f c h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , p . 1 6 8 , n o t . 5J. Составители хроники, знали, что 
сыцзинь и селифа — тюркские титулы. В подтверждение этого мнения можно с о 
слаться на концовку данного текста, где сообщается о присвоении князю титула 
ябгу, что сановники императорского двора, несомненно, рассматривали как 
"повышение", так как ябгу в кочевом мире были выше эркинов и эльтабиров. Поме
щение составителями хроник рядом с "варварским" титулом его приблизительного 
китайского эквивалента - явление обычное. В качестве примера можно привести 
случаи употребления рядом титулов каган и ван - кэхань-ван (каган-князь) 
/Малявкин, 1 9 7 9 , с. 86_/. 

Г уд у ш и •ji? -Щ> jjfe^ . Э. Шаванн высказал предположение, что имя 
этого лица состоит из двух частей: собственно имени Гуду, которое рассматри
вается как измененная транскрипция названия государства Гудо (Щ о ^ (Хут
таль, см. коммент. 6 6 5 ) и названия должности ши / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , 
р. 1 6 8 , n o t . QJ. Позднее японский исследователь Т . Фудзита писал, что "ши"-
это одна из транскрипций тюркского титула шад - "шэ" ~lfj£ (см. /Чэн Чжун-
мянь, 1 9 5 8 6 , с . 1 4 7 / ) . Таким образом, получается, что в тексте речь идет о 
шаде Гуду (шад Хутталь или шад государства Хутталь?) . 

Т а р х а н Д о б о л э -^ tl? ijfVl Ту -f. Дополнительных сведений нет. 

Л о ц ю а н ь ц з е jlL £ 1£fa. В издании, которым пользовался Э. Ша
ванн, второй иероглиф пишется "цзинь" - Лоцзиньцзе Щ ^ %р ^ t h a v a n — 
n e s , 1 9 0 3 a , p . 168_/ . Дополнительных сведений нет. 

Г о с у д а р с т в о Я н ь ф у ' е fj£j у^И^Щ. Р . Хатани составил таблицу 
последовательных изменений наименований для каждого из пяти сихоу, отражен
ных в хрониках, начиная с ХШ и включая СТШ. Пять удельных княжеств, ука
занные в ХШ, во главе которых стояли ябгу (сихоу), в дальнейшем в текстах 
квалифицируются то как государства, то как города. Название удельного княже
ства Гаофу-сихоу претерпело следующие изменения. В ХШ (96А, с . 1 5 6 , 2 ) оно 
именуется городом Гаофу, в ВШ (гл. 1 0 2 , с . 1 9 6 , 3 ) - государством Яньфу'е, 
в СТШ (гл. 2 2 1 Б , с . 6 6 , 1 3 ) - государством Цюэго i p ||j?) , в СЮйЦ - г о 
сударством Иньбуцзянь £ j ^ ~Щ ^ ^ )§j*| , в ЦЭСЧ - государством Цюйбуцзянь 
• / i Щ •f^l )J[) и Цзебуцзянь' j jp f§~Ф /Хатани, 1 9 5 6 , с. 6 б / . В китай
ском издании книги Р . Хатани допущена опечатка. Вместо иероглифа "цюй" 
4 1 стоит иероглиф "ши" 4 | £ _ _ Шибуцзянь. Чэнь Чжунмянь, так же как и 

Р . Хатани, считает, что Цюйбуцзянь - это район J a m g a m ^ 1 9 5 86 , с. 2 0 4 , 
2 1 3 / . По мнению Фэн Чэнцзюня, Иньбуцзянь - древнее название р . Конча в 
Северном Афганистане, левого притока р . Пяндж, а государство Иньбуцзянь 
должно было находиться в районе современного городка Джурм / 1 9 5 5 , с . 77У. 
Это утверждение Фэн Ченцзюня ошибочно. Район современного городка Джурм 
должен был в древности относиться к Сидунь-сихоу (см. коммент. 6 3 1 ) , кото
рое на западе граничило с Гаофу-сихоу (см. коммент. 7 1 3 ) . 

7 1 3 -*-
Г а о ф у - с и х о у ,S) ffö/оЩ 4? • Одно из пяти княжеств, входивших в 

состав государства больших юечжи. В ХШ о нем говорится следующее: "Гаофу-
сихоу, столица в г . Гаофу, до резиденции наместника 6 0 4 1 ли, до заставы Ян-
гуань 9 2 8 3 ли" (гл. 96А, с . 1 5 6 , 2 - 3 ) . В ХХШ это государство названо Гао
фу и ему посвящено небольшое самостоятельное повествование (гл. 8 8 , с. 1 5 6 , 
6—16а, 2 ) . Э . Пуллиблэнк считал, что "Гаофу" является транскрипцией топони
ма Кабул / P u l l e y b l a n k , 1 9 6 2 , р . 2 2 3 7 - В СТШ (гл. 2 2 1 Б , с . 5 6 , 9 ) в "По-
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вествовании о Большом Болюе" город назван Цзябуло \w <*у gfe . В ЮШ 
(гл. 6 3 , с . 3 2 а , 1 ) - Кэбули ^ ^ Ж . 

Г о с у д а р с т в о E 6 o " j f >?£, ® . В дорожнике Сун Юня государство 
Ебо названо Е б о л о ^ "Ц^Щ. бЦ /Фань Сяньюн, 1 9 5 8 , с . 3 1 7 / . Р . Хатани, не 
указывая источника, пишет, что это G 5 p 5 1 a . По его мнению, так непродолжи
тельное время назывался небольшой район /Хатани, 1 9 5 6 , с . 3 5 7 / . 

Г о с у д а р с т в о Ч и л э ^ "$/) |Ц) . В ЛЯШШ употреблена другая 
транскрипция - " Ч и л э " . ^ ДА. , из контекста ясно, что она употреблена в к а 
честве названия государства (племени ? ) , находившегося к северу от террито
рии, подвластной эфталитам. Фань Сяньюн приводит разные транскрипции этого 
топонима, встречающиеся в данной фразе в разных изданиях ЛЯШЩ: Чицинь 
$£ %h t Чилэ <%& £j) /Фань Сяньюн, 1 9 5 8 , с . 2 8 8 / . Приведенные здесь в а 
рианты являются синонимами этнонима "теле", что давно известно и не вызывает 
сомнений. J. 

В ЛЯШШ есть также и термин "чицинь" ^ / ) Jg1^ , написание второго 
иероглифа "цинь" щЬ порти совпадает с написанием иероглифа "лэ" Д ^ . в 
транскрипции этнонима "чилэ". Термин "чицинь" встречается в следующей фра
зе : "Вступили в государство Ганьтоло... подлинное название его Еболо. После 
покорения его эфталитами в качестве князя был поставлен чицинь (тегин)" . 
Фань Сяньюн отмечает, что в некоторых изданиях в этой фразе вместо иерогли
фа "цинь" *JL стоит иероглиф "пв'.'гЬ^ , что является ошибкой. Транскрип
ции "чицинь" $$> f b , , "чицинь" jfj£. Jfi i "тэцинь* ^ ~£f] , а также наибо
лее распространенный вариант "тэлэ" $£( tjf/j являются транскрипциями тюрк
ского титула "тегин" /Фань Сяньюн, 1 9 5 8 , с . 3 1 8 , 3 2 4 , примеч. 4 / . 

Б у д д а Ц я о л и / ^ ^ - ^ $} . В ЛЯЦЛЦ излагается легенда, из 
которой следует, что ступа была сооружена кушанским царем Канишкой. Сведе
ния о местонахождении ее, приведенные здесь, совпадают с текстом исследуе
мого памятника, но при этом имя Будды транскрибируется другими иероглифа
ми - "Футу" }l£ | J ] ,/Фань Сяньюн, 1 9 5 8 , с . 327_ / . В другом тексте, поме
щенном в БШ ("Повествование о малых юечжи", гл . 9 7 , с . 2 1 6 , 6 - 1 0 ; текст 
1 3 3 - Б Ш , 2 4 ) , говорится, что ступа находилась на расстоянии 1 0 ли к восто
ку от столицы, г . Фулоуша (Пурушапура). В окружности она имеет 3 5 0 шагов, 
в высоту 8 0 чжан. Со дня ее сооружения до 8 - г о года эры правления У-дин 
( 2 . И . - 2 6 . 1 Х . 5 5 0 ) прошло 8 4 2 года. Народ называет ее Бай чжан фо ту ( Б у д 
да высотой в 1 0 0 чжан). 

В сообщениях источников, касающихся этой ступы, очень много противоре
чий и неясных мест, вследствие чего трудно найти правильный ответ на все в о 
просы. Наиболее полно и с привлечением широкого круга китайских и других в о 
сточных источников вопросы, связанные с легендой о строительстве ступы, б ы 
ли изучены Э . Шаванном ^ C h a v a n n e s , 1 9 0 3 Ц р . 3 2 4 / . Выводы Э . Шаванна 
до сих пор не потеряли значения. Китайский ученый Фань Сяньюн очень подроб
но излагает их, дополняя новыми материалами и исправляя допущенные неточно
сти /Фань Сяньюн, 1 9 5 8 , с . 3 3 4 - 3 3 7 , / . Единственная известная нам попытка 
этимологизации слова "цяоли"^)^ _ ^ £ , $ ^fJ_ принадлежит китайскому уче
ному Чжан Синляну, который считал, что это санскритское слово " s u l a " -
"навершие ступы в виде трезубца". Фань Сяньюн усомнился в правдоподобности 
данной этимологизации /^Ьанъ Сяньюн, 1 9 5 8 , с . 3 3 6 - 3 3 7 / . 

7 1 7 Д а н е я н ы ' i ^ 1 й . Непосредственные предки тангутов. В IV—V вв. 
из многочисленных цянских племен, откочевавших в горные районы Амдо, под н а 
тиском сяньбийцев, основавших государство Тогон, выделились два племени -
данчан и данеян, с которыми связана история тангутского народа. Более подроб
но о племени данеян см . /кычанов , 1 9 6 1 ; 1 9 6 8 _ / . 
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О к р у г М а о ч ж о у у\, ')']•) . Создан в государстве Тан в резуль
тате реорганизации округа (цзюнь) Вэньшань. Входил в состав пров. Цзянь— 
нань (см. коммент. 4 ) /Лю Цзыньжэнь, 1 9 3 0 , с. 8 0 S / . Ныне это район в 
северной части современной провинции Сычуань, находящийся примерно в 
1 5 0 км к северо-востоку от г . Чэнду. 

7 1 9 - J. » 
С а н ь б о х э _£. j $ . f « j . Дополнительных сведений нет. 
В а р в а р ы л о н ю й й -^г * |£ . Дополнительных сведений нет. 

7 О 1 
В а р в а р ы б а й л а н у̂ 7 %& J5, . В энциклопедии ТПЮЛ (гл. 7 9 1 , 

с . 8 а , 2 - 8 6 , 3 ) имеется довольно обширная подборка извлеченных из ХХШ с в е 
дений о "варварах" байлан. Здесь, в частности, сообщается о распространении 
влияния империи Хань на цянские племена, земли которых находились к западу 
от р . Миньцзян (западная часть современной провинции Сычуань). С этими пле
менами (указывается, что их было более 1 0 0 ) устанавливались сношения, и 
они признавали зависимость от государства Хань. По-видимому, эта зависи
мость чаще была номинальной, об этом говорит и то, что многие племена в 
этой энциклопедии именуются "го" — государствами, владениями. 

7 2 2 #4-
Р е к а К а н ь я н ь /$L j£_ ) \ \ • Дополнительных сведений нет. 

7 23 
Р е к а Ж о ш у й 2.^ -^U . В древних и средневековых китайских сочи

нениях встречается много рек, носивших название Жошуй. Только в словаре 
Т. Морохаси / 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т . IV, с. 7 0 8 / указывается девять, при этом все 
они находились з а пределами собственной территории Срединного государства. 
О р . Жошуй, упоминающейся в данном тексте, в Ulli говорится следующее: "Ста
рейшины Парфии рассказывают, что в Тяочжи есть р. Жошуй и Си—ван-му 
(Мать - царица Запада), но никогда не видели ее" (гл . 1 2 3 , с. 6 а , 9 - 1 0 ) . К 
данному тексту имеется обширное примечание, из которого следует, что кроме 
этой р . Жошуй есть еще одна, протекающая через Женское царство и имеющая 
два истока в горах Аноуда П5Г Ä& £0 iX\ к северу от Женского царства. Обе 
реки текут на юг и на территории Женского царства сливаются вместе. Обра
зовавшаяся р . Жошуй на юге впадает в море (11Щ, гл. 1 2 3 , с. 6 а , 1 0 - 6 6 , 8 ) . 

8 упомянутом выше комментарии горы Аноуда отождествляются с горами 
Куньлунь, но это ошибка, вызванная отсутствием у средневековых комментато
ров точных сведений по географии Центральной Азии и Тибета . В справочной 
литературе о топониме Аноуда и о локализации этих гор можно почерпнуть с л е 
дующие сведения. "Аноуда", по-видимому, является транскрипцией санскритско
го слова " A n a v a t a p t a " , имеющего значение "нет тепла". Кроме гор, так на
зывается довольно большое озеро, находящееся к северу от Гималаев у подно
жия гор Аноуда. В ЦИТЧ приводится информация, почерпнутая из сочинений на 
санскрите, о том, что четыре великие реки берут начало в горах Аноуда. Эта 
информация позволяет довольно точно локализовать горы Аноуда. В том месте, 
где хребет Каракорум подходит к Гималаям, в результате наличия здесь еще 
ряда параллельных хребтов образовалась перемычка, являющаяся водоразделом 
между бассейнами рек Инда и Брахмапутры //Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. IV, 
с . 2 3 1 ; т . X I , с. 8 1 0 / . 

Все три реки, берущие начало с хребтов этого горного узла (Инд, Брах -
мапутра и Сатлед) , впадают в море, но ни одна из них не течет строго на юг. 
В интересующем нас районе они имеют западное, юго-западное и восточное на
правления и только недалеко от впадения в море текут строго на юг. По-види
мому, свидетельство источника следует понимать как указание на то, что 
р. Жошуй, берущая начало на севере, впадает в море на юге. 

Здесь приведены сведения, почерпнутые только из нескольких источников, 
но этого вполне достаточно для того, чтобы понять, насколько источники про
тиворечат один другому. Поэтому проблема локализации р . Жошуй, упоминаю-
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щейся в "Повествовании о Восточном женском царстве", требует специального 
исследования с привлечением всех доступных источников. 

Со до ifS* 1$Щ- . Э. Пуллиблэнк видит в этой иероглифической транс
крипции кетское слово s ä g d i / s a g d i , означающее "обувь" /Pul leyb— 

.lank, 1 9 6 2 , p . 243 7 . 
7 25 *• v 3 t*-

Г о с у д а р ы н я Т а н - п а н -щ )^г . Имя Тан-пан, а также все дру
гие тибетские именные образования, имеющиеся в тексте 121-СТШ, 5 7 , остав
лены без анализа. Прежде всего, этот текст не имеет прямого отношения к 
поставленной в данном исследовании задаче. Кроме того, нам никогда не при
ходилось иметь дело с тибетскими именами собственными, что создает большие 
трудности при попытке их объяснить. Все эти имена написаны через дефис и в 
комментариях приведена их иероглифическая транскрипция. 

Гао-шуан-ли-вэнь s%) ,%3 «& >С • См. коммент. 7 2 5 . 
7 27 -»= 

Сань -лу _z_ Jjv__ См. коммент. 7 2 5 . 
Ю ц з я н ь м э н ь чжун л а н ц з я н /t? Ш7 Р1^ "ty e!$ №j . Названия 

средневековых китайских должностей и титулов не анализируются и не коммен
тируются, приводится лишь иероглифическое написание. 

Лянь-би ^х1\'Щ . См. коммент. 7 2 5 . 
7 *ЧО 

Юй ц я н ь в э й ц з я н ц з ю н ь _J_. fyk fä # / f ' i f • См. коммент. 7 2 8 . 
•у O l 

Цюйцзян V*3? ;JL • Название небольшого озера Цюйцзян V$ £J_ 
;^£i , находившегося к юго-востоку от г. Чанъаня. Ханьский император У-ди 

( 1 4 1 - 8 7 гг. до н.э.) создал здесь парк. Во время эры правления Кай-юань 
( 7 1 3 - 7 4 2 ) государства Тан парк был восстановлен как место отдыха. В нас
тоящее время озеро не существует /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. V, с. 9537 . 

п о т 
Ван-е-фу i ^ jL • См. коммент. 7 2 5 . Этому вождю был при

своен титул "князь Гуйчан" j ^ Щ -%_ . Иероглифы "Гуйчан" имеют значение 
"пение слетевшихся фениксов". Социально—политический смысл этого титула нам 
не удалось установить. 

Ц з и н ь у в э й да ц з я н ц з ю н ь '£_ ~i ц^ у ^ tyfy 'J? См. ком
мент. 7.28. 

Тан—ли-си J,%Q У- j&~ • См. коммент. 7 2 5 . 
Б а й - г о у ^7 $о) "5̂ > • См. коммент. 7 2 5 . 
Гэ-линь ^ Зщ - ^ . См. коммент. 7 2 5 . 
Дун-во-тин-бу-цзу Jjr &1~ Ж-2$L ^B."i& • См. к°ммент. 7 2 5 . 
Дэн-цзи-чжи-нань-шуй s p o ^ £o 1̂ 1 7К,^Ш • См. коммент. 7 2 5 . 
Се-шан-си-нан-жо-шуй Щ ^^•ГЩ^ ^ ^Y~.^>- • См. коммент. 7 2 5 . 
Дун-би-хэ-си-дун ]f 30 %ъ ZSr- j t - ^ > . См. коммент. 7 2 5 . 
Тан-сич! заньч1ин-юань ^ %&-&. sfa *<&%>• • См. коммент. 7 2 5 . 
Су-тан—мо—д о-ба J ^ / t Mi l 7 A ' J t ' ^ | • См. коммент. 7 2 5 . 
Дун-мао-пэн j g -jffi.ffi • См. коммент. 7 2 5 . 

7 4 4 - i <а ^^ 
Вэй Гао Д SiL ( 7 4 5 - 8 0 5 ) . Крупный государственный деятель 

танской эпохи. В начале эры правления Чжэнь-юань ( 7 8 5 - 8 0 5 ) был назначен 
генерал-губернатором (цзедуши) пров. Цзяньнань. Назначение Вэй Гао состоя-
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лось в. то время, когда государства Наньчжао и Тибет, объединив свои усилия, 
успешно отражали натиск империи Тан. На своем посту Вэй Гао проявил неза 
урядные дипломатические и военные способности. Ему удалось изолировать 
Наньчжао и нанести ряд серьезных поражений тибетским войскам. В результа
те многие племена на западе (западная часть современной провинции Сычуань) 
и юге (периферийные районы современной провинции Юньнань) признали зависи
мость от империи Тан. Жизнеописания Вэй Гао имеются в ЦТШ (гл. 1 4 0 , 
с. 1а , 5 - 4 а , 1 3 ) и СТШ (гл. 1 5 8 , с. 1а , 4 - 3 6 , 1 4 ) . 

7 4 5 
Г о р ы С и ш а н ь ей?? ^ . В справочной литературе указывается мно

го гор с таким названием, находящихся на территориях, входящих в состав с о в 
ременного Китая. В словаре Т. Морохаси / 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. X, с. 2 9 0 . / их п е 
речислено 2 5 , в том числе два хребта на территории, современной провинции 
Сычуань: к западу от уездного города Хуаян (район современного города Чэн-
ду) , иначе именуются горы Сюэлин, и к югу от уездного города Тунлян (к с е 
веро-востоку от Чунцина). Эти горы находятся в восточной части пров. Сычу
ань и, по-видимому, не имеют отношения к горам Сишань, упоминающимся в 
тексте . Интересующие нас горы Сишань должны были находиться значительно 
западнее. 

Х э - л у н ^5j №lk, • Традиционное китайское сокращение, образованное 
из двух топонимов: Хэ(си) - Ордос и часть современной провинции Шэньси - и 
Лунъ(ю) - современная провинция Ганьсу и прилегающая к ней восточная часть 
Синьцзян-Уйгурского автономного района. В результате этого сокращения по
лучилось общее название для двух танских провинций. 

747 л 
Л и н /£ . Как административный термин слово "лин" имеет следую

щие значения: "начальник учреждения, уезда; ответственный чиновник". 
О к р у г В э й ч ж о у ßfe /)'J . Округ был создан танскими властями 

для цянского племени байгоу jg ffy )й , которое, согласно официальной вер
сии, изъявило желание подчиниться Танскому государству. Он был в ведении 
пров. Цзяньнань. Старый уездный город Вэйчжоу находился к западу от совре
менного уездного города Лисянь, расположенного примерно в 1 5 0 км к северо-
западу от г . Чэнду / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с . 7 5 4 у . Округ находился на грани
це пров. Цзяньнань, и, скорее всего , его следует отнести к числу так называе
мых округов цзими (округов подавления, см. коммент. 1 ) . 

Что касается названия племени байгоу, для которого был создан округ Вэй
чжоу, то, вполне возможно, это не транскрипция тибетского слова, а китайская 
калька. Сочетание иероглифов "бай+гоу", означающее "белая собака", еще встреча^ 
ется как имя тибетского вельможи Бай-гоу ф 3j£j -Щ (см. коммент. 7 3 5 ) . Кроме 
того, в "Повествовании о Тибете", имеющемся в двух танских династийных хро
никах, описывается любопытный эпизод, когда тибетский и танский военачаль
ники после длительных переговоров, завершившихся соглашением, убили белую 
собаку (бай гоу) и поклялись над ней в верности данным обещаниям (ЦТШ, 
гл. 1 9 6 А , с . 1 0 а , 8 ) . В параллельном тексте СТШ (гл. 2 1 6 А , с. 106 , 4) 
вместо "бай гоу" указано "бай цюань" ^\ ^ , что не меняет смысла. 

О к р у г Б а ч ж о у 'Жз j'}-\ . Администраторы государства Тан в разное 
время дважды объявляли о создании округа Бачжоу. Первый входил в состав 
пров. Цзяньнань и находился к северо-западу от современного уездного города 
Вэньчуань, примерно в том же районе, что и округ Вэйчжоу (см. коммент. 7 4 8 ) . 
Он был создан для расселения цянских племен, кочевавших здесь . Второй одно
именный округ в китайском географическом словаре квалифицируется как округ 
цзими (округ подавления) и помещается на территории пров. Лунъю. О нем без 
уточнения сказано, что он находился на территории современной провинции С ы -
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чуань и ныне не существует / Л ю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 1 0 2 8 J . Таким обра
зом, оба округа, по современному административному делению, находились на 
территории пров. Сычуань. Может быть, это один и тот же округ? Такое п о 
вторение вполне- могло случиться при создании округов подавления (цзими) на 
территориях, населенных независимыми племенами. 

Л и - с и ^ Pf--.. См. коммент. 7 3 4 (Тан-ли-си) . 

С т о р о ж е в о й г а р н и з о н ( у к р е п л е н и е ) Ц у н л и н ^ - -££}. J £&_ 
•iffy . Фэн Чэнцзюнь / 3 . 9 5 5 , с . 7 0 / вслед за Э. Шаванном отождествляет этот 
гарнизон с г. Ташкурганом, расположенным в Кашгарии на восточных склонах Цун-
лина (Памир), недалеко от границы с СССР. Этот город часто уттоминается в 
китайских средневековых сочинениях под названием Юймо fr'i Шс , а также и 
под другими многочисленными наименованиями как важнейший промежуточный 
пункт на пути в Индию (см. коммент. 4 3 2 ) . 

Г о с у д а р с т в о Ц з ю й м и " |Д *j£ |j£] . В СТШ об этом государстве 
сообщается следующее: "Территория / государства / Цзюйми находится в горах к 
северо-востоку от Тухоло (Тохаристан), на юге примыкает к р . Хэйхэ (Черная 
река )" (гл. 2 2 1 Б , с. 7 6 , 9 - 1 1 ; см . текст 1 3 4 - С Т Ш , 6 1 ; коммент. 2 8 5 ) . В ы 
ше на этой же странице СТШ (гл. 2 2 1 Б , с .7б , 3 ) сообщается, что Цзюйми 
расположено в 5 0 0 ли к северо-западу от государства Шини (Шикинан). Э. Ш а -
ванн писал, что эта- местность у Птолемея названа C o m e d i (Чэнь Чжунмянь 
приводит другую транскрипцию - " K o m e d a i " / 1 9 5 8 , с . 1 5 1 7 ) , арабские а в 
торы называют данную область Кумед и локализуют ее в районе современного 
Каратегина по среднему течению р. Вахш (Сурхоб) / C h a v a n n e s , 
1 9 0 3 а , р. 2 7 9 7 . 

Против этой точки зрения выступил В.В. Бартольд / I 9 6 5 в , с . 4 4 5 - 4 4 7 . / , 
считавший, что Кумед и Каратегин (древний Рашт) занимали разные террито
рии: Кумед был непосредственным соседом Каратегина (Рашта) ниже по т е ч е 
нию Вахша, восточная его часть — это современный Дарваз /Бартольд, 1 9 6 8 г , 
с. 3 5 б / . А. Томашек отождествлял область Кумед с упоминающимся у Сюань— 
цЗаня государством Ц з ю й м и т о ^ ^ "jfft ft- Ш ^ с м* /Ьартольд , 1 9 6 3 д , с . 120_7). 

Чэнь Чжунмянь [ 1 9 5 8 6 , с . 151_7> так же как и В.В. Бартольд, отож
дествляет государство Цзюйми с Кумедом и помещает его в современном Д а р -
вазе - районе между р . Пяндж и притоком Вахша р. Обихингоу, находящемся к 
юго-востоку от Каратегина (Рашта) . В обоих случаях речь идет о горных труд
нодоступных районах, в которых население очень долго оказывало упорное с о 
противление арабскому .нашествию, чем и можно объяснить наличие активных 
сношений этих независимых владений с Танским государством. Многие незави
симые государства Средней Азии, обеспокоенные вторжением арабов, стреми
лись заручиться поддержкой империи. Тан, но все их надежды оказались неосу
ществимыми. Приведенная цитата из СТШ дает в общем правильное представ
ление о местонахождении государства Цзюйми. Единственное затруднение в этом 
тексте - р. Хэйхэ (Черная река) , идентифицировать которую до сих пор не уда 
лось. Гидроним Хэйхэ очень часто встречается в китайских источниках, некото
рые сведения о нем приведены в коммент. 7 9 1 . 

Наименование государства Цзюйми в китайских источниках представлено р я 
дом синонимических транскрипций, важнейшие из них следующие: "Цзюмото" 

^ J . ^ (ВШ, гл^ 9 , с. 96 , 6 ) "Цзюйми" Щ ^ (СТШ, гл. 2 2 1 Б , с . 7 6 , 
3 , 9) ,"Цзюйми"^_| | _§£ (ЦТШ, гл. 4 0 , с. 4 6 , 1 3 ) . Фэн Чэнцзюнь сообщает, 
что в ВШ встречается еще одна транскрипция - "Цзюйми" / ^ У& , в СЮйЦ -
"Цзюймито" fö) У | £•& и в УКСЦ - "Цзюймичжи" £$) ^ ;£ / 1 9 5 5 , с . 4 8 7 . 
Чэнь Чжунмянь приводит еще одну транскрипцию из СЮйЦ - "Цзюймито"-^) §££ 
f £ ffl / 1 9 5 8 6 , с . 1 5 1 7 . 
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Город К у х а н ь сг 7? *•& . Дополнительных сведений нет. 
7 5 4 у 

Г о с у д а р с т в о Сымо -fliA jjL Щ() . Дополнительных сведений нет. 
755 А ~ 

Г о с у д а р с т в о Ипань ^g^ Mit Щ\ . Дополнительных сведений нет. 
К н я з ь Б у ч ж э б о -^i^ff Jfi^ . Э. Шаванн к имени этого князя при

соединил иероглиф "цзы" -yf - Бучжэбоцзы. По нашему мнению, этот иерог
лиф должен относиться к следующему за ним названию должности. Нам не уда
лось найти в доступных источниках и справочной литературе наименования этой 
должности с добавлением иероглифа "цзы", а также сведений о существовании в 
государстве Тан каких-либо должностей с такой приставкой. Позднее, когда 
страна вновь оказалась объединенной в рамках государства Сун (960 -127 9 ) , 
иероглиф "цзы" довольно часто встречался в административной терминологии в 
значении 'помощник, помогать" ^ C h a n g P u - j u i , 1 9 6 2 , p . 3 5 3 ; H a m b i s , 
1 9 5 4 , p . 7 8 , 1 2 8 ; Бруннерт, Гагельстром, 1 9 1 9 , с. 4 5 , 413J7. 

Ц з ы ц з и н ь у в э й д а ц з я н ц з ю н ь ф £ % ^ Т 7^ # ^ 'f См. ком-
мент. 7 5 6 . 

75f t vi. 
К н я з ь Д е ш и ц з я я н ь Д ^ ^ Л\>р£ . Дополнительных сведений нет. 
Гао С я н ь ч ж и ,jg, -fib -4 (? - 7 5 5 ) . Известный танский полко

водец, кореец по происхождению. В 7 4 1 г. он получил назначение на пост по
мощника наместника в Аньси. Принимал активное участие в борьбе с тибетцами 
за Кашгарию. После успешного похода на тибетцев в район Малого Болюя полу
чил повышение и стал наместником Аньси. Командовал разноплеменной армией 
во время экспедиции против арабов в район Суяба, закончившейся полным раз
громом танских войск. Казнен в 7 5 5 г. по ложному доносу Бянь Линчэна (см. 
коммент. 7 7 0 ) . Жизнеописания Гао Сяньчжи имеются в ЦТШ (гл. 1 0 4 , с. 1а, 
6-36, 2 ) и СТШ (гл. 1 3 5 , с. 4а, 6-56, 6 ) . 

Т я н ь Ж э н ь в а н ь $fj ^— К$5£.. Дополнительных сведений нет. 
Фумэн Л и н ч а ^ " ^ Щ? . Представитель влиятельной семьи 

западных цянов, перешедшей на службу государству Тан, Яо Вэйюань, специаль
но занимавшийся происхождением этой фамилии, пришел к выводу, что в китай
ских источниках она существует в двух вариантах — Фумэн ^ ^07 и Бумэн 

^ . Фумэн Линча был генерал-губернатором (цзедуши), в его ведении 
находились четыре важнейших гарнизона, подчиненные наместничеству в Аньси. 
В некоторых текстах он именуется Ма Линча J$j 'M% t£- , здесь Ма - его ки
тайская фамилия, употреблявшаяся вместо родоплеменного наименования "фумэн", 
превратившегося в китайских сочинениях в фамилию /Яо Вэйюань, 1 9 5 8 , 
с. 329-33Q7 . 

7 6 2 j . П о х о д н ы й генерал—губ е р н а т о р (синъин ц з е д у ш и ) ^-^ -Ш. 
Щ /§i_4£~ • Нам уже приходилось писать о значении слова "син", встречающе

гося в самых разнообразных административных терминах /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с. 252 , коммент. 460.7. В данной книге он встречается еще трижды (см. коммент. 
5 5 5 . 6 3 5 , 9 2 4 ) . Термин "синъин" переводится как "походная ставка", полностью 
упоминающаяся здесь должность может быть переведена как "генерал-губернатор, 
работающий в походной ставке". 

Город Б о х у а н ь .^IJL. <j£ •£$ . Это район древнего государства Гу-
мо, упоминающегося в ханьских хрониках, о нем шла речь в коммент. 3 2 3 . По 
мнению исследователей, различные названия этого оазисного государства, суще
ствовавшие в древности и в средние века, по своему происхождению могут быть 
разделены на четыре группы. 1. Наиболее древнее название Гумо, по-видимому, 
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является транскрипцией местного тохарского топонима. Однако высказывались 
и мнения, что "Гумо" - транскрипция тюркского слова "кум" - "песок". В ка
честве доказательства указывают на то, что верхнее течение р. Гумо (ныне 
р. Аксу) и сейчас именуется Кум-арык - Хумуаликэ °-^r ^ fö ^f_ £j /Фэн 
Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 1 4 / . 2 . В санскритских текстах город именуется Ва— 
l uka , этот вариант представлен двумя иероглифическими транскрипциями: "Ба-
луцзя" $# Щ &!£ (СТШ, гл. 221А, с. 10а, 10) и "Полоуцзя" Щ ^ £ i * E 
/фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 1 4 / . 3 . Арабский вариант названия этого города 
B a r k h u a n также встречается в двух вариантах: Бохуань Ш j £ (цтш, 
гл. 104Б, с. 1а, 1 3 ; СТШ, гл. 2 1 5 Б , с. 8а, 12) и Бохуань Лф }£> /Фэн 
Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 1 4 / . 4 . Китайский вариант Вэйжун /^пС 9& появился по
сле проникновения сюда танских завоевателей. По-видимому, это был чисто книж
ный вариант, бытовавший в официальной переписке, в докладах и распоряжениях 
двора. В переводе на русский язык он значит "внушать трепет варварам". По
явление таких топонимов должно было продемонстрировать величие и мощь Сре
динного государства, его "право" на руководство "варварами". 

В о с э д э ^щ ^А •щ^. Э. Шаванн писал, что поселок Маралбаши на 
р. Кашгар упоминается в тексте как Восэдэ / f c h a v a n n e s , 1 9 0 3 , р. 1 5 2 -
154 , not . 1 ( 6 ) / . В СТШ это место жизнеописания Гао Сяньчжи изложено так: 
"Выступили из Аньси, прошли через Бохуань, вступили в Восэдэ, миновали Каш
гар, поднялись на Цунлин (Памир)..." (гл. 1 3 5 , с. 4а, 1 1 - 1 2 ) . В ЦТШ перед 
всеми перечисленными здесь топонимами стоит глагол "чжи" - "доходить, до
стигать". Нам представляется, что употребление глагола "вступать", когда речь 
идет о небольшом поселке и большой армии, не совсем уместно. Поэтому отож
дествление Э. Шаванна ошибочно, а Восэдэ должно быть названием обширного 
района. 

Р е к а Т э л э м а н ь Jffi gj) jgjj). )l\ . Долина р. Тэлэмань предположи
тельно локализуется в восточной части Шугнана /Мандельштам, 1 9 5 7 , с. 1 4 9 / . 

Чжао Ч у н б и н ь ^ и '^г j£ifb. В СТШ второй иероглиф в имени это
го лица пишется "цы" J J H J i а н е "бинь" (гл. 1 3 5 , с. 4а, 3 ) . Дополнительных 
сведений нет. 

У к р е п л е н и е Л я н ь ю н ь -^5 х ^ ' ^ . Э. Шаванн считал, что кре
пость находилась в районе г. Сархад на р. Пяндж (Вахандарья) / c h a v a n n e s , 
1 9 0 3 а , р . 154 , n o t . 1 / . Однако попытка А. Стейна найти ее развалины 
в этом районе не увенчалась успехом /Мандельштам, 1 9 5 7 , с. 1 4 8 / . 

Ц з я Ч у н г у а н ь \*7 \%_ -£$£ . Дополнительных сведений нет. 
Х р а м Чифо ^ч -$ь «у . Этот топоним может быть переведен на 

русский язык как "храм красного Будды". Локализация его, так же как и ряда 
других топонимов, встречающихся в тексте, вызывает затруднения. А. Стейн по
мешал этот храм выше Сархада по Вахадарье, отождествляя его с мазаром Ка-
раван-Баласы (см. Мандельштам, 1 9 5 7 , с. 1 4 9 / ) . 

• Б я н ь Л и н ч э н yffi /-,_ i-jfc. В тексте говорится, что Бянь Линчэн 
был чжунши \р /)& - служитель, принадлежащий к штату внутреннего двор
ца нэйгун f7) JZ (жилище императорских жен) и выполнявший тайные пору
чения императора. Э. Пуллиблэнк пишет о существовании в танское время ин
ститута военных инспекторов цзяньцзюнь Ц^ ХЩ (Control ler ), в этом 
качестве Бянь Линчэн и был прикомандирован к Гао Сяньчжи / P u l l e y b l a n k , 
1 9 5 5 , р. 7 4 , 1 5 5 , n o t e 5 б / . Эта должность возникла в древности, и основ
ные задачи инспекторов заключались не в инспектировании войск, а в наблюде
нии за военачальниками /Гаскин, 197 9, с. 4 2 3 , примеч. 4 / . Бянь Линчэн пре-
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успел в выполнении этих обязанностей, и Гао Сяньчжи был казнен по его до
носу (см. коммент. 7 5 9 ) . 

Р е к а П о л э /£к fyj\ ))\ . Э. Шаванн высказал предположение, что 
здесь допущена описка и должно быть Солэ 7ф ~£i) ) \ \ . Эту реку он отожде
ствлял с р. Пяндж (Вахандарья) / C h a v a n n e s , 1903a , р. 1 5 4 / . Поправка 
Э. Шаванна не вызывает возражений ср стороны китайских исследователей. Та
кая ошибка возможна, так как иероглифы "по" и "со" постоянно взаимозаменя
ются в транскрипциях иноязычных слов. 

Уча %ёг %£- . О попытках отождествления государства Уча с Удья-
ной говорилось в коммент. 5 0 5 . В нашем распоряжении есть два "Повествова
ния о государстве Уча", в которых говорится о его местонахождении (см. тек
сты 136-ХШ, 1 6 и 137-БШ, 2 5 ) . Кроме того, в других текстах, помещенных 
в ХШ и ХХШ, имеются сведения о соседях этого государства. В "Повествова
нии о государстве Пишань" сообщается, что от Пишани "в юго-западном направ
лении до государства Уча 1 3 4 0 ли" (ХШ, гл. 96А, с. 86, 2 ) . В "Повествова
нии о государстве Сие" говорится, что "Сие... на юго-западе граничит с Уча" 
(ХШ, гл. 96А, с. 9а, 6 - 7 ) . В "Повествовании о государстве Улэй" указано: 
"... на юге граничит с Уча" (ХШ, гл. 96А, с. 10а, 2 ) . В "Повествовании о 
государстве Цзибинь" сообщается, что "на восток до Уча 2 2 5 0 ли" (ХШ, 
гл. 96А, с. 106, 1 -2) . В "Повествовании о Дэжо" написано: "Из государства 
Пишань в юге—западном направлении через Уча..." (ХХШ, гл. 8 8 , с. 11а, 9— 
116, 1 ) . 

Первая известная нам попытка локализации государства Уча была пред
принята составителями крупного географического сочинения ХЮСЮТЧ, авторы 
которого считали, что Уча находилось на территории Бадахшана. Эта точка зре
ния была принята составителями другого важнейшего сочинения дайцинской эпо
хи - ДЦИТЧ, а также и ряда других. Того же мнения придерживаются и ис
следователи /Мандельштам, 1 9 5 7 , с. 4 9 / . Н.Я. Бичурин в своих трудах утвер
ждал, что известное по ханьским хроникам государство Уто (надо — Уча) в бо
лее позднее время называлось Цюаньюймо, Агоуцян и Кэпаньто, и локализовал 
его на территории Бадахшана / i 9 6 0 , с. 577-578_/ . 

Позднее некоторые исследователи высказали свое несогласие с этой ло
кализацией. А. Уиль помещал государство Уча в районе слияния рек Хунджераб 
и Карачукур /~Wyl i e , 1 8 8 1 , р. 3 2 / . По долине р. Хунджераб через перевал 
Хунджераб шла одна из важнейших дорог через хребет Каракорум в долину 
р. Хунза (бассейн Инда). Сейчас здесь построено стратегическое шоссе Кара
корум. Э. Шаванн помещал Уча примерно в том же районе вдоль хребта Сары-
кол, но предполагал, что главный город его был в районе современного Ташкур-
гана / t h a v a n n e s , 1 9 0 3 b , p. SQ&J. А. Херманн ( 1 9 2 0 г.) указывал этот 
же район, но со столицей в районе современного городка Уджадбай (см. /Ман
дельштам, 1 9 5 7 , с. 5 0 / ) . Китайский археолог Хуан Вэньби, известный своими 
работами в Восточном Туркестане, также помещал столицу Уча в Уцзати Ц^ 
Ш £ ^ (Уджадбай) / 1 9 4 8 , с. 5 2 / . По-видимому, Де Гроот первым попытал
ся отождествить Уча с Удьяной, при этом он считал, что часть Кашгарии вхо
дила в состав Удьяны, а г. Уча находился на р. Раскемдарье. Эта точка зре
ния не встретила поддержки /Мандельштам, 1 9 5 7 , с. 50_/. В коммент. 5 0 5 мы 
уже упоминали, что Чэнь Чжунмянь отождествлял Уча с государством Учан, т.е. 
Удьяной. Подтверждая мнение своих предшественников, что Удьяна находилась 
в районе р. Сват, он пишет: "УтвержденияДЦИТЧ, что Уча - это современный 
Бадахшан, ИДЧЦ - что это Дели, Герат /§*&• JJ£|| и др., Дин Цяия - Баньди 
З Д . fit в пРов» Кафиристан (Нуристан) в Афганистане, - все являются оши

бочными" /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 5 , с. 5 l / . 
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Заканчивая этот краткий обзор, необходимо упомянуть мнение составите
лей СЮТВЧ^(гл. 3 ) , считавших, что государство Кэпаньто занимало территории 
Сайэрлэкэ Щ. Щ Щ Д , и Кээрчу « ^ $ $ ^ . или Качутэ «^J ^ <& . По 
мнению некоторых современных авторов, это Сарыкол, Кунджут или Хунза ^Фань 
Сяньюн, 1 9 5 8 , с. 2 8 2 / . Нам представляется, что сравнительно небольшое го
сударство, существовавшее в то время, не могло владеть территориями, распо
ложенными по обе стороны хребта Каракорум. Сообщение между двумя района
ми такого государства должно было осуществляться только по дорогам через 
два-три перевала. Чаще всего путешественники использовали дорогу, идущую че
рез перевал Хунджераб, находящийся в долине одноименной реки. 

Все сказанное выше свидетельствует, что отсутствие четкости в сообще
ниях источников, наличие многочисленных противоречий породили самые разнооб
разные точки зрения, и в настоящее время вопрос остается нерешенным. Требу
ется провести новое, самое тщательное изучение всех источников, касающихся 
этого района. 

В трудах Н.Я. Бичурина государство Уча именуется Уто, что вызвано не
правильным прочтением иероглифа "ча" - ^ £ как "то". В одном случае это го
сударство названо Учжя /Бичурин, 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 2 , с. 2 2 4 / . Появление вто
рой ошибки требует более пространного объяснения. В ХХШ, по-видимому, вме
сто иероглифа "ча" указан иероглиф "хао" ^ ^ , который также пишется ;*££, . . 
При переводе данного текста Н.Я. Бичурин прочел иероглиф "хао" как "чжя" в 
точном соответствии с указаниями комментатора о чтении его по способу "фань— 
це" - рассечения, а именно "чж/и цзУя" jg. j)Q ±J) (ХХШ, гл. 8 8 , с. 116, 1 ) . 
Перед нами еще один пример использования Н.Я. Бичуриным в своих переводах 
древнего чтения иероглифов без указания на это. 

Г о с у д а р с т в о У л эй •£& >^? \Щ . в "Повествовании о государстве 
Улэй" (ХШ, гл. 96А, с. 96, 10 -10а , 4 ) говорится, что столица его находилась 
в г* Лу J%,lrt<. • в энциклопедии ТПЮЛ (гл. 7 97 , с. 26, 3 - 5 ) помещено неболь
шое описание этого государства, являющееся сокращенным вариантом текста ХШ, 
но в нем столица названа Улэй &L && •£//£ . Нам представляется, что поправка, 
сделанная в ТПЮЛ, вполне справедлива. Многие мелкие самостоятельные владев 
ния, которые в источниках квалифицируются как "го" - "государство, владения" 
(о значении и переводе этого термина см. во введении), являются независимы
ми кочевыми племенами или небольшими объединениями племен. Обычно в этом 
случае наблюдается совпадение названий столицы (ставки вождя) и владения 
("го"). Что касается локализации государства Улэй, то большинство исследова
телей помещают его в долине р. Аличур, на юге Горно-Бадахшанской автономной 
области /^Мандельштам, 1 9 5 7 , с. 5 4 - 5 5 / . 

7 7 4 
П о д в и ж н ы е г о с у д а р с т в а — син го 4 т f§} • Так, в источниках 

именуются независимые кочевые племена. Перевод дан по аналогии с другими 
терминами, включающими в себя иероглиф "син" (см. коммент. 4 0 5 ) . К. Сирато-
ри переводит этот термин как "moving p e o p l e " / S h i r a t o r i , 1 9 5 6 b , p . 2 2 8 / . 
Лю Маоцай предлагает следующие его эквиваленты: N o m a d e n s t a a t и W a n 
d e r n d e S t a a t e n /Liu M a u - t s a i , 1 9 6 9 , S . 2 1 8 , Anm. 6 3 / . Как говори
лось во введении к данной работе, китайский термин "го" во всех случаях пере
водится нами как "государство", поэтому и в данном случае мы перевели "под
вижное государство", что, конечно, неточно передает фактическое положение, но 
свидетельствует о независимом существовании этого племени. 

Г о с у д а р с т в о Пяоша 5 * у)? )S@ • Другое название государства 
Сие (см. коммент. 6 8 4 ) . 

Б е л а я т р а в а - б а й ц а о Xß J^. . В БЦГМ байцао упоминается 
дважды, и оба раза как синоним названий других растений: байлянь t=7 Щ^. 
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( ^IK } (БЦГМ, т. IV, гл . 1 8 , с . 4 8 ) , A m p e l o p s i s s e n j a n i a e f o l i a / й ы -
хай, 1 9 4 8 , с. 9 2 9 / , и байин ^ .Ш" (БЦГМ, т . IV, гл. 1 8 , с. 6 8 ) , S o 
l a n u m l y r a t u m ^Дыхай, 1 9 4 8 , с . 9 2 8 / . В БЦГМ об этих растениях не г о 
ворится, что они ядовитые. Таким образом, нам неизвестно, какую траву имели 
в виду танские хронисты. В ХШ, в "Повествовании о государстве Шаньшань", 
также упоминается белая трава (бай цао) . В комментариях к тексту Янь Шигу 
об этой траве говорится следующее: "Бай цао похожа на сетарию (чумиза), но 
мельче и не остистая. Когда созревает, то становится чисто белой, рогатый 
скот и лошади с удовольствием поедают ее" (ХШ, гл. 96А, с . 4 а , 5 - 6 ) . 

Г о с у д а р с т в о Д э ж о {^ -^^ (3J • Небольшое государство (коче
вое племя) , находится к западу или северо-западу от Хотана в бассейне р . Яр
кенд. В СТШ в "Повествовании о Шулэ" употреблена другая транскрипция, а 
именно "Дэжо" •^•^ ~£ (гл. 2 2 1 А , с. 1 0 6 , 1 0 ) . "Повествование о государст
ве Дэжо" есть только в ХШ, оно вызывает недоумение исследователей, которые 
обратили внимание на отсутствие связи между первой его частью и концовкой, 
где упоминается Пишань / S h i r a t o r i , 1 9 5 6 a , р . 4 ; Мандельштам, 1 9 6 7 , 
с . 5 8 у . Это можно объяснить очень просто. Составители хроники объединили 
первую часть "Повествования о Дэжо" с концовкой "Повествования о государст
ве Пишань", что было вызвано потерей концовки первого и начала второго п о 
вествований. 

У п р а в л е н и е д у д у Д а м а А, 12̂  %^ ^ ^ . В параллельном т е к 
сте СТШ это управление дуду названо Тяньма R. Jjt, . Тяньма - небесные 
кони, знаменитые кони иа Средней Азии, приобрести которых на протяжении мно
гих столетий стремились все правители Срединного государства. Составители 
СТШ, по-видимому, сознательно. исправили иероглиф "да" -^ на "тянь" ^ , 
чтобы в наименовании управления дуду, "созданного" на западных землях, чув
ствовался западный колорит. 

Г о с у д а р с т в о Цзесу g}S |j&f_ Щ1 . В СЮйЦ при описании государ
ств Хулумо jQ \р£ / & (Ахарун) и Юймань ]fa ; , i l (Шумань) (см. ком-
мент. 7 8 0 , 7 8 3 ) отмечается, что их князья являются тюрками (туцзюе) сису 

3 | dp ^5 ' fift{ ^Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с . 1 4 7 / . Дополнительных сведений о 
тюркском племени сису у нас нет. В обоих текстах, приведенных Чэнь Чжунмя-
нем, употреблена фраза "ци ван Сису, т у ц з ю е " ^ i Ж ^ t ^с /$&'£> - "и* 
князь Сису, тюрок" / 1 9 5 8 , с . 9 / . Возможно, фраза повторена дважды ошибочно. 
Тогда это имя человека, которое, несомненно, восходит к родоплеменному наи
менованию. Э. Шаванн считает, что Сису и Цзесу являются транскрипциями од
ного и того же исходного слова / c h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р. 2 7 б / . Это предпо
ложение Э. Шаванна также можно рассматривать как доказательство существо
вания только одного князя Сису. Превращение родоплеменных наименований в 
личные имена их вождей, а также и в названия государств в китайских источни
ках явление обычное и хорошо известное. При этом, как и в данном случае, имя 
и название государства могут транскрибироваться разными знаками. Государство 
Цзесу находилось в верховьях р. Кафирниган. 

Г о р о д Ш у м а н ь XJ[ &дЬ.}/}& • В сочинениях мусульманских авторов 
Шуман описывается как область, а не город. Она локализуется в верхнем тече
нии р . Кафирниган /Бартольд , 1 9 6 3 а , с . 1 2 4 - 1 2 5 / . Вполне возможно, что и 
главный город этой области также назывался Шуман. 

7 8 1 —±-
У п р а в л е н и е д у д у Г а о ф у , ^ ?f*f &f> ЦЛ /fc\ • Нет сомнений, что 

Гаофу - это Кабул (см. коммент. 7 1 3 ) . Название этого управления дуду можно 
переводить как "Кабульское". 

О к р у г Л о н а 5У§ ( )Je ) Щ 'М'\ • Название округа образовано 
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путем сокращения наименования государства Полона (Фергана) (см. к о м 
мент. 3 0 4 ) . 

Г о р о д Х у л у н ь !{Р- ~%£в * А • Э. Шаванн пишет, что это-Ахарун, 
или Харун, находившийся к югу от Шумана / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 2 7 б / . 
В.В. Бартольд на основании мусульманских сочинений помещает Ахарун к з а 
паду от Шумана / 1 9 6 3 а , с. 1 2 4 - 1 2 5 / . В СЮйЦ этот город квалифицируется 
как государство и именуется Х у л у м о ^ . J & fo | ^ | /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , 
с . 1 4 7 7 - * ~ 

О к р у г Ш у л и ^ . ^ , | | 'У\\ . Дополнительных сведений нет. 
7 8 5 -ь 4-

Г о р о д Д а л и б о х э \ ? ^ - ' \ I s ^Ъ ^"Л. • Дополнительных с в е д е 
ний нет. 

О к р у г Ус и _J2, £Щ Ĵ I'J • Нет сомнений, что название этого о к 
руга произошло от собирательного наименования "у сихоу" j j_ /£.ЭД- /\i (пять 
ябгу) - пять удельных княжеств, входивших в состав государства, созданного 
большими юечжи. В издании, которым пользовались Э. Шаванн и Чэнь Чжунмянь, 
допущена ошибка, вместо " Уси" написано "Улин" j j . /^\ •}!•) . Э. Шаванн счи
тал, что "Улин" является правильным написанием, а в качестве примера непра
вильного написания в указателе приводил "Улин" л [ ^ & / " C h a v a n n e s , 
1 9 0 3 а , р. 7 0 , 3 5 0 / . 

7 8 7 **i —7 
Г о р о д Г э л о ц з я н ь J» уй | $$ A5t • По мнению Чэнь Чжунмяня, это 

древний город Гаркан /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с . 147_/. В.В. Бартольд указы
вает, что г . Гаркан находился в долине Вахша, примерно на расстоянии одного 
дня пути от Рашта (современный Гарм) / 1 9 6 3 а , с. 1 2 1 / . 

7 А А » 
О к р у г С ю ми ф £ " ^ ^.J . Округ назван по наименованию древне

го княжества, одного из пяти сихоу, входивших в состав государства больших 
юечжи. Княжество находилось в восточной половине В а х а н а ' ( с м . коммент. 4 5 2 ) . 

Г о р о д У с ы щ jS9j IsfoX • Дополнительных сведений нет. 

Г о р о д Ф у л о у ш а 'i? --№. 3.J7 $б\ • Город Пурушапур, современный 
Пешавар на северо-западе Пакистана. В СЮйЦ дана очень близкая к оригиналу 
транскрипция - "Булушабуло" Фр $& \$? Яр £|Й[_ , в ФЮТЧЦ транскрибируется 
как "Фулоуша"Jfa j%F, }Л/ , также именуется Чжанфугун ^Ч ^ « > Б СГСЧ -
Фулюшафуло ',§ <$£ ij, \% i$L > в СТШ (гл. 4 3 Б , с . 9а , 1 3 ) - Булуцзянь 
VP 3& %$ /Чэнь Чжунмянь. 1 9 5 8 6 , с. 1 4 8 / . Еще одну транскрипцию приво
дит Р . Хатани - "Булуша" -^ j£& \\> / 1 9 5 6 , с. 3 5 8 . / . Эта транскрипция я в 
ляется сокращением от "Булушабуло". 

Х э й х э _•£ >i»J - Черная река. В справочной литературе упоминает
ся около десятка рек, носивших это название. Большинство из них находится на 
территории собственно Китая, а также во Внутренней Монголии и на территории 
Нинся-Хуэйского автономного округа. Что касается Черной реки, упоминаюшейся 
в тексте, то Э . Шаванн ограничился примечанием "на Памире" / C h a v a n n e s , 
1 9 0 3 а , с . 3 5 б / . Дополнительных сведений обнаружить не удалось. 

П л е м я я н ь т о j i t ^ ^ ^ j £ • Тардуши, собирательное название для 
тюркских племен, кочевавших в западной половине каганата. Может быть, здесь 
сокращение от "сеяньто"? Об употреблении этнонимов "яньто" и "сеяньто" в о д 
них и тех же текстах см. /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 9 5 , коммент. 40_/. 

Н а л о я н ь 3)ft jjfc s^_ . э . Шаванн предполагает, что это транскрип
ция имени N a r a y a n a / C h a v a n n e s . , 1903, p . 1 6 4 , 2 0 4 , 2 9 2 / . 

И с и л а н ь - э р к и н \f j(^. jlffl jj} ff . И с л а м - мусульманское имя, 
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широко распространившееся среди тюрок—магометан. Известны несколько вариан
тов его иероглифической транскрипции. В ЦШ оно транскрибируется "Исилань" 
М Ш l g , ( г л - 121> с - 4 б > 1 0 ) /Малявкин, 1 9 7 4 , с . 1 4 8 , коммент. 5 2 2 7 . 
Р . Кувада цитирует этот текст, по-видимому, по другому изданию ЦШ, где при
ведена иная транскрипция - "Исилань" ^ ^ ^ ^Кувада, 1 9 2 8 , с . 122_/. В 
ЦШЮЦ (гл. 1 2 , с . 1 8 6 ) указывается , что это имя человека. Составители 
ЦШЮЦ отказались от .̂ его анализа, но предложили заменить транскрипцию на 
"Исилань" & $ £ % $ • 

Г о с у д а р с т в о Н а н ь д о у ^Г» cf^J | | 0 . Это государство находилось 
в районе современного города Гилгита в Северном Пакистане, расположенного 
на р. Гилгит, притоке Инда. В "Повествовании о государстве Наньдоу", поме
щенном в ХШ (гл. 9 Б А , с . 1 0 а , 4 - 9 ) , утверждается, что Наньдоу на севере 
граничит с государством Сюсюнь, находившимся на Алайском плато. По мнению 
японского ученого К. Сиратори, ханьские историографы указали, что Наньдоу, 
находящееся к югу от хребта Гиндукуш, на севере граничит с государством С ю 
сюнь, только потому, что не имели никакого представления о громадных терри
ториях, разделявших эти страны ^ " S h i r a t o r i , 1 9 5 6 b , p. 84_/. 

В энциклопедии ТПЮЛ помещено краткое описание государства Наньдоу, 
которое, по словам составителей энциклопедии, изложено по тексту ХШ (ТПЮЛ, 
гл . 7 9 7 , с . 2 6 , 6 - 8 ) . Однако оно имеет существенные отличия от текста ХШ. 
Прежде всего, составители добавили, что резиденция князя "находится в г. Нань
доу". Кроме того, из соседей указаны только большие юечжи, находящиеся на 
западе. Энциклопедия ТПЮЛ была закончена в 9 7 7 г., в это время географы 
Сунского государства уже имели в своем распоряжении достаточно подробные 
сведения о районе Памира и Гиндукуша, поэтому и сочли необходимым выбросить 
информацию о соседстве Наньдоу с Сюсюнь и Эрцян. Этот текст ТПЮЛ можно 
рассматривать как дополнительное доказательство точки зрения, высказанной 
К. Сиратори. 

С я о б у м а 'г 3> Щз • 
7 97 

Ш и ш а н ь / 5 Д / • Судя по тексту комментария, так назывался г о р 
ный массив на дороге, через который был оборудован висячий переход. См. ком
мент. 8 1 8 . 

7 9 8 У п р а в л е н и е д у д у С ю с я н ь 4<fc (Щ )$$ %$ Ч М • В 
СТШ (гл. 2 2 1 А , "Повествование о Цзибинь", с . 1 3 6 , 1 1 ) сообщается, что это 
управление дуду "создано" в 3 - г о д у эры правления Сянь-цин ( 8 . II. 6 5 8 - 2 8 . 1 . 
6 5 9 ) , а Сюсянь 1щ §£ pj[^ - это главный город государства Цзибинь, рези 
денция главы государства, который в начале эры правления Шэнь-лун ( 7 0 5 - 7 0 7 ) , 
как сообщает этот же источник, был "назначен" на должность тутука (дуду). Го 
род Сюсянь в китайских источниках впервые зарегистрирован в ХШ (гл. 96А, 
"Повествование о государстве Цзибинь", с . 1 0 а , 9 ) , но в другом иероглифиче
ском написании, а именно "Сюньсянь" •?/§ ,*^ 1/fc . По мнению К. Сиратори, это 
транскрипция топонима S u s e n - персидского варианта названия главного г о 
рода древней области Гандхара ^gf f^ Щ_ на северо-западе современного П а 
кистана, в районе впадения р . Сват в р . Кабул £ГЗ'ё рекиси... , 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , 
т . VII, с . 3 7 3 / . Другие авторы считают, что это г. Сринагар на севере индий
ского штата Джамму и Кашмир /Хатани, 1 9 5 6 , с . 315_7. Таким образом, назва
ние управления дуду Сюсянь восходит к ханьскому топониму. 

Известно, что в Танском государстве историческая область K a p i ^ а , на
ходившаяся в северо-восточной части современного Афганистана (см. ком
мент. 4 5 6 ) , именовалась государством Цзибинь, В "Повествовании о государст
ве Цзибинь", помещенном в СТШ (гл. 2 2 1 А , с . 1 3 6 , 4 - 1 4 ) , сообщается, что 
князь этого государства жил в г . Сюсянь. Это, по—видимому, ошибка, вызванная 
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тем, что танскиё географы вместе с названием государства перенесли на дру
гую территорию и название столицы древнего государства Цзибинь. Возникает 
вопрос, какой город имели в виду танские администраторы, когда проводили 
"районирование": древний Сринагар или столицу государства Цзибинь? Скорее 
всего, чиновники, когда называли управление дуду Сюсюнь, не думали о том, 
когда существовал этот город и где он находился. 

Город Э х э i g i\, t/fa . Дополнительных сведений нет. 
О к р у г Пишэ ШЬ & ')*) • Название округа Пишэ является сокраще

нием от наименования древнего государства Пишэли sgtt4 Ш (Vai%&Ü)' 
развалины которого, как предполагают ученые, находятся недалеко от небольшо
го городка Музаффарпур в индийском штате Бихар /Г5ё рекиси..., 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , 
т. VII, с. 151 J. Сходство между названиями округа и городка в свое время от
мечал Э. Шаванн ^ " C h a v a n n e s , 1903a , р. 7 0 / . Фэн Чэнцзюнь приводит сле
дующие варианты транскрипций, существующие главным образом в буддийской 
литературе: Пиели Ш 5f j i j l (ФГЦ), Фэйшэли Xtfi /g J * (СЮйЦ), Бишэли 
%$ £ JJM- (ЦФГСЧ), а также встречающийся в литературе перевод санскрит
ского названия на китайский язык - "город Гуанъянь" /§[ jfjji -i^i. / 1 9 5 5 , с. 75_7. 
Имеются и другие варианты транскрипций: Фэйшэли ajR /g ggf, /Катани, 1956, 
с. 255.7, Вэйели J £ %f ^ ) , Z"Toe рекиси..., 1 9 3 8 - 1 9 4 0 , т. VIIL с. 1 5 7 7 . 

Город Л о м а н ь Щ_ yg_ ( ^ ) ц^ . Дополнительных сведений 
нет. Может быть, не случайно название этого города совпадает с одним из ва
риантов наименования восточной оконечности Тянь-Шаня - гор Ломань jjj| IM • 

iM /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 6 8 , коммент. 233,7. 

О к р у г Иньми у% Ж 'Щ . Дополнительных сведений нет. 
Город Ц а н ь н а щ\ Щ -pfc . Здесь, несомненно, описка, должно 

быть "город Цзяньна" J*p|* %f jy& . Это последнее название приводят Э. Ша
ванн / C h a v a n n e s , 1903а , p. 10j и Чэнь Чжунмянь / 1 9 5 8 6 , с. 1487 . н е 

указывая при этом на существование ошибочного написания. Дополнительных све
дений нет. 

О к р у г Б о л у jig^ J £ ;/i).j . "Болу" - это одна из транскрипций на
звания государства Болор, находившегося в долине р. Гилгит и верхнего течения 
р. Инд, на севере современного индийского штата Джамму и Кашмир (см. ком
мент. 4 5 3 ) . 

Город Х э л а н ь - ^ о ^JL >5t • Дополнительных сведений нет. 
8 0 6 л „ i t 

О к р у г Лунчи -Ц^ )£_, ^.} . В источниках довольно часто встреча
ются сообщения об озерах, как на территории собственно Срединного государст
ва, так и на "варварских", в которых обитают драконы. Например, в "Повество
вании о государстве Бочжи" (БШ, гл. 9 7 , с. 246, 5 - 7 ; текст 97-БШ, 15) рас
сказывается о трех озерах, в каждом из которых жило по одному дракону. Нет 
сомнений, что название округа Лунчи (Драконье озеро) произошло от наименова
ния такого озера. Каких-либо других топонимов, носивших такое название, в За
падном крае, по—видимому, не было. 

Город Ихэнь ig7 I ß . ASlc . Дополнительных сведений нет. 
О к р у г У и Ль -^ HJ . Название округа - сокращенное наименова

ние древнего государства Уишаньли % \ , iM Ji&ßL , краткое "Повествование" о 
котором имеется в ХШ (гл. 96А, 13а, 4 -136 , 1 0 ) . Это государство располага
лось на западе современного Афганистана и на соседних территориях Ирана, из
вестных в древности под названием Арахосия и Дрангиана / S h i r a t o r i , 1956a , 
р. 3 ; Хатани, 1 9 5 6 , с. 3 8 / . Есть и другие мнения. Так, например, некоторые 
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авторы утверждают, что "Уишаньли" - это транскрипция топонима Александрия 
Д^ян Да, 1 9 5 7 а , с. 5 1 - 5 2 / . Уже в древности существовал и сокращенный в а 
риант названия этого государства. Так, в ВЛ оно названо Уи fe- "^ и о нем 
говорится следующее: "К западу ßn: Кашгара / будут Фергана, Ёактрия, Тяоч -
жи и Уи, последнее также называется Пайчи jf4fc $Щ • Эти четыре государст
ва находятся к западу одно от другого, они не расширяются и не переживают 
упадка " (СГЧ, гл. 3 0 , с. 3 2 6 , 1 - 2 ) / S h i r a t o r i , 1 9 6 5 b , p . 1 5 9 J . 

Г о р о д C a й б э н ь н и л о с ы "j£g Щ, {if, \Ш %i *& . Э. Шаванн отмечал, 
что это тот же город, что и Сибидофаласы ' Й 7 -gfe_ & •/-£ fa Jfä -f^L , который, 
по сообщению Сюань-цзана, находился в 4 0 ли к югу от государства K a p i c , a . 
В транскрипции, приведенной в СТШ, пропущен иероглиф "до" -^ и вместо 
иероглифа "фа" •/-£ стоит " н и ' Ч ! ^ . / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 а , р . 2 7 7 / . Чэнь 
Чжунмянь пишет, что в ТХЯ название города транскрибируется как "Сайбэньми-
ло" ^ Jfa %$ j$£_ . Он также приводит мнение А. Кеннингхема, считавшего, 
что это различные варианты транскрипций топонима S a p t a v a r s h a / Ч э н ь 
Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с. 1 4 в / . 

О к р у г Л о л о 'Шк 5 | fr\ . Установить происхождение названия э т о 
го округа не удалось. Здесь не должно быть никакой связи с наименованием 
племени лоло, проживавшего на юге, на территории современной провинции Юнь
нань. 

Г о р о д Л а н ь ц з я н ь 
1Ж %£. М ' • П о мнению Э. Шаванна, это L a m -

g h a n , находившийся в зависимости от государства K a p i c , a / C h a v a n n e s , 
1 9 0 3 а , р . 2 2 7 / . 

" О к р у г Т а н ь т э ^%_ <f?f )i} • Название округа могло произойти от 
наименования г . Таньтэ ~%Ш %% -krfi — Дантапура на восточном побережье Ин
дии. Однако нам представляется, что в основе названия лежит наименование гор 
Таньтэ %Щ_ - ^ J., , находившихся в Удьяне (БШ, гл. 9 7 , "Повествование об 
Удьяне", с . 2 5 а , 5 ) . Сюань-цзан в своих записках эти горы называет Даньдо-
лоцзя ^ *£ ~^} tf>ü iL И пишет, что они находились на расстоянии более 
2 0 ли к северо-востоку от г. Балуфуша ЗАМ- ^~£ >^3$С (см. /Фань Сяньюн, 
1 9 5 8 , с. 3 0 8 , примеч. 8_/). Город Балуфуша располагался к северо-востоку от 
современного Пешавара в Северном Пакистане. ^_ 

Чэнь Чжунмянь вместо иероглифа "тань" ^Щ приводит иероглиф "сю
ань" ; ^ £ , который не зарегистрирован в КСЦД и словаре Т. М о р о х а с и / 3 . 9 6 6 -
1 9 6 8 _ / . Чтение "сюань", приведенное здесь, условно, оно дано по правой полови
не иероглифа, которая чаще всего выступает как фонетик. Иероглиф "сюань", н е 
сомненно, появился в результате неправильного прочтения небрежно написанного 
иероглифа "тань". Чэнь Чжунмяню, конечно, было известно и правильное написа
ние этого иероглифа, хотя бы по работам Э. Шаванна, которые он постоянно ци
тирует. Вызывает удивление, что в работе, специально посвященной администра
тивно—территориальным единицам, "созданным" в Западном крае, об этом нет ни 
слова / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с . 1 4 8 / . 

Г о р о д Б а н ь ч ж и Jf- <%£ -pfo . Э . Шаванн со ссылкой на М. Марк-
варта пишет, что это транскрипция топонима P a n j h e r - современный Пендж-
шир, ранее называвшийся Банджхир, расположенный на одноименной реке, впа
дающей в р. Кабул (бассейн Инда) ^ C h a v a n n e s , 1 9 0 3 а , р. 2 7 7 / . Чэнь 
Чжунмянь не возражает против предложения Э . Шаванна и в дополнение указы
вает на существование другого варианта транскрипции - "Баньчэ" ^ %J 
Д 9 5 8 6 , с . 1 4 8 / . 

О к р у г У л и В?, ф\ ;jt) . Округу, по-видимому, дано наименование 
древнего государства Ули %^ %J\ ffl , единственное известное нам описание 
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которого имеется в энциклопедии ТПЮЛ, где оно помещено в главе о Западном 
крае. В начале текста сказано, что сведения взяты из хроники государства 
Позднее Вэй (ВШ), однако в издании "Бо-на" этого материала нет. Может 
быть, составители напутали и должно быть не "Ули", а "Уи"? Текст в ТПЮЛ 
очень короток и практически не содержит никакой информации, поэтому с о с т а 
вить по нему представление о местонахождении этого государства невозможно 
(ТПЮЛ, гл. 7 9 7 , с. 46, 1 - 3 ; текст 142-ТПЮЛ, 3 ) . 

Г о р о д Б о и >?Г-к)л& -yfi . В других изданиях, например в том, кото
рым пользовался Э . Шаванн, город назван Бобэн 'л/i УЗр :£ffc . Чэнь Чжунмянь 
приводит оба варианта, но считает правильным второй. Бобэн пытаются отожде
ствить с названием местности B a s a w a e , расположенной к югу от р . Кабул 
/Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с . 1 4 8 / . 

О к р у г М о ч ж о у ЗЩ. jM'i • Дополнительных сведений нет. 

Г о р о д Х у х у а н ь '{jf j | j «Щ ;k)^ • Дополнительных сведений нет. 

О к р у г С ю а н ь д у '*;«-Д1-i'l 'J . Название округа произошло от г е 
ографического термина "сюаньду" S& ji , который переводится на русский 
язык как "висячий перевод"; так в китайских источниках именовались трудные 
горные перевалы, на которых для удобства и безопасности укреплялись верев 
ки. В ВЛ о местонахождении данного висячего перехода говорится следующее: 
"Миновав / государство / Эрцян, поворачивают на запад и, пройдя горы Цунлин, 
перейдя через висячий переход, вступают в / государство / больших юечжи" (СГЧ, 
гл. 3 0 , с. 3 1 6 , 9 ) . В "Повествовании о государстве Уча" говорится, что к 
западу от этого государства есть висячий переход (см. текст 1 3 6 - Х Ш , 1 6 ) . 
Судя по приведенным сведениям, этот переход находился на севере современ
ного Пакистана, на хребте Каракорум. 

Вместо иероглифа "сюань" Л 4 часто пишется иероглиф "сянь" $&_ 
(ХШ, гл. 96А, с. 9а , 1 ) . В энциклопедии ТПГЦ (-т. V, гл. 4 8 2 , с . 3 9 7 0 ) 
есть краткое сообщение о государстве Сюаньду 4й*»Ж_§] (см. текст 143— 
ТПГЦ, 1 ) , однако приведенные в этом тексте сведения взяты из "Повествова
ния о государстве Уча" (см. текст 1 3 6 - Х Ш , 1 6 ) . 

У п р а в л е н и е д у д у С е ф э н )gz /gjj %Ъ ^ y£j . Происхождение 
названия этого управления дуду установить не удалось. 

Г о с у д а р с т в о Ш и ю а н ь я н ь ^ ~%P.l3k-jffi\ • В тексте допущена 
ошибка: вместо иероглифа "фань" J£^ вырезан иероглиф "юань" у^ , должно 
быть "Шифаньянь" - Sir— i—Bamiyän . В СТШ в параллельном тексте 
(гл. 4 3 Б , с. 9а, 1 4 ) речь идет о государстве Фаньянь ф)^ рь \^j - Бамиан, 
которое находилось в северной части современного Афганистана, к западу от 
государства Цзибинь (см. коммент. 4 5 6 ) . В СТШ (гл. 2 2 1 Б , с . 7 а , 1 0 - 1 1 ) 
перечислены территории, с которыми соседствует Фаньянь (Бамиан) : ". . . на с е 
веро-западе граничит с Хушицзянь (см. коммент. 5 6 1 ) , на юго-востоке / т е р 
ритория его / достигает / границ/ Цзибиня, на юго-западе граничит с Хэдалоч— 
жи (см. коммент. 5 5 9 ) и Тухоло (см. коммент. 3 3 9 ) " . Так же транскрибиро
валось название и древнего города Бамиан, расположенного в верховьях р. Кун—, 
дуз и сохранившего свое название до наших дней. 

8 2 1 • 
Г о р о д Ф у л и jit ßk. iffo • Чэнь Чжунмянь / 1 9 5 8 6 , с . 1 4 9 7 выска

зывает предположение, что это сокращенная транскрипция названия местности 
F a r o x a r , находившейся в верховьях р. Кундуз, т . е . примерно в том же р а й 
оне, что и г. Бамиан (см. коммент. 4 8 0 ) . В СТШ (гл. 4 3 Б , с . 9а , 1 4 ) в п а 
раллельном тексте указывается, что столицей был г . Лолань Щ_ j^Q -yfc ( см. 
коммент. 8 2 2 ) . 



Г о р о д Л о л а н ь Jfjt. ftffl A ^ . В "Повествовании о государстве 
Фаньянь" (СТШ, гл. 2 2 1 Б , с . 7 а , 9 - 1 4 ) говорится, что столицей этого госу
дарства был г . Лолань и именно в нем в 3 - м году эры правления Сянь-цин 
( 8 . И . 6 5 8 - 2 8 . 1 . 6 5 9 ) было "учреждено" управление дуду Сефэн. Таким обра
зом, налицо явное противоречие с текстом ЦТШ. 

8 2 3 Ъ 
О к р у г C e r y i i f l ? U* ')'!'} • Название округа произошло от наимено

вания географического объекта - долины Се (Сегу) . Название этой долины 
встречается в мифах, посвященных императору Хуан-ди. Мифический император 
Хуан-ди поручил придворному музыканту Линлунь •/•£ {^ изготовить э т а 
лонные дудочки для темперации, с этой целью был использован бамбук, росший 
на северных склонах гор Куньлунь в долине р. Се Д $ 1& ±, 4£ /Морохаси, 
1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. IV, с. 3 1 0 ; т. VI, с . 1 0 5 9 / . 

Г о р о д Ц з я н ь н а щ А%- ^i- • Чэнь Чжунмянь считает, что это 
г . X ä n ä f o a d , находившийся на северном берегу р . Кундуз к юго-востоку от 
г . Кундуз / j l .9586, с . 1 4 9 / . Город Ханабад сохранил свое название до наших 
дней. 

О к р у г Л и н л у н ь у%. у§) '}1-^ . Название этого округа, несомненно, 
произошло от фамилии Линлунь, которую носил придворный музыкант мифическо
го императора Хуан—ди. В китайских сочинениях зарегистрировано несколько ва 
риантов написания этой двойной фамилии: Линлунь -//£" - J ^ (см. коммент. 8 2 3 ) , 
Линлунь > 4 л£о и Линлунь ^ №jo /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т . VI, с. 1 0 5 9 / . 
Написание названия округа*- по—видимому, еще один вариант. Мысль о проис
хождении названия округа от имени мифического лица в свое время также в ы 
сказал Э. Шаванн / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , р . 7 8 / . Чэнь Чжунмянь указывает на 
существование варианта названия этого округа - Лэнлунь (Линлунь) ••§ Щ1 
£ L 9 5 8 6 , с . 1 4 9 7 -

Г о р о д С ы л и н ь 1 £ Jt${- "feŜ  . По мнению Чэнь Чжунмяня, это 
г . Джерм на р. Кокча, который раньше назывался G o l a n / 1 9 5 8 6 , с . 1 4 9 7 . 
В.В. Бартольд в своих трудах неоднократно упоминает г. Джерм в связи с с о 
бытиями, происходившими в IX в., однако он нигде не отмечает, что у этого 
города было другое название / 1 9 6 3 а , с . 1 1 6 / . На современных картах город 
называется Джурм. 

О к р у г С и в а н ь J^§L j5fj '//'J • Название этого округа - сокращен
ное древнее наименование г . Самарканда - Сиваньцзинь ^Л J S ^ , в стре 
чающееся в ВШ и БШ (см. коммент. 4 8 1 ) . 

Г о р о д Ф о ш и ф у ^ Йгг ' (л Р& • По мнению Чэнь Чжунмяня, это 
Файзабад, а не B a s g h u r f a n d , как считает японский ученый Т. Фудзита /Чэнь 
Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с . 1 4 9 / . В СТШ в "Повествовании о государстве Фаньянь" 
приводится сокращенный вариант наименования этого города - Фоши %Щ fljf 
•jr4 ( Г Л . 2 2 1 Б , с . 7 а , 1 3 ) . 

О к р у г Ц я н ь д у н ь &j£ "jj££_;)i|.J . Округу дано наименование государ
ства Цяньдунь, локализуемого в западной части Вахана (см. коммент. 6 0 4 ) . 

Г о р о д В э й л а с а д а н ь ^ _ $ « / Рж_ S-$Ai- Дополнительных сведений 
нет. Чэнь Чжунмянь отмечает существование варианта транскрипции — "Моласа— 
д а н ь ' ^ ^ р ^ ^ ^ Д 9 5 8 , с . 1 4 9 / ^ 

8 3 ^ п р а в л е н и е д у д у Ю э б а н ь \%j $ £ #jl $g fa . В СТШ (гл. 4 3 Б , 
с . 9а , 2 ) добавлено слово "округ" (чжоу) — управление дуду в округе Юэбань 

1 ! Ä $§_ ')Н jfe? ЩЛа ' Государство Юэбань, давшее название этому управлению 
ДУДУ, существовало в V в. н.э. к северу от Кучи, в районе Тарбагатая (см. 
коммент. 4 3 1 ) . 



832Государство Шиханьна Ъ у$ %Ч Ш • в стш <гл- 2 2 1 Б , 
с. 7а, 14-76 , 1) имеется очень краткое описание этого государства, в кото
ром сообщается, что оно еще именуется Чжоханьна ffll U Щ$ • В ЦФЮГ 
(гл. 9 7 1 , с. 36 ,8 ) это государство названо Чжиханьна Д, l^f- Щв . Шихань
на - средневековая область Саганиан (Чаганиан) в долине р. Сурхан. В.В. Бар-
тольд ^1963а, с. 1 2 2 - 1 2 5 / дает подробное описание области на основании 
арабских и персидских источников. Он пишет, что главный город, носивший то 
же название, находился в четырех днях пути от Термеза, вероятно на месте 
нынешнего г. Денау. 

Город Янь ^fjgj tfyt . Чэнь Чжунмянь относительно этого города пи
шет следующее: "Янь на гуанчжоуском диалекте произносится im, похоже, что 
это современный Хазрет-Имам, находящийся к северо-западу от р. Кокча" 
/"19586, с. 1 4 9 / . Однако сообщения источников говорят о том, что для такого 
отождествления оснований слишком мало. При решении вопроса следует обратить 
внимание и на информацию BJ3, Бартольда об отсутствии в средневековых источ
никах упоминаний Хазрет-Имама. В трудах В.В. Бартольда Хазрет-Имам встре
чается всего два раза. В первом случае говорится о Хазрет-Имаме как о мест
ности ^артольд, 1 9 6 3 , с. 1 2 0 , примеч. l / , а во втором - как о степи / Б а р -
тольд, 1965а , с. 1 6 l / , находящейся к югу от р. Пяндж, выше впадения в нее 
Вахша, т.е. примерно там, где Чэнь Чжунмянь помешает г. Яньчэн. По описанию 
В.В. Бартольда, главный город средневековой области Саганиан должен был на
ходиться в районе современного города Денау (см. коммент. 8 3 2 ) . Кроме того, 
В.В. Бартольд £1963д , с. 132у описывает г. Саганиан как очень благоустро
енный, с прекрасными окрестностями, население его в изобилии имеет разнооб
разные продукты питания. И если в китайских источниках "Янь" как название 
главного города является транскрипцией какого—то местного топонима (возмож
но, сокращенным вариантом транскрипции), то для транскрибирования был по
добран иероглиф, означающий "светлый, прекрасный, богатый". 

О к р у г Шуанми Ъ& Ш >)>у\ . В ксилографе допущена ошибка: выре
зан не тот иероглиф "ми", надо Мк , как в СТШ (гл. 4 3 Б , с. 96, 2 ) . Назва
ние этого округа произошло от наименования одного из пяти удельных княжеств, 
входивших в состав государства больших юечжи (см. коммент. 5 0 4 ) . 

8 3 5 О к р у г Циша ^ i,j>. >Щ . В СТШ (гл. 4 3 Б , с. 96, 3 ) говорится 
об управлении дуду в округе Циша Щ 1± -J-/.J fö ^ fa . Этот округ получил 
название древнего государства Циша J ^ fö )g^ , располагавшегося, по сооб
щению БШ (гл. 97 , с. 2 2 6 , 1 ) , в 1 5 0 0 ли к северу от Бухары (государство 
Фухо §»| "У^ Щ\ ) . См. коммент. 5 8 4 . В коммент. 837 высказывается пред
положение, что название округа Циша могло произойти в результате перестанов
ки иероглифов в наименовании главного города Шаци государства Пэйли (Чэли). 

Город Эми У§ 5̂т ^"Л . Город Анбар /Чэнь Чжунмянь, 19586 , 
с. 1507. В.В. Бартольд^Ь971, с. 58_/ указывает, что г. Анбар - столица об
ласти Гузган - размещался в одном переходе к югу от Шапургана/ Ушпургана 
(современный Шибирган), по-видимому на месте г. Сер—и пуль, который на со
временных картах называется Сари-Пуль. 

О к р у г П э й б о ур Ш> ')•{•[ • Допущена ошибка, вместо иероглифа 
"бо" должен стоять иероглиф "ли ^ г ^ , как в СТШ (гл. 4 3 Б , с. 96, 3 ) . То
поним Пэйли .очень древний. В ВЛ имеется следующее сообщение:. "Государство 
Чэли Щ JffiL Щ\ также называется Ливэйтэ /fä. \\Ь %$\ или Пэйли... Резиден
ция князя находится в г. Шаци \fy Щ # & " ССГЧ, гл. 3 0 , с. 3 2 а , , 7 ) . Фэн 
Чэнцзюнь отмечает, что в наименовании упоминающегося в ХХШ (гл. 8 8 , 
с. 17а, 4 - 8 ) государства Дунли J4—-J^L f%l иероглиф "дун" j f L является ис-
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каженным написанием иероглифа "чэ" Üp . Он также приводит ряд названий 
этого древнего государства, встречающихся в источниках: Чжулие ££_ ^.ij ^f? 
(СЮИЦ), ЧжуЪянь ; | f^ (ВСТК, СШ), Соли £$ % (ИЯШЛ) /Фэн Чэнц-
зюнь, 1 9 5 5 , с . 2 б / . Все перечисленные транскрипции являются вариантами на 
звания древнего государства, располагавшегося на юго-восточном побережье 
п-ова Индостан в районе Коромандельского берега. 

Интересно отметить, что главным городом государства Дунли в ХХШ н а 
зван г . Шаци ;h j£j 2/% . В ВЛ он указан как главный город государства 
Чэли. ВозможхЮ, при наименовании округа Циша (см. коммент. 8 3 5 ) произошла 
перестановка иероглифов - вместо Шаци написали Циша. Такое предположение 
вполне допустимо, тем более что рядом упоминается еще один индийский топо
ним. Таким образом, два топонима (Пэйши и Шаци/Циша), относящиеся к рубе
жу нашей эры и зарегистрированные для п-ова Индостан, совершенно произволь
но перенесены танскими чиновниками в район современного Афганистана. Управ
ление округа Пэйли, по сообщению СТШ (гл. 4 3 Б , с . 96 , 2 ) , находилось в 
г. Маньшань (Мазари-Шериф), расположенном к востоку от Балха (см. ком
мент. 8 5 5 ) . 

О О Q г I 

О к р у г . Д а ц и н ь ^_ - ^ <̂ |>) . Название округа произошло от хань— 
ского топонима - наименования восточных областей Римской империи. В СТШ 
(гл. 4 3 Б , с. 96) сообщается, что главным городом этого округа был Жуйми 
'~Щ $£ *^С (С М* коммент. 8 5 6 ) . 

О О П 
О к р у г Х э м о ^ а ^ Щ . В СТШ (гл. 4 3 Б , с. 9 6 , 4 ) говорится 

об управлении дуду в округе Гумо - ^ Щ -)Ц jfa fy fy . Здесь снова наимено
вание государства, существовавшего одновременно с государством Хань, исполь
зовано для названия административной единицы, территориально не совпадающей 
с местоположением древнего государства. Это древнее государство чаше именует
ся Гумо (см. коммент. 3 2 3 ) , а в ЦТШ употреблен значительно реже встречаю
щийся вариант. В СТШ (гл . 4 3 Б , с . 86 , 3 ) в числе 1 2 "варварских" округов 
упоминается еще округ Хэмо фо -j*? '/|ij , находившийся в районе Хэси (см. 
коммент. 2 7 2 ) . 

Г о с у д а р с т в о Д а м о .jij? ^Х~Ш> и Г О Р О Д Д а /мо7 4 ^ z £ J^c • В 
ЦТШ в названии города пропущен иероглифа"мо". Это г. Термез (Термиз, Т е р -
м е д ) . Э .В . Бретшнейдер предполагал, что наиболее раннее упоминание г. Термез 
встречается yf Сюань—цзана в СЮйЦ, где данный топоним протранскрибирован как 
"Дами" aj2. %• / B r e t s c h n e i d e r , 1 8 8 8 , v o l . 2 , p . 6 3 - 6 4 7 « В СТШ в 'Пове 
ствовании о государстве Даши" (гл . 2 2 1 Б , с . 1 2 6 , 1 0 - 1 1 ) этот город назван 
Дамань JiJ£ ,35 или Дами JJL '%~. В ЮШ есть несколько транскрипций: Т еэр 
ми ^ Щ 'JL ( г л - 6 3 > с - 3 2 а > 2 ) > Тамишэ £& Л* ?£_ (гл. 6 3 , с. 3 4а , 8 ) , 
Телима ^ vjl Jfc. (гл. 1 5 1 , с. 1а , 9 ) ; в МШ один вариант - Делими i ^ . Ж 
Jr~- (гл. 3 3 2 , с. 9а , 8 ) / * э н Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , с. 7 1 / . 

Государство Дамо (Термез) занимало район к северу от Гузгана по лево
му и правому берегам Амударьи. Развалины древнего города Термез находятся 
на северном (правом) берегу Амударьи, к северо-западу от впадения в нее 
р . Сурхоб (Кундуз) и к северо-западу от Балха. 

Составители ЮШЮЦ приведенные выше транскрипции "Теэрми", "Телима" 
и "Тамишэ" рассматривают как отдельные самостоятельные топонимы и пишут: 
<< "теэрми" — слово монгольское, название местности, означает "бурый, корич
невый", транскрипцию следует заменить на "Тэрмо" ^ д ^ ?£££' >> (гл. 6 , с. 1 а ) ; 
<<"телима" - слово монгольское, название государства, означает "обстановка, 
условия, внешний вид", транскрипцию рекомендуется заменить на "Дулим" ^| j? 
*jJL < ^ (гл. 3 , с. 2 8 а ) ; « "тамишэ" - мусульманское (тюркское) слово, на
звание места, означает "цветущий", транскрипцию рекомендовано заменить на 
" Т а м а ш а " ! ^ " -Jg, ^ >) (гл. 6 , с. 6 6 ) . 
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О к р у г Л и и "3^ 'Kj -)-\\ . Округу дано название государства Лии, 
упоминающегося в ХШ (гл. 8 8 , с . 1 7 а , 9 ) . Исследователи считают, что Лии 
является ошибочной транскрипцией наименования государства Согд (Согдиана), 
должно быть "Сугэ" , .или, точнее, "Сутэ" (коммент. 4 3 5 ) . Что касается назва
ния округа Лии, то тут нет никакой ошибки. В данном случае танские географы 
совершенно сознательно использовали искаженный ханьский топоним без какой-
либо критической оценки. Небрежность танских географов подтверждается суще
ствованием в другом месте еще одного "согдийского" округа, для наименования 
которого использована правильная транскрипция топонима Согд, - "Сутэ" J j ^ 
<J4 i c главным городом Андераб, находившимся к юго-востоку от современ

ного города Баглан в Северном Афганистане, непосредственно у главного хреб
та Гиндукуш (см. коммент. 5 2 3 и 5 2 4 ) . 

8 4 2 О к р у г Л ю й а о ^ Ь ^££ ^ . } . В СТШ (гл. 4 3 Б , 9 6 , 5 ) говорится об 
управлении дуду в округе Люйао -jfe jg ))•) %fl fß/1Л • ПРИ э т о м н а д о обратить 
внимание, что название округа в СТШ написано иначе. Иероглиф "люй" ^ С i 
употребленный в ЦТШ, является вариантом написания иероглифа "люй" "?ГЙ: 
/Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. V , с . 2 2 8 / . Второй иероглиф "ао" _ ^ £ заменен на 
"ао" Щ^ - "большая собака из стран западных жунов". В "Большом китайско-
русском словаре" / 1 . 9 0 9 , т. 1 , с. 1 2 / высказано предположение, что это боль
шая тибетская овчарка. Согласно комментариям к ШуйЦ, у западных жунов с у 
ществовало государство Люй ffä^ , поэтому собака "ао" щ_ , представляв
шаяся ими ко двору в качестве дани, и называется люйао /Морохаси, 1966— 
1 9 6 8 , т. V,c. 6 9 2 ; т. VII, с . 7 3 б / . Нам представляется, что танские вельмо
жи не могли дать округу название "Тибетская овчарка". Однако при наименова
нии этого округа была проявлена невнимательность, которую еще усугубили с о 
ставители СТШ, произведя замену иероглифов. Название округа, несомненно, про
изошло от наименования древнего государства Люй. 

Оба варианта наименования округа (ЦТШ и СТШ) в доступной справочной 
литературе не зарегистрированы. Возможно, составители СТШ преднамеренно 
изменили название округа для того, чтобы оно более легко воспринималось чи
тателями. 

8 4 3 Г о с у д а р с т в о У л а х э j | £ * ^? @ • В СТШ (гл. 4 3 Б , с. 96 , 5 ) 
это написание осталось без изменения. Э. Шаванн, по-видимому, перрый указал 
на то, что "Улахэ" - более поздняя транскрипция названия государства Унахэ 

Б-j "9р <а JJH » которое упоминается в СШу (гл. 4 , с . 96 , 6 ; гл. 8 3 , с . 1 4 а , 
8 - 1 4 6 , 2 ) и БШ (гл. 9 7 , с. 255 , 1 0 ; с . 2 9 а , 5 - 8 ) / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , 
р . 2 7 8 / , В обеих хрониках приводится очень краткое описание государства, т е к 
сты полностью совпадают (только в БШ помещено одно лишнее слово, не влияю
щее на содержание текста ) . Местоположение государства описано так: "Столица 
государства Унахэ находится к западу от р. Уху S , \^i ^ С (Оке — Амударья). 
Это земля древнего государства Аньси ^ Jg^. Шарфия). < . . , > На северо-
восток до государства Ань '-£- /2^1 (Бухара) 4 0 0 ли, на северо-запад до г о с у 
дарства My 7fä ||f| (Мерв) более 2 0 0 ли, на восток до Гуачжоу 7 5 0 0 ли" 
(БШ, гл. 9 7 , с. 5*77-8). Полный перевод повествования имеется у Н.Я. Бичури— 
на / 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т . 2 , с . 275_ / . Этот текст дает возможность локализовать г о 
сударство Улахэ ( U r n a q ) в районе среднего течения р . Мургаб, Что к а с а е т 
ся создания здесь танской администрации, то это обычная фальсификация. До 
начала IX в. район входил в состав Арабского халифата, а в I X и X вв. - сна 
чала в государство Тохаридов, а потом в государство Саманидов. Аналогичные 
фальсификации можно встретить и во всех других династийных хрониках. Появи
лись они с единственной целью - возвеличить императора правящей династии. В 
число "владений" включались практически все известные территории и государ
ства, независимо от реального положения дел. 
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Подлинное звучание этого топонима восстанавливается исследователями 
•как U r n a q /Чэнь Чжунмянь, 19586 , с. 1 5 0 / . В.В. Бартольд в своих трудах 
упоминает г. Угнак, который он предположительно отождествляет с г. Юганк, 
находившимся в районе Самарканда / 1 9 6 3 а , с. 1 8 7 , 4 2 1 , примеч. l / . 

8 4 4 О к р у г К у н ь с ю й ^ ^L М • в СТШ <гп- 43Б, с. 9 6 , 6 ) , как 
обычно, указывается, что здесь было учреждено управление дуду в округе Кунь
сюй ^ *ÜL 'i'l'l Т?|1 | # № • Имеется и еще более существенное расхождение. В 
СТШ сообщается о создании округа Куньсюй в г. Дибаона 7^. Jjg Щ$ •$•'&. (ем
ко ммент. 8 4 5 ) - столице государства Долэцэянь ф %/\ %*" Sf) ~ Талькан (см. 
коммент. 8 5 8 ) , а не в государстве Хумидо - Вахан (см. коммент. 4 5 2 ) , как 
указано в ЦТШ (см. текст 146-ЦТШ, 1 9 ) . 

Округ Куньсюй в доступной нам справочной литературе зарегистрирован 
только в "Большом словаре географических названий Китая", где говорится сле
дующее: округ подчинялся пров. Лунъю и находился на территории современной 
провинции Синьцзян /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 293_/. Такой вывод, по-видимо
му, сделан только на основании отождествления названия Куньсюй с горами 
Куньлунь, ограничивающими Восточный Туркестан с юга. Необходимо добавить 
к тому же, что в древности (во время существования государства Хань и ранее) 
горами Куньлунь назывались различные хребты на западных окраинах государ
ств Хань и Тибет, в том числе и часть современного хребта Куньлунь. Так, в 
СТШ (гл. 4 0 , с. 10а, 1 3 ) сообщается, что на территории уезда Цзюцюань в 
округе Сучжоу также находились горы Куньлунь (см. подборку материалов по 
этому вопросу: /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. IV, с. 268-270_/) . Очевидно, назва
ние округа произошло от наименования гор Куньсюй (горы Куньлунь). 

8 4 5 Г о р о д Д и б а о н а fö ^ Щ */& . В СТШ (гл. 4 3 Б , с. 9 6 , 6 ) пер
вый иероглиф изменен на "ди" •^•А . Еще одна транскрипция имеется в ТХЯ -
"Дибаона" -Щ, -$_ jfp . Чэнь Чжунмянь ^ 1 9 5 8 6 , с. 1 5 l / высказывает предпо
ложение, что речь идет об Ак-Тепе в долине р. Мургаб, протекающей по терри
тории Туркменской ССР, при этом "дибао" он рассматривает как транскрипцию 
"Тепе" - второй половины топонима. 

8 4 б О к р у г Чжиба j£ 4£ ->I-J • В СТШ (гл. 43Б , с. 96, 7 ) сообщает
ся, что в окружном городе было создано управление дуду в округе Чжиба _$ 
$$ '̂ И Щ '"ef A3 • в доступной нам справочной литературе (кроме "Большого 
словаря географических названий Китая") этот округ не упоминается. В слова
ре указывается, что округ был создан в государстве Тан и подчинялся пров. 
Лунъю, находился на территории современного Синьцзяна. Происхождение назва
ния округа установить не удалось /Лю Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 7 9 3 / . 

Город Ц о с э ££ Щ Р&. . В СТШ (гл. 4 3 Б , с. 9 6 , 7 ) город назван 
Ч у с э ^ } | Jjj?. Aft • Оба э т и варианта до сих пор остаются загадочными, а ме
стонахождение города не установлено. 

8 4 8 О к р у г Уфэй j l , -flg. •».] , В СТШ (гл. 4 3 Б , с. 96, 8 ) речь идет об 
управлении дуду в округе Няофэй JL, $J- MJ £& %gt fa • в другом разделе СТШ 
(гл . ' 221Б , "Повествование о государстве Хуми", с. 76 , 11 -8а , 8 ) сообщается, 
что -округ Няофэй был создан во время эры правления Сянь-цин ( 6 5 6 - 6 6 1 ) на 
территории государства Хуми, которое отождествляется с Ваханом. Гл. 2 2 1 Б 
СТШ переведена на русский язык Н.Я. Бичуриным / 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 2 , с. 3 2 4 / , 
в переводе речь идет об округе Уфэй. Если это не описка, то в некоторых изда
ниях СТШ округ назван так же, как и в ЦТШ. Мы считаем, что правильным на
писанием следует признать "Няофэй", так как в таком написании топоним изве
стен по ХШ (гл. 96 , с. 19а, 8 ) . Там, в описаний государства' Сюсюнь -far" f^» 
йЗ»' сообщается, что резиденция его главы ("ван" - в тексте источника) на

ходилась в долине Няофэй. 
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8 Город Мотин ^ ^ i ^ J ^ t . В СТШ (гл. 43Б , с. 9 6 , 8 ) приводит
ся другая транскрипция, а именно "Мокуй" ^ | # _ %ft , Чэнь Чжунмянь 
/ 1 9 5 8 6 , с. 1 5 2 / указывает, что в ТХЯ имеется третья транскрипция - "Мода" 
£& у£ . По его мнению, вариант ТХЯ правильный и Мода следит отождест

вить с современным городом Мастудж, расположенным на крайнем севере Паки
стана. Однако это отождествление весьма сомнительно прежде всего потому, 
что Мастудж находится к югу от хребта Гиндукуш, который всегда являлся есте
ственной границей между мелкими владениями. Кроме того, если принять точку 
зрения Чэнь Чжунмяня, то надо будет признать, что описание государства Хуми 
(до) в СТШ (коммент. 4 5 2 ) совершенно неверное. 

8 5 0 О к р у г В а н т и н j £ ,£*_ Щ • в СТШ (гл. 4 3 Б , с. 96, 9) говорит
ся об управлении дуду в округе Вантин. Этот округ упоминается только в "Боль
шом словаре географических названий Китая": "...танский округ, подчинялся 
пров. Лунъю. Сейчас не существует, находился на территории Синьцзяна" /Лю 
Цзюнъжэнь, 1 9 3 0 , с. 6 6 6 / . Эта стандартная фраза часто употребляется в сло
варе в тех случаях, когда нет никаких дополнительных сведений о той или иной 
административно—территориальной единице. Слова "ван тин" означают "резиден
ция князя (главы государства)", и вполне возможно, что это чисто китайское 
название (собственное или калька), а не транскрипция иноязычного топонима. 

Выше уже встречался аналогичный топоним - г. Ваншэ .£_ ^ tjj^ (см. 
коммент. 4 5 7 ) . Название этого города, которое можно перевести на русский 
язык как "город резиденции князя", другими словами, "город, где живет и пра
вит князь", является калькой санскритского топонима Раджагриха. Топоним Ван
тин также переводится на русский язык как "резиденция государя". Вполне воз
можно, что название этого округа является калькой того же самого индийского 
топонима Раджагриха. 

" '"Государство Ц з ю ю э д э ц з я н ь Д iß- $ <&£Ю> В СТШ (гл .43Б, 
с, 96, 9) транскрипция не изменена. Исследователями давно установлено, что 
это транскрипция названия небольшого средневекового владения Кувадиан (ныне 
Кабадиан), находившегося между Кафирниганом и Вахшем, в нижнем .их течении 
ДЗартопьд, 19656 , с. 3 2 0 7 . Э. Шаванн приводил текст из ЦФЮГ (гл. 9 9 9 , 
с. 15а, 1 ) , в котором название этого государства транскрибируется как '''Цзю
юэдэцзянь" Х^ J£JXL %fe- $$£_• Он также высказал вполне обоснованное предполо
жение о тождестве государства Цзюйдэцзянь <j^ ;&g/5E" > упоминающегося в 
сочинении ЮЯ1Ш (гл. X, с. 9а) , с государством Цзююэдэцзянь / C h a v a n n e s , 
1903а , р. 2 0 1 , not. l / . Существование еще двух вариантов транскрипции от
мечено Чэнь Чжунмянем: "Цзююэдэцзянь" X &$. ^Ц ||^_(ТХЯ, гл. 7 3 , т. 3 , 
с. 1325) и "Цзюйхэяньна" $£) fa fä М (СЮйЦ, гл. 1, с. 8726) Z"19586, 
с. 1527. 

Город Буши -4? ^ -tffc . В СТШ (гл. 4 3 Б , с. 96, 9) транскрипция 
не изменена. В известных нам справочниках и исследовательской литературе нет 
попыток локализации данного города и этимологизации его названия. Иероглифы 
"бу ши", употребленные для транскрипции этого, несомненно иноязычного, топо
нима, можно перевести на русский язык так: "двинуть войска, войска в походе". 

У п р а в л е н и е дуду Б о с ы р^Jft %y ^ fa . Босы >#. .#ff ЦЭ* 
это Персия, что давно известно, и в данном случае нет надобности говорить об 
этом более подробно, как и о смехотворности претензий танского императорско
го двора на господство в этом районе. 

Здесь в завуалированной форме сообщается о ликвидации влияния госу
дарства Тан во всех тех районах Восточного Туркестана, где оно сохранялось. 
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8 4 9 Г о р о д Мотин ^Lli^Pk • в С Т Ш ^гл- 4 3 Б ' с- 9 б > 8 ) приводит
ся другая транскрипция, а именно "Мокуй" ^ j # Asij , Чэнь Чжунмянь 
/ 1 9 5 8 6 , с. 1 5 2 / указывает, что в ТХЯ имеется третья транскрипция - "Мода" 
$$ 2% ' ^ ° е г о м н е н и ю> вариант ТХЯ правильный и Мода следу_ет отождест
вить с современным городом Мастудж, расположенным на крайнем севере Паки
стана. Однако это отождествление весьма сомнительно прежде всего потому, 
что Мастудж находится к югу от хребта Гиндукуш, который всегда являлся есте
ственной границей между мелкими владениями. Кроме того, если принять точку 
зрения Чэнь Чжунмяня, то надо будет признать, что описание государства Хуми 
(до) в СТШ (коммент. 452 ) совершенно неверное. v 

8 5 0 О к р у г В а н т и н _£ ^ Щ . В СТШ (гл. 4 3 Б , с. 96, 9) говорит
ся об управлении дуду в округе Вантин. Этот округ упоминается только в "Боль
шом словаре географических названий Китая": "...танский округ, подчинялся 
пров. Лунъю. Сейчас не существует, находился на территории Синьцэяна" /Пю 
Цзюнъжэнь, 1 9 3 0 , с. 6 6 6 / . Эта стандартная фраза часто употребляется в сло
варе в тех случаях, когда нет никаких дополнительных сведений о той или иной 
административно-территориальной единице. Слова "ван тин" означают "резиден
ция князя (главы-государства)", и вполне возможно, что это чисто китайское 
название (собственное или калька), а не транскрипция иноязычного топонима. 

Выше уже встречался аналогичный топоним - г. Ваншэ _£_ ^ trfo (см. 
коммент. 4 5 7 ) . Название этого города, которое можно перевести на русский 
язык как "город резиденции князя", другими словами, "город, где живет и пра
вит князь", является калькой санскритского топонима Раджагриха. Топоним Ван
тин также переводится на русский язык как "резиденция государя". Вполне воз
можно, что название этого округа является калькой того же самого индийского 
топонима Раджагриха. 

Г о с у д а р с т в о Ц з ю ю э д э ц з я н ь Д £А $ <&2L!ÜD- В СТШ (гл .43Б, 
с. 96, 9) транскрипция не изменена. Исследователями давно установлено, что 
это транскрипция названия небольшого средневекового владения Кувадиан (ныне 
Кабадиан), находившегося между Кафирниганом и Вахшем, в нижнем .их течении 
/Бартольд, 19656 , с. 3 2 0 7 . Э. Шаванн приводил текст из ЦФЮГ (гл. 9 9 9 , 
с. 15а, 1 ) , в котором название этого государства транскрибируется как ''Цзю
юэдэцзянь" ^ j£Ä 4^r- &С_* Сн т а к ж е высказал вполне обоснованное предполо
жение о тождестве государства Цзюйдэцзянь -)^ £w -^" , упоминающегося в 
сочинении ЮЯ1Ш (гл. X, с. 9а) , с государством Цзююэдэцзянь / C h a v a n n e s , 
1903а , р. 2 0 1 , not. l / . Существование еще двух вариантов транскрипции от
мечено Чэнь Чжунмянем: "Цзююэдэцзянь" X jfeßi ^ зС_(ТХЯ, гл. 7 3 , т. 3 , 
с. 1325) и "Цзюйхэяньна" $£) fa foj Щ (ООйЦ, гл. 1, с. 8726) ^"19586, 
с. 1527. 

Город Буши -* £;£ *51; • в СТШ (гл. 4 3 Б , с. 96, 9) транскрипция 
не изменена. В известных нам справочниках и исследовательской литературе нет 
попыток локализации данного города и этимологизации его названия. Иероглифы 
"бу ши", употребленные для транскрипции этого, несомненно иноязычного, топо
нима, можно перевести на русский язык так: "двинуть войска, войска в походе". 

У п р а в л е н и е дуду Б о с ы ^ J ? f ^f? ^ fa • Б о с ы >& $к Ц9~ 
это Персия, что давно известно, и в данном случае нет надобности говорить об 
этом более подробно, как и о смехотворности претензий танского императорско
го двора на господство в этом районе. 

8 5 4 
Здесь в завуалированной форме сообщается о ликвидации влияния госу

дарства Тан во всех тех районах Восточного Туркестана, где оно сохранялось. 

3 0 3 



Сопротивление местного населения, а также правящей верхушки ряда оазисных 
государств все время возрастало, и мятеж Ань Лушаня, разразившийся в 
7 5 5 г . , только ускорил крах экспансионистской политики танских императоров, 
упорно проводившейся на протяжении 1 5 0 лет. 

8 5 5 v» я • /-
Г о р о д М а н ь ш а н ь ; ^ ( з С ) ь Ь ^ . « Чэнь Чжунмянь / 1 9 5 8 6 , с. 1 5 0 / 

задает вопрос, не является ли "маныпань" транскрипцией арабского слова "ма 
зер", и указывает на существование в настоящее время к юго-востоку от Б а л -
ха (древний город Бактры) г . Мазари—Шариф. Совершенно очевидно, что это 
высказывание Чэнь Чжунмяня является простой догадкой, а не результатом тща
тельных исследований. О г . Мазари-Шариф можно получить довольно подробные 
сведения у В.В. Бартольда / 1 9 6 5 г., с. 4 7 8 / . 

Г о р о д Ж у й м и 'IfäjL i$J Pfic • Э . Шаванн отождествлял этот город с 
населенным пунктом J o u m a t h a n , расположенным к востоку от Гузгана (см. 
коммент. 5 6 1 ) и упоминающимся в трудах Ибн Хордадбека / C h a v a n n e s , 
1 9 0 3 а , р . 2 7 8 / . Чэнь Чжунмянь подтверждает этот вывод и отмечает, что в 
СЮЙЦ Гузган локализуется к юго-западу от государства Жуймото ^iS^/^v. jS'2 

1*1 • Согласно его предположению, в названии этого государства первые два 
иероглифа "жуй мо" являются иной транскрипцией того же топонима J u m a v a n . 
Чэнь Чжунмянь отмечает также, что в ТХЯ (гл . 7 3 , т. 3 , с . 1 3 2 5 ) допущена 
описка, город назван Сяньми ffif J#f / 1 9 5 8 6 , с. 1 5 0 / . 

Г о р о д Н у ц з е 2? Щ tfi. . В СТШ (гл. 2 2 1 А , с. 1 0 6 , 1 ) и СЮйЦ 
этот город квалифицируется как государство и его название транскрибируется 
" Н у ч и ц з я н ь " ^ . ..fj» ЗЖ- @ü) • Э. Шаванн приводит мнение Вивьен де Сен-Мар
тина, считавшего "Нучицзянь" транскрипцией топонима N o u d j k e t h - Новый 
город ( C h a v a n n e s , 1 9 0 3 а , с . 3 4 9 7 . Чэнь Чжунмянь / 1 9 5 8 6 , с . 150_/ 
также писал, что это транскрипция топонима Неджакет, местоположение которо
го неизвестно. По данным В.В. Бартольда, г. Неджакет находился в устье 
р . Чирчик, притока р . Сырдарьи в Ташкентской области / 1 9 6 3 а , с. 2 2 б 7 . Э та 
локализация полностью совпадает с указаниями СТШ, где в конце "Повествова
ния о государстве Куча" сказано: "В южном направлении через 5 0 ли будет г о 
сударство Нучицзянь, территория которого охватывает 1 0 0 0 ли. Земли плодо
родные, благоприятны для выращивания хлебов, много винограда. Еще через 
2 0 0 ли будет государство Ши (Ташкент)" (гл. 2 2 1 А , с. 1 0 6 , 1 ) . Почему Чэнь 
Чжунмянь написал, что местонахождение Неджакета неизвестно? Может быть, 
его смутило то, что государство Дамо (Термез) расположено слишком далеко 
от Ташкента и поэтому главный город округа Лии (г. Нуцзе) не может нахо
диться в районе Ташкента? Однако в процессе "районирования" танские чиновни
ки допустили столько путаницы при использовании старых, преимущественно 
ханьских, топонимов, что ничего необычного здесь нет. Просто в рамках вновь 
"созданной" административно-территориальной единицы совершенно произвольно 
объединены наименования городов, существовавших в разных концах громадного 
региона. 

В китайских источниках упоминается еще один Новый город (Неджекет?) -
Нучжи 5^ j £ -tfj^ . В описании дороги, ведущей на запад из Кучи, говорится 
следующее: "Еще через 2 0 0 ли достигают г . Синьчэн (Новый город), который 
также называется Нучжи" (СТШ, гл. 4 3 Б , с . 17 а, 1 3 ) . Это современный г о 
род Ваш(шахри), находящийся между Чарклыком и Черченом в Синьцзян-Уйгур-
ском автономном районе (см. коммент. 9 3 9 ) . В географическом тексте, опуб
ликованном Л. Джайлсом / " G i l e s , 1 9 3 2 , р . 8 2 9 , 8 4 б / , встречается транс
крипция "Нучжи" ^ i _* r t c • 

8 5 8 кк 
Г о с у д а р с т в о Д о л э ц з я н ь Я %jl ~£$_ ^W1 • По мнению Э. Шаван-

на, это T a l i k ä n тохаристанский, находившийся к востоку от р. Кундуз 
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/ C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , p . 278,]. Чэнь Чжунмянь / 1 9 5 8 6 , с. 1 5 l 7 , не воз
ражая против такого определения, отмечает, что в СЮйЦ упоминается еще одно 
государство, носившее то же название, а именно Далацзянь а Н Д'1 iig_ ^\ . 
Оно находилось в долине р. Мургаб в Хорасане (имеется в виду р. Мургаб, про-
текаюшая'по территории Туркменской ССР). Чэнь Чжунмянь локализует главный 
город этого государства Дибаона (см. коммент. 995) также в долине р. Мур
габ, поэтому он склоняется к мысли, что и государство Талькан должно было 
находиться здесь же. Все эти рассуждения не могут иметь какого—либо отноше
ния к округу Куньсюй, существовавшему только в делах императорского двора. 
О тохаристанском и хорасанском Талькане см. у В.В. Бартольда £1963а , 
с. 1 1 7 , 130 и др./, считавшего, что он также назывался Тайкан, позднее 
Тальхан. 

О к р у г Б о х э 4^ф £° 'Hi . Округ Бохэ получил название древнего 
государства Бохэ (см. коммент. 4 5 2 ) . 

Город С о л э с э х э у £ d(Vj j3[j ito) • Э. Шаванн писал, что этот 
город имеет также сокращенную форму названия, а именно Солэ %i£ it-j> )/J\^ 
(см. СТШ, гл. 2 2 1 Б , с. 56, 9 ) . Она встречается в текстах, позволяющих уве
ренно локализовать город в Вахане на р. Пяндж и отождествить с современным 
населенным пунктом Сархад / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 , р. 2 7 9 / . Как уже неодно
кратно отмечалось, иероглиф "со" ^L и "по" ^® очень часто употребляются 
один вместо другого. Чэнь Чжунмянь / 1 9 5 8 6 , с. 152_/ приводит обе упомяну
тые здесь транскрипции с иероглифом "по", однако никак это не комментирует 
и не указывает на существование другого варианта. 

Р о г а Инья - инь я ц з я о j>§ £f $ . Точно установить, что это 
значит, так и не удалось. Возможно, мы имеем дело с каким-то видом лекар
ственного сырья, приготовленного из рогов. К примеру, сушеные рога дзеренов. 
См. коммент. 8 6 2 . 

862 г '"Рога с у х о - с у х о ц з я о ^^jS' fa • Э.В. Бретшнейдер приводит 
по МИТЧ список товаров, поступивших изТурфана / B r e t s c h n e i d e r , 1 8 8 8 , 
vo l . 2, p. 192 , no t e 9 7 1 / . В этом списке упомянуты рога инья и сухо. 
Э.В. Бретшнейдер пишет: 41 Я видел также в лавках пекинских аптекарей впол
не сформировавшиеся рога антилопы сайги и изюбра. Все эти рога привезены из 
Маньчжурии или Южной Сибири. По сообщению Потанина... ^Монголия", т. И, 
с. 1 4 2 / , самец благородного оленя по-монгольски называется Sogo^>.Таким 
образом, Бретшнейдер предполагает, что "сухо"^$ ' ^ Р - это транскрипция мон
гольского слова " S o g o " . 

8 6 3 „ ^ ^ 
Н а р е з а н н ы е корни к а м е д и в о н ю ч е й - а в э й РЧ ^ ^ . F e r u l a 

a s a f o e t i d a . B БЦГМ (т. V,гл.34, с. 1 2 4 - 1 2 6 ) сообщается, что они имеют 
очень сильный и неприятный запах. В Персии это растение называют аюй 

ß.̂ j М- , в Индии - синъюй Щ & | а монголы - хасини «•/£ -^ \/£j . Р а с 
тет ферула на землях западных фаней (си фань), а также в горах Куньлунь. 
Смола, добытая из корней, высушенная на солнце и имеющая вид лепешек, яв
ляется лучшим лекарственным средством, нарезанные высушенные корни ценят
ся ниже. В "Большом китайско-русском словаре" / 1 9 0 9 , т. 2 , с. 1 / дано на
звание "камедь вонючая", которое мы и использовали. См. также / B r e t s c h n e i 
d e r , 1 8 8 8 , vo l . 2, p. 1 9 3 , no t e 9 7 4 / . В современных специальных дву
язычных словарях указывается, что китайское название "авэй" включает в с е 
бя не только указанный вид ферулы, но и два других близких вида - P . scoro— 
d o s m a и Б\ foet ida /Чжан Хунвэнь и др., 1 9 8 2 , с. 2>J. 

В о е в о д с т в о Чжулун \%\ flg. Щ . Название округа и воеводства 
произошло от названия мифического дракона, освещающего темные северо-запад-
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ные страны, куда не достигает свет солнца. В СЦТЧ относительно этого вое
водства сообщается следующее: "В СЮЛ - сочинении юаньского Елюй Чуцая -
говорится, что к югу (надо - к северу) от гор Цзиньшань /Малявкин, 1 9 8 1 , 
с. 1 7 3 , коммент, 2 5 l / есть уйгурский город, называющийся Бешиба %>] "f-f 
^ g , (Бешбалык). Там есть танская стела, на которой /выбит текст/, где 

сказано, что это воеводство Ханьхай у$Щу$ 'S . Как известно по СТШ (Гео
графический трактак), во 2-м году эры правления Чан-ань (2. 11.702 —21. I. 
7 0 3 ) императрицы У-хоу в округе Тинжоу учреждено великое наместничество 
Бэйтин д L. /JL- А. 'Ш 5^М4 ••• одновременно создано воеводство Чжулун, пере
именованное на следующий год в Ханьхай, находилось в том же окружном горо
де Тинчжоу... Сейчас стелы уже нет" (гл. 8 9 , с. 46) . Название воеводства 
Чжулун совпадает с наименованием округа, учрежденного вскоре после гибели 
Восточнотюркского каганата /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 1 3 , коммент. 7 6 / . Надо об
ратить внимание на то, что есть и фамилия Чжулун. Известен тибетский воена
чальник Чжулун Манбучжи Ü^j^ %& $t ?L (СТШ, гл. 216А, с. 9а, 9 ) . 

• В о е в о д с т в о Цинхай }$ УШ $ и гарнизон (чжэнь) Цинхай ; j | 
ъЩ- £?& ' Ниже в тексте источника приводится описание дороги от Бэйтина 

(Бешбальша) через Луньтай и далее в Среднюю Азию, при этом участок пути 
от Луньтая к западу описан значительно подробнее, чем в других текстах. Упо
мянуто здесь и интересующее нас воеводство, но речь идет не о нем, а о кре
пости воеводства Цинчжэнь j j | .Jjja $ jjfc , другими словами, о его центре. 
Японские исследователи X. Мацуда / 1 9 3 2 , с. 9 2 9 / и Т. Абе / 1 9 5 5 , с. 5 6 0 -
5 6 1 / считают, что расстояние между населенными пунктами на этом участке 
указано с достаточной точностью и, следовательно, крепость Цинчжэнь (Цин
хай) должна была находиться в районе современного города Манас. Чэнь Чжун-
мянь, /1958а, с. 1 8 1 - 1 8 3 , 1 9 0 / , который тоже подробно изучил все материа
лы, относящиеся к этому вопросу, не согласен с их выводами и высказывает 

предположение, что крепость воеводства должна была находиться на р. Хоргос, 
примерно в 5 0 - 6 О км к западу от Манаса. 

Г а р н и з о н (чжэнь) Ш э н ь ш а н ь ^ ib Qj£ . Т. Абе /1 .955 , с. 5 6 6 / , 
говоря о гарнизоне, называет его Шэньсянь^ф ^ <£fi§ . Возможно, есть изда
ния СТШ, где вместо иероглифа "шань" jX[ стоит иероглиф "сянь" >JjJy . Ука
зав, что гарнизон находится к югу от Бэйтина (Бешбалыка), Т. Абе приводит 
сведения ЮХЦСЧ о его местонахождении: "... на расстоянии 5 0 ли к югу от 
Бэйтина". 

8 6 7 — ' 
Город С и я н ь fit/ fc£-bi\ • О г. Сиянь (Западный Яньчэн) имеется 

ряд противоречивых высказываний, и до сих пор нельзя утверждать, что вопрос 
о его местонахождении решен окончательно. Т. Абе / 1 9 5 5 , с. 5 2 б / высказыва
ет новую и оригинальную точку зрения относительно расположения и значения 
этого города (крепости) в связи с проблемой Бешбалыка. До сих пор неясно про
исхождение названия Бешбалык (Пятиградие). Если это название объединяет пять 
разных городов, то каких? По мнению Т. Абе, существовал главный город, яв
лявшийся важным военным и административным центром, - "мучэн" -Щ~ $•$(. , а 
вокруг него на небольшом расстоянии располагались четыре вспомогательные 
крепости, призванные защищать основной центр. В тех случаях, когда такие кре
пости имеются, их называют "цзычэн"-^ А ^ или "гуаньчэн" ffijjrj i./fc . Именно 
такой вспомогательной крепостью и является Яньчэн (Сияньчэн - Западный Янь
чэн), находящийся на расстоянии 2 0 - 3 0 ли к западу от Бешбалыка. Его распо
ложением и объясняется название Западный Яньчэн. По аналогии должны быть 
еще три крепости, стоящие с трех других сторон. К сожалению, отмечает Т. Абе, 
ему неизвестны примеры употребления "яньчэн" в значении "цзычэн" или "гуань
чэн" / 1 9 5 5 , с. 526_/. Можно отметить, что топоним Яньчэн как название горо-
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да встречается в более ранних текстах при описании государства Куча (ХШ, 
гл. 9 6 Б , с. 96 , 1; БШ, гл. 9 7 , с. 1 2 6 , 9 ) . . В них говорится, что г . Яньчэн был р е 
зиденцией главы государства Куча. 

С т о р о ж е в о й г а р н и з о н ( ш о у ч ж о ) в у к р е п л е н и и Ш а б о Ь ^ 
Аф •%$, vf Д £ _ . Название, па-видимому, связано с титулом предводителя запад

ных тюрок Хэлу. В ЦТШ есть сообщение о том, что в четвертом месяце 2 0 - г о 
года эры правления Чжэнь-гуань ( 2 0 . V . - 1 8 . VI. 6 4 6 ) "Ашина Хэлу нифу ша-
боло ябгу западных тюрок туцзюе сдался вместе со своим народом; учрежден 
округ Тинчжоу для размещения племени ябгу" (гл. 4 0 , с . 3 8 а , 8 - 9 ) . Можно 
предположить, что резиденция Хэлу была не в окружном городе Тинчжоу, а в 
отдельной крепости, которая стала называться Шабо. "Шабо" — это со* ращение 
от тюркского слова "шаболо", означающего почетный титул у тюрок. В 
ЮХЦСЧ сообщается, что г. Шабо (крепость) также назывался гарнизоном 
(чжэнь) Шабо yb fyfrfyjjl и находился на расстоянии 5 0 ли к западу от Б э й -
тина. В некоторых сочинениях он называется сторожевым гарнизоном (шоучжо) 
Шабо ~fy /fyfc 'if -ЯЛ^ - бе з слова "чэн" £/f£ - "крепость" / Ч э н ь Чжунмянь, 
1 9 5 8 6 , с . 1 7 9 / . 

С т о р о ж е в о й г а р н и з о н ( ш о у ч ж о ) в у к р е п л е н и и Е л э $ л # * 
^ С '."t •£& • Д»Р« Гамильтон приводит сообщение Джувэйни о том, что неда

леко от г. Бешбалыка находился населенный пункт Y a r l i g h . По мнению 
Д.Р. Гамильтона, "Елэ" - китайская транскрипция топонима Y a r l i g h , кото
рый произошел от тюркского слова "ya.rli£ " ^ H a m i l t o n , 1 9 5 8 , p. 144_/ . 
Это слово вошло также и в русский язык в форме "ярлык" - "повеление, при
каз; документ с повелением, приказом". В ШСЦ (гл. 6 ) по поводу местонахож
дения укрепления Ехэ говорится следующее: ". . . укрепление Ехэ, возможно, это 
Фукан 8 /У либо это г. Шулэ ^Щ_ Щ isfc , который защищал Гэн Гун Jjj-j^ 
JJS- (ханьский генерал)" . Чэнь Чжунмянь отмечает, что, согласно 1ЩЩ, от 
Фукана в восточном направлении до г . Шабо 1 9 0 ли и точка зрения, высказан
ная Тао Байлянем, может иметь значение только в том случае, если указаны 
неверные расстояния. Что касается г . Шулэ," упоминаемого в ШСЦ, то это долж— 
жен быть гарнизон Шабо. Таким образом, единого мнения о местонахождении 
гарнизона нет. 

8 7 0 
С т о р о ж е в о й г а р н и з о н ( ш о у ч ж о ) в у к р е п л е н и и Ц з ю й л ю 

{щ Д^ Ц\ , ^ ' ^ Д _ . В ЮХЦСЧ есть сообщение, в котором говорится, что к з а 
паду от окружного города Тинчжоу /Малявкин, с. 1 8 0 , коммент. 2 6 4 / на р а с 
стоянии 2 2 0 ли находится гарнизон (чжэнь) Цзюйлю -fj^ /V. •£& , стоящий на 
дороге, идущей в западном направлении / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с . 1 8 Q 7 . Дру
гими словами, это тот же самый пункт, но в его названии иероглиф "чэн" з а м е 
нен на "чжэнь", что не имеет принципиального значения. Д . Р . Гамильтон указы
вает, что названный гарнизон находился почти рядом с современным уездным 
городом Фукан, расположенным на расстоянии 6 0 км к северо-востоку от Урум
чи. По его мнению, вторая почтовая станция от г^ Бешбалыка (Бэйтин) в з а 
падном направлении, названная в описании путешествия армянского царя Гайто— 
на K u l l u g , и есть гарнизон Цзюйлю. "Цзюйлю" - это транскрипция тюркского 
слова, которое Д.Р . Гамильтон реконструирует как " K ü l l ü g " — "место, где есть 
озеро" / " H a m i l t o n , 1 9 5 8 , р . 145_7» 

8 7 1 
С т о р о ж е в о й г а р н и з о н ( ш о у ч ж о ) в у к р е п л е н и и Ч ж а н б а о 

3&.Ц. Щ ^ <££_ • Д . Р . Гамильтон считает, что существовавший в более позд
нее время населенный пункт J a n b a l i q ( J a n g b a l i q ) может быть отождест
влен с танским сторожевым гарнизоном Чжанбао, название которого является 
своеобразной объяснительной транскрипцией заимствованного слова (укрепление 
Чжана). Известны две иероглифические транскрипции топонима Янбалык: Чжан-
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бали ^ А ] £ _ (ЮШ, гл. 6 3 , с . 3 2 6 , 9 ) и Чанбали % <Ч ] ? (ЮШ, 
гл. 1 8 0 , с . 2 6 , 1 ) . Д . Р . Гамильтон помещает укрепленный гарнизон Чжанбао 
(Янбалык) в районе современного уездного города Санджи (Чанцзи), находяще
гося примерно в 3 5 км к северо-западу от Урумчи / H a m i l t o n , 1 9 5 8 , 
с. 147_/ . Однако, судя по тексту СТШ, укрепление Чжанбао должно быть даль
ше - на расстоянии 7 5 км ( 1 5 0 ли) . Т . Абе / l 9 5 5 , с. 5 6 4 - 5 6 5 , карта/ по
мещает это укрепление на указанном в СТШ расстоянии от Урумчи, но при этом 
ставит знак вопроса. Китайские исследователи также придерживаются текста 
СТШ, что вынуждает их существенно сдвигать на запад этот и другие укреплен
ные пункты (см. , например, СЦТЧ, гл. 8 , с . 1 а ; / Ч э н ь Чжунмянь, 
1 9 5 8 6 , с. 1 8 2 / ) . 

Р е к а Л и и д э ц з я н ь J £ ^ ^ ЩтЦ_^*\ ' Р е к а Хутуби? Местонахож
дение и подлинное название реки могут быть определены по локализации сторо
жевого гарнизона (шоучжо) Уцзай (см. коммент. 8 7 3 ) . Э. Шаванн предполага
ет, что это р. Манас ^ C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , p . 1 2 J . По-видимому, он осно
вывается на сообщении СЮШДЦ. Чэнь Чжунмянь сомневается в правильности 
утверждения СЮШДЦ и высказывает предположение, что река должна была на
ходиться восточнее, чем указано в источнике. По его мнению, составители СТШ 
хотя и недостаточно хорошо знали этот район, однако не могли допустить такую 
большую ошибку / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с. 1 8 2 / . 

С т о р о ж е в о й г а р н и з о н ( ш о у ч ж о ) У ц з а й _% Чг *Jf ;£&_ . 
Д . Р . Гамильтон предполагает, что сторожевой гарнизон Уцзай находился в рай
оне Хутуби ( K h u t a b a i ) C7 3?% £ , • небольшого городка, известного со в р е 
мени государства Юань (ЮШ, гл. 6 3 , с. 3 2 6 , 9 ) / H a m i l t o n , 1 9 5 8 , р. 148_7« 
Если эта локализация соответствует действительности, то р . Лиидэцзянь - это 
р . Хутуби. Надо только отметить, что современный городок Хутуби расположен 
вдоль правого берега реки, а гарнизон Уцзай должен был находиться на левом. 

8 7 4 
Р е к а Б а й я н ^ / ^ g :;jj . Чэнь Чжунмянь считает, что р. Б а й -

ян - это р. Уланьусу J^, * й IjL ,$*Г- / 1 9 5 8 6 , с . 1 8 4 / . Название р. Байян, в о з 
можно, китайское, а может быть,""и калька тюркского топонима, в переводе на 
русский язык оно означает "река белых (серебристых?) тополей". Название чи
сто описательное и может быть отнесено к большому числу рек и речек в этом 
районе, где очень широко' распространены тополевые заросли вдоль рек. Напри
мер, Г.Е. Грум-Гржимайло / 1 9 0 7 , с. 2 4 2 / сообщает, что небольшой ручей, 
протекающий к западу от Бэйтина (Бешбалыка), вблизи Мулэя, называется 
Байян. 

8 7 5 Р е к а Е е ^ . ^ } % . Относительно местонахождения рек Ее и 
Хэйшуй (Черная река) в источниках, датируемых временем существования Мань
чжурской империи, господствует точка зрения, в соответствии с которой р. Ее 
отождествляется с р . Кур-кара-усу, а р. Хэйшуй - с р. Гурту-кара-усу. Данная 
точка зрения не получила поддержки в трудах исследователей. Совершенно точно 
установлено, что р. Хэйшуй Щ. т/С - это р. Кур-кара-усу, которая в в е р 
ховьях именуется Куйтунь / H a m i l t o n , 1 9 5 8 , р. 1 4 8 ; Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , 
с . 1 8 4 , 1 9 1 / . Рекой Ее должна быть одна из небольших речек, стекающих с 
гор к востоку от р. Кур-кара-усу. Следует также обратить внимание на то, что 
р . Сырдарья также именуется Ее (см. коммент. 5 9 8 ) , а гидроним Хэйшуй очень 
часто встречается в текстах, касающихся как территории собственно Китая, так 
и различных районов Центральной Азии. 

87 6 \J 
С т о р о ж е в о й г а р н и з о н ( ш о у ч ж о ) Е х э ~& -^ \^f - J ^ _ . 

Д .Р . Гамильтон высказал правдоподобное предположение, что этот гарнизон дол-
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жен был находиться в районе современного поселка Улан-усу, находящегося 
между Манасом и Шихо / " H a m i l t o n , 1 9 5 8 , р . 1 4 8 / . 

С т о р о ж е в о й г а р н и з о н ( ш о у ч ж о ) Х э й ш у й jäB _ ^ 'ff -^3^' 
См. коммент. 8 7 5 . Следует отметить, что гарнизоны, как это видно из текста 
СТШ, создавались через каждые 7 0 ли. В действительности такое расстояние 
не всегда выдерживалось, поскольку создание гарнизона зависело от наличия 
воды. Расстояние между гарнизонами Ехэ и Хэйшуй, например, было значитель
но большим. 

С т о р о ж е в о й г а р н и з о н ( ш о у ч ж о ) Д у н л и н ь JjL -ф$-'"7 «32£̂ _. 
Чэнь Ч ж у н м я н ь / 1 9 5 8 6 , с. 1 8 4 7 пишет, что этот гарнизон должен был нахо
диться в долине р. Джиргалан Ьщ l2l> v jg *J^ . 

С т о р о ж е в о й г а р н и з о н ( ш о у ч ж о ) С и л и н ь и У ^ ф - > -7«££-^По 
мнению Чэнь Чжунмяня ^ 1 9 5 8 6 , с. 1 8 4 / , этот гарнизон должен был находить
ся в долине р. Гурту-кара-усу jf] 'ggf l j ] */£ _£д| J ^ j j f c , 

О з е р о Х у а н ц а о "Щ> J p ^ц . Название его в переводе на русский 
язык означает: "озеро желтой травы". Такое чисто описательное название может 
быть отнесено к большому числу озер, влажных понижений с болотами и подоб
ных участков, поросших травой. Относительно данного оз . Хуанцао в литературе 
нет определенных указаний. Надо также помнить, что во многих районах Цент
ральной Азии с засушливым пустынным климатом наблюдается "блуждание" рек 
и озер. Классическим примером такого "блуждающего" озера может служить 
Лобнор. 

Б о л ь ш а я п у с т ы н я , м а л е н ь к а я с т е п ь ^ \ y$f »\\&%\ • В дан
ном тексте СТШ вслед за гарнизоном в Кур-кара-усу упоминаются еще два (см. 
коммент. 8 7 8 , 8 7 9 ) , Здесь кончалась территория, которая в отдельные, обычно 
непродолжительные, периоды истории Срединного государства оказывалась под 
сильным влиянием государства Хань. Затем, после более чем четырехсотлетнего 
периода, в этот район вновь сумели проникнуть танские завоеватели и построи
ли свои гарнизоны вдоль единственной дороги, ведущей на запад. Далее прости
рались земли, на которые время от времени совершали нападения танские пол
ководцы. От южного берега оз . Эби-Нур существуют две дороги на Кульджу -
северная и южная. Первая наиболее удобна, по ней было возможно движение к о 
лесного транспорта. Именно этот путь указан в приведенном маршруте. Часть 
маршрута до перевала через горы Борохоро реконструируется так: от последне
го гарнизона в Силинь к южной оконечности оз . Эби-Нур и далее на запад ч е 
рез перевал Чэлин. На пути к оз . Эби-Нур встречаются пески (да мо сяо ци) . 
Г.Е. Грум-Гржимайло / 1 9 0 7 , с. 3 3 0 - 3 3 1 / , проследовавший этим маршрутом, 
пишет, что пески тянутся на 1 7 верст между Гурту и пикетом Шацюаньцза 
Vj> %~ %• • Е щ е один небольшой участок отмечен им к западу от пикета Ша-

цюанцза. Описываемым маршрутом ехал и Чан-чунь, отметивший в этом районе 
дневной переход через сыпучие пески, собранные ветром в движущиеся дюны, 
похожие на морские волны / B r e t s c h n e i d e r , 1 8 8 8 , v o l . I , p . 6 8 / . 

О О П ^ ^ i 

Р е к а Ш и ц и ^ i ^ i^j . В СЮШДЦ и СЮТК говорится, что Шици 
является древним названием р. Цзинхэ Jfa >*3 / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , 
с. 1 8 4 / . Г.Е. Грум-Гржимайло Д 9 0 7 , с . 336J приводит сообщение МГЮМЦ, в 
котором признается достоверность утверждений СЮШДЦ и СЮТК. Река Цзинхэ 
течет с юга на север и впадает в оз . Эби-Нур. На современных китайских кар 
тах она именуется Цзинхэ Jfö j»j . Название р . Шици, по-видимому, чисто ки
тайское, и его можно перевести на русский язык как "нефтяная река". В д р е в 
ности и в средние века было много слов, обозначавших сырую нефть: шици, ши— 
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наою -С7 , шию <5 •$} , мэнхою и др. (БЦГМ, т. Ш, 
гл. 9 , с . 9 4 ) . 

8 Х р е б е т Ч э л и н 0 ^ . Г.Е. Грум-Гржимайло / 1 9 0 7 , с. 3 3 5 -
3 3 6 / писал, что в г. Цзинхэ, стоящем на одноименной реке (см. коммент. 8 8 2 ) , 
экспедиция разделилась на две части. Телеги с грузом были направлены крат
чайшим путем через перевал в долину р. Или, а оттуда прямо в Джаркент (сов
ременный Панфилов). Сам Г.Е. Грум-Гржимайло должен был заехать в Кульджу 
и избрал для этого кратчайший путь до указанного города через перевал Ц ы -
терты. Оба перевала (Талки, через который пошел обоз, и Цытерты) пересека
ют хребет Борохоро, отделяющий бассейн р. Или в верхнем течении от бассей
на оз . Эби-Нур. В СЮТК утверждается, что хребет Чэлин - это горы Дэнну-
лэтай J P ^ itji Q, )_Ц . Данное утверждение не соответствует действитель
ности, так как проход Дэннулэтай в горах Дэннулэтай находится прямо к югу 
от г. Цзинхэ, и его Г.Е. Грум-Гржимайло назвал перевалом Цытерты. Х.Мацу-
да называет этот перевал так же, как и Г.Е. Грум-Гржимайло, - Z i t e r t e p a s s 
/ 1 9 3 2 , с . 6 7 0 _ / . Чэнь Чжунмянь, говоря о перевале, замечает, что т а 
кое название ему неизвестно / 1 9 5 8 6 , с. 1 9 2 / . На современных китайских кар
тах хребет Борохоро называется Талкиилинскими горами 
На карте "Восточный Туркестан и восточная Средняя Азия в средние века", при
ложенной к собранию сочинений В .В . Бартольда, перевал Талки указан к югу от 
оз . Сайрам (Сюг-Кюль). 

8 8 4 • 
К р е п о с т ь Г у н ъ ю э Т_ Я ;£{& • Если все, что говорилось о пере 

вале Талки (см. коммент. 8 8 3 ) соответствует действительности, то крепость 
(ставка) народа гунъюэ (тюркское племя, входившее в объединение пяти нуши-
бийских племен) должна была находиться в долине р . Или, но восточнее р . С ы -
хунь (см. коммент. 8 8 5 ) . Чэнь Чжунмянь пришел к выводу, что это развалины 
города, расположенные недалеко от Кульджи и известные историкам под назва
нием Алмалык. Он также приводит мнение исследователей, считавших, что А л 
малык - искаженное el— b a l i q — "княжеский город" /Чэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , 
с . 1 9 1 _ / . 

Р е к а С ы х у н ь ^ ^ 5Ж ) \ \ • Чэнь Чжунмянь высказал предположе
ние, что здесь имеется в виду небольшая речка, протекающая по долине Т а л к и , -
ручей (речка) Талки i-/* ^ J& ^М > впадающий в р . Или западнее развалин 
Алмалыка. Он также отмечает, что р . Чу известна у арабов как S i h ü n или 
S a . y h u n и этому названию соответствует иероглифическая транскрипция " с ы -
х у н ь " ^ 1^ / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с. 1 8 4 / . В СТШ (гл. 4 3 Б , с . 1 6 а , 7 ) 
упоминается еще одна река Сыхунь J&^ 1Щ ^Ц > протекающая в районе округа 
Гумо, между городами Куча и Уч-Турфан. 

8 8 6 -t A— 
К р е п о с т ь Ч ж э ш и м и Щ£. ^ '-& i*ft_ . Кроме сведений, приведен

ных в данном тексте из СТШ, других сообщений о крепости нет. Чэнь Чжун
мянь указал местонахождение неопределенно: "Находилась недалеко от берега 
р . Или" / 1 9 5 8 6 , с . 1 9 1 / . 

8 8 7 Р е к а И л и <ffi j | r ^ J ( ^ ) . В ЦТШ - Илихэ (гл . 185А, 
с . 1 2 6 , 1 3 ) , а в СТШ - Илишуй (гл . 2 1 8 , с. 16, 3 ) , Диди ф fy ) % ( г л . 4 0 , 
с . 1 1 а , 8 ) . Современное наименование - Или -/"̂ " tfp У"\ • В ХШ (гл. 7 0 , 
с . 8 а , 6 ) - Иле тф ^') 7$£^ . Фэн Чэнцзюнь пишет, что в СЮйЦ река названа 
Иле -#> ^.) ) ; j , а в ЮШ - Ила 4l' j £ ) ?*J . / 1 9 5 5 , с . З З / . 

8 8 8 М o p e И б о ^ ^ g fä . Оз. Балхаш. 

В о е в о д с т в о Ц з и н с а й ß^f Ш^ ip • Чэнь Чжунмянь приводит 
текст, свидетельствующий, что в 7 3 2 г. это воеводство уже существовало 
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/ 1 9 5 8 а , с. 4 3 2 7 . В другом месте СТШ (гл. 4 3 Б , с. За, 7 ) упоминается уп
равление дуду Цзинсай, но оно было создано на территории дансянов и к этому 
району отношения не имело. Других дополнительных сведений о воеводстве в 
нашем распоряжении нет. 

У е з д Х о у т и н / ^ / ^ _ Щ^ . Находился в районе современного уезд
ного города Цзимусар (Фуюань), к северу от хребта Богдошань. Название уез
да - сокращенное наименование государства Заднее Чеши, именуемого в китай«-. 
ских источниках Чэши хоу ван тин (Чэши хоу ван го). В ЮХ11СЧ есть следую
щее сообщение: "В 1 4 - м году эры правления Чжэнь-гуань ( 2 9 . 1 . 6 4 0 - 15.11. 
6 4 1 ) к югу от окружного города Тинчжоу ^Малявкин, 1 9 8 1 , с, 1 8 0 , ком
мент. 2 6 4 / был создан уезд Пучан /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 7 4 , коммент. 255_7. 
Во 2-м году эры правления Чан-ань (2. II. 7 0 2 - 2 1 . 1 . 7 0 3 ) переименован в 
уезд Цзиньмань /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 3 , коммент. 210j. В 1-м году эры 
правления Бао—ин (29 . IV. 7 6 2 - 1 8 . 1 . 7 6 3 ) переименован в уезд Хоутин* (цит. 
по: /Чэнь Чжунмянь, 19586, с. 1747) . Это одна из версий, описывающих эта
пы районирования округа Тинчжоу. Приведенные здесь сведения существенно от
личаются от данных других источников. Уточнением неясных положений занима
лись Чэнь Чжунмянь 719586, с. 1 7 4 - 1 7 5 7 , X. Мацуда /Д932 , с. 6 7 4 - 6 8 0 / 
и другие исследователи.' 

О к р у г С и ч ж о у ijf7 'Щ . После умиротворения государства Гао-
чан на его территории в 6 3 9 г. был создан округ Сичжоу, а в 6 5 8 г. его ре
организовали в управление дуду Сичжоу. Это, по-видимому, первый опыт созда
ния Срединным государством на территории Западного края регулярных админи
стративно-территориальных единиц. Округу были подчинены пять уездов. Орга
ны управления округом размещались в г. Гаочан/Цяньтин (Караходжо). Тайско
му округу Сичжоу примерно соответствуют территории современных уездов Тур-
фан и Шаньшань. 

Г а р н и з о н (чжэнь) П у л э й ;/$ уЩ £$ . По сообщению ЮХЦСЧ, 
укрепленный гарнизон Пулэй был построен к- западучот уездного города Пулэй 
ТМалявкин, 1 9 8 1 , с. 184 , коммент. 2 7 5 / . 

Г а р н и з о н (чжэнь) Х э ч ж э ф? У&^.£& ' По сообщению ЮХЦСЧ, 
гарнизон Хэчжэ был построен к северо-востоку от уездного города Пулэй /Ма-
лявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 4 , коммент. 2 7 5 / . Не вызывает сомнения, что этот гарни
зон, а также гарнизон Сяньцюань (см. коммент. 894 ) и укрепление Тэло (см. 
коммент. 895) должны были контролировать дорогу, ведущую в Уйгурское го
сударство ^\ацуда, 1 9 3 2 , с. 6 7 9 / . 

Г а р н и з о н (чжэнь) С я н ь ц ю а н ь g j ^ J f<4$ • Этот укрепленный 
гарнизон был построен к северо-востоку от уездного города Пулэй /Малявкин, 
1 9 8 1 , с. 184 , коммент. 2 7 5 7 . X. Мацуда отмечает, что в ЮХЦСЧ гарнизон наз
ван Яныдаань 2Ä ~?3 я]р /"1932, с. 6 7 9 7 . Слова "сяньцюань" и "янывоань" оба 
переводятся как "соленый источник". Различие заключается лишь в том, что 
слово "сянь" употребляется только как прилагательное, а "янь" - как существи
тельное и даже глагол. 

У к р е п л е н и е Т э л о ^ Щ_^£_. X. Мацуда приводит сообщение 
ЮХЦСЧ / 1 9 3 2 , с. 67 97, в котором говорится, что укрепление Тэло стояло так
же к северо-востоку от уездного города Пулэй /^Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 8 4 , ком
мент. 2 7 5 / . 

У е з д Сихай ф i^J JMi . Точной локализации этого уезда у нас 
нет. В китайском географическом словаре /Лк> Цзюньжэнь, 1 9 3 0 , с. 8 6 . 5 / со
общается, что в ведении наместничества Бэйтин, точнее, в составе округа Тин-
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чжоу был уезд Сихай, который занимал территорию уезда Турфан в Синь-
цзян-Уйгурском автономном районе. Это сообщение ошибочно, уезд должен был 
находиться к северу от Восточного Тянь-Шаня. К югу от Восточного Тянь-Ша
ня располагался округ Сичжоу, которому также подчинялись уезды (всего пять) . 
"Сихай" переводится на русский язык как "западное море (озеро)" . Ближайшее 
большое озеро - Баграшкуль, но нам неизвестно, чтобы оно когда—либо назы
валось Сихай. Возможно, происхождение названия этого уезда не связано с ка 
ким-либо озером. Сихай по аналогии с Бэйхай (северное море, северные земли) 
можно понимать как "западные земли". Хорошо известно, что гидроним Сихай 
очень часто употреблялся в древних и средневековых сочинениях. Некоторые об 
щие соображения и примеры его употребления приводятся в коммент. 4 2 . 

897 * JA 
Г у й ц ы щ^ £ ^ . Наименование древнего государства в Кашгарии. 

Гуйцы - это китайская транскрипция, у местного населения оно было известно 
как Куча. 

Н а м е с т н и ч е с т в о Ч ж э н ь с и ЛА . Употребление э т о 
го названия в источниках нам неизвестно. Очевидно, оно существовало непродол
жительное время. Словосочетание "чжэнь+си" можно перевести на русский язык 
как "установить спокойствие на западе; усмирить запад". В источниках, относя
щихся ко времени существования государства Хань, отмечается, что в районе 
между оз . Баркуль и хребтом Баркультаг располагался небольшой городок Чжэнь-
си S& )5з /р\ . На картах, издаваемых на Тайване, он и сейчас называется 
так. Б современном Китае это одиозное название было заменено на Баркуль -
Баликунь ß Ж. * Ф . См. также / ~ E c s e d y , 1 9 6 4 , р . 9 3 , n o t e О]. 

8 9 9 ^ц 
Н а ш а т ы р ь (аммоний хлористый) - наоша <50 v^- . Китайское сло

во "наоша" происходит от персидского n a w s h a d u r или санскритского п а и 
s a d a r / B r e t s e h n e i d e r , 1 8 8 8 , v o l . 2 , p. 1 9 3 / . В БИГМ (т. Ill, гл. 1 1 , 
с . 5 8 - 6 1 ) сообщается, что в китайской народной медицине нашатырь имеет 
очень широкое применение. Здесь же дается ряд синонимов к "наоша", из 
них мы приведем два: диянь -$/; ЯЙ "соль северных варваров (ди)" и бэйтин-
ш а Ж^л/JL- Ф" — "бзйтинский песок". При описании качества нашатыря отмеча
ется, что лучший продукт для лекарственных нужд поступает в страну из района 
Бэйтина (Бешбалыка). Обычно заимствованные слова в китайском языке имеют 
несколько вариантов транскрипций, не является исключением и "наоша". В сло
варе Т. Морохаси / 1 9 6 6 - 1 9 6 8 / указано восемь вариантов написания первого 
иероглифа "нао": \% , Ц% , #Ш . , 5 6 ) .Д5!А) ,Ъ& ,Ъ& ,Ъ/^ \ кроме 
того, Лю Маоцай приводит еще один вариант - Ганша ^ l j l / ? j t > Д л и M a u — t s a i , 
1 9 6 9 , S . 2 3 8 , A n m . 4 0 9 / . Д . Р . Гамильтон пишет, что в УДХЯ нашатырь н а з 
ван "наоша" Л5|£) V$> . Первый иероглиф, согласно словарям, читается "лу", но 
Д . Р . Гамильтон читает его "нао". В СШ (гл. 4 9 0 , с . 2 3 6 , 1 ) нашатырь имену
ется "наоша" / a l t ) y> . Первый иероглиф в словарях не зарегистрирован; н е 
сомненно, он также должен читаться "нао" . 

К р а с н а я ш е р с т я н а я т к а н ь - ф э й ч ж а н ь J$¥~&[j • Установить 
точно, какую ткань поставляли из Кашгарии, не удалось, в доступной справоч
ной литературе и словарях это двусложное слово не зарегистрировано. Его нель
з я рассматривать как два самостоятельных слова - "фэй" и "чжань". "Фэй" име
ет значение "темно—красный; темно—красная шелковая ткань", а "чжань" - "вой
лок, кошма, грубая шерстяная ткань". Возможно, в источнике речь идет о тон
ких, хорошей выделки кошмах. 

Я д р ы ш к и м и н д а л я - п я н ь т а о ж э н ь "Щ1 / ^ t А . . Здесь имеются 
в виду ядрышки миндального ореха, широко известного в Средней Азии вида 
миндаля P r u n u s a m y g d a l u s , который в китайском языке получил название "ба- . 
дань" о — "о » являющееся заимствованием из персидского языка /Bret— 
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S c h n e i d e r , 1 8 8 8 , vo l . 2, p . 29oJ. Сладкие сорта употребляются в пищу 
как лакомство, горькие применяются в китайской народной медицине. В БЦГМ 
(т. V, гл. 29 , с. 4 1 ) сообщается, что "миндаль происходит из Средней Азии 
0ü7 © | £ -Mb) и сейчас он повсеместно растет в Гуаньси (район современных 
провинций Шэньси и Ганьсу)". Применение ядрышек миндаля с лечебными целя
ми в БЦГМ не зарегистрировано, и вообще, если судить по этому справочнику, 
использование указанного растения в китайской народной медицине очень огра
ниченно. Обычно заимствованные слова в китайском языке имеют несколько 
транскрипций, в этом отношении "бадань" - не исключение. В БЦГМ указаны 
два синонима: бадань / \ ?\ßg и хулума .J^L ffij jfa. (т. V, гл. 2 9 , с. 4 1 ) , 
в ЦХ (с. 468) даны две транскрипции - "бада" /\.\ф_ и "бада" J \ ^>f . С у 
ществуют и другие транскрипции, а также синонимы китайского названия "пянь-
тао" ^Чжан Хунвэнь, 1982 , с. 4 8 / . 

Шато ъЛ> jT"̂  . Тюркское племя, до IX в. кочевало в районе Беш-
балыка. Когда Танская империя утратила влияние в Западном крае, шато совме
стно с уйгурами взяли под свой контроль танские гарнизоны в Бешбалыке (Бэй-
тин) и Аньси (Куча) и оказывали успешное сопротивление тибетцам, пытавшим
ся захватить эти важнейшие стратегические центры. В 7 90 г. шато поссорились 
с уйгурами и перешли на сторону тибетцев, что способствовало захвату тибет
цами указанных гарнизонов. События в этом районе были очень подробно описа
ны ранее /Малявкин, 1 9 8 3 , с. 1 3 8 - 1 4 0 / . Позднее шато были вытеснены из 
Притяньшанья в район Ордоса, где кочевали в IX- начале X в. В смутное время 
после падения империи Тан шато вторглись в Северный Китай и основали там одно 
за другим три своих государства: Позднее Тан ( 9 2 3 - 9 3 6 ) , Позднее Цэинь ( 9 3 6 -
946) и Позднее Хань ( 9 4 7 - 9 5 1 ) . 

Уйгуры \<Г) ')Цз • Здесь речь идет об Уйгурском каганате 
( 7 4 5 - 8 4 0 ) . 

В о е в о д с т в о Б а о д а -^Д, А *£р . Дополнительных сведений нет. 
С т о р о ж е в о й г а р н и з о н (шоучжо) Л а н ь ч э н "Щ i ^ ^ «&L- • 

Фэн Чэнцзюнь приводит мнение А. Стейна, предполагавшего, что гарнизон (шо
учжо) Ланьчэн находился в районе г. Андере (Аньдэюэ) -=fi ^ 'k£j / I 9 5 5 , 
с 28./ . По современному административному делению, г. Андере подчинен уез
ду Цзюймо J§ ^ . £g . Цзюймо - это г. Черчен. Текст 149-СТШ, 66 не про
тиворечит такому предположению. На карте "Восточный Туркестан и восточная 
Средняя Азия в средние века", приложенной к собранию сочинений В.В. Бар-
тольда, развалины г. Андере указаны в 15 км к северу от современного горо
да Андере. В другом тексте из этой же главы говорится, что гарнизон Лань
чэн находился на расстоянии 6 0 0 ли к востоку от Юйтяня (древний Хотан) 
(СТШ, гл. 43Б, с. 17а, 5 ) . Здесь термин "гарнизон" передан словом "чжэнь" 

С т о р о ж е в о й г а р н и з о н (шоучжо) К а н ь ч э н •$% t£. $ Jtjl • 
В другом тексте, помешенном в этой же главе, вместо "шоучжо" указано 
"чжэнь" (гарнизон). Здесь же сообщается о местонахождении данного гарнизо
на: в 3 0 0 ли к востоку от Юйтяня (древний Хотан) (СТШ, гл. 4 3 Б , с. 17а, 4 ) . 
Д.Р. Гамильтон пишет, что развалины этого города находятся на расстоянии 1 5 км 
к северу от современного населенного пункта Узун-Тати H a m i l t o n , 1 9 5 8 , 
р. 117_/. В ЦТШ (гл. 97 , "Жизнеописание Го Юаньчжэня", с. 5а, 2) сообща
ется что Ашина кюль-чур Чжун-цзе (влиятельный вождь тюргешей) захватил 
Хотан и город (крепость) Кань t^-^Jj^, . 

Г а р н и з о н (чжэнь) Ху'ну &Ц ^ &i . В описании дороги, веду
щей на запад из Аньси (Куча), говорится, что данный гарнизон находился на 
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расстоянии 6 0 0 ли к югу от Хотана (СТШ, гл. 4 3 Б , с . 1 7 а , 5 ) . 

Г а р н и з о н ( ч ж э н ь ) Г у ч э н fjf) £ ^ £ä . В описании дороги, веду
щей на запад из Аньси (Куча), говорится, что данный гарнизон находился на 
расстоянии в 2 0 0 ли к западу от Хотана (СТШ, гл. 4 3 Б , с. 1 7 а , 5 ) . 

9 0 9 +_ л А у-
Г а р н и з о н ( ч ж э н ь ) Ц з и л я н Q g< <£js . В описании дороги, в е 

дущей на запад из Аньси (Куча) , говорится, что данный гарнизон находился на 
расстоянии в 3 9 0 ли к западу от Хотана (СТШ, гл. 4 3 Б , с . 1 7 а , 6 ) . 

Г а р н и з о н ( ч ж э н ь ) П и ш а н ь J\_ IM -£.]$ . Гарнизон, расположен
ный в древнем городе Пишань, главном городе одноименного государства (см. 
коммент. 3 8 6 ) . Древний город, по—видимому, был на месте современного г о 
рода Гума. В конце правления Цинской (маньчжурской) династии в Китае этот 
район был выделен в самостоятельный уезд Пишань. В другом тексте из СТШ 
(гл. 4 3 Б , с . 1 7 а , 3 ) сообщается, что крепость Пишань находилась к юго-запа
ду от г . Юйтянь (древний Хотан) на расстоянии 3 8 0 ли. 

С т о р о ж е в о й г а р н и з о н ( ш о у ч ж о 
СТШ (гл. 4 3 Б , с. 1 7 а , 6 - 9 ) приводится маршрут от г. Карашара до г . Куча, 
где упоминаются все шесть сторожевых гарнизонов (см. коммент. 9 1 2 - 9 1 6 ) : 
"От Яньци (Карашар) на запад через 5 0 ли минуют заставу Темэнь fyfh f'^ 
jjjt] (Железные ворота), еще через 2 0 ли достигают сторожевого гарнизона 

Юйшу, затем через 2 0 0 ли - сторожевого гарнизона Юйлинь, еще через 5 0 л и -
сторожевого гарнизона Лунцюань, еще через 6 0 ли - сторожевого гарнизона 
Дунъипи, еще через 7 0 ли - сторожевого гарнизона Сиипи, еще через 6 0 л и -
сторожевого гарнизона Чиань и еще через 1 2 0 ли - наместничества Аньси (Ку
ч а ) " . Надо отметить, что первый отрезок пути по этому маршруту тянется до 
заставы Темэнь в юго-западном направлении. Застава размещалась на юго- за 
падном берегу о з . Баграшкёль, в том месте, куда подходят отроги Борохо Тан, 
который на современных китайских картах называется Хола 'яГ ^Ь_ iX\ , здесь 
же указывается и населенный пункт Темэнь. Далее путь идет точно в западном 
направлении. Таким образом, местонахождение гарнизона (шоучжо) Юйшу может 
быть установлено с достаточной точностью - в 1 0 км к западу от г. Темэнь. 
Чэн^ Чжунмянь утверждает, что город (крепость) Хошао У^ ' W / ^ t ~ э т о т о т 

же самый гарнизон Юйшу. Хошао и Юйшу являются разными иероглифическими тран
скрипциями одного и того же исходного местного топонима, подлинное звучание ко
торого восстанавливается как " H e c u k a " .ГЧэнь Чжунмянь, 1 9 5 8 6 , с. 7 8 , 2 4 5 7 . 
Город Хошао в источниках упоминается неоднократно. Около этого города в день 
гуй-вэй одиннадцатого месяца 2 - г о года эры правления Цзин-лун ( 1 0 . 1 . 7 0 9 ) 
потерпел поражение в сражении с тюргешским вождем Согэ и погиб в бою ань— 
сийский наместник Ню Шицзян (ЦТШ, гл. 7 , с. 7 6 , 3 ; гл. 9 7 , с. 6 а , 1 4 ) . 

С т о р о ж е в о й г а р н и з о н ( ш о у ч ж о ) Ю й л и н ь *щ<.к jfö. ^ $Я ^rtL . 
См. коммент. 9 1 1 . 

С т о р о ж е в о й г а р н и з о н ( ш о у ч ж о ) Л у н ц ю а н ь *&. Ж 1-f-£&_ 
£/&. . См. коммент. 9 1 1 . 

С т о р о ж е в о й г а р н и з о н ( ш о у ч ж о ) Д у н ъ и п и 
-^SL^/^b* ^ м . коммент. 9 1 1 . В "Жизнеописании Го Юаньчжэня" (ЦТШ, гл. 9 7 , 
с. 6 а , 1 3 ) есть такая фраза: "Люй Шоусу прибыл в город (крепость) Пичэн 
"$^Г -J-Л. и также был убит". Э . Шаванн рассматривал Пичэн не как имя с о б 
ственное, а как нарицательное, переведя его "удаленный город" / C h a v a n n e s , 
1 9 0 3 а , р . 1 9 0 / . Чэнь Чжунмянь предполагал, что это один из укрепленных г а р 
низонов - Дунъипи или Сиипи / 1 9 5 8 6 , с. 78_/ . В других текстах топоним Пи
чэн, по-видимому, не встречается. 
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С т о р о ж е в о й г а р н и з о н ( ш о у ч ж о ) С и и п и Jet Щ^ ̂ Щ *# £&_&&. . 
См. коммент. 9 1 1 . 

С т о р о ж е в о й г а р н и з о н ( ш о у ч ж о ) Ч и а н ь ^ ^ ^ <&_ h/i. • 
См. коммент. 9 1 1 . Фэн Чэнцзюнь отождествляет гарнизон Чиань с населенным 
пунктом Цзэтянь, упоминающимся в дорожнике Ван Яньдэ ^ 1 9 5 5 , с, 25_7. Од
нако это,явная опечатка, не зависящая от автора, иероглифы "ань" /2 и 
"тин" •=• очень близки по внешнему виду и поэтому были перепутаны набор
щиком. Должно быть, гарнизон (шоучжо) Читин - современный Чиктам в восточ
ной части Турфанской котловины. 

Х л о п ч а т о б у м а ж н а я т к а н ь - с ы д е б у $j» •ffiti -?p • Первоначаль
ное значение иероглифа "де" 5я4 — "тонкая шерстяная ткань" , потом он стал 
обозначать и тонкую хлопчатобумажную ткань, доставлявшуюся в Срединное г о 
сударство из Гаочана /Большой китайско-русский словарь, 1 9 0 9 , т . 1 , с . 3 8 / . 
Эта хлопчатобумажная ткань также называется "байде" г-) . « £ ^Аорохаси, 
1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. IV, с . 8 3 5 / . В НШ (гл. 7 9 , "Повествование о Гаочане", 
с . 1 4 6 , 8 - 1 0 ) сообщается: (< Есть трава, плоды которой похожи на коконы, ни
ти (сы kji - "шелковая нить") внутри кокона как тончайшее волокно конопли, 
называются "байдецзы" ^7 .*!£ . 3 - • Население ( / | j ^ О ткет из них ткани. 
Ткани очень мягкие и белые, используются для т о р г о в л и ^ . Данный отрывок из 
НШ может свидетельствовать только о том, что в тексте из СТШ речь идет о 
хлопчатобумажной ткани. Нас не должен смущать иероглиф "сы" £к , с т о я 
щий в начале слова "сыдебу". Этот иероглиф, хотя он и имеет значение "шел
ковая пряжа, шелк", здесь поставлен только для того, чтобы подчеркнуть, что 
речь идет не о грубой конопляной ткани и не о дерюге из волокна пуэрарии, 
а об очень тонкой белой ткани, по своему качеству и внешнему виду стоящей 
несравненно ближе к шелковым тканям, чем к мабу и гэбу. 

, В древности термином "бу" обозначали только два вида ткани: мабу ^jk 
%J> - ткань из конопли и гэбу Ж & - грубую ткань (дерюга) иэ волокна 

пуэрарии (в южных районах). Позднее под термином "бу" стали подразумевать 
более широкий перечень тканей. Например, в БЦГМ (т. V, гл. 3 8 , с . 2 9 ) с о 
общается, что это ткани из шелка - сыбу .$£ }& , конопли и хлопка ( точ 
нее, из волокна капок, получаемого от хлопчатого дерева) - мумяньбу J^f&i 

Лр . Помимо своего прямого назначения, ткани в Китае использовались и в 
медицине. В БЦГМ приводится ряд рецептов приготовления лекарств, в состав 
которых входит ткань, предварительно сожженная разными способами в соответ
ствии с предписанием конкретного рецепта. 

Хлопчатобумажные ткани в VII _ IX вв. могли поступать в Танское г о 
сударство только транзитом через пров. Лунъю, поскольку такие ткани собст
венного производства появились в Китае только в XII в. Отдельные вопросы 
производства конопляных и хлопчатобумажных тканей в Китае в средние века 
освещены в книге Э.П. Стужиной "Китайское ремесло в XVI — XVIII вв ." 
Д 9 7 0 , с. 1 6 , 5 0 - 6 0 7 . 

9 1 8 „ - t » ™г 
Д р а г о ц е н н ы е к а м н и — л а 4L>\ • Общее название для драгоцен

ных камней - баоши 'SJ /& • В китайском геолого-минералогическом энцикло
педическом словаре / Д у Ципу, 1 9 2 9 , с. 1 0 6 2 / указывается, что в понятие 
"баоши" включаются не только драгоценные, но и полудрагоценные камни. Об
щий признак для всех баоши - наличие чистого и красивого цвета, прозрачности 
и твердости; к таким относятся алмазы, рубины, опал, турмалин и т.п. В 
БЦГМ (т. Ш, гл. 8 , с . 4 2 ) сообщается, что драгоценные камни (баоши) добы
ваются в шахтах-колодцах на территориях, населенных западными фанями и уй
гурами, имеются в Юньнане и в Ляодуне. Драгоценные камни красного цвета 
именуются "лацзы" %>\ "%~ . 
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9 1 9 
М е д - ми 5 ^ . Помимо своего прямого назначения, мед широко применяется в китайской народной медицине. В БЦГМ (т. V, гл. 3 9 , с. 5 6 - 6 1 ) 

мед именуется "фэнми" &£ •>& , Здесь же указаны и синонимы; фэнтан ^ - у 
Щ, шими & ^ , яньми1 J [ ^ и др. 

В и н о г р а д - путао Щ Si . Л и Шичжэнь пишет, что, согласно 
XIII, виноград впервые в Ханьское государство привез Чжан Цянь, однако за
долго до появления государства Хань он выращивался в Лунси (часть современ
ной провинции Ганьсу, к западу от гор Луншань) (БЦГМ, т. У.гл. 3 3 , с. 5 4 ) . 
Плоды винограда, корни и листья применяются в китайской народной медицине. 
Есть и другие транскрипции этого иноязычного слова: путао ffl Щ , путао 
Ш МЬ. ' п У т а о $ Ш /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. IX, с. 8 2 9 / . 

П я т ь д р а г о ц е н н о с т е й - "у у" j £ . <$) • В число 5 в китайском 
языке вкладывается смысл "весь, полный, всеобъемлющий", и в этом значении 
оно употребляется в сочетании с названиями многих предметов и явлений. На
пример, у гу JJL '#*£ ~ 'пять хлебов, зерновые"; у гуань J L 'g* - "органы 
чувств"; у цзинь _^ Л, - "металлы" и т.д. Мы перевели "у у" как "пять 
драгоценностей", т.е. пять эквивалентов денег: золото, серебро, произведения 
искусства, раковины, ткани. Однако уверенности в правильности данного пере
вода нет. Ведь "у у" обозначает также пять видов тканей: шелк, конопляную 
ткань, ткань из пуэрарии, шерсти и древовидного хлопка. Отсутствие в списке 
настоящей хлопчатобумажной ткани свидетельствует о том, что это толкование 
появилось до знакомства китайцев с такой тканью. Все остальные "у у", заре
гистрированные в справочниках, не относятся к материальной сфере /Морохаси, 
1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. 1,с. 5 0 8 / . О магии чисел см. /Васильев, 1 9 7 0 , с. 4 2 0 - 4 2 2 / . 

Вино и с о у с - цзю цзян /]ь} Щ^ . Сочетание этих двух иерогли
фов в переносном смысле имеет значение "банкет". Мы не совсем уверены в 
правильности перевода. Может быть, здесь речь идет о каком-то винном кон
центрате? 

С у ш е н ы е фрукты - цзяньчжоугань #'J »$^^\л> В доступных 
справочниках и словарях этот термин не зарегистрирован. 

9 2 4 ^L 
Город ( к р е п о с т ь ) Наньпин щ 32 dvS '̂• Подробно отождеств

лением и локализацией этого небольшого укрепленного пункта занимался Чэнь 
Чжунмянь / 1 9 5 8 6 , с. 170./ . Проанализировав все доступные источники, он при
шел к выводу, что древнее название Наньпин подверглось изменению и превра
тилось в Лэмупи jfy ^ф- Я_ , под этим названием населенный пункт и изве
стен местному населению. Что касается местонахождения Лэмупи, то Чэнь 
Чжунмянь приводит сообщение ШСЦ, в котором говорится следующее: "Современ
ный Тоугун j j j ^ ^L , находящийся на расстоянии более 10 ли к юго-востоку 
от Турфана, у тюркского населения (в тексте источника стоит иероглиф "хуэй" 

\Ю » обозначающий местное мусульманское население) по старинке именуется 
Лэмупи; возможно, это искаженное Люпо -£$л з&. " / 1 9 5 8 6 , с. 170_/. Чэнь 
Чжунмянь, сомневается в правдоподобности последнего предположения. 

Нам представляется ошибочным мнение Чэнь Чжунмяня, согласно которо
му чисто китайский по всем внешним признакам топоним так исказился, что 
местное население стало воспринимать его как собственный. В принципе такие 
метаморфозы вполне возможны, но в данном случае все произошло наоборот. 
Прежде всего, топоним Наньпин нельзя рассматривать как чисто китайский. 
Иероглифы "нань+пин" встречаются в источниках в двух значениях. 1. Это зна
чащее слово, которое можно перевести на русский язык как "умиротворять юж
ные страны". Например, в жизнеописании известного танского военачальника 
Ли Цзин приводится следующая фраза из обращения к нему императора Тай-цзу-

3 1 6 



на: "Князь (гун) на юге умиротворил княжество У (нань пин У Щ "Щ- 4&. )• 
на севере разгромил тюрок туцзюе, на западе навел порядок у туюйхуней, и 
только Корея не покорена" (СТШ, гл. 9 3 , с. 36, 1 2 - 1 3 ) . Эта же мысль Тай-
цзуна изложена и в ЦТШ, но в совершенно другой редакции (ЦТШ, гл. 6 7 , 
с. 5а, 1 0 ) . 2 . В смутное время, именуемое в китайской исторической литера
туре периодом "Пяти династий и десяти царств", на территории^ которая сейчас 
входит в состав пров. Хубэй, существовало царство Наньпин щ) Щ ) ^ \ ( 9 0 7 -
9 6 3 ) . Кроме того, в Срединном государстве в разное время существовало не
сколько округов и уездов, носивших название Наньпин. Все они находились в 
южной части страны /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. И, с. 5 8 9 / . 

Таким образом, с точки зрения значения иероглифов, образующих топоним 
Наньпин, он не мог быть использован администраторами Срединного государст
ва в районах, расположенных к северо-западу от страны. Его значение противо
речит географическому положению Восточного Туркестана по отношению к Сре
динному государству. Остается единственное правдоподобное объяснение проис
хождения топонима Наньпин. Это транскрипция иноязычного топонима, для пере
дачи которого подобраны иероглифы, легко воспринимающиеся читателем (см. 
коммент. 4 8 0 ) . Такие транскрипции называют объяснительными /Радлов, 1 8 9 3 , 
с. 1 5 - 1 б / . Что касается близости между названиями Наньпин и Лэмупи, о к о -
торой пишет Чэнь Чжунмянь, то она вполне объяснима, если предположить, что 
это две разновременные транскрипции одного и того же исходного топонима. 

9 2 5 _+-> 
Город ( к р е п о с т ь ) А н ь ч а н ^ - & _£Л • В ШСЦ приводится сле

дующая локализация: "Современный Лянчжоугун si? ,U,J т , находящийся на 
расстоянии 3 0 ли к юго-западу от Турфана, старое название Аньцзиянь 5 ? 
-^- Д или древнее Аньчан". Для Аньцзияня указывается и другая транскрип
ция - "Аньцзиянь" >jjp *Ж jf /Чэнь Чжунмянь, 19586 , с. 17О/ . 

С т е п ь , п о к р ы т а я в а л у н а м и , - Лэйшици ^5^ Jfr >&fä . Чэнь 
Чжунмянь приводит комментарии, помещенные в СЮТЧ (гл. 14) к словам из 
СТШ "следуя в юго-западном направлэнии, вступают в долину". В этих коммен
тариях говорится: 4(^пова " к юго-западу вступают в долину" указывают на 
долину в горах Субаши-Таг " 3 ^ g, /f-|- J ^ . В долине есть два больших камня, 
может быть, это и есть так * называемые лэйши *5ф y£j (валуны) р /3 .9586, 
с. 1 7 0 / . Этот текст заставляет усомниться в правильности нашего перевода 
"степь , покрытая валунами". Возможно, степь получила название от долины и 
на ней нет валунов. 

И н ь ш а н ь с к а я с т е п ь S-S^ih /&a • * э н Чэнцзюнь сообщает, что 
Иньшань QELJ-J > и л и Иньшаньская степь, находится в районе небольшого го
родка Кюмуш /ft, ^v j-f i расположенного в 1 1 0 - 1 2 0 ли к юго-западу от 
Турфана /3 .955 , с. 4&J. Дорога от Турфана идет в юго-западном направлении, 
через горы на стыке хребтов Борто-Ула и Чолтаг. Район изобилует песками, 
каменистыми пустынями и солончаками. В СЦТЧ (гл. 8 7 , с. За) сообщается, 
что на тюркском языке ( ®"s% ) слово "кюмыш" значит "серебро". Таким 
образом, китайский топоним Иньшань (Серебряные горы) можно рассматривать 
как кальку тюркского топонима. Д.Р. Гамильтон сообщает, что в СЧТЦ путь 
между Токсуном (Танский уездный город Тяньшань /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 7 6 , 
коммент. 2 5 8 / ) и Карашаром именуется Иньшанской дорогой /^^ ii^ ^|_ / H a 
milton, 1 9 5 8 , р. 1 4 0 / . 

П о д в о р ь е ( п о с т о я л ы й двор) Л ю й г у а н & JnL$!§ • Этот по
стоялый двор получил свое название по фамилии и имени основателя государст
ва Позднее Лян ( 3 8 6 - 4 0 3 ) Люй Гуана (см. коммент. 4 6 6 ) . Многие исследо
ватели отмечают, что расстояния в описаниях этих маршрутов указаны с боль-
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шой точностью /Кбе, 1 9 5 5 , с. 5 5 0 - 5 5 9 / , поэтому подворье Люйгуан должно 
было находиться примерно в 2 0 км к юго-западу от Кюмуша. 

9 2 9 ' 
Паньши Wt ^ . Фэн Чэнцзюнь предполагает, что этот населен

ный пункт местное население называет Кара-Кизыл / 1 9 5 5 , с. 3 8 / . 
9 3 0 „ „ , ч и 

С т о р о ж е в о й г а р н и з о н (шоучжо) в к р е п о с т и Ч ж а н с а н ь 
4jü£. ~. *Л 5? *&-.• Расстояние от подворья Люйгуан до сторожевого гарнизо

на Чжансань в источниках не указано. Расстояние от гарнизона Чжансань до 
Карашара в тексте соответствует действительности. Фэн Чэнцзюнь утверждает, 
что Чжансань - это населенный пункт, известный авторам под названием 
Ушактал ^ >j? j£j i2& $tl > о н также упоминается в СЮТЧ / 1 9 5 5 , с. 7 4 / . О 
попытке "сопоставления названия укрепления Чжансань с согдийским топойимом 
S i k a t h , предпринятой В.Ф. Минорским и В. Хеннингом, см. у Д.Р. Гамильтона 
/"Hamil ton, 1 9 5 8 , р. 1 4 1 / . В издании, которым пользовался 9 . Шаванн, вме
сто иероглифа "чэн" (крепость) стоит иероглиф "ме" - Чжансаньме /"Cha— 
v a n n e s , 1 9 0 3 a, p. 6 / . 

П о д в о р ь е ( п о с т о я л ы й двор) С и н ь ч э н (Новый город) ffi -xfa 
£g . Дополнительных сведений обнаружить не удалось. 

Р е к а Д а н ь х е ^ ^ Ъм • Карашар-Дарья/Фэн Чэнцзюнь, 1 9 5 5 , 
с. 3 9 ; Hamil ton, 1 9 5 8 , р. 1 3 6 / . Эта река также называется Хайдык-Гол, 
иногда - Юлдус. Фэн Чэнцзюнь почему-то слово "река" передает иероглифом 
"шуй" д|<^ , а не "хэ" },»J , как в тексте исследуемого нами источника. Нам 
неясно происхождение китайского названия р. Карашар-Дарьи Даньхэ. Иероглиф 
"дань" имеет значение "пресный, пресная вода". Может быть, это калька или 
даже транскрипция какого-нибудь местного топонима? 

У е з д Ц янь тин 3Tj Щ_ ä£ . Государство Чеши, существовавшее в 
древности в районе Турфанской котловины и включавшее в себя также и некото
рые другие территории, впоследствии разделилось на два самостоятельных вла
дения - Переднее и Заднее Чеши /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 6 3 , коммент. 223_/. В 
ЦТШ (гл. 1 9 8 , с. 36, 8) Переднее Чеши именуется Чеши цянь вантин 'ßf fcj> 
/*) 5 . ^ . , а Заднее Чеши - Чеши хоу ванти ^ fcf ^ J_ Jg__ . В СТШ 
(гл. 221А, с. 4а, 12) упоминается только Переднее Чеши, но последний иеро
глиф "тин" написан иначе - JL3 . Название уезда Цяньтин можно рассматри
вать как сокращенное наименование государства Переднее Чеши (Чеши... цянь... 
тин), что является косвенным доказательством нахождения уезда на бывшей 
территории этого государства. Речь идет о районе современного города Гаоча-
на, в средние века здесь был г. Ярхото, именуемый в китайских источниках 
Цзяохэ <£ >S) 1/&. • 

П о д в о р ь е ( п о с т о я л ы й двор) Л у н ц ю а н ь j | | ^4.'£ • Слово 
"Лунцюань" - "Драконий источник" - в китайской топонимике встречается очень 
часто. Сравнительно недалеко от описываемого района, на дороге, ведущей в 
Бешбалык вдоль северных склонов Восточного Тянь-Шаня, был источник Лунцю
ань, который местное население называло Танбулак |Ц J$ #iL.Jiit /А.бел 1 9 5 5 , 
с. 5 5 2 / . Он, по-видимому, находился на расстоянии 1 5 0 - 2 0 0 ли к западу от 
небольшого городка Цигэцзинцза -fc. -{l£) j$. 3j- . Что касается подворья Лун
цюань, то в источнике оно локализуется довольно точно. К сожалению, нам не 
удалось установить, в районе какого современного населенного пункта оно на
ходилось. 

Д о л и н а Л ю г у у ^ л ^ . Люгу - Ивовая долина, очень распростра
ненный топоним. Чэнь Чжунмянь только в районе Турфанской .котловины зафик
сировал несколько пунктов, носивших это название / 1 9 5 8 6 , с. 17 2.J. Что ка-
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сается интересующей нас долины Люгу, то, помимо информации, приведенной в 
источнике, дополнительных сведений у нас нет. 

Х р е б е т Ц з и н ь ш а /3> ?̂ > /у^ . Нам уже приходилось писать о 
том, что горы Богдо (Богдошань) и их вершина Богдо—Ола в китайских текстах 
часто называются Цзиньлин и даже Цэиньшань /Малявкин, 1 9 8 1 , с . 1 7 3 , к о м -
мент. 2 5 l / . В данном тексте встретилось еще одно название хребта Богдо, а 
именно Цзиньша. В других главах СТШ можно обнаружить еще два варианта на 
звания этого 
"Повествование 
гл. 2 1 5 Б , "Повествование о тюргешах", с . 1 0 а , 5 ) . ЗНЮХЦСЧ" "отмечено упот
ребление неправильного названия хребта (искажен второй иероглиф) - хребет 
Цзиньпо А Щ-1^ ( см / Ч э н ь Чжунмянь, 1 9 5 8 а , с . 8 3 4 / ) . В УДШЦ (гл. 4 , 
с. 1 1 а , 7 ) эти горы названы Цзиньсо ^ _ yt J^ . 

Х а н ь с к о е у к р е п л е н и е Ш и х у э й /•£> ^ ]Ц £\ • Согласно тексту, 
находилось сравнительно недалеко к югу от Бешбалыка. Укрепление здесь, 
если судить по его названию, по—видимому, впервые было построено во время 
первого или второго проникновения в этот район ханьцев. Э. Шаванн понимал 
топоним как " P o s t m i l i t a i r e C h i n o i s " / C h a v a n n e s , 1 9 0 3 a , p . 1 1 / . 

Г о р о д Ц и т у н ь -t_ vfej t-/fo • Город Мирен, находящийся в низовьях 
р. Тарим, к югу от того места, где река теряется в песках / E n o k i , 1 9 6 1 , 
S . 2&J. Фэн Чэнцзюнь приводит ряд топонимов, которые, как он предполагает, 
все являются наименованиями г. Цитунь (или местности, где находился г . Ци
тунь), употреблявшимися в разные эпохи / 1 9 5 5 , с. 53_/ . Это Исюнь -ff ^/jf 
f/Ji (ХШ, гл. 96А, с . 6 6 , 3 ) , Исю ^ j,jfL (j,J£. ) ^ (СТШ, гл. 9 3 Б , 
с. 1 7 а , 1 1 ) , Туньчэн if^ £ 5 \ , (упоминается в дуньхуанской рукописи "Шачжоу 
туцзин" ^ '}lj [%} Ü )i Малый Шаньшань (Сяошаньшань) '^ Щ$ 1% 
("Шачжоу туцзин"). Э. Пуллиблэнк усомнился в достоверности сообщений о с у 
ществовании г. Цитунь (города семи военно—пахотных поселений) и высказал 
предположение, что в тексте "Вдоль южного берега оз . Лобнор в западном на
правлении минуют г . Цитунь - ханьский г. Исю" ^ щ % \Щ Щ Щ Jb i t Ь~ 
4 L « t l% if '4% *А ^ ( С Т Ш , гл. 4 3 Б , с . 1 7 а , 1 0 - 1 1 ) допущена ошибка. 

Дело в том, что хорошо известно существование г . Туньчэн Jfe, pfc , который 
также отождествляется с ханьским г. Исюнь (Исю), и появление дополнитель
ной цифры 7 ничем не оправдано. Э. Пуллиблэнк предполагает, что после циф
ры 7 в тексте пропущен иероглиф "чэн" £-1%. - "город". С учетом этого и с 
правления текст должен читаться так: " . . .в западном направлении минуют семь 
городов. Туньчэн - это ханьский г . Исюнь (Исю)". Для подтверждения своих 
предположений Э. Пуллиблэнк приводит следующие доводы: 1 ) семь городов, 
подчинившихся Танскому государству в 6 3 0 г . вместе с Хами, несомненно, на 
ходились в районе оз . Лобнор; четыре из них были населены согдийцами (эти 
сведения приводятся Э. Пулпиблэнком по ТД, гл. 1 9 1 , с . 3 6 ) ; 2 ) таинственные 
"семь родов (фамилий)", упоминаемые в "Жизнеописании Ли Даляна" (ЦТШ, 
гл. 6 2 , с. 96, 1 3 ; СТШ, гл. 9 9 , с . 3 6 , 4 ) , это не что иное, как те же "семь 
городов". Э. Пуллиблэнк отмечает, что в ЦТШ говорится, о "семи родах", в -

беспорядке рассредоточенных в районах Хами. Они упоминаются вместе с тюрк
скими вождями, и составители хроники, не зная о существовании "семи городов" 
посчитали их также за кочевников и заменили слово "город" на "род" / P u l l e — 

y b l a n k , 1 9 5 2 , p . 3 5 0 , 3 5 2 - 3 5 3 / * . 
Текст , упомянутый Э. Пулпиблэнком, представляет большой интерес, и 

его следует привести полностью: "Шад Тайду у$ fy_ з £ . (B Других изданиях -
Даду У ^ / £ . , T a r d u s * ) , шад То ^ ty$ (Ta^ ( ? ) _ £ a d ^Tviopu, 1 9 7 1 , с 3 4 7 ) и 
тегин Нишу ъ/Ь~$% '<№ А^> • а также семь племен -fc_^r-t ^ i_]S& в с е е щ е к о ~ 
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чевали рассредоточение в районе Иу (Хами). Ли Далян -̂ f. ^ <̂ » , назна
ченный комиссаром по умиротворению на северо-западе, успокоил и собрал их* 
(ЦТШ, гл. 6 2 , "Жизнеопиоание Ли Даляна", с. 96, 1 2 - 1 3 ) . 

Город Нучжи ^ $__ i/j£ . Современный город Ваш(шахри). Это 
местное название в разное время на китайских картах писалось в разных иерог
лифических транскрипциях: Башишили ' S -/"f 4"^ Ш. > Вашишали i§. j-j- ty 

ffi и др. На современных картах, опубликованных в Китае, город называется 
Вашися 2L ^ S <J<^ /Чжунхуа..., 1 9 7 6 , с. 110./ . Он также назывался Синьчэн 
(Новый город). В описании дороги, ведущей на запад из Аньси (Куча), сказано 
следующее: "Далее в западном направлении через 2 0 0 ли прибьшают в г. Синь
чэн, который также называется Нучжи" (СТШ, гл. 4 3 Б , с. 17а, 1 3 ) . В дунь-
хуанской рукописи "Шачжоу туцзин" город также именуется Нучжи, но. при этом 
заменен второй иероглиф - v 3L. tJk • Последняя транскрипция употреблена 
и в географическом трактате, опубликованном Л. Джайлсом / G - i l e s , 1 9 3 2 , 
р. 8 2 9 , ,84б/ . Город Ваш(шахри) находился на южной дороге, проходящей юж
нее пустыни Такла-Макан. 

Г а р н и з о н (чжэнь) Шичэн ( К а м е н н ы й город) /& 3>'& &Щ. • 
Современный город Чарклык, находящийся в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе к юго-западу от оз. Лобнор. Китайский ученый Сян Да приводит следую
щие сведения, касающиеся этого города: "Первоначально это было государство 
Лоулань, существовавшее во время империи Хань. В ХШ сообщается, что до 
Чанъаня 6 1 0 0 ли. Местность изобилует солончаками и песками, пахотных по
лей мало, добывается нефрит. Когда Фу Цзецзы убил лоуланьского государя, 
государство Хань поставило государем младшего брата /убитого/, а государст
во переименовано в Шаньшань. Во время существования государства Суй ( 5 8 1 -
6 1 8 ) здесь был учрежден гарнизон (чжэнь) Шаньшань. /Во время распада/го
сударства Суй наступил хаос и город опустел. Во время эры правления Чжэнь-
гуань ( 6 2 7 - 6 5 0 ) вождь из государства Кан (Самарканд) Кан Яньдянь /д[ Щ^ 

Ш. переселился на восток и стал жить в этом городе, за ним последовали 
хусцы (согдийцы), образовалось поселение, и город был назван Сингу Ща. 4£ 
tfft. . Со всех сторон были солончаки и пески. Во втором году эры правления 

Шан-юань (10 . II. - 1.ХИ.761) название изменено на гарнизон Шичэн, кото
рый подчинялся округу Шачжоу. До Шачжоу в восточном направлении 1 5 9 0 ли" 
/Сян Да; 1957 а, с. 4 4 1 / . 

Г а р н и з о н (чжэнь) Б о с я н ь Jffi- jj^ £fi . Современный город Чер
чен, находящийся примерно в 2 6 0 км к западу от г~ Чарклык (Шичэн) (см. ком-
мент. 940) /Hami l ton , 1 9 5 8 , с. 1 1 8 1 5 3 / . Китайский ученый Сян Да при
водит следующие сведения об этом гарнизоне: Q. В древности назывался городом 
Цзюймо yjß jfl £/fc . В ХШ в "Повествовании о Западном крае" говорится, что 
от гарнизона до Чаньаня 6 8 2 0 ли. В государстве Суй был реорганизован в 
округ (цзюнь) Цзюймо. В 3-м году эры правления Шан-юань ( 2 . Х П . 7 6 1 -
2 8 . IV. 7 6 2 ) переименован в гарнизон (чжэнь) Босянь. В некоторых текстах 
вместо "чжэнь" пишется иероглиф "чэн" — "крепость, город" (ЦТШ, 
гл. 97 , с. 46, 9 )» / 1 9 5 7 в , С. 4 4 2 / . 

9 4 2 С и н и й к о л ь - цин дай -^ - ^ . В БЦГМ (т. Ш, гл. 16 , с 129) 
отмечается, что настоящая краска индиго'"поступала из Персии, широко приме
нялась в косметике и медицине. Для лечебных целей использовалась смесь ин
диго с известью, которая приготовляпась следующим образом: индигоносное ра
стение замачивалось на ночь, затем добавлялась известь и все перемешивалось, 
образовавшаяся при этом пена^ собиралась и высушивалась. Полученный продукт 
также именовался "дяньхуа" ъ& 3tL и применялся в медицине как наружное 
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средство (БЦГМ, т. III, гл. 1 6 , с. 1 2 8 ) . См. также '/Ыефер, 1 9 8 1 , 
с. 2 8 0 - 2 8 1 / . 

Цинму из Парфии - Аньси цинму «̂ 2 f^ i pf* . В БЦГМ (т.Ш, 
гл. 14 , с. 18) описывается благовоние мусян ^ _ ф h отмечается, что оно 
также называется "цинму", "мисян" Щ J& (медовый аромат), "умусян* j £ 
Jf-^- (аромат пяти деревьев), "наньму" |^) %~- ^ (аромат южного дерева). 
Здесь же даны сведения о происхождении этих названий и о возникающих при их 
интерпретации затруднениях, -вызванных, по-видимому, отсутствием исчерпы
вающей информации. Э. Шефер считает, что это путчук, или костусный корень 
^ 9 8 1 , с. 2 3 2 , 4 2 7 , примеч. 1 7 9 / . 

Отсутствие ясности в терминологии и невозможность дать точное опреде
ление, отмеченные в БЦГМ, подтверждаются и современными словарями. Так, в 
китайско-корейском ботаническом словаре наименование "цинмусян" указывает
ся как синоним для названий следующих растений: A r i s t o l o c h i a (аристоло-
хия) c o n t o r t a , Vadimiria b e r a r d i o i d e s , A r i s t o l o c h i a h e t e r o p h y l l a , A u -
c k l a n d i a l a p p a , а "цинму" - как синоним названия растения А и с и Ь а ( а у к у -
ба) j a p o n i c a . Таким образом, в современной китайской ботанической номен
клатуре наименования "цинму" и "цинмусян" встречаются только как синонимы 
названий различных растений ^Чжан Чунвэнь и др., 1 9 8 2 , с. 4 0 , 2 7 5 , 6 0 3 , 
7 3 1 , 7 6 5 / . 

С а х а р л е д е н ц о в ы й - шими %> /jg . В БЦГМ (т. V, гл. 3 3 , 
с. 60) отмечается, что сахар, полученный в результате выпаривания сока са
харного тростника, в который добавлено молоко коровы (для этой цели лучше 
всего использовать молоко водяных буйволиц), называется "каменный мед". В 
этом источнике приводятся многочисленные цитаты из различных сочинений, сви
детельствующие о том, что этот продукт производился в стране и привозился 
извне, лучший "каменный мед" поступал из стран западных жунов, в том числе 
и из Персии. Нам представляется, что в исследуемом тексте речь идет именно 
о таком привозном продукте. 

В другой главе этого же источника (БЦГМ, т. V, гл. 3 9 , с. 5 7 ) помеще
на специальная статья о "каменном меде", продукте диких пчел. Отмечается, что 
лучший дикий мед происходит из горных долин, расположенных на северо-запа
де страны. Мед в этом источнике назван "фэнми" ^фУ^ , а наименование 
"шими" помещено среди синонимов. 

Ч е р н а я с о л ь - хэй янь 5J? ? 4 . В словарях сообщается, что 
этот вид соли использовался в китайской медицине для лечения вздутия живо
та /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. XII, с. lOOlJ. Приведенное в словаре объясне
ние взято из БЦГМ (т. III, гл. 1 1 , с. 4 1 - 4 3 ) . В тексте, посвященном "варвар
ской соли" - жун янь y^t зЕ. * Указывается, что в "варварских" странах име
ется девять видов соли, все они перечисляются, приводятся краткие сведения о 
их применении. Нам представляется, что выделение девяти сортов соли сформи
ровалось очень давно. Так, в "Жизнеописании Ли Сяобо" (ВШ, гл. 5 3 , с. 56, 3 -
5 ; гл. 3 3 , с. 20а, 4 - 6 ) указаны эти же сорта. Приведем сведения из ВШ: бе
лая и пищевая соль употребляются в пищу, черная соль - против вздутия живо
та, хуская соль - при лечении глаз, варварская соль (жун янь) - для лечения 
нарывов, красная соль, бо янь, вонючая соль и мачи янь - эти четыре вида не 
употребляются в пищу. 

В СШу есть сообщение, что суйский посол Доу Синмань получил в пода
рок в Бухаре соль пяти цветов - у сэ янь (см. коммент. 4 5 5 ) , т.е. пять раз 
ноцветных сортов соли. Известно, что Срединное государство, где издавна су
ществовала соляная монополия, было полностью обеспечено собственной пищевой 
солью. Однако в древних и средневековых источниках мы довольно часто встре-
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чаем сообщения о поступлении соли из соседних стран и даже из Средней Азии. 
Это были экзотические сорта соли, отличающейся своим цветом или другими 
необычными признаками. Согласно источникам, в Срединное государство посту
пала следующая цветная соль: байянь - белая, чиянь, или х>*нъянь, - красная, 
цзыянь - фиолетовая, хэйянь - черная, цинъянь - синяя, хуанъянь - желтая и 
люйянь - зеленая (БЦГМ, т. III, гл. 1 1 , с. 4 1 - 4 3 , 4 8 ) /Морохаси, 1 9 6 6 -
1 9 6 8 , т. ХП,с. 1 0 0 7 / . Не вся она бьиа хлористым натрием. Известно, на
пример, что зеленая соль — это медный купорос, а какое вещество называлось 
черной солью, нам неизвестно /Шефер, 1 9 8 1 , с. 287_/. 

Мирра - мояо j j ^ Щ^ . В БЦГМ (т. V, гл. 3 4 , с. 115 ) сообщает
ся, что название этого ароматического вещества также транскрибируется как 
"мояо*^£. i0[ (см. также: /Ьефер, 1 9 8 1 , с. 230_/). В современных ботани
ческих словарях термину 'мояо* китайской ботанической номенклатуры соответ
ствует латинское c o m m i p h o r a m y r r h a Ba i l lon /Чжан Хунвэнь и др., 
1 9 8 2 , с. 4 5 1 7 . 

Горец - байфуцза £? /l£f 3r- • Лекарственное растение Aconi tum 
k o r e a n u m (байфуцза), также очень широко применяется и в отечественной ме
дицине. В китайско-корейском ботаническом словаре отмечено, что 'байфуцза* -
это название лекарственного препарата, а горец корейский, из которого готовят 
препарат, в современной китайской ботанической номенклатуре называется *ху-
анхуа утоу* т£_ 3^j Д j?$j) , здесь же приводится ряд синонимов /Чжан Хун
вэнь и др., 1 9 8 2 , с". 2 9 5 / . В БЦГМ (т. IV, гл. 1 7 , с. 51 ) указывается, что 
это растение привозили из Кореи или Южной Маньчжурии, а некоторое количе
ство его поступало из районов к западу от Лянчжоу. Средневековый округ Лян-
чжоу находился в средней части современной провинции Ганьсу (район уезда 
Увэй и др.). 

Б а н ь м и Щ *& . Нам не удалось установить, какая местная про
дукция скрывается за этим термином. 

9 4 9 лам- -*-
Б и л а WgL. j jy . Имеется несколько вариантов транскрипции названия 

этого государства (этнонима). Первый иероглиф часто в разных источниках, а 
также в различных их изданиях пишется с ключевым знаком "цзинь" ф 

Я» . Чэнь Чжунмянь сообщает, что в одном из изданий ТД приводится иска
женная транскрипция - "била" fäfc#>\ / 1 9 5 8 , с. 7 8 2 / . Все эти транскрипции 
являются иероглифическими вариантами одного и того же исходного этнонима. 
Э. Шаванн поместил в своей книге перевод повествования о народе бома ч Щ ^ 

9L, , извлеченный им из СТШ (гл. 217Б, с. 106, 2 ) , где также упоминается 
этноним "била*, который он прочел как "бицы" Щ& ;jj»J / C h a v a n n e s , 
1903а , с. 2 8 / . В принципе такая описка в тексте источника вполне возможна, 
не исключается и ошибка переводчика, так как иероглифы "ла" jf.b и "ubi",jj?'J 
чрезвычайно близки по начертанию. В указателе последнего издания труда 
Н.Я. Бичурина "Собрание сведений..." редакторы к этнониму "била" сделали сле
дующее примечание: <f Можно читать его "бицы"» £ 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 3 , с. 1 6 3 / . 
Оно, по-видимому, сделано только на основании труда Э. Шаванна. Сам 
Н.Я. Бичурин читал этот этноним правильно - "била" / 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , т. 2 , 
с. 3 5 0 / . Правильность чтения второго иероглифа как "ла" подтверждается на
личием еще одной транскрипции, обнаруженной Чэн Чжунмянем в одном из мно
гочисленных изданий энциклопедии ТПХЮЦ, а именно "били" »»»- ̂ uj / 1 9 5 8 а , 
с. 7 6 1 / . 

Б э й т и н •£& М. . В данном тексте Бэйтин - это не китайское на
звание известного города Бешбалык, а ставка северных туцзюе. Впервые дан
ный термин появился, по-видимому, в ХХШ (гл. 40Б , с. 266, 5 -6 ) , где в 
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"Жизнеописании Бань Гу" говорится о внезапном и успешном нападении южных 
сюнну на северную ставку (Бэйтин) северного шаньюя. В комментариях к это
му тексту сказано: "Во 2-м году эры правления Юн-юань ( 1 8 . II. 9 0 - 6.И. 9 1 ) 
южный шаньюй выступил из крепости Цзилу /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 1 3 , 
коммент. 7 5 / , атаковал северных сюнну в районе Хэюнь (см. коммент. 4 2 ) 
и нанес им сильное поражение". В танских хрониках термин "бэйтин" также 
встречается в значении "ставка северных варваров". Так, в ЦТШ (гл. 194Б, 
с. 36, 12 -13 ) в "Повествовании о туцзюе" говорится: "/Земли/ к западу от 
р. Или остаются во владении /кагана/ Долю * ^ т^ ~*>\ 1% , а к востоку -
/кагана/ Делиши ° 5 ^>| Ци "?Г >? • Каган Долю учредил свою ставку к западу 
от гор Цзухэ %,$f>^& I назвав ее северной ставкой (бэйтин). Цзюеюэши 
ffiP зЙ* ^ > Басими, Бома, Цзегу J}g %f , Хосюнь ^ Л«? • Чушуйкунь 
foÜj ^ J^, (надо - Чумукунь) - все государства подчинились ему". Параллель

ный текст из СТШ был переведен Н. Бичуриным / т . 1, 1 9 5 0 - 1 9 5 3 , с. 2 8 6 -
2 8 7 / , который допустил ряд серьезных ошибок, что вынуждает нас дать здесь 
новый перевод этого текста: "/Земли/ к западу от реки остались под управле
нием /кагана/ Дулу *>*jj fig_ "SJ yP , а /земли/ к востоку находились во владе
нии кагана Делиши. С этого времени западные туизюе и разделились на два го
сударства. Каган Дулу учредил ставку к западу от гор Цзухэ, именовавшуюся 
северной ставкой. Государства Бома, Цзегу и многие другие подчинились ему" 
(СТШ, гл. 215Б, с. 46, 1 1 - 1 3 ) . Приведенные выше сведения позволяют утвер
ждать, что топоним Бэйтин не является названием какого-либо определенного 
места, поскольку ставка кагана (вождя кочевников) могла перемешаться на 
значительные расстояния. В словарях отмечается, что термин "бэйтин" употреб
лялся в китайских текстах также и в значении "территории северных варваров" 
^1орохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. п, с 4 5 4 / . 

С е в е р н о е м о р е - Бэхай -J (• i 3 - • Известно, что начиная со вре 
мени государства Раннее Хань ( 2 0 1 г. до н.э. - 2 4 г. н.э.) в китайских ис
точниках так именовалось оз. Байкал. Кроме того, очень часто под топонимом 
Бэйхай подразумеваются отдаленные северные земли. 

Чэнь Чжунмянь считает, что, здесь допущена ошибка, должно быть, 
как в ТД: "то могут догнать оленя" / 1 9 5 8 а , с. 7 6 2 / . 

П о я с н ы е м е ш о ч к и - юйдай . В танскую эпоху существо-^ 
вали верительные бирки, имевшие форму рыбы - юйфу vaJ Щ . Поэтому пояс
ные мешочки, в которых хранились бирки, назывались "юйдай". Бирки, имевшие 
форму рыбы, заменили бирки в форме тигра, существовавшие в древности. В за
висимости от ранга чиновника, получавшего бирку, на мешочке была эмблема из 
нефрита, золота или серебра. 

9 5 4 и J- -p 
Б о м а %19)хЛэ . В ЦТШ (гл. 194Б, с. 36, 13) имеется сообщение, в 

котором говорится, что бома подчинялись кагану Долу (см. перевод этого тек
ста в коммент. 9 5 0 ) . Здесь иероглиф "бо" пишется как Д З , что является 
более точным написанием, так как только этот иероглиф имеет значение "пест
рый, пегий". Иероглифы "бома" в китайском языке обозначают "пегая (пятни
стая) лошадь, лошадь нечистой масти". Возникает вопрос о происхождении на
звания этого народа. Прежде всего этноним "бома" может быть калькой само
названия народа. Нельзя исключить и возможность того, что "бома" является 
иероглифической транскрипцией самоназвания, для которой подобраны иероглифы, 
легко воспринимаемые читателями, т.е. это еще один образец так называемой 
объяснительной 'транскрипции. 

Первый вариант как будто находит подтверждение в сочинении "Шаньси тун-
чжи". Цитату из этой книги приводит Э. Щаванн: 4» Горы Хэлань находятся к 
западу от гарнизона (вэй; Нинся на расстоянии 6 0 ли. <...> На горах много 
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зеленой и белой травы. Издалека похоже на /шкуру/ пятнистой лошади. Люди 
севера пятнистую лошадь называют "хэлань", поэтому /горы/ так и называют
ся. Родовые названия сяньбийских племен часто происходят от названий гор и 
долин. Фамилия Хэлань, имеющаяся ныне, также произошла от наименования 
этих гор* / t h a v a n n e s , 1903a , с. 56 , 3 0 7 / . По мнению Э. Шаванна, данный 
текст не может служить доказательством того, что народ бома жил в районе 
этих гор (см. также коммент. 9 5 5 и 9 5 7 ) . 

Что касается вопросов, связанных с расселением народа бома, то в отече
ственной литературе, по-видимому, никто специально этим не занимался. Обыч
но указывают на районы вблизи Байкала /Позднеев, 1 8 9 9 , с. XXXIII; Кюнер, 
1 9 6 1 , с. 9 / , Японский исследователь К. Сиратори помещал бома между Ени
сеем и Уралом / 1 9 7 0 , т. 4 , с. 626.7. Т. Мориясу очень много внимания уде
лил локализации этого народа. Он отмечал, что между Енисеем и Уралом могло 
проживать много разных народов, народ бома, по его мнению, обитал в бассей
не р. Иртыш к северу от Семипалатинска /Мориясу, 19776 , с. 28-33.7. На 
приложенной к статье схеме северная граница территории, занятой этим племе
нем, не указана. 

Китайский исследователь Дин IIянь считал, что бома жили в долине р. Ан
гары, а под северным морем (Бэйхай) понимал Северный Ледовитый океан (см. 
/Чэнь Чжунмянь, 1958а , с. 7 6 4 / ) . Он основывался на ошибочной этимологиза
ции топонима/этнонима "хэла", который, по сведениям ТПХЮЦ, является ва
риантом названия государства Бома (см. коммент. 9 5 5 ) . "Хэла", а также 
"Элочжи" (см. коммент. 9 5 7 ) , по мнению Дин Цяня, являются транскрипциями 
гидронима Ангара. К этому мнению присоединился также и Чэнь Чжунмянь 
/ 1 9 5 8 , с. 7 6 4 , 1 1 2 5 7 . 

Относительно Северного моря (Бэйхай), о котором говорится во всех тек
стах, касающихся Бома, Т. Мориясу пишет, что по-видимому, так названы об
ширные низменные заболоченные районы Сибири, а не оз. Байкал или Северный 
Ледовитый океан / 1 9 7 7 6 , с. 3 0 / . Такое предположение вполне правдоподобно, 
так как связи Танского государства с этими отдаленными районами были случай
ными. Например, в нашем распоряжении есть только одно сообщение о прибытии 
посольства от бома ко двору, датированное одиннадцатым месяцем 3-го года 
эры правления Юн-хуэй (6 . XII. 6 5 2 - 4 . 1 . 6 5 3 ) (ЦФЮГ, гл. 970 , с. 14а, 4 ) . 

Г о с у д а р с т в о Х э л а @ Jfi>\ /^) . В "Повествовании о государстве 
Бома" (см. текст 156-ТПХЮЦ, 2) говорится, что оно также именуется Хэла. 
Как установлено исследователями, иероглифы "хэла" являются транскрипцией 
тюркского слова "ala" ' - "пегий, в яблоках" /Мориясу, 19776 , "с. 2 9 , при
меч. 1 1 4 ; Древнетюркский словарь, 1 9 6 9 , с. 3 2 / . С этим выводом полностью 
совпадает утверждение очень старого источника ТД (гл. 1 9 7 , с. 1 0 6 8 ) , в ко
тором говорится, что у тюрок туцзюе лошадь называется "хэлань" Щ "ЙЙ . 
В сочинении ЮХЦСЧ (гл. 4 , "Горы Хэлань") читаем: ^ У жителей севера слово 
"пятнистый" (бо) звучит "хэлань"^ . Сообщение ЮХЦСЧ повторено в более позд
нем сочинении "Шаньси тунчжи", цитата из которого приведена в коммент. 9 5 4 . 
Утверждение ТД не противоречит ЮХЦСЧ, хэлань - нарицательное имя, название 
лошадей только одной масти, пегой. Эта небольшая неточность ТД породила ошиб
ку у Лю Маоцая, писавшего, что "хэлань" является транскрипцией древнетюрк-
ского слова rtqulan" ^Liu M a u - t s a i , 1 9 5 8 , S . 4 9 8 , Anm. 49.7. Здесь на
блюдается случайное совпадение "хэлань" - "кулан". Во всех текстах, связанных 
с народом бома, историографы совершенно четко говорят о лошадях, а не о ку
ланах, спутать с которыми лошадей они не могли. 

В коммент. 9 5 4 отмечалось, что в китайских источниках транскрипция за 
имствованного слова "хэлань" превратилась в фамилию, которую носили предста
вители сяньбийских племен. Слово "хэлань" зарегистрировано также и как личное 
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имя. В ЮШ (гл. 1 3 5 , с. 16а, 4 -166 , 10) есть жизнеописание Хэла § Щ , 
одного из видных деятелей монгольской эпохи, происходившего из местности 
Усуэрцзи (?). В дорожнике Чан-чуня упоминаются развалины древнего города, 
названные Хэласяо Jj j£i) Щ . По мнению Э.В. Бретшнейдера, это транскрип
ция монгольского топонима Улясутай, который употребляется как название ре
ки и сравнительно нового города / B r e t s c h n e i d e r , 1 9 8 8 , vo l . 1, p. 5 9 , n o 
te 142_/. Т. Абе пишет, что с данной этимологизацией был согласен и Ван Гс— 
вэй /Абе, 1 9 5 5 , с. 508.7. 

В коммент. 257 упоминается титул "Хэла-пицзя-кэхань", присвоенный 
кагану басмылов Ашина Ши. Мы считаем, что слово "Хэла" "̂У Щ^ из этого 
титула может быть сопоставлено со словом "хэла" jg JJEiJ Т &1а ) - "пест
рый". Этот вывод делается не на основании почти полного совпадения совре
менного чтения иероглифов, употребленных для их транскрибирования, а на ба
зе информации (не всегда достаточно четкой и исчерпывающей), имеющейся в 
повествованиях о государствах Басими и Бома. 

В этой связи прежде всего обращает на себя внимание значительное сов
падение описания государств Басими и Бома (см. тексты 152-ТД, 1 и 1 5 5 -
ТД, 2 ) . В описании басмылов в ТД (текст 152-ТД, 1) говорится, что "госу
дарство Басими также именуется Била", а в описании Бома в СТШ (текст 1 5 7 -
СТШ, 69) сказано: "Бома также называется Била или Элочжи" (о Элочжи см. 
коммент. 9 5 7 ) . 

Чэнь Чжунмянь, комментируя текст ТД о Бома, обратил внимание на фра
зу "Масть лошадей пегая, поэтому государство так и называется". В связи с этим 
он пишет, что в китайских источниках нет примеров присвоения народам или 
государствам китайского названия, учитывающего при этом внутренние обстоя
тельства этого народа. Поэтому Чэнь Чжунмянь рассматривает название госу
дарства Бома не как китайское значащее слово, а как транскрипцию и пытает
ся сопоставить ее с этнонимом " B a s m a l " ^1958а , с. 7 6 1 / . Таким образом, 
получается, что мы имеем дело с так называемой объяснительной транскрипци
ей, когда для транскрибирования подбираются иероглифы, имеющие определен
ный смысл, что облегчает запоминание. 

Чэнь Чжунмянь рассматривал "Хэла", "Эло" и "Элочжи" как транскрипции 
гидронима Ангара, ему не было известно, что они реконструируются как "a l a , 
a l akb i " . Топоним Била можно рассматривать как кальку самоназвания этого 
народа. 

Помимо транскрипций "хэла" и "эла (элочжи)" есть еще одна транскрип
ция тюркского слова "a la" , а именно "хэлань", упоминавшаяся в коммент. 9 5 4 . 
В сочинении "Шаньси тунчжи" говорится, что сяньбийская фамилия Хэлань про
изошла от наименования гор Хэлань (Алашань). Однако более вероятным пред
ставляется ее происхождение, как и многих других фамилия, от наименования 
родоплеменного подразделения, превращенного хронистами Срединного государст
ва в фамилию. В китайских источниках фамилия Хэлань встречается по крайней 
мере с VI в. Так, в ЧШ (гл. 5 0 , с. 10а, 6) упоминается военачальник Хэлань 
Сян |g |fj Щ /Гаскин, 1 9 8 4 , с. 2 5 4 / . 

В заключение можно констатировать, что тюркское слово " a l a " имеет 
три различные иероглифические транскрипции: хэла Щ jji>\ , эло \]ß _j |̂_ и хэ 
лань Щ |р] . Поэтому будет вполне логичным предположить, что и "хэла" 

я Щк является четвертой транскрипцией того же слова "a l a " . Это тем бо
лее вероятно, что басмылы, в титуле кагана которых встречается данный вари
ант, пришли с севера, где они были тесно связаны с бома и другими народа
ми. Вполне вероятно, что и среди басмылов, так же как и среди бома и сянь-
бийцев, был род a l a . Поэтому титул "Хэла-пицзя-кэхань" можно реконструиро
вать как ala— bi lga—qa/an . 
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9 5 6 Г о с у д а р с т в о Гуй fy Щ. В ТД (гл. 2 0 0 , с. 1 0 8 5 ) сообща
ется, что государство Гуй находилось в 6 0 днях пути к западу от Бома. Нам 
неизвестны попытки локализации этой страны. Государство Гуй упоминается и в 
ШХЦ, где его описание носит явно мифический характер. В русском переводе 
ШХЦ название этой страны переведено как 'царство Демонов". Нам представля
ется, что перевод на русский язык имен собственных (мифических или истори
ческих) без предварительного их анализа не дает ничего, кроме разочарований. 
Особенно внимательным следует быть при изучении топонимов и других имен 
собственных, относящихся к территориям, находящимся к северу от Срединного 
государства. Здесь мы постоянно встречаемся с китайскими кальками местных 
имен собственных, а иногда и с так называемыми объяснительными транскрип
циями. 

В комментариях к русскому переводу ШХЦ относительно топонима Гуй 
можно прочесть следующее: "...название мифической страны Демонов, душ умер
ших; применялось также для названия отдаленных стран (Н.Я. Бичурин. Собра
ние сведений..., т. 1 , с. 1 5 6 ) " ^аталог . . . , 1 9 7 7 , с. 1 9 5 , примеч. 6 / . Вто
рая половина этой цитаты - явная ошибка, основанная на нечетком переводе 
Н.Я. Бичурина. В тексте ХХШ (гл. 9 0 , с. 16а, 1-2) в качестве примечания 
помещена цитата из сочинения "Хуаянь инь и": 'Гуйфан - это отдаленная стра
на ' . Из контекста ясно, что гуйфан в этом тексте не имеет никакого отноше
ния к стране Демонов. Кроме того, здесь идет речь о племени гуйфан, прожи
вавшем на юге, а не на севере /Таскин, 1 9 8 4 , с. 7 7 , 3 2 0 / . 

Исследователи выделяют пять разных племен гуйфан, живших к северу и 
северо-западу от Срединного государства /Морохаси, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 , т. XII, 
с. 6 8 0 / . Нас больше всего интересует то племя, которое кочевало к северо-
западу от современной провинции Шэньси. Это было вполне реальное племя, со
вершавшее набеги на владения государств Инь и Чжоу. По мнению большинства 
ученых, племя гуйфан, а также племена хуньи, сюньюй, сяныонь и другие, упо
минавшиеся в разное время, являются одним и тем же народом, ставшим широ
ко известным в более позднее время как сюнну ^Очерки..., 1 9 5 9 , с. 31 J, 

Э л о ч ж и ^ р jK 3^ . Т. Мориясу приводит мнение К. Сиратори, 
считавшего, что это транскрипция слова "alakcU" — "слегка пегий' (см. 
коммент. 955 ) /19116, с. 2 9 / . 

С я о Ц з ю н ь ч ж а н ».)•» ^ , |L . Согласно словарям, значение это
го термина — 'глава племени, государь". Применительно к текстам, повествую
щим о кочевниках, он так и переводится. Если мы имеем дело с небольшим 
племенем, то употребляем термин 'вождь", а когда речь идет об объединении 
племен (государстве), то "государь". Например, Д.Р. Гамильтон, переводя текст 
о прибытии послов от уйгуров и тибетцев (ЦФЮГ, гл. 9 7 2 , с. 12а, 4 ) , употре
бил термин " p r i n c e " (государь, владыка) ^Hami l ton , 1 9 5 5 , р. 65_/. 

Что касается термина "сяо цзюньчжан", то его значение в приведенном 
тексте не вызывает сомнений — это "старшина (вождь) небольшого самостоя
тельного племени". Однако в источниках можно обнаружить употребление его в 
другом значении. Так, в описании государства Тяочжи (ШЦ, гл. 1 2 3 , с. 6а, 7 ) 
говорится, что население страны очень велико и везде есть малые начальни
ки (?) . К. Сиратори в двух работах, написанных в разное время, помещает пе
реводы этого текста. Его переводы несколько отличаются друг от друга, глав
ным образом в трактовке термина "сяо цзюньчжан". В более ранней работе он 
переведен как "pe t ty ch ief ta in" , а в более поздней - "minor chief" 
/ S h i r a t o r i , 1956a , p. 2 0 ; 19566 , p. 19]. В данном тексте ШЦ речь идет 
о большом государстве, и правильный перевод будет зависеть от уровня наших 
знаний о внутреннем устройстве страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Империя Тан пришла на смену другому централизованному государству -
Суй, сумевшему объединить страну на сравнительно непродолжительное время — 
с 5 8 1 по 6 1 8 г. Как и все смены правящих династий, происходившие в Сре
динном государстве неоднократно, данный переворот протекал в условиях оже
сточенной борьбы со сторонниками старой династии и с рядом других претенден
тов, пытавшихся воспользоваться кризисом и захватить власть в Поднебесной. 
Крестьянские восстания, подорвавшие могущество государства Суй, начались в 
6 1 1 г., но особенно широкий размах они приняли в 6 1 3 г. В стране сложилась 
благоприятная обстановка для выступления представителей знати, стремившихся 
захватить власть. В результате ожесточенной борьбы между различными груп
пировками правящего класса власть в стране захватила группировка Гуаньчжун -
Лунси во главе с Ли Юанем, ставшим первым императором государства Тан 
(император Гао-цзу, 6 1 8 - 6 2 6 ) . 

Наиболее ожесточенное сопротивление основателю империи Тан Ли Юа
ню ок,азали представители суйского правящего дома, поддержанные Восточно-
тюркским каганатом. После поражения часть представителей правящей династии, 
а также многочисленные сторонники государства Суй бежали в степи к тюркам 
туцзюе. Позднее, когда Восточнотюркский каганат пал под. ударами восставших 
токуэ-огуэских племен, значительная их часть нашла убежище в государстве 
Гаочан. Император Тай-цзун, готовясь к захвату Гаочана, обвинил правителей 
этого независимого государства в ряде преступлений, якобы совершенных ими 
против Срединного государства, среди них фигурировало и "укрывательство' 
суйских беженцев. 

Как нами было установлено ранее, крушение Восточнотюркского каганата 
явилось следствием обострения внутриполитических противоречий и восстания 
зависимых токуэ-огузских (телеских) племен, конфедерацию которых возглавь 
ляли сеяньто и уйгуры. Выступление племен было успешным, тюрки туцзюе по
терпели сокрушительное поражение и бежали в южном направлении, где их ожи
дали танские войска, перед которыми они и капитулировали ^Лалявкин, 1 9 8 0 , 
с. 1 0 6 - 1 0 9 / . Так был уничтожен Восточнотюркский каганат. Во время этой 
операции танским войскам удалось захватить значительную часть членов суй
ского императорского дома и их сторонников, укрывавшихся у тюрок, другая 
часть нашла убежище в Гаочане. 

В послании императора Тай-цзуна, направленном кагану Сеяньтоского ка
ганата, есть очень интересный пассаж, характеризующий тактику империи в 
борьбе с кочевниками. В этом послании говорится, что война с каганом Сели 
(Эль-каган) была предпринята с целью освобождения народа от бед, а "совсем 
не ради захвата его земель и обогащения за счет его людей и лошадей" / М а -
лявкин, 1 9 8 0 , с. 1 1 0 / . Тай-цзун, захватив тюрок туцзюе, широко использовал 
их великолепную конницу при осуществлении своих агрессивных акций в Восточ
ном Туркестане, и с этой точки зрения декларация о незаинтересованности в 
приобретении людей и лошадей является ложью. Однако танские власти не за 
хватили земли, на которых кочевали тюрки туцзюе, и сразу отвели все войска, 
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проникшие на эти территории, что соответствует содержанию декларации. Отказ 
от захвата территории тюрок туцзюе вполне согласуется с традиционным прене
брежительным отношением правителей Срединного государства к полупустынным 
степям, непригодным для земледелия ^Таскин, 1 9 7 5 , с. 1 4 9 - 1 5 0 / . 

Следующим этапом танской агрессии был захват небольшого миролюбиво
го государства Гаочан в Турфанском оазисе. Использовав в качестве предлога 
ряд надуманных "проступков", совершенных правителем Гаочана, император Тай— 
цзун в январе 6 4 0 г. приказал военачальнику Хоу Цзюньцзи выступить во гла
ве "карательной" экспедиции против Гаочана. В январе следующего года Хоу 
Цзюньцзи уже докладывал императору во дворце в зале Гуаньдэ о полной победе 
над Гаочаном (ЦТШ, гл. 3 , с. 6а , 1 1 ; 7а, 4—5). Ударную силу армии Хоу Цзюнь
цзи составляли конные отряды восточных тюрок туизюе, что и предопределило 
столь быстрый успех. Поход на Гаочан был, по-видимому, первым значительным 
опытом использования отрядов кочевников для решения внешнеполитических задач, 
поставленных императором Тай-цзуном. После этой кампании танские правители 
в течение 2 0 лет широко использовали конницу различных племен. Это дало ос
нование ряду исследователей на Западе совершенно справедливо утверждать, что 
все основные завоевания Танского государства в Центральной Азии были осуще
ствлены различными тюркскими племенами, находившимися на службе империи. 

Следующими жертвами танской агрессии стали государства Карашар и Ку
ча. В ноябре - декабре 6 4 4 г. аньсийский наместник Го Сяокэ ночью веролом
но напал на столицу государства Карашар, союзника Танской империи, взял ее 
и пленил карашарского князя. Это нападение было совершенно неожиданным еще 
и потому, что в борьбе с Гаочаном Карашар выступал на стороне государства 
Тан. В 647 г. большая армия наемников под командованием туцзюеского прин
ца Ашина Шэр вторглась в Кучу. Ударное ядро этих войск состояло из конницы 
телесцев (токуз-огузов) и тюрок туцзюе. По сообщению династийных хроник, в 
армии Ашина Шэр было более 1 0 0 тыс. всадников (ЦТШ, гл. 1 9 8 , "Повество
вание о Куче", с. 96, 9 - 1 2 ; СТШ, гл. 110,- "Жизнеописание Ашина Шэр", 
с. За; 8 - 1 2 ) . Приведенная в источниках цифра, несомненно, является обычным 
преувеличением. Она может свидетельствовать только о том, что конная армия 
действительно была очень большой. 

Во время этой кампании армия Ашина Шэр не только захватила Кучу, но 
и проникла далеко в пределы Восточного Туркестана, нанеся значительный урон 
ряду оазисных государств. В источниках, в частности, сообщается о взятии тай
скими войсками пяти больших городов (СТШ, гл. 1 1 0 , с. 26) , в том числе 
Хотана. Говоря о результатах этого похода, историографы Срединного государ
ства отмечают, что оазисные государства Западного края охватил трепет. .И с 
этим выводом нельзя не согласиться. Действительно, нападение многочисленных 
кочевых орд, организованных и поддержанных одной из могущественных империй 
Востока, не могло не вызвать страх и неуверенность. В распоряжении исследо
вателей пока нет точных и достоверных данных о том, как далеко проникли в 
этот раз в Кашгарию танские наемники. Можно только утверждать, что ущерб, 
нанесенный кочевниками некоторым оазисным государствам, был очень большим. 

Что касается обширных районов, расположенных вдоль северных склонов 
Тянь-Шаня к востоку от современного города Урумчи, то они оказались в сфе
ре влияния Танского государства в 6 4 6 г., после перехода на сторону империи 
туцзюеского вождя Ашина Хэлу. Здесь для осуществления контроля над его на
родом был "создан" округ Тинчжоу, который должен быть отнесен к числу ок
ругов цзими (округа подавления), так как на данном этапе реальной власти 
Танское государство здесь не имело /Малявкин, 1 9 8 1 , с. 1 7 8 , коммент. 2 6 2 / . 

Значительного успеха в борьбе за контроль над торговыми путями в Цент
ральной Азии Танское государство добилось в связи с разгромом коалиции Аши
на Хэлу, В перипетиях междоусобной борьбы, раздиравшей Западнотюркский ка-
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ганат, положение одного из претендентов на власть, а именно А шина Хэлу, 
стало угрожающим, он был вынужден уйти в восточные районы страны, где его 
поддерживали некоторые племена. В 6 4 6 г. вместе со своими ближайшими 
сподвижниками Ашина Хэлу перешел на сторону государства Тан. Однако уже 
в 650 г., сочтя момент благоприятным,- он порвал с империей и предпринял по
пытку объединить практически распавшийся Западнотюркский каганат. На первых 
порах Ашина Хэлу добился значительных успехов, но окончательной его победе 
помешали танские правители. Императорский двор усмотрел в действиях тюрк
ского вождя серьезную угрозу осуществлению своих имперских планов и при
ложил громадные усилия, чтобы не допустить появления нового сильного госу
дарства кочевников.' Главной ударной силой танских армий на этот раз были 
уйгуры и другие токуз-огузские племена, выступавшие в союзе с уйгурами. 
Борьба Ашина Хэлу с этой армией была неудачной, и в 657 г. он потерпел 
окончательное поражение, попал в плен и умер в 6 5 9 г. 

Вскоре после поражения Ашина Хэлу в степях образовалась новая анти-
танская коалиция во главе с крупным тюркским вождем Аскель кюль-эркином 
Тюмэном. Появление этой коалиции при императорском дворе воспринимали как се
рьезную угрозу, и в Кашгарию срочно был возвращен талантливый военачальник Су 
Динфан. Он действовал очень успешно и в феврале 6 6 0 г. пленил Тюмэна /Маляв-
кин, 1 9 8 4 , с. 1 4 1 - 1 4 3 7 . Победа Су Динфан а была, по—видимому, последним 
крупным успехом империи Тан в Восточном Туркестане. Позднее в борьбу за 
Кашгарию вступили тибетцы и танские военачальники стали терпеть поражения. 
Можно отметить неудачный поход Су Хайчжэна в район г. Кашгара в 6 6 2 г. 
^Чэнь Чжунмянь, 19586 , с. 557 . В 7 0 8 г. в сражении с тюргешами, проис
шедшем к западу от оз. Баграшкёль, погиб аньсийский наместник Ню Шицэян /Чэнь 
Чжунмянь, 19586 , с. 75-78.7. И наконец, последняя попытка поправить свои 
дела на Западе была предпринята танским правящим домом в 7 4 8 г., когда 
большая разноплеменная армия под командованием Гао Сяньчжи выступила про
тив арабов. Однако уже в 7 5 1 г. она потерпела сокрушительное поражение от 
арабов на р. Талас (СТШ, гл. 1 3 5 , с. 4а -5б ) . В этом сражении арабов под
держивало местное население. 

Следует коротко коснуться административно-территориального деления 
империи Тан. Император Тай-цзун в 627 г, провел его упорядочение, создав 
десять провинций (дао): Гуаньнэй, Хэнань, Хэдун, Хэбэй, Шаньнань, Лунъю, 
Хуайнань, Цзяннань, Цзяньнань и Линнань. К наиболее важным из
менениям, происшедшим после этой реформы, можно отнести увеличение числа 
провинций до 1 5 , создание и присоединение к стране округов Сичжоу и Тин-
чжоу. Дополнительные провинции были созданы в 7 3 4 г.: Цзинцзи (средняя 
часть современной провинции Шэньси) и Дунцзи (северо-западная часть совре
менной провинции Хэнань). Кроме того, уже существовавшие провинции Шань
нань, Хуайнань и Цзяннань разделили каждую на две и к старым названиям 
прибавили определения Восточная и Западная. 

Как уже говорилось, в 647 г. Танская империя прочно овладела Турфан-
ским оазисом, создав здесь округ Сичжоу с пятью подведомственными уезда
ми. В 6 5 8 г. танские войска захватили территорию к северу от Турфанского 
оазиса, простирающуюся вдоль северных склонов Тянь-Шаня к востоку от совре
менного города Урумчи. Здесь был образован округ Тинчжоу с тремя подведом
ственными уездами. Этот округ не следует путать с ранее "создававшимся" ок
ругом Тинчжоу, предназначенным для размещения племени Ашина Хэлу. Округа 
Сичжоу и Тинчжоу по всем признакам являлись регулярными округами империи 
и были включены в состав пров. Лунъю. Здесь располагались военные гарнизо
ны, должности в окружных и уездных учреждениях занимали танские чиновники, 
главным образом присланные из центра. Таким образом, впервые за многовекс— 
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сточно- и Западно~1'оркского каганат~°; 4 - условная граница между тюркскими каганатами; 5 - Великая Китайская 
стена. 
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вую историю Срединного государства его территория простерлась так далеко 
на запад. 

К середине VII в. на западных границах империи и в Центральной Азии 
сложилась ситуация, характеризующаяся отсутствием у империи Тан серьезных 
противников, способных один на один противостоять ее экспансии (рис. 1 , 2 ) . 
Однако, как показало дальнейшее развитие событий, положение не было столь 
благоприятным. Упорная борьба соседних народов за восстановление своей госу
дарственности, а также междоусобная борьба различных кланов внутри страны 
расшатали государственный аппарат и его военную машину. К середине VTI1 в. 
в с е позиции за пределами Великой Китайской стены, завоеванные главным о б 
разом императором Тай-цзуном, были утеряны. 

Процесс ослабления Танского государства, утраты позиций за пределами 
страны и, как следствие, потери союзников, начавшийся после смерти Тай-цэу-
на, постепенно усилился. Еще при жизни Тай-цзуна в 6 4 7 г. уйгурский вождь 
Тумиду декларировал создание независимого уйгурского государства (Первый 
Уйгурский каганат) , однако до 6 6 0 г . продолжалось тесное сотрудничество 
уйгуров с империей Тан, выражавшееся в участии уйгурской конницы в ее в о 
енных мероприятиях. В в 6 0 г . произошел окончательный разрыв, а попытка 
танских властей силой принудить уйгуров к восстановлению союзнических отно
шений не увенчалась успехом. Уйгуры обрели полную независимость, а Танское 
государство лишилось великолепной уйгурской конницы. Первый уйгурский к а г а 
нат просуществовал сравнительно недолго: всего 4 0 лет - с 6 4 7 по 6 8 7 г . В 
6 8 7 г. восточные тюрки туцзюе одержали победу в борьбе за восстановление 
своего государства и в степях к северу от пустыни Гоби, практически на тех 
же территориях, возник Второй Восточнотюркский каганат. Дата распада Пер
вого Уйгурского каганата и возрождения Второго Восточнотюркского кагана
та - 6 8 7 г . - условна. Второй Восточнотюркский каганат не был стабильным 
государством. Его военное могущество достигло максимума при Капаган-ка-
гане ( 6 9 1 — 7 1 6 ) , когда войска каганата установили контроль над громадными 
территориями, простирающимися до Сырдарьи. Расцвет военного могущества 
был непродолжительным, и в 7 4 5 г . Второй Восточнотюркский каганат погиб 
под ударами уйгуров. 

В начале VII в. завершилось объединение Тибета, страна настолько ок
репла, что появились реальные предпосылки для проведения агрессивной внеш
ней политики. Успешные военные акции тибетских цэнпо привели к тому, что 
территория страны стала постепенно расширяться во всех направлениях. На в о 
стоке тибетцы подчинили себе все свободные цянские племена, а на севере 
вплотную приблизились к Западному краю. Со второй половины VII в . начались 
постоянные вторжения тибетских войск на территорию Танского государства. 
Вскоре Тибет стал угрожать и торговым путям, проходившим через Ганьсуй-
ский коридор и Кашгарию. В 6 7 0 г . тибетские войска проникли в Кашгарию и 
в течение непродолжительного времени поставили под свой контроль все оазис
ные государства этого региона. Тибетцы продержались в Кашгарии до 6 9 2 г . 
Превратившись в одного из опаснейших противников Танского государства, Т и 
бет . вынуждал правителей империи прилагать громадные усилия для отражения 
натиска на всех территориях, где сталкивались интересы двух стран, что влек
ло за собой неисчислимые жертвы, разорение страны и, как следствие, сокра
щение сферы ее влияния (рис. 3 ) . С учетом внутреннего положения в стране 
этот процесс должен был бы протекать значительно быстрее, но соперничество 
между основными противниками империи Тан, часто перераставшее в военные 
столкновения, давало возможность танским властям лавировать и сохранять оп
ределенные позиции на торговых путях. 

Следует обратить внимание на то, что кочевые государства (объединения 
племен) не имели твердо фиксированных границ, кроме того, границы таких г о -
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Р и с . 3 . Размежевание государств во второй половине VII в. 
1 - граница государства Тан; 2 - предполагаемая граница Тибета в Восточном Туркестане в 6 7 0 - 6 9 2 гг.; 3 
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сударств, а точнее, территорий, на которых господствовали эти кочевые пле
мена, постоянно подвергались значительным изменениям. Поэтому они в боль
шой степени условны. 

К середине VIIIв., после ликвидации последних форпостов Танского госу
дарства за пределами Великой Китайской стены, положение в Центральной Азии 
стало, определяться соперничеством двух военных держав - Тибета и Второго 
Уйгурского каганата ( 7 4 5 - 8 4 0 гг . ) . На востоке, в Маньчжурии, возникло го
сударство Бохай, просуществовавшее два столетия (начало VIII в. - 9213 г . ) . 
Оно погибло под ударами киданей. На юго-западе Бохай граничил с государст
вом Тан (рис. 4 ) . Начиная со второй половины VIII в. Танское государство, по
глощенное решением внутренних проблем, уже не предпринимало попыток распро
странить свое влияние за пределы территорий, населенных ханьцами. 

В середине IX в. положение в Центральной и Восточной Азии резко из
менилось. В 8 4 0 г. кыргызы уничтожили Уйгурский каганат. Некогда сильное 
централизованное государство Тибет пришло в упадок и распалось на отдельные 
самостоятельные владения. На востоке появилась новая грозная сила - кидани, 
которые еще в VII—VIII вв. объединились в союз племен, превратившийся к кон
цу IX - началу X в. в могущественное государство, получившее название Ляо 
( 9 0 7 - 1 1 2 5 ) . Уничтожив в 926 г. Бохай, кидани создали громадное государст
во, простиравшееся от Восточного Туркестана до Японского моря. Что касается 
Танского государства, то оно переживало острейший внутриполитический кризис 
и погибло в 908 г. (рис. 5 ) . 

После гибели империи Тан в истории Восточной Азии наступила новая эпо
ха, характерной особенностью которой было подавляющее превосходство в воен
ной области соседей Срединного государства почти в течение тысячи лет. Госу
дарства, возникавшие к югу от Великой Китайской стены, были относительно 
слабыми, многие из них появлялись в результате захвата части или всей терри
тории страны "варварами". 

Во второй четверти X в. кидани захватили 16 округов, примыкавших с 
юга к Великой Китайской стене и расположенных на территориях, которые ныне 
входят в состав провинций Хэбэй и ШанЬси (рис. 6 ) . Дальнейшее расширение 
владений 'варваров" в Китае произошло в XII в., когда чжурчжени захватили 
весь Северный Китай и присоединили его к своему государству. Господство 
чжурчженей продолжалось сравнительно долго (рис. 7 ) . В это время монголь
ские племена, кочевавшие в степях к северу от пустыни Гоби, постепенно накап
ливали силы, созревали предпосылки объединения их и создания монгольской ко
чевой империи. 

* * # 
В империи Тан существовала своеобразная практика "районирования" тер

риторий "варваров". Административно—территориальные единицы "создавались" 
даже на территориях, на которые не распространялось влияние Танского государ
ства. Единственным основанием для "районирования" было наличие при дворе 
сведений, пусть даже случайных и разрозненных, о расселении племен. Такое 
"районирование" почти всегда носило фиктивный характер даже в тех случаях, 
когда проводилось на расположенных недалеко от границ империи территориях, 
заселенных зависимыми племенами. Результаты этой деятельности тщательно 
фиксировались в дворцовых анналах, а на местах ничего не менялось. По-преж
нему племена кочевали во главе со своими вождями, не ведая, что территория 
их кочевий' уже "превращена" в округ или уезд. 

Такая своеобразная деятельность императорского двора была связана с су
ществованием традиционных представлений о том, что само Небо поставило Сре
динное государство во главе всего "варварского" мира. Никак не влияя на ситуа-
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Р и с . 4 . Центральная и Восточная Азия в начале второй половины VIII в. 
1 - граница государства Тан; 2 - северная граница Великого Тибета; 3 - Великая Китайская стена. 
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Р и с . 5 . Территориальное размежевание, сложившееся в регионе в первой четверти X в. 
1 - границы мелких независимых княжеств в районе гор Наньшань; 2 - граница Турфанского княжества; 3 — В е 

ликая Китайская стена. 
I — Уйгурское ганьчжоуское княжество; Ц — тибетское княжество Лянчжоу; III - город—государство Дуньхуан; 

IV- тибетское княжество в районе Кукунора; V - уйгурское княжество. 
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Р и с . 6 . Центральная и Восточная Азия в начале X I в. 
1 - примерная граница государства Сун с тибетскими княжествами; 2 - граница Тангутского государства; 3 

граница киданьского государства Ляо; 4 — граница Турфанского княжества; 5 — Великая Китайская стена. 
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Р и с . 7 . Территориальное размежевание, сложившееся в регионе к концу XIIв. 
1 - граница государства чжурчженей Анчун-Гурунь; 2 - граница государства каракитаев; 3 - граница Турфанского 

княжества; 4 — граница Тангутского государства; ,5 — Великая Китайская стена. 
I - государство Южное Сун. 



цию в регионе, 'районирование* имело определенное значение во внутриполити
ческой жизни страны, как довольно эффективное средство повышения престижа 
Сына Неба. 

Реформаторскую деятельность царедворцев Танского государства можно 
было бы не принимать во внимание, за исключением тех случаев, когда из ре 
зультатов их трудов можно извлечь некоторую полезную информацию, например 
о расселении племен и т.п. Однако правители более поздних эпох, в том числе 
и современной, всегда пытались использовать эти фиктивные акты в корыстных 
целях, рассматривая их как бесспорное доказательство своих прав на территории, 
подвергшиеся "районированию". 

К числу административно-территориальных и административных единиц, 
имеющих отношение к "управлению" чужими "варварскими" территориями, мы 
относим следующие: малые округа, управления духу (наместничества), управле
ния дуду (тутукства), а также округа и уезды подавления (цзими чжоу, цзими 
сянь). 

М а л ы е о к р у г а . Эта система контроля и управления "варварами", по-
видимому, существовала только в Танском государстве. Малые округа нельзя 
полностью отнести к чиСлу административно-территориальных единиц, "создавав
шихся" на чужих территориях, так как они чаще учреждались на землях регуляр
ных округов и даже уездов империи, расположенных вдоль пограничной линии. 
Цель организации таких округов заключалась в разделении "варваров" на мел*-
кие группы, что лишало их всяческой самостоятельности. Вожди кочевников, по
лучившие убежище в этих округах, Засто использовались для вмешательства в 
дела соседей Танского государства. В малых округах расселялись небольшие 
группы кочевников, оказавшиеся по тем или иным причинам у границ империи. 
Многие из них были вынуждены бежать сюда, потерпев поражение в междоу
собной борьбе, что облегчало в дальнейшем использование их в своекорыстных 
целях правителями Танского государства. 

Существовали ли в действительности малые округа? Эти образования на- . 
столько своеобразны, что их невозможно сравнивать с регулярными округами 
империи. Прежде всего, численность населения в них колебалась в пределах не
скольких сот человек; округа, в которых было более тысячи жителей, редкость. 
По—видимому, в малых округах не существовало каких-либо учреждений; нам 
неизвестны даже сообщения о назначении правителей, тогда как в округа подав
ления (цзими) правителями назначались вожди племен, для которых эти округа 
"создавались*. Таким образом, можно констатировать, что существовали лишь 
небольшие группы кочевников со своими вождями, кочевавшие на территориях, 
отведенных им пограничными властями, и совершенно произвольно названные ок
ругами. Следовательно, название "округ" в данном случае было чисто символи
ческим. Нам неясно, почему танские администраторы именовали эти небольшие 
группы кочевников округами, а не уездами или еще как-нибудь. Обращает на 
себя внимание отказ составителей СТШ от термина "малые округа", хотя все 
они упоминаются в текстах этой хроники. 

У п р а в л е н и я духу (духуфу - н а м е с т н и ч е с т в а ) . Должность духу 
впервые появилась в 5 9 г. до н.э., когда Чжэн Цзи получил-назначение охра
нять торговые пути (северный и южный), ведущие на Запад через Кашгарию. 
Вскоре функции Чжэн Цзи значительно расширились <г он стал единственным и 
полноправным руководителем всех военных и гражданских дел на территориях, 
оккупированных войсками государства Хань. Правители империи Тан очень широ
ко использовали этот ханьский институт. В разное время на разных территориях 
было создано более десяти наместничеств, время существования, а также значе
ние которых неодинаковы. Все наместничества могут 'быть разделены на три 
группы. 
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к первой группе относятся фиктивные образования, в момент создания 
которых было ясно, что они не будут выполнять свои функции. Сюда следует от
нести наместничества (духуфу) Куньлин и Мэнчи. Цели, преследовавшиеся тай
скими правителями при создании этих наместничеств, подробно рассмотрены в 
нашей статье, посвященной использованию Танским государством марионеток из 
правящего рода тюрок туцзюе Ашина /Малявкин, 1 9 8 4 , с. 1 3 8 - 1 5 5 7 . Здесь 
приводятся лишь основные выводы. 

Пытаясь упрочить свое положение в Джунгарии, танские власти создали 
два марионеточных каганата и во главе их поставили двух принцев из рода Аши
на, смертельных врагов, Ашина Мише и Ашина Бучженя. В то же самое время 
эти 'каганы* были назначены наместниками в указанные два наместничества, 
'созданные' одновременно. Зачем властям империи потребовалась такая сложная 
структура? По нашему мнению, 'организация' наместничества должна была про
демонстрировать населению империи силу и величие правящей династии, 'созда
ние' каганатов - обмануть кочевников и заставить их сотрудничать с марионе
точными каганами. Из этой затеи ничего не получилось. 

Наместничества упоминались в хрониках в течении 3 0 - 4 0 лет, и то толь
ко в связи с назначением очередных марионеток, а потом были забыты. Но не 
забыли их в современном Китае. Так, например, в 1 9 8 2 г. в Шанхае была 
опубликована карта наместничеств Аньси и Бэйтин, на которой можно обнаружить 
и никогда не существовавшие наместничества Куньлин и Мэнчи. 

Ко второй группе относятся также фиктивные образования, отличающиеся 
от наместничеств первой группы только тем, что они 'создавались' на землях 
независимых народов (государств) или объединений племен. Наиболее характер
ным примером такого образования является наместничество Ханьхай, 'создан
ное' в 6 6 3 г. к северу от пустыни Гоби на территории Первого Уйгурского ка
ганата. В 6 6 0 - 6 6 3 гг. в степях к югу от пустыни Гоби шла война между Тан
ским государством и Первым Уйгурским каганатом, в результате которой уйгу
ры обрели полную независимость. Правители Танского государства закамуфлиро
вали серьезные неудачи в борьбе с уйгурами, проведя ряд реформ в 'райониро
вании* чужих территорий, так в анналах двора появилось наместничество Хань
хай. Подробно эти события изложены в статье, посвященной тактике Танского 
государства в борьбе за гегемонию в Западном крае /Малявкин, 1 9 8 0 , 
с. 118-1227 . 

К третьей группе относятся наместничества, реально существовавшие и 
какое-то время выполнявшие предназначенные им функции. Это наместничества 
Аньси и Бэйтин. Наибольшее значение при проведении агрессивной политики Тан
ского государства имело наместничество Аньси. Наместничество в Бэйтине, со
зданное в 7 0 2 г. как орудие внешней политики империи, существовало до 7 5 5 г., 
а сфера его деятельности была ограничена практически территорией танского ок
руга Тинчжоу. После ликвидации танского влияния в Восточном Туркестане от 
этих наместничеств остались гарнизоны в Куче и Бешбалыке (Бэйтин), которые 
попали под власть уйгуров. Уйгурский каганат сохранил ханьские гарнизоны в 
этих двух пунктах и использовал их ресурсы в борьбе с Тибетом. 

Наместничество Аньси было создано 2 октября 6 4 0 г. в Турфанском оа
зисе, территорию которого вскоре реорганизовали в округ Сичжоу, вошедший в 
состав империи. Таким образом, наместничество Аньси, равно как и позднее на
местничество Бэйтин, создавалось на территории, фактически и формально под
чиненной Танскому государству. В 6 5 8 г., после победы над вождем западных 
тюрок туцзюе Ашина Хэлу, наместничество перевели в Кучу, на территорию, ок
купированную танскими войсками, но не включенную в состав империи. В 670 г. 
Кашгарию захватили тибетцы и органы управления наместничества вновь оказа
лись на территории Турфанского оазиса (округ Сичжоу). Только в 6 9 2 г., вос
пользовавшись междоусобной борьбой в Тибете, танские войска потеснили тибет-
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цев в Кашгарии и наместничество вновь оказалось в Куче. Этот успех танских 
войск был только эпизодом в длительной борьбе Тибета с Танским государством 
за Кашгарию. После возвращения наместничества в Кучу борьба продолжалась и 
положение Танского государства в Кашгарии все ухудшалось. Большую активность 
здесь проявляли и тюргеши, которые в 7 0 8 г. даже захватили Кучу, но продер
жались здесь недолго и вскоре ушли. Сохранение в течение довольно длительно
го времени некоторого влияния Танского государства в Кашгарии, особенно в 
восточных районах, объясняется враждой Тибета со Вторым Восточнотюркским 
каганатом, а позднее и со Вторым Уйгурским каганатом. 

Краткая историческая справка о наместничестве Аньси, приведенная выше, 
свидетельствует о том, что это наместничество размещалось в Куче в общей 
сложности немногим более 7 0 лет. Оно было переведено сюда при императоре 
Гао-цзуне ( 6 4 9 - 6 8 3 ) , когда потребовалось приложить громадные усилия для 
сохранения позиций, завоеванных главным образом при императоре Тай-цзуне 
( 6 2 6 - 6 4 9 ) . В период максимального проникновения в пределы Восточного Тур
кестана Танское государство имело значительное количество гарнизонов, распо
ложенных вдоль важнейших торговых путей. Многие оазисные государства при
знавали зависимость от империи Тан. Однако некоторые из них, главным обра
зом наиболее крупные, периодически выступали против этой зависимости, блоки
руясь с врагами Танского государства, также пытавшимися захватить Кашгарию, 
например с Тибетом. Т о ж е самое можно сказать и о кочевниках Джунгарии. 

Вскоре после перемещения наместничества Аньси в Кучу, в 6 6 1 г., импе
раторский двор послал на Запад Ван Минъюаня (см. коммент. 3 3 8 ) для сбора 
информации о расселении народов. Когда он вернулся, в тиши дворцовых канцеля
рий было проведено беспрецедентное "районирование* чужих территорий, населе
ние подавляющего большинства которых никогда не видело не только танских 
войск, но даже и послов. Об этом "районировании" несколько подробнее будет 
сказано ниже, где речь пойдет об округах цзими (округах подавления). 

Следует добавить, что, по-видимому, не случайно перенос наместничества 
в Кучу и проведение "районирования" совпали по времени. Здесь проявились ге -
гемонистские притязания императора Гао-цзуна, пытавшегося в точном соответ
ствии с идеей извечного подчиненного положения всех народов упорядочить их 
расселение. Можно также отметить следующую закономерность. Император Тай-
цзун, в царствование которого достигнуты основные успехи в попытках овладеть 
торговыми путями, ведущими на Запад, не проводил районирования, охватывающего 
весь известный танским правителям мир. В нем не было необходимости, так как им
ператор обладал реальной силой. Такое районирование провели при его наследнике 
Тай-цзуне, когда влияние Танского государство пошло на убыль. Через десять лет, 
в 6 7 2 г., тибетцы вторглись в Кашгарию, ликвидировали все танские гарнизоны 
и господствовали здесь 22 года. Несколько раньше, в 6 6 3 г., Танское государ
ство потерпело поражение в борьбе с уйгурами, что пресекло попытки вмеша
тельства в дела народов, кочевавших к северу от пустыни Гоби. 

В свете изложенного выше попытки представить наместничество Аньси как 
орган, контролирующий громадную территорию, простирающуюся до оз. Балхаш, 
Аральского моря и границ современного Ирана, включающую Афганистан и часть 
Пакистана, являются смехотворными и не заслуживающими внимания. 

У п р а в л е н и я дуду ( т у т у к с т в а ) . Если рассмотренные выше малые ок
руга (сяо чжоу), наместничества (духуфу), а также округа подавления (цзими 
чжоу), о которых речь пойдет ниже, были специфическими образованиями, пред
назначенными для осуществления контроля над племенами (народами) "варваров", 
то управления .дуду (дудуфу - тутукства) создавались как дополнительные про
межуточные административные единицы между регулярными провинциями (дао) и 
округами (чжоу) империи. Должность дуду впервые была учреждена в царстве 
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Вэй (220—265). Особенно широкое распространение она получила в государст
ве Тан, где были созданы 2 4 управления дуду. 

При императоре Гао-цзуне должность дуду получила широкое распростра
нение и при 'районировании" чужих территорий. В этом случае управления дуду 
в источниках именуются "цзими фу" (управления дуду подавления). При осуще
ствлении "реформы" 6 6 1 г. сановники при дворе "учредили" девять управлений 
дуду, названия которых часто отражали политическое положение и территориаль
ное размежевание государств, существовавших в том или ином регионе за сто, 
двести, а то и более лет до проведения "районирования" (см. коммент. 4 8 9 , 
6 0 5 , 6 8 8 , 7 7 8 , 7 8 1 , 7 9 8 , 8 1 9 , 8 3 1 , 8 5 3 ) . 

О к р у г а п о д а в л е н и я ( ц з и м и ) . Основной административно-территори
альной единицей, "создававшейся" на чужих территориях, был округ подавления 
(цзими чжоу). Более подробно о содержании этого термина и его значении го
ворится в коммент. 1. Здесь же следует еще раз подчеркнуть, что округа по
давления администрация империи Тан никогда не включала в состав территории 
государства, даже округа вблизи границ империи, население которых могло на-

. холиться в подлинной, а не фиктивной зависимости. Например, не были включе
ны в состав регулярных провинций и округов многочисленные округа подавления, 
расположенные вблизи границ танской провинции Цзяньнань, территория которой 
в значительной части совпадает с современной провинцией Сычуань до включе
ния в нее части бывшей провинции Сикан. В СТШ и других источниках сообща
ется, что округами подавления ведали те или иные пограничные провинции. Дру
гими словами, администрация соответствующих провинций должна была следить 
за положением на этих территориях и в ее обязанности входило предупреждение 
и пресечение (при наличии возможностей) любых выступлений, угрожающих по
зициям империи в этом районе. 

"Создание" округов подавления даже на территориях, население которых 
вполне могло быть в зависимости от Танского государства, ничего не меняло 
на местах. Обычно вождь племени назначался на должность правителя округа, а 
территория вновь "созданного" округа полностью совпадала с территорией рас
селения племени. Должность правителя такого округа передавалась по наследст
ву. Не создавались какие-либо органы управления по образцу танских регуляр
ных округов, не проводилось и переписи населений. Единственной заботой вла
стей было "создание" таких округов для возможно более мелких племенных под
разделений. Поэтому могла сложиться ситуация, когда число округов подавления, 
зарегистрированных в анналах двора, превышало число самостоятельных племен. 

Насколько нам известно, никто специально не занимался изучением танско
го института "цзими чжоу" (округа подавления), игравшего заметную роль во 
внешнеполитической деятельности танских политиков. Западные и японские иссле
дователи квалифицируют округа цзими как территории, находящиеся в вассальной 
зависимости. Такое толкование не вызывает возражений, но с одной оговоркой. 
Оно довольно точно определяет положение только тех округов подавления, нахо
дящихся вблизи границ империи, население которых действительно зависело от 
государства Тан. Определить же наличие зависимости и ее характер невозмож
но без проведения специальных исследований. 

Что касается китайских авторов, то они в своих работах, посвященных раз
личным вопросам истории и культуры народов Центральной Азии, постоянно упот
ребляют термин "цзими чжоу". Однако нам не приходилось встречать в этих ра
ботах попыток проанализировать хотя бы отдельные случаи создания таких окру
гов, выяснить, насколько оправданна была такая политика с точки зрения правя
щей верхушки Танского государства. Например, Чэн Чжунмянь ^ 1 9 5 8 6 , с. 1 4 2 -
1 5 3 / в статье, где он пытается этимологизировать названия управлений дуду и 
округов цзими, "созданных" на территории 16 государств Запада, ни словом не 
обмолвился о том, что все это фикция. Такая "забывчивость" полностью 
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согласуется с традиционными китаецентристскими представлениями. 
Всего сказанного выше вполне достаточно, чтобы совершенно определенно 

утверждать, что вся затея с районированием территорий государств значитель
ной части Центральной и всей Средней Азии является порождением китаецентри-
стскйх амбиций Сына Неба. Этот вывод подтверждает и анализ названий, выбран
ных для управлений дуду и округов подавления, проведенный нами в ряде ком
ментариев. (Очень подробно о результатах этого анализа говорится в обзорах, 
помещенных после соответствующих текстов.) 

Для наименований управлений дуду и округов, а также населенных пунк
тов, объявленных центрами соответствующих округов, использованы старые то
понимы, обозначавшие Давно исчезнувшие государства, города, а также названия 
рек, народов и т.п. Государства, названия которых использовали танские царе
дворцы, существовали в разное время — со II в. до н.э. по V в. н.э. - на тер
риториях, простирающихся от Мертвого моря и Багдада до восточных районов 
Кашгарии и Индии на юге. 

Древние государства, названия которых были даны вновь "созданным" округам 
и управлениям дуду, в подавляющем большинстве никак не связаны территориаль
но с этими административно—территориальными единицами. Нет связи с точки 
зрения локализации древних государств и городов между управлениями дуду и 
подчиненными им округами, получившими их названия. Отсутствует связь и меж
ду названиями округов и населенными пунктами, объявленными их центрами. 

Названия какого-либо города в разных иероглифических транскрипциях, по
явившихся в разное время или зарегистрированных у отдельных авторов, при
сваиваются двум или даже трем новым административно—территориальным еди
ницам. 

В Западном крае и до "реформы* 6 6 1 г. "создавались" округа, например 
в районе расселения согдийцев в 6 5 8 г. Этих округов нет среди "созданных* в 
6 6 1 г., они вообще не упоминаются. Проводя такое глобальное "районирование*, 
танские царедворцы, по-видимому, просто забыли, что они уже 'создавали* в 
Западном крае какие-то округа. 

Танские администраторы в своей к^шучей деятельности по "созданию" ад
министративно-территориальных единиц на чужих территориях в поисках названий 
для них не ограничивались древней топонимикой. В отдельных случаях они черпа
ли эти названия в мифах и легендах. 

Все вышеизложенное можно объяснить только отсутствием у царедворцев 
сколько-нибудь точных географических и исторических сведений о территориях, 
которые они подвергли "районированию". Если бы в западных странах постоянно 
находились дипломатические или торговые представители Танского государства, 
то ничего подобного не могло бы произойти. Об отсутствии постоянных контак
тов, а следовательно, и соответствующих знаний свидетельствует скоропалитель
ная посыпка на Запад Ван Минъюаня для "осуществления районирования*, как 
сказано в источниках, а на самом деле для сбора географических сведений, на
личие которых позволило бы осуществить это мероприятие. Поездка его не бы-
лы напрасной. Он привез список, содержащий названия около ста городов и дру
гих населенных пунктов (а может быть, даже и карту), большинство из которых 
действительно существовало в то время. Опираясь на эти сведения, специалисты 
по районированию чужих территорий и сочинили довольно стройную, но вместе с 
тем абсолютно фантастическую систему управлений дуду и округов подавления 
для западных стран. 

В китайских исторических сочинениях и летописях начиная с эпохи Хань 
очень часто употребляется термин "Сиюй", который на русский язык переводит
ся как "Западный край". Этот термин никогда не употреблялся как политико—ад
министративный, его нельзя назвать также и географическим. По нашему мне-
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нию, перевод его на русский язык как "Западный край" затрудняет правильное по
нимание китайских исторических текстов. Это происходит прежде всего потому, 
что слово "край* в русской административной терминологии обозначает крупную 
административно-территориальную единицу (например, Красноярский край), и 
когда мы пишем "Западный край", то невольно возникает вопрос: какому госу
дарству принадлежит этот край? Поэтому нам представляется желательным за
менить этот перевод на "Западные земли" или что-либо подобное. В любом слу
чае перевод должен означать только то, что речь идет о землях к западу от 
Срединного государства. 

* * * 

В заключение следует сказать о перспективах изучения истории Централь
ной Азии и ее связей с окружающими странами. Надо сразу отметить, что эта 
работа, которая должна базироваться на изучении первоисточников, в научных 
учреждениях нашей страны ведется в недостаточном объеме. Между тем она 
весьма актуальна, поскольку в Китае не прекращаются исторические "исследо
вания", единственной целью которых является стремление доказать извечность ' 
существования великого Ханьского государства, включавшего в себя всю Цент
ральную Азию и некоторые соседние территории. 

Исследования по исторической географии Центральной Азии имеют большое 
научное значение. Это крайне необходимый этап, без удовлетворительного завер
шения которого невозможно ожидать появления серьезных, оригинальных моно
графических исследований по отдельным проблемам истории и культуры данного 
региона. Здесь существовали многочисленные государства (оседлые и кочевые), 
оставившие значительный след в истории не только этого региога, но и всей 
Евразии. 

Предлагаемая вниманию исследователей книга, а также и ранее опублико—~ 
ванная монография "Историческая география Центральной Азии" /Малявкин, 
1 9 8 1 / написаны на основе изучения династийных хроник, других официальных 
источников и энциклопедий. Но есть еще многочисленные неофициальные источ
ники - отчеты путешественников, прежде всего буддийских монахов, их жизне
описания, собранные в специальных сборниках, и многие другие сочинения. Тек
сты в них отличаются от сочинений, в основе которых лежат материалы, соб
ранные историографами императорского двора, как по содержанию, так и по ха
рактеру изложения. Хотя следует отметить, что их авторы, особенно ханьцы, 
стремились поддерживать традиции, сложившиеся в средневековой историогра
фии. Неофициальные источники очень часто содержат уникальные материалы, по
этому их изучение так же важно, как и официальных хроник. Уже в течение дли
тельного времени ведется сбор материалов по этой теме, и мы надеемся в- бли
жайшее время вплотную приступить к его изучению. 

В отечественной и зарубежной востоковедческой литературе нет моногра
фических исследований, посвященных таким крупным государственным образова
ниям Центральной Азии, как государство, созданное народом сюнну, Тюркский 
каганат, Восточнотюркский и Западнотюркский каганаты и даже Уйгурский кага
нат ( 7 4 5 - 8 4 0 г г . ) , хотя эти крупнейшие кочевые государства изучаются дав
но, опубликовано много работ, детально исследующих те или иные вопросы их 
истории, источники. 

Следует отметить, что в разное время существовало несколько кочевых 
объединений и оседлых государств, которые "забыты" исследователями, о них 
практически ничего не написано, они не упоминаются даже в отечественных эн
циклопедиях. Можно упомянуть государства Чеши (Цзюйши) и Гаочан. Их поли
тическая роль была незначительна, но в развитии богатейшей культуры Восточ
ного Туркестана они сыграли немалую роль. 
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Большой интерес представляют оазисные государства Кашгарии. Находясь 
на стыке двух древнейших цивилизаций и соприкасаясь на севере с кочевым ми
ром, они играли громадную роль как посредники в распространении культуры и 
передовой технологии. Мы сравнительно хорошо знаем материальщто и духовную 
культуру народов этого региона, громадное внимание уделяют ученые всех 
стран изучению их языков. Однако политическая история этих народов все еще 
содержит много белых пятен. Известно, что оазисные государства воевали друг 
с другом, в результате усиливалось то одно, то другое государство и подчи
няло себе более мелкие. На протяжении столетий они вели борьбу с кочевника
ми севера, северо-востока и юга (сюнну, тюрки туцзюе, тибетцы, уйгуры, ця-
ны и др.), пытавшимися поставить их под свой контроль. Трижды на протяжении ты
сячи лет (начиная со П в. до н.э.) и восточный сосед предпринимал усилия 
распространить свое влияние на территорию оазисных государств. 

Эта длительная и трудная борьба вынуждала правителей оазисных госу
дарств, не имевших сил в одиночку сопротивляться нашествиям, лавировать, 
создавать союзы, вступать в соглашения то с одним агрессором, то с другим, 
признавая свою зависимость от "союз ника*. Часто события развивались стре
мительно, и не всегда все изменения с достаточной точностью отражались в 
источниках. Все это имеет громадный научный интерес и требует самого тща
тельного исследования. Важность изучения истории этого региона обусловлена 
и тем, что в научной литературе, даже в работах, авторов которых нельзя об
винить в преднамеренной тенденциозности, часто чрезмерно преувеличивается 
роль Срединного государства, а значение других сил в истории этого региона 
затушевывается. 

Таким образом, можно констатировать, что перед отечественным восто
коведением стоит очень большая и ответственная задача воссоздать политиче
скую историю Центральной Азии. 
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Ли Шичжэнь . Бэньцао ганму (Материя медика). - Шанхай, 1 9 5 4 . 

Ли Б о я о . Бэй Ци ши (Хроника Северного Ци). - Пекин: Изд. "Бо-на" 
1958. Ж #<£. 4 $*£ (ft) 

Ли Янь шоу. Бэй ши (Хроника северных государств). - Пекин: Изд. 
на ' , 1 9 5 8 . i t / ^ . - Ъ&Л (ЙЛ> 

Вэй люэ (Краткое обозрение государства Вэй). £ j g QJ& До нас дошли 
только цитаты, сохранившиеся в других сочинениях. 

Ма Д у а н ь л и н ь . Вэньсянь тункая (Всеобщее обозрение источников). -
Пекин, 1 9 5 8 . %Jfä}R % . $,Ш&> (Jbt.A,ta) 

Х у э й - ч а о . Ван У Тяньчжуго чжуань (Записки о путешествии в Пять Ин
дий). - Б.м., б.г. i(5.$_ jE.$£ ffi/i. Ж^ -£h%lt ^ • Первоначально сочинение 
состояло из трех цзюаней (глав;; оно было утеряно. В 1 9 1 0 г. в Дунь-
хуане обнаружена рукопись, содержащая около двух глав. 

В э й Шоу. Вэй ши (Хроника государства Вэй, Тоба Вэй). - Пекин: Изд. 
'Бо-на ' , 1 9 5 8 . Щ, % • Ш*1 6 М * ) 

Х у э й - ц з я о . Гао сэн чжуань (Биографии вьщаюшихся служителей буддий
ской церкви). - Б.м., б.г. rh №•($ . ^ - <&L (ifc) 

Гу х а й г о ищу чао (Подборка сведений о зарубежных государствах, имев
шихся в утраченных сочинениях). - Б.м.г б.г. а 'МШЖ-^ ^А CA) 

С ю а н ь - ц э а н . Да Тан Сиюй цзи (Записки о путешествии в Западный край Э.
Токио, 1 9 7 3 . "К/% <& i i . i t . % 3 t ( / t ) • Сокращенное название - 'Сиюй 
цзи* - СЮйЦ. 

И-Ч13ИН. Да Тан Сиюй цю фа гаосэн чжуань (Жизнеописания выдающихся 
служителей буддийской церкви, совершивших путешествие в Западный 
край за каноническими книгами во время Великой Тан). - Б.м,, б.г. 
'Л ft xh i»t : i & i'k "/ff • Кроме того, существуют еще три вари
анта сокращенного названия этого сочинения: 'Да Тан цю фа гаосэн чжу
ань ' - ДТЦФГСЧ, 'Сиюй цю фа гаосэн чжуань' - СЮЦФГСЧ и "Ню фа 
гаосэн чжуань' - ЦФГСЧ. 

см. ДТСЮЦФГСЧ. 
Дай Цин итун чжи (Географическое обозрение Дайцинской империи). -

Б.м,, б.г. -А.}% ~ &?С^0т»)' Сокращенное название - "Нин итун чжи' -
ЦИТЧ. 

Г у Цзуюй. Ду ши фанъюй цзияо (Географические комментарии для читаю
щих исторические сочинения). - Пекин, 1 9 5 8 . %». ^L/> 0? &С %-JH$[ 

Хуан М а о ц а й . Иньду чжацзи (Записки об Индии). - Б.м., б.г. £j) /& 

Ч ж а о Линь . Инь хуа лу (Описание обстоятельств, относящихся к VIII в . ) . -
Б.М., б.г., Q а # . ±& ,£$ i%(&) 

Ма Г у а н ь . Инъя шэнли (Описание заморских стран). - Б.м., б.г. 
ЗА. Я* %. J& Ш CW 

Пу В а н т а й Г К о ди чжи (Географическое обозрение государства Тан, со
ставленное в 6 3 8 - 6 4 2 гг . ) . - Б.м., б.г. Н з Н £ ^ - . . Ж 2--& (£) 

Кан-си ц з ы д я н ь (Словарь Кан-си). - Пекин, 1 9 5 8 . 4ЬШ'%Ук (г»') 
Лидай г э ц з у ч у а н ь ц з и х у э й б я н ь (Свод известий о на-

ii.it


родах, живших в разные эпохи). - Пекин, 1 9 5 8 . - Т. 1, 2, ч. 1, 2 . 

ЛДЧ - Би Гун. Ляодун чжи (История Ляодуна). - Б.м., б.г. iS-^~^-.0 ^ (д.д) 
ЛШ - Т о т о ( Т о к т о ) . Ляо ши (Хроника киданьского государства Ляо). - Пекин: 

Изд. "Бо-на", 1 9 5 8 . з £ ^ • Ä& %С (*< ^ 
ЛШу - Яо С ы л я н ь . Лян шу (Хроника"государства Лян), - Пекин: Изд. "Бо-на", 

1958. ig £ . М -Svjjt (^) 
ЛШЮЦ - Л я о ши юй ц з е (Толкование слов, встречающихся в "Ляо ши"). - Ц з я н -

су, 1 8 7 8 .52 . sfe-'f &У ( ' $ ) . Составлено по указанию маньчжурского импе
ратора Цянь-луна в 1 7 8 1 г . 

ЛЯЦЛЦ - Ян С ю а н ь ч ж и . Лоян цзялань цзи (Описание буддийских самгхарама Л о я -
на) . - Пекин, 1 9 5 8 . Щ Щ fo j g . * £ . Щ, Щ X 

МГЮМЦ - Ч ж а н M y . Мэнгу юму цзи (Описание монгольских кочевий). - Б .м. , б.г. 

МДБЛ - Ч ж а о X унГМэнда бэйлу (Полное описание монголо—татар). - М., 1 9 7 5 , -
(Факсимиле ксилографа).i Tg "$$_41fa£&<* Aß &Ü 

МШ - Ч ж а н Т и н ъ ю й . Мин ши (Хроника государства Мин). - Пекин: Изд. " Б о 
на", 1 9 5 8 . вЩ ± . $&&-& (iÄ) 

НГШЛ - У Ч ж э н ь ч э н ь . Нингута цзилюэ (Краткое описание Нингуты)..- Б.м., б.г, 
ф & *Я iL*4. & 4ft 4. (31) 

НЦШ - С я о Ц з ы с я н ь . Нань Ци шу (Хроника царства Южное Ци) . - Пекин: Изд. 
"Бо-на", 1958. $ # ' £ . ' § 3 Ш (*> 

НШ - Л и Я н ь ш о у . Нань ши (Хроника южных царств) . - Пекин: Изд. "Бо-на" , 

1958. m^L.4-^-.^ (£) 
СББЯ - С ы б у б э й я о (Сводное издание всех важнейших классических сочинений ) . -

Б.м., б.г. 4-J7 $у Щ %. 
СГСЧ - Д а о - с ю а н ь , Сюй гаосэн чжуань (Жизнеописания вьщающихся служителей 

буддийской церкви. Второе собрание). - Б.м., б.г. %%^ S/isYjf. 1Ä.Ä &") 
СГЧ - Ч э н ь Шоу. Сань го чжи (Хроника троецарствия). - Пекин: Изд. "Бо—на", 

1 9 5 8 . JL Щ£г. B | L # ( g ) 
СМШСЦ - Т а о Б а о л я н ь . Синь-мао шисин цзи (Записки о поездке в год синь-мао -

1 8 9 7 ) . - Б.м., б.г. Зр £р f&f fa itz,. p£J Ъ$ j&L. Сокращенное название -
"Шисин цзи" - ШСЦ. 

ОСЦ - Дай Сичжан . Си Ся цзи (Записки о государстве Западное Ся). - Пекин, 
3L924.v5»l_i t . f l tÄt 

СТД - Ц з и Х у а н . Сюй тундянь (Свод общих установлений государственного у п 
равления, продолжение энциклопедии Т Д ) . - Б .м . , б.г. J g y J j Ü . tS £x.ß&) 

СТК - Ц з и Х у а н . Сюй Тункао (Полное обозрение источников, продолжение э н -
• циклопедии ВСТК).. - Б .м . , б .г . i £ *& 4» • 3 ? Я$. Ы» ) 

СТШ - О у я н С ю . Синь Тан шу (Новая хроника государства Т а н ) . - Пекин: Изд. 
"Бо-на" , 1 9 5 8 . jfy /% -$ . Щ. }%«% Ш 

СУДШ - см. УДШЦ. 
СуШ - Ш э н ь Юэ. Сун шу (Хроника царства Сун, 4 2 0 - 4 7 9 ) . - Пекин: Изд. " Б о -

на" , , 1958 . %-£. . äfcj«, ( £ ) . 
СЦТК - С и н ь ц з я н ту као (Исследование карт Синьцзяна). - Б.м., б.г. 4сЛ\ §Я 

@ * 
СЦТЧ - Юань Д а х у а . Синьцзян тучжи (Описание и карты Синьцзяна). - Б.м., б.г. 
СЦЦЧЧ - Сун Б о л у . Синьцзян цзяньчжи чжи (Трактат об учреждений провинции 

Синьцзян). - Б.м., б.г. | f t H Ü 4 - . ^ ^ 4 Of,) 
СЦШЛ - см . ЦДСЦШЛ. 
СЧТЦ - С и ч ж о у т у ц з и н (Гес»графия западных областей. Фрагмент рукописи из 

Дуньхуана). - Б .м . , б.г. ф М ® %%•. Щ:" А 
СШ - Т о т о ( Т о к т о ) . Сун ши (Хроника государства Сун, 9 6 0 - 1 2 7 9 ) . - Пекин: 

Изд. "Бо-на", 1 9 5 8 . £ . ±_ . ЦЯ, $L ( * ) • 
СШу - Вэй Чжэн . Суй шу (Хроника государства Суй). - Пекин: Изд. "Бо-на", 

1958. fg -4 . Ш -Ik. Ш 
СШЦ - Л ю Юй. Си ши цзи (Записки о посольстве на Запад) . - Б .м . , б.г. ф 4£— 

СЮйЦ - см. ДТСЮЦ. 
СЮЛ - Ел.юй Ч у ц а й . Си ю лу (Описание путешествия на Запад) . - Б .м . , б.г. 
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Ч э н ь Чан. Сиюй синчэн цзи (Заметки о маршруте в Западный край). 
Б.м., б.г. ,Ъ ±& ft 41 "*£ . ft '** (»Ю 

ФШ 

ФЮТЧЦ 
ФЮЧЛ 

ХВШ 

ХМСИК 

ХСЮТК 

348 

Фу Хэн. Стой тунвэнь чжи_ (Описание имперской территории Западный 
край). - Б.м., б.г. ф iiSt. Щ Х4т • f# Ф&. 

см. ХСЮТК. 
Сюй Ц э и н ц з у н . Сиюй ту чжи (Описание и карты Западного края). — 

Б.М...6.Г. ф i & Щ}Л i4 &*-'£• (#> 
Ли Чжичэн . Си ю цзи (Записки о путешествии на Запад). - Б.м., б.г. 

см. ДТСЮЦФГСЧ. 
Вэй Д а о - а н ь . Сиюй чжи (Описание Западного края). - Б.м., б.г. 

Кэ Ш а о в э н ь . Синь Юань ши (Новая хроника государства Юань). - Б.м., 
°>. -&г iL * - . *? ЦЛ,- (&&} 

Сюй С У Н . Сиюй шуйдао цзи (Описание рек Западного края). - Б.м., б.г., 
Ф й Ж | . il. Щ~ ^(ЗД). Сокращенное название - 'Шуйдао цзи" - ШДЦ. 

Ду Ю. Тун дянь (Свод общих установлений государственного управления. 
Энциклопедия). - Шанхай, 1 9 3 5 . - (Серия 'Ши тун' -+ lä_ )• ii? iä>. 
M~U (k) 

Ли Фан. Тай-пин гуанцзи (Энциклопедия, составленная в годы правления 
Тай-пин син-го, 9 7 6 - 9 8 4 ) : В 5 т. - Пекин, 1 9 5 9 . -ук. & & $1 

£ в* а> * 
Юэ Ши. Тай-пин хуаньюй цзи (Описание Вселенной в годы правления Тай-

пин син-го, 9 7 6 - 9 8 3 . Энциклопедия). - Б.м., б.г. А Ц '£$4г.*£.£иЛ) 
Ли Фан. Тай-пин юйлань (Энциклопедия 'Просмотрена императором в годы 

правления Тай-пин син-го', 9 7 6 - 9 8 3 ) . - Шанхай, 1 9 6 0 . А 3? 4£р 
Лю Ц а е л я н ь . Тяньфан чжишэн шилу (Хроника жизни и деятельности про

рока Мухаммеда). - Б.м., б.г. Л, % |i_ ^Щ £$е . 
Ван Б о . Тан хуэйяо (Сводное обозрение государства Тан). - Шанхай, 

1858. М 4 $• • 3- \Щ 01 ) 
Чжэн Цяо . Тун чжи (Общее описание. Историческая энциклопедия). - Б.м., 

<5.г. Ü J& . if & flfc) 
В а н Б о. Удай хуэйяо (Сводное обозрение периода 'Пяти династий'). -

Б.м., б.г. 
см. ЦУДШ. 
О у ян Сю. Удай шицзи (Исторические записки о периоде 'Пяти династий'-

Новая хроника периода "Пяти династий'). j£- ̂  •£_$£ . Sfj^-f^O^).Ча
сто называется 'Синь Удай ши' - СУДШ. 

см. УКСЦ. 
Чэ Ф э н ч а о . У-кун сйн цзи (Записки о путешествии монаха У-кун). 

4% ^'J-fa'kz, ]$•&•$ 1} . Иногда называется 'У-кун жу Чжу цзи' (За
писки о поездке У-куна в Индию). )% ' £ X IL ? Ь - УКЖЧЦ. 

Фа-сянь . Фо го цзи (Записки о Буддийском царстве). $ Щ &,. >&$Л(1£§) 
Также именуется 'Фо ю Тяньчжу цзи' (Записки о путешествии буддий
ского монаха в Индию).-f&\£L^ ^L"fL- • - ФЮТЧЦ. 

см. ФГЦ. 
Дао-ши. Фа юань чжулинь (Собрание различных сведений, касающихся буд

дийской церкви). ),% fa 5&. fa-% <£ & , KJt it (£} . (Работа носит 
характер энциклопедии.) 

Хоу Вэй шу (Хроника государства Позднее Вэй - Тоба Вэй, Юань Вэй, 
Бэй Вэй). YiL*5ft "Щ.. Существовало два варианта хроники ХВШ: 
1) Вэй Д а н ь ^ ж 1& составил первый вариант во время царствования 
суйского императора Вэнь-ди ( 5 8 1 - 6 0 4 ) ; 2) Чжан Тайсу $£. А % 
завершил второй вариант, по-видимому, во время танской эры правления 
Лун-шо ( 6 6 1 ^ 6 6 4 ) . Обе книги были утеряны, сохранились лишь отдель
ные цитаты в ряде сочинений. 

Чжэн Сяо. Хуан Мин сыи као (Исследование варваров, живших во время 
империи Мин). - Шанхай, 1 9 3 7 . % Щ \3Зь%. . с ^ . jpf t ^ (вц) 

Ли Гуантин . Хань Сиюй ту као (Исследование карт Западного края вре
мен империи Хань). - Б.м., б.г. >£.>2bi4 (S % .Ä" &&• (.щ)- Сокращен
ное название - 'Сиюй ту као ' - СЮТК. 
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Фань Е. Хоу Хань шу (Хроника государства Позднее Хань). - Пекин: Изд. 
'Бо-на ' , 1 9 5 8 . Ц Ж^ . Ä * I ) 

Б а н ь Г у. Хань шу (Хроника государства Раннее Хань). - Пекин: Изд. ' Б о 
на', 1 9 5 8 . jfc-t jf , Ш W ( * * # ) 

Хуанъюй Сиюй уучжи (Описание территории государства Западный край).' 
Б.м., б.г. J Щ & «Л. tfl >& (fe **•*•+* 40 

Е Лунли. Цидань го «рки (История государства киданей). - Б.м., б.г. 

*Л # ©;&-. if- 4 Ч. 0*> 
Сун Цзюнь . Цинь дин Синьцзян шилюэ (Высочайшэ утвержденный крат

кий обзор Синьцзяна). - Б.м., б.г. £ К i L £ f t 3 | ? & '&£.;?-.*$(»£). Сокра
щенное название - 'Синьцзян шилюэ' - СЦШЛ. 

см. ДЦИТЧ. 
Лю Сюй. Цзю Тан шу (Старая хроника государства Тан). - Пекин: Изд. 

'Бо-на ' , 1 9 5 8 . ' f k ^ . t * «$ ( f t * ) 
С е Ц з ю й ч ж э н . Цзю Удай ши (Старая хроника периода 'Пяти династий'). -

Пекин: Изд. 'Бо-на ' , 1 9 5 8 . % J L K ^L. jft<£ £.(.&)• Сокращенное назва
ние - 'Удай ши' - УДШ. 

см. ДТСЮЦФГСЧ. 
Цэфу ю а н ь г у й (Собрание книг большой черепахи. Энциклопедия). - Пе

кин, 1 9 5 8 . Щ fa %_,& ( £ ) 
см. ЧЦЦШЧ. 
Сыма Гуан. .Цзычжи тунцэянь (Всеобщее обозрение, управлению помогаю-

-щее). - Шанхай, 1 9 5 7 . $ -А & Ш • Ц £ &<"•?-) 
То то (То к т о ) . Цзинь ши (Хроника государства Анч\гн-Гурунь - Цзинь) . -

Пекин: Изд. 'Бо-на", 1 9 5 8 . •& sfc. . Ч&- ^ Ü СЛ,Ъ 
Ц з и н ь шу (Хроника государства Цзинь, 2 6 5 - 4 2 0 ) . - Пекин: Изд. "Бо

на', 1 9 5 8 . ф Щ (/£? ) . 
см. ЧЦЦШЧ. 
Ц з и н ь ши юй ц з е (Толкование слов, встречающихся в 'Цзинь ши'). -

Цзянсу, 1 8 7 8 . <£_ )£_ T S S!. Составлено по указанию маньчжурского 
императора Цянь-луна в 1 7 8 1 г. 

Хуэй-ли. Цзыэньсы чжуань (Повествование о храме Сострадания и Мило
сердия). - Б.м., б.г. |f_ i § . Щ Щ . J S - Й. 

Чжао Жугуа. Чжу фань чжи (Трактат о варварах). - Б.м., б.г. 
Ü #*- . -£* 5* ÜС*> 

Цзо Цюмин. Чунь-цю Цзо ши чжуань (Повествование господина Цзо о 
периоде Чунь-цю). - Б.м., б .г .т^ &К. £- &. {$ • £ if Щ. Существуют 
еще два варианта названия этого сочинения: "Цзо ши чжуань* — ЦШЧ 
и "Изо чжуань' - ЦЧ. 

Линху Д э ф э н ь . Чжоу шу (Хроника государства Чжоу, 5 5 7 - 5 8 1 ) . - Пе
кин: Изд. 'Бо-на ' , 1 9 5 8 . Щ -% . /* Ы\ £ $ . 3 f 

Ч а н ш а н ь чжэньши (Стелы Чаншаня). - Б.м., б.гТ" '\f iii ^ J& 
Яо С ы л я н ь . Чэнь шу (Хроника государства Чэнь, 5 5 7 - 5 8 9 ) . - Пекин: 

Изд. «Бо-на', 1 9 5 8 . « £ - $ , * ) ( , ' , & / # - < # ) 
см. СЮШДЦ. 
см. СМ1ЮЦ. 
Шуи ц з и н (Трактат о реках). Ж j£Q . Сохранившийся текст обычно 

публикуется вместе с комментариями (см. ШЦЧ). 
Шань хай цзин (Трактат о горах и морях). - Б.м., б.г. ьЦ i S f - J ' i 
С ы м а Цянь . Ши цэи (Исторические записки). - Пекин: Изд. 'Бо-на ' , 

1 9 5 8 . & iL • Я J» А , 
Д а о - с ю а н ь . Шицзя фанчжи (Историко-географическое описание распростра

нения буддизма). - Б.м., б.г. Щ 'До Я - S - . Ч £ . 'Ж C4t ) 
Елюй Чжу. Шуанци цзуйинь паи (.Сборник сочинений пьяного отшельника 

из Шуанци). - Б.м., б.г. Щ ; & № Ш- & . Щ ft && U . ) 
Ли Д а о ю а н ь . Шуи цзин чжу (Трактат о реках с комментариями;. - Пе

кин, 1955. Ж i S Ц ,Ще.и.Ял (*£&».) 
Эр-я (Сближение понятий). Древнейший толковый словарь. - Б.м., б.г. 

ЯН 
Ли Цзифу. Юань-хэ цзюнь сянь чжи (Описание округов и уездов, сущест-3 4 9 



вовавших в годы правления Юань-хэ, 8 0 6 - 8 2 1 ) . - Шанхай, 1 9 5 7 . -£j 

ЮЧБШ - Ю а н ь ч а о б и ши (Сокровенное сказание) . - М., 1 9 6 2 . 
ЮШ - Ю а н ь ши (Хроника государства Юань). - Пекин: Изд. *Бо-на", 1 9 5 8 . 7{_/ 

4St (ОД ). 
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календарь на две тысячи лет). - Пекин, 1956 . « j\f 2- \&%l£7 iU.&jfy <? *5? 

С я н Д а . Тандай Чанъань юй Сиюй вэньмин (Чанъань и культура Западного края в танс-
кую эпоху) / / Сян Да. Тандай Чанъань юй Сиюй вэньмин. - Пекин, 1957а. -
С. 1-116. ^ 7 } £ . / $ К Лс '•$-$& J& L?k £ Ö/4 • (Работа впервые бьша 
опубликована в 1 9 3 3 г. в сборнике "Яньцзин сюэбао". ) 

С я н Д а . Ло Шуянь *Бу Тан шу Чжан Ичао чжуань* бу чжэн (Дополнения и исправления 
к сочинению Ло Шуяня (Ло Чжэныоя) "Жизнеописание Чжан Ичао, составленное в допол
нение к хронике государства Тан") / / Сян Да. Тандай Чанъань юй Сиюй вэньмин (Чанъань 
и культура Западного края в танскую эпоху)L - Пекин, 19576. - С. 4 1 7 - 4 2 8 . ÜI •?$ . 
. $ ife- % U^yk ^ . -lt. s$R 4$" %m J E . (Статья впервые опубликована в 

1 9 4 8 г. в сборнике "УГяохай инь нань цзи", с. 8 5 - 9 3 . Есть перевод на французский 
язык, см. /H iang Т а , 1 9 5 l / . ) 

С я н Д а . Цзи Дуньхуан шиши чу Цзинь Тянь-фу ши нянь себэнь Шоучансянь дицзин (О ру
кописи географического описания уезда Шоучан, обнаруженной в пещерах Дуньхуана и 
датированной 10-м годом эры правления Тянь-фу государства Цзинь) / / Сян Да. Тан
дай Чанъань юй Сиюй вэньмин. - Пекин, 1957в. - С. 4 2 9 - 4 4 2 . V») Щ, .'tt't^kt.^ 
iL Щ % 3L$% ~\- ty '% -Ф $S % Ш *&*$Ь' (Статья впервые была опубликована 

в декабре 1944 г. в трудах Бэйпинской библиотеки. - Нов. сер., т. V, № 4, с 1-12. ) 
С я н Д а . Хань Тан цзянь Сиюй цзи Хайнань чжу го гу дили шу сюйлу (Заметки о древних 

географических сочинениях, посвященных государствам Западного края и Южных морей, 
существовавших в промежуток времени от государства Хань до государства Тан) / / Сян 
Да. Тандай Чанъань юй Сиюй вэньмин (Чанъань и культура Западного края в тан
скую эпоху). - Пекин, 1957 г. - С. 5 6 5 - 5 7 8 . ß > i £ . j f c / £ ft$ Ь 1& 7$- Ш fa Ш 
(|0 i i Л52.З-^Е ^ihJiät-SСтатья впервые опубликована в ноябре 1930 г. в трудах Бэй

пинской государственной библиотеки, т. IV, № 6, с. 2 3 - 3 6 . ) 
Т а н Чанжу. Вэй, Цзинь, нань бэй чао ши лунь цун (Сборник статей по истории государств 

Вэй, Цзинь, южных и северных). - Пекин, 1 9 5 7 . / f ^ Х%.&&Ч \Ь At>$4£-i& %>. 
Ф а н ь С я н ь ю н . Лоян цзялань цзи сяо чжу (Коррективы и примечания к "Описанию буд

дийских самгхарама Лояна"). - Шанхай, 1958 . ££ Щ fe, 14 Ш fan Ш *& -*£. 3&-. 
Фэн Ц з я ш э н , Ч э н С у л о , М у Г у а н в э н.ь. Вэйуэрцзу лиши шиляо цзяньбянь (Крат

кий свод материалов по истории уйгуров). - Пекин, 1958 . - Ч. 1. 2. 1Щ, '*/ Ja , ^ 3 _ 

Ф э н Ч э н ц з ю н ь . Сиюй дими (Географические названия Западного края). - Пекин, 1955. 

Х а н ь Ж у л и н ь . Суй бэй ди цзигэ димин (О нескольких названиях мест, находящихся 
к северу от государства Суй) //Юйгун. - Пекин, 1937 . - Т. VII,№ 8-9 . - С. 1-10. 
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Х а т а н и Р. Сиюй чжи фоцзяо (Буддизм в Западном крае) / Пер. с яп. - 2 - е изд. -
Шанхай, 1 9 5 6 . 3 3 г% 3 "£$ . Ф t& ^.Ш>%&~. (Первое издание на китайском 
языке вышло в 1 9 3 3 г. Японское издание, с которого сделан перевод, опубликовано в 
Токио в 1 9 1 4 г.) 

Х у а н В э н ь б и . Лобучжор каогу цзи (Записки об археологических изысканиях вокру> 
Лобнора). - Бэйпин, 1 9 4 8 . ?£ X Щ • Ш А Н $1 % & "$L. 

Х у а н В э н ь б и . Тулуфань„каогу цзи (Записки об археологических изысканиях в районе 
Турфанского оазиса) ; - Бэйпин, 1 9 5 4 . t £ £ . ? g ^ . *± $ $ % g iti • 

Х у а н В э н ь б и . Талиму пэньди каогу цзи (Записки об археологических изысканиях в 
бассейне Тарима) . - Пекин, 1 9 5 8 . tg jü_ $Щ . t% а-А~Ж. * & % ^ *&• 

Х э Ц ю т а о. Шофан бэйчэн (Готовиться к защите севера) . - Б. м. , б. г. -£3 ЗД ^Ш 

Ц з у й синь цюйюй Чжунго диту (Новейший атлас физико-географических районов Китая) . -
Тайбэй, 1 9 7 5 . & | У Т <ф | | ) ff i,ti У& Щ . 

Ц ы х а й (Море слов: Энциклопедический словарь) . - Шанхай, 1 9 4 8 . "%Ц ^ J -
Ц ы ю а н ь (Истоки слов: Энциклопедический словарь) . - Шанхай, 1 9 2 7 . л& 2-Й. 
Ч ж а н Х у н в э н ь , В а н Юн, Ф э н Ч ж и ю а н ь . Хань-Чао чжиу минчэн пыдянь 

(Китайско-корейский словарь ботанических терминов). - Шаньян, 1 9 8 2 . $£• J% > . , 

J- i , & &• & , >! $д tä-%® t£Li*i 4* • 
Ч ж у н г о лиши ганъяо (Очерки истории литая) / Под ред. Шан Юэ. - Пекин, 1 9 5 5 . 

Ч ж у н х а жэньминь гунхэго фэньшэн диту цзи (Атлас Китайской Народной Республики по 
провинциям). - Пекин, 1 9 7 6 . *? Щ: A &3l4s> \§ fi %$ *£, Щ $_, 

Ч э н ь Ч ж у н м я н ь . Ф о ю Тяньчжу иэи као ши (Исследование и толкование 'Записок о 
путешествии буддийского монаха в Индию"). - Пекин, 1 9 4 8 . у? ft 'At Щ> S&S %. — 

Ч э н ь Ч ж у н м я н ь . Елюй Силян бэй чжи дили жэньши (Заметки о географических пунк
тах и персонажах, упоминающихся в стеле, поставленной в честь Елюй Силяна). - П е -
кин, 1957а. % ft A . If If &&Я$ ±>& £ 4 А * . 

Ч э н ь Ч ж у н м я н ь . Суй Тан ши (История государств Суй и Тан) . - Пекин, 1 9 5 7 6 . 

%4*&. Л It *.. 
Ч э н ь Ч ж у н м я н ь . Туцзюе цзиши (Материалы по истории тюрок): В 2 т. - Пекин, 

1958а. % ft & . 'iZ'tä\&*L. 
Ч э н ь Ч ж у н м я н ь . Си туцзюе шиляо. Буцюе цзи каочжън. (Материалы по истории 

западных тюрок. Дополнения и исправления). - Пекин, 1 9 5 8 6 . /* /<t Jti. Ф '4к' /Я?. 

Ч э н ь Ч ж у н м я н ь . Тан ши юй шэнь (Дополнительные сведения по истории государства 
Тан) . г Пекин, 1 9 6 0 . % fö & . / | *t_4fi~ \% , 

Э р ш и у ши ж э н ь м и н с о и н ь (Указатель имен к двадцати пяти династийным хро
никам). - Пекин, 1 9 5 7 . — + 3 L V £ _ A =̂> sf£ ? I 

Я н ь Ю й. Сюань-цэан ди цзяньку цзинли цзи ци гунсянь (Тяжелый жизненный путь Сюань 
цзана и его заслуги) / / Чжунго лиши жэньу луньцзи (Сборник статей о деятелях китай
ской истории). - Пекин, 1 9 5 7 . - С. 3 0 5 - 3 2 9 . j & fa . £ *f Ы iiL#%$.#£. Я- & 

Я о В э й ю а н ь . Бэй чао ху син као (Исследование варварских фамилий, существовавших 
во время Северных династий). - Пекин, 1 9 5 8 . %$У. fä/x_ ̂  , J-t $)i *M &%.% 

На японском языке 

А б е Т. Ниси уйгуру кокуси-но кенкью (Исследования по истории западных уйгуров). -
Киото, 1 9 5 5 . ф »J* <(j£ А . Ф 4 4 *'"'" ' Э *• » Хл '%"• 

К а т а я м а А. Токуз-огуз то "кюсей" но сё'мондай-ни цуите (О проблемах, касающихся 
токуз-огузов и "девяти фамилий") / / Сигаку дзасси. - 1 9 8 1 . - Т. 9 0 , N° 1 2 . - С. 
3 9 - 5 5 . ^ % ЛЦ. T o q u z - o y u z Ь » -fu <№. " 9 i * ftl Ш * ? <-' Т. . 

К у в а б а р а Д. Дзуй-То дзидай ни Сина ни райдзю сита сейикидзин ни цуите (О людях 
Западного края, переселившихся в Китай в эпохи Суй и Тан) / / N a i t ö — P e s t s c h r i f t : 
S h i a a k u r o n s a . - 1 9 2 6 . - P . 5 6 5 - 6 6 0 . | £ . Д ? 4 Ш. . 1% & H Pi **£•&> 

К у в а д а Р. Уйгуру суйбо ко" (Исследование истории упадка и гибели уйгуров) / / Töe г а -
кухё. - 1 9 2 8 . - Т. 1 7 . - С. 1 1 1 - 1 3 6 . £ _ (В Л fa . (3 i h ^ t - h . 

М а ц у д а X. Тензан хокуро-ни океру Tö-но сюкен-ни цуите (О танских округах и у е з -
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дах, находящихся в провинции Северная Тянь-Шань) / /Сигяку дзасси. - 1932. - Т. 4, 
№ 6. - С. 6 6 9 - 6 8 2 : N° 8. - С. 9 2 3 - 9 2 6 . #/Ц \Л & % , Я ^ 4-L %& 1> £л vt 1 

М а ц у и X., Я у т и В., И н а б а И. Манею рекиси чири (Историческая география Мань
чжурии) / Под ред. К. Сиратори: В 2 т. - Токио, 1940 . i-J£ # *t , % | ^ 55 , 

M а э д а М. Кансю уйгуру, сюдан-но сэйрицу-ни кансуру ронко (К вопросу об образовании 
ганьчжоуской группировки уйгуров) II.Сигаку дзасси. - 1 9 6 2 . - Т. 7 1 . №10. - С. 1-26. 
%\ 1® . 2 - ^ . Ъ -Ж 1а7 Л 4 #_ Г .J ? -5Е £ L- I3J-4 з . 

М и д з у т а н и Е. Кансю уйгуру какан-но кэйфу (Генеалогия уйгурских каганов Ганьчжоу) / / 
Сикан. - 1978 . - Т. 9 9 . - С. 7 6 - 8 6 . ^ < £ 4. t)\. "Ö Щ \3 Ш ») &Q %А$ 

М о р и М. Кодай торуко миндзоку си кенкю (Исследования по истории древних тюрок). -
Токио, 1 9 7 1 . - Т . 1. Ц%% A . & f t и*1 &№£.*>fi "Pi. 

Морияс у Т. Уйгуру то Тибето-но хокутэй сбдассен оёби ато-но Сэйики пзёсэй-ни цуито (Вой
на уйгуров с Тибетом за Бэйтин и последующее положение в( Западном KpaeV / / ToeJ"a-
кухо., - 1 9 7 3 . - Т. 5 5 , № 4. - С. 6 0 - 8 7 . *L-£-4- А - *7 * 'У* *- т>± % 9 ^C-4t_ 

М о р и я с у Т. Уйгуру-но сэйсен-ни цуите (К вопросу о переселении уйгуров на запад) / / 
Тоё гакухо. - 1 9 7 7 . - Т. 59 , № 1-2. С. 1 0 5 - 1 3 0 . . 4 ^ £ - £ * . >7^ У'/v <Ь& i* •? ч г . 

М о р и я с у Т. Чибеттого сирё нака-ни аравареру хоппо миндэоку —DRU—GU то Н( 1R (Се
верные народы — DRU—GU и HOR, упоминающиеся в источниках на тибетском языке) / / 
Адзиа, Афурика генго бунка кенкю. - 1 9 7 7 . - № 1 4 . - С. 1-48 ^_ '£- %, /t . r*z .., h 
f f £-Щ^» 2JL**v3 М,?> Mfe - DR - GU £ HOR. 

М о р и я с у Т. Уйгуру то Тонко (Уйгуры и дуньхуан) / / Тонко-но рекиси (История Дунь-
хуана). - Токио, 1980 . - С. 2 9 9 - 3 3 8 . Д . 1&- %. -& . °? < ) " '* Ь%£ ±t. 

М о р о х а с и Т. Дай канва дзитен (Большой китайско-японский словарь): В 13 т. -
Токио, 1 9 6 6 - 1 9 6 8 . *% tä f&lft. . А | $ . £ » ' и Н А . 

Н а г а с а в а К. Рёдай Тобан кэнси ко (О тибетских посольствах в ляоекую эпоху) / / 
Сикан. - 1960 . - Т. 5 7 - 5 8 . - С. 1 2 1 - 1 3 8 . ^ \% fo> &.)&_<&*±-Щ &4JL% 

С и н м у р а И. Дзиэн (Энциклопедический словарь). - Токио, 1940 . Щ\^^.<Щ УЕ-
С и р а т о р и К. Токо миндзоку ко (К вопросу о народах дунху) - Шанхай, 1 9 3 5 . fe и, 

С и р а т о р и К. Сиратори Куракити дзэнсю (Полное собрание сочинений Сиратори Кураки-
ти): В 10 . т. - Токио, 1970 . - Т. 4 . (^ ^ / $ -£ £ £_ . 

Т а д з а к а. О. Тюто ни океру сэйхоку ханкё но дэосэй ни цуите (О положении на севе
ро-западных пограничных территориях в середине существования государства Тан) / / 
Т5х5 гакухо.'-, Киото, 1940 . - Т. 1 1 , № 2 ,5 . |2*&<!*Й . f % U-fA U ? &±ЬМЪ9>ЪЬМ**й.. 

Т о ё рекиси дай дзитен (Большой словарь по истории Восточной Азии): В 9 .т. - Токио, 
1938-1940. % \$&±-+Л\& . 

У м е м у р а X. Тбдзай к5со си бункен мокуроку, I (Литература по истории взаимоотноше^-
ний Востока и Запада, I )'. - Токио, 1979 . fä Н i - . %. \Ь A- ; 4 vL £ fyC \% #£ 

Ф у д з и э д а А. Сасю кигигун сэцудоси симацу (История генерал-губернаторства Гуй и 
Шачжоу) / / Töxö гакухо. - Киото, 1 9 4 1 . - Т. 12, № 3-4; Т. 13, № 1-2. Ш*4-£. 
IP +Н fait. VlfrJfiMtfL. 

Ф у д з и э д а А. Тобан сихайка-но Тонко (Дуньхуань под властью Тибета) / / Тбхо гаку
хо". - Киото, 1 9 5 9 . - Т. 3 1 , № 2. - С. 1 9 9 - 2 9 1 . Щ /feUg. ъЛ-% ЦиШ^- 9 

X а н е д а Т. Тодай уйгуру си-но кэнкю (Исследование истории уйгуров в танскую эпоху) / / 
Труды проф. Ханеда Тору. - Киото, 1957а. - Т. 1: Работы по истории. - С. 1 5 7 - 3 2 4 . 

Х а н е д а Т. Кюсэй кайкоцу то Toquz— oyuz то-но канкей о рондэу (О связях между девятью 
фамилиями уйгуров- и токуз-огузами) / / Труды проф. Ханеда Тору. - Киото, 19576. -
Т. 1: Работы по истории. - С. 3 2 5 - 3 9 4 . ^} "2- % • 1h ЖЦ Ш'%% k T o q u z -



На европейских языках 

A b e T, W h e r e W a s the Cap i t a l of W e s t U i g h u r s ? S i l v e r J u b i l e e Volume of 
Z i m b u n - K e n k y u s y o K y o t o U n i v e r s i t y . - K y o t o , 1954 . - P . 4 3 5 - 4 5 0 . 

B a i l e y H.W. T u r k s in K h o t a n e s e T e x t s // J . of t h e R o v a t A s i a t i c S o c i e t y . -
1939 . - Vol. 1 1 . - P. 8 5 - 9 1 . 

B a i l e y H.W. A K h o t a n e s e T e x t c o n c e r n i n g t h e T u r k s in K a n t s o u / / A s i a 
Major . - 1949 . - Vol. 1, p a r t 1. - P . 2 8 - 5 2 . . 

B r e t s c h n e i d e r E.V. M e d i a e v e l R e s e a r c h e s from E a s t e r n A s i a t i c S o 
u r c e s . - L., 1888 . - Vol. 1-2 . 

C h a n g P u—j u i. L e s f o n c t i o n n a i r e s d e s S o n g . Index d e s t i t r e s / / M a t e r i a — 
u x p o u r le m a n u e l d e l 'h i s to i re d e s S o n g ( S u n g P r o j e c t ) . — P . ; La 
H a y e , 1962 . - Vol. V. 

C h a v a n n e s E . D o c u m e n t s s u r l e s Tou—kiue ( T u r k s ) O c c i d e n t a u x . — 
S p b . , 1 9 0 3 a . 

C h a v a n n e s E . V o y a g e d e S o n g Y u n d a n s l ' U d y a n a e t le G a n d h a r a // 
Bulletin d e l ' E c o l e P r a n c a i s e d ' E x t r e m e Orient . - 1 9 0 3 b . - Т . IV. 

C h a v a n n e s E. , P e l l i o t P . Un , t rai te man iche ' en o n C h i n e // J. A s i a t i -
q u e . - 1 9 1 3 . - S e r . 1 1 . - T . 1. - P . 9 9 - 1 9 9 , 2 6 1 - 3 9 4 . 

C o u l i n g S. T h e E n c y c l o p a e d i a S i n i c a . - S h a n g h a i , 1 9 1 7 . 
C u g u e v s k i L.I. T o u e n - h o u a n g d u Vllle a u Xe s i e c l e // N o u v e l l e s c o n t 

r ibu t ions a u x e t u d e s d e Touen—houang . — G e n e v e , 1 9 8 1 . — P . 1—56. 
C z e g l e d y K. C o / a y - g u z i , Q a r a - q u m , Kök—b'ng // A c t a Or ien ta l i a Acade— 

miae S c i e n t i a r u m H u n g a r i c a e . - 1 9 6 2 . - T . 15 , f a s c . 1 - 3 . - P . 5 5 - 6 9 . 
C z e g l e d y K. On t h e N u m e r i c a l C o m p o s i t i o n of the A n c i e n t T u r k i s h T r i 

ba l C o n f e d e r a t i o n s // A c t a Or ien ta l i a A c a d e m i a e S c i e n t i a r u m H u n g a r i 
c a e . - 1 9 7 2 . - T . 25 . - P . 2 7 5 - 2 8 1 . 

E c s e d y I. U i g u r s a n d T i b e t a n s in P e i - t ' i n g ( 7 9 0 - 7 9 1 ) / / Ac ta Or i en ta l i a 
A c a d e m i a e S c i e n t i a r u m H u n g a r i c a e . - 1 9 6 4 . — T . 17 , f a s c . 1. — 
P . 8 3 - 1 0 4 . 

E c s e d y I. Old T u r k i c T i t l e s of C h i n e s e Origin // A c t a Or i en ta l i a A c a d e m i a e 
S c i e n t i a r u m H u n g a r i c a e . - 1 9 6 5 . - T . 1 8 . - P . 8 3 - 9 1 . 

E c s e d y I. A Middle P e r s i a n — C h i n e s e E p i t a p h from t h e R e g i o n of 
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УКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВ 

Х а н ь шу (Х"Ш) 
Государство Улэй, гл. 96Б , с.9б, 9 - 1 0 (53-ХШ, 1) 4 7 
Государство Юйтоу, гл. 96А, с. 2 0 6 , 7 - 2 1 а , 2 (54-ХШ, 2) 47 
Государство Цюйли, гл. 9 6 Б , с. 10а , 1 -14а , 8 (56-ХШ, 3) 4 8 
Государство Цзюаньду, гл. 96А, с. 196, 3 - 8 (57-ХШ.4) 52 
Государство Вэньсу, гл. 96Б , с. 9а, 4 - 1 0 (58-ХШ, 5) 52 
Государство Цзинцзюе, гл. 96А, с. 7а, 5 - 9 (60-ХШ, 6 ) 5 3 
Государство Сюсюнь, гл. 96А, с. 19а , 7 - 1 9 6 , 3 (61-ХШ, 7) 5 3 
Государство Гумо, гл. 96Б , с. 86. 8 -9а , 3 (62-ХШ, 8) 5 3 
Государство Жунлу, гл. 96А, с. 7а, 1 0 - 7 6 , 3 (63-ХШ, 9) 5 3 
Государство Сяоюань, гл. 96А. 7а , 1-5 (64-ХШ, 1 0 ) 5 3 
Государство Эрцян, гл. 96А, с. За, 1 0 - 3 6 , 7 (65-ХШ, 11) 5 4 
Государство Цзюймо, гл. 96А, с. 66 , 7 - 7 а , 1 (66-ХШ, 1 2 ) 5 4 
Западный край, гл. 96А, с. 1а, З - З а , 10 (68-ХШ, 13) 5 5 
Государство Таохуай, гл. 96А, с. 19а , 6 - 7 (99-ХШ, 1 4 ) 8 0 
Государство Сие, гл. 96А, с. 9а, 4 - 9 (124-ХШ, 15) 90 
Государство Уча, гл. 96А, с. 86, 5 -9а , 3 (136-ХШ, 1 6 ) 94 
Государство Наньдоу, гл. 96А, с. 10а , 4 - 9 (140-ХШ, 1 7 ) 9 5 

Х о у Х а н ь шу (ХХШ) 
Западный край, гл. 8 8 , с 1а, 3 -8а , 5 (69-ХХШ, .1) 5 8 . 
Государство Цзыхэ, гл. 8 8 , с. Н А , 4 - 5 (125-ХХШ, 2) 9 1 
Государство Сие, гл. 8 8 , с. 106 , 9 - 1 1 а , 4 (126-ХХШ, 3 ) 9 1 

Л я н шу (ЛШу) 
Северо-западные варвары, гл. 5 4 , с. 3 7 а, 3 - 3 7 6 , 4 (71-ЛШу, 1 ) 6 6 

С у й шу (СШу) 
Западный край, гл. 8 3 , с. 1а, 3 -16 , 4 (72-СШу, 1 ) 6 7 

Б эй ши (БШ) 
Государство Юйтоу, г а 9 7 , с. 14а , 1-2 (55-БШ, 1) 4 8 
Государство Вэньсу, гл. 9 7 , с. 136, 9 - 1 0 (59-БШ, 2 ) 52 
Западный край, гл. 9 7 , с. 1а, 3 -36 , 8 (70-БШ, 3) 6 3 
Государство Тухуло, гл. 97 , с. 22а , 6 - 9 (75-БШ, 4) 6 8 
Государство Тухоло, гл. 9 7 , с. 2 8 а , 1-5 (76-БШ, 5) 6 8 
Государство больших юечжи, гл. 9 7 , с. 2 0 а , 2 - 5 (80-БШ, 6) 7 6 
Государство Цзибинь, гл. 9 7 , с. 22а , 1-5 (82-БШ, 7 ) 7 6 
Государство Изясэни, гл. 9 7 , с. 186 , 4 - 5 (83-БШ, 8 ) 7 6 
Государство Аньси (Парфия), гл. 9 7 , с. 20а* 1 0 - 2 0 6 , 2 (87-БШ, 9) 7 7 
Государство Ань, гл. 9 7 , с. 2 6 а , 8 - 1 0 ; 2 6 6 , 2 - 4 (88 -БШ, 1 0 ) 7 7 
Государство Фухо, гл. 9 7 , с. 22а , 1 0 - 2 2 6 , 4 (89-БШ, 11). 7 8 
Государство Нюми, гл. 9 7 , с. 16а , 3 - 4 (90-БШ, 1 2 ) 7 8 
Государство Чжэсемосунь, гл. 97 , с. 196 , 4 - 5 (95-БШ, 13) 7 9 
Государство Шэми, гл. 97 , с. 2 4 6 , 8 - 1 0 (96-БШ, 14) 7 9 
Государство Бочжи, гл. 9 7 , с. 246 , 5 -7 (97-БШ, 1 5 ) 7 9 
Государство Фудиша, гл. 9 7 , с. 196 , 8 - 9 (100-БШ, 1 6 ) 8 0 
Государство Цзябэй, гл. 9 7 , с. 196, 2 - 3 (115-БШ, 1 7 ) 87 
Государство Чжэшэ, гл. 9 7 , с. 19а , 1 0 - 1 9 6 , 1 (116 -БШ, 18) 8 7 
Государство Цяньдунь, гл. 9 7 , с. 196 , 6 -7 (117-БШ, 1 9 ) 8 7 
Государство Носэболо, гл. 9 7 , с. 19а , 4 - 5 ( Н 8 - Б Ш , 2 0 ) 87 
Государство Яньфу'е, гл. 9 7 , с. 196 , 1 0 - 2 0 а , 1 (119-БШ, 2 1 ) 8 7 
'Государство Ганьто, гл. 9 7 , с . 25а , 7 - 2 5 6 , 1 (120-БШ, 2 2 ) 8 7 
Государство Сицзюйбань, гл. 9 7 , с. 66 , 2 - 4 (132-БШ, 2 3 ) 9 3 
Государство малых юечжи, гл. 9 7 , с. 2 1 6 , 5 - 1 0 (133-БШ, 2 4 ) 93 
Государство Цюаньюймо, гл. 9 7 , с. 66 , 5 - 6 (137-БШ, 2 5 ) 9 4 
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Государство Uao 0* ), гл. 9 7 , с. 296 , 3 - 3 0 а , 1 (151-БШ, 2 6 ) 1 0 3 

Цэю Т а н шу (ЦТШ) 
Из введения к географическому трактату, гл. 3 8 , с. 1а, 1 0 - 2 а , 7 (1-ЦТШ, 1) 8 
Управление дуду в округе Фанчи, гл. 3 8 , с. 136 , 5^6 (15-11ТШ, 2 ) 2 9 
Управление дуду в округе Аньдин, гл. 3 8 , с. 136* 7 - 1 0 (18-11ТШ, 3 ) 3 0 
Округ Хуньчжоу, г л . 3 8 , с . 15а , 1 (20-ЦТШ, 4 ) 3 1 
Округ Шуньчжоу, гл. 3 9 , с. 27 а, 9 - 1 1 (22-ИТШ, 5) 3 2 
Округ Жуйчжоу, гл. 3 9 , с . 2 9 6 , 8 - 1 1 (24-ПТШ, 6 ) 3 3 
Округ Чунчжоу, г л . 3 9 , с. 286 , 3 -7 (26-ЦТШ, 7) 3 5 
Управление дуду Яочи, гл. 3 , с. 116, 1 4 (31-ЦТШ, 8) 3 8 
Из "Жизнеописания Су Динфана", гл. 8 3 , с. 4а , 2 - 7 , 9 - 1 1 (37-ЦТШ, 9) 3 9 
Из "Повествования о государстве Босы", гл. 1 9 8 , с. 156, 3 - 5 (73-ЦТШ, 1 0 ) 6 8 
Управление дуду Юечжи, гл. 4 0 , с. 4 0 а , 3 - 8 (78-ЦТШ, 11) 7 5 
Управление дуду Тайхань, гл. 4 0 , с. 40а , 9 - 1 0 (102-ПТШ, 1 2 ) 8 2 
Управление дуду Тяочжи, гл. 4 0 , с, 40а , 1 1 - 1 2 (112-ЦТШ, 1 3 ) 8 6 
Из "Жизнеописания Гао Сяньчжи", гл. 1 0 4 , с. 1а, 1 0 - 1 6 , 5 (123-ЦТШ, 1 4 ) 9 0 
Управление дуду Дама, гл. 4 0 , с. 4 0 а , 1 3 - 1 4 (128-ИТШ, 1 5 ) 9 3 
Управление дуду Гаофу, гл. 4 0 , с. 4 0 6 , 1-2 (129-ЦТШ, 1 6 ) 9 3 
Управление дуду Сюсянь, гл. 4 0 , с .406, 3 - 4 (138-ЦТШ, 1 7 ) 9 5 
Управление дуду Сефэн, гл. 4 0 , с. 4 0 6 , 5 -6 (144-ПТШ, 18) 9 6 
Управление дуду Юэбань, гл. 4 0 , с. 4 0 6 , 7 - 4 1 а , 4 (145-11ТШ, 1 9 ) 9 7 

С и н ь Т а н шу (СТШ) 
Из введения к географическому трактату, гл. 3 7 , с. 1а, 4 - 1 6 , 1 1 (2-СТШ, 1) 9 
Вводная часть к "Повествованию об округах цзими", гл. 4 3 Б , с. 1а, 4 - 9 (3-СТШ, 2 ) 12 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 1а, 9 -16 , 1 (4-СТШ, 3) 1 5 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 16, 1-8 (5-СТШ, 4 ) 1 5 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 16, 9 - 1 0 (6-СТШ, 5) 1 8 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 16, 1 1 - 1 2 (7-СТШ, 6 ) 1 9 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 16, 1 4 - 2 а , 3 (8-СТШ, 7 ) 1 9 
Описание округов цзими, г л . 4 3 Б , с. 2 а, 4 - 8 (9-СТШ, 8) 2 0 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 2а, 9 - 1 4 (10-СТШ, 9) 2 3 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с 26, 1-9 (11-СТШ, 10) 2 4 
Из "Повествования об уйгурах", гл. 217А, с. 16, 9 - 1 4 (12-СТШ, 1 1 ) 2 6 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 26, 9 -36 , 2 (13-СТШ, 1 2 ) 2 6 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 36, 3 - 4 (14-СТШ, 1 3 ) 2 9 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 36, 5 - 6 (16-СТШ, 1 4 ) 2 9 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 36, 7 - 1 0 (17-СТШ, 15) 3 0 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 36, 1 1 - 4 а , 1 (19-СТШ, 1 6 ) 3 1 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 4а, 3 - 8 (21-СТШД7) 3 1 
Уезд Яяшой, гл. 3 9 , с . З а , 1 1 - 1 2 (23-СТШ, 1 8 ) 32 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 4а, 9 -46 , 1 (25-СТШ, 1 9 ) 3 4 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 5а, 9 - 1 1 (27-СТШ, 2 0 ) 36 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 56, 1 3 - 6 а , 3 (28-СТШ, 2 1 ) 3 7 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 6а, 4 - 6 (30-СТШ, 2 2 ) 37 
Из "Повествования о шато", гл. 2 1 8 , с. 1а, 1 1 - 1 2 (32-СТШ, 2 3 ) 3 8 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 6а, 7 - 1 2 (35-СТШ, 2 4 ) 3 8 
Из "Повествования о тюрках туцзюе, каган Хэлу" гл. 2 1 5 Б , с. 7а, 6 - 9 (36-СТШ, 2 5 ) 3 9 
Из "Повествования о циби", гл. 2 1 7 Б , с . 86, 2 - 3 (38-СТШ, 2 6 ) 4 0 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 6а , 1 3 - 6 6 , 2 (39-СТШ, 2 7 ) 4 1 
Из "Повествования о карлуках", гл. 2 1 7 Б , с. 86, 1 3 - 9 а , 11 (40-СТШ, 2 8 ) 4 1 
Описание округов цзими, гл. 43Б , с. 66, 3 -7а , 2 (48-СТШ, 2 9) 4 4 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 7а, 3 -6 (49-СТШ, 3 0 ) 4 5 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 8а, 8 - 1 0 (50-СТШ, 3 1 ) 4 6 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 8а, 1 1 - 8 6 , 2 (51-СТШ, 3 2 ) 46 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 86, 3 - 6 (52-СТШ, 3 3 ) 4 7 
Описание округов цзими, гл. 4 ß B , с. 86, 7 - 8 (67-СТШ, 3 4 ) 5 5 
Из "Повествования о государстве Тухоло", гл. 2 2 1 Б , с. 6а, 1 1 - 7 а , 3 (77-СТШ, 3 5 ) 6 9 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 86, 9 -9а , 1 (79-СТШ, 3 6 ) 7 5 
Повествование о государстве Сеюй, гл. 2 2 1 Б , с. 7а, 4 - 9 (81-СТШ, 3 7 ) 76 
Из "Повествования о государстве Кан", г л . 2 2 1 Б , с . 1а, 4 - 8 , 16, 3 - 4 (84-СТШ, 3 8 ) 7 7 
Повествование о государстве Ань, гл. 2 2 1 Б , с. 16, 8 - 1 1 (85-СТШ, 3 9 ) 77 
Повествование.о государстве Восточное Ань, г л . 2 2 1 Б , с. 16, 1 4 - 2 а , 3 (86-СТШ, 4 0 ) 7 7 

Повествование о государстве Восточное Ilao (М~т ). г л . 2 2 1 Б , с . 2а, 6 - 1 0 '91-СТШ, 4 1 ) 
7 8 
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Повествование о государстве Западное Цао Ф "* ), гл. 2 2 1 Б , с. 2а, 1 1 - 1 2 (92-СТШ, 4 2 ) 
7 9 

Повествование о государстве Среднее Uao ( Т ' * ), гл. 2 2 1 Б , с. 26, 2 - 3 (93-СТШ, 4 3 ) 7 9 

Повествование о государстве Ши ( - S ), гл. 2 2 1 Б , с . 26 , 3 - 7 (94-СТШ, 4 4 ) 7 9 
Повествование о государстве Цзюйвэй, гл. 221Б .С . 106, 1-3 (98-СТШ, 4 5 ) 8 0 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 9а, 2 - 5 (103-СТШ, 4 6 ) 8 2 
Из 'Повествования о государстве Кан' , гл. 2 2 1 Б , с. 26, 8 - Ю ; За, 1-10 (104-СТШ, 4 7 ) 8 3 
Повествование о государстве Ми, гл. 2 2 1 Б , с. За, 1 0 - 1 2 (105-СТШ, 4 8 ) 8 3 
Из 'Повествования о государстве Х э ' , гл. 2 2 1 Б , с. За, 1 4 - 3 6 , 1, 3 - 4 (106-СТШ, 4 9 ) 84 
Повествование о государстве Хосюнь, гл. 2 2 1 Б , с. 36, 4 - 6 (107-СТШ, 50) 8 4 

Из 'Повествования о государстве Ши ( S L ) ' , гл. 2 2 1 Б , с. 36, 8 - 1 0 , 1 1 - 1 4 (108-СТШ, 5 1 ) 
8 4 

Повествование о государстве Малое Ши ('J ' ЗЁ. ), гл. 2 2 1 Б , с. 4а, 1-3 (109-СТШ, 52) 8 4 

Из 'Повествования о государстве Кан' , гл. 2 2 1 Б , с. 4а, 3 - 9 (110т-СТШ, 5 3 ) 8 4 
Из 'Повествования о государстве Кан' , гл. 2 2 1 Б , с. 46, 2 г 5 а , 1, 3 -6 (111-СТШ, 5 4 ) 8 5 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 9а, 6 - 8 (113-СТШ, 5 5 ) 86 
Повествование о государстве Гудо, гл. 2 2 1 Б , с. 86, 9 - 1 2 (114-СТШ, 5 6 ) 87 
Повествование о государстве Дуннюй, гл. 221А, с. 36, 4 - 4 а , 10 (121-СТШ, 5 7 ) 8 8 
Повествование о государстве Шини, гл. 2 2 1 Б , с. 76, 2 - 9 (122-СТШ, 58) 8 9 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 9а, 9 (130-СТШ, 5 9 ) 9 3 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 9а, 10 (131-СТШ, 6 0 ) 93 
Повествование о государстве Иэюйми, гл. 2 2 1 Б , с. 76, 9 - 1 1 (134-СТШ, 6 1 ) 9 3 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 9а, 1 1 - 1 3 (139-СТШ, 6 2 ) 9 5 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с . 9а, 1 4 - 9 6 , 1 (146-СТШ, 6 3 ) 96 
Описание округов цзими, гл. 4 3 Б , с. 96, 2 - 1 1 (147-СТШ, 6 4 ) 97 
Великое наместничество Бэйтин, гл. 4 0 , с. 11а, 1-9 (148-СТШ, 6 5 ) 9 8 
Великое наместничество Аньси, г л 4 0 , с . 11а , 9 -116 , 5 (149-СТШ, 6 6 ) 9 9 
Округ Сичжоу, гл. 4 0 , с. 106, 8 - 1 4 (150-СТШ, 6 7 ) 1 0 0 
Повествование о государстве Басими, гл. 2 1 7 Б , с. 9а, 1 2 - 9 6 , 1 (154-СТШ, 6 8 ) 1 0 4 
Повествование о государстве Бома, гл. 2 1 7 Б , с. 106, 1-6 (157-СТШ, 6 9 ) 1 0 6 

Э н ц и к л о п е д и я '11эфу ю а н ь г у й * (ЦфЮГ) 
гл. 9 9 5 , с. 126 , 7 - 8 (33-11ФЮГ, 1) 3 8 
гл. 9 9 8 , с. 76 , 2 - 3 (34-11ФЮГ, 2) 3 8 
гл. 9 7 1 , с. 15а , 5 -6 (41-11ФЮГ, 3) 4 3 
гл. 9 7 1 , с. 156, 8 - 9 (42-ИФЮГ, 4 ) 4 3 
гл. 9 7 5 , с. 2 1 а , 5 -7 (43-11ФЮГ, 5 ) 4 3 
гл. 9 7 5 , с. 2 1 6 , 1 0 - 2 2 а , 1 (44-ЦФЮГ, 6) 4 3 
гл. 9 7 1 , с. 186, 2 (45-11ФЮГ, 7) 4 3 
гл. 9 7 1 , с. 186 , 9 - 1 0 (46-ЦФЮГ, 8) 4 3 
гл. 9 7 1 , с. 19а , 7 - 8 (47-ЦФЮГ, 9) 4 4 
гл. 9 6 4 , с. 196 , 3 - 6 (101-11ФЮГ, 1 0 ) 8 0 
гл. 9 9 9 , с. 166 , 1-6 (135-11ФЮГ, 1 1 ) 9 4 

Э н ц и к л о п е д и я ' Т а й - п и н юй л а н ь ' (ТПЮЛ) 
Государство Чжуцзюйбо, гл. 7 9 6 , с. 7а , 1 3 - 7 6 , 8 (127-ТПЮП, 1) 9 1 
Государство Наньдоу, гл. 7 9 7 , с. 26, 6 - 8 (141-ТПЮЛ, 2 ) 96 
Государство Ули, гл. 7 9 7 , с. 46, 1-3 (142-ТПЮЛ, 3) 9 6 

Э н ц и к л о п е д и я ' Т у н д я н ь ' (ТД) 
Государство Басими, гл. 2 0 0 , с. 1 0 8 4 6 , 5 - 1 3 (152 -ТД, 1) 1 0 3 
Государство Бома, гл. 2 0 0 , с. 1 0 8 5 а , 4 - 1 5 (155-ТД, 2 ) 1 0 4 

Э н ц и к л о п е д и я ' Т а й - п и н х у а н ь ю й ц з и ' (ТПХЮ11) 
Государство Басими, гл. 1 9 9 , с. 86, 5 -9а , 3 (153-ТПХЮЦ, 1) 1 0 4 
Государство Бома, г л . 2 0 0 , с . 16, 8 -26 , 3 (156-ТПХКШ, 2 ) 1 0 5 

Э н ц и к л о п е д и я ' Т а й - п и н г у а н ц з и ' (ТПГЦ) 
Т. у , гл. 4 8 2 , с. 3 9 7 0 ( 1 4 3 - Т П Ш , 1) 96 

С в о д н о е о б о з р е н и е и с т о р и и г о с у д а р с т в а Т а н ' Т а н х у э й я о ' (ТХЯ) 
Г л . 7 3 , т. 3 , с . 1 3 1 4 (29-ТХЯ, 1) 3 7 
гл. 7 3 , т. 3 , с. 1 3 2 3 (74-ТХЯ, 2 ) 6 8 
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН, НАЗВАНИЙ И ТЕРМИНОВ 

В указателе после соответствующего слова приводится страница, а после буквы "К" - номер 
комментария, где встречается данное слово. Подчеркнуты те номера комментариев, в которых 
даны наиболее полные сведения о данной реалии. 

В указателе приняты следующие сокращения: 

адм. - административный термин 
г. - город, населенный пункт 
гос. - государство, княжество 
ддф - дудуфу (управление дуду) 
ддхф - да духуфу (великое наместничество) 
дхф - духуфу (наместничество) 
кр. - крепость, застава, укрепление, гарнизон 
лек. - лекарства, благовония и т.п. 
миф. - мифология 
обл. - область 
оз. - озеро 

окр. - округ 
пл. - племя, род 
пров. - Провинция 
р. - река 
соб. - имя собственное 
соч. - сочинение, энциклопедия и т.п. 
тит. — титул 
топ. - топоним 
чддф - чжоу дудуфу (управление дуду в округе) 
цдш - цзедуши (генерал-губернатор) 
цмч - цзими чжоу (округа подавления) 

Абаоизи, соб. f% "OK #£$> К: 2 1 1 
Абе Т. К: 3 4 8 , 4 3 0 , 8 6 5 - 8 6 7 , 8 7 1 , 9 2 8 , 

9 3 4 , 9 5 5 
Аб-и Андхой, р. К: 5 6 1 
Аб-и Шибирган, р. К: 5 6 1 
Аби-Кайсао, р. К: 5 6 1 

Абусы, пл. foj rfijgrl&f] > 2 | * 4 1 К: 2 6 0 
Абусы, пл. | Щ ( ^ ) - § - К: 2 6 0 
Абучжун, соб. I ^ у&- К: 2 6 0 
Абуэнь, вождь I - £ f J § ^ К: 2 6 0 

Абэньсы, соб. | уф- jfrf К: 2 6 0 
Аваров, г. К: 4 8 8 
Авары, пл. К: 3 5 5 , 4 3 1 
Авэй, лек. | Ж см. Камедь вонючая 

Агатовый бокал (манао бэй) 6 6 , 6 7 
Агатовый светильник (манао дэн) 6 9 
Агоуцян, гос. | £fy Jjj^ К: 7 7 2 

Агрессия танская 3 2 8 8 
Агрессия тибетская 3 2 8 

Аде, пл. / / ^ ч ^ Й с м - Эдизы 
Адоло, гос. | &jfc ! 5 | К: 6 6 5 

Адэ, окр. ( £ & ;»•] 16 

Азия К: 4 5 1 
Азия Восточная 3 6 , 3 3 4 К: 5 5 5 
Азия Передняя 7 0 ; К: 3 3 9 , 4 2 9 

Азия Средняя 3 , 2 3 , 8 1 , 8 2 , 8 0 , 9 7 , 1 0 1 , 
1 0 3 , 3 4 3 ; К: 2 , 3 0 4 , 3 1 8 , 3 5 1 , 4 3 2 , 4 3 5 , 
4 9 7 , 5 2 8 , 5 7 7 , 5 9 8 , 6 6 5 , 6 8 8 , 7 5 2 , 
7 7 8 , 8 6 5 , 8 7 5 , 9 0 1 , 9 4 5 

Азия Центральная 3 , 6, 1 1 , 14 , 1 8 , 2 3 , 3 6 , 
3 8 , 3 2 8 , 3 3 2 , 3 3 4 , 3 4 2 - 3 4 4 ; К: 4 2 , 2 4 6 , 
4 3 5 , 4 5 6 , 5 0 7 , 5 7 1 , 7 2 3 , 8 7 5 , 8Ö0 

Аигир, пл. 22 

Аил (ло) ^Щ. 3 5 ) 3 9 ; К: 4 2 , 5 1 , 5 3 

Аир-Нор, оз. К: 2 4 2 
Аир-Hyp, оз. К: 2 4 2 

Ай-ди у%^$$ ( 7 - 1 гг. до н.э.) 8, 5 2 , 5 8 

Ай-пин, период ^_ i f 7~^^- 8 

Айэр, оз. ?j£_äj i${ К: 2 4 2 
Акабский залив К: 6 2 5 
Аксель кюль-эркин (Тюмэн) 32 9 
Аксу, г. К: 273 , 286, 323, 356 
Аксу, р. К: 6 5 5 , 6 8 1 , 7 6 3 
Аксу Новый К: 2 8 6 
Аксу Старый (Вэньсу) К: 2 8 6 
Ак-Таг, горы К: 3 5 3 
Ак-Тепе К: 8 4 5 
Ак-Термень, горы К: 3 5 5 

Акэсу Щ J^ йРк. с м - Аксу, р. и г. 
Ала,.г. j Bfalji 7 5 ; К: 5 4 0 

Алайская долина К: 3 1 7 
Алайский хребет К: 3 1 7 
Алайское плато К: 7 9 5 

3 6 3 



Аланы, пл. К: 3 5 6 

Алань, г. fv$ 2_^L 7 7 ; K : 5 7 7 

Алань-асы, пл. | ~Щ Щ' JQ. К: 3 5 6 

Алань-асу, пл. / I | £][ц_ К: 3 5 6 

Аланье, гос. | | ßf К: 3 5 6 

Аланьляо, гос. I | Jff{p К: 3 56 

Аланьми, г. | > ^ i ^ i ^ 7 7 ; К: 5 7 1 , 5 7 7 

Аланьми, соб. | | Ф К: 5 7 1 

Аланьна, гос.' К: 3 5 6 
Аланьча-Богдо см. Арц-Богдо 
Алашань (Хэлань), горы К: 9 5 4 , 9 5 6 
Алашань, пустыня К: 3 9 , 42 

Алаши, пл. Щ ^ ffa К: 2 3 7 
Александрия, г. К: 8 0 8 
Аличур, р. К: 7 7 3 
Алиши, пл. | T ^ J ^ ц , 3 8 , 3 9 К: 2 3 7 

Алиябад, г. К: 5 4 0 
Алмалык, г. К: 8 8 4 , 8 8 5 
Алтай Шзиньшань), горы 4 1 ; К: 5 0 , 2 4 4 , 

2 6 1 

Алтай Гобийский К: 3 9 , 4 2 , 4 8 , 2 4 4 
Алтай Монгольский К: 2 8 , 4 8 , 5 0 , 2 4 4 
Алтайцы южные К: 36 
Алтынтаг, горы К: 3 4 4 

Алуин-усу, пл. Щ <з.§' - ^ J ; | ^ К:.- 3 5 6 

Аляоцань, соб. | 3 ^ К: 3 1 7 

Амбис Л. К: 4 5 6 , 7 56 
Амдо К: 7 1 7 
Аммоний хлористый (наоша, нашатырь) 1 0 0 ; 

К: 8 9 9 
Амой К: 4 8 
Амне-мачин (Ани-мацин) К: 3 4 7 

Амур, р. Щ ^~ ( •§• ) J 3 К: 485 
Аму синшэн, адм. | Щ^ f } %k К : 4 8 5 

Амударья (Гуйшуй, Уху, Фочу), р. 7 7 , 8 1 , 8 2 , 
8 4 , 9 2 ; К: 2 8 3 , 3 1 8 , 3 5 1 , 3 5 2 , 3 5 5 , 4 8 5 , 
4 8 6 , 4 9 9 , 5 0 6 - 5 0 8 , 5 1 2 , 5 1 5 , 5 1 6 , 5 1 8 , 
5 7 4 , 6 2 2 , 6 3 2 , 6 7 4 , 8 4 0 , 8 4 3 

Амуль (My) см. Мерв 
Амур (Хэйлуншзян), р. К: 2 0 , 5 3 
Амэй, р. Щ Щ- у$ К: 4 8 5 

А'нала, г. / ^ f e / f l f c ^ K : 5 2 4 

Анбар, г. К: 8 3 6 
Ангара, р. К: 9 5 4 
Андераб/Андераба, г. К: 5 2 4 , 6 7 7 - 6 7 9 , 8 4 1 
Андере, г. К: 6 8 7 
Ани-мацин, горы fuj /i 7 & fob Д( см. Амне-

мачин 
Аннам, топ. 7 К: 10 

Аноуда, горы J %Щ g i b К: 7 2 3 

Антикья, г. К: 5 3 1 
Антиохия, г. 8 2 ; К: 5 3 1 , 5 4 4 
Анчун-Гурунь, гос. 36 

Ань, гос. см. Бухара 
Ань Великое (Да Ань) 7 7 ; К: 352 
Ань Восточное (Дун Ань) 7 7 , 8 6 ; К: 3 5 2 . 

5 7 9 
Ань Западное (Си Ань) К: 3 5 2 
Ань Лушань 12 , 14 , 2 6 , 2 8 , 3 3 ; К: 2 6 0 , 8 5 4 
Ань Малое (Сяо Ань) 77 К: 3 52 

Аньбэй, дхф !^р;/(^i IgJ "T"9t/('sJ CM- Наместни
чество Аньбэй 

Аньго-хоу I 1 ^ -ß£ см. Князь, ус

покаивающий государство 

Аньдалофу, гос. I 0 S . j?f£ i$ l»jj К: 6 7 7 

Аньдере, г. К: 5 2 6 

Ань-ди { *Ц? см. Гун-цзун 

Аньдин, чддф | <£ j + l ^ j t i a / t r 2 9, 3 0 ; 
К: 1 4 8 . *~ I w м 

Аньдун, г. | J$^. 10 

Аньдэюэ, фЩ'ЬЪ К: 5 0 5 

Аньму, p. ( J g ^ , Щ К: 4 8 5 

Аньмухэ Аму синшэн, адм. ] ) I (Ты ./J4^ 

4l% К: 4 8 5 

Аньнань '-$г- \Уф см. Аннам 

Аньсай, г. / ^ J | ^ К: 1 6 9 

Аньси ( \Тр см. Куча 

Аньси | . Q , Щ\ см. Парфия 

Аньси, дхф | ф ^ р ~S&~ fa см. Наместни

чество Аньси 

Аньси, окр. | | j r j К: 3 4 4 

Аньси цинму (цинму из Парфии) I 

Ä— 1 0 3 ; К: 9 4 3 

Ань у, окр. | / £ Л-J 7, 8 2 ; К: 6 1 7 

Аньхой, пров. f f$X^ K : 2 9 5 , 4 6 5 
Аньхуа, ддф / / t , Щ fy/fy 2 4 

Аньхуа, чддф | ) Щ %} fe fa 2 3 , 3 0 

Аньцзин, ддф | fö Ф ЩМ 3 3 

Аньцзиянь, г. | -£ <; ) К: 9 2 5 
Аньчан, г. | § j ^ 1 0 1 ; К: 9 2 5 

Аньчжоу Северный (Бэйаньчжоу), окр. 3 1 ; 
К: 175 л- ;* 

Ань-юань, тит. I 3 ^ . " J ^ 5 7 i K- 3 7 6 
Аоли, пл. Щ^ Ж К: 2 1 1 
Аолими, пл. 

I I Ж Щ 36 
Аоизянь, князь J 3 $ ^ К: 6 5 3 

Аоизянь, г. | | %^ 8 4 ; К: 6 5 3 

Аоши, пл. | 4 ^ - £ | 1 35< К : 2 И . 2 1 7 

Аоши, p. J | ( ^5 ) >S) К: 2 1 7 

Аоши цяньхусо, адм. | I Щ ^ /^ Рц 

3 6 4 



К: 217 

Апидамо пипоша лунь, соч. TV ,&ti<£&L/&-* Wt£j 

)£• *;Й& К: 4Ö5 

Арабельсу, р. К: 6 4 3 
Арабские завоевания 1 4 ; К: 5 2 8 
Арабский Халифат К: 52 8, 5 6 7 , 8 4 3 
Арабы 6 8 , 7 2 , 7 6 , 8 4 , 9 3 , 9 4 , 3 2 9 ; К: 3 3 8 , 

4 7 6 , 4 7 7 , 5 1 2 , 5 6 8 , 5 7 7 , 6 6 5 , 7 5 2 , 8 8 5 
Аравийский п-ов К: 6 8 8 
Аравия К: 4 5 0 
Аральское море 3 4 1 
Арахосия, обл. К: 5 5 9 , 5 6 5 , 8 0 8 
Арестанты 5 0 
Ароматические вещества (благововония) 6 9 , 

7 9 , 1 0 3 ; К: 4 9 2 , 5 6 3 , 9 4 3 , 9 4 6 
Аррухард/Аррухадж, гос. К: 5 5 9 
Арслан-тархан, соб. К: 5 8 8 
Арухорчин, уезд К: 3 9 
Архарун (Хулунь) 9 3 , 9 5 ; К: 7 8 3 
Арц-Богдо (Цзюньцзи, Аланьча-Богдо, Аэрча-

Богдо), горы К: 4 2 , 4 8 
Аршак, соб. К: 3 5 2 
Аршакиды, династия К: 3 5 2 
Асбест К: 4 5 9 ^_ 
Асицзе нишу-сыцзинь, тит. уЦ ^ . * о ßi> %-ju 

i% >у К: 2 4 8 

Асицзе цюе-сыцзинь, тит. J I | ЙИ ^f£ 

rf К: 2 4 8 

Аскель кюль-эркин Тюмэн, соб. 3 2 9 
Асменд, г. К: 5 3 8 

Асони, г. Щ Jjg. - ß f itfl 7 6 ; К: 5 6 2 

Асу, пп. I 5 ^ ( ^ ) К: 3 5 6 

Асу, пл. | ^ К: 3 5 6 

Асы, пл. | J^J-ч К: 3 5 6 

Асэна Шуни | Щ Щ% Щ. с м - Ашина Шу-
ни 

Атэ см. Эдизы 
Аурипигмент желтый, лек. К: 3 2 6 
Афганистан 3 , 8 1 , 9 2 , 9 4 , 9 6 , 3 4 1 ; К: 2 5 , 

4 5 2 , 4 5 6 , 4 7 7 , 4 8 0 , 4 8 4 , 5 1 1 , 5 5 9 , 6 0 3 , 
6 0 6 , 6 9 2 , 6 9 8 , 7 9 8 , 8 0 8 , 8 2 0 , 8 3 7 , 8 4 1 

Афганистан Северный 8 2 , 8 6 ; К: 3 3 9 , 4 8 8 , 
5 2 4 , 5 2 6 , 5 3 2 , 5 4 0 , 6 0 0 , 6 2 2 , 6 6 6 , 6 7 6 -
6 7 9 , 6 8 8 , 6 9 2 , 7 1 2 

Афучжило, вождь W ^ Д i . » L К: 4 8 

Афушицзюй, гос. | ' | р -fjfcjä. g | К: 5 8 2 

Ахарун (Хулумо), гос. К: 7 7 9 , 7 8 3 

А хуань 
l*j.j!%jrf(. (Э'хуань), г. 7 5 ; К: 4 8 8 . 

Ахуэй, пл. | ^ {Щ ) £ / » К: 2 1 3 
Ахуэй, пл. | | fa 3 5 ; К: 2 1 1 , 2 1 3 
Ацзюе, соб. j Mk. К: 2 4 5 , 2 6 3 
Ацини, гос. | Щ fc> K : 4 3 3 

Ашидэ, знатный род тюрок туцзюе | JjP i% 
1 6 - 1 8 

Ашидэ, окр. Щ $L Щ М 1 0 К: 2 2 4 
Ашидэ Дунь-нижэ, соб. I | I 

Щ. К: 2 4 6 

Ашидэ Дунь-нишу, соб. I I I I | ^Я. 
К: 2 4 6 

Ашидэ Тэцэянь, соб. / 
К: 2 2 4 

Ашидэ Юаньчжэн, соб. | | | Jr. "%£• 
К: 4 2 ' 

Ашина, знатный род тюрок туцзюе 1 I 

| ( i 1 6 - 1 8 , 2 0 , 4 0 , 1 0 3 , 3 4 0 , К: 1 7 4 , 2 5 7 

Ашина, князь | ) | 6 9 

Ашина, окр. | | | Щ 1 6 , 1 8 ; К: 2 8 

Ашина Бучжэнь, соб. J j ) -4& Ja 3 9 , 

4 0 , 4 5 , 4 7 , 1 0 2 , 3 4 0 
Ашина кюль-чур Чжун-цэе, соб. 

К: 9 0 6 

Ашина Мишэ, соб. | | j ^ÄJfc f 4 0 , 4 5 , 

4 7 , 1 0 2 , 3 4 0 ; К: 2 5 1 , 2 6 3 

Ашина Суниши, соб. I | I [*f> WL 

/^ К: 1 7 5 

Ашина Фунянь, соб. 
I I I 4А&~ К: 42 

Ашина Хубо, соб. | | | Д ^ ^ К: 2 8 
Ашина Хэлу | | \ >Ы А (Хэлу, Шабо-

ло-ябгу) 2 0 , 3 7 - 4 0 , 4 6 , 4 7 , 1 0 0 , 1 0 2 , 
3 2 8 , 3 2 9 , 3 4 0 ; К: 3 4 , 4 2 , 2 3 0 , 2 3 3 , 2 3 9 , 
2 4 5 , 2 4 8 , 2 6 8 , 2 9 2 , 67 4, 8 6 8 

Ашина Хэлу нифу-шаболо-ябгу I I | I 

Ашина Чапиш-чур, соб. К: 2 6 4 

» Ашина Чжун, соб. I | | у^ъ К: 1 7 3 

Ашина Чэбо, соб: / ) | % fШ ( Щ ) 
К: 2 6 4 , 

Ашина Чэбо-чо, соб. I I I I I »Д5, 
К: 2 6 4 

Ашина Ши, соб. / | | #(&, 4 1 , 4 2 , 1 0 4 ; 
К: 2 5 7 , 9 5 5 

Ашина Шицзянь, соб. f | / . 0Я -f^ 
К : 2 2 4 <£в га ' 

Ашина Шуни, соб. / I I ^ g [ К: 3 1 7 
Ашина Шэр, соб. | \ | ^ t t . i ^ - 3 2 8 ; 

К: 3 2 1 
Ашока К: 4 5 3 

Ашу, пл. 
I }& (&-) К: 3 5 6 

Ашэцзюйшидо, г. | Й £ / § g &f 4 *& 
К : 6 0 1 J 

Ашэюйшидо, г. | | Щ B'f I ^ 8 0 ; К: 
6 0 1 

Аэрча-Богдо, горы | ' Д ^ ^ ^ ^ ^ с м -
Арц-Богдо е 

Аюй, лек. \ & К: 8 6 3 

3 6 5 



Ба ди, пл, / \ ^ К: 4 1 2 

Ба мань, пл. | Щ К: 4 1 2 

Бага (мохэ) К: 2 3 5 , 4 0 1 
Багатур-Тудун (Мохэдо-тутунь) 0 3 ; К: 6 3 9 
Бага-Хэнтэй, горы К: 52 
Багдад, г. 8 6 , 3 4 3 ; К: 6 3 3 
Баглан, г. К: 5 2 4 , 5 2 6 , 5 2 8 , 8 4 1 
Баграшкёль, оз. 3 2 9 ; К: 2 9 6 , 9 1 1 
Бада, г. ß £$1 К: 5 5 5 

Бада, горы ^£ Й ! -$& К: 6 4 1 
Бада, лек. А в£_ ( ° Й . ) К: 9 0 1 

Бадакэшань, г. ß ^ •& Щ < & > К : 5 5 5 

Бадань, лек. A - J / ? f К: 9 0 1 
Бадань g , Ж у%Г К: 9 0 1 

Бадахашан, г. | ^ ^ ^ К: 5 5 5 , 7 7 2 
Бадахшан, г. К: 5 5 5 , 5 5 6 , 6 0 0 
Бадахшан, пров. К: 4 9 9 , 5 5 5 

Бадахэйшан, г. ) | -St | ^ К: 5 5 5 

Бадашань, r . / N ^ J ^ g , j j f ( ^ J i i < К: 5 5 5 

Бадгиз К: 6 0 5 

Бадоу, гос. j £ Д )g) К: 6 1 9 

Баегу, пл. | Щ- & Ц , j £ Ъ & , j£ 

Ъ ® • 4JL Ч © • 4£ »й ® 
см. Байирку 

Баегу, р. | % Ш Я\ К: 52 

Бай гоу fg ^fö СМ- Бай июань 

Бай мань, пл. \^7 § f К:. 4 1 2 

Бай си, пл. ф а р см. Татабы 

Бай Таньмань, горы ^ ^ 5«f.*-lv К: 3 5 5 

Бай июань | ^ £ ( б а й Г°У) К: 7 4 8 

Бай чжан фоту, храм »Э >-- n*V l £ К: 7 1 6 

Бай янь \3 fsS. с м - Соль белая 
Байгоу, пл. 1 Щ/fc К : 7 4 в 

Бай-гоу, соб. I I ^ 8 9 К: 7 3 5 , 7 4 8 

Байдарык, р. К: 4 2 

Байде, ткань I J R , К: 917 

Байдецзы, ткань | j } J К: 9 1 7 

Байдэн, горы | § " tLj 6 1 

Байдэн, окр. | / j'1'J 1 6 

Байин, лек. ) J ^ £ К: 7 76 
Байирку (баегу, боегу, чжанъегу) 2 5 , 2 6 ; К: 

4 0 , 5 2 , J53, 2 5 3 
Байкал, оз. К: 4 0 , 5 2 , 2 5 7 , 9 5 1 , 9 5 4 

Байлан, пл. ^ 3 $ЦЖ К: 7 2 1 

Байлянь, лек. ) ^ (%Я, > Щ К : 7 7 6 

Байта, гос. | $^Щ К: 5 7 4 

Байфу, топ. | 4 К: 42 

Байфудзы, лек. J jf£+ "?. см. Горец корей
ский .. 

Байцао, лек. | .Щ 9 1 , 94 ; К: 7 7 6 

Байцюань, пл. | 7\, К: 7 4 8 

Байчэн, г. I Л ^ К: 2 7 2 , 3 2 3 

Байшань, горы | LM К: 3 7 , 3 5 3 

Байшуй, пл. j ^/^.JZJ С М- ЧИНЫ байшуй 

Байшуй, р. | >Н^_ К: 4 7 3 

Байян, р. \ 4% *"1 9 9 ; К : 8 7 4 

Бактрия (Да Ся) 6 9 , 8 1 ; К: 3 5 1 , 4 8 2 , 4 8 5 , 
4 9 8 , 5 0 6 , 5 0 8 , 5 3 7 , 8 0 8 

Бактры (Фочи) 7 5 , 8 1 ; К: 4 8 2 , 5 0 6 , 5 0 8 , 
5 3 7 , 8 5 5 

Балалха, г. &*№•&*& К: 4 8 2 

Балань, соб. ^ t jL К: 5 9 0 

Баликунь, г. £ J ? *% К: 8 9 8 

Балихэй, г. | \ Ж , 4& Ü М- К : 4 в 2 

Балтистан К: 4 5 3 

Балувань, г. / N •<§•' л^ К: 6 0 3 

Балувань, р. / ' / М К: 6 0 3 

Балупзя, гос. M'fäj&v К: 3 2 3 , 7 6 3 

Балуфуша, г. | / $ fä Ijr fy£ К: 3 l 2 

Балх, г. 8 1 ; К: 4 8 2 , 4 9 8 , 5 0 6 , 5 0 9 , 6 6 6 , 
8 3 7 , 8 4 0 , 8 5 5 

Балхаш, оз. (Ибо) 3 4 1 ; К: 4 3 1 , 8 8 8 
Бамбук 7 6 ; К: 8 2 3 
Бамиан (Бамоу, Фаньянь) 7 9 , 9 5 , 1 0 3 ; К: 

480, 483, 820-822, 828 
Бамоу 2 ^ . см. Бамиан 

Банджир, г. К: 8 1 3 

Бань Г у ! ^ 13) 6 2 , 6 3 ; К: 4 2 , 3 3 2 , 4 2 8 , 
9 5 0 «д. 

Бань цзи, адм. Ц^/Ьъ К: 1 5 

Бань H a o j j j ä . ^ - 0 5 9 , 6 2 , 6 3 , 6 7 , 7 1 ; К: 

2 8 6 , 2 8 8 , 3 9 2 , 3 9 3 , 4 0 2 , 4 6 4 

Бань Юн ) jS 6 2 , 6 3 ; К: 2 8 8 

Баньди, г. | /fc К: 7 7 2 

Баньдунили, соб. ^ _ £ р ?/L&) К: 4 9 0 

Баньли, г. ;£'#. JL * & К: 4 8 2 

Баньлэхэ, г. | (•#&. ) #Л Ü J К: 4 8 2 

Баньми, лек. Jj= ^ 1 0 3 ; К: 9 4 8 

Баньчжи, г. | ^ М 9 5 ; К: 8 1 3 

Баньчжоу, окр. $£ . Щ 2 6 ; К: 6 4 

Баньчэ, г. - ^ %1 К: 8 1 3 

Баньчэн, г. ii^L irf{ К: 4 8 2 

Баода, воеводство j ^ A 5f 1 0 0 ; К: 9 0 4 
Баотоу, г. % %X^f K : 3 2 ' 4 1 > 4 2 

Баочжоу, окр. *Ш ft\ 2 9 : К: 1 4 7 

3 6 6 



Б а о ш и ' | ! ^ К:. 9 1 8 

Барабан 5 2 
Бараны 5 0 , 3 8 
Баргузин К: 52 
Баргуэинский аймак К; 52 
Баркуль (Пулэй), оз. 6 0 ; К: 4 2 , 2 6 3 , 8 9 8 
Баркультаг, горы К: 8 9 8 
Барс-бег (Басай-фу), тит. К: 2 5 1 
Барс-бег чумукунь-багатур-эркин, соб. К: 

2 5 1 
Бартольд В.В. К: 2 4 9 , 2 5 7 , 2 6 3 , 2 6 9 , 

3 2 2 , 3 2 3 , 3 5 2 , ЗвО, 4 4 3 , 5 0 7 , 5 1 0 , 
5 1 2 , 5 1 4 , 5 1 6 , 5 1 8 , 5 2 0 , 5 2 2 , 5 2 4 , 
5 2 8 , 5 3 2 , 5 3 4 , 5 3 6 , 5 3 8 , 5 4 0 , 5 4 5 , 
5 4 7 , 5 5 1 , 5 5 5 , 5 5 9 , 5 6 1 , 5 6 7 , 5 6 8 , 
5 7 4 , 5 7 6 , 5 7 7 , 5 7 9 , 5 9 1 , 6 0 3 , 6 0 6 , 
6 2 2 , 6 2 4 , 6 2 8 , 6 3 0 , 6 3 2 , 6 7 7 , 7 5 2 , 
7 8 0 , 7 8 3 , 7 8 7 , 8 1 3 , 8 2 6 , 8 3 2 , 8 3 3 , 
8 3 6 , 8 4 3 , 8 5 1 , 8 5 5 , 8 5 7 , 8 8 3 , 9 0 5 

Басайгань, пл. ^ ^ ^ ^ К : 2 5 1 

Басайгань дунь-шабо-сыцзинь, соб. | ЭГ jfj? 

0 & # & Н М К: 2 4 8 ^ 
Басай-фу I ' ^ J ] см. Барс-бег 
Басай-фу чумукунь-мохэдо-сыцэинь, соб. I I 

| | ^ Я И ^ ^ К: 251 
Басар, обл. К: 5 4 5 
Басара, обл. К: 5 4 5 
Басаран, обл. К: 5 4 5 

Басими, nnjfö &.& (^. ); # & З А 
см. Басмылы 

Басмылы (басими, басыму), пл. 4 1 , 4 2 , 1 0 3 
1 0 4 ; К: 2 5 5 - 2 5 9 . 9 5 0 , 9 5 5 

Басыму, пл. ) - ф . -Щ* СМ, Басмылы 

Батик (Бетик), г. К:. 5 7 4 

Батэшань, г. ! % jj_, jH$ 7 6 ; К: 5 5 5 

Баханьна, r o c . ^ f yf Щ$ К: 3 0 4 

Бахэна, гос. | *Щ $$ К: 3 0 4 

Бачжоу, окр. ^ Щ 8 9 ; К: 7 4 9 

Башишили, г. g , /ft -/-±" j g . К : 9 3 9 

Башмаки деревянные 1 0 3 , 1 0 4 

Баянь, окр. ^ g xfc Щ 16 

Бе бу ji] -SP см. Племя отдельное 
Бедель, перевал К: 2 8 б , 6 4 1 , 6 4 3 
Беженцы суйские К: 7 3 1 , 7 3 2 
Бек (фу, фуцзи), тит. К: 2 5 0 , 2 5 1 
Белуджистан, топ. К: 5 5 9 
Бенгальский залив К: 5 0 5 
Берабид, г. К: 507 
Береста 1 0 4 - 1 0 6 
Бернштам А.Н. К: 4 2 , 5 2 , 5 8 6 , 6 7 4 
Бетик см. Батик 
Бешбалык (Бэйтин, Пятиградие) 1 1 , 1 9 , 2 1 , 

4 0 , 4 1 , 4 4 , 8 3 , 1 0 1 , 1 0 4 , 3 4 0 ; К: 2 4 6 , 
2 5 7 , 2 6 0 , 2 6 3 , 8 6 4 - 8 6 9 , 8 7 4 , 8 9 9 , 9 0 2 , 
9 3 4 , 9 3 7 , 9 5 0 

Бешиба, г. т?'4 {Л ^ Е К: 864 

Би, гос. Щ £|) 7 7 , 7 8 ; К; 5 7 6 

Била, гос. Щг ( ^ ) £ . J . ^ L ^ ' J 1 Q 3 . 

1 0 4 , 1 0 6 ; К: 9 4 9 . 9 5 5 
Били, гос. I # . J Ig) К: 9 4 9 

Билу, гос. j ^ ] i j | К: 3 7 2 , 3 8 7 

Билу, гос. ^ %& I f) К: 4 5 3 

Билу Заднее, г о с . # l£ 4$L3- ffl К : 3 7 2 -
3 8 7 

Билусы, соб. / j t $ Jßj[ см. Пероз 
Бильге-каган К: 2 5 5 , 3 5 5 
Бильге-кутлут см. Тенри каган 
Бильге-ябгу-тон-апа-иркин-чур (Пицзя-еху-

дунь-або-сыцзинь-чо) 4 3 

Билюли ' 
? l # j l К: 4 8 3 

Бинкет, г. К: 2 4 6 

Бинчжоу, обл. # Щ 8 

Бинь, тит. -Ж 8 8 

Биньи, уезд | ^ Д £ 3 2 ; К: 1 8 2 

Биньцун, окр. | f i t Щ 3 4 ; К: 1 9 9 

Биотит (черная слюда, цзиньцзин) 6 9 

Бипинь, г. Щ 9Q * 5 ^ 5 3 ; К: 3 2 4 , 3 2 9 
Бирки верительные 4 3 , 1 0 4 ; К: 3 0 0 , 9 5 3 
Бирки верительные в форме рыбы 1 0 4 ; К: 

9 5 3 
Бирки верительные в форме тигра К: 9 5 3 
Бирма, гос. К: 2 2 
Биси, пл. >)*Г ЗЩ-» см. Биши 

Бихар, штат К: 6 7 4 , 8 0 0 

Бицы, гос. *5$Mi'J К: 9 4 9 
Бичурин Н.Я. 4 , 7 3 , 7 4 , 1 0 3 ; К: 2 3 , 4 2 , 4 8 , 

5 0 , 2 3 1 , 2 3 8 , 2 5 3 , 2 5 4 , 2 5 6 , 2 7 1 , 2 8 6 , 
3 0 4 , 3 3 1 , 3 3 3 , 3 8 0 , 3 8 4 , 3 8 6 , 4 3 1 , 4 3 5 , 
4 8 4 , 5 0 5 , 5 5 2 , 5 7 1 , 5 9 0 , 5 9 2 , 5 9 3 , 5 9 8 , 
6 1 1 , 6 7 3 , 6 7 4 , 7 0 8 , 7 7 2 , 8 4 3 , 8 4 8 , 9 4 9 , 
9 5 0 , 9 5 6 

Биши, окр. Щ i}^_ Щ 1 8 

Биши % $f) ^ ( б и с и ) , пл. 17 

Бишэли, гос. %£ % ifefa К: 8 0 0 

Благовония см. Ароматические вещества 

Бо янь,Л$£ з Ё СМ- Соль пестрая 

Боамское ущелье К: 2 5 7 

Бобо, r . ^ ^ ü Ü , 7 5 ; К: 5 0 6 , 5 0 7 

Бобы 7 0 , 8 4 , 1 0 3 

Бобэн, г. xff) & РЪ. К: 8 1 5 
Богдо К: 9 3 6 
Богдо-Опа К: 9 3 6 
Богдошань Шзиньшань, Цзиньлинь) 3 9 ; К: 

4 8 , 2 4 4 , 8 6 4 , 8 9 0 , 9 3 6 
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Бода, горы 4f^ I S ^ Ä 8 3 ; К: 6 4 1 
Бодисатва К: 6 7 2 

Бодочану, г. }& $ j£ ^ S К: 5 5 5 
Бодочуанна, r o c . ^ ^ ^ J #jJ I g К: 5 5 5 

Бодэ, пл. -Из £ $ - К: 2 1 1 
Боегу, пл. 'Jiji ^ 12 *Р см. Байирку 
Бои, г. I ^ М 9 5 ; К: 8 1 5 

Боку (буку, пугу). пл. 2 1 , 2 4 - 2 6 ; К: 2 8 , 
5 0 - 5 2 , 2 5 1 , 2 5 3 

Бола, г. ;>£ 0 , 79; К: 5 9 5 
Болань, гос. | ^ g l 7 9 ; К: 5 9 0 

Боласы, гос. j $ . j f c ' j : # f 8 4 ; К: 4 7 9 

Боли З Д S § ( ^ ^ ) см. Стекло 

Боло, г. >& | | и £ 8 7 ; К: 6 2 7 
Боло, т.ЩЩ,Ъ& 7 6 ; . К : 4 8 2 

Боло, имя fafc ^ К: 5 2 5 

Боло, окр. / / 9'М 7 5 ; К: 5 2 5 

Бололэ, гос. / i ih Ш Кх 4 5 3 ' 5 2 5 

Болопо, гос. | | ф Л[| К: 5 2 5 

Болор К: 4 5 3 , 5 2 5 , 8 0 4 
Болор Большой (Болюй Большой) К: 4 5 3 
Болор Малый (Болюй Малый) 8 0 ; К: 4 5 3 

Болочжи, пп. Щ %$ Jfify К: 3 7 

Болоэр, r o c . f i f 14 (Щ. ) jjjÜ К: 4 5 3 
Болу, пл. ££ ' J j £ ^ £ 8 5 ; К: 4 5 3 

,Болу, гос. *Д %& Щ 6 5 , 76, 9 3 ; К: 4 5 3 

Болу, окр. / | Н] 9 5 ; К: 8 0 4 

Болуло, гос. &£ ^ J H К : 4 5 3 

Болулэ, гос. I | ^ i 7 9 ; K : 4 5 3 

Болунь, гос. >,/£ f.^ (Q ) К : 4 5 3 

Болхэ .r.ffc ь К: 4 8 2 

Большая излучина р. Хуанхэ К: 2 7 , 3 2 , 4 2 , 
1 2 6 , 2 2 9 

Болюй, гос. УФА ff 9 0 ; К: 4 5 3 , 5 0 5 

Болюй, p. J \ i*j 8 0 ; К, 6 0 2 

Болюй Большой см. Болор Большой 
Болюй Малый см. Болор Малый. 

Бома, гос. J ^ t ( $ ^ ) ß , 1 0 4 - 1 0 6 ; К: 

9 4 9 , 9 5 4 - 9 5 6 

Бомао, г. Щ jjjf ( ?£ ) Ъ/\ 8 0 ; К: 5 5 5 , 

5 5 6 , 6 0 3 . 6 3 1 

Боми, р. 4 ^ ^ J | l 89> 9 ° ; К : 6 8 1 

Б о м и л о ^ ^ Л д ! К: 6 8 1 

Боротала (Шуанхэ), р. 4 0 , 4 5 ; К: 2 3 8 
Борохо Тан, хребет К: 9 1 1 
Борохоро, хребет К: 8 8 3 

Борто-Ула К: 9 2 7 

Боса, r.j$r Щ. И& 7 5 ; К: 5 4 5 , 

Боси, горы >#. ^ J ( 7 8 ; К: 5 8 5 

Босидэ, г. & 0-Щг-&& 8 3 ; К: 6 4 7 

Босы >SL jfc/l Щ см. Персия 

Босы, ддф / I Щ ^ /fy 6 8 , 9 7 , 9 8 ; К: 

477, S53 

Босытэн, оз. Щ % %$ *Л 'tjfa К: 2 9 6 

Босянь, кр. $£ (j% ) { j , ßijt 1 0 1 ; К: 2 8 9 , 

9 4 1 . 
Босянь, кр. I -lil( #fc к- 2 8 9 . 9 4 1 

Боти, г.Щ 4%. **^ 6 8 J К : 4 8 2 - 4 8 3 

Ботуаньло, p. :J^i^ Д )l\ 8 5 ; К: 6 8 1 

Ботэшань, горы fyfä til К: 5 5 5 

Бохай, гос. \ty i | 3 - 7 , 3 3 4 ; К: 8 

Бохай, ддф / 1 -Щ tyfti\33 
Бохань, г о с . / Щ _ (Щ^ ) \% К: 3 0 4 , 5 6 7 

Бохуань, г. £ф 3 ^ , 9 0 ; К: 7 6 3 

Бохуань, г . ^ ^ * ^ К: 6 4 6 , 763 , 7 6 4 

Бохэ, гос. £fi £д 7 9 ; К: 4 5 2 , 8 5 9 

Бохэ, окр. | | jM'J 9 8 ; К: 8 5 9 

Боцюйло, г. Щ {£ jfii К: 4 8 2 

Боча, p. i$ ( j jf ) Л К: 4 8 5 

Бочжи, гос. >lk k° Ш 79; К: £ 0 0 , 6 2 3 , 

8 0 6 
Бочжи, окр. I I У'1'J 8 3 ; К: 6 2 3 

Бочжи, окр. Щ %0 Щ 7 5 , 8 1 ; К: 5 3 7 

Брахманы К: 5 6 0 
Брахмапутра К: 7 2 3 
Бретшнейдер Э.В. К: 5 2 , 3 5 6 , 8 4 0 , 8 6 2 , 

8 6 3 , 8 8 1 , 8 9 9 , 9 0 1 , 9 5 5 
Британский музей К: 4 8 
Бруннерт И.С. К: 2 9 4 , 3 2 1 , 7 5 6 

Бу ^ jT см. Племя 

Бугаоэр Яр % Щ см. Бугур 

Бугур (Бугаоэр, Бугуэр), г. К: 2 7 1 , 2 9 2 

Бугуэр I 5 Ш см. Бугур 

Будда 68; К: 716 
Будда Цяоли 8 7 , 9 3 ; К: 716 
Буддизм 79; К: 4 8 2 
Буддийская ступа 9 3 
Буддийские легенды 9 6 
Буддийские паломники (монахи) 70, 3 4 4 ; К: 

3 5 4 , 4 5 2 , 4 5 3 , 4 8 2 , 4 8 5 
Буддийские храмы 8 7 , 9 0 
Буддисты китайские 9 6 
Буйволы водяные К: 9 4 4 
Буку см. Боку 

Булу, г. & ' Й К: 4 5 3 

3 6 8 



Булуньто, оз. •*£ ißt Äi. Ш К: 2 3 0 

Булуцзянь, г. I МШ. 9 5 : К : Т 9 0 

Булуша, г. / I yj> К: 7 9 0 

Булушабуло, г. / J I ^ Щ . К: 790 

Бум ^ i . К: 4 8 0 

Буму | ^ К: 4 8 0 
-г -£б 

Бумэн, пл. л* ' ^ К: 761 
Вунджикет, К: 5 2 2 
Бургут, горы К: 4 8 
Бурятская АССР К: 52 

Буха 4 ^ К: 3 5 2 

Бухала, г. \- *£%и\ К: 3 5 2 
Бухань, топ. Щ) }•$ ( ' ' '? ) К : 6 4 6 

Бухар, r . ' fp v4 g К: 3 5 2 

Бухара (Ань, Аньго, Буху, Бухэ), гос. 7 7 , 
7 8 , 8 6 , 9 4 ; К: 3 5 2 . 4 3 5 , 4 4 3 , 4 5 5 , 
5 1 9 , 5 3 4 , 5 6 7 , 5 7 6 , 5 7 2 , 5 7 4 , 577, 
5 7 8 , 6 3 1 , 8 3 5 , 8 4 3 , 9 4 5 

Бухара древняя К: 577 

Бухаэр, гос. I« "& 5 ^ ,*f> *£ Ш К: 3 5 2 -
Бухо ^ ty 77 ; К: 3 5 2 

Буху, гос. | *^Г см. Бухара 

Бухуала, гос. 
& ИМ К: 3 5 2 

Бухуаэр, гос. | ( V ) iL 5%, К: 3 5 2 

Бухэ, гос. tffl *£ fig см. Бухара 

Буцзяну, гос. -äfj zko ^ К: 4 5 2 

Буцижо, окр. | "f^ % Щ 2 3 

Бучжоу, окр. 4 Щ 27; К: 89 

Бучжу, гос. | Д)о К: 4 8 0 

Бучжэбо, князь I ^ 1 > ^ 8 9 ; К: 756 

Бучжэбоцзы, князь I I | "(я К: 7 5 6 

Буши, г. | fä M 9 7 , 9 8 ; К: 8 5 2 
Бык золотой 1 0 3 
Быки дикие 1 0 3 
Бэй бу цяньчжая yt^^f df Jn, см. Тысяцкий 

северных племен . 
Бэй Ш шу, соч. I Щ -j$g (БЦШ) 7 0 

Бэй ши, соч. | £_ (БШ) 3 5 , 4 8 , 5 3 , 5 5 , 
6 3 , 6 6 , 6 8 , 7 0 - 7 2 , 7 6 - 7 8 , 8 0 , 8 7 , 9 3 , 
9 4 , 1 0 3 ; К: 2 5 , 3 1 , 36 , 4 2 , 4 8 , 5 0 , 5 3 , 
2 1 1 , 2 7 2 , 3 0 4 , 3 2 3 , 3 5 0 , 3 5 2 , 3 5 4 - 3 5 6 , 
3 8 6 , 3 9 6 , 4 3 1 , 4 3 5 , 4 3 9 , 4 4 1 , 4 4 4 , 4 5 2 , 
4 5 3 , 4 5 5 , 4 5 8 , 4 6 1 , 4 6 2 , 4 7 1 - 4 7 4 , 4 7 8 -
4 8 2 , 4 8 4 , 4 8 5 , 4 9 3 , 4 9 8 , 5 0 4 , 5 0 5 , 5 1 9 , 
5 4 1 , 5 4 4 , 5 5 2 , 5 5 6 , 5 6 7 , 5 7 1 , 5 7 3 , 5 7 6 , 
5 9 3 , 6 0 3 , 6 1 9 , 6 2 7 , 6 2 9 , 6 3 3 , 6 5 7 , 6 7 3 , 
6 8 4 , 7 1 6 , 7 7 2 , 8 0 6 , 8 1 2 , 8 2 7 , 8 3 5 , 8 4 3 , 
8 6 7 , 9 4 5 

Бэйаньчжоу | %£• >)<|j см. Аньчжоу Север
ный 

Бэйкайчжоу ^ / j Лц •)>•) см. Кайчжоу Север
ный 

Бэйличжоу / yfc fb] см. Личжоу Северный 

Бэйнинчжоу / |gp ./<ij см. Нинчжоу Север
ный 

Бэйсюйцзянь I Щ 'Щ см. Сюйцзянь Север
ный 

Бэйсячжоу | Jg__ " ' 1 см- Сячжоу Северный 

Бэйтин, г. I см. Бешбалык 

Бэйтин, ддхф ( | A ^ f i% М К : 8 6 4 

Бэйтин, дхф | | Щ ~Щ_ fa см. Наместни

чество Бэйтин 
Бейтин, ставка | | ю з , 1 0 4 ; К: 9 5 0 

Бэйтинша, лек. Г | У ? К : 899 

Бэйфучжоу f 4да1. i/'l-J см. Фучжоу Северный 

Бэйхай, оз. | >§• см. Море Северное 
Бэйхуаньчжоу, окр. | ' ; j £ $Ц см. Хуаньчжоу 

Северный -
Бэйчжоу, окр. Щ Щ 2 7 ; К: 1 0 3 

Бэйшань (Северные горы) ? t i tU 3 6 ; К: 3 7 , 
3 5 3 , 

Бэньцао ганму, co4.yf= ~Щ £($ (=| (БЦГМ) 

К: 326, 4 5 9 , 4 8 7 4 9 2 , 4 9 3 , 5 6 3 , 5 6 4 , 
6 7 2 , 7 7 6 , 8 8 2 , 8 9 9 , 9 0 1 , 9 1 7 , 9 1 9 , 
9 2 0 , 9 4 2 - 9 4 7 

Бянь Линчэн "Jt.4 *& 9 0 ; К: 7 5 9 , 7 7 9 

Ваджаз К: 6 3 2 

Вай шу /h - Щ; см. Учреждения внешние 

Ван, тит. Ц_ 5 ; К: 7 0 8 

Ван, фамилия i . K:260 

Ван Говэй | ff) j $ К: 4 0 1 , 9 5 5 

Ван Ман | T^j 5 3 , 5 8 , 6 3 , 6 7 ; К: 3 2 7 

Ван Минъюань I ^ ^ _ 5 5 , 6 6 , 8 0 , 9 2 , 

3 4 1 , 3 4 3 ; К: 3 3 6 , 3 3 8 . 3 5 2 , 4 7 8 , 4 8 9 , 
5 2 8 

Ван У Тяньчжу чжуань, соч 4i, i~ 5^. ^ 

(U 4% (ВУТЧЧ) К: 3 0 4 , 4 3 2 , 4 5 6 , 4 8 0 , 

4 8 2 , 4 8 4 , 4 8 5 , 5 0 4 , 5 0 5 , 5 5 5 , 6 7 3 

Ван Фанъи _ £ ft JC 4 7 ; К: 2 6 4 , 2 6 9 
2 7 0 ^ 

Ван Цзин | Щ^ 6 2 ; К: 4 2 3 

Ван Цзюнь | Э ^ К: 2 6 0 

Ван Чжунсы | >JL Щ К: 2 6 0 

Ван Чжэнсянь | J E ^ 8 3 ; К: 6 4 4 

Ван Эньшэн I J ^ . I£_ К: 4 3 6 . 4 3 9 

Ван- Яньдэ | JfcfL 1&. К: 26 3, 9 1 6 

Ванго | | Я см. Удельное княжество 

Ван-е-фу, соб. | ^ Д 8 9 ; К: 7 3 2 

2V Зак. 2 1 5 3 6 9 



Ванли, пл. 2J£ ^ ' J К: 5 6 

Вантин, окр. X /£, Щ 9"7; К: 8 5 0 
Вантин, чддф | | | 4£5 *2 jtj/ 9 8 ; К: 

8 5 0 Щ 9 Л Я 

Ванчжоу, окр. / М1} 2 9 ; К: 137 

Ваншэ, г. ) -J £$\[ с м - Раджагриха 

Ванъянь, гос. 4ß 4;J к-- 4 8 ° 
Ваньцзин, Д Д ф ^ - £ *Sj* % /f^ 2 7 ; К: 8 5 
Варварские территории 7 2 ; К: 8 0 6 
Варвары (племена варварские, ху) 6 - 8 , 1 3 , 

1 5 , 2 4 , 2 5 , 2 8 , 3 3 , 3 4 , 3 6 , 4 4 , 5 0 , 5 6 , 
5 9 , 6 1 , 6 2 , 6 6 , 6 7 , 6 9 , 7 0 , 7 2 , 8 5 , 3 3 4 , 
3 3 9 , 3 4 1 ; К: 3 0 , 4 2 , 4 8 , 7 7 , 2 7 0 , 4 1 8 , 
4 3 5 , 4 6 6 , 4 9 6 

Варвары восточные 1 2 ; К: 1 3 
•Варвары западные (си жун, фань, фань запад
ные) 3 7 , 6 3 , 6 4 , 6 6 , 6 7 , 7 1 , 7 2 ; К: 2 1 , 

2 2 6 , 4 6 2 , 8 6 3 , 9 1 8 
Варвары морские 7 
Варвары различные см. Чжулу, Чжуфань, Чжу-

ху, Цзаху, Цзачжунху 
Варвары северные 5 9 , 6 2 ; К: 2 1 , 2 3 1 , 7 2 0 , 

7 2 1 , 9 5 0 
Варвары северо-западные (жуны северо-запад

ные, сибэй чжу жун) 1 2 , 7 0 ; К: 4 6 2 , 4 6 3 
Варвары четырех стран света 5 8 , 7 0 ; К: 1 2 , 

1 3 
Варвары южные (мань) 1 2 , 1 5 , 8 8 ; К: 1 3 
Вардана К: 3 5 2 
Вардизи К: 3 5 2 
Васильев Л.С. 4 ; К: 3 9 3 , 9 2 1 
Вассальное княжество 8; К: 2 9 4 
Вассалы 1 3 , 1 4 , 3 8 , 5 1 , 5 8 , 6 1 , 8 5 
Вата шелковая 6 1 
Ваталилутра (Хуаши) К: 4 5 3 
Вахан 9 7 ; К: 4 3 2 , 4 5 2 , 5 2 1 , 6 0 0 , 6 0 4 , 

7 8 8 , 8 2 9 , 8 4 8 , 8 6 0 
Вахандарья, р. К: 5 2 8 , 6 8 1 , 7 6 7 , 7 6 9 , 7 7 1 
Ваханский хребет К: 4 5 2 
Вахш, гос. К: 6 6 4 
Вахш (Сурхоб), р. 9 4 , 9 5 ; К: 3 1 7 , 5 4 5 , 

6 6 4 , 7 5 2 , 7 8 7 , 8 3 3 , 8 4 0 , 8 5 1 
Ваш, г. см. Вашшахри 

Вашися, г. ij£. ; 5 J ^ К: 9 3 9 

Вашишали, г. ) 4~\ уЬ %• К : 9 3 9 

Вашахри (Ваш), г. К: 8 5 7 , 9 3 9 
Великая Китайская стена (Чан чэн) 1 9 , 2 2 , 

2 5 , 3 3 , 5 6 , 3 3 2 , 3 3 4 ; К: 4 2 , 4 8 , 3 6 3 
Великая пустыня (Да im) 1 0 
Великая пустыня (Да мо) 4 5 , 9 9 ; К: 4 2 . 8 8 1 
Великий шелковый путь 1 3 , 1 4 , 3 4 , 7 2 ; К: 2 1 , 

2 7 
Верблюд золотой 7 8 
Верблюд-птица (страус) 6 9 
Верблюды 4 9 , 6 8 , 7 8 ; К: 4 2 1 
Вивьен де Сен-Мартен К: 7 8 1 , 8 6 7 
Вино (цзю) 1 0 1 ; К: 9 2 2 
Виноград (путао) 5 4 , 6 3 , 7 8 , 8 0 , 8 5 , 9 6 , 

1 0 0 ; К: 8 5 7 , 9 g 0 
Висячий переход (Сюаньду, Сяньду) У4, 9 6 

3 7 0 

Витфогель К. К: 2 6 0 
Воевода 4 9 , 5 3 
Воевода, атакующий Чеши (цзи Чеши пувэй) 

7 3 ; К: 3 7 1 
Воевода, ведающий делами Западного края 

(Сиюй сяовэй) 6 7 ; К: 4 6 2 
Воевода, ведающий зависимыми (тунпу дувэй) 

5 6 , 5 7 ; К: 3 5 8 
Воевода, ведающий западными жунами (сижун 

сяовэй) К: 4 6 2 
Воевода главный, помощник (да дувэй-чэн) 7 3 
Воевода городской (чэн дувэй) 4 7 , 4 8 
Воевода Ихэ (Ихэ дувэй) 5 9 , 6 0 
Воевода левый (изо дувэй) 4 7 , 7 3 
Воевода окружной 4 9 
Воевода, отражающий варваров (цюеху дувэй) 

7 3 
Воевода правый (ю дувэй) 4 7 , 7 3 
Воевода - "собиратель зерна" (coy су дувэй) 

4 8 ; К: 3 0 7 
Военачальник большой (да цзянцзюнь) 59 
Военачальник большой левый воинственной 

гвардии запаса ( изо увэй да цзянцзюнь юань-
вай) 4 3 

Военачальник большой левый стражи цзиньу 
(изо цзиньу вэй да цзянцзюнь) К: 3 2 1 

Военачальник большой правый воинственной 
гвардии (ю увэй да цзянцзюнь) К: 5 0 

Военачальник большой стражи цзиньу (цзинь 
увэй да цзянцзюнь) 9 0 ; К: 7 3 3 

Военачальник, командующий храброй конницей 
(пяоци цзянцзюнь) 5 6 ; К: 3 6 6 

Военачальник левый (изо цзян) 5 2 - 5 4 , 7 3 
Военачальник левый воинственной гвардии 

(изо увэй цзянцзюнь) 9 0 , 1 0 4 
Военачальник левый гвардии запаса, воору

женной секирами с древками, украшенными 
нефритом (изо юйизяньвэй юаньвайизян) 
8 9 

Военачальник, помогающий государству (фуго 
цзянцзюнь) К: 4 2 , 3 2 1 

Военачальник правый (ю цзян) 5 2 - 5 3 , 7 3 
Военачальник правый охранной стражи тело

хранителей, контролирующих ворота дворца 
(ю цзяньмэнь чжун ланцзян) 8 8 ; К: 7 2 8 

Военачальник сюнхэский (сюнхэ цзянцзюнь) 
К: 4 2 

Военачальник фуцзюйский (Фуцзюй цзянцзюнь) 
К: 4 2 

Военачальник эршиский (Эрши цзянцзюнь) К: 
4 2 , 4 5 , 4 8 

Военно-пахотные поселения/поселенцы (тунь-
бин, туньтянь) 4 8 , 5 5 , 5 7 - 5 9 , 6 2 , 7 2 ; К: 
3 9 6 , 4 0 3 

Вожди племен (старейшины, цю, цюлин) 1 2 , 
14 , 2 2 , 2 5 , 2 6 , 3 9 , 4 1 , 4 5 , 1 0 3 , 1 0 4 , 
1 0 6 , 3 3 4 , 3 3 9 , 3 4 2 ; К: 5 0 , 3 7 5 

Войлок К: 9 0 0 
Войска оккупационные 5 5 
Войска отборные 4 8 , 5 2 - 5 4 , 6 9 , 9 0 , 9 1 , 9 4 , 

9 5 , 1 0 3 , 1 0 5 , 1 0 6 ; К: 2 8 , 4 3 
Войска танские 1 3 , 1 6 - 1 8 , 2 3 , 3 2 7 , 3 2 8 
Войска тибетские 3 3 2 
Войска уйгурские К: 2 3 3 
Войска ханьские 4 9 , 5 0 , 7 3 , 3 3 9 ; К: 4 2 , 



2 7 1 , 2 8 8 , 2 9 8 , 4 0 2 
Волчий помет К: 4 1 8 
Волшебство 5 8 , 6 9 
Вооружение 5 3 
Воробьев М.В. 3 6 
Восточнотюркский каганат Первый 1 3 , 1 6 , 1 8 , 

2 0 - 2 2 , 3 3 , 3 4 , 3 6 , 4 2 , 7 2 , 3 2 7 , 3 4 1 , 
3 4 4 ; К: 2 0 , 2 3 , 1 7 4 , 2 2 4 , 5 7 1 

Восточнотюркский каганат Второй 1 2 , 1 4 , 2 3 , 
3 6 , 1 0 3 , 3 3 2 

Восточные страны 7 0 
Восточный Туркестан 3 , 1 2 , 1 4 , 1 5 , 7 4 , 

1 0 3 , 3 2 7 , 3 2 8 , 3 3 4 , 3 4 1 , 3 4 4 ; К: 2 5 , 
2 8 6 , 2 9 0 , 3 3 1 , 3 5 0 , 3 5 3 , 3 5 4 , 3 5 6 , 3 9 6 , 
4 3 2 , 6 1 5 , 6 8 2 , 7 7 2 , 8 4 4 , 8 5 4 , 9 2 4 

Восэдэ, г. 4$« Ц, f^. 9 0 ; К : 7 6 4 

Воцзюй Восточный^Д_ З А Ш- К: 6 7 3 

Воша, гос. Ък. 1>)> 9 3 , 9 5 ; К: 6 6 4 , 7 0 7 
Выдры 1 0 5 
Вселенная 8 
Вьетнам 9 , 1 0 
В э й -ф& см- Ua0 Вэй 

Вэй Восточное J ^ - ^ ( 5 3 4 - 5 5 0 ) 6 6 

Вэй Гао 'Ц ^ 8 9 ; К: 7 4 4 

Вэй Западное <Ь $&$ ( 5 3 5 - 5 5 6 ) 6 6 

Вэй люэ, с о ч . ^ ^ ® ^ (ВЛ) К: 2 7 , 3 1 7 , 
3 5 4 , 3 5 6 , 3 8 6 , 4 3 5 , 5 3 1 , 6 1 3 , 6 1 5 , 6 2 5 , 
8 0 8 , 8 1 8 , 8 3 7 

Вэй Позднее 1х_-2&%5 (Тоба Вэй, Юань Вэй, 
Северное Вэй; 3 8 6 - 5 3 4 ) 3 0 , 6 4 - 6 6 , 6 8 , 

6 9 , 7 1 , 7 7 - 7 9 , 9 1 , 9 6 ; К: 4 2 , 5 0 , 1 6 3 , 
3 3 6 , 3 6 8 , 4 3 4 , 4 3 5 , 4 3 9 , 4 5 2 , 4 7 4 , 5 1 9 , 
5 5 2 , 5 5 7 , 5 7 1 , 6 8 8 , 8 1 4 

Вэй Северное 3Z>4£fa О М - В э й Позднее 
Вэй сыма flpT Щ Щ} см. Офицер охранных 

войск j . ^> 
Вэй Ше Ц ff 6 6 , 6 7 ; К: 4 5 4 , 4 5 5 

Вэй Цин f$5 "ft К: 3 9 

Вэй шу, соч. - | ö ( i ^ r (ВШ) 5 , 4 8 , 53," 6 8 , 

7 0 , 7 6 , 7 9 , 9 1 ; К: 19 , 2 5 , 4 8 , 2 1 1 , 2 1 4 , 
2 1 6 , 2 1 8 , 2 9 0 , 3 0 4 , 3 3 9 , 3 5 0 , 3 5 2 , 3 5 4 , 
3 8 6 , 4 3 2 , 4 3 5 , 4 4 3 - 4 4 5 , 4 4 8 , 4 5 2 , 4 5 3 , 
4 5 5 , 4 7 1 , 4 7 2 , 4 7 9 , 4 8 1 , 4 8 2 , 4 8 4 , 4 9 3 , 
4 9 8 , 5 0 4 , 5 0 5 , 5 1 9 , 5 4 4 , 5 5 5 , 5 5 6 , 5 5 8 , 
5 7 3 , 6 1 9 , 6 3 3 , 6 5 7 , 6 7 4 , 684-, 7 1 2 , 7 5 2 , 
8 1 4 , 8 2 7 , 9 4 5 

Вэйели, пл. Jfc Щ 3%{_ К: 8 0 0 

Вэйжун, г.уфц 7 \ К: 7 6 3 

Вэйласадань, г . ^ ^ vk &. р£ 9 6 , 9 7 ; К: 
8 3 0 .• 

Вэйляо, г. J&\ jjjip см. Герат 

Вэйсюй, гос. / ^ ^Й \%\ см. Корла 

Вэйу, пл. ^ % К: 3 5 6 

Вэйуэр, пл. т ^ *7 J ^ j К: 3 5 6 

Вэйфэн, уезд < £ J ^ ^ ^ 2 9 ; К: 1 4 3 , 1 4 4 

Вэйхэ, р. 1% Щ 5 6 ; К: 3 3 7 , 3 6 1 , 3 6 2 . 
4 7 3 • 

Вэйчжоу, окр. ÜL ')\\ 2 9 ; К: 1 4 3 
Вэйчжоу, окр. /$Ь 'Н) 3 0 , 3 1 , 3 3 ; К: 1 5 6 , 

1 8 3 
Вэйчжоу, окр. * а . 'М 8 9 ; К: 7 4 8 

Вэйчи, с о б . Д ^ yg_ К: 4 3 5 

Вэйшуй, р. ; 3 Л К: 3 4 4 , 4 3 5 

Вэнизинь, p. jfii ^ _ 'uj К: 4 5 

Вэнь ^ д , фамилия князей гос. Кан 77 

Вэнь, соб. I J F . К: 5 7 0 

Вэнь-ван, тит. j ^ _ jf_ К: 3 5 9 

Вэнь-ди I ' ^ см. Тай-цзун 

Вэньлин, горы Зх Щ» (Вэньшань) К: 4 7 2 

Вэньнаша, гос. l3-%f <-Щ ) *}? К : 3 5 6 

Вэньси, уезд 
ßf1 ^ •№• К: 461 

Вэнь-си гун, тит. I I & 6 6 , 6 7 ; К: 4 6 1 

Вэньсу I I f£i см. Аксу Старый 
Вэньсу, гос. £&. fö JfJ 4 8 , 5 2 , 5 3 ; К: 2 8 6 . 

3 2 3 
Вэньсу, ддф | | #i$ •% fa К: 2 8 6 
Вэньсу, окр. I I Щ К: 2 8 6 

Вэньсу, амч I I Щ, jfc Ы К: 2 8 6 

Вэньсянь тункао, соч._х. Mfc )?Ь / Л (ВСТК) 
1 0 6 ; К: 8 3 7 

Вэньфу, окр. )$t,/H Щ 4 7 ; К: 2 7 3 

Вэньцзя ЗС 'Т (панцыри черепах, изде
лия) К: 4 6 7 м _> 

Вэнь-цзя гун, тит. Щ] ffo '£ К:461-

Вэнь-чжун, соб. jC^ J&-* см. Елюй Чжу 

Вэньчи, уезд £ # , > & Ж 2 1 . 2 2 

Вэньчуань, уезд & М J&, К: 7 4 9 

Вэньшань, горы / ±Ц см. Вэньлин 

Вэньшань, окр. | | - ^ j t К: 7 1 8 

Вэньюйти, левый князь CL. гД ffi j t ^ - p К: 

Вэньюйти, правый князь 
3 5 7 

Вяз К: 5 3 

Гагельстром В.В. К: 2 9 4 , 3 2 1 , 7 5 6 
Гадания на панцырях черепах 4 9 , 5 0 
Гадания по звездам и явлениям атмосферы 5 0 
Гадания по Ицзину 4 9 
Гадание по странам света 5 0 
Гадание по тысячелистнику 4 9 , 5 0 
Гадание с помощью птицы 8 8 
Гадание с помощью магнитной стрелки 5 0 
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Газни (Гэцзи'нин, Хэсина, Цао, Цзицьши), г. 
6 8 ; К: 4 8 0 , 4 8 4 . 5 6 7 

Газни, современный город 9 2 , 9 4 

Гай Цзяюнь J t ? £ « 2 9 0 , 9 9 

Гайтон, царь армянский К: 8 7 0 

Гайчжоу, о к р . ^ ь . М 2 8 ; К: 1 2 0 

Гамильтон Д.Р. К: 1 8 , 3 5 , 3 6 , 5 1 , 5 5 , 2 4 5 , 
2 5 9 , 2 6 3 , 2 8 9 , 3 4 8 , 5 9 8 , 8 6 9 - 8 7 1 , 8 7 5 , 
8 7 6 , 8 9 9 , 9 2 7 , 9 3 0 , 9 3 2 , 9 4 1 , 9 5 8 

Гандхара (Ганьтовэй, Ганьтоло, Цзяньтоло, 
Цзяньтоюэ), гос. 7 6 , 8 7 , 9 2 ; К: 5 5 8 , 7 0 5 , 
7 1 4 , 7 1 5 , 7 9 8 

Ганша, лек. Ä ? ? %}? К: 8 9 9 

Гань Ин 5 9 , 6 6 , 7 1 ; К: 4 6 4 

Ганьвэй, г. | 4%jfjfl К: 4 2 

Ганьсу, пров. J - ^ ^ 1 4 , 3 0 , 4 6 ; К: 3 , 

2 2 , 4 2 , 5 7 , 7 3 , 7 4 , 7 7 , 1 2 4 , 1 3 2 , 1 3 3 , 
1 3 5 , 1 6 4 , 2 0 5 , 3 2 6 , 3 4 3 , 3 4 7 , 3 5 1 , 3 6 0 , 
3 6 2 , 3 6 7 , 3 6 9 , 4 5 5 , 4 4 6 , 4 7 1 , 4 7 3 , 5 7 1 , 
7 4 6 , 9 0 1 , 9 2 0 , 9 4 7 

Ганьсуйский коридор 3 3 2 

Ганьто ^ jTtj К: 4 9 2 

Ганьто, гос. | | Ijy см. Гандхара 

Ганьто, окр. 8 6 , 9 2 ; К: 7 0 5 

Ганьто мупи, лек. | | /у*~/5^_ К: 4 9 2 

Ганьтовэй ( | *f?J с м - Ганьдхара 

Ганьтоло | / «Д. см. Гандхара 

Ганьтополо, лек. | / ^ £ Щ. К: 4 9 2 

Ганьтосоло, лек. | / }£. jjj£ К: 4 9 2 

Ганьтоюэ, гос. | | Д&. К: 5 5 8 

Ганьцюань, топ. "В JgjJ_ К: 3 1 9 

Ганьчжоу, окр. I "j'IJ К: 3 4 4 , 3 5 1 , 3 6 8 

Гао Кань rgj # 0 4 1 ; К: 2 6 , 2 8 

Гао Мин | 3 ^ 6 4 ; К: 4 4 2 . 4 4 4 

Гао сэн чжуань, соч. / $ Щ (ГСЧ) К: 

4 3 3 , 4 5 2 , 4 5 6 , 6 7 4 
Гао Сяньчжи 9 0 , 3 2 9 ; К: 7 5 9 . 7 6 4 , 7 7 9 

Гаобали I "Щ $ ? 8 8 

Гао-ди / *Tf? см. Тай-цзу 

Гаолань, окр. £$. Щ >>J 2 1 , 2 6 , 3 7 ; К: 2 2 4 

Гаолань Восточный (Дуягаолань), окр. 2 1 , 2 2 
Гаолань Западный (Сигаолань), окр. 2 1 

Гаолинь вэныойду-ван, тит. j p -фф"" TJUL. 

Л #& i К: 42 
Гаофу, г. ($}fitt$b 8 7 ; К: 7 1 2 , 7 1 3 

Гаофу, гос. | | l g К: 7 1 3 

Гаофу, ддф. | / М? % fa 9 2 - 9 5 ; К: 6 6 5 , 
7 8 1 

Гаофу-сихоу г£, Щ Щ <£ 8 7 ; К: 7 1 2 , Ц З 

Гао-цзу | ^J3_ CM. Тай-цзу 

Гао-цзу I | (Ли Юань, 6 1 8 - 6 2 6 ) 9 , 1 0 , 
3 2 7 

Гао-цзун ) 'Ж. (Юань-ди, 4 9 - 3 3 гг. до 
н.э.) 57 

Гао-цзун ( 6 4 9 - 6 8 3 ) 9 , 1 4 , 4 6 , 5 8 , 6 1 , 7 7 , 
3 4 1 , 3 4 2 ; К: 32 

Гаоцзюй I if см. Гаочэ 

Гаошое, застава | Jjj(] ^ К: 4 2 

Гаоцюе, окр. I I И] 2 4 , 26 

Гаочан, г. | Щ idi 5 9 ; К: 3 9 6 

Гаочан, гос. | \ \Щ 9 , 10 , 2 1 , 4 6 , 6 3 , 
6 7 , 7 4 , 9 8 , 1 0 0 , 1 0 2 , 3 2 7 , 3 2 8 , 3 4 4 ; К: 
2 6 3 , 3 9 6 , 4 7 3 , 8 9 1 , 9 1 7 

Гаочан, кр. | I Э*. К: 3 9 6 

Гаочан, топ. | $ £ К: 3 9 6 

Гаочан, уезд | ,% M, 7 4 , 1 0 1 ; К: 3 9 6 

Гаочан Сеши цзячжуань, соч. | / $Q - ^ 

& Щ К: 3 9 6 

Гаочанби, кр. | | %£_ 6 3 К: 3 9 6 

Гаочэ, пл. | Ф (Гаоцзюй) К: 4 3 , 4 8 , 
3 9 6 7 

Гао-шуан^га-вэнь, соб. | <J^ Jjfä y^ 8 8 ; К: 
7 2 6 

Гарджистан К: 6 2 4 
Гарджит К: 6 0 6 
Гаркан (Гэлоцзянь) 9 3 , 9 5 ; К: 7 8 7 
Гарм, г. 9 5 ; К: 7 8 7 
Гарнизоны 72 
Гарнизоны сторожевые см. Шоучжо 
Гвоздика К: 5 6 4 
Гедросия, топ. К: 5 5 9 
Гексограмма 4 9 ; К: 2 9 9 
Генерал-губернатор см. Цзедуши 
Герат (Вэйляо) К: 6 0 5 , 6 0 6 , 7 7 2 
Гесериандум, топ. К: 6 8 4 
Гиббон 9 4 
Гилгит, г. К: 3 2 7 , 7 9 5 
Гилгит, р. К: 4 5 3 , 5 2 5 , 7 9 5 , 8 0 4 
Гималаи, горы К: 4 5 6 , 7 2 3 
Гиндукуш, горы 9 2 ; К: 4 3 1 , 4 5 2 , 4 8 4 , 5 0 0 , 

5 2 4 , 5 5 5 , 5 5 6 ; 5 8 1 , 6 7 7 , 7 9 5 , 8 4 1 

Го (gj| см. Вассальное княжество 

Го | (государство) 5 , 6, 3 6 

Го Синь ^j5 (3^ 1 0 0 

Го Сюнь | f yj) К: 3 9 0 

Го Сяокэ \ •£ •(<& 3 2 8 

Го Цинь лунь, соч. 
5 ^ &М? К: 416 

Го Юаньчжэнь %f %, &LK: 2 8 9 , 9 0 6 , 9 1 4 

Го'а'нянь, дворец ® f«f ^ К: 4 8 0 

Гоби, пустыня 1 7 , 1 8 , 2L, 22, 46, 3 3 2 , 
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3 3 4 , 3 4 0 , 3 4 1 ; К: 2 6 , 3 2 , 3 9 , 4 2 , 
4 5 , 5 2 , 2 6 0 

Голи, гос. $,# #•) 8 4 ; К: 5 7 3 

Головные уборы 1 0 3 , 1 0 4 , 2 0 6 
Горец корейский, лек. 1 0 3 ; К: 9 4 7 
Горно-Алтайская автономная область К: 3 6 
Горно-Бадахшанская автономная область К: 

6 2 2 , 6 8 0 , 7 7 3 
Горный хрусталь 7 0 , 8 5 ; К: 6 7 1 
Город-государство К: 4 9 9 см. также Государ

ства оазисные 
Горы Большие (Дашань) 7 6 
Горы Западные (Сишань) 8 9 ; К: 7 4 5 
Горы соляные 8 7 
Государства вассальные 7 3 , 9 4 
Государства кочевые (подвижные.син го) 2 3 , 

4 0 , 7 4 , 90 , 3 2 9 , 3 3 2 , 3 4 4 ; К: 1, 7 7 4 
Государства оазисные 1 3 - 1 5 , 7 0 - 7 4 , 3 2 8 , 

3 4 1 , 3 4 4 , 3 4 5 ; К: 2 8 8 , 2 8 9 , 3 2 4 , 4 0 2 , 
4 0 3 

Государства подвижные см. Государства коче
вые 

Государства согдийские 8 6 
Государства феодальные К: 1 
Государственная канцелярия (шаншушэн) К: 

4 7 0 
Государство см. Го 
Государство Русское 7 4 
Гравировка 7 6 
Гранаты 8 0 
Гренар Ф. К: 2 8 9 
Гроссет Р. К: 2 6 3 
Грум-Гржимайло Г.Е. К: 5 9 8 , 8 7 4 , 8 8 1 - 8 8 3 

Гуандун, пров. /yl %~.Л£ К: 6 

Гуанси, пров. I ф /ßS К: 6 

Гуан-у см. Ши-цзу 

Гуанчжоу (Кантон), г. К: 1 1 

Гуанчжоу, окр. I | 7, 6 0 ; К: 1 1 

Гуанчжоу, уезд | J ^ ^ 6 0 

Гуанъян, кр. | р.Ц *Й£, 3 2 , 3 3 , 3 5 ; К: 

1 8 5 , 186 
Гуанъян, уезд | { ß£ К: 1 8 5 

Гуанъян, г. | | -fr^ К: 8 0 0 

Гуаньдэ, дворец ^ Щ 1 й а г Д а _ 3 2 8 

Гуаньнэй, пров. | ^ l ^ jj£ 7 , 9, 10, 15 , 

3 2 9 ; К: 7 4 , 7 5 , 7 8 , 8 8 , 8 9 , 1 3 5 , 3 3 7 

Гуаньси, район J \%) К: 9 0 1 

Гуаньчжун-Лунси, группировка 3 2 7 

Гуаньчэн, кр. | 4^5; К: 8 6 7 

Гуачжоу, окр. ^ И] 6 8 , 7 0 , 1 0 3 ; К: 3 5 1 , 
8 4 3 

Губернатор см. Тутук 

Гудо, гос. $ о £ I g 8 4 , 8 7 ; К: § £ 5 , 7 0 9 

Гудолу-дунь-даду / | ^ Д >£Ц j £ y £ (Кут-

луг-тон-тардуш) 6 9 ; К: 4 9 4 

Гудолу-пицзя-цюе-кэхань щ <Щ 4fc fcL"/Ä> 

Гудолу-софу-кэдунь | \ Mf.^-% Я %$~-
К: 2 5 1 

Гудоши, гос. I I ffe Щ 9 3 ; К: 6 6 5 . 
7 0 7 

Гуду Ши | Щ fä К: 7 0 9 
Гудуши, соб. I ( | 8 7 ; К: 7 0 9 

Гузган/Гузганан К: 5 6 1 , 6 0 6 , 8 3 6 , 8 4 0 , 
8 5 6 , д . 

Гуи, соб. &Х Д 5 1 ; К: 3 0 8 

Гуй, гос. J | Щ 1 0 5 ; К: 9 5 6 

Гуйдин, уезд J e j * i 3 L | £ 2 7 : К : 1 0 ° . 1 ° 2 
Гуй-дэ, князь I i£r f^ 57} К: 3 7 5 

Гуйдэ, окр. I I -%f 3 5 ; К: 2 0 7 

Гуйдэ, окр. | I Щ 2 7 ; К: 7 6 

Гуйдэ, уезд | | ^ К: 1 2 8 , 1 3 0 

Гуйи, князь I ^ i К: 2 0 9 

Гуйи, окр. / | f\.^ 3 5 ; К: 2Ш, 2 0 9 

Гуйи, уезд I I j g£ 3 5 

Гуйлинь, ддф | ф£ %Ъ fä ik 2 5 , 2 6 ; 
К: 5 4 ' пч 

Гуйлинь, окр. | | У'1'J см. Дайлинь 

Гуйлогань, соб. ^ 5 4 ? К: 4 7 3 

Гуйсай, ДДФ j tÄ ^ ^ Щ М А1< К : 2 8 3 

Гуйсай, пл. I I К: 3 1 8 

Гуйфан, пл. Jg . f\ К: 9 5 6 

Гуйцы, r o c j ^ Д (jfe. ) , Д ti. см. Ку-

Гуйцы, ддф | | М. Щ $&М 4 6 ; К: 2 6 8 

Гуйчан, тит. %tf ,'f J L 8 9 ; К: 7 3 2 

Гуйчжоу, окр. - ^ Ь\ К: 3 0 0 

Гуйчжоу, окр. Щ У+J 2 7 ; К: 9 6 

Гуйчжоу, пров. -Щ^ JM % К: 5 

Гуйчжоу Западный (Сигуйчжоу) 2 7 ; К: 1 0 4 

Гуйчуань, уезд ^ J4 ^ 2 8 ; К: 1 0 5 , 1 0 8 

Гуйшуан, окр. -Щ_ ffi Щ 8 4 , 8 6 ; К: 6 5 0 

Гуйшуанни, гос. | j Ц 8 4 ; К: 4 5 2 , 5 7 2 

Гуйшуан-сихоу I I Щ.{% 8 7 ; К: 6 0 4 , 
6 5 0 

Гуйшуй, окр. 5 Д 7 ^ ' М 75< в 1 ; К: 2 8 3 , 
5 1 5 

Гуйшуй, р. | | см. Амударья 
Гуйшунь, окр. $$ )lfa Щ 2 8 ; К: 112 

Гулигань, пл. гЩ ф) ф/ 2j? см. Курыканы 

Гули-пэйло, имя | /) ^ Й . j ^ L К: 2 5 9 

Гульче, р . К: 3 1 7 
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Гума, г. К: 9 1 0 
Гумо, roc-^ti-^ (Ш) Ш 5 2 , 5 3 ; К: 

2 7 2 , 2 8 6 , 3 2 1 , 3 2 3 . 7 6 3 , 8 3 9 , 8 8 5 
Гумо, окр. / I Я'1 К: 2 7 2 
Гумо, p. I / J / | К: 7 6 3 
Гумо, чддф / | Д.] fä f£ fo 9 8 ; К: 8 3 9 
Гун "Щ[ см. Дань 

Гун фу I Ц & К: 14 
Гуннская река К: 5 2 
Гунны белые К: 2 5 . 

Гунсунь Ао /£ 3 & ^ & _ К: 4 2 

Гунсунь Ха I | ^ К: 42 

Гунт, р. К: 6 8 0 

Гун-цзун •${* '/Tv (Ань-гди, 1 0 6 - 1 2 5 ) 6 3 ; 

К: 2 8 8 , 4 0 7 

Гунчжу ' , £ j L см. Принцесса 

Гунъюэ, г. X Щ t#i, 9 9 ; К: 8 8 4 

Гунъюэ, пл. | | 4*|l 2 § K : 8 8 4 

Гуньмо, тит. ^ j % К: 2 9 2 , 3 2 2 

Гур К: 6 0 6 
Гургандж К: 5 1 2 
Гургендж К: 6 2 8 
Гурдзиван К: 5 2 6 
Гурту, р. К: 8 8 1 
Гурту-кара-усу, р. 1 0 2 ; К: 8 7 5 , 8 7 9 
Гурхан каракитайский К: 2 6 0 

Гутаба, г. t$ 3%£ ß К: 8 7 3 

Гуху, гос. %(\ }&\ @ 5 9 ; К: 3 8 9 

Гуцзан, г . ^ в ЗЙС < т ) М . 6 5 ; К: 4 4 6 

Гуса, р. ' J J ^ . ^ о м - к ° к ч а 

Гучэн, г. Д * ^ ' К: 2 6 3 , 3 8 7 

Гучэн, кр. |"|) i ^ $ j | 1 0 0 ; К: 9 0 8 

Гуши, гос. ^ ^ 5 7 ; К: 3 7 1 

Гушу, ч д д ф . $ й £ ? ' М # ? Ч fa 4 4 
Гуэрту-хэла-усу, p. If) 3 l £ ч £ .&) .t> . ' Ж 

К: 8 7 9 
Гуянь, OKP.-JT5 f>J ' ^ J 2 3 
Гэбу, ткань | 4 К: 917 
Гэгунь, гос. (*# EL'liS К: 27 
Гэгуньлун, гос. | | ^ f . К: 2 7 
Гэдапочжи, гос. J | J2» Щ Я . 7 6 ; К: 5 5 9 
Гэдапочжи селифа шицюйэр | | 

^ ^ Д ^ 7 6 ; К: 5 6 5 

Гэдулу I W ^ й . см. Кутлуг 

Гэлань, р. - ^ ВД 5 0 1 

Гэ-линь, соб. I ТЦ. Щ 8 9 ; К: 7 3 6 

Гэло. окр. Я? Ж '/KI 1 9 ; К: 2 2 9 

I * 

Гэло, пл. J T Щ _ *)3 19;' К: 2 2 9 
Гэлодачжи, гос. ' I J i _ Sk К: 5 5 9 
Гэлолу, пл. ( | Щ^ ,%£&. (Зй! ) М 

см. Карлуки _ 
Гэлолу сань бу I I I -=- •*}* см. Карлу

ки, три племени 
Гэлолу Тупи | 1 I Л^- ;* J см.. Карлук Тупи 
Гэлолу цзосян було | | | <£ ,#jj -^р "5% 

см. Карлуки левого, крыла 
Гэлолу Чили f | | C^t^- 'J см. Карлук 

Чили 
Гэлолу Ш эли см. Карлук 

Гэлолу юсян було I I I S Jfji «p }<g-
см. Карлуки правого крыла 

Гэлоцзянь, г. | [ $& j*fä, см. Гаркан 
Гэлу, окр. | j £ >lj 3 7 ; К: 2 2 9 

Гэлу, пл. I | см. Карлуки 

Гэлэн, вождь -Jj yf^5 4 0 
Гэмэнь, окр. f4\ f^ ft] 4 6 

Гэн Гун J £ fe К: 3 9 0 , 3 6 9 

Гэн Куй J Щ< К: 5 0 
Гэси, чддф-§ U, jH'J -fö *$ М 4 4 

Гэцзи'нин | >j5£ ?|F см. Газни 
Гэцзыяньдунь, топ. 

Гэшими Щ ^< ' ^ см. Кашмир 
Гэшу, пл. - ^ £ f К: 2 4 7 

Гэшу цюе-сьшзинь I I Щ i$L ti К: 2 4 8 
Гэшу чубань-сыцзинь | | Ж if 1%_ i\ 

К: 2 4 7 , 2 4 8 

Да, г. >Н f/fc см. Дамо, г. 

Да Ань - ^ , ' ^р см. Ань Великое 

Да дувэй-чэн I j$j* Д ^ _ д ^ см. Помощник 

главного воеводы 

Да духу ( I f l j cj*. Наместник великий 

Да мо | ;jg|^ см. Великая пустыня 

Да пу | 11£ см. Конюший главный 

Да сыма | S/ g К: 3 9 2 

Да Сюэшань I ' ^ Д* (Снежные горы боль

шие) 6 9 , 8 0 , 8 5 ; К: 5 0 0 , 5 5 5 

Да Ся | jg^ см. Бактрия 

Да цзянизюнь | ^ ^ *3 см. Военачальник 
большой 

Да ци | - £ й с м < Великая пустыня 

Да юечжи | J% ^ см. Юечжи большие 

Давань | у £ см. Фергана 
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Дагань 'iW_ T см. Тархан 
Да-го, гексограмма А ЪгТ1 4 9 ; К: 2 9 9 

Дагуаньг^. 'gT К: 5 4 3 

Даду, шад А / j _ 3 а. см. Шад Тардуш 
Дай, г. Y"^ 4 8 , 5 3 , 6 8 , 7 6 - 8 0 , 8 7 , 9 3 , 

9 4 , 9 6 ; К: 5 0 , 3 2 3 , Л" ^, 4 5 2 , 6 1 9 , 6 2 7 , 
6 2 9 

Дай 11ин ,7s 5ffl CM- Маньчжурская империя 
Дай Цин итун чжи | | — , ! % / и > К: 4 4 3 , 

6 1 1 , 6 4 5 , 7 7 2 

Дайлинь, окр. $ф4^'М (Гуйлинь) 2 6 , 4 5 , 

4 6 , К: 2 6 0 

Дайхань, Ддф Д > f ^ | 1 fj£ fä см. Тайхань, 
ддф .̂  

Дайхань, уезд ф >«j ^ 2 9 ; К: 1 3 7 , 1 3 9 

Дай-цзун 4\ '.£- ( 7 6 1 - 7 7 9 ) 3 1 

Дайчжоу, окр. | 9'1'J К: 5 7 1 

Дакианус, соб. К: 3 9 6 

Дакэанусы, г. aÜL,>£> У*\ 

sk-j^r*^ К: 3 9 6 

Далань, чддф # Д|Щ Я\) -jfr &Д 4 4 ; К: 
2 6 6 * -fc 

Даласу, г. 1 ßf'] эЖ_ см. Талас, г, 

Даласу, р. I I | см. Талас, р. 

Далацзянь, гос. о£ %-\ •££ Щ К: 8 5 8 

Далибохэ, г. S t ^ ' J № jnJ*f&. 9 3 , 9 5 ; К: 
7 8 5 L 

Далило, Р - ; £ . , § & , Ж > | К: 5 0 5 

Далосы. г. о£ \£(Jfc ) # | ftsjtt. ^ А ^ 

; & * & . 4 J L & . < Ä ) J * Ä < см. Талас. 
Далосы, p. I I jf£[ i"J см. Талас, p. 
Дама (Тяньма), ддф A % fö iß /^ 9 3 - 9 5 ; 

К: 7 7 8 ч ^ 
Дамань, г . « Ш Z«a К: 8 4 0 
Дамань, о к р . ^ >§£ >М'1 4 7 ; К: 2 7 9 

Дамань, топ. I у £ К: 3 5 5 

Дами, г. Я £ ' ^ К: 6 6 3 , 8 4 0 

Дамин, дворец A S^ '^" К: 4 6 

Дамо, г..J-й. *Д_Л& 9 7 , 9 8 ; К: 8 4 0 

Дамо, гос. I I (g) 9 7 , 9 8 ; К: 8 4 0 , 8 5 7 
Дамо, ддф А ^кЩ' % fa 4 1 
Дамо, чддф | | Я | #|1 § / ^ 4 1 
Да'моситеди, гос. j ^ Ä - ^ 

Дамосисюйдо, гос. I I I 
Дамоизидо, гос. | I j§_ •у 

»и Дан 'Я" см. Тангуты 
Дансян, пл. | l j | см. Тангуты 
Данталока, см. Таньтэ, горы 

. ^ К: 4 5 2 
4 5 2 

-I К: 4 5 2 

Дантапура см. Таньтэ, г. 
Данчан, гос. I I g ) 6 7 ; К: 2 2 , 4 6 2 , 

4 6 3 , 4 7 1 , 4 7 2 , 7 1 7 

Данчан, п п . ^ •? К> см. 11яны данчанские 
Данчжоу, окр. 2j£ Щ 2 9 , 3 0 ; К: 1 4 9 

Дань (гун) 1 2 , 1 4 , 5 7 , 6 3 , 6 6 - 6 9 , 7 1 . 7 6 , 

7 8 , 8 1 , 8 7 , 8 8 , 9 0 , 9 1 , 9 3 , 9 8 ; К: 1 4 

Дань, мера веса --О 5 1 , 5 9 

Даньдолоцзя см.- Таньтэ, горы 

Даньхуань, гос. J$ ^тз Щ К: 3 8 0 , 3 8 8 

Даньхэ, р. 3 ^ 5 ^ (^i.) 1 0 1 ; К: 9 3 2 

Данымнь лу, соч. ß\- &%$k К: 3 9 

Даньдянь цзунлу, соч. / | „ й | ^ 3 я * К: 3 9 
Дао (истинный путь) \f) К: 3 9 6 
Дао I см. Даоиньство 
Дао | см. Провинция 
Дао | см. Уезд 

Дао | (дорога, направление) К: 4 2 

Дао инь | ^ ЗО, 3 1 

Даоиньство (дао), 3 0 , 3 1 

Дао-у | & & ( 3 8 6 - 4 0 6 ) 6 4 

Дапу у^ tJfc. с м - Конюший главный 
Дарваз К: 7 52 
Даругачи К: 4 8 5 
Дары (подарки) 5 7 , 6 6 , 6 7 , 6 9 , 7 0 , 7 1 , 7 6 , 

7 7 , 9 0 , 9 3 , 9 4 

Дасюань, окр. А \ %% "М 8 2 ; К: 5 4 1 , 5 4 2 
Дася, окр. I Щ_ j t j 7 5 , 8 1 ; К: 4 8 2 , 5 0 8 . 
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Датань, окр. I ^Й. № 7 5 , 8 2 ; К: 5 4 1 

Датань, соб. | f К: 4 4 7 , 5 4 1 

Датун, кр. ) Щ t/fc 7 

Датун, уезд ) | J ^ К: 4 1 4 

Дафу | А К: 4 2 0 

Дахань, ддф | yf- -%,p ^ fy см. Тайхань, 
ддф . 

Дахунь, д д ф ^ £ ; £ ty % fa 2 3 , 2 4 

Дацзэ, топ. -А_ у& см. Люцзэ 

Дацзюе, г. \$_ .!|£_*>Л. 7 5 ; К: 5 4 9 

Дацин, горы -j\ Щ iU К: 4 1 

Дашш, окр. j - ^ Щ 9 7 , 9 8 ; К: 8 3 8 

Дашгаь, гос. I I 6 0 ; К: 3 5 6 

Дашань | tXt см. Горы Большие 

Даши | ^ j t (уполномоченный) К: 2 6 0 

Дашигань, г . ^ » 4t_ -^- см. Ташкент 

Дашоу 7 V 'JJ см. Правитель округа 
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Д^оань. гос. Л * см. Фергаяа 

Даюань, ддф | | -#)5 § А 8 3 , 86 К: 
6 3 7 , 

Даюй, тит. £ J . - J см. Тархан 
Де Гроот К: 5 0 5 , 7 7 2 
Девять племен см. Токуэ-огузы 
Девять родов см. Токуэ-огузы 
Дели, г. К: 7 7 2 

Делими, г. ^ £ Д , Ji£_ К: 8 4 0 

Делиши, каган &Ü &) ^ (•&& ) у) ) f К: 

2 2 6 , 9 5 0 
Денау, г. К: 8 3 2 , 8 3 3 
Деньги 7 6 
Деньги золотые 9 3 
Деньги серебряные 9 3 
Департамент финансов (ху бу) К: 1 6 
Дерюга южная К: 917 
Десяти племен каган К: 2 6 2 
Десять племен (ши син) К: 2 4 8 , 2 6 2 , 6 3 8 
Десять стрел (ши цзянь) К: 2 4 8 , 2 6 2 
Десять шадов (ши шэ) К; 2 6 2 

Дефу, окр. jgf -Т7\ "М К: 5 5 2 

Дефуло.'гос. \ I Ш Ш\ К: 5 5 2 
Дечжан, окр. I -fet. -)Ц 7 6 ; К: 5 5 2 
Дечуань, р. 1 J l | К: 4 7 3 

Дечуань, уезд | I $£ К: 4 7 3 
Дешицзяянь, князь j j ^ £ fa j£_ 9 0 К: 7 5 8 

Джагуда, гос. К: 4 8 4 
Джаз, г. К: 6 3 2 
Джайлс Л. К: 4 8 , 2 8 9 , 3 4 6 , 8 5 7 , 9 3 9 
Джамну и Кашмир, пров. К: 4 5 3 , 7 9 8 , 8 0 4 
Джаркенд, г. см. Панфилов 
Джерм, г. см. Джурм 
Джетинбель, горы К: 6 4 3 
Джиргалан, р. К: 8 7 8 
Джузджан, гос. К: 5 6 1 
Джунгария 1 2 , 1 3 , 4 0 , 7 4, 1 0 2 , 1 0 3 , 3 4 0 , 

3 4 1 ; К: 5 0 , 5 9 8 
Джурджания, г. К: 5 1 2 
Джурм (Джерм), г. К: 7 1 2 , 8 2 6 
Ди, пл. "& 9 0 ; К: 4 6 6 

Ди.пл. %'Х. 5 6 ; К: 3 6 0 

Дибао -f^. -fjf.» см. Тепе 

Дибаона, г. I | ( * j [ Щ } / % , fä 'jj^ 

Щ *Л(, 9 7 , 9 8 ; К: 8 4 4 , £ 4 5 . 8 5 8 

Диди, p. $? '^? iff 9 9 ; К: 8 8 7 
Дидоуюй J ß £ J К: 40 
Дин Цянь -J -kfc К: 3 9 , 4 2 , 4 5 , 4 8 , 5 1 - 5 3 , 

2 5 3 , 4 3 1 , 7 7 2 , 9 5 4 
Динлин, гос. I ' ^ ? ( 4 ) Щ К: 2 7 
Динлин, окр. | | Ц'\ 7 5, 8 1 , 8 2 ; К: 5 3 5 
Динлин, пл. ) | ( /§ ) 8 1 , 8 2 ; К: 5 3 5 
Динсян. д д ф - ^ ^ -£р ^ jfc 1 6 - 1 8 

Дису, окр.{& ",$£ 'М 2 3 
Дичжэ, князь Н 3 4 К: 658 

Диши, соб. tf, 3fe_ К: 3 1 3 

Диянь, лек. $ & S E . . К: 8 9 9 

До, г. е& &$, 7 5 ; . К: 5 1 4 

Доболе тархан $ -f4? 1fo & f 8 6 ; К: 7 1 0 

Дода. горы / №/£к 4 1 ; К: 2 5 4 

Додииши, пл. ) ^ ^ & ^ | * 1 8 

Долагэ, пл. I ftjjj^ Ж см. Теленгуты 

Доланьгэ, пл. | }%% ( i £ ) Ж см« Телен-
гуты •& М. *~ 

Доланьгэ Гун I I § •?> К: 3 6 

Доланьгэ Мо 1 » ) ^L К: 3 6 

Доланьгэ Сайфу / » I .^Г % К: 3 6 , 2 5 1 

Доло«у wjj Л Щ К: 3 8 

Долу (дулу), каган | W ~Щ > ^ К: 9 5 0 , 
9 5 4 i ^ 

Долу, пять племен I I .Ä . »f .Я* 3 9 , 4 0 ; 

К: 2 3 9 , 2 4 3 , 2 4 8 , 2 6 2 , 6 3 8 

Долэцзянь, гос. - ^ $/>$£_ Щ 9 8 ; К: 8 4 4 , 
Долю, каган 0 $ ГЧ. »J > ^ К: 9 5 0 
Дорога на запад северная 5 6 - 5 8 , 6 3 , 6 5 , 7 2 , 

7 3 , 3 3 9 ; К: 3 3 4 , 3 7 4 
Дорога на запад южная 5 6 - 5 8 , 6 3 , 6 5 , 7 2 , 

7 3 , 3 3 9 ; К: 3 3 4 
Доу Сянь " » . J g h - 5 9 ; К: 4 2 , 4 9 , 5 0 , 3 9 4 . 

4 3 1 _ 
Доулунь JL litgp К: 4 8 

Доулэ tfb -jjfy 6 0 ; К: 3 3 9 , 4 0 1 

Доуцюйло, гос. | < $ J j l . К: 3 3 9 
Доуцюйлэ, гос. | | 'ff.jf К: 3 3 9 , 4 0 1 
Доушало, гос. | \fa ßfe К: 3 3 9 

Дохэ, князь о ^ ъЖ 8 0 

Дохэн, горы J$ Щ jggj К: 2 5 4 
Драгоценности 52 , 
Драгопенностей пять (у у) 1 0 0 , 1 0 1 ; К: 9 2 1 
Драгоценные камни 1 0 0 ; К: 9 1 8 
Дракон 7 9 
Дракон северный К: 4 6 
Драконье озеро см. Лунчи 
Дрангиана, топ. К: 8 0 8 

Ду С и н м а н ь 4 ± if J 5*& 6 6 > 6 7 > 7 8 ' К : 4 5 5 ' 
9 4 5 „ 

Ду Хуань 4± 2gL K: 6 4 4 

Ду Ципу | ^ ^ К: 3 2 6 , 6 7 1 , 9 1 8 
Ду ши фанъюй цзияо, соч.^Й ф jf\d§& кз. 

J^L (ДШФЮЦЯ) К: 4 2 , 4 3 , 2 2 3 

Ду ЮЙ %± J | | К: 4 2 1 

Дуань Пэн J ^ L ^ 5 9 ; К: ' 3 9 1 
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Дуань Си $$_Щ 6 0 ; К: 4 0 3 

Дуаяь Чэнши | ЙЙ. " j ^ К: 4 1 8 

Дуань Юйцай I j £ i ^ К: 349 

ДУДУ - ^ Р ' § с м - Тутук 

ДУДУФУ I I /Щ см. Управление дуду 

Дулай, р. I ^51 Ж-К: 645 
Дулим, г. | t>J£ L К: 8 4 0 

Дулисэна, г. $$fj ф\ j | f - f f см. Сутрушана 

Дуло, гос. Щ j £ | Ig] 8 5 ; К: 6 8 7 

Дуяо, р. Щь •&- у§ см. Тола 

Думал Л.И. 5 

Думань, вождь Щ Щ__ К: 5 9 8 

Думань, горы %% jjja. tt) К: 3 5 5 

Думань, топ. | I К: 3 5 5 

Думо, р. Щ ^ Ж . 8 4 ! К : 4 5 8> 6 5 5 

Дун Ань, гос. Jjp__ 5^- см. Ань Восточное 
Дун бу цяньчжан | ъ^ T - | L см. Тысяцкий 

восточных племен 

Дун Валь 3fc_ £ % , 6 4 - 6 6 ; К: 4 4 1 , 4 4 4 

Дун Пулэй J]]?. 5 # т Ч я . с м - ^улэй Восточное 

Дун Ilao | SS см. Цао Восточное 

Дун-би-хэ-си-дун, соб. 
К: 7 4 0 ^ ( 

Дун-во-тин-бу-цзу, соб. | g ( - > Ä . ^ 4 j l ^ * 

К: 7 3 7 
Дунгане К: 3 5 6 

Дунгаолань JgL. j p j^jj см. Гаолань Восточный 
Дунли, гос. J Jfalfc, | ^ см. Чэли 
Дунлинь, кр. | jtf^tf <£&,99, 1 0 2 ; К: 8 7 8 
Дун-мао-пэн, соб. ^ ^ •?£_ 891 К : 7 4 3 

Дуннюй ?JL "32~ 1$| с м - Женское царство Во
сточное 

Дунсячжоу ) Ш 'J1)'] см. Сячжоу Восточный 

Дунизи, пров. ) ^ _ 32 9 

Дунъипи, кр. | - ^ ^ ^ ^ f c ^ 2 1 . 1 0 0 ; 

К: 9 1 1 , 9 1 4 

Дунъяньчжоу I S ä 'М с м < Яньчжоу Восточный 

Дунъяньчжоу, ддф I ( I -ftf Щ jfa 4 4 

Дунь (кань) 0^&_ К: 2 4 6 , 6 3 8 

Дунь-або * й У»}' j ß L с м - Тон-апа 

Дунь-дагань fl-f^CaL "F с м - Тон-тархан 

Дунь-еху I f f v f ? см. Тон-ябгу 

Дунь-мохэ <£й ( ^ 9 Ü - ? Я с м - Тон-бага 

Дунь-мохэдо fl^^Js^^ *>$ см. Тон-багатур 

Дунь-ниже ö i l - ^ ^ i К: 2 4 6 

Дунь-нишу | I " ^ К: 2 4 6 

Дунь-пицзя *£JH 1)1%, JAo см. Тон-бильге 

Дунь-тутунь ÖJ^t ^ t Ц~» с м - Тон-тудун 

Дунь-тутунь-шэшэти-юйцзюе-чжаому-дуду 

' ' I Mi 4 $ к # М Ш М\ & см. Тон-
тудун-шэшэти-угэ-чжаому-тутук 
Дуньхуан, окр. j££. Aj_ #f* 1 1 , 5 5 , 5 7 , 

6 1 - 6 3 , 1 0 3 , 1 0 4 ; К: 4 8 , 3 5 1 , 3 6 8 , 4 3 8 
Дуньизе, г . £ $ £ ^ * 4 . К: 2 4 6 
Дунь-чо I 9 5 £ см. Тон-чур 

Дунь-чо-ло-дагань | | ^ t « L " T с м - т ° н _ 

чур-ло-тархан 

Духоло. гос. #Ц % ( ^ ) Д , , f j l j g 

.ЭД- ( a w ) См. Тохаристан 
Духу -яр If-J см. Наместник 

Духуфу ) | /frjf см. Наместничество 

Духэсало, г. | # £ $ ф * £ К: 7 0 2 

Дуцзечжи, каган $ ф i$* •£_ "I ^ * 2 2 

Дуцзи, nn./ji%fc %f 3 5 ; К: 2 1 1 . 2 1 9 

Дуцзи, пров. ^ р j £ 10 , 3 2 9 

Дуцюй, гос. / О, К: 3 3 9 

Дучжоу, окр. I fl'J 2 6 ; К: 5 9 

Дуюйизянь I M4 - ^ £ _ с м - Отюкенская чернь 
Дхармагупта (фа-ми), соб. К: 4 3 2 , 4 8 2 

Дэгуй, у е з д ^ - ^ Д 4 2 8 ; К: 1 3 0 
Дэжо, гос. I (^4 ) 7^ Й Ö1; К: 772, 
Дэн т а й х о у ^ 7*С / 3 6 0 ; К: 4 0 7 
Дэн Чжи | } • % К:407 

Дэнли, каган ( &>\ v\ У% К: 2 6 0 
Дэннулэтай, горы и перевал 

К: 8 8 3 д j , > 
Дэн-изи-чжи-нань-шуй, соб.•J]» - д ?£о 7<0 

7 К ^ 8 9 ; К: 7 3 8 

Дэнчжи. гос. I i | Ц б 7 ; К : 4 6 2 , 4 6 3 . 4 7 2 

Дэнчжи, пл. I I ^t_, см. Цяны дэнчжи 

Дэнчжоу, окр. Щ_ У'1-J 7 ; К: 8 

Дэси fa $g- К: 5 9 3 

Дэсишэнь, храм 

I \ ^ Щ 7 9 ; К: 5 9 3 

Дэ-изун ^Er ' . - lL ( 7 7 9 - 8 0 5 ) К: 2 6 3 

Дяньхуа, лек. ^£ j f£ К: 942 
Дяочжоу, окр. %jf\ iM-J 2 6 ; К: 6 2 
Е Л у н л и ^ ^ г а . К: 7 , 2 2 1 
Ебо, г о с . - ^ 2 $ L @ 8 7 ; К: 7 1 4 
Ебол'о, гос. I . I J J . fl?| К: 7 1 4 , 7 1 5 
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Евразия 3 4 4 

Еде ••& »JL К: 3 7 

Ее, P. H t l i t >*F ( Ж - ) 8 3 , 8 9 ; К: 5 9 8 , 
8 7 5 

Ели, пл. %%ф] 2 9 ; К: 5 6 , 1 3 4 , 1 5 2 

Ели, окр. I J j*|-J 3 0 ; К: 1 5 2 
Елипянь, гос. & Щ_ J^ К: 3 5 0 

Елэ, кр.#|* р] j ^ ' ^ ^ , 9 9 ; К: 8 6 9 
Елюй. Силян / ff £ $*, К: 3 5 0 

Елюй Чжу I I £$f (Вэнь-чжун) К: 4 2 , 
2 6 3 ' 

Елюй Чуцай | | rgrjjÄ К: 8 6 4 
Енисей, р. 8 7 ; К: 4 2 , 9 5 4 
Енисей верхний, р. 8 1 , 8 2 ; К: 5 3 5 
Ефрат, р. К: . 6 8 8 

Еху IjF # J F см. Ябгу 

Еху дунь-або 1 ) <&jj Щ ; Д , К: 2 4 6 

Еху дунь-щшзя | J f 91ЬЦо К: 2 4 6 

Еху Селитуфа | J 4&&]9±-%. К : 2$9 

Ехэ, кр. | 1% <% # £ . 9 9 ; 1 0 2 ; К: 8 7 6 . 
8 7 7 

Ецзянь, г. % Щ_ Щ_ К: 3 5 0 

Еды, пл. М% Щ& К: 5 6 

Еча, г. | j? irtc, 7 8 ; К: 5 8 9 

Ечэн, г. ^ -if&i К: 6 8 4 

Еэрцинь, гос. | 'fl$J ^ К: 3 5 0 
Еэрцян, гос. | | J6 См. Яркенд 

Жань Минь /f- ffl К: 4 3 5 

Жаолэ, ддф j&tllfä f£ fa 3 4 , 3 5 ; К: 
1 9 7 , 2 1 1 

Жаолэ, р. ; } ^ К: 1 9 7 , 2 1 2 

Железные ворота (Темэнь) 8 5 
Железо 5 3 , 5 4 , 9 6 ; К: 5 3 
Жемчуг драгоценный (минчжу) 6 7 ; К: 4 6 7 
Женское царство (Нюйго) 8 5 , 9 1 ; К: 6 7 3 , 

7 2 3 
Женское царство Восточное (Дуннюй) 8 8 ; К: 

6 7 3 , 7 2 3 
Животные домашние см. Скот 
Жилища 9 4 , 9 6 , 1 0 4 
Жинань 10 

Жичжу тит. 0 ^ jE. см. Сюннуский запад

ный князь 

Жичжу, левый князь -2: Э $ £ 3L К: 3 5 7 

Жичжу, правый князь Ä 8 Т & _ 5 . К: 3 5 7 

Жокянь К: 3 3 1 

Жоцян, уезд т & ^ ^ К: 3 3 1 

Жошуй, окр. jg$ ^ - l ' l ' J 3 5 ; К: 2 1 2 

Жошуй, р. | | 8 8 , . 8 9 ; К: 2 1 2 , 7 2 3 

Жу Шунь-JtD Щ- К: 5 2 

3 7 8 

Жуаньжуань, пл. jA'jTJS^f см. Жужане 

Жужане (жуаньжуань) 6 4 , 6 5 , 7 6 ; К: 4 2 , 4 8 , 
4 3 4 , 4 3 9 , 4 4 1 , 4 4 7 , 4 6 2 , 4 8 2 

Жуйми, г. ill '•%, (*Й=Г )•*& 9 8 ; К: 8 3 8 , 

Жуймо, топ. $bfär К: 8 5 6 
Жуймото, гос. / I f t , @ К: 8 5 6 

Жуйчжоу, окр. ЗЛ& ')Ц 3 2 - 3 4 ; К: 1 8 3 
Жулогуй, р. $ji 

Ж i^k/K^- 214. 216 
Жумофода, князь \ ; , £ $4f? $_ 8 0 ; К: 5 6 5 
Жун Мэньюань ' Ж 3; zßl. К: 4 1 3 

-А' Ш 
Жун янь т% £У см. Соль варварская 

Жунлу, гос. I / ^ _ Щ 5 3 , 5 8 ; К: 3 2 4 . 

330, 332, 385 
Жуны, пл. | 5 , 8, 5 6 , 8 5 ; К: 3 6 0 

Жуны западные (си жун) 7 1 ; К: 4 6 2 . 8 4 2 , 
9 4 4 

Жуны северо-западные см. Варвары северо
западные _ 

Жухэван, пл. 3 v jTL'i. К: 2 1 1 
Жухэчжу, пл. I | _ £ К: 2 1 1 
Жухэюй, пл. | | . i К: 2 1 1 
Жучжоу, окр. - ^ ')•!•} 3 0 ; К: 1 6 2 
Жэнь Ш ан 4-£_ v ^ 6 0 ; К: 4 0 2 , 4 0 3 
Жэнь Янь ) ^L. к- 2 3 1 

Жэнь Ясян I ){$_ %% 3 9 

Жэхай, оз. "tgtl ^Q- см. Иссык-Куль 

Жэхэ, пров. ) i$ /& К: 2 , 3 9 , 1 9 7 . 2 0 0 , 
2 0 3 , 2 0 4 

Заилийский хребет К: 3 1 7 
Забулистан (Сеюй) 7 6 , 8 0 , 8 5 , 9 2 ; К: 4 8 0 , 

4 8 4 , 5 5 9 , 6 8 9 
Зависимость вассальная 3 4 2 
Завоеватели маньчжурские К: 2 8 6 
Завоеватели танские К: 2 8 6 
Заднепровский Ю.А. К: 5 8 6 
Заклятие на войска 5 0 
Законы 1 0 3 
Заместитель правителя округа по военным де

лам (сыма) 2 6 
Западная столица см. Лоян 
Западное море см. Сихай 
Западнотюркский каганат 1 3 , 2 1 , 3 8 , 4 0 , 

4 5 , 4 6 , 1 0 2 , 3 2 8 , 3 2 9 , 3 4 4 ; К: 2 6 2 , 2 6 3 
Западный край (Си юй), 7 , 1 2 , 1 5 , 4 8 , 5 4 - 6 0 , 

6 2 - 6 7 , 6 9 - 7 3 , 7 5 , 7 8 , 8 0 , 8 6 , 9 2 , 9 7 , 
3 2 8 , 3 3 2 , 3 4 0 , 3 4 3 , 3 4 4 ; К: 9, 1 5 1 , 2 8 6 , 
2 9 6 , 3 0 5 , 3 0 7 , 3 0 9 , 3 2 3 , 3 3 2 - 3 3 4 , 3 4 8 , 
3 5 5 , 3 7 0 , 4 0 2 , 4 0 3 , 4 5 2 , 4 5 5 , 4 5 9 , 4 6 0 , 
4 6 2 , 4 7 5 , 4 7 8 , 4 8 9 , 5 2 8 , 8 0 6 , 8 1 4 , 8 9 1 

Западных жунов округ (Сижунчжоу) 3 0 , 7 5 : 
К: 5 8 , 1 5 1 , 5 4 8 

Заравшан, р. К: 3 5 2 , 4 3 5 , 5 2 3 , 5 6 7 , 5 6 9 , 
5 7 9 

Зарандж, г. (Зерендж) К: 47 7 



Заставы пограничные 5 0 
Звериные облавы 5 0 
Зебак К: 6 0 0 
Земледелие 4 8 , 4 9 , 5 1 , 5 2 , 5 4 - 5 8 , 9 6 , 

1 0 4 - 1 0 6 ; К: 2 5 3 
Земледельцы 8 3 
Земли (поля) орошаемые 4 8 
Землянки 80 
Зерендж, г. см. Зарандж 
Зимородок, перья см. Перья зимородка 
Злаки см. Хлебные злаки 
Знамя 5 2 
Золотая река см. Цзиньшуй 
Золото 4 8 , 6 1 , 7 6 , 88у 9 6 , 1 0 1 , 1 0 3 ; К: 

9 2 1 , 9 5 3 
Золото червонное 8 5 
Зоркуль, оз. К: 6 8 1 
Зуев Ю.А. К: 52 

И. Ш~ К: 4 8 0 

И -М> К: 13 

И и чжи и VA. !n'-l -I& см. "Руками варва

ров подавлять варваров" 
Ибн Хордадбек К: 8 5 6 

Ибо, оз. ^ %£. ffi- см. Балхаш 
Ива К: 6 9 0 

Иваси Сэйитиро £ -(£.%& ~ #Р К: 1 7 4 
Иглы 4 8 

Ида, n n . 4 Ä * S ЛЬ&_ '4$ Ш см. 
Эфталиты 

Иде К: 3 7 
Идикут-шари К: 3 9 6 

Идин. чддф ^ ^ _ ' ) . | . | £ р .-{£ /ti 2 9 , 3 0 

И ч ж о ^ , - ^ К: 6 1 5 

Икеути X. •& tH >£ К: 5 3 

Ила, р. -ffi _j£>\ yi\ см. Или 

Илань, пл.^£_ ^ £ф j g . 8 6 ; К: 7 0 0 

Иле, p. ty Щ ^ , ^ , ^ Щ см. Или 

Или (Ила, Иле), р. | &> Щ ,jf Ш -^ 

( * Ю 4 0 , 9 9 ; К: 2 3 0 , 2 3 4 , 2 3 6 , 3 5 0 , 
4 3 1 , 4 9 7 , 8 8 3 , 8 8 7 , 9 5 0 

Илийское направление 3 9 
Ильтериш хэла-бильгэ 4 2 
Империя Тан см. Танское государство 
Имя варварское К: 52 5 
Имя тибетское К: 7 2 5 

Ин Шао $ . @h К: 4 5 , 3 8 2 

Инай, гос. föj&li ^ 1 9 0 , 9 1 ; К: 6 1 1 , 6 1 5 , 
6 8 2 

Инай, окр. | | Щ 8 2 ; К: 6 1 1 

Ингода, р. К: 52 

Ингэшар, r.sfe o j " >j? '(Й К: 6 1 1 , 6 8 2 

Инд (Синьтоу), р. 7 0 ; К: 4 5 3 , 5 0 4 , 5 0 5 , 
5 5 9 , 7 2 3 . 7 7 2 , 7 9 5 , 8 0 4 , 8 1 3 

Индия (Шэньду) 3 , 7 , 7 0 , 7 2 , 8 8 , 9 2 , 9 6 , 

3 4 3 ; К: 2 8 5 , 4 3 2 , 4 5 3 , 4 8 2 , 5 0 5 , 5 1 7 , 
5 4 6 , 5 5 7 , 5 5 8 , 5 6 0 , 6 7 3 , 6 7 4 , 7 5 1 , 8 0 0 , 
8 0 4 , 8 6 3 

Индия Северная 7 6 , 8 1 
Индия Северо-Западная 8 6 ; К: 2 5 
Индия Южная К: 4 8 2 
Индоскифы К: 3 5 1 
Индостан К: 8 3 7 
Иннокентий К: 1 , 4 6 , 3 3 1 , 8 4 2 , 8 6 3 , 9 1 7 

Инпо т. i £ К: 2 4 0 
Инсо I J0- К: 2 4 0 

Инсо, ддф/Ш äfc •*? & fa 3 9 , 4 0 , 4 4 ; К: 
2 4 0 •** 

Инсо, р. I I Л | см. Юлдус 

Инспектор см. Цайфанши 

Инфаньмань, окр. З-f ^ }j& '/'l'J К: 2 8 1 

Инцзимань, окр. | /§. ^ Щ 4 7 ; К: 2 8 1 

Инцзиша, r . - ^ l - £ г$> К: 6 8 2 

Инизишаэр, г. | | I '$& К: 6 8 2 

Инчжоу, окр, ^ j * \ 3 2 , 3 3 , 3 5 ; К: 7 , 

1 8 5 , 1 9 7 

Инша, p. Jg 1} )>\ К: 2 4 0 

Инъя шэнлань, соч. (ИЯШЛ) К: 8 3 7 

Иньбуцзянь, гос.>3£ 0 -&аЩ К : 7 1 2 

Иньду, о к р . ^ /I. j-H 4 7 ; К: 2 7 7 

Иньду чжаизи, соч. £ р /^ %\ " # 6 (ИДЧЦ) К: 
7 7 2 к. * 

Иньми, окр. Щ. Д . ' М 9 5 ; К: 8 0 2 

Иньчжоу, окр. f 'J'I'J 2 9 ; К: 1 4 2 

Иньчжоу, окр. Äfi^ )<)<) 7 , 2 7 

Иньшань, горы ) )к К: 9 2 7 

Иньшань, горы f£ jX( 9, 1 0 , 1 2 ; К: 4 1 , 

4 2 , 1 6 5 , 2 5 0 

Иньшань, ддф I I ^j5 " § ßr\ 4 1 

Иньшань, окр. I I '1'Ц 4 5 

Иньшань, чддф 1 I J -Щ ^ fö 4 1 

Иньшаньская дорога 

Иньшаньская степь | I ^ S 1 0 1 ; К: 9 2 7 

Инья цзяо ^ % ß\ см. Рога инья 

Ипань, гос. fä % f g 8 9 , 9 0 ; К: 7 56 

Ипи, каган - ^ #£>•> ЗГ J% К: 6 7 4 
Иран 3 , 9 2 , 9 6 , 3 4 1 ; К: 4 7 7 , 4 7 9 , 5 2 8 , 

5 5 9 , 6 8 8 , 8 0 8 
Иран Северный 8 2 ; К: 5 1 4 
Иртыш, р. 3 9 ; К: 2 5 3 , 9 5 4 
Исилань. с о б . # 4 l L ' f t & 4 < 1 & ) 

К: 7 9 4 ~ Г .л 
Исилань-эркин #» % Щ \Ц Ц 9 4 ; К: 7 9 4 
Ислам, имя К: 7 9 4 
Ислам, религия К: 3 5 6 
Иссык-Куль (Жэхай) 8 3 ; К: 2 5 8 , 2 8 6 , 2 9 3 , 

3 7 9 



3 2 2 , 4 3 1 , 6 4 3 
Историограф (ши дафу) К: 4 8 
Источники арабские см. Источники мусульман

ские 
Источники греческие К: 4 8 1 
Источники китайские 3 5 , 3 8 , 1 0 6 ; К: 4 8 1 , 

5 0 7 , 5 6 7 , 6 6 5 , 6 7 3 , 6 7 4 , 6 7 7 
Источники мусульманские (арабские) К: 5 6 7 , 

7 0 7 , 7 5 2 
Источники санскритские К: 7 2 3 
Исфиджаб К: 5 1 0 

Исю, г. ty f ' # (Щ ) -jfjji К: 9 3 8 

Исюнь, г. J Щ Ь& К: 9 3 8 

Итянь, пл. - J £ ЯД см. Эфталиты 

Иу, г. -fa •% см. Хами 

Иу, уезд I / Ш, 5 9 

Иулу, г. I ( /j^ см. Хами 

Иучжэнь бага-каган ^ ty Jj£_ jß #д J/j" yt 
4 0 , , . " * 

Ихэ дувэй 'Ж Зг~ Т@? j?.X$ См. Воевода Ихэ 

Ихэ-Богдо, горы К: 4 2 

Ихэнь, г. if_ ' ) # _ * $ , 9 5 ; К: 8 0 7 

Ихэ-хак см. Манас, оз. 

И-це-цзин-инь-и, соч.— tJ7 Ü § £ К: 
4 8 4 

Ицзин Щ) , S i см. Книга перемен 
Ичжан g y _|L см. Толмач старший 

Ичжи, гос. ^ ^L If! К: 3 7 2 

Ичжоу, окр. ty -)\\ К: 6 8 4 

Ичжоу, окр. 4к_Щ К: 5 7 1 

Ичжоу, о к р . ^ _ >>rj К: 4 7 1 

Ичжоу, окр. 2 ^ ;W'J 8 6 ; К: 6 9 9 

Ичжу Чеби, каган 7. ; i % %. Ч ^ F K : 2 8 

Ичисе шаньюй jf j $ 4$ Щ % К: 3 6 7 

Иши, окр. ^ - ^ Я"] 1"8 

Ишкамиш К: 5 2 8 
Ишкишим К: 5 2 8 
Иштихан (Иштыхан) К: 5 6 7 , 5 7 2 , 5 9 1 
Иштыхая см. Иштихан 
Иян, князь К: 9 4 0 

Йездигерд III К: 4 7 6 

_Кабадиан К: 8 5 1 

Кабудан Шао W ) 7 7 , 8 0 , 3 5 5 ; К: 3 5 5 , 

4 3 5 , 4 8 4 , 5 6 7 
Кабул, г. 9 2 , 9 4 , 9 6 ; К: 4 8 0 , 4 8 4 , 5 5 5 , 

6 6 5 , 6 7 6 , 6 9 2 , 6 9 8 , 7 1 3 , 7 8 1 
Кабул, р. К: 4 5 6 , 4 8 4 , 5 0 5 , 5 5 6 , 6 0 2 , 6 0 3 , 

7 9 8 , 8 1 3 , 8 1 5 
Каган К: 7 0 8 
Каган большой К: 2 8 
Каган малый 2 0 ; К: 2 8 
Каган туцзюеский 1 0 4 
Каганаты марионеточные 4 5 , 1Ö2, 3 4 0 

Каганы десяти племен (ши син кэхань) 4 1 ; 
К: 2 6 2 

Кадырканская чернь К: 5 3 
Казахстан 3 ; К: 2 9 3 
Каишкан К: 5 3 4 

Кайлин-хоу ЙЙ ( ß f l ) [ ^ . ^ 4 9 ; К: 2 9 5 . 
2 9 5 

Кайчжоу Северный (Бэйкайчжоу) 3 1 , 32 
Кайюань, окр. | Д , Щ 2 8 ; К: 1 1 1 
Календарь 8 8 
Камедь вонючая (авэй) 9 8 , 1 0 3 ; К: 8 6 3 
Каменная гора см. Шишань 
Каменная солончаковая пустыня см. Пилу 

Кан, гос. г& § ] см. Самарканд 

Кая, фамилия I V^ К: 4 3 5 

Кан Аи кюль-тархан | j*»J Ш. & -gf f 3 7 ; 
К: 2 4 5 

Кан Дайбинь l fä Jjg К: 5 7 1 
Кан Ли ( ^..J К: 4 3 5 

Кан Суми | %ЗЙ, £ ( Ф, ) К: 1 7 5 

Кан Шаоли | %% ( f $ ) ф\ К: 4 3 5 

Кан Яньдянь I J . ( ? , # К: 9 4 0 

Каналы оросительные 4 8 
Кангань, камень / ^ <5 К: 53, 

Кангань, р. I / pSj К: 5 3 

Кангха см. Кангюй 
Кангюй (Кангха, Канцзюй), гос. 5 6 , 5 7 , 6 3 , 

7 7 , 7 9 , 8 4 , 8 7 ; К: 50 , 3 5 2 , 3 5 5 , 3 5 6 , 
4 3 1 , 4 5 8 , 4 8 1 , 5 9 7 , 6 0 7 , 6 0 9 , 6 5 3 , 6 5 6 , 
6 8 1 

Канишка К: 7 1 6 

Кан-си цзыдянь, соч. ^ $i *$ $ (КСЦП) 
К: 2 8 8 , 3 0 0 , 3 0 4 , 3 3 1 , 3 4 5 , 4 3 3 , 6 4 6 

Кантон, г. см. Гуанчжоу 
Канцзюй, гос. J у^ Щ см. Кангюй 

Канцзюй, ддф I I -^р -'S. / Й 7 7 

Канцзюй Таньмань, топ. I | те ув К: 
3 5 5 *" 

Канъянь, р. | £ ^ _ Л / 8 8 ; К: 7 2 2 

К а н ь * К ± ^ К : 9 0 6 

Кань g j j ^ см. Дунь 

Кань-багатур К: 2 4 6 
Кань-мохэдо / j ^ $ £ ^ К : 2 4 6 > 3 1 7 

Кань-тутунь | ±. i £ , К: 2 4 6 

Кань-тутунь-шэшэти-юй-чжаому-дуду I I 1 

# Я &&J6& в$#Щ% 8 3 ; К: 6 3 8 
Кань-цзе, г. | f^ t£. 8 3 ; К: 2 4 6 
Каньчэн, г. *5у *^<. К: 906 
Каньчэн, кр. | | '^f £$^ 1 0 0 ; К: 9 0 6 

Капаган-каган (Мочжо, Мочо) 2 3 , 3 3 2 ; К: 
1 8 8 , 2 6 0 , 5 7 1 

3 8 0 



Капок, волокно см. хлопок 
Кара К: 3 9 6 
Караван-баласы К: 7 6 9 
Карадарья, р. К: 3 1 7 
Каракалпакия К: 5 1 6 
Каракаш К: 4 2 6 
Кара-Кызыл К: 9 2 9 
Каракитаи К: 2 6 0 
Каракорум, хребет К: 4 5 3 , 4 8 4 , 7 2 3 , 7 7 2 , 

8 1 8 
. Каракуль 8 8 
Каракум (Кэлагун, Юйли) 4 8 , 4 9 , 5 2 , 5 4 , . 

5 6 ; К: 2 8 8 
Кара-Кумы К: 4 2 
Каратегин К: 7 52 
Караулы ночные 52 
Караходжа (Халахочжоу, Халачочжэ, Халахэч-

жо, Халахэчжоу, Халахэчо) К: 3 9 6 , 8 9 1 
Карачукур, р. К: 7 7 2 
Карашар (Яньци) 9, 10 , 1 5 , 4 0 , 4 6 , 4 7 , 5 6 , 

5 9 , 6 2 - 6 4 , 1 0 0 , 1 0 1 , 3 2 8 ; К: 3 7 , 2 6 3 , 
2 6 7 , 2 8 8 , 2 9 0 , 2 9 6 , 3 9 0 , 4 2 5 , 4 3 3 , 4 4 1 , 
5 0 5 , 9 1 1 , 9 3 8 

Карашар-Дарья К: 932 
Каргалык К: 6 8 4 
Карла, городок К: 2 9 6 
Карлук (гэлолу) Тули К: 32 
Карлук (гэлолу) Чили К: 32 
Карлук (гэлолу) Шэли К: 32 
Карлуки (гэлолу, гэлу) 1 8 - 2 0 , 4 0 - 4 3 , 1 0 4 ; 

К: 2 8 , 3 2 , 2 2 9 , 2 4 6 , 2 4 9 , 2 5 3 , 2 5 7 , 
2 6 0 , 2 6 1 

Карлуки левого крыла (гэлолу цзосян було) 
1 9 

Карлуки правого крыла (гэлолу юсян було) 
1 9 

Карлуки, три племени (гэлолу сань бу) 41—43; 
К: 2 4 9 

Кармана К: 3 5 2 , 57 9 
Карши К: 5 3 6 , 6 5 7 
Кастек, перевал К: 2 6 9 
Катальпа 7 6 
Кафиристан К: 7 7 2 
Кафирниган, р. 9 4 , 9 5 ; К: 7 7 9 , 7 8 0 , 8 5 1 
Кашгар (Кэшигээр, Кэшихали, Кэшихаэр, К э -

шихээр, Хэшихаэр, Цисыхаэр, Цишихали, 
Шулэ) 1 4 , 1 5 , 4 7 , 5 2 , 5 6 , 6 2 - 6 4 , 8 5 , 
9 0 , 9 1 , 3 2 9 ; Ki 2 6 7 , 3 5 4 . 4 4 1 , 4 5 8 , 
4 9 5 , 5 2 5 , 6 1 1 , 6 1 3 , 6 1 5 , 6 2 1 , 7 6 4 , 7 7 7 , 
8 0 8 , 8 6 9 

Кашгария 6 , 1 1 - 1 5 , 4 7 , 5 4 , 7 1 - 7 4 , 8 1 , 
8 6 , 9 1 , 9 7 , 1 0 2 , 1 0 3 , 3 2 8 , 3 2 9 , 3 3 2 , 
3 3 9 - 3 4 1 , 3 4 3 , 3 4 5 ; К: 9, 2 7 2 - 2 7 4 , 
3 4 4 , 3 5 4 , 3 9 0 , 4 2 5 , 5 9 8 , 7 5 9 , 7 7 2 , 9 0 0 

Кашгарцы 9 1 
Кашкадарышская обл. К: 4 5 7 , 5 3 6 
Кашкадарья, р. К: 4 3 5 , 5 6 7 , 6 5 5 
Кашкар К: 4 9 5 
Кашкен К: 5 3 4 
Кашмир (Гэшими, Кэшимир, Кэшимиэр, Цзе-
, бинь, Цэешимило, Цзешимиэр, Цзибинь, Цзя-

шими, Изяшимило, Цишими, Цишимиэр) 6 6 , 
6 7 , 7 6 , 8 7 , 9 5 , 9 6 , 1 0 3 ; К: 4 5 3 , 4 5 6 . 
4 8 4 , 5 0 5 , 5 6 6 , 7 7 2 , 7 9 8 , 8 2 0 

Кашмирцы 7 6 
Кем, р. К: 4 2 

Кенгу-терман К: 3 5 5 
Кеннингхем A.C. К: 8 0 9 
Керия (Кэлия, Кэлэдия) К: 4 2 6 , 6 8 6 
Керман К: 5 5 9 
Кермине/Керминия К: 5 7 9 

Кеш (Ши ^ ), гос. 6 6 , 6 7 , 7 7 , 8 0 , 8 4 ; К: 

3 5 5 , 4 3 5 , 4 4 3 , 4 5 8 , 5 6 7 , 6 2 1 , 6 5 5 , 6 6 1 
Киби (циби) 2 4 , 4 0 , 4 6 ; К: 3 7 , 2 4 0 , 3 1 7 
Кидани (цидань) 1 5 , 3 3 , 3 5 , 3 3 4 ; К: 4 0 , 

1 8 8 , 2 0 8 , 2 6 0 , 5 2 0 
Киданьское государство (Ляо) 3 3 4 ; К: 6 9 
Кидара (Цзидоло) 7 6 , 9 3 ; К: 5 5 7 
Кидаритов государство К: 5 5 7 
Кинжалы 5 4 
Киноварь 1 0 3 
Кипчаки (циньча) К: 3 5 6 
Киргизская ССР 8 2 , 9 2 ; К: 2 9 2 , 3 1 7 , 5 4 7 
Китаецентризм 8 0 , 9 2 , 3 4 3 ; К: 1 2 , 5 8 8 
Китай Северный 3 3 4 
Климат 7 0 , 7 6, 8 0 , 8 4 , 8 8 , 1 0 4 , 1 0 5 
Кляшторный С.Г. 2 0 , 3 7 ; К: 2 4 6 , 5 7 1 , 5 9 8 
Книга перемен (Ицзин) 4 9 
Книги 7 0 
Книги классические 4 9 
Княжества согдийские 1 5 ; К: 5 6 7 , 5 6 8 , 5 7 1 , 

5 7 2 , 6 4 7 
Княжества согдийские, девять К: 5 7 1 
Княжества согдийские, шесть К: 5 7 1 
Князь, атакующий варваров (цзиху хоу) 7 3 . 
Князь второй степени см. Цзюньван 
Князь, помогающий государству (фуго-хоу) 

5 2 - 5 4 , 7 3 ; К: 3 2 1 
Князь удельный К: 6 5 3 , 6 5 6 
Князь, успокаивающий государство (аньго-хоу) 

7 3 
Ко ди чжи, соч. £% * & - £ - (КДЧ) К: 3 0 0 , 

3 4 5 , 3 5 1 
Кобук (Ходук), р. К: 2 5 3 
Ковры 1 0 3 
Когурё 9 
Когурёсцы 1 5 
Коконы К: 9 1 7 
Кокча (Гуча) 9 7 ; К: 4 9 9 , 5 0 1 , 8 2 6 , 8 8 3 
Колонии согдийские 3 6 ; К: 2 1 , 1 7 5 , 2 3 1 
Колонии торговые К: 4 3 5 
Коль синий 1 0 3 ; К: 9 4 2 
Кольчуги 5 4 , 8 3 
Командир конницы левый (цзоцицзюнь) 4 7 , 

5 2 , 7 3 
Командир конницы правый (ю цицзюнь) 4 7 , 

5 2 , 7 3 
Командир, отражающий варваров (цюеху изюнь) 

7 3 
Командира левый помощник (изо лифуцзюнь) 7 3 
Командира правый помощник (ю лифуцзюнь) 7 3 
Комендант военный (сяовэй, у-цзи сяовэй) 4 8 , 

5 7 - 5 9 , 6 2 , 6 3 , 6 7 , 7 2 
Комментаторы 5 5 
Коневодство 5 1 
Конница К: 3 9 2 
Конница кочевников 1 3 , 17 
Конница Срединного государства 17 
Конница токуэ-огузов 2 0 , 3 2 8 
Конница тюркская 3 4 , 3 2 7 , 3 2 8 

3 8 1 



Конница уйгурская 3 9 , 4 0 , 3 3 2 
Конопля (ма) 6 3 ; К: 4 2 4 , 917 
Конные заводы 5 1 
Конфедерация телеская см. Конфедерация токуз-

огузская 
Конфедерация токуз-огузская (телесская) 2 2 
Конфедерация туцзюеская 2 1 , 4 2 
Кончи, р. К: 7 1 2 
Конь золотой 1 0 3 
Конюший главный (дапу) К: 42 
Копья 5 4 
Корейцы 3 3 ; К: 7 5 9 
Корея 7 , 1 0 , 1 5 ; К: 4 4 8 , 947 
Корея Северная 3 3 
Корла (Вэйсюй), гос. 4 9 , 5 6 ; К: 2 9 6 
Коровы 5 0 
Коромандельский берег К: 8 3 7 

Косидо, гос. }Щ 4 | - % @ 8 5 ' К : 6 7 В - 6 7 

Косметика К: 9 4 2 
Костусный корень К: 9 4 3 
Кочевание в зависимости от наличия воды и 

травы 5 2 - 5 4 , 5 6 , 9 0 , 9 3 , 1 0 5 , 1 0 6 
Кочевники (племена кочевые) 1 1 , 1 3 , 1 4 , 1 8 , 

3 3 , 3 8 , 4 2 , 4 5 , 4 6 , 7 1 , 7 4 , 9 2 , 1 0 2 , 3 2 7 , 
3 2 8 , 3 3 4 , 3 4 5 ; К: 1, 2 4 , 3 5 , 4 2 , 2 7 0 , 
2 9 2 , 3 5 5 , 3 6 5 , 5 7 1 , 7 7 4 , 9 3 8 , 9 5 8 

Кочевники ираноязычные К: 3 1 8 
Кочевники, объединения (союзы) К: 2 9 2 
Кочевники тюркоязычные К: 3 5 5 

Кочуань, уезд /fr Л) J ^ 2 7 ; К: 1 0 0 - 1 0 2 

Кошмы 1 0 1 , 1 0 5 ; К: 9 0 0 
Кошу чупан-эркин К: 2 4 7 
Краска индиго К: 9 4 2 
Крестьянские восстания 3 2 7 
Крорайна К: 3 4 5 
Крюков М.В. К: 4 9 3 
Куангбинь 1 0 ; К: 4 9 3 
Кубок из горного хрусталя (шуйцзин бэй) 7 0 

Кувабара fl.^Lj^ j f j | ^ К: 4 0 1 , 4 9 8 
Кувада P. j Q? _£ g p К: 7 9 4 

Кувадиян К; 8 5 1 

Кугэ, соб. ^ Щ К: 1 8 8 

Куз Чугай (Цзунцай), долина К: 4 2 

Куйтунь, р. $С • % V\ K : 3 8 ° . 5 9 8 - 8 7 5 

К у к с и н ь ^ J %({ К: 4 3 0 

Кукунор (Цинхай), оз. 2 8 , 3 1 ; К: 4 2 , 2 1 1 , 
3 4 4 , 4 2 2 , 4 2 9 , 4 7 1 , 7 0 1 

Кукунорские степи К: 2 2 
Кулан К: 9 5 5 
Кулинг С. К: 4 2 0 
Куллиг-бойла К: 2 5 9 
Кулу . , 
Кулунлэ, г. Щ Щ . $ / > К: 2 9 6 
Кульджа, г. К: 8 8 1 , 8 8 3 , 8 8 4 
Культ предков К: 6 3 8 
Кум К: 7 6 3 
Куманы см. Кыпчаки 
Кум-арык К: 7 1 3 
Кумед К: 7 5 2 

Кумоси, пл. ffi "Щ^ &^, см. Си 

Кумуши, г. I ^-4f К: 9 2 7 
Кумыс 1 0 5 , 1 0 6 
Кунар, р. К: 5 0 4 , 6 0 2 
Кунгес, р. К: 2 3 0 , 2 6 3 
Кунджут К: 7 7 2 
Кундуэ, г. К: 4 8 8 , 6 7 9 , 8 2 4 
Кундуз, р. 9 7 ; К: 4 8 8 , 5 1 1 , 5 2 6 , 5 4 0 , 8 2 0 , 

8 2 1 , 8 2 4 , 8 4 0 , 8 5 8 

Кунцяо ван цзин, с о ч . ^ -1£ £ - * i . К: 4 5 6 , 
4 9 5 

Кунь см. Хунь 
Куньдулунь, горы гьЩ ifa l i r К: 4 1 
Куньдулунь, р. | I I J q К: 4 1 

Куньдулунь чжао I I | ft К: 4 1 

Куньлин, дхф I J§^ -jjty - j f ^ J см. Наместни

чество Куньлин 

Куньлунь, кр. / 4р -^ ( Щ ) 6 0 ; К: 4 1 0 

Куньлунь, горы jjj^ ^ IIA К: 3 4 4 , 3 5 0 , 

4 8 4 , 6 7 3 , 7 2 3 , 8 2 3 , 8 4 4 , 8 6 3 
Куньсюй, окр. I ^ М 9 7 ; К: 8 4 4 . 8 5 8 
Куньсюй, чддф / | / ^ -Ял /fa 9 8 ; К: 

8 4 4 
Куня-Ургенч К: 5 1 2 
Купцы 7 , 7 1 , 8 9 ; К: 5 5 7 
Куран К: 3 3 9 , 4 9 9 
Курган-Тюбе 9 5 ; К: 6 6 4 , 6 6 5 
Кур-кара-усу К: 2 4 2 , 5 9 8 , 8 7 5 , 8 8 1 
Куркума (Юйцзинь), лек. 7 6 ; К: 5 6 3 
Курумчинская культура К: 4 7 
Куршаб, г. К: 5 4 7 
Куршаб, р. К: 3 1 7 , 5 4 7 
Куры К: 4 2 1 
Курыканы (гулигань) 2 5 , 2 6 ; К: 4 7 , 52 

Кусянь, гос. см. Куча 

Кутлуг (Гэдулу) К: 4 2 , i 5 1 
Кутлуг-тон-тардуш см. Гудолу-дунь-даду 

кухань,,г . | ; f £ $ 8 9 ; К: 7 5 3 

Куча, гос. | Я К: 4 3 0 
Куча (Аньси, Гуйцы, Кусянь, Кучэ, Цзюйчжи, 

Цзюйчжина, Цзюйчжинан, Цзюцы, 11юйсянь, 
Цюйцы, 11юйчжи, 11юшы), гос. 7, 1 0 , 1 5 , 
4 6 - 4 8 , 5 1 - 5 3 , 5 9 , 6 2 , 6 4 , 6 6 , 6 7 , 6 9 , 
7 3 , 7 4 , 8 3 , 9 0 , 1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 3 , 3 2 8 , 
3 4 0 , 3 4 1 ; К: 5 0 , 2 4 0 , 2 5 7 , 2 6 7 , 2 6 8 , 
2 7 1 , 2 8 6 , 2 9 2 , 3 2 1 , 3 2 3 , 3 9 0 , 4 3 0 . 4 3 1 , 
4 5 3 , 4 6 6 , 6 4 1 , 6 4 3 , 7 6 4 , 8 3 1 , 8 5 7 , 8 6 7 , 
8 8 5 , 8 9 7 , 9 0 2 , 9 0 7 - 9 0 9 , 9 1 1 , 9 3 9 

Куча, р. | | ,vg К: 4 3 0 

Кучжань, г. % $*, К: 5 8 7 

Кучуань, уезд ^ ; ц Д £ К: 1 2 0 , 1 2 4 

Кучэ, гос. Jf Ц ( f^£ ) см. Куча 

Кушания (Хэ) 7 7 , 8 4 ; К: 3 5 5 , 4 3 5 , 5 6 7 , 
5 7 2 

Кушанское царство 8 0 , 8 2 ; К: 3 3 9 , 4 8 2 
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Куэрлэ, r.fif '^~% К: 2 9 6 

Кызыл-Суу К: 3 1 7 
Кыпчаки (куманы) К: 4 3 5 
Кыргызы (иаяньгунь, цзегу) 2 0 , 2 3 , 2 5 , 2 6 , 

1 0 3 - 1 0 6 , 3 3 4 ; К: 2 8 , 3 3 , 4 7 , 9 5 0 
Кычанов Е.И. 2 8 , 3 1 ; К: 2 2 , 5 6 , 1 3 4 , 4 2 2 , 

7 1 7 
Кэбупи, г. 5J ЗС- Ж- К: 7 1 3 

Кэгуаньтань, гос. 
'-%> it 4JL К: 432 

Кэдопо, гос. 2 3 -оЦ %_ 8 7 ; К: 6 6 5 
Кэду, соб. SJ / j _ К: 2 1 1 
КЭДучжэ, соб. | \ %, 3 5 ; К: 2 1 1 
Кэе, окр. % Ц ? М 3 5 ; К: 2 2 0 
Кэлагун °л ^ ' 1 X см. Каракум 
Кэлань, воеводство "CJ" Щ. Ф К : 4 2 
Кэлань, г. К: 4 2 
Кэлань, р. Щ fifa К: 5 0 1 
КэлахэчжоЯ« 1>к'\&М К: 3 6 7 
Кэлия см. Керия 
Кэлопаньто, г.',% j g £ *"Ä > $ * f t K : 

4 3 2 , 

Кэлото f Щ. f b К: 4 3 2 

Кэлэдия JQ $f) Д , # $ . см. Керия 

Кэпань, гос. > § ^ _ 1 Ц 9 1 

Кэпаньто, гос. | ^ Щ ^ CPt> ), >£. ^ ^ 

(J|L ) ? ^ 64> К: 354' i3-2-' 441' 4 5 2> 
Кэса, пл. »Г $ £ . К: 6 5 2 

Кэсай, г. -,$ '£[ *tjk К: 3 1 7 

Кэфаньтань, гос. J §jjjf%. К: 4 3 2 

Кэхань-ван, тит. ^ $$)$$ £. К: 7 0 8 

Кэчутэ, топ. °'£ Щ_ *$• К: 7 7 2 
Кэши, гос. Й§7 %> >Jc. ^Щ К : 4 5 8 

Кэши, г. 
"'£ <+ "Ф" К: 3 5 4 

Кэшигээр I | ° j 5 ОД см. Кашгар 

Кэшимир j ^ Ж "Ж й С м * К а ш м и Р 

Кэшимиэр | А\ &- З7- ( ® ) . £ 4 ^ 

Д?>>в* ^ t i M S " с м - Кашмир 

Кэшихали SJ ^ ^ %. см. Кашгар 

Кэшихаэр I I I 5 ä ^ Ä ) см. Кашгар 

Кэшихээр I I /§t 5& см. Кашгар 

Кээрчу, топ. Ч^2.£Й $£ К: 7 7 2 

Кэюн, соб. J& ф К: 2 6 3 
.Кюль-бильге К: 2 4 5 
Кюль-каган К: 2 4 5 
Кюль-таркан К: 2 4 5 
Кюль-тегин 2 3 ; К: 4 0 , 4J», 5 3 , 2 4 5 , 2 5 1 , 
. 3 5 5 

Кюль-чур (шое-чо) 3 9 ; К: 2 3 5 

Кюль-эркин К: 2 4 5 
Кюмуш К: 9 2 7 , 9 2 8 
Кюнер Н.В. К: 4 2 , 6 7 4 , 9 5 4 
Кюрэбир, пл. 2 2 , 2 6 
Кят, г. К: 5 1 6 

Па %>\ К: 9 1 8 

Лазутчик вражеский 5 0 

Лайвэй, гос. 84 ; К: 5 6 7 

Лайдай, уезд I ^ / ^ 3 3 ; К: 1 8 7 

Лайдань, соб. %^ J\- 5 1 ; К: 3 0 6 

Лайюань, уезд #-з& 4 & 3 2 , 3 3 ; К: 1 8 7 

Лалин, р. tä'&hl'] K : 2 1 2 

Лан, адм. Щ К: 3 7 0 

Ланван, топ. Ь&Ш e i J K : 4 1 8 

Ланцзюйсюй, горы / /£ ^ tS* К: 32 

Ланчжунлин, адм. Щ ^ -? К: 3 1 1 

Ланшань, горы Wf^tM К: 4 1 

Ланшань, ддф ' I %? v£? М 1 9 ; К: 3 2 

| •;*) 1 9 , 2 0 ; К: 30 . . Ланшань, окр. | 
32 ^ 

Лань, г. ffg * & 
Ланьдулу, соб 

Ланьсянь, уезд 

Ланьизянь, г, 

Ланьчжоу, г. 

7 5 ; К: 5 2 6 

(%. 3 9 
К: 4 2 

QJLtfi 9 5 ; К: 8 1 1 

•)ij 3 1 , 4 6 ; К: 1 3 5 , 3 4 4 , 

347 4 4 6 
Ланьчи, ддф I f&lffa Üjf М 2 7 , 2 9 ; К: 

5 7 1 , 
Ланьчуань, уезд J g ^ Jl\ Щ 3 0 ; К: 1 6 4 

Ланьчэн, кр. ftflUrt if Ü ^ I O O ; К: 9 0 5 

Ланьши, г. j £ & ( ' f ) A5t 6 9 , 8 1 ; К: 

4 9 8 . 5 0 6 . 
Ланьши, окр. ) I Щ 7 5, 8 1 ; К: 5 0 6 
Лаолань, оз. l£* flj§ $ - К: 3 4 5 , 3 4 8 
Лаохахэ, р. - ^ •*£ ) % К: 1 9 
Лаошань, г. ^ ii( К: 3 3 5 
Латунь 8 5 ; К: 6 7 1 
Лацзы #') 3- К: 9 1 8 
Лавкенд, г. К: 6 4 6 , 7 0 7 
Лекарства (лекарственное сырье) 6 9 ; К: 3 2 6 , 

5 6 3 , 8 6 0 
Лекарственное сырье см. Лекарства 
Ленинабад, г. К: 5 8 7 
Леопард 8 7 ; К: 5 2 

Ли, удел ^ К: 27 

Ли, фамилия / f ^ К ; 1 8 8 , 2 1 1 , 2 6 0 

Ли Гуанли | & -%>\ 4 8 - 5 1 , 5 7 , 5 8 ; К: 4 5 , 
4 8 . . 

Ли Далян I 7 ^ "Я- К: 2 8 9 , 9 3 8 

Ли Лин I 1 ^ К: 4 2 , 4 8 -

3 8 3 



Ли Сяобо - ^ •% {fa К: 9 4 5 

Ли Хуэй ) ^ 3 5 
Ли Цзин | $$[ К: 9 2 4 

Ли Цзиньчжун I ~Щ; ^ , 3 2 ; К: 1 8 8 

Ли Ши | " ^ 3 5 ; К: 2 0 9 

Ли Шиминь I i^L $j см. Тай-цзун 

Ли Шичжэнь | tili. lA К: 3 2 6 , 4 5 9 , 4 8 7 , 
9 2 0 

Ли Юань ) )Ш см. Гао-цзу 

Ли Юаньчжун / .qö * - 1 0 0 
L31 

4 8 4 
Линлин 

Ливэй, уезд J | Щ Ц 2 8 ; К: 1 2 8 , U 
Ливэйтэ, гос. Щ_ Щ 4$ К: 8 3 7 

Лигэти Л. К: 2 5 0 

Лигэ, гос. J t "£ К: 4 3 5 

Лидай гэ цэу чуаньизи хуэйбянь, соч. 

(ЛДШЧиХБ) К: 4 2 , 
4 5 , 4 8 , 3 3 2 , 3 4 4 , 3 4 9 , 3 8 5 , 3 8 7 - 3 8 9 , 
4 0 9 , 4 1 8 

ЛИИ, гос. ffc_ •£ Щ К: 4 3 5 , 8 4 1 

ЛИИ, окр. I I Щ 9 7 , 9 8 ; К: 8 4 1 , 8 5 7 

ЛИИДЭЦЗЯНЬ, p. j^^jsf Щ&_У\ " i К-' 8 7 2 , 
8 7 3 » 

Лин, адм. Ъ К: 7 4 7 
Линвай дайда, соч. ^ 2\- P t « (ЛВДД) К: 

S§L.4^ К: 6 4 1 
Линлунь, окр. ) 4 У& Щ 961 К : 8 2 5 

Линлунь, соб. Щ i4> (£&? ) К: 8 2 3 , 8 2 5 
Линлунь, соб. 24 14> К: 825 
Линнань, пров. Д ^ Щ ^ 7, 9, 1 0 , 1 5 , 

3 2 9 ; К: 7 , 1 1 , 1 0 7 , 7 3 6 
Линцзюй, уезд 4 %. Щк 56; К: 42 
Линчжоу. явЬ^ЩЩ %$М 2 1 > 2 5 , 3 7 

Линчжоу, окр. 2 8 , 3 1 ; К: 5 7 1 
Линчэн, г. f^j&k. К: 4 7 7 
Линшань, горы "м_Л^ К: 6 4 1 
Линъу, уезд Ф ^ ^ 3 1 ; К: 5 7 1 
Линьтао, г. g & # £ 5 6 ; К: 3 6 3 
Линьтао, уезд I / j g ^ К: 1 6 4 , 3 6 3 
Линьхай, оз. / \S~ К: 3 4 5 
Линьчжоу, окр. fa-Щ 9 , 1 0 , 2 9 ; К: 1 4 1 
Линьчжоу, окр. >Ж М 3 6 , 3 7 ; К: 2 2 2 
Ли-си, соб. v i § ^ см. Тан-ли-си 
Лисянь, уезд jJL^fiS. К: 7 4 8 
Литэ, гос. Ж. № К: 4 3 5 
Литэ Кан I I >*. К: 4 3 5 
3 8 4 

Лифуцзюнь, адм. /) $rif ^ Г 7 3 

Лици, окр. 
# | $ -}Н 8 6 ; К: 6 9 3 

Лицюань, у е э д - ^ | ^ «££ 5 2 ; К: 3 1 9 

Лицюань, у е з д $ £ $ * . $ £ , К : 3 1 9 , 3 2 0 

Личжоу, окр. ̂  Щ 2 6 ; К: 2 7 , 7 2 

Личжоу, окр. *$ )>\ 8 2 ; К: 6 1 3 

Личжоу, окр. ^ j)+J К: 5 7 1 
Личжоу Северный (Бэйличжч>) 3 4 , 3 5 ; К: 

2 0 2 
Ло 3 ^ с м - Аил 
Лобнор, оз. (Лобу, Лобуноэр, Лобучжор, Янь-

цзэ) 5 6 , 5 7 , 6 3 ; К: 3 4 4 , 3 4 5 , 3 4 6 , 3 4 8 , 
3 7 1 , 4 8 3 , 4 9 3 , 8 8 0 , 9 3 8 , 9 4 0 

Лобу 2/j£ г (•*$ ) >*Э см. Лобнор 

Лобуноэр I Ь ( - ^ ) ^ ' Й с м* Лобнор 

Лобучжор | Яр l'f- Ш с м - Лобнор 

Логу, р. 3 4 # ь Ж К: 212 
Логуй, окр. / fjfc •).).) 3 5 ; К: 2 1 6 , 2 1 8 
Логуй, р. / | ^ К: 2 1 2 , 2 1 6 
Лодки 6 1 
Лодки кожаные 8 8 

Лоинь, уезд J j§ ]*2 Ы. 3 2 - ' К : 1 9 3 

Лолань, г. | )$fi ijfc 9 6 ; К: 8 2 1 , 8 2 2 

Лоло, окр. | J £ 9+J 9 5 ; К: 8 1 0 

Лоло, пл. | | • £ £ К: 8 1 0 

Ломань, г. | i - j ^ ( 'Ц, ) i ^ t 9 5 К: 8 0 1 
Ломань, горы / | iU К: 8 0 0 

Лона \%f- Ц$ см. Фергана 

Лона, окр. J 4 C £ S ) Щ 'Ы 9 3 , 9 5 ; К: 
7 8 2 V, , th 

Лонюй, пл. *ji 5Г *8? 8 8 ; К: 7 2 0 
Лопин, уезд ~у& % М 2 8 ' К : 1 0 5 > 1 0 6 

Лопу, уезд J )j£ | £ К: 3 2 4 , 3 8 5 

Лоугу, топ. ̂ - jfr К: 3 8 0 

Лоулань, гос.1$Щ- \%fa 4 9 , 8 5 ; К: 3 4 5 , 3 4 8 , 
3 7 1 , 9 4 0 

Лоцзиньцзе см. Лошоаньцзе 
Лошоаньцзе (Лоцзиньцзе), соб. 8 7 ; К: 7 1 1 
Лошади 4 9 - 5 2 , 5 5 , 6 5 , 6 7 - 7 0 , 7 8 , 8 3 , 8 7 , 

8 8 , 9 0 , 9 4 , 9 6 , 1 0 3 - 1 0 6 , 32*7 
Лошади баййрку К: 52 
Лошади боку К: 52 
Лошади курыкан К: 52 
Лошади отличные 9 6 ; К: 4 6 9 
Лошади потокровные 6 9 
Лошади тонра К: 52 
Лошак 5 2 
Лоюэ, г . . Ц \j$ К: 4 5 7 

Лоюэчжи, г. | | ^ К: 4 5 7 

Лоян (Западная столица), г. > & ftas 8, 9 1 ; • 
К: 3 0 7 ' 



Лоян цэялань пзи, соч. >% f^ faa tö "*?. 
(ЛЯШШ) К: 2 8 9 , 3 0 5 , 4 5 3 , 5 0 5 , 6 0 0 , 
6 8 4 , 7 1 5 , 7 1 6 

Лу, варвары /Ж 5 0 

Лу, г.ф. &&. К : 7 7 3 

Лу Бодэ 3& j$ & К: 4 8 

Лугоу, р . у ^ %~lft К: 3 0 
Лудэ, уезд 1МЦ1%Ц.К-- 3 6 8 
Лук, растение 56 
Луки 3 , 5 4 , 1 0 4 , 1 0 5 
Луковый хребет см. Цунлин 
Луконин В.Г. К: 5 5 7 
Лупи князь левый (цзо лули) К: 3 5 7 
Лули князь правый (ю лули) К: 3 5 7 
Лунвэнь, соб. Ш А -& в1< К: 469 
Лунлэ (узда для дракона) К: 4 8 
Лунлэ, горы \ | j j ^ К: 4 8 

Лунлэ, источник | | 5jL К: 4 8 

Лунлэ, кр. | | Щ^ К: 4 8 

Лунлэ, кр. | | 3$, К: 4 8 

Лунлэ, р. | [ ^ К: 4 8 

Лунлэ, уезд | | S^ К: 4 8 

Лунси, топ. фщ^ ф К: 4 7 1 , 9 2 0 

Лунсянь, уезд | Д ^ К: 3 3 6 , 337 

Луншоань, кр. tk % *% %Л-й& ЮО; К: 9 1 1 , 

• ^ . A4 

Луншоань, подворье I | ^Lg 1 0 1 ; К: 9 3 4 

Лунчжоу, окр. | Щ . ')Ц 5 5 , 6 8 ; К: 3 3 6 , 3 3 7 

Лунчи, окр. ^ | )£ , -М 9 5 ; К: 8 0 6 

Лунчи, топ. | | (Драконье озеро) 9 6 

Луншань, горы f Щ ll) К: 3 , 7 3 , 9 2 0 

Лунъю, пров. j /fo ^ 7 , 9, 1 0 , 1 4 , 1 5 , 
2 4 , 2 6 , 2 7 , 3 7 , 1 0 0 , 3 2 9 ; К: 3 , 7 3 , 9 0 , 
1 3 5 , 1 5 1 , 2 7 3 , 6 9 0 , 7 4 6 , 7 4 9 , 8 4 4 , 8 4 6 , 
8 5 0 , 917 

Лунъю, топ. | | К: 7 3 , 1 0 0 
Лунъю, цдш | | f p / ^ - j j £ _ К: 2 6 7 

Луньтай 4 8 - 5 1 , 5 7 ; К: 2 9 1 , 2 9 2 . 8 6 5 

Луньтай, ддф . $ & $ ; Щ f^ /к 4 4 

Луньтай, уезд \ \ &&. 9 9 ; К; 2 8 4 , 2 9 1 

Луньтайский указ 5 5 

Луньтоу <#> Щ. К: 2 9 2 

ЛусяИь, уезд ffi. $£ 3 4 , 3 5 ; К: 1 9 8 

Луизяньши, г.& § £ t&/ £ & К: 4 9 8 

Лучжоу, окр. .$• У-KJ К: 5 7 1 

Лучэн, г. 2/J/0 М35 

Лушань, горы jh Ju- 6 1 ; К: 3 9 , 4 1 9 

Лушань, ддф | | •#? $ М 2 6 , 4 5 , 4 6 

Лушуй, р . / £ ^ < К: 4 4 5 

Лушуйские варвары | | $Щ К: 4 4 5 

Лыжи 1 0 4 ; К: 5 3 

Лэжун, д д ф ^ ! & # ? fö М 2 7 i К: 1 6 7 

Лэжун, чддф | | Щ -jfp - ^ /£f 3 1 ; К: 8 6 

Лэйфуло, r o c . / g {Ц Щ l g К: 5 5 2 

Лэйцзюеи, г . - ^ ^ tf *#, ' К: 5 4 2 

Лэйшици (степь, покрытая валунами 

Я$_ 1 0 1 ; К: 9 2 6 

Лэмупи, г. 

tfl Ж~£- К: 924 
Лэнлунь, соб. "A. i4> К: 825 

Лэпин, тит. ^ J p _ £ 6 5 ; К: 4 4 8 

Лю Маоцай К: 1, 2 1 , 4 2 , 5 0 , 2 1 1 , 2 6 0 , 
2 7 1 , 2 7 4 , 2 8 4 , 2 9 0 , 2 9 6 , 3 1 1 , 3 2 3 , 3 5 8 , 
3 7 0 , 3 7 4 - 3 7 6 , 3 9 2 , 4 0 1 , 4 2 6 , 4 3 0 - 4 3 3 , 
4 6 9 , 4 7 0 , 5 5 8 , 5 7 1 , 7 7 4 , 8 9 9 , 9 5 5 

Лю син Чжао'у Л ^ В ? з £ . К : 4 3 5 

Лю ху чжоу | 3]А ФЫ см. Округа шести ху 
Лю изюньжень ^ ' j £j] /fz. 3 0 , 5 4 ; К: 2 7 , 

3 0 , 3 2 , 4 1 , 4 2 , 4 5 , 5 0 , 5 8 , 6 3 , 6 9 , 7 2 , 
7 5 , 7 7 - 9 1 , 9 3 - 9 7 , 1 0 0 , 1 0 2 - 1 1 2 , 1 1 5 , 
1 1 7 , 1 1 8 , 1 2 1 - 1 3 1 ; 1 3 5 - 1 4 7 , 1 4 9 - 1 5 9 , 
1 6 1 , 1 6 2 , 1 6 4 , 1 6 6 - 1 6 9 , 1 8 2 , 1 8 3 , 1 8 6 , 
1 8 7 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 5 - 2 0 0 , 2 0 3 - 2 0 6 , 2 1 0 , 
2 1 6 , 2 1 8 , 2 2 2 , 2 2 3 , 2 2 9 , 2 3 2 , 2 3 8 , 2 4 2 , 
2 7 1 - 2 7 4 , 2 8 1 , 2 8 4 , 2 8 8 , 2 9 5 , 3 0 9 , 3 1 9 , 
3 3 1 , 3 3 6 , 3 3 7 , 3 6 8 , 3 8 6 , 3 9 8 , 4 1 4 , 4 4 8 , 
5 5 8 , 5 7 1 , 6 9 0 , 6 9 1 , 7 0 3 , 7 1 8 , 7 4 8 , 7 4 9 , 
8 4 4 , 8 4 6 , 8 5 0 , 8 9 6 

Лю чжоу ; \ , jWj см. Шесть округов 

Лю чу ) ^ К: 4 2 1 

Люгу, долина fyl J§ 1 0 1 ; К:' 9 3 5 

Люй, гос. ^ (|Л К : ' 8 4 2 

Люй Гуан S ^ti 6 7 ; К: 4 1 6 , 9 2 8 

Люй Шоусу | ^ £ К: 9 1 4 

Люй янь vL Уж. см. Соль зеленая 

Люйао, <xp.£&4-%L.fa),pi, $£ Щ 9 7 ; К: 

8 4 2 , 8 4 3 ,у хи ± и 3 л 
Люйао, чддф fflk. З е 'Ш ЩЩМ 9 8 ; К: 6 7 4 , 

8 4 2 ,, . . 
Люйгуан, подворье ^ ?(,$& 1 0 1 ; К: 9 2 6 . 

9 3 0 
Люкчун (ЛючжунГбО, 6 2 , 6 3 ; К: 3 8 9 , 3 9 2 

Л ю л и З & Щ К: 4 9 3 
Люпо, г. #j) ^ К: 9 2 4 
Люцерна 7 6 

Люозэ (Дацзэ), топ. / \ уЩ К: 4 2 

Лючжоу, окр. Щ^ Щ 2 6 ; К: 6 0 

Лючжун ty$ ^» см. Люкчун 

Лючжун, уезд ' ) 7 4 , 1 0 1 
2 5 Зак. 2 1 5 3 8 5 



Люша (сыпучие пески) 6 4 , 6 5 ; К: 

438, 453 
Лян, гос. >4L ( 5 0 2 - 5 5 7 ) 6 7 

Лян Позднее f £ _ * & ( 3 8 6 - 4 0 3 ) К: 4 4 6 , 

4 6 6 , 9 2 8 
Лян Раннее Щ }&. ( 3 0 1 - 3 7 6 ) К: 4 4 6 
Лян Северное ^ Ь Щ^ ( 3 9 7 - 4 3 9 ) К: 4 4 5 , 

4 4 6 . 
Лян Цзяньфан Щ^ $£_ Ъ 4 0 

Лян шу, соч. ) " ф (ЛШу) 6 6 , 6 7 , 7 0 ; К: 

3 5 4 , 4 3 2 , 4 6 2 , 4 7 1 - 4 7 4 , 5 7 4 

Лян Южное / $ }$•*. ( 3 9 7 - 4 1 4 ) К: 4 4 6 

Лянсян, уезд ^ ftp $&_ 3 2 , 3 5 ; К: 1 8 5 , 

1 8 6 , 2 0 7 

Лянчжоу, ддф ; £ № £ ? § / * 3 7 , 4 5 , 46 

Лянчжоу, окр. | | 8 , 2 8 , 3 1 , 4 6 , 6 5 ; 

К: 3 4 4 , 3 5 0 , 4 7 3 , 947 

Лянчжоугун, топ. | | _J__ К: 9 2 5 

Лянь-би, соб. 4& *Щ 8 9 ; К: 7 2 9 

Ляньюнь, кр. ^ ? \$> fa 9 0 ; К: 7 6 7 

Ляо ffl Щ см. Киданьское государство 

Ляо ши, соч. | ^ (ЛШ) 3 5 , 3 6 ; К: 2 5 , 

2 1 1 , 3 5 6 , 3 9 6 , 4 3 0 , 4 5 8 , 4 8 0 , 4 8 1 , 6 8 4 

Ляо ши юйцзе, соч. | | " ^ | fy. (ЛШЮ11) 

К: 3 5 6 , 4 8 0 , 4 8 1 

Ляодун, топ. | j | L _ К: 9 1 8 

Ляодун чжи, соч. | | ^~. (ЛДЧ) К: 5 3 

Ляонин, пров. | ^ j $ К: 3 9 , 5 2 , 1 8 3 , 

1 8 7 , 1 9 7 , 2 0 0 , 2 0 3 , 2 1 4 

Ляохэ, р. ) ^«f К: 1 9 

Ляоян I ffcfp К:. 4 4 8 

Ляпис-лазурь (сэсэ) 7 9 ; К: 5 9 9 

Ма /$J4 см. Конопля 

Ма Д у а н ь л и н ь ^ 5jfn* 6 & 1 0 6 

Ма Линча | Ф 1^- К: 7 6 1 

Ma fyH | ig , К: 4 2 , 4 8 , 3 0 1 

Мабао, кр. | - f^*^ K : 5 9 8 

Мабу, ткань ßft-^r> К: 917 

Магадха, гос. К: 4 5 7 
Маги 5 0 
Маджен К: 5 2 2 
Мазар К: 8 5 5 
Мазар-Шериф К: 8 3 7 , 8 5 5 
Маймург (Ми), гос. 7 7 , 8 3 , 8 4 ; К: 3 3 5 , 

4 3 5 , 5 6 7 , 5 6 8 . 6 4 7 
Маймург, волость К: 5 6 8 
Макдиси К: 5 1 0 , 6 3 2 
Маккерас К. К: 2 4 6 , 2 6 0 , 5 9 0 

Малов С Е . К: 4 0 , 4 2 , 5 3 , 2 5 0 , 2 5 1 , 3 5 5 
Малявкин А.Г. 3 , 7 , 9, 1 1 - 3 2 , 3 4 - 3 8 , 

4 0 - 4 2 , 4 5 - 4 7 , 5 4 , 5 6 - 6 1 , 6 3 , 6 5 - 6 7 , 
6 9 , 7 4 , 8 1 , 9 8 - 1 0 3 , 3 2 7 - 3 2 9 , 3 4 0 , 
3 4 4 ; К: 1, 2 1 , 2 3 , 2 6 , 3 0 , 3 2 - 3 5 , 3 9 , 
4 1 , 4 2 , 4 4 , 4 5 , 4 8 , 5 2 , 5 7 , 7 3 , 8 9 , 1 0 0 , 
1 0 5 , 1 2 4 , 1 4 6 , 1 5 3 , 1 5 6 , 1 5 7 , 1 6 8 , 1 7 1 , 
1 7 3 , 1 7 7 , 1 7 8 , 1 8 3 , 1 8 8 , 2 0 6 , 2 2 3 , 2 2 9 , 
2 4 7 , 2 5 1 , 2 5 8 , 2 6 0 , 2 6 3 - 2 6 5 , 2 6 8 , 2 7 0 , 
3 2 6 , 3 4 0 , 3 4 3 , 3 4 5 , 3 4 7 , 3 5 3 , 3 5 6 , 3 7 1 , 
3 8 0 , 4 0 5 , 4 1 2 , 4 2 9 , 4 3 4 , 4 3 5 , 4 4 6 , 4 6 2 , 
4 7 3 , 4 8 4 , 5 7 1 , 5 9 8 , 6 8 4 , 6 8 5 , 6 9 5 , 7 0 8 , 
7 9 2 , 8 0 1 , 8 6 4 , 8 7 0 , 8 9 0 , 8 9 2 - 8 9 5 , 9 0 2 , 
9 2 7 , 9 3 3 , 9 5 0 

Ман Тун 3j£ 2!?L К: 3 0 1 

Манао бэйДЙ^ j ^ ^ см. Агатовый бокал 

Манао дэн f I •)$£ см. Агатовый светиль
ник 

Манас, г. 4 0 , 1 0 2 ; К: 2 4 2 , 8 6 5 , 8 7 6 
Манас (Ихэ-хак), оз. К: 2 4 2 , 2 5 3 
Манас, р. К: 8 7 2 
Мангальпура (Мэнцзели) К: 5 0 5 
Мандельштам A.M. К: 3 1 7 , 4 3 2 , 4 5 2 , 4 5 6 , 

4 9 1 , 4 9 5 , 4 9 9 , 4 0 4 , 5 5 5 , 6 1 1 , 6 8 1 , 7 6 5 , 
7 6 7 , 7 6 9 , 7 7 2 , 7 7 3 , 7 7 7 

Мань *№ см. Варвары южные 

Мань-и I Щь К: 1 3 

Маньпи, г. х&^ф Щ К: 6 1 3 , 6 1 5 

Маньли, окр. | | i/'I'l К: 6 1 3 

Маньчжурия 7 , 1 5 , 3.3, 3 3 4 ; К: 2 1 2 , 3 9 8 , 
8 6 2 

Маньчжурия Восточная К: 2 0 
Маньчжурия Южная К: 2 0 , 4 4 8 , 9 4 7 
Маньчжурская империя (Дай Цин, Цин) 3 0 ; К: 

5 3 , 3 3 1 , 6 8 4 , 9 1 0 
Маньчжуры К: 2 9 4 

Маньшань, г. у%_ ( '£_ ) dj £$t. 9 8 ; К: 
8 3 7 , 8 5 5 

Маодунь Щ dfafc 6 1 

Маочжоу, окр. Д ^ «MiJ 8 8 ; К: 7 1 8 
Мараканда см. Самарканд 
Марал баши, г. К: 7 6 4 
Марионетки 4 0 , 1 0 2 , 1 0 3 , 3 4 0 
Маркварт И. 8 2 ; К: 3 5 5 , 4 5 2 , 4 8 2 , 5 0 4 , 

5 7 1 , 8 1 3 
Мартынов A.C. К: 17 
Мархаматское городище К: 5 8 6 
Мары, г. К: 5 8 1 
Массагеты, пл. К: 3 1 8 
Мастудж, г. К: 4 3 2 , 4 9 5 , 5 0 4 , 5 0 5 , 8 4 9 

Матоу, р. Д f j | )[\ К: 5 9 8 
Мать - царица Запада (Си-ван-му) К: 7 2 3 
Махмуд Кашгарский К: 2 5 7 
Маиуда X. ^ ф -Щ % К: 2 9 2 , 4 в 5 , 8 6 5 , 

8 8 3 , 8 9 0 , 8 9 3 - 8 9 5 

Мачи янь J&j fflt\ ШЦ см. Соль мачи 

Маяки сигнальные К: 4 1 8 

3 8 6 



Медицина китайская К; 4 8 2 , 4 9 2 , 5 6 3 , 9 4 2 , 
9 4 5 - 9 4 7 

Медный купорос К: 9 4 5 
Медь 5 3 , 7 6 , 96 
Медь желтая К: 4 7 1 
Мекран К: 5 5 9 
Мелодия 'варварская* К: 4 0 1 
Мерв (My) 8 6 ; К: 5 3 2 , 5 6 7 , 5 8 1 , 6 2 8 , 8 4 3 

Месе, окр. ^ - ^ -AJ 7 5 ; К: 5 5 0 

Мечи 5 4 , 1 0 4 , 1 0 5 
Мешхед, г. 8 2 , 9 2 ; К: 5 1 4 

Месе, окр. % Щ. Щ 7 5 ; К: 5 5 0 
Мёд (ми, фэнми) 1 0 0 ; К: 9 1 9 , 9 4 4 
Мед дикий 7 0 , 1 0 3 
Мбд каменный К: 9 4 4 
Мертвое море К: 6 2 5 

Ми 2В« см. Мёд 
Ми, гос. jf. Щ см. Маймург 
Ми, соб. | &, К: 4 3 5 

Миадахканская волость К: 5 1 8 

Милань I fljjj см. Мирен 

Мими, г. з £ ^ ( : & ) Л ) К: 6 2 9 
Мими, окр. | | ( I ) ».J 8 3 ; К: 6 2 9 

Мимо, г о с . ^ ф ^ С . 8 3 ; К: 5 6 8 

Мимохэ, гос. §Д ; £ £ fy 8 3 ; К: 5 6 8 

Мимоцзя, гос. | | ^Jg К: 5 6 8 

Мин итун чжи, соч. Щ — Ш_1^- (МИТЧ) 
К: 5 3 , 8 6 2 

Мин ши, соч. J ^ L . (МШ) К: 3 5 0 , 3 5 2 , 

3 5 4 , 4 3 0 , 4 4 3 , 4 5 6 , 4 5 8 , 4 8 1 , 4 8 2 , 4 8 5 , 
5 5 5 , 5 8 7 

Миндаль К: 9 0 1 
Миндаль, ядрышки 1 0 0 ; К: 9 0 1 

Мин-ди | 1-я см. Сянь-цзун 

Минорский В.Ф. К: 2 6 3 , 9 3 0 

Минчжу I 3jfL^CM- Жемчуг драгоценный 

Минша, уезд " ^ ^ J ^ . 2 1 

Минсянь, уезд lit&jß&J^' 3 6 3 

Миньцзинь, уезд Ц^ jfyj £j^ К: 4 2 

Миньцзян, р. ü$j >X К: 4 7 2 
Мин-юань B/j 5 j j i ^w см. Тай-цзун ( 4 0 9 -

4 2 3 ) 
Миран (Милань) К: 3 4 8 , 9 3 8 
Мирра (Мояо) 1 0 3 ; К: 9 4 6 

Мисян, лек. %% $ К: 9 4 3 

Митридат и К: 3 5 2 
Мифы 9 1 , 9 2 , 9 6 ; К: 4 6 , 6 9 0 , 6 9 1 , 6 9 5 

Мицин, п л . Д . > $ <-i& ) 'К: 56 
Мичжи, уезд I / f ö £ 4 l K : 8 8 

Мичжоу, окр. | Щ 3 0 ; К: 1 5 3 
Миши, каган I $ Я *5 Я К: 2 5 6 

Миюань, г.*$Р ^ ' К: 3 4 8 
Млечный путь (Хэюнь) К: 4 2 

Мо, соб. ^$— К: 3 6 

Могилян, соб. 2 3 

Мода, г.4& & *& К: 849 
Мокуй, г. | \4i_ * 5 ^ 9 8 ; К: 8 4 9 

Моласадань, г . ^ ß^ j£ i £ *& К : 8 3 0 

Моление о ниспослании несчастья 5 0 
Молоко К: 9 4 4 
Монголия 3 3 ; К: 3 2 , 2 1 2 
Монголия Внешняя см. Монгольская Народная 

Республика 
Монголия Внутренняя 10 , 4 6 ; К: 2 7 , 3 0 , 3 9 , 

4 1 , 4 2 
Монголия Внутренняя, автономный район К: 

3 2 , 4 2 , 4 5 , 1 2 6 , 2 9 9 , 5 7 1 , 7 9 1 
Монголия Северная К: 5 0 
Монголы 3 3 4 ; К: 3 5 6 , 5 1 2 , 8 6 3 
Монгольская империя 3 3 4 
Монгольская Народная Республика (МНР) К: 

3 1 , 4 2 , 4 8 , 5 0 

Моногань, соб. уД- К: 2 6 0 

Море Аральское 3 4 1 
Море Желтое 9; К: 1 7 0 
Море Западное (Сихай, Персидский залив) 5 9 , 

6 0 , 6 3 , 6 6 , 6 7 , 8 3 , 8 8 , 9 1 , 9 2 ; К: 4 2 
Море Каспийское К: 4 2 
Море Ляоское 9 
Море Мертвое 8 6 , 9 1 , 3 4 3 
Море Северное ( Бэйхай) 1 0 3 - 1 0 5 ; К: 5 2 , 

8 9 6 , 9 5 1 . 9 5 4 
Море Снежное (Сюэхай) 8 3 ; К: 6 4 3 
Море Средиземное К: 4 2 
Море Японское 3 3 4 

Мори М. эЩ J$L А 1 7 , 1 8 , 4 2 ; К: 1 8 , 2 3 , 
2 8 , 1 7 4 , 1 7 7 , 2 3 5 , 2 4 6 , 2 5 7 , 2 5 9 , 9 3 8 

Мориясу T.jfjf-'*? 7% Л- К: 9 5 4 , 9 5 5 , 9 5 7 
Мосянь, князь > J L "|& 8 0 
Мотин, v.Jtf^ $£_ 3& 9 7 ; К: 8 4 9 
Моуди, топ. / \ * & см. Уди 

Моула (моуло), пл. (Vfij^S 4 1 • 
К: 2 5 0 Г ' Т 

Моуло, пл. | *j£ j£rt см. Моула 

Моуло Фувэй | %fc <|| j j ) | К: 2 5 0 

Мофухэ, адм. | £ -& ^ (£ъ ) К: 2 1 1 

Мохэ, г. I % *& К: 2 3 5 , 6 7 4 

Мохэ, г. / § - *Щ £tf£ К: 6 7 4 

Мохэ, пл. -jj£ Jg К: 2 3 5 
Мохэ, пл. J$%.'$£i 1 5 , 3 3 , 3 6 ; К: 2 0 , 7 2 , 

5 2 0 ^ . 
Мохэ, тит. ЗД. j g , Ш -Jfi| см. Бага 

Мрхэдо-тутунь I I jjfj, p j ; j ^ см. Багатур-

Мохэ^доулэ, мелодия ^ г ~?Щ ^ Щ К1: 4 0 1 
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Мохэто, г о с . / е ь zjal /»fci К: 6 7 4 

Мохэфу, пл. Д %&> К : 2 И 
Моцэе, г. / | * 2 ^ * $ 9 7 , 9 8 ; К: 6 7 4 

Моцзе, гос. I 4& Ю К: 674 
Моцземо, гос. I I Щ- Щ К: 6 7 4 

Моцзети, гос. I j i j ) 3§L К : 6 7 4 

Моцзето, гос. | Jßg, jf^ К: 6 7 4 
Мопзето, гос. | ^J? fö ('"£, ) g l 8 5 ; К: 

6 7 4 j . 
Моцзято, гос. | (3£_ )-/Ä0 jffc, К: 6 7 4 
Мочжо 2 я V S - с м * Капаган-каган 
Мочжоу, окр. J £ y'1-J 3 0 ; К: 1 5 8 

Мочжоу, окр. » i f )<\Л 9 5 ; К: 8 1 6 

Мочо -sS* v ** см. Капаган-каган 

Мошуй, гос. УХ i?)l l g 7 8 ; К: 5 8 3 

Моянь, г . ^ " / ? *5Ъ 7 5 ; К: 5 2 2 

Мояо, лек. >£• ( *Z. ) *§£ см. Мирра 

My, гос. sf-Ц- Щ см. Мерв 

Мугунь ^К »- ,? см. Чумукунь 

Мужун, пл.*& *3 К: 4 4 8 , 4 7 3 
Музарт К: 4 3 0 , 6 4 1 
Музафарпур К: 8 0 0 
Музыкальные инструменты К: 3 1 0 
Музыканты 5 2 , 8 7 , 9 6 ; К: 4 4 3 

Мукунь, пл. ^ ^ К: 2 1 1 , £ М 

Мулу, окр. { Д , ДО 7 7 , 8 6 

Мулы, 6 8 , 6 9 , 7 8 ; К: 4 2 1 

Мулэй, г. | |Ц» К: 8 7 4 

Мумянь, ткань f jßjj $> К: 9 1 7 

Мункуев Н.Ц К: 4 2 , 4 8 5 
Мургаб, р. К: 6 8 1 , 8 4 3 , 8 4 5 , 8 5 8 
Мускус 32 

Мусян, лек. | ^ К: 9 4 3 

Мухуаши \ <fkt J& К: 5 3 

Муцзянь sfyL /fSF см. Цзюйцюй Муцзянь 

Мучэн, кр. -g- Oft К: 8 6 7 

Мэйчжи, пл. jfe J7 К: 2 1 1 

Мэн K a H j i L ^ 5 0 , 5 1 , 5 5 , 9 4 ; К: 3 0 1 

Мэн Тянь ^ ^ К: 3 6 3 
Мэнгу кзму цэи, соч. | § >Ш- $iL*£j 

(МГЮМШ К: 4 1 , 5 2 , 8 8 2 

Мэнда бэйлу, соч. I 
%~&%1&. (МДБЛ) 

К: 4 2 , 
Мэнсунь J Н * К: 4 4 5 

Мэнхою $jft -h *ßg К: 8 8 2 

Мэнцзели, г. "Ж- £§/ iffr ifa см. Мангалапура 

Мэнци V S ^ 6 0 ; К: 4 0 0 

Мэнчи, д х ф ^ ; « / Щ Ъ$М см. Наместни
чество Мэнчи 
Мясо 5 0 

Дагай, соб. К: 4 8 

Награды 1 0 4 , 1 0 5 

Надукуанли, co6.fjS"#j5 > j£ #«J К: 4 9 0 

Надунили, соб. / | ),%_,%.<) 6 9 ; К: 49С 

Наемники 1 3 , 3 2 8 
Наказания 7 0 

Накцяб " I j ^ \'% у К: 6 5 7 

Налоги 12 , 14 , 5 1 , 56 , 7 0 , 9 3 , 9 4 

Налоянь, князь / Щ^ fjf 9 3 , 9 4 ; К: 7 5 3 

Намвьет (Юэ) 8 
Наместник (духу) 12 , 4 7 , 5 2 - 5 4 , 5 7 - 6 0 , 

6 3 , 6 7 , 7 3 , 7 4 , 9 0 , 9 4 , 9 5 , 1 0 2 , 3 3 9 , 
3 4 0 ; К: 3 7 0 , 3 7 4 , 7 5 9 

Наместник великий (да духу) 1 0 0 
Наместничество (духуфу, управление духу) 3 1 , 

1 0 2 , 3 3 9 - 3 4 1 
Наместничество Аньбэй (Аньбэй духуфу) 19 , 

2 0 , 2 5 ; К: 2 6 , 3 4 , 3 5 
Наместничество Аньси (Аньси духуфу) 37 , 7 4 , 

7 5 , 9 7 , 9 8 , 1 0 0 , 3 2 8 , 3 4 0 , 3 4 1 ; К: 2 6 8 , 
7 5 9 , 9 1 1 

Наместничество Аньси великое 9 9 , 1 0 1 
Наместничество Бэйтин (Бэйтин духуфу) 4 5 , 

9 8 , 9 9 , 1 0 1 , 3 4 0 ; К: 8 9 6 
Наместничество Бэйтин великое 9 8 , 1 0 1 
Наместничество Куньпин (Куньпин духуфу) 37 , 

4 4 , 4 5 , 1 0 0 , 1 0 2 , . 3 4 0 
Наместничество Мэнчи (Мэнчи духуфу) 37 , 

4 4 , 4 5 , 1 0 0 , 1 0 2 , 3 4 0 
Наместничество Ханьхай (Ханьхай духуфу) 2 5 , 

3 4 0 ; К: 32 , 3 5 , 4 9 , 3 4 5 
Наместничество Чжэньси (Чжэньси духуфу) 

1 0 0 ; К: 8 9 8 
Наместничество Шаньюй (Шаньюй духуфу) 10 , 

19 ; К: 2 6 , 3 5 
Наместничество Юньчжун (Юньчжун духуфу) 

К: 3 5 
Наместничество Яньжань (Яньжань духуфу) 

16 , 2 0 , 37 , 4 5 ; К: 2 6 , 32 , 3 5 , 4 9 , 2 2 5 
Наместничество Яныиань (Яныпань духуфу) К: 

3 3 

Нами, р. $[* >$£ ^ < _ 7 7 , 7 8 ; К: 5 6 9 

Нань бу ияньчжан [И ^ 3 -4- Ä, см. ТЫСЯЦКИЙ 

южных племен ^» 

Нань Ш шу, соч. | Щ <э£ (НЦШ) 7 0 

Нань цян / j t см. Цяны южные 

Нань ши, соч. ) ^ (НШ) К: 2 5 , 4 6 2 , 

4 7 2 - 4 7 4 , 6 7 3 , 9 1 7 

Наньдоу, г . ^ | £ <*», t4(. 9 5 , 9 6 ; К: 7 9 5 

Наньдоу, гос. \ \ Ж 9 4 - 9 6 ; К: 3 1 7 , 
2 9 5 , 

Наньми, окр. Щ -3jg_ -)i-\ 8 4 , 8 6 ; К: 6 4 8 
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Наньму, лек. if ^ - 4 К: 943 

Наньпин, г. / 3^ И& 1 0 1 ; К: 9 2 4 

Наньпин, гос. | / (gj ( 9 0 7 - 9 6 3 ) , К: 9 2 4 

Наньхай \ -J§f 7 ; К: 1 1 

Наньчжао, гос. | g § К: 7 4 4 

Наньчэн, г. I *& 5 3 ; К: 3 2 3 

Наньшань, горы J iU 12-, 5 6 ; .К: 4 2 , 2 1 2 , 
3 4 4 , 3 6 9 

Нанью, уезд / & Д £ 5 5 , 6 8 ; К: 3 3 6 

Наоша, пек./^ф fo , / ^ /Q Н? с м - Аммоний 
хлористый 

Нарын, р. К: 6 4 3 
Насаф, г. К: 6 5 7 
Население оседлое 6 9 

Насэбо, г. #/J & z & Ш 8 4 ; К : 6 5 7 

Нафубо, гос. id) jj$ j j £ 8 5 ; К; 3 4 8 

Нахшеб, г. К: 5 3 6 , 6 5 7 

Нахэ Щ $ К: 37 

Нахэйшабу, г. | j 2 ^4> ^ К: 6 5 7 

Начальник уезда (сяньлин) К: 3 3 8 
Нашатырь см. Аммоний хлористый 

Нашибо; г. / "g$£ ^ L K : 6 5 7 

Небесные горы см. Тянь-Шань 
Небесные кони см. тяньма 
Небо 6 7 , 3 3 4 
Наджакет, г. К: 5 2 0 
Несеф, г. К: 5 3 6 
Нефрит 8 5 , 9 0 , 9 6 ; К: 9 5 3 
Нефть К: 8 8 2 

Нижан, г. Д, ( \ft, ) ißji^-jift см. Ния 

Никогосов Э. 4 ; К: 12 

Нинбао, д д ф ^ ^ Щ %&fa 2 7 ; К: 8 3 

Нинми, г. | $$ Ы]{ К: 3 0 5 , 4 2 6 

Нинми, гос. I | Щ К: 3 0 5 

Нинся, кр. | Щ^ fä К: 9 5 4 

Нинся, пров. I I % 2 9 ; К: 7 5 , 7 7 , 7 8 , 
8 9 , 1 6 7 

Нинся-Хуэйский автономный район | | (7^ 

JitL fa 'Л Si»14, 31: К: 206, 361' 
5 7 1 , 7 9 1 

Нинцзин, окр. ( %$ '}Ч 2 9 i К : 1 3 5 

Нинчжоу, окр. I ĵ.J К: 1 3 5 

Нинчжоу Северный (Бэйнинчжоу) 3 1 ; К: 1 7 3 

Ниншо, ддф | sjfrj Щ Jfä fa 2 3 , 2 4 

Ниншо, окр. | / ^ | j 3 1 ; К: 1 6 6 

Ниншо, уезд | | tä 1 6 , 2 3 , 2 5 

Ниньюань, гос. 1 ^ Ь Щ 7 8 ; К: 3 1 7 , 5 8 8 

Нифу-шаболо-еху Ацшна Хэлу y&fä гф З^Щ. 

t.it П *Щ%4 К:. 34 
Нишу, тегин уЦ> $ * # f # ? К: 9 3 8 

Нишэ, г. I М t^i. 7 5 : К : 5 3 6 
Ния (Нижан) 8 5 ; К: 2 9 0 , 6 8 7 
Ния, р. К: 2 9 0 
Ножи 4 8 
Нонни, р. К: 2 1 8 

Носэ, окр. •&£ g^ '/Jj 8 3 ; К: 6 2 7 

Носэболо, гос. / | >/£_ Д Щ 8 7 ! К : 6 2 7 

Ночжоу, окр. | ->lj 2 8 ; К; 1 2 8 

Ночуань, уезд | Л) ißj. 2 8 ; К ^ . 1 2 8 , 1 2 9 

Нула, пл. •£?. ^.<\4^ 1 7 

Нулай, пл. | #£ if 17 

Нуна, г . ^ %f Ь& 8 2 ; К: 6 0 8 

Нуристан К: 7 7 2 

Нуцзе, г. \ $£> Р& 9 8 ; К: 8 5 7 

Нучжи, г. | / L ( Д - J 2 $ 1 0 1 ; К: 8 5 7 , 
9 3 9 

Нучицзянь, гос. ^ Ji'tE. Ш К : 8 6 7 

Нушиби, пять племен ^ ^ är 4P" -Sß 3 9 , 

4 0 ; К: 2 3 9 , 2 4 8 , 2 5 1 , 2 6 2 , 6 3 8 , 8 8 4 

Нэй шу Г̂Э см. Учреждения внутренние 

Нэйгун | ' J? К: 7 7 0 

Ню Шицзян $ fe £§f 3 2 9 ; К: 9 1 1 

Нюйго "JJ ä ! с м - Женское царство 

Ними, гос. 'hJL^ (^ ) Щ 7 7 , 7 8 , К: 

3 5 2 , 5 1 9 , 6 2 7 , 6 3 3 

Нюми, г. I I Р& 7 8 , 8 7 

Нюми, окр. i I Ш 7 5 ; К: 3 5 2 , 5 1 9 

Няофэй, топ. % fä '£ 5 3 ; К: 3 1 6 , 3 2 5 , 
8 4 8 ' . 

Няофэй, чддф I I Щ Щ Щ М 9 8 ; К: 8 4 8 
Обихингоу, р. К: 7 5 2 
Область (цзюнь) 5 , 8 
Область (чжоу) 8 
Оборонительные сооружения 4 9 , 5 5 , 6 2 
Обувь 8 8 ; К: 7 2 4 
Объединения племен см. Союзы племен 
Обычаи 5 3 , 5 6 , 6 6 , 8 8 , 9 0 , 1 0 5 ; К: 5 3 
Обычное право 7 0 
Овощи 7 6 
Овцы 4 9 , 7 0 , 8 3 ; К: 4 2 1 
Огненная мышь см. Хошу 
Одежда 4 9 , 5 2 , 5 3 , 9 3 
Одежда ханьская 52 
Озмыс (Усумиши каган) 4 1 , 4 2 ; К: 2 5 6 - 2 5 8 
Окупационный режим' 7 4 
Оккупация танская 7 4 
Оккупация ханьская 74 
Округ ( цзюнь) 8 - 1 1 
Округ (чжоу) 6, 9 , 1 0 , 1 2 , 1 5 - 1 7 , 2 0 , 4 4 , 

3 8 9 



9 2 , 3 4 1 ; К: ЗУ6, 5 7 1 
Округ большой (столичный) 9 - 1 1 
Округ столичный см. Округ большой 
Округа 'варварские' 1 3 , 4 5 
Округа малые (сяо чжоу) 1 6 - 1 9 , 2 4 , 2 5 , 

2 9 , 3 3 , 3 4 , 4 6 , 3 3 9 , 3 4 1 ; К: 2 4 , 5 7 , 
1 3 2 , 5 7 1 

Округа мохэские 3 3 
Округа пограничные 12 
Округа подавления (цаими чжоу) 6 , 7 , 1 2 , 

1 5 , 2 8 , 3 0 , 3 3 , 9 7 , 3 2 8 , 3 3 9 , 3 4 1 -
3 4 3 ; К: 1, 2 7 , 5 8 , 6 3 , 7 2 , 8 8 , 1 3 5 , 
1 4 7 , 1 8 3 , 1 9 6 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 1 6 , 
2 7 2 - 2 7 4 , 6 9 0 , 7 4 9 , 7 6 0 , 7 6 1 

Округа регулярные 7 4 , 3 4 2 
Округа народа си 3 4 
Округа согдийские К: 2 3 1 
Округа тангутские 2 6 , 2 7 , 4 6 ; К: 9 8 
Округа тугухуней 3 1 
Округа туцэюеские 1 5 , 2 4 , 3 1 , 37 
Округа уйгурские 2 0 - 2 2 , 2 4 , 4 5 , 4 6 
Округа хуские К: 5 7 1 
Округа цзими см. Округа подавления 
Округа шести ху (лю ху чжоу) 3 0 ; К: 5 7 1 
Оксу, р. К: 6 8 1 
Олени 1 0 4 , 1 0 5 ; К: 5 3 
Олово 7 6 
Онгийн-Гол, р. К: 4 5 

Оногава X. ->Ь Ж% П\ ^ Д . К: 2 5 7 

Орда 4 3 
Ордос (Хэшой) 9 , 1 0 , 4 5 ; К: 3 9 , 4 1 , 4 2 , 

4 5 , 7 7 , 2 2 9 , 2 6 0 , 5 7 1 , 7 4 6 , 9 0 1 
Ордос Южный К: 5 7 
Орисса, штат К: 5 0 5 
Орог-Нур, оз. К: 4 2 
Орошение 5 8 , 7 6 , 8 3 
Оружие 9 6 
Орхон, р. 2 1 
Оседлый образ жизни 5 6 
Ослы 4 9 , 5 2 , 9 4 ; К: 4 2 1 
Осрушана/Осрушна 8 2 ; К: 5 2 2 , 5 5 1 , 5 6 7 
Отчеты путешественников 3 4 4 
Отюкенская чернь (Дуюйцэянь, Удэцэянь, Юй-

дуцзинь, Юйдуцзюнь, Юйдуцзянь) 1 9 , 4 1 , 
4 2 ; К: 3 1 , 3 2 

Оуян Сюань ( 1 2 7 3 - 1 3 5 7 ) К: 3 9 6 
Офицер, атакующий Чеши (цзи Чеши цэюнь) 

К: 3 7 1 
Офицер охранных войск (вэй сыма) 5 7 , 5 8 ; 

К: 3 7 0 
Охота 1 0 3 - 1 0 5 ; К: 5 3 
Охрана личная 1 0 4 , 1 0 5 
Ош (Ошская область) 8 2 , 9 2 ; К: 3 1 7 , 5 4 7 
Ошская область см. Ош 

Пайчи, г о с . ^ ^ . ^ К: 8 0 8 

Пак М.П. К: 2 0 8 
Пакистан 3 , 7 8 , 8 1 , 3 4 1 ; К: 4 3 2 , 5 0 5 , 

5 5 9 , 7 9 0 , 7 9 8 , 8 1 8 
Пакистан Северный К: 4 9 5 , 5 0 5 
Палладий 1 3 ; К: 4 6 , 3 3 1 
Паломники танские 7 
Памир, горы 5 2 , 5 6 , 6 3 , 6 5 , 6 8 , 6 9 , 7 1 , 

7 2 ; К: 9 , 2 7 1 , 2 8 5 , 3 1 7 , 3 2 5 , 4 2 5 , 4 3 2 , 
4 4 1 , 4 8 4 , 6 7 3 , 7 5 1 , 7 6 4 , 7 9 1 , 7 9 5 

Памир, р. К: 6 8 1 
Памир Южный К: 4 3 2 
Панфилов (Джаркенд) К: 8 8 3 
Панцыри черепах, изделия см. Вэньцзя 

Паньши, г. $£ % 1 0 1 ; К: 9 2 9 

Паньюэ, гос. J _,-£Л/Ц)К: 5 1 7 

Паньюэ, окр. | | >|.J 7 5 ; К: 5 1 7 

-Парван, г. К: 5 5 5 , 5 5 6 , - 6 0 3 

Пармань, г. >j»Ö А * & К : 6 0 3 

Парфия (Аньси) 5 6 , 5 9 , 7 1 , 7 7 , 7 8 , 1 0 3 ; 
К: 3 5 2 , 4 5 0 , 5 2 5 , 5 8 1 , 7 2 3 , 8 4 3 

Парча 6 4 , 8 8 
Пашни см. Поля 
Певицы/певцы 5 2 ; К: 4 4 3 
Пекин, г. 3 3 ; К: 1 7 2 , 1 8 2 , 1 8 6 , 1 9 6 , 1 9 8 , 

2 2 2 , 2 2 3 , 4 8 0 
Пельо П. К: 2 5 1 , 2 6 3 , 6 3 3 
Пенджде, топ. К: 6 2 2 , 6 2 4 
Пенджир, г. К: 8 1 3 
Пенджшир, р. К: 8 1 3 
Пенкала М. К: 2 , 3 - 6 
Перван, г. К: 6 0 3 
Перебежчики 5 0 
Перепись населения см. Подворные списки 
Пероз (Билусы, Фируз) 6 8 ; К: 3 3 8 , 4 7 6 
Персидский залив (Западное море) 6 6 , 6 7 , 

7 1 ; К: 4 2 , 4 2 9 , 7 0 1 
Персидский шах К: 3 3 8 , 4 7 6 
Персия (Босы) 5 5 , 6 8 , 7 2 , 7 6 , 7 7 , 8 0 , 8 1 , 

8 4 , 9 7 , 9 8 , 1 0 0 ; К: 3 3 8 , 4 5 0 , 4 7 7 . 4 7 9 . 
5 8 1 , 6 0 0 , 6 3 3 , 6 5 2 , 8 5 3 , 8 6 3 , 9 4 2 

Перья зимородка (цуйюй) 6 7 ; К: 4 6 7 , 4 6 8 
Петра, г. К: 6 2 5 
Печать императорская 5 8 
Печать княжеская 5 8 
Пешевар, г. К: 5 3 3 , 7 9 0 , 8 1 2 

Пиели, гос. ®Üj'$fjfej£ К: 8 0 0 

Пижун 5L '7L. К: 386 
Пики 1 0 4 , 1 0 5 

Пимо, r . ^ g ^ ßjf -fyfa К: 3 0 5 , 6 8 6 

Пимо, р. | | >ц 8 5 ; К: 6 8 6 

Пинван, р. Щ- ^ Л | К: 4 2 

Пин-ди | «Ж» (1 г. до н.э. - 5 г. н.э.) 8 , 
5 8 Г 

Пинло, кр. / J5 3 $ '=?<£<£_99 

Пинло, чддф I I Щ Щ %М 4 4 

Пинчэн, г. -*р •&& 6 1 ; К: 4 1 4 
Пинъу, топ. | j | ^ К: 4 7 2 

Пинъу, уезд | | ^ К: 4 7 2 

Писюэ / 5 L / C - К: 3 8 6 

Пихоуба, горы ßi- ^ ^.Д' К: 4 2 

Пицзя-еху-дунь-або-сыцзинь-чо^б-'flo'lp.li^ 

3 9 0 



*T/LPT i!lfö%ijtj$L.CM- Бильге-ябгу-тон-

апа—иркин—чур 

Пичэн, г. К: 9 1 4 

Пиша, ддфЛЫ>^> £} '$ fa 4 6 

Пишань, гос. ff J< О 9 0 ; К: 3 8 5 , 3 8 6 , 

7 7 2 , 7 7 7 , 9 1 0 

Пишань, г. I I **Ъ 5 8 ; К: 3J36, 6 8 4 , 
9 1 0 Л * 

Пишань, кр. | | £ Д 1 0 0 ; К: 9 1 0 

Пишань, уезд | | ^ К: 3 8 6 , 9 1 0 

Пишинай, г. ) 4 f ? К: 3 8 6 

Пишинань / | ф К: 3 8 6 

Пиша, окр, ф ^ ^ ,>|j 9 5 ; К: 8 0 0 

Пишэли, гос, | \ £ ^ К: 8 0 0 

Платье парчовое 8 9 
Племена варварские см, Варвары 
Племена восточноиранские 5 5 
Племена кочевые см. Кочевники 
Племена прототангутские К: 3 6 0 
Племена прототибетские К: 3 6 0 
Племена прототюркские К: 3 6 0 
Племена тибето-бирманские К: 2 2 , 4 2 2 
Племена тибетские К: 4 6 6 
Племена тунгусо-маньчжурские К: 2 0 
Племена туцзюеские 1 0 4 , 1 0 5 
Племена тюркоязычные 4 2 
Племена уго см. Уго 
Племя (бу) 2 6 , 4 1 , 4 2 ; К: 2 6 3 
Племя (чжун) К: 4 3 , 4 5 3 
Племя кагана Ц У% -?)' j e К: 2 0 1 
Племя кагана Сели 16 
Племя кагана Чеби К: 2 8 

Племя Кан Аи М. Щ 4 t £? Й 37 
Племя отдельное (бе бу) 1 5 ; К: 1 8 

Поби, пл. Щ- J f 3 8 ; К: 2 3 3 

Повинности 5 1 
Повозки 6 1 
Погребальный обряд 7 0 , 8 8 
Погэ ' ]§ см. Согэ 

Подарки см. Дары 
Подати 5 6 , 7 0 
Подворные списки (перепись населения) 1 2 , 

3-12; К: 1 0 0 
Поднебесная (Тянься) 5 , 8 - 1 0 , 1 3 , 5 0 , 5 8 , 

327 
Подолэнсадацэянь, г. Щ: Щ Jffi щ_Щ. fäLifil 

8 2 ; К: 6 1 2 
Пожун, вождь I f£[ 3 9 , 4 0 

Позвонок рыбы 1 0 3 
Позднеев Д. К: 4 2 , 4 8 , 2 3 1 , 3 5 6 , 4 4 3 , 

6 0 3 , 9 5 4 

Поли Щ^ ^ ( *$_ ) см. Стекло 

Поли, горы | | »1, 6 9 ; К: 4 8 7 

Поли, гос. Д | ? ^ 1$| К: 4 8 7 

Полин, р. 4 ^ f '£ ^ < К: 4 9 

Полковник левый (изо сяовэй) К: 50 

Поло I J J К: 4 9 2 

Полодуло | | Щ^\§^ 8 5 ; К : 6 6 7 

Полодэ, лек. | | Щ К: 4 9 2 
Пололэ, лек. I I -$jl К: 4 9 2 
Поломэнь ) I f \ 7 6 ; К: 5 6 0 
Полонами, i g ( iS» ) Щ см. Фергана 
Полосимо-було & Ш ъ&&$11М. 8 5 ; К: 

6 7 0 j j f 
Полоуцзя, г. I Щ-г&*. К: 7 6 3 
Полудрагоценные камни К: 9 1 8 
Поль, р. К: 5 2 6 , 5 6 1 

Полэ, г. | iff) *£ К: 8 6 0 

Полэ, р. | I ))) К: 7 7 1 

Полэсэхэ, г. | I EL, ?»f * # К: 8 6 0 

Поля (пашни) 7 6 , 94 

Поля орошаемые см. Земли орошаемые 

Помо | Щ_ К: 2 5 1 

Помо-гуанцин-лихуа-пицзя кэдунь I I -j/fj 

Помощник главного воеводы (Да дувэй-чэн) 
7 3 

Попов П.С. 1 3 
Послы см. Посольства 
ГТЪслы сюннуские 5 0 
Послы ханьские 4 9 , 5 7 ; К: 3 0 9 , 3 7 1 

Посо, пл. К: 2 5 1 

Посольства 7 , 4 3 , 4 9 , 5 1 , 5 7 , 6 2 , 6 5 - 6 7 , 
7 0 , 7 1 , 7 5 - 7 7 , 8 8 , 8 9 , 9 1 , 9 3 , 1 0 3 , 1 0 4 , 
3 4 1 

Посты сторожевые 4 8 , 5 0 , 57 
Посуда из бересты 1 0 5 
Посуда из металла 76 
Посуда керамическая 1 0 5 
Потанин Г.Н. К: 8 6 2 

Поуали, пл.^-J f5 ] }£ |5j] 3 6 

Пофу (софу), пл. 4 ? $ } 4 1 ; К: 3 6 , 2 5 1 

Поцзюйло, г. | fö J ^ К: 4 8 2 

Почао, пл. Ц±%$ К: 56 

Почтовые станции 4 8 
Пояса драгоценные 7 0 
Пояса, расшитые золотом 4 3 , 1 0 4 
Поясные мешочки (юйдай) 4 3 , 1 0 4 ; К: 9 5 3 
Правитель области (шоувэй) 8 
Правитель, округа (дашоу, тайшоу) 9 , 1 0 ; К: 

2 9 4 
Правитель округа (цыши) 8 - 1 0 , 1 2 , 1 4 , 2 6 , 

4 0 , 3 4 2 ; К: 32 
Правитель округа, заместитель по военным 

делам (сыма) 6 2 

3 9 1 



Правитель округа, помощник см. Чжанши 
Правитель округа столичного (сыли) 8 
Преступники ссыльные 5 7 , 62 
Прибайкальский аймак К: 5 2 
Приморье К: 2 0 
Принаньшанье 2 2 , 24 ; , К: 4 9 7 , 5 7 1 
Принцесса (гунчжу) 52 
Принцесса усуньская 5 1 
Припамирье Западное К: 4 9 9 
Притяньшанье К: 9 0 2 
Прическа 7 0 , 8 8 , 1 0 4 , 1 0 6 
Провинция (дао) 6, 9, 1 0 , 3 9 9 , 3 4 1 
Проводники 6 4 
Продовольствие 4 8 , 4 9 , 6 1 , 7 2 , 8 9 
Продукция местная 4 4 , 6 6 , 8 4 , 9 8 , 1 0 0 , 

1 0 3 ; К: 2 2 6 
Произведения искусства 1 0 1 ; К: 9 2 1 
Просо 7 0 , 1 0 3 
Птолемей К: 7 0 2 , 7 5 2 

Пугу, ддф f$ | | ] Щ Hg Л 2 4 ' 2 6 

Пугу, ддф | I Щ -Щ •§ ^ 23 
Лугу, пл. | I -pj* см. Боку 
Пугучжэнь, р. ( / $/&J%^ 4 1 ; К: 2 5 3 
Пукэна, гос.Л-jC^j^f К: 4 5 2 
Пули, гос. yjj\ ^ 9 0 , 9 1 , 9 4 ; К: 4 3 2 
Пули, топ. | I # К: 4 3 2 

Пуллиблэнк Э. 3 6 , 3 7 ; К: 1, 2 4 6 , 2 6 3 , 
3 5 2 , 4 5 3 , 4 8 8 , 6 0 4 , 6 4 5 , 7 1 3 , 7 2 4 , 
7 7 9 , 9 3 8 . 

Пуло, соб. у\$ Щ К: 4 9 1 

Пулэй, roc . ^ j j ^ |g] К: 3 7 2 , 3 7 9 

Пулэй, кр. | / £$ 9 9 ; К: 8 9 2 

Пулэй, оз. | | гЛ. см. Баркуль 

Пулэй, уезд | | jg£ 9 9 ; К: 8 9 2 , 8 9 5 
Пулэй Восточное (дун Пулэй) 5 7 ; К: 3 7 9 
Пулэй Заднее (Пулэй хоуго) К: 3 7 2 , 3 7 9 
Пулэй хоуго | | ^ 5 _ | j ) см. Пулэй Заднее 
Пуне, пл. | J£j 36 

Пусаши Щ ^ / 5 К: 6 7 2 

Пурушапур К: 5 3 3 , 7 1 6 , 7 9 0 
Путао $ % {#Ь ), g j $ , $ # см. 

Виноград 
Путчук К: 9 4 3 

Путэшань, г. | ^ iJy i £ t К: 5 5 5 

Пухай, дхф | )$•-£? ii£Ä К: 3 4 5 
Пухай, оз. | | К: 345 

Пухуа, гос. | Щ К: 3 5 2 

Пуцзяна, гос. f | [ ЙГ # j 7 К: 452 
Пучан, оз. Щ 

9 3 8 
Пучан, уезд | / $^ 9 8 , 1 0 1 ; К: 8 9 0 

Пучжоу, окр. ~ffi j-)-\ 2 9 ; К: 1 4 0 

3 9 2 

%. Vk 5 6 , 6 3 ; К: 3 4 5 , 

Пушань, г о с . ^ 1 iXi К: 3 8 6 

Пушао, соб. | £Щ 6 7 ; К; 4 6 9 

Пушунь, окр. | J/|^ ^ J 4 7 ; К: 2 8 0 

Пуэрария К: 9 1 7 

Пшеница 7 0 , 8 4 , 8 7 , 8 8 , 1 0 3 ; К: 6 2 7 

Пэй, князь *J* i p I 5 6 5 ; К: 4 4 8 

Пэй Цзюй ^ ? J£g 6 6 , 6 7 , 7 2 ; К: 4 6 0 , 4 7 8 

Пэй Ша | 1^ К: 5 2 5 

Пэйбо, окр. У!р W ->М 9 7 ; К: 8 3 7 

Пэйли, гос. | Щ |g) К: 8 3 5 , 8 3 7 

Пэйли, окр. I | >)Ц 9 8 ; К: 8 3 7 

Пэйло-мохэ-дагань | Ш J ? и /?? ^- К: 
2 5 0 ^ * ^ 

Пэйхань, гос. >jirj7^jf. O f ) , >Ц» < ("г" ) 
;? ' 3f *? • # ('/4 >?f см. Фер-
гана 

Пэкче, гос. 9 

Пэнлай, уезд &/М-]£$ К: 8 

Пэнчжоу, окр. Tj# •!+} 2 7; К: 9 8 

Пэньнули, пл._^£ -4* J L Щ 36 

Пяндж, р. 2 7 ; К: 5 2 8 , 5 4 5 , 6 8 0 , 6 8 1 , 7 1 2 , 
7 5 2 , 7 6 7 

Пянджшир, р. К: 5 5 6 , 6 0 3 
Пяньтаожэнь А#АК: 901 
Пяньчэн, о к р . ^ ^ ' ' / J -J47; К; 2 7 5 

Пяоци цзянцзюнь J&? ßj& iftjl ^ см. Воена

чальник, командующий храброй конницей 

Пяоша, гос. Щ^ }4> @1 К: 7 7 5 

Пятиградие см. Бешбалык 
"Пять варваров, шестнадцать царств' (у ху 

шилю го) , период 7 1 ; К: 4 3 5 , 4 4 5 , 4 4 6 , 
4 6 6 

"Пять гегемонов* (у ба, у бо) К: 3 0 2 
"Пять династий и десять царств" (у чао ши 

го), период К: 9 2 4 
Пять княжеств см. Уго 
Пять племен 3 5 , 3 6 , 39 
Пять сихоу см. У сихоу 
Пять шини (у чини, у шини) 8 9 , 9 0 ; К: 6 8 0 
Пять ябгу К: 7 8 6 

Рабы 6 2 ; К: 4 8 , 3 5 8 
Рабы северные 6 0 , 6 1 
Раджагриха (Ваншэ, Хэлоша-цзелисы). г. 6 6 , 

6 7 ; К: 4 5 7 . 8 5 0 
Раджагриха Малый (Сяо Ваншэ), г. К: 4 5 7 , 

4 8 2 
Раджгир, г. К: 4 5 7 
Радлов В.В. К: 2 5 6 , 4 1 8 , 4 3 1 , 9 2 4 
"Районирование" 1 3 , 1 4 , 1 7 , 2 0 , 2 6 , 3 8 -

4 0 , 4 2 , 7 3 , 8 0 , 8 2 , 8 6 , 9 7 , 9 8 , 3 3 4 , 
3 3 9 , 3 4 1 - 3 4 3 ; К: 3 3 8 , 3 4 0 ; 5 2 8 

Раковины 1 0 1 ; К: 9 2 1 
Рамитан/Рамитана, г. К: 5 7 7 



Рамстед Г.И. К: 2 6 0 
Ранг, г. К: 5 2 6 
Раскемдарья, р. К: 772 
Рашид-ад-Дин К: 4 8 8 
Рашт К: 752 
Реальгар, лек. 53, 85; К: 326 
Реестры земельные 1 2 ; К: 1 4 , 15 
Резьба 7 6 
Рерих Ю.Н. К: 4 5 2 
Рим К: 3 9 6 
Римляне К; 3 9 6 
Римская империя Восточная К: 8 3 8 
Рис 7 0 , 7 6 , 8 7 , 1 0 3 ; К: 6 2 7 
Рихтгофена хребет (Цилянь) К: 4 2 
Рог носорога просверленный К: 4 6 7 
Рога дзеренов сушеные К: 8 6 1 
Рога изюбра К: 8 6 2 
Рога инъя (инъя цзяо) 9 8 ; К: 8 6 1 
Рога сайги К: 8 6 2 
Рога сухо (сухо цэяо) 9 8 ; К: 8 6 2 
Рогатый скот К: 4 2 1 
Род (цзу, чжун, син) 4 1 , 4 2 ; К: 4 2 , 4 3 , 

4 5 3 
Роулинсон Г.К. К: 4 5 2 
'Руками варваров подавлять варваров' (и 

и чжи и) 1 1 , 1 7 ; К: 3 7 1 
Румянцев Г.Н. К:" 52 
Русские К: 3 5 6 
Русское государство 7 4 
Рыба 1 0 5 
Рыба золотая 1 0 5 
Рыбная ловля 1 0 3 

Саганиан (Чаганиан) К: 8 3 2 , 8 3 3 
Сады 7 6 

Сай, пл. ̂  , JÄ. : Д см. Саки 

Сайбэньмило, г. ) <$" Щ^ J j | 14k К: 8 0 9 

Сайбэньнилосы, г. I I № %Щ&*/!{95; 
К: 809 . 

Саймаркань;» i ^ A ^ i . C M - Самарканд 

Саймаэрхань | I ЙД 7 с м > Самарканд 

Сайрам К: 8 8 3 

Сайфу $ % К: 3 6 , 2 5 1 

Сайизями, г. I ^ 2 . $£ У&. К : 6 ° 4 

Сайчжоу, окр. | Щ К: 5 7 1 

Сайэрлэкэ, топ. | gjj ̂  j £ , К: 7 7 2 

Саки (сай, сэ) 5 2 , 5 3 ; К: 2 8 3 , 3 1 8 

Сакурай М, * * # * -32- К: 5 5 5 

Сам'ани К: 532, 534, 538, 631 
Саманидов государство К: 843 
Самарканд (Кан, Мараканда, Саймаркань, 

Саймаэрхань, Самаэргань, Самаэрхань, 
Самоцзянь, Семисыгань, Сиваньцэинь, 
Сюнсыгань) 5 6 , 6 8 , 7 5 - 8 0 , 8 2 , 8 3 , 
9 0 , 9 7 , 1 0 3 ; К: 2 8 9 , 3 5 5 , 4 3 5 , 4 4 3 , 
4 8 0 , 4 8 1 , 5 2 3 , 5 3 2 , 5 6 7 , 5 6 8 , 5 7 2 , 
5 9 1 , 5 9 8 , 8 2 7 , 8 4 3 , 9 4 0 

Самаэргань Щ^Щ- ()§,)$ f i ^ ^ J i 

fjjj- -f" см. Самарканд 

Самаэрхань Щ% % ^ ,J%££ ( J £ ) £ ) 

'х см. Самарканд 

Самаэрцянь | I 3 " t CM> Самарканд 

Самолин В. 1 7 ; К: 3 9 2 

Самоцзянь хЩ^Щ.'З^ , Щ Ж $ С с м - Самарканд 

Сан j -£ . см. Шелковица 

Сан Хунъян I %А Ц 4 8 , 5 1 ; К: 3 0 7 

Санджи К: 8 7 1 

Сангань, ддф | $т_Щ Щ jH 1 7 . 1 8 
Сангань, р. | | yüj К: 3 0 

Сандаловое дерево 7 6 
Санскрит 7 0 ; К: 4 9 3 , 6 8 3 

Сань го _2_ (g | см. Троецарствие 

Сань го чжи, соч. | / £-. (СГЧ) К: 3 5 4 , 

4 3 5 , 5 3 2 , 8 0 8 , 8 1 8 , 8 3 7 

Сань син J тЛ^ (три рода, фамилии) 3 8 , 4 2 ; 

К: 2 6 4 

Сань син еху | | Щ_ "З-jF см. Ябгу трех родов 

Сань син яньмянь | | VJg) ^ 5 К: 2 6 4 

Сань цзу | %a (три рода) 4 1 

Саньбохэ, гос. | )Й ^ 3 8 8 I K : 7i-9 

Сань-лу, соб. | /^ 8 8 ; К: 7 2 7 

Саньци, адм. 3üC 5™ К: 4 4 0 
Саньци чжанши, адм. I I -Ц^ 1JL« К: 4 4 0 
Саньци шилан, адм. ) | {%[ ~Щ К: 4 4 0 

Саньци шэн, адм. I I /j§ К: 440 

Сари-Пуль (Сер-и пуль) К: 8 3 6 
Сархад, г. К: 767, 769, 860 
Сарыколь, горы К: 4 3 2 , 6 8 1 , 7 7 2 
Сасанидов государство К: 5 5 7 
Сатлед, р. К: 7 2 3 
Сафари, г . К: 6 2 8 
Сахалин, о. К: 6 7 3 
Сахар леденцовый 1 0 3 ; К: 9 4 3 
Сахарный тростник К; 9 4 4 
Саянское нагорье К: 5 2 
Сборный пункт (цзюньфу) 5 5 , 6 8 , 7 5 , 9 2 , 9 7 ; К: 

3 4 0 
Сват, р. К: 5 0 5 , 7 7 2 , 7 9 8 
Сватоу, г. К: 4 8 
Свиньи К: 4 2 1 

Се, долина $% £ К: 8 2 3 

Се, р. | ^4 К : 8 2 3 

Се Ж е н ь г у й | | -fc - j | К: 3 1 , 3 6 , 2 6 3 , 3 2 1 
Северные горы см. Бэйшань 

Северные династии ( 3 3 8 - 5 8 1 ) 1 9 

3 9 3 



Северный Ледовитый океан К: 9 4 5 

Сегу, окр. Jifö £ j ' \ ' \ 9 6 ; К: 8 2 3 

Седе, ддф Ш ШЩ ^ А 19 
Седе, окр. I t ->)'J 1 9 

Седеиши, каган £ £ 3&Jf fife TT 7-f К: 2 5 7 

I I I Седеиши хэла-пицзя | 
ф К : 2 5 7 

Сейстан, топ. см. Систан 
Секретарь приказа уголовных дел (сыли цун-

ши) 6 6 - 6 8 
Селенга (Сяньэ, Солин), р. 2 5 ; К: 4 8 , 4 9 

Сели (Эль-каган), каган „и j£>J ~vj ~р% 9> 

1 0 , 1 6 , 2 0 , 3 2 7 ; К: 2 3 , 2 8 , 1 7 3 

Селитуфа, соб. / | -9±. $)Г К: 259 

Селифа см. Эльтабир 
Семенд, г. К: 5 3 8 
Семиджен, г. К: 5 3 2 
Семипалатинск, г. К: 9 5 4 
Семиречье, топ. 1 0 1 , 1 0 3 ; К: 4 2 , 2 3 6 

С е м и с ы г а н ь | £ ^ § . ^ , Щ ^.Mr ? 
см. Самарканд 

Семь городов К: 9 3 8 
Семь племен (ци син) К: 9 3 8 
Семьи на кормление К: 9 4 0 
Серебро 7 6 , 9 6 , 1 0 1 , 1 0 3 ; К: 9 2 1 , 9 5 3 
Сер-и пуль см. Сари-Пуль 
Серрюс Г. К: 2 1 7 
Серьги 8 8 
Сетария (чумиза) К: 7 7 6 

Сефэн, д д ф ^ %LJft Щ/fa к= 8 1 9 . 8 2 2 
Се-шан-си-нан-жо-шуй, соб. gfi Щ jßä, "J£_ jjjj 

7К» /УЖ К : 7 3 9 
Сеюй, гос. -ktLr SM с м - Забулистан 

Сеяньто, пл. § $ jg_J"& 9, 1 0 , 1 7 , 2 0 , 2 1 , 

2 3 , 2 4 , 3 7 , 3 2 7 ; К: 2 8 , 5 5 , 2 2 4 , 7 9 2 
Сеяньтоский каганат 3 2 7 
Сеяньто-уйгурская коалиция 2 0 
Секиры (сыцзе), пл. 2 6 , 3 2 , 3 4 , 4 6 ; К: 3 6 

Си ^ _ (кумоси), пл. 1 5 , 3 3 - 3 6 ; К: 1 9 , 

3 9 - 4 1 , 2 0 1 , 2 0 9 , 2 1 1 , 2 1 3 , 2 1 5 . 2 1 9 , 
2 2 0 

Си Ань <ЗЬ '-^е~ с м - А н ь Западное 
Си белые, пл. См. Татабы 
Си бу цяньчжан Ф Iff ^ - £ < см. Тысяцкий 

западных племен 

Си жун | ^й& с м - Жуны западные 

Си, пять племен (кочевий) 3 5 ; К: 2 1 1 , 2 1 3 

Сифань | 4 ( * > ом. Фань западные 

Си хай | »Jg. см. Море Западное 

Си хэ гуши, соч. I }Ц $t-i К: 3 4 2 

Си хэ дзю ши, соч. | | т£ А 5 6 ; К: 

3 4 2 

Си Цао »57 & см. Цао Западное 

Си Цзинь | ™ см. Цзинь Западное 

Си цян I ^ см. Цяны западные 
Си ши цзи, соч. | <(£. i t (СШШ К: 4 8 1 , 

5 8 7 , 6 4 5 
Си ю лу, соч. / Щ §& (СЮЛ) К: 3 5 0 , 

3 5 2 , 4 8 2 , 8 6 4 

Си ю цзи, соч. I I -kb (СКШ) К: 4 8 1 , 
5 8 7 , 6 4 0 

Си юй см. Западный край 

Сиань, г. I ф-ф К: 3 1 9 

Сиань, окр. | I fö К: 344 

Сибидофаласы, г. ^ j$& $ 4Ц$>]^4%К--
8 0 9 

Сибирь К: 39 
Сибирь Южная К: 8 6 2 

Си-бэй чжу жун Г& Its Ы 7$ см. Варвары 

северо-западные 

Си-ван-му | -т_ ту" см. Мать - царица 
Запада ^j. 

Сивань, окр. Л&Ж Щ 9 6 , 9 7 ; К: 8 2 7 
Сиваньцзинь, г. I" I лГ см. Самар

канд . 
Сигаолань, окр. rf€) Ä ]щ JH-J см. Гаолань 

Западный 
Сигналы при помощи колокола и барабана 52 
Сигнальные возгласы 5 2 
Сигнальные огни 4 9 , 5 0 , 5 5 

Сигуань, кр. { ?$*$(, К: 4 8 
Сигуйчжоу, окр. j рф 'Jij см. Гуйчжоу За

падный 
Сидо, p. f ; £ j $ т& К: 6 8 3 

Сидунь, окр. Ш <%& Щ 8 3 ; К: 6 3 1 

Сидунь-сихоу, гос. / I /S% j%_ 8 0 ; К: 

5 5 5 , 5 5 6 , 6 3 1 , 7 1 2 

Сие, гос. Ф . ^ Щ 9 0 , 9 1 , 9 3 ; К: 6 8 4 , 

7 7 2 , 7 7 5 

Сие, p. J l S $ £ . Л | 8 3 ; К: 6 4 0 

Сижун сяовэй ЙР тК, ^iLßßt CM- Воевода, 

ведающий западными жунами 

Сижунчжоу, окр. I I j)-/ij см. Западных 

жунов округ 

Сиипи, кр. | jfa f/g| " ^ •$&-*$. ЮО; К: 

9 1 1 , 9 1 4 , 9 1 5 

Сикан, пров. / $i $ 3 4 2 ; К: 4 

Сили, пл. $ff ф} К: 5 6 

Силинь, кр. ф jfr-^-tk. " • 102'< К: 8 7 9 
Силла (Синьло) 3 5 ; К: 2 0 8 
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Силю, окр. iß) Щ Щ 86; К: 690 
Симиянь, r.&Jg!, ($£ ) Ж * $ 75; К: 

532 
Симоянь, г. / >!£ % 75; К: 532 
Симянь, г. fa fa *&. К : 5 3 8 

Син "JJik см. Фамилия, Род 
Син fa К: 405 , 762, 774 
Син го | |^] см. Государства кочевые 
Син гун | ^ К: 405 
Син жэнь ) см. Чиновник, ведающий 

приемом послов 
Син ин Ч§ К: 762 
Син ин, цдш | | Щ у£ -f$L К: 762 
Син чжанши | Ш, Jj£_ К: 405 
Син чжуншушэн | <j? &•*& К : 4 0 5 > 4 8 5 

Син шэн I -& К: 485 
Сингу, г. Щ. 4$ J&. К: 940 
Синмура И. %% fä Jt К: 1 
Синицын Е.П. К:428 
Синей, ддф Щ ^Щ T$fa 37 
Синчэн, г. I * 5 ^ К: 187 
Синъюй, лек. Щ% Щ^ К: 863 
Синь -fi§ К: 42 
Синь Тан шу, соч. %jr\ Уб<^" (СТШ) 3, 6, 

7, 9, 11-23 , 25 , 26, 28 -33 , 35, 37-42. 
44-47 , 54, 55, 69, 70, 72, 75-87 , 89, 
90, 92-100, 102, 104, 106, 328, 329, 
339, 342; К: 2 1 , 25 , 28, 3 1 , 32, 3 8 -
43 , 4 9 - 5 1 , 53 , 55, 56, 72 , 100, 124, 
1 3 2 , 1 3 5 / 1 4 8 , 1 6 0 , 1 7 7 , 1 8 8 , 2 0 9 , 2 1 1 , 
215 , 218j,224, 230, 2 3 3 , 236 , 239, 240, 
2 4 3 , 2 4 5 - 2 4 9 , 2 5 1 , 256 , 257 , 2 5 9 , 2 6 0 , 
263 , 264,-270, 272, 21.5, 288 , 289 , 304, 
305, 320, 338, 3 3 9 , 3 5 0 , 3 5 2 , 3 5 4 , 355, 
3 8 5 , 3 8 6 , 4 3 0 , 4 3 2 , 4 3 5 , 4 4 3 , 4 5 2 , 4 5 3 , 
4 5 6 , 4 5 8 , 4 6 1 , 4 8 0 - 4 8 2 , 484 , 4 8 5 , 4 9 5 , 
4 9 9 , 5 0 1 , 5 0 4 , 505, 507, 519, 5 2 9 , 5 3 0 , 
5 3 2 , 5 5 5 , 5 5 9 , 5 6 1 , 5 6 6 - 5 6 8 , 572, 573 , 
5 7 7 , 5 8 8 , 5 9 8 , 6 0 4 , 6 0 5 , 6 3 3 , 6 4 1 , 6 4 5 , 
6 4 6 , 6 5 4 , 6 6 4 , 6 6 5 , 6 7 3 , 6 7 4 , 6 7 9 - 6 8 1 , 
6 8 4 , 7 1 2 , 7 1 3 , 7 4 4 , 7 5 2 , 7 5 9 , 7 6 3 , 7 6 4 , 
7 6 6 , 7 7 7 , 7 7 8 , 7 9 0 , 7 9 8 , 8 0 9 , 8 2 0 - 8 2 2 , 
828, 8 3 1 , 8 3 2 , 8 3 4 , 8 3 5 , 8 3 7 - 8 4 0 , 8 4 2 -
8 5 2 , 8 5 7 , 8 6 0 , 8 6 4 , 8 6 6 , 8 6 9 , 8 7 1 , 8 7 2 , 
8 8 1 , 8 8 5 - 8 8 7 , 8 8 9 , 9 0 5 - 9 1 1 , 924, 926, 
9 3 6 , 9 3 8 , 9 3 9 , 9 4 9 , 9 5 0 , 9 5 5 

Синь удай ш | £ ^ j t (СУДШ) см.-
Удай шицзи (УДШЦ) 

Синь Юань шв | ^ ^ . (СЮШ) К: 396, 
4 8 1 , 484 „ ч ц ^ £ 

Синьань, князь 1в ^ " л П 5 i - 35 
Синьли, гос. Щ $ ( ^ ) igfl К: 27 

Синьли, ддф 
Синьли, окр. I {i$ ) 'ИЛ 19; К: 27 
Синьли, окр. | 3j£ •!*) К: '27, 30, 32 
Синьло ) Щ^_ см. Силла 
Синь-мао ши син цзи, соч. ? щ -J4 ^s "kf 

см. Ши син цзи (ШСЦ) 
Синьсянь, уеаа i]>(f- ß& К: 180, 181 , 194 
Синьтоу, p. ̂  £ j | yfy^ См. Инд 
Синьцзян, пров. %j\ 4Ü $ К : 1 5 1 > 2 3 2 , 

2 4 2 , 4 8 1 , 6 9 0 , 7 0 3 , 8 4 4 , 8 4 6 , 8 5 0 
Синьцзян тучжи, соч. | | ( f j ^ (СЦТЧ) 

К: 274, 864, 8 7 1 , 927 
Синьцзян цзяньчжи чжи, соч. I ( Я _ 8 -

j £ - (СЦЦЧЧ) К: 288 
Синьцзян шилюэ, соч. | | ;-$t ЗД$ (С11ШЛ) 

К: 296 
Синьцзян-Уйгурский автономный район К: 230 , 

2 3 8 , 2 8 4 , 2 8 6 , 3 8 8 , 4 2 6 , 4 3 1 , 6 0 5 , 746, 
7 5 1 , 8 5 7 , 8 9 6 

Синьчжоу, окр. 'jify '»'J К: 42 , 181 
Синьчэн, г. j?Jf &fy К: 857, 939 
Синьчэн, подворье | | -gig 101 ; К: 931 
Сипин. окр. \f7 3f -jgjj 93 
Сиратори К . & jfj, fy -§ 72; К: 39, 40 , 

2 1 2 , 2 1 8 , 3 1 7 , 3 5 4 , 3 9 9 , 4 2 9 , 4 3 1 , 432 , 
4 5 0 , 4 5 1 , 4 5 9 , 4 6 4 , 4 7 5 , 4 8 2 , 5 3 1 . 544, 
5 8 1 , 6 1 3 , 6 1 5 , 6 2 5 , 6 3 3 , 6 8 8 , 7 7 4 , 7 7 7 , 
7 9 5 , 7 9 8 , 8 0 8 , 954 

Сирия 72 ; К: 4 5 1 , 544, 531 
Систан (Сейстан), топ. К: 477 
Сису, князь ^ ^ i К: 779 
Сису туцэюе, пл. | | '.£? /fSj К: 779 
Сита, р. 683 
Ситанчжоу хЪ /Щ / l j см. Танчжоу Западный 
Сифэн, пл. j6«J ~%4 К: 56 
Сифэн Булай, соб. I | ^ ^ 26; К: 56 
Сихай (Западное море), оз. 42 , 63 , 66; К; 

429 . 7 0 1 , 896 
Сихай, окр. Ф ife fr-\ 86 ; К: 701 
Сихай, уезд | I Д^_ 99; К: 896 
Сихоу Щ% ^ см. Ябгу 
Сихуайчжоу, окр. \5? jjSJĵ  '}М см. Хуайчжоу 

Западный 
Сихэ, окр. ф г ^ Г ^ р К: 42 , 48 
Сицанчжоу | -® У'Н см. Цанчжоу Западный 
Сиизе, пл. " ^ i ^ 3J1 2 1 ; К: 37 
Сицзимисиди, г. J^f-fzH (;3fv ) ^ - 'Я* 
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i4,75; К: 5 2 8 

Сипзюйбань, гос. ^ Д $> 9 3 , 9 4 ; К: 6 8 4 

Сичжоу, д д ф ф Щ jfa fä/k К: 8 9 1 

Сичжоу, окр. ( / 1 1 , 1 2 , 4 0 , 6 1 , 

7 4 , 9 9 , 1 0 0 , 1 0 1 , 3 2 9 , 3 4 0 ; К: 3 9 6 , 

8 9 1 . 8 9 6 

Сичжоу туцзин, соч. i | IjfJ i a . (СЧТЦ) 
К: 9 2 7 

Сичжоу хуэйху, пл. | | 17] .*щ^ см. Уйгу
ры сичжоуские 

Сишань I i£j см. Горы Западные 

Сиши, уезд | Y j t / I ^ 2 9 : К : 1 4 3 . 1 4 5 

Сиюй, гос. I ±& Щ К: 5 7 3 

Сиюй лу, соч. I I (СЮЛ) 

Сиюй синчэн цзи, соч. I I 4*f jfjf. ^ 2 . 
(СЮСЧЦ) К: 3 5 4 

Сиюй сяовэй / | -^£ %4 с м - Воевода, ве 

дающий делами Западного края 

Сиюй тукао, соч. / ) Ш ^t < C I 0 T K > K : 

3 3 1 , 3 8 7 - 3 8 9 , 8 8 2 

Сиюй тунвэнь чжи, соч. I I Го) З^^сл-
(СЮТВЧ) К: 7 7 2 

Сиюй туиэи, соч. J | | | 4 (СЮТЦ) 6 8 ; 

К: 4 6 0 , 4 7 8 

Сиюй тучжи, соч. I I / & (СЮТЧ) К: 

2 4 2 , 2 6 3 , 2 8 6 , 2 9 0 , 2 9 6 , 3 5 2 , 4 4 3 , 4 5 3 , 

6 1 1 , 6 8 2 , 9 2 6 , 9 3 0 

Сиюй цзи, соч. / / ^ £ (СЮйЦ) К: 3 0 4 , 

3 3 9 , 3 4 5 , 4 3 2 , 4 3 3 , 4 5 2 , 4 5 3 , 4 5 6 , 4 5 8 , 

4 7 9 , 4 8 1 , 4 8 4 , 4 8 5 , 5 0 5 , 5 3 0 , 5 5 5 , 5 6 1 , 

5 6 7 , 5 6 8 , 5 7 2 , 5 7 3 , 6 0 4 , 6 3 3 , 6 4 0 , ,645, 

6 4 6 , 6 6 5 , 6 7 5 , 6 7 8 , 6 7 9 , 7 8 1 , 7 0 2 , 7 1 2 , 

7 7 9 , 7 8 3 , 7 9 0 , 8 0 0 , 8 3 7 , 8 5 1 , 8 5 6 - 8 5 8 , 
8 8 7 

Сиюй шуйдао цзи, соч. \ | .Ж. ^ tg£, 

(СЮШДЦ) К: 2 8 6 , 8 7 2 , 8 8 2 

Сиянь, кр. / l£_Pii(. 9 9 ; К: 8 6 7 

Сиянь, чддф | H ' J f j ^ . ^ A 4 4 

Сияньчжоу | | I см. Яньчжоу Западный 

Скипетр 8 9 
Скот (животные домашние) 4 9 , 6 1 , 7 6 , 9 0 
Скот рогатый 4 8 , 4 9 , 9 4 ; К: 7 7 6 
Скот тягловый 6 1 
Скотоводство 4 8 , 5 2 , 5 3 , 5 6 
Слоны 1 0 3 
Слоны боевые 8 7 
Снежные горы см. Сюэшань 

Снежные горы большие см. Да Сюэшань 

Со Бань ' ^ 10. 6 0 ; К: 4 0 5 , 4 0 6 

Собаки К: 4 2 1 , 8 4 2 
Соболь 1 0 5 
Совершенномудрый К: 4 9 6 
Советник императора см. Шаншу 
Советник императора первый см. Цзайсян.Чэн-

сян 
Согд (Согдиана) К; 4 3 5 , 4 4 1 , 5 6 7 , 8 4 1 
Согдиана см. Согд 
Согдийские княжества 7 2 ; К: 4 5 8 
Согдийпы (ху, хусаы) 8 , 1 5 , 3 6 , 3 7 , 5 2 , 

5 4 , 5 5 , 8 3 , 9 0 , 1 0 3 , 343;"К: 2 1 , 1 0 0 , 
1 7 4 , 1 7 5 , 2 0 8 , 2 2 4 , 2 3 1 , 4 3 5 , 5 2 3 , 5 7 1 , 
9 3 8 , 9 4 0 

Согдийпы капитулировавшие (сян ху) 1 5 ; К: 2 1 
Согдийцы Хэси 15 
Согун, окр. \ £ %Х. •)'!•] 2 8 ; К: 1 1 3 

Согэ (погэ) , пл. i g - J f К: 2 3 5 , 9 1 1 

Согэ, соб. ';(? ^ 3 8 , 3 9 ; К: 2 3 5 

Согэ-мохэ I / IjC |U 3 8 , 3 9 ; К: 2 3 5 

Содо $к$Щ 8 8 ; К: 7 2 4 

Соленое озеро см. Яньцзэ 

Соли, гос. /£$ j £ К: 8 3 7 

Солин, p. ^ jf3L.^w CM- Селенга 
Соль К: 4 5 5 , 6 7 3 , 9 4 5 
Соль белая (бай янь) К: 9 4 5 
Соль бо (бо янь) К; 9 4 5 
Соль варварская (жун янь) К: 9 4 5 
Соль вонючая (чоу янь) К: 9 4 5 
Соль желтая (хуан янь) К: 9 4 5 
Соль зеленая (люй янь) К: 9 4 5 
Соль красная (хун янь, чи янь) 7 6 ; К: 9 4 5 
Соль мачи (мачи янь) К: 9 4 5 
Соль пестрая (бо янь) К: 9 4 5 
Соль пищевая (ши янь) К: 9 4 5 
Соль пяти цветов (у сэ янь) 7 8 ; К: 4 5 5 . 

9 4 5 
Соль синяя (цин янь) К: 9 4 5 
Соль фиолетовая (цзы янь) К: 9 4 5 
Соль хуская (ху янь) К: 9 4 5 
Соль черная (хэй янь) 8 7 , 1 0 3 ; К: 9 4 5 

Солэ, г. К: 8 6 0 

Солэ, р. | | М\ К: 7 7 1 

Солэсэхэ, г. | | £ -*.?$ %$ К : 8 6 0 

Сомо, пл. | д £ К: 2 5 1 

Сопу, пл. | Щ К: 2 5 1 

Сопу кэдунь | I of "$&. К: 2 5 ' 

Сосна К: 5 3 

Coy су дувэй < д . ' j j ^ ^ p ^ f с м . Воевода -
'собиратель зерна" 

Соус (цзян) К: 9 2 2 
Софора 7 6 

Софу, пл. т£ äJO К: 3 6 , 2 5 1 
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Софу сылифа-гэлань-баянь^ g] {%^&\ JJ£jf!P4 

'&.%hL. К: 251 
Сочэ, гос. "|j£ Щ. Щ см. Яркенд 

Союзы (объединения) племен ? " ° , 3 3 4 ; К: 
1, 2 9 3 

Списки подворные К: 1 4 , 1 5 , 1 0 0 , 1 2 8 
Средиземное море К: 4 5 1 , 5 3 1 
Срединное государство (Хуася, Чжунго) 5 , 

1 0 - 1 2 , 14 , 1 5 , 1 7 , 3 3 , 3 8 , 4 1 , 4 8 , 4 9 , 
5 4 - 5 6 , 5 8 , 5 9 , 6 3 , 6 6 , 6 7 , 7 0 - 7 2 , 7 4 , 
7 7 , 7 9 - 8 5 , 9 1 , 1 0 1 , 3 2 7 , 3 2 8 , 3 3 2 , 
3 3 4 , 3 4 4 , 3 4 5 ; К: 1, 1 2 , 5 4 , 2 5 7 , 2 6 3 , 
3 4 8 , 3 5 9 , 4 1 7 , 4 3 5 , 4 5 9 , 4 6 2 , 4 6 4 , 4 6 6 , 

' 4 8 5 , 5 6 7 , 5 7 1 , 5 9 8 , 6 4 2 , 6 7 3 , 6 8 4 , 7 0 3 , 
7 2 3 , 7 6 3 , 7 7 8 , 8 0 6 , 8 8 1 , 8 9 1 , 9 1 7 , 9 2 4 , 
9 4 5 , 9 5 6 

Сринагар, г. К: 5 6 6 , 7 9 8 
Ставиский Б. Я. К: 3 5 1 
Сталь булатная 1 0 3 
Старая хроника государства Тан см. Цзю Тан 

шу 
Старейшины см. Вожди племен 
Стейн А. К: 4 8 , 2 8 9 , 2 9 0 , 2 9 6 , 4 2 6 , 4 9 5 , 

6 8 2 , 6 8 6 , 6 8 7 , 7 6 7 , 7 6 9 , 9 0 5 
Стекло (боли, поли) 6 9 , 7 0 ; К: 4 8 7 , 4 9 3 
Степь, покрытая валунами см. Лэйшици 
Столица Западная см. Лоян 
Стража дворцовая 5 2 
Страна демонов К: 5 9 6 
Страус см. Верблюд-птица 
Стрелы 1 0 4 , 1 0 5 
Стрелы отравленные 9 1 
Стужина Э.П. К: 9 1 7 
Ступа К: 7 1 6 

Су Динфан Jjji. *J£_ ji 3 9 , 4 0 , 3 2 9 ; К: 5 9 8 

Суу I ^ К: 3 0 9 
Су Хайчжэн | )& jfc&. 3 2 9 

Субана цзюйдало, гос. | Ш Щ jß 'l'JL % 
К: 6 7 3 

Субаши-Таг, горы \ g> ^+ d* К: 9 2 6 

Сугэ, гос. ^ -Ц, К: 4 3 5 , 8 4 1 

Судуйшана, r o c . ^ j L ^ j>J> Щ 7 8 ; К: 5 6 7 

Судулисэна, гос. 
^ 4 # Ф 1 Jff Ц К: 5 6 7 

Судупуло, князь j j t ^ fp f j £ Щ. 8 0 

Судушина, гос. I | ЗД $ 7 8 ; К: 5 6 7 
СУ'е- Р« £ $L >Ч (^&J 7 9 ; К: 5 9 6 ' 6 4 0 

Суй, гос. J £ -^ Щ К: 4 3 5 
Суй \% ( 5 8 1 - 6 1 8 ) 8 , 9 , 1 3 , 3 5 , 6 6 , 

6 9 , 7 2 , 7 9 , 8 4 , 1 0 3 , 1 0 4 , 3 2 7 ; К: 2 3 , 
2 2 3 , 2 8 8 , 3 1 1 , 3 1 9 , 3 2 0 , 4 6 0 , 4 7 9 , 5 7 1 , 
9 4 0 , 9 4 1 

Суй шу, соч. | - г ф (СШу) 3 5 , 6 7 , 6 8 , 

7 0 , 7 2 ; К: 2 1 , 2 5 , 3 6 , 5 3 , 5 5 , 2 1 1 , 
2 1 3 , 24Q,. 3 5 4 - 3 5 6 , 4 4 3 . 4 5 5 . 4 5 7 . 4 6 1 , 
4 8 0 , 4 8 1 , 4 8 4 , 4 8 5 , 5 6 7 . 5 7 1 , 5 7 6 , 5 9 3 . 
5 9 5 , 6 3 3 , 6 4 6 . 6 5 5 , 6 6 5 . 6 6 6 , 6 7 3 , 8 4 3 . 

9 4 5 , 
Суйе, г . - ? £ j £ -ftfc см. Суяб 

Суйе, гос. | | ffl 8 3 , 99 

Суйе, р. | | ) \ \ 8 3 ; К: 5 9 6 , 6 4 0 

Суйлай, уезд j $ *£_ Д& К: 2 4 2 

Суйчжун, уезд | ^ Л4, К: 1 8 3 

Суйюань, пров. I 1 ^ / § К: 4 5 , 1 2 6 , 2 2 9 

Сукри К: 6 2 8 

Суласатана. г.Шр1 $&. 1g # f К: 6 3 3 

Сули, г. %fe ( J & . ) & Ы К: 6 3 3 

Сули, г. j # ф} Щ 8 3 ; К: 6 2 8 

Сули, окр. f,J 4'i '.Ж 8 3 ; К: 6 3 3 

Сулинь, г . | £ ^ )& К: 6 3 3 

Сулисидань, г. \ ^.<| £&- Щ К: 6 3 3 

Сун см. Сунское государство 

Сун ши, соч. I &. (СШ) 7 2 ; К: 3 9 6 , 
5 0 5 . 

Сун шу, соч. I ~JL (СуШ) 7 0 ; К: 3 0 4 , 
4 3 5 

Сун Юнь | *$ 7 9 ; К: 2 8 9 , 4 3 2 , 5 9 4 , 
6 8 4 , 7 1 4 

Сунгари, р. 3 6 ; К: 5 3 

Сунмо, топ. fä >$£ К: 1 8 8 

Сунпань, уезд \ •$ Д £ К: 5 7 

Сунское государство (Сун, 9 6 0 - 1 2 7 9 ) 3 1 ; 
К: 6 3 , 4 5 8 , 6 5 6 , 7 9 5 

Сунун, окр. .§sLfL № 1 6 , 17 

Сунун, пл. | I $(1 1 6 , 1 7 , 3 2 , 3 4 ; К: 

1 7 7 , 1 7 8 

Сунчжоу, окр. ^ Щ 3 2 , 3 3 ; К: 1 8 9 

Сунчжоу, окр. fä V'l-J 2 6 , 8 9 ; К: 5 7 

Сунчэн, г. %. * $ К: 1 8 9 

Суншигу, пл. Щ ßfa fä ^ p X& 8 3 ; К: 6 3 4 

Супо, пл. j£*. 4 ? К: 3 7 

Сурмара, г. К: 6 3 0 
Сурхан, р. К: 8 3 2 
Сурхоб, р. см. Вахш 

Сусе, г. I 3 £ * # 8 4 ; К: 6 5 6 

Сусе, князь / I ( /ВДС) •£ К : 4 5 8 > 
6 5 6 . j . 

Су-тан-мо-до-ба | /g J% Щ SR? Щ К: 7 4 2 

Сутрушана (Дулисэна), гос. 8 3 ; К: 5 6 7 

Сутэ, г о с . ' д а ijfe К: 4 3 5 

Сутэ, гос. |0? $ If) 6 4 ; К: 3 5 6 , 4 3 5 . 

5 2 3 , 8 4 1 

Сутэ, окр. ) | Щ 7 5 ; К: 5 2 3 . 8 4 1 
Сутэ Кан I I J k K : 4 3 5 
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Суфалану цюйдало $&4\fc)l$ Ч. *~ М ß8< 
К: 6 7 3 

Сухо цзяо jjfc З У Щ см. Рога сухо 

Су-цзун"$} ) £ (Чжан-ди, 7 5 - 8 8 ) 5 9 ; К: 
3 9 4 

Су-цзун I ) ( 7 5 6 - 7 6 2 ) 

Сучжоу | Щ К: 3 5 1 , 8 4 4 

Сучи, гос. i t 3& К: 4 3 5 
Сушени, пл. К: 5 3 
Суяб (Суйе), Г. 4 1 , 4 7 , 8 3 , 9 9 , 1 0 0 ; К: 

2 6 9 

Сы . & К: 9 1 7 

Сы и V5 Щ, 1 2 . 1 7 ; К: 1 

Сы фан / ~% К: 2 6 7 

Сы хай | jfo К: 2 6 7 

Сы чжэнь | д { £ К: 2 6 7 см. Четыре гар
низона 

Сыби, O K p l ^ g . ^ Щ 16 

Сыбу, ткань jk^yfy "• 9 1 7 

Сыввй. окр. •#& tfl M-\ 7 5 . 8 2 ; К: 5 2 9 

Сыдебу. ткань $&§[£*$ К: 9 1 7 

Сьщо, р. J& $ К: 6 8 3 

Сын, o K p . ^ S ^ E . ^'-I 2 7 ; К : 9 1 

Сыпи, адм. Щ Щ&. с м > Правитель округа 
столичного 

Сыли цукши, адм. \ \ ф£. •% с м > Секре

тарь приказа уголовных дел 

Сылинь, г. ffc Щ Sfh 9 6 ; К: 8 2 6 

Сылэ, о к р . ^ . ^ •>)•] 2 7 ; К: 92 

Сыма, адм. Щ Jig см. Заместитель прави

теля округа по военным делам 

Сыма Бяо I J Pft 5 5 ; К: 3 4 1 

Сыма полевой (пииэя сыма) 4 8 
Сыма Цянь | f \ № К: 2 3 0 , 3 0 0 , 4 1 7 , 

4 2 7 
Сымо, гос. T V , * J L © 8 9 , 9 0 ; К: 7 5 4 
Сын Неба 3 8 . 5 0 . 6 1 . 6 5 , 6 9 , 7 6 , 8 1 , 9 3 , 

1 0 2 , 3 3 9 , 3 4 3 ; К: 4 6 

Сынун, п л . ^ %_%$ 1 7 , 3 2 ; К: 1 7 7 , 1 7 8 

Сыпучие пески см. Люша 
Сырдарьинская область К: 5 8 6 
Сырдарья, р. 3 2 3 ; К: 5 2 0 , 5 2 2 , 5 8 7 , 5 9 6 , 

5 9 8 , 8 5 7 , 9 7 5 

Сыто, р. 4А $к > f t • jß. "ftti К: 6 8 3 
Сыхунь, p . J ^ . ; ^ Л) (.59* > 9 9 ; К: 8 8 4 , 

8 8 5 / > а в 
Сыизе, пл. I jk&**r см. Секиры 

Сьшзинти, c o 6 . j f f f " f ^ [ ^ _ C ^ _ ) К: 4 4 3 

Сыцзинь "f U . rf см. Эркин 

Сьшзинь, соб. Щ flf 7 7 ; К: 5 8 0 
Сычевы К: 4 6 _ 
Сычжуцзянь. г . - S - Ä / Щ. А £ - 8 6 ; К: 7 0 7 

Сычжэнь \Ü7 /$Я см. Четыре гарнизона 

Сычжэнь, ддф / I -Щ$ т§1 Дг см. Управле

ние дуду в четырех гарнизонах 

Сычуань, пров. / Л) /£ 1 4 , 3 4 2 ; К: 4 , 2 2 , 
5 7 , 5 8 . 7 2 , 1 4 7 , 3 6 0 , 4 7 1 , 4 7 2 . 7 1 8 . 

7 2 1 , 7 4 4 , 7 4 5 

Сэ 3 ? см. Саки 

Сэбэг 4 2 

Сэдилян, г. К: 5 9 1 

Сэдихэн, г. I I 3f%. &L 7 9 ; К: 5 9 1 

Сэни, гос. I J3f 8 9 ; К: 6 8 0 

Сэсэ / ßj& см. Ляпис-лазурь 

Сюань-ди см. Чжун-цзун 

Сюаньду fgL (Jßh ) / £ . см. Висячий пере
ход А 

Сюаньду, гос. \ Д _ Щ.\ 9 6 ; К: 8 1 8 

Сюаньду, окр. / I •)*! 9 5 ; К: 8 1 8 

Сюаньтэ 4& $£ К: 8 1 2 

Сюаньу, ворота "%_ -jj£ f j К: 4 6 

Сюаньу, миф. | I К: 4 6 

Сюаньу, миф. » I /S3 К: 46 

Сюань-у Д -$ 'Я* см. Ши-шун 

Сюань-хуэй j £ $ К: 4 8 2 

Сюань-цзан | ^ К: 2 8 9 , 2 9 0 , 3 3 9 , 3 4 5 , 

4 3 0 , 4 3 2 , 4 5 6 , 4 8 2 , 4 8 5 , 6 4 1 , 6 8 1 , 7 5 2 , 
8 0 9 , 8 1 2 

Сюань-цзун | *£, ( 7 1 2 - 7 5 5 ) 9 0 , 1 0 4 ; 

К: 2 2 3 , 2 5 1 , 2 6 0 
Сюаньшоэ, окр. \ &S ->J 2 4 , 2 6 ; К: 4 6 , 

6 9 5 
Сюаньцюе, горы / | Jj\ К: 4 6 
Сюаньчи, ддф / > t f # P § / £ f 4 1 

Сюаньчи, окр. | / '/l'J 4 4 

Сюг-Кюль, оз. К: 8 8 3 

Сюжун, уезд £ ^ £ £ 3 2 ; К: 1 8 1 

Сюй Ган ^ _ * $ 6 4 ; К: 4 3 7 , 4 3 9 

Сюй гаосэн чжуань, соч. *Щ_ ffi fjg fä 

(СГСЧ) К: 2 5 , 4 8 2 , 4 8 5 , 7 9 0 

Сюй Гуан 4& & К: 3 7 1 

Сюй Сун f jfä К: 2 9 6 , 3 3 2 , 3 3 3 , 3 4 4 , 

3 4 9 , 3 7 2 , 3 8 5 

Сюй тун дянь, соч. . ^ $_ &L < с т д > К : 

352, 458 , 481 
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Сюй тун као £$_ Й . % (СТК) К: 3 5 2 , 4 4 3 , 

4 8 1 , 5 5 5 „. ^. 
Сюй Хань шу, соч. I гД.'Я? (СХШ) 5 5 ; К: 

3 4 1 
Сюйдин, ДДФ7& & - # р ^i Pi 2 7 ; К: 8 0 

Сюйлюйцюаньшой, шаньюй д£[ | ^ - $ | *|f_ yf 

/ К: 3 7 3 

Сюйцзянь, окр. 
'S? $C^J К: 377 

Сюйцзянь Северный (Бэйсюйцзянь) 5 7 ; К: 
3 7 7 

Сюйчжоу, окр. " Щ Щ 3 0 ; К: 1 5 7 
Сюйчжоу, окр. {fa. 'M 2 8 ; К: 1 1 6 

Сюйчжоу, окр. jfc ->J 8 

Сюми, гос. # - ^ ( " ^ ) К: 4 5 2 

Сюми, окр. ) ( }П 9 3 , 9 5 ; К: 7 8 8 
Сюми-сихоу, гос. I %fr4tyij>. 8 7 ; К: 2 7 2 , 

4 5 2 
Сюмито, соб. I I ,ЙД. К: 4 5 2 
Сюнну,-пл. £j/ Жц. 1 9 , 3 8 , 4 9 , 5 0 , 5 5 - 6 3 , 

7 1 , 7 3 , 9 3 , 3 4 4 , 3 4 5 ; К: 9 , 3 9 , 4 2 , 4 5 , 
4 8 , 5 0 , 2 3 1 , 2 9 5 , 2 9 8 , 3 0 9 , 3 3 5 , 3 5 1 , 
3 5 7 , 3 6 4 , 3 6 5 , 3 6 7 , 3 6 8 , 3 7 3 , 3 8 3 , 3 9 0 , 
3 9 4 , 4 0 2 , 4 0 9 , 4 1 8 , 4 1 9 , 4 2 2 , 4 3 1 , 4 4 5 , 
4 4 6 , 4 5 2 , 4 9 7 , 5 7 1 , 5 7 4 , 6 8 5 , 9 5 0 

Сюнну северные ^ ( ^ &-£л 6 ° ! К : 4 2 > 3 9 0 , 
3 9 4 , 4 0 2 , 4 0 9 , 9 5 0 

Сюнну южные Щ ^ J t l j l . K= 4 2 
Сюннуский западный князь (жичжу) 5 6 - 5 8 , 

7 3 ; К: 3 5 7 

Сюннухэ, р. (£-&.?-}& ?Кч К : 4 2 . 52 
Сюнхуан, лек. -2^1 *г£ К: 326 

Сюнхэ, ?. {В У»\ Ж. К : 4 2 . 52 
Сюнхэ цзянцзюнь ; | )щ If CM- Воена

чальник сюнхэский 

С ю н ь с ы г а н ь ^ Д Ф \ ) ^ .$? <$Щ) 

JA. ^ см. Самарканд 

Сюньсянь, т.Щ$$ i^i К: 5 6 6 , 7 9 8 

Сюньчжоу, окр. ^Ш "J'I'J 2 9 ; К: 1 3 6 

Сюньюй, пл. | *& К: 9 5 6 

Сюсю, гос. /•£• -i^g- К: 3 1 7 

Сюсюнъ, гос. | Щ (М ) S I 5 2 , 5 3 , 

9 5 ; К: 3 1 6 , 3 1 7 , 7 9 5 , 8 4 8 

Сюсюнь, окр. j j fi\ К: 3 1 7 , 6 4 8 

Сюсянь, г. Щ- Щ %fi К: 5 6 6 , 7 9 8 

Сюсянь, ддф | {Щ( ) $ $ Щ М 9 5 ; 
К: 7 9 8 

Сючу, князь Т$~4% i 5 6 ; К: 3 6 7 
Сючу, пл. | | К: 367 

Сюэлин, горы W 4$) К: 7 4 5 

Сюэхай / j § см. Море снежное 

Сюэшань ) \М (Снежные горы) К: 4 5 3 

Ся, гос. Д . К: 4 2 7 

Ся шу, соч. I ~$г 6 3 ; К: 4 2 7 

Сян'Да Г5/ ^ . К: 4 8 , 2 8 9 , 4 4 3 , 4 5 3 , 

4 5 7 , 4 9 0 , 5 2 5 , 5 6 8 , 8 0 8 , 9 4 0 , 9 4 1 

Сян ху f-jf $ )4 с м - Согдийцы капитулировав
шие 

Сянсин, ддф^Й 4& #? ^ ? fa 2 7 ; К: 7 8 

Сянцзи, уезд / -jgj£ $ ( 2 8 ; К: 1 1 8 

Сяншуй, уезд j # 7)LM& 2 8 ; К: 1 2 0 , 1 2 1 

Сянь <?•£_ см. Уезд 

Сянь, князь * g i L 5 8 ; К: 3 8 4 

Сянь Цянь 
& ^ К: 3 4 9 , 4 0 9 

Сяньби, пл. 7 1 ; К: 1 6 3 , 1 6 5 , 2 1 2 , 4 0 2 , 
4 7 1 , 4 7 3 , 7 1 7 , 9 5 4 , 9 5 5 

Сянь-ван левый ^L | j | i К: 4 2 , 3 5 7 

Сянь-ван п р а в ы й ^ Ж. - i - К: 3 5 7 

Сяньду jgJL ft см. Висячий переход 

Сяньлин / At см. Начальник уезда 

Сяньми, г. /fy fä К: 8 5 6 

Сяньнюй, миф. <{df Ч< К: 4 9 

Сяньпин, уезд j | J£ ^ 4 £ . 2 8 ; К: 1 0 5 , 1 0 9 

Сяньсяньшань, соб. ß^ Ig? 4ф К: 3 5 7 

Сянь-цзун g$L Ж . (Мин-ди, 5 7 - 7 5 ) 5 9 ; К: 
3 9 0 к ' <" А* 

Сяньшоань, кр. g ^ ^ _ 5 Ä . 9 9 ; К : 8 9 3 , 8 9 4 
Сяньчжоу, окр. \№ j'b) 3 4 , 3 5 ; К: 1 9 6 
Сяньчуань, уезд. Й 6 J») ßjL 2 8 ; К: 1 0 5 , 

107 '" 
Сяньчуань, окр. | | М К: 1 0 7 
Сяньэ, миф. -fd» -jö^' К: 4 9 

Сяньэ, окр. | "ЪУ Щ К: 4 9 

Сяньэ, р. | I ( ^ ) Щ , - Ц ^ ) 

yrig J?) CM- Селенга 

Сяньюнь К: 9 5 6 ^ L ^ $ -

Сяо Ань 'J*- ~34" см. Ань Малое 

Сяо ван "t* . £ °м. Удельный князь 

Сяо Ваншэ | I ^ &Ü. с м - Раджагриха 
Малый 

Сяо кэхань | <3 J-f см. Каган малый 

| Щ £ К: 3 9 2 

I l&ij1' К: 958 
9 9 ; К: 8 8 1 

Сяо сыма, адм. 

Сяо цзюньчжан 

Сяо ци | %>% 

Сяочжоу ) f\\ см. Округа малые 
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Сяо Шаньшань /J». ;«j5 . ^ см. Шаньшань Ма
лый 

Сяо юечжи, пл. I Щ ^ см. Юечжи малые 

Сяобума ) j£ Jg , К: 7 9 6 

Сяовэй jfc_Jf&t см. Комендант военный 

Сяо-y^f" j j ^ гя? см. У-ди 

Сяо-хэ-ди | jfs ••Щ см. Хэ-ди 

Сяо-чжуань, соч.- 5 0 

Сяоюань, гос. - J . 'ij?, igj 5 3 , 5 4 , 5 8 ; К: 
3 3 0 , 3 3 2 

Сячжоу j | _ ')')) 7 , 2 7 , 3 1 ; К: 2 7 0 , 5 7 1 

Сячжоу, ддф | \ -j&f $jj /fa 1 6 , 2 3 , 2 5 , 5 7 

Сячжоу Восточный (Дунсячжоу) К: 8 7 
Сячжоу Северный (Бэйсячжоу) К: 9 0 

Хагарская культура К: 5 3 5 
Таджикская ССР К: 3 1 7 , 3 3 9 , 3 5 4 , 5 2 8 , 

5 8 6 , 6 6 5 
Тайвань К: 8 9 8 

Тайду, шад jfi jf_%'± см. Шад Тардуш 

Тайи, горы | -J, iU К: 3 4 4 

Тайкан, г. см. Талькан 

Тайлу, окр. / ."2 •»•) 3 5 ; К: 2 1 8 

Тайлу, р, | | 7J(^ К: 2 1 4 , 2 1 8 

Тай-пин гуан-цэи, соч. yfr jf- /$_it^ (ТПГЦ) 

9 6 ; К: 4 3 2 , 5 8 7 , 8 1 8 

Тай-пин хуаньюй цзи, соч. | I з£ 'tit 

(ТПХЮЦ) 1 0 4 - 1 0 6 ; К: 4 2 , 4 8 , 5 3 , 2 5 1 , 
2 5 5 , 2 5 7 , 3 5 6 , 4 3 1 , 9 5 4 , 9 5 5 

Тай-пин юй лань, соч. | \ 4&рЩ (ТПЮЛ) 

5 3 , 9 1 , 9 6 ; К: 3 8 0 , 3 8 6 , 4 3 5 , 4 7 2 , 
4 7 4 , 5 1 7 , 6 2 9 , 6 8 4 , 7 2 1 , 7 7 3 , 7 9 5 , 8 1 4 

Тай-у | jP(, см. Ши-цзу 

Тайхань, ддф / -f fa s g / f (Дайхань, Да-

хань) 8 2 , 8 6 , 9 1 , 9 5 ; К: 6 0 5 , 6 0 7 

Тайхань, тит. * ' X 8 2 

Тай-цзу I ^Й. (Гао-цзу, Гао-ди, Тай-цзу 

Гао-ди, 2 0 9 г. - ранее 1 9 5 г. до н.э.) 6 1 ; 
К: 4 1 3 . А 

Тай-цзу Гао-ди I I if) 'iff см. Тай-цзу 

Тай-цзу У-хуан | | Д £ К: 2 6 3 

Тай-изун I ' ^ (Вэнь-ди, 1 8 0 - 1 5 7 гг . 

до н.э.) 6 1 ; К: 4 1 5 

Тай-изун | / (Мин-юань, Тоба Сы, 4 0 9 -

4 2 3 ) 6 4 

Тай-цзун | | (Ли Шимин, 6 2 6 - 6 4 9 ) 

1 0 , 1 2 , 1 4 , 1 7 , 2 1 , 3 4 , 7 2 , 7 4 , 8 8 , 

1 0 2 , 3 2 7 , 3 2 8 , 3 3 2 , 3 4 1 ; К: 2 1 , 2 3 , 4 2 , 
4 3 , 1 7 3 , 9 2 4 

Тайчжоу, окр. -jf M 3 0 ; К: 1 6 0 

Тайшань, горы 4 с *Ь К: 32 

Тайшоу rfS ' ч с м - Правитель округа 

Тайюань, г, | ^ ^j К: 4 2 , 1 7 9 

Такла-макан К: 3 2 4 , 3 3 2 , 6 8 6 , 9 3 9 
Талас, г. (Даласу, Далосы, Таласы, Талаши) 

4 1 ; К: 6 4 5 
Талас, р. (Даласу, Далосы, Таласы) 3 2 9 ; К: 

6 4 5 i i , 4 
Таласы, г. i>@ -Jr-'J w с м - Талас, г. 
Таласы, р. I $£ Jg{f /*J см. Талас, р. 

Талаши, г. ) I 'f-f ff\ см. Талас, г. 

Таликан, р. К: 4 8 8 

Талици ) JE-iq'Ji.CM. Талки, р. 
Талки, перевал К: 8 8 3 , 8 8 4 
Талки (Талиш) , р. К: 8 8 5 
Талкиилийские горы (Таэрциилин) К: 8 8 3 
Талоу, р. ' £ У& t*] К: 2 1 8 
Талькан (Тайкан, Тальхан), г. К: 8 4 4 , 8 5 8 
Тальхан см. Талькан 

Тамаша, г. 1% Ъ% £> К: 8 4 0 

Тамги К: 5 2 

Тамир, р. (Хойт-Тамрын-грл) К: 4 2 

Тамишэ, г. 5?£%-il. К: 840 
Тан Позднее f£_ /% ( 9 2 3 - 9 3 6 ) К: 9 0 2 

Тан хуэй яо, соч.у$ $ $- (ТХЯ) 2 0 , 3 7 , 

6 8 ; К: 2 5 . 3 3 , 3 5 , 4 2 , 4 4 , 4 8 , 4 9 , 5 2 , 
5 3 , 2 2 4 , 2 3 6 , 2 4 5 , 2 4 7 , 2 5 5 , 3 3 8 , 4 3 5 , 
5 7 6 , 6 3 0 , 6 8 4 , 8 4 8 , 8 4 9 , 8 5 1 , 8 5 6 

Тан Чанжу I &2&1 К : 2 3 1 - 3 5 4 - 4 3 5 -

Танбулак, г . Зф rf> St~ßu K : 9 3 4 

Тангутское государство 3 1 ; К: 1 3 4 
Тангуты (дан, дансян) 1 5 , 2 4 , 2 8 , 3 1 , 8 8 ; 

К: 2 2 , 2 7 , 5 6 , 1 3 4 , 1 4 8 , 1 4 9 , 1 6 3 , 6 7 3 , 
7 1 7 

Тандо, соб. $ <^£j К: 3 3 5 

Тан-ли-си (Ли-си), соб. Т$ ±L&- 89; К: 
7 3 4 » А 

Тан-пан, соб. I 2*fi 8 8 ; К: 7 2 5 
Тан-си-цзань-цин-юань, соб. 8 9 ; К: 7 4 1 
Танское государство (империя Тан) 3 , 6 , 9 -

1 5 , 1 7 - 2 3 , 2 5 , 2 6 , 2 8 , 2 9 , 3 1 , 3 3 - 3 7 , 
4 0 - 4 3 , 4 5 - 4 7 , 5 4 , 5 5 , 7 2 - 7 5 , 8 1 , 8 2 , 
8 6 , 8 9 , 9 1 , 1 0 1 - 1 0 3 , 1 0 5 , ' 3 2 7 - 3 2 9 , 
3 3 2 , 3 3 4 , 3 3 9 - 3 4 3 ; К: 2 , 3 - 7 , 1 1 , 1 5 , 
1 6 , 2 3 , 2 6 , 2 7 , 3 2 , 4 0 , 4 2 , 4 3 , 4 9 , 6 3 , 
2 6 0 , 2 6 3 , 2 9 2 , 4 1 8 , 4 3 5 , 4 4 3 , 4 5 6 , 4 8 2 , 
5 2 0 , 5 2 8 , 5 4 8 , 5 7 1 , 6 4 2 , 6 6 5 , 7 3 1 , 7 4 4 , 
7 4 8 , 7 4 9 , 7 5 2 , 7 6 1 , 7 6 3 , 7 9 8 , 8 4 6 , 8 5 4 , 
8 8 1 , 8 9 1 , 9 0 2 , 9 1 7 , 9 2 7 , 9 5 4 
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Танхаздарья, р. К: 655 
Танцовщицы хуские 66, 67, 93; К:443 
Танчжоу Западный (Ситанчжоу) 28; К: 120 
Таньмань g y%_ К: 355 
Таньмань I I ()$>) iU К: 355 
Таньтэ, г. 7j-$_ fä jtf^ (Дантапура) К: 812 
Таньтэ, горы I I ti-t (Дантапока, Дань-

долоцзя) 96; К: 812 
Таньтэ, окр. ) ) Я'1 95; К: 812 
Тао В&опяиьЩ $ $ ^ К: 396 
Таохуай, roc.$fc-#& Jgj К: 539 
Таохуай, окр. | | }1\ 75 ; К: 539 
Таохэ, p. yH-~)rj 8; К: 363 
Таошуй I Ж . К: 165 
Т Г̂Р21Р8 ' ^ ' ^ 7 М Н ' ^ Й 33 
Тарбагатай К: 50, 253, 4 3 1 , 831 
Тардуши К: 792 
Тарим, р. К: 284, 349, 3 5 3 , 642, 683 , 

938 
Таримский бассейн 47, 70; К: 165 
Тархан (дагань, даюй) К: 184, 543 
Таскин B.C. 11 , 35, 48 , 5 1 , 55, 328; 

К: 13, 19, 39, 42, 45, 48, 50, 188, 
211 , 213, 215, 216, 219-221 , 292, 
295, 298, 307, 309 , 335, 357, 366, 
367, 373 , 383 , 418, 420, 779, 955, 
956 

Татабы (бай си, си белые) 24, 26, 3 5 ; 
К: 39, 40, 41 

Таталан i4i vßi yfc. см. Татранг 
Татранг (Таталан) К: 289 
Таши, гос. I v£_ |J[) К: 443 
Таши, пл. j $ *%Щ 4 1 ; К: 252 
Ташигань j £§ rf" ( ® ) Т" см. Таш

кент 
Ташили, пл. 0§ ~%_ Ь 4 1 

Ташихань %% -f-f" ' ^ ( f ) см. Ташкент 
Ташиюй, топ. | | - J К: 481 
Ташкент (Дашигань, Ташигань, Ташихань, 

Ши) 44, 90, 94; К: 443 , 4 8 1 , 567 , 
857 

Ташкентская область К: 857 
Ташкурган К: 354, 432, 452, 504, 622, 

681 , 751 , 772 

Таэрциилин, горы J $ Ш -55 ffi $VU^* с м -
Талкиилинские горы 

Т е г и н ^ * ^ К: 435, 715, 938 
Теле Д Й rh см. Токуз-огузы 
Теленгиты см. Теленгуты. 
Теленгуты (долагэ, доланьгэ, теленгиты) 

2 1 , 22 , 26 , 40; К; 36 , 4 3 , 5 1 , 55 
Телеские племена см. Токуз-огузы 
Телима, г. ф<$ *?!£./& К: 840 

Темэнь 0fi, f* см. Железные ворота 
Темэнь, застава | / (^ К: 911 
Тенри каган (Бильге-кутлуг) К: 256 
Тепе (Дйбао), топ. К: 845 
Термед см. Термез 
Термез (Термед, Термиэ), г. К: 840, 857 
Термиз см. Термез 
Теэрми, г.-tA, ^ ^_ К: 840 
Тибет (Туфань) 3, 12, 14, 15, 72, 88 , 

333 , 334, 340, 3 4 1 ; К: 226, 2 6 0 , 4 5 6 , 
673 , 723, 744, 844 

Тибетцы 10, 23 , 26, 28, 46, 47, 69, 70, 
74, 89, 90, 100, 103 , 329 , 332 , 3 4 1 , 
345 ; К: 226, 263 , 902 

Тигр, р. К: 688 
Тинцзе, топ. ̂  fTJ К: 472 
Тинчжоу, окр. Jg_ 'Л-J 11 , 12, 38 , 40, 

4 1 , 98, 99, 101-103 , 329 , 340; К: 270, 
674, 864, 868, 870 , 890, 8 9 6 

Ткани 101 ; К: 917, 921 
Ткани из древовидного хлопка К: 921 
Ткани из пуэрарии К: 917, 921 
Ткани конопляные К: 917, 921 
Ткани узорчатые вышитые 52 
Ткани хлопчатобумажные 79, 96, 100; 

К: 917, 921 
Ткани шелковые 48, 52, 6 1 , 64; К: 900, 

917, 921 
Ткани шерстяные 76, 88, 100; К: 900 
Ткацкие станки 61 
Ткачество 76 
То, соб. ß,f\ К: 452 
То, шад £Z>i$^ К: 938 
Тоба, пл.% I fö , -££.&£ , j£Jt£ , 

4t$& 3 ° К: 56, 163 
Тоба Вэй^б ##' -$% 

см. Вэй Позднее Тоба дансянские К: 163 
Тоба Сы I / . £3 см. Тай-цзун 
Тоба сяньбийские К: 163 
Тоба Тао J 

».4L 
см. Ши-цзу 

Тоба Чицы ) I jfi, "?*] 26, 30 ; К: 58 
Тогон, гос. К: 4 7 1 , 4 7 3 , 717 
Токсун К: 927 
Токуз-огузы (теле, телеские племена, цзю 

сив) 13, 18-22 , 24, 34 , 41-43 , 45 ,46 , 
77, 102, 327 -329 ; К: 23 , 28, 3 1 , 32 , 
47, 5 1 , 5 3 , 2 5 3 , 256, 258, 260, 2 6 3 , 
356, 4 3 1 , 715 

Тола (Дуло), р. К: 42, 48 , 50 , 5 1 , 55 , 253 
Толмач 54, 59 , 64 
Толмач старший (ичжан) 47, 52, 53 , 73 
Томашек А. К: 752 
Томсен В. К: 42, 255 
Тон К: 2 4 6 
Тон-ana (дунь-або) К: 246 
Тон-бага (дунь-мохэ) К: 246 
Тон^багатур (дунь-мохэдо) К: 246, 317 
Тон-бильге (дунь-пицэя) К: 246 26 Зак. 2 1 5 4 0 1 



Тонра (Тунло), пл. 2 1 , 2 6 ; К: 5 2 , 5 5 
Тон-тархан (дунь-дагань) К: 2 4 6 
Тон-тудун (дунь-тутунь) К: 2 4 6 
Тон-тудун-шэшэти-угэ-чжаому-^гутук (дунь-

тутунь-шэшэти-юйцаюе-чжаому-дуду) 
К: 6 3 8 

Тон-чур (дунь-чо) 3 8 , 3 9 ; К: 2 4 6 
Тон-чур-ло тархан (дунь-чо-подагань) 4 3 
Тоньюкук К; 4 2 , 2 5 0 , 3 5 5 
Тон-ябгу (дунь-еху) К: 2 4 6 
Тополь 5 0 
Топонимика арабская К: 4 5 2 , 5 2 8 , 5 3 2 , 

5 3 6 , 7 6 3 
Топонимика греческая К: 5 3 1 
Топонимика иранская К: 4 5 2 
Топонимика маньчжурская К: 3 5 0 , 4 8 2 , 5 5 5 
Топонимика монгольская К: 3 5 0 , 4 8 0 , 8 4 0 
Топонимика санскритская К: 4 5 2 , 7 1 6 , 7 6 3 
Топонимика согдийская К: 9 3 0 
Топонимика солонская К: 3 5 0 
Топонимика тангутская К: 4 8 0 , 6 5 7 
Топонимика тохарская К: 7 6 3 
Топонимика тюркская К: 8 4 0 , 8 7 4 
Топонимика ханьская 5 4 ; К: 2 7 , 5 0 , 2 7 2 , 

2 8 8 , 2 9 2 , 6 6 5 , 6 9 0 
Торговля 3 6 , 5 4 , 5 5 
Торговля межгосударственная К: 4 3 5 
Торговые городки 1 0 3 
Торговые караваны 1 0 3 
Торговые пути, 1 2 , 1 4 , 7 0 - 7 2 , 7 4 , 1 0 1 -

1 0 3 , 3 3 2 , 3 3 9 , 3 4 1 ; К: 4 3 5 
То-тутунь-шэшэти-юйцэюк-чжаому ЕЩК 3-

К: 2 3 9 

Toy (Тоуши) j ^ , £$« Ъ К: 6 7 1 

Тоугун, г. £ j | X К: 9 2 4 

Тоуши tyfo ^ см. Toy 

Тохаридов государство К: 8 4 3 
Тохаристан (Духоло, Тухоло, Тухуло) 5 5 , 

6 8 , 6 9 , 7 2 , 7 5 , 7 6 , 7 8 , 8 4 , 8 5 , 9 3 , 
9 4 , К: 2 8 5 , 3 3 9 . 4 0 1 , 4 5 2 , 4 8 0 , 4 8 2 , 
4 7 8 , 4 9 6 , 6 7 9 , 6 8 7 , 7 5 2 , 8 2 0 , 8 5 8 

Тохары 7 6 
Тоцзе, гос. 2Ъ f& К: 4 4 3 

Транскрипция объяснительная К: 9 2 4 , 
9 5 4 - 9 5 6 

Три рода см. Сань син, Сань цзу 
Три рода карлуков К: 2 6 4 
Три фамилии см. Сань син 
Трипитака К: 5 5 8 
Троецарствие (Сань го) К: 5 2 , 2 2 3 , 4 3 4 
Тугухуни см. Туюйхуни 
Тугушева Л.Н. К: 2 8 9 , 4 3 2 , 4 5 6 , 6 8 1 , 6 8 3 

Тудо, р. Q | ^ 8 5 ; К: 6 8 3 
Тудун К: 6 3 8 

Тули, пол. <öt#'J К: 3 2 

Тупи, пл. iJS. $i\ iJTp К: 2 8 

Тулуфань VJLyg 4 ^ см. Турфан 
Тумиду, вождь 2 2 , 4 2 , 4 6 , 3 3 2 , К: 2 4 3 
4 0 2 

Тун Хуэй j £ . 11'Д. К: 4 2 1 
Тунгусы К: 2 5 7 

Тундянь, соч. Щ_Щ (ТД), 1 0 3 - 1 0 6 ; 
К: 2 9 , 4 2 , 4 9 , 5 0 , 5 3 , 2 4 9 , 2 5 1 , 2 5 5 , 
2 5 7 , 3 1 7 , 3 3 8 , 3 5 6 , 4 3 1 , 4 3 5 , 4 7 2 , 
4 7 4 , 6 4 4 . 9 3 8 , 9 4 9 , 9 5 5 , 9 5 6 

Тунли I jfy К: 4 6 7 

Тунло, пл. \Щ Щ 4^ См. Тонра 
Тунло, р. | $& Ж . 2 5 ; К: 5 5 

Тунлян, уезд /£# $(Ьа&. К: 7 4 5 
Тунпу, адм. Щ^ ^ К: 3 5 8 
Тунпу дувэй I I Tffl /$^ см. Воевода, 

ведающий зависимыми 

Тунсянь, уезд «Д ^ К: 1 9 6 , 1 9 8 , 199, 
2 0 4 

Тунчжи, соч. | £г- (ТЧ) К: 3 0 4 

Туньбин <Ц _̂ t см. Военно-пахотные по
селения 

Туньлю, уезд | <jf ^ К: 4 5 
Туньтянь | Ш см. Военно-пахотные по

селения 

Туньчэн, г. I * Л К: 9 3 8 

Туркменская ССР К: 5 1 2 , 8 4 5 , 8 5 8 
Турфан (Тулуфань) 7 1 ; К: 7 0 3 , 8 9 1 , 8 9 6 , 

9 2 4 , 9 2 5 , 9 2 7 
Турфанская котловина см. Турфанский оазис 
Турфанский оазис (котловина) 1 1 , 1 2 , 2 1 , 

4 0 , 7 3 , 7 4 , 1 0 1 , 1 0 2 , 3 2 8 , 3 4 0 , К: 48 , 
2 6 8 , 2 7 8 , 3 7 1 , 3 8 9 , 3 9 6 

Турфанское княжество К; 2 6 3 
Турция К: 5 3 1 
Туе К: 5 1 4 
Тутовник см. Шелковица 
Тутук (дуду) 1 2 , 1 4 , 2 6 , 3 5 , 3 8 , 4 0 , 4 1 , 

4 5 , 6 9 , 7 5 , 3 4 2 ; К: 3 2 , 2 1 1 
Тутукство см. Управление дуду 

Тутунь JL ( tt£ ) * £ . К: 6 3 8 
Туфань аЛ. ~Щ см. Тибет 
Тухоло I (Л. ) ' f e J $ , , P i У ^ Д 

( zj£g ) см. Тохаристан 
Тухосянь, вождь ^ ^ <fî  К: 2 4 6 , 5 8 8 
Тухуло I х>£ % см. Тохаристан 
Тухэ Шэгуй О^ > 1 "ф Щ К: 1 6 5 
Туцзюе ' ^ /Щ^ см. Тюрки туцзюе 
Туцзюеские управления дуду 1 8 
Туцзюеши / ( hQj см. Тюргеши 
Туазюеши Дацзюе I I I ' | ^ jM^jftK: 5 4 9 
Тудиши / ßffi yt& см. Тюргеши 
Тупиши хэлоши-чо I I I Д | Д Äfe вД£ 

К: 2 4 8 
Туюйхуни (тугухуни), пл. 15 , 2 4 , 3 1 ; К: 165, 



2 8 9 , 9 2 4 
Туюйхунь, соб. tj. *4 Щ К: 1 6 5 , 4 7 3 
Тысяцкий восточных племен (дун бу цянь

чжан) 7 3 
Тысяцкий западных племен (си бу цяньчжан) 7 3 
Тысяцкий северных племен (бэй бу цяньчжан) 7 3 
Тысяцкий южных племен .(нань .бу цяньчжан) 7 3 

Тэло, кр. %$ ßjk ^L " J К: 8 5 3 , 8 9 5 

Тэлэ, гос. / ^ К : 7 1 5 

Тэлэмань, р. ) i ^ )1) 9 0 ; К: 7 6 5 

Тэрмо ^ $ - 4§£* К: 8 4 0 

Тэцая, окр. | "fto 'J'I'J 3 7 ; К: 2 2 7 

Тэцинь, тит. | "•£/> К: 7 1 5 
Тюмэн, соб. см. Аксель кюль-эркин 
Тюнская равнина К; 4 2 
Тюргешей государство К: 2 5 7 
Тюргеши (туцзюеши, туциши) 2 3 , 3 8 , 3 9 , 4 7 , 

7 4 , 75 , 8 3 , 1 0 3 , 3 2 9 , 3 4 1 ; К: 2 3 4 , 2 4 6 , 
2 5 7 , 4 4 3 , 5 4 9 , 5 8 8 , 6 7 4 , 9 0 6 , 9 1 1 , 9 3 6 

Тюрки (туцаюеские племена) 15 , 2 3 , 7 0 , 
7 2 , 7 4 

Тюрки туцэюе 10 , 1 2 , 1 3 , 1 5 - 1 7 , 1 9 - 2 2 , 2 4 , 
3 1 , 3 3 - 3 5 , 4 1 , 4 6 , 6 9 , 7 6 , 7 7 , 8 3 - 8 5 , 
88 , 9 3 , 1 0 2 , 1 0 4 - 1 0 6 , 3 2 7 , 3 2 8 , 3 4 5 ; 
К: 2 1 , 2 7 , 2 8 , 3 2 , 3 5 , 4 0 , 4 2 , 1 0 0 , 1 8 4 , 
1 8 8 , 2 2 4 , 2 2 6 , 2 3 1 , 2 3 5 , 2 4 6 , 2 5 0 , 2 5 7 , 
2 6 0 , 4 2 1 , 4 3 1 , 4 8 2 , 5 1 2 , 5 4 3 , 5 7 1 , 5 9 8 , 
6 7 8 , 6 7 9 , 7 7 9 , 7 9 2 , 7 9 4 , 8 8 4 , 9 2 4 , 9 3 8 , 
9 5 5 

Тюрки туцзюе восточные 4 1 , 1 0 2 , 3 3 2 ; 
К: 2 1 , 2 5 6 

Тюрки туцзюе десяти фамилий (ши син туцзюе) 
К: 2 6 4 

Тюрки туцзюе западные 4 1 , 7 9 , 98 , 1 0 2 ; К: 
2 2 6 , 2 4 8 , 2 6 2 - 2 6 4 , 5 2 0 , 5 4 9 , 5 7 1 , 6 7 4 , 
8 6 8 

Тюрки туцзюе северные К: 9 5 0 
Тюрки туцэюе хэса см. Хэса туцзюе 
Тюрки туцзюе чуюэ см. Чуюэ туцзюе 
Тюрки туцзюе шато см. Шато туцзюе 
Тюркский каганат 3 4 4 ; К: 2 6 9 , 4 3 1 , 4 3 5 , 494 

Тянь Жэньвань \JZ ^Z. Hftfe 90'> к'- 7 6 0 
Тянь Цяньцю | ^ ф^ К: 3 0 3 

Тянь-ди ^ tty К: 4 6 

Тяньма | ft, (небесные кони) К: 7 7 8 

Тяньма, ддф | / jfjl Щ /fa см. Дама, ддф 

Тяньмэнь, горы | ßQ Jj К: 1 9 5 

Тяньмэнь, застава | / ßjß 3 2 ; К: 1 9 5 

Тяньнюй, миф. | -фг К: 4 9 

Тянься | ""р см. Поднебесная 

Тянь-Шань | |Ху (Небесные горы) 1 1 , 1 2 , 
4 0 , 1 0 1 , 1 0 2 , 3 2 8 , 3 2 9 ; К: 2 7 , 3 1 , 3 6 , . 
3 9 , 4 2 , 4 8 , 5 0 , 2 7 1 , 3 5 3 , 3 7 1 , 3 7 2 , 3 8 0 , 
4 3 1 , 8 0 1 , 8 9 6 

Тяньшань I 1 (Хангайское нагорье) 

К: 3 1 , 4 2 , 4 1 9 
Тяньшань, воеводство % J< ^ К: 1 0 1 

Тяньшань, уезд | I £ £ 7 4 , 1 0 1 ; 

К: 927 

Тяньшуй, уезд | ^)С $&. К: 6 9 5 

Тяньянь, горы ' ^ / ^ d i К: 39 , 4 1 9 
Тяньянь, окр. I I Щ 2 4 , 2 6 ; К: 3 9 , 

4 1 
Тяочжи, гос. Цр. Д . < ^ L ) SD 5 9 , 

7 1 , 9 1 ; К: 399 , 6 3 3 , 6 8 8 , 7 2 3 , 8 0 8 , 
9 5 8 

Тяочжи, ддф J | Щ *$ М 86, 9 1 , 
9 2 , 9 4 ; К: 6 8 8 , 6 9 0 

X, княжество, одно из пяти гегемонов 
£ К: 3 0 2 

У, гос. периода "Пять династий и десять 
царств' | ( 8 9 2 - 9 3 7 ) К: 9 2 4 

У, гос. периода Троецарствия 

( 2 2 2 - 2 8 0 ) 6 6 

У J§_ К: 2 4 3 

У ба ДВ. -тр( см. 'Пять гегемонов' 

У бо I 'IB см. 'Пять гегемонов" 

У гу I ^PJt_ см. Хлебные злаки 

У гуань | \ К: 921 

У дай шицзи, соч. I >HJ ^ _ ^ (УДШ) 

У нушиби, пл. I Ук) '}^ф К: 2 4 8 

У сихоу | $Ц {£ (пять сихоу) 95'; 

К: 7 8 6 , 7 8 8 

У сьщзинь, адм. | •{£ ц К: 2 4 8 

У сэ янь I (2^ J3£ см. Соль пяти цветов 

У Тан 4Й. 'j/t К: 4 2 

У у JL <ИЗ с м - Драгоценностей пять 
У ху шилю го \ £ / ) -f- j \ /р] см. 

'Пять варваров, шестнадцать царств', 
период 

У цзинь | £ К: 9 2 1 

У чао ши го \ ф^ -f |У] см. 'Пять ди

настий и десять царств', период 

У Чжэиьчэнь *ji $ i gj К: 5 3 

Убухоу Д $1 Щ^ 6 9 , К: 3 9 6 

У-ван, т и т . ^ JJ_ К: 3 5 9 

Увэй, окр. ) /£(^0$ 57, 6 0 , 6 5 - 6 7 ; 

К: 4 4 6 

Увэй, уезд I I ^ К: 3 6 7 , 4 4 6 , 

4 7 3 , 9 4 7 
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Увэй, топ. 
1&лЖ К: 3 6 8 , 4 4 6 

Угедей К: 3 5 6 
Угнак, г. К: 8 4 3 
У*0 i © (пять княжеств) 3 6 
Уго, г. Г I Я&. 3 6 
Уго, пл. I I 4? 3 6 
Угун, горы & J/) iU К: 3 4 4 
Удай хуэйяо, соч. J3L ^ % j£. (УДХЯ) 

К: 5 6 , 8 9 9 
Удай ши, соч. I I :&. (УДШ) К: 2 6 3 
Удай шицзи (синь удай ши), соч. I I -^2. 

- f £ , (УДШЦ) 72; К: 56, 2 6 0 , 2 6 3 , 5 6 3 
Удань, г. j | , Jty 4й( К: 6 2 5 
Удань, окр. | / }]•] 8 3 ; К: 6 2 5 
Удельное княжество (ванго) 5 , 6 ; К: 7 1 2 , 

786 
Удельное княжество (хоуго) 5; К: 2 9 5 
Удельный князь (сяо ван) 79; К: 4 5 8 , 597, 

6 5 3 , 656 
Удельный князь (сяо цзюньчжан) 7 7 
Уджадбай, г. К: 7 7 2 
У-ди ЗЙ, >jj» (Сяо-у, Ши-цзун, 1 4 1 -

8 7 г г . до н.э.) 8, 4 8 , 5 5 , 5 8 , 6 0 , 6 5 ; 
К: 9, 4 2 , 4 8 , 3 0 3 , 3 0 7 , 3 6 4 , 369 , 
4 4 6 , 7 3 1 

Уди, топ. f \ }Jb. 77, 8 4 ; К: 5 7 4 
Удобрения 7 6 

Уду, горы 
•$, -Щ ik К: 326 

Удьяна, гос. К: 3 3 9 , 5 0 5 , 7 7 2 , 8 1 2 

Удэцзяиь, горы 

варианты с иероглифами "$£__ , •/fiy , 

$&" ) см. Откженская чернь 

Уезд (дао) 8 
Уезд (сянь) 8 - 1 2 , 9 2 
Уезд малый 3 4 
Уезд подавления (цзими сянь) 3 3 9 , 

К: 1 8 7 , 2 0 6 
Уезды варварские 1 3 
Ужомо, пол. 

Ш 3£ 5Д_ К: 4 1 

Узбекская ССР К: 3 3 9 , 4 5 8 , 5 3 6 , 5 8 6 

Узда для дракона см. Лунлэ 

Узун-тати, топ. К: 4 2 6 , 6 8 6 , 9 0 6 
Уи. гос. Ä & < £ ' - А ^ 

К: 4 3 3 

Уи, гос. ß, -^ ® К: 8 0 8 

Уи, окр. | I И] 9 5 ; К: 8 0 8 , 8 1 4 
Уиль А. К: 3 4 1 
Уипь Ф. К: 6 1 1 , 7 7 2 
Уильяме С. У. К: 1 

Уишаньли, гос. % % Ь£$. К: 8 0 8 

Уйгуро-танская война 18 , 3 4 ; К: 3 2 
Уйгурские управления дуду 2 0 , 2 1 , 2 3 , 4 5 
Уйгурский каганат Второй 2 4 , 7 2 , 3 3 4 , 

3 4 0 , 3 4 1 , 3 4 4 ; К: 3 8 , 259 , 2 6 0 , 9 0 3 
Уйгурский каганат Первый 1 2 , 18 , 2 2 - 2 4 , 

4 6 , 7 2 , 3 3 2 , 34С 
Уйгуры (хуэйху, хуэйхэ) 7, 1 3 , 1 5 , 18 , 2 0 -

2 6 , 3 4 , 39, 4 1 - 4 3 , 4 6 , 7 0 , 1 0 0 , 1 0 2 , 
1 0 4 , 3 2 7 , 3 2 9 , 3 3 2 , 3 4 0 , 3 4 1 , 3 4 5 ; 
К: 2 6 , 2 8 , 3 1 , 3 2 , 3 5 , 3 8 , 2 4 6 , 2 5 1 , 
2 5 7 , 2 5 8 , 289 , 2 6 0 , 2 6 1 , 3 5 6 , 3 9 6 , 
902 , 903 , 918 

Уйгуры девяти родов 2 2 
УйгУры сичжоуские (Сичжоу хуэйху) К: 3 9 6 
Укрепление ханьское 1 0 1 

У-кун син цзи, соч. \% '*£ Н "^d (УКСЦ) 
К: 4 3 3 , 5 0 4 

Улан-Батор, г. К: 5 2 
Улан-Усу К: 8 7 6 

Уланьусу, р. 1^, Щ %, ^ f 4 К: 8 7 4 

Улатэ | Ojjbj / ß | jJf см. Уратский аймак 

Улахэ, гос. | £& % Щ 9 7, 9 8 ; К: 8 4 3 

Ули, гос. I fa\ ||Г) 96; К: 8 1 4 

Ули, окр. I | )Ц 9 5 ; К: 8 1 4 

Улин, г. ^ } ^ Aj^ см. Юйлин, г. 

Улин, окр. J . <§fl (4|[_ ) >\\ К: 7 8 6 

Ули'нань, г. % Щ_ Ш Я& 8 6 ; К: 6 9 8 

Улохунь, г. I Ш $ *fk 7 5 ' К : 5 2 0 

Улохунь, гос. I I I 1̂ 1 К: 5 2 0 

Улочжань, г. | i H - J - l i ^ 7 5 ; К: 5 1 2 

Улу, ддф Ч | /^ Щ Qfa 3 9 , 4 0 ; К: 2 3 4 

Улу, чддф | | -J+J 4fo-jl fa 3 8 ; К: 2 3 4 

Улун, окр. % ^ ')Ц 2 8 ; К: 1 1 5 

Ульджакенд, г. К: 5 2 0 

Улэ, князь | iff) 8 0 

Улэй, г.Ш 'W *А К: 7 7 3 

Улэй, гос. | | |J) 9 0 , 9 5; К: 271 , 

7 7 3 

Улэй, гос. J a •§» Щ 47, 57 ; К: 2 7 1 . 7 7 3 

Улэй, окр. I I >).\% 4 7 ; К: 2 7 1 

Улю, кр. JL Щ & ( # £ ) 3 2 ; К: 1 7 6 
Улюнгур, оз. К: 2 3 0 
Улясутай, р. К: 9 5 5 

Умоянь, г. % $ i ( ; Ц ) * * Ц 1 8 2 ; 
К: 6 1 6 

Умусян, лек. i ^h is K: 9 4 3 

Унасы, г. J * #£ jfa 2 ^ . 8 3 ; К: 6 2 6 

Унахэ, гос. \ Я? $) Щ см. Урнак 
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Унджакет, г. К: 5 2 0 
Уполномоченный см. Даши 
Уполномоченный императорского двора 

см. Чжунши 
Уполномоченный по обороне (чжаньшоуши) 

К: 2 6 , 3 5 
Уполномоченный по опеке (охране) см. 

Хуши 
Управление дуду (дудуфу, тутукство) 6, 9, 

1 0 , 12 , 1 5 , 1 6 , 2 0 , 2 1 , 2 5 , 2 6 , 3 7 , 
74 , 8 1 , 9 2 , 3 3 9 , 3 4 1 , 3 4 2 

Управление дуду Амурское см. Хэйшуй, 
ддф 

Управление дуду в четырех гарнизонах 
(сычжэнь, ддф) 4 6 ; К: 2 6 7 

Управление дуду второго класса см. 
Чжун ддф 

Управление по делам посольских сношений 
(хунлу) 5 0 

Управления дуду малые 2 4 
Управления дуду мохэские 3 3 
Управления дуду подавления (цзими фу) 

3 4 2 , 3 4 3 ; К: 2 1 0 , 5 7 1 
Управления цэунгуаней (изунгуаньфу) 9 

Урал К: 4 3 1 , 9 5 4 
Уратский аймак (Улатэ ) К: 2 7 , 3 0 , 3 2 , 

4 1 , 4 2 , 4 5 
Ура-гюбе К: 5 6 7 , 5 8 6 
Ургенч К: 5 1 2 
Урнак (Унахэ) К: 5 6 7 , 8 4 3 
Урумчи, г. 1 1 , 1 2 , 4 0 , 1 0 2 , 1 0 3 , 3 2 8 , 

3 2 9 ; К: 27, 2 3 0 , 2 6 3 , 2 9 2 , 3 7 2 , 3 8 0 , 
3 8 8 , 8 7 0 , 8 7 1 

Урунгу, р. К: 2 3 0 , 2 5 3 
Уси, окр. J L Щ 'М 9 3 , 9 5 ; К: 7 8 6 

Усин, гос. Д *§1 К: 4 6 2 

Усменд, г. К: 5 3 8 
Усрушана, гос. К: 5 6 7 , 5 8 9 

Усу, г. ^ 3 ^ К: 3 8 0 
Усу, каган | I 7[ "tf К: 2 5 6 

Усу, г. I I J&. К: 2 3 8 
Усумиши I I /г- i&L см. Озмыс 

Усуни, пп. I ^ 4 8 , 5 1 - 5 3 , 55-57 , 6 2 -
6 4 , 6 9 , 7 2 ; К: 9, 5 0 , 2 8 6 , 2 9 2 , 3 1 3 , 
3 2 2 , 3 2 3 , 3 5 5 3 8 8 , 4 0 2 , 4 3 1 , 4 4 1 . 497 

Усуньская ставка К: 2 9 3 
Усу-хан К: 2 5 6 
Усуэрази, топ.ТСгЁ. ^ о К: 9 5 5 
Усы, г. % jtf\ 4fi% 9 3 , 95; К: 7 8 9 

Усюньнан | 2йТВ[ К: 5 0 5 

Утань, гос. / JSLä? К : 3 8 0 
Утаньазили, г. I I ^ Г J & 5 8 ; К: 3 8 0 , 

3 8 8 
Утварь железная 1 0 5 

Ути, князь ^ ^ 6 5 ; К: 4 4 7 

Ухо, Ton. j l £ t ? К: 7 7 2 

Уту, топ. / ^ f К: 505 

Утухань-даюй, соб. I '^Ь }-f $_ J 3 3 ; 
К: 1 8 4 

Утухань-тархан, соб. I I I / %• 3 2 , 

3 4 ; К: 1 8 4 

Утянь, гос. / 1 Д _ К: 5 0 5 

Утяньнан, гос. / | "Ш, К: 5 0 5 

Уфуна, гос. / АЦ ^ Р К: 5 0 5 

Уфэй, окр. | ^jE Щ 5 7 ; К: 8 4 8 

Ухао, гос. I •%%_ Щ 9 6 ; К: 7 7 2 
У"Х°У Ж ^ ( 6 8 4 - 7 0 5 ) 7 6 , 89; 

К: 8 6 4 

Уху, пл. S) ~Щ^ К: 3 7 

Уху, Р. I 'М /&. < Я ). J> Щ Ж , 
см. Амударья 

Ухуань, пл. ) ; £ 5 £f К: 2 1 2 , 4 0 2 

Уцзай, кр. I ' |Г •$$£_ 99, 1 0 2 ; К: 8 7 2 , 
8 7 3 

Уцзати, г. | З Ь ^ 4 ё _ К : 7 7 2 

Уцзи, пл. fa ^ 4rf K : 2 1 4 , 2 1 8 

Уцзи, соб. ^ Щ- К: 4 2 

У-цзи, адм. /V , 2 i 58 

У-цзи сяовэй, адм. I I <%С^У 57> 5 8 • 

66; . К: 3 9 0 

Уци, гос. К: 4 3 3 

Уча, г. | * t *£ 94 
Уча, гос. I | С 2 £ ) g ) 9 0 , 9 4 , 9 6 ; 

К: 5 0 5 , 7 2 2 , 8 1 8 

Учан, гос. | ^ ( ± з | ) К 5 0 5 

Учан, гос. 87; К 5 0 5 , 7 7 2 

Учан, пп. 8 5 ; К: 5 0 5 

Учанна, гос. | М, ф\1 К: 5 0 5 

Учань, гос. | ffljL К: 4 3 3 , 5 0 5 

У'чжан, окр. | ^ "M-J 2 8 ; К: 1 2 7 

Учжанна, гос. \ ^Щ К: 5 0 5 

Учжиле, вождь I $ f/> К: 2 3 4 , 2 3 5 

Учжоу, окр. £ ft.J 2 7 ; К: 9 4 

Учжоу, окр. j | Щ 3 0 ; К: 1 5 0 

Учжя, гос. К: 7 7 2 

Учини 3L Л* g £ см. Пять Шини 

Учисань, г. % }/%_ j ^ К; 5 3 1 

Учреждения внешние (вай шу) 6 7 8 8 ; 
К: 4 7 0 

Учреждения внутренние (нэй шу) 8 8 
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Уч-Турфан (Уши) К: 2 8 6 , 2 7 4 , 8 8 5 

Учуань, уеад { )\) ДЙ. К: 4 2 
Учэн, окр. \ *rfi Щ 2 8 ; К: 1 1 4 

Уша, гос. I 4 f ö . Ш 8 5 ; К: 6 8 2 
Ушактал, г. I ?j> j£> £Ж$ К: 9 3 0 
Ушань, уеэд & J^ & К: 3 3 6 

Уши, г. _ § "ff &h с м - Уч-Турфан 
Ушини 3L Щ%. Щ_ СМ. ПЯТЬ ШИНИ 

Ушпурган, г. К: 8 3 6 
Уюань, окр. / jfeßf 1 0 ; К: 4 2 , 45, 4 8 

Фабуло, г.$%_£\* $ ti{. 76; К: 5 5 3 
Фа юань чжу линь, соч. 

(ФЮЧЛ) 9 2 
Фади, топ. -̂Й, ^*ft К: 5 7 4 
Фай, горы J ^ j S j f - 5 ^ К : 6 4 3 

Файзабад К:>555, 8 2 8 
Фа-ми, соб. у £ jljlf см. Дхармагупта 
Фамилия (син) 4 2 ; К: 2 6 3 , 264 
Фандан, пл. $ ' ^ К: 5 6 
Фанчи, ддф % ; & #(i Щ fa 2.1, 3 0 ; 

К: 77 , 135 , 137, 1 4 8 
Фанчи, чддф "^ уь М & "?i M 2 9 ; 

К: 1 3 2 

Фаншань, уезд ^ jJf Щ, 3 3 
Фань Щ , ф см. Варвары западные 
Фань, р. | £ р^ К: 4 8 0 

Фань западные см. Варвары западные 
Фань Сяньюн ) ~&$ Ш К: 2 8 9 , 2 9 0 , 426 , 

4 5 2 , 4 5 3 , 4 5 6 , 5 0 1 , 5 0 4 , 5 0 5 , 5 3 5 , 5 5 8 , 
6 0 0 , 6 0 1 , 6 8 2 , 6 8 4 , 6 8 6 , 7 1 4 , 7 1 6 , 772 

Фаньинь, гос. $£ , %\ К: 4 8 0 

Фаныой цзамин, соч. % Т § я%. % К: 4 3 0 
Фаньян, гос. }(Г } % S ) 6 8 ; К: 2 2 3 , 4 8 0 . 

5 5 4 , 7 0 3 
I Л} 3 6 ; К: 2 2 2 , 2 2 3 . Фаньян, окр. 

4 8 0 
Фаньян, окр. 
Фаньянь, гос 

I | Щ К: 5 5 4 

I (jifL ) ^ 8 ) см. Ба-

Фаньяньна, гос. ^ $ f Щ^ К: 4 8 0 
Фараб, г. К: 3 5 2 , 5 7 4 
Фарс, обл. К: 6 8 8 

Фа-сянь, соб. •£ $ j j К: 4 3 2 

Феофилакт Симокатта К: 4 3 1 

Фераб, г. К: 5 7 4 
Ферван, г. К: 6 0 3 
Фергана (Давань, Даюань, Лона, Полона, Пэй-

хань) 5 1 - 5 3 , 5 6 - 5 8 , 6 3 - 6 5 , 6 9 , 7 2 , 8 7 
9 4 , 9 5 ; К: 3 0 4 , 4 4 1 , 4 4 4 , 4 8 5 , 5 6 7 586, 
5 8 8 , 646, 7 7 2 , 7 8 2 , 8 0 8 

Фируз см. Пероз 

Фо го цэи, соч. fä Щ "fgi (ФГЦ) 
К: 4 3 2 , 4 3 3 , 4 5 2 , 5 0 5 , 6 7 4 , 6 8 4 , 8 0 0 

Фо ю Тяньчжу цэи, соч. К: 7 9 0 

Фодие, г. J ' | Д Щ < ^ 7 ) К: 4 8 2 
Фокэло, г. | -Ji Щ, К: 4 8 2 
Фолан, пл. | $ & %ft& К: 7 0 6 

Фото,'г. | v - t 8 1 ; К: 4 8 2 , 5 0 8 , 537 

Фотоешэ, соб. % Рс , fl} 4> К : 3 5 4 

Фотола, r o c . ' i ^ ßjL&L К: 4 8 2 

Фохэ, гос. | р J Щ К: 4 8 2 
Фохэло, г. I | J S К: 4 8 2 
Фоча, р. | % ^ Щ К: 4 8 5 
Фочи, г. | 0 £ , см. Бактры 

*°ЧУ. Р- I # < # > Я (4L) 8 4 : 
К: 4 8 2 , 4 8 5 

Фочу, р. | I А **3 с м - Амударья 
Фоши, г. I fl^ i ^ К: 8 2 8 

Фошифу, г. | | 4Ц. i-fa 9 6 ; К: 8 2 8 

Фою, p. J$ Я С̂ >g К: 4 8 5 

Фрай Р. К 3 5 2 , 4 4 3 
Фрукты 5 4 , 7 6 , .87, 9 6; К: 6 2 7 
Фрукты сушеные 1 0 1 ; К: 923 
Фу Щ см. Бек 

*У Jvi см. Округ большой (столичный) 
Фу сяовэй %i $Lfä см. Комендант военный, 

помощник 
Фу Цэецэы •{$ 4f •% К: 9 4 0 
Фу Цзянь Щ %£ К: 4 5 2 

Фубаосэдянь, г. fV; *f| Щ £%_*$. 8 6 ; К: 6 8 9 
Фубаошидянь, г. | | *3[%1Ц*Л К: 6 8 9 
Фубин, адм. fa Зз^ К: 3 4 0 
Фувэй, пл. %} Щ К: 2 5 0 
Фуго, гос. jtef | g ) К: 6 7 3 
Фуго, соб. Щ Щ К: 2 4 1 
Фуго цзянцэюнь I I }$ if см. Воена

чальник, помогающий государству 

Фуго-хоу I I 4% см. Князь, помогаю
щий государству 

Фудзита Т. ; Щ ф Щ% I N К: 4 8 2 , 5 0 4 , 

4 0 6 



5 0 5 , 559, 6 0 1 , 707, 709 , 8 2 8 

Фуди, окр. Щз | | / L M 7 5 , 8 1 ; К: 5 1 1 

Фудиша, гос. I I \y g\ 7 6 , 8 0 , 8 1 , 

8 7 ; К: 5 1 1 , 5 5 5 , 5 5 6 

Фужи, оз.Щ # jljfr К: 3 4 5 

Фукан, г. I у^г. К: 2 3 0 , 3 8 0 , 6 7 4 , 

869, 8 7 0 

Фули, г. tä $,-&( 96, К: 8 2 1 

Фуличанцзяло, соб. ^ | ' | 'фъ Щ К: 4 9 6 

Фулинь, гос. ^fZjty~~ К; 5 4 4 

Фулишисатанна, гос. fn ) f l /"Ч | Ж }'&Щ7 8 5 ; 

К : 6 7 5 4 J _ . 
Фулоу, окр. % Щ Щ 7 5 ; К: 5 3 3 

Фулоуша, г. | ( ) %£_ ty '*& 

К: 5 3 3 , 716, 7 9 0 

Фулу, окр. fä ^_ M 75 ; К: 5 4 4 

Фулуни, гос. ^ £_fi IS К: 5 4 4 

Фулюшафуло, г . ' % % }ф %Ш К: 7 9 0 

Фуминь-хоу, адм. | j | ^ 4$_ 5 1 > ^ 3 ( ^ 3 

Фумо, г. Щ^ъЦ 8 4 ; К: 6 0 7 

Фумо, окр. I I ')+] 8 2 ; К: 6 0 7 

Фумэн, пп. А . ^ К: 7 6 1 

Фумэн Линча I I ^ Щ- 9 0 ; К: 7 6 1 

Фусан, гос. $fc ^ К: 6 7 3 

ФУ*>. г. $•) "И J $ 7 8 ; К: 3 5 2 

Фухо, гос. I I ф 7 8 ; К: 3 5 2 , 8 3 5 

Фухумань, князь $$, *%&. 7 7 ; К: 5 7 5 

Фуцзи, тит. 30 TJjL °м. Бек 

Фуцзюй, топ. У% VL К: 42 

Фуцзюй цзянцзюнь I см. Воена

чальник фуцзюйский 

Фуцзюйцзин I | ( 3. ) # Yi 42 

Фуцзянь, пров. 

Фучан, уезд 'j^f ?f ^ К: 4 2 

Фучжоу, окр. fi] k] 2 6 ; К: 6 5 

Фучжоу, окр. '$ Щ 2 7 ; К: 9 7 

Фучжоу Северный (Бэйфучжоу) 3 1 ; К: 1 7 4 

Фушань, горы $1$ ( - ^ ) dj 5 0 ; К: 3 0 0 

Фуши, гос. 4А Ь% К: 435 

Фушэ, гос. I / ^ К: 4 3 5 

Фуюань, уезд " ^ * ^ _ J j | | К: 3 8 0 , 4 8 0 

Фуюй, гос. 4* $&. К: 2 1 2 

Фуянь, ияЬ%&Щ fä fa 3 8 - 4 0 , 4 4 ; 

К: 2SZ 

Фэйтин, пл. # %& К: 5 6 

Фэйчжань, ткань i^^-jEf^ К : 9 0 0 

Фэйшэли, г. aj\ - £ ^ Й £ ( ^ | ) К: 8 0 0 

Фэн Цзяшэн ~Д 'ф> _ $ К: 2 6 0 

Фэн Чэнцзюнь / %£$% 7 8 , 9 2 ; К: 5 0 , 
2 4 6 , 2 7 1 , 2 7 2 , 2 8 4 , 2 8 6 , 2 8 8 - 2 9 1 , 
3 0 4 , 3 1 7 , 3 3 1 , 3 3 9 , 3 5 0 , 3 5 2 , 3 5 4 , 
356, 3 8 6 , 3 9 6 , 4 2 6 , 4 3 2 , 4 3 3 , 4 4 3 , 4 5 2 , 
4 5 3 , 4 5 6 - 4 5 8 , 4 7 7 , 4 7 9 - 4 8 1 , 4 8 4 , 4 8 5 
4 9 3 , 5 0 4 , 5 0 5 , 5 2 5 , 5 3 0 , 5 3 2 , 5 5 5 , 
5 5 6 , 5 5 8 , 5 6 7 , 5 7 2 - 5 7 4 , 587, 5 9 8, 6 0 1 , 
6 1 1 , 6 4 0 , 6 4 1 , 6 4 5 , 6 5 4 , 6 5 7 , 6 6 4 , 6 6 6 , 
6 7 3 , 6 7 4 , 6 7 8 , 679 , 6 8 1 - 6 8 3 , 687 , 7 1 2 , 
7 5 1 , 7 5 2 , 7 6 3 , 8 0 0 , 8 3 7 , 8 4 0 , 8 8 7 905 , 
9 1 6 , 9 2 7 , 929, 9 3 0 , 932 , 9 3 8 

9 3 ; Фэн-и, тит. fif ф^ _£_ К: 2 5 9 

Фэнми üfeg" / » • см. Мед 

Фэн-синь, тит. -& -\= j£_ К: 2 6 0 

Фэнтан, лек. %Щ jfyg К: 919 

Фэнчжоу, окр. < £ -Щ К: 5 7 1 

Фэнчэн, ддф -»%• А$£ -0} Щ /к 3 5 ; К: 2 1 0 
Фэньян, уезд y/j? J% g£ 3 2 ; К: 1 9 2 

Хазрет-имам, топ. К: 8 3 3 

Хай и, пл. \0~ Щ 7 

Хайбак, г. К: 5 3 2 
Хайдык-Гол, р. К: 9 3 2 

Хайси, гос. ^ ^ К: 4 0 9 

Хайцюй, топ. | ^ К: 4 5 0 

Халаты 4 3 , 7 0 , 8 8 , 1 0 4 

Халахочжоу */g fc) j ^ ( ^ * ) 'M>J см. 

Караходжа 

Халахочжэ I I (0$>J ) Д ^ ^ см. 

Караходжа 

Халахэчжо | J ^ р Щ см. Караходжа 

Халахэчжоу | | ^ -Щ см. Караходжа 

Халахэчо | \ фд %& см. Караходжа 
Халифат, гос. К: 4 2 1 

Халха, г. К: 5 0 
Хами (Иу, Иулу) 1 1 , 59, 6 0 , 6 2 , 6 3 ; 

К: 3 7 , 6 8 4 , 9 3 8 
Ханабад, г. К: 8 2 4 
Хангай см. Хангайское нагорье 
Хангайское нагорье (Хангай, Яньшань) 

К: 3 1 , 3 2 , 3 9 , 4 5 , 4 8 , 5 2 , 1 7 8 , 4 1 9 
Хануй-гол, р . К: 5 2 , 5 5 

Хань т 1 см. Хзньское государство 

Хань Восточное см. Ханьское государство 

58; К: 382 Хань гуань и, соч. | t 
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Хань Жулинь ^f fä $£. К: 4 2 

Хань Западное см. Ханьское государство 
Хань Позднее см. Ханьское государство 

Хань Позднее j&__ yj^ (Xoy Хань, 9 4 7 -

9 5 1 ) К: 9 0 2 
Хань Раннее см. Ханьское государство 

Хань Сиюй тучжи, соч. j-ßb 

(ХСЮТЧ) К 2 8 6 

Хань шу, соч. / "j£ (ХШ) 4 7 , 4 8 , 

5 2 - 5 5 , 5 8 , 6 3 , 7 0 , 7 2 , 7 3 , 8 0 , 9 0 , 
9 1 , 9 4 , 9 5 , К 2 7 , 4 2 , 4 5 , 4 8 , 2 7 2 , 
2 8 4 , 2 8 5 , 2 8 7 , 2S0, 2 9 1 , 2 9 5 , 2 9 6 , 
2 9 8 , 3 0 1 , 3 0 3 - 3 0 9 , 3 1 1 , 3 1 3 , 3 1 6 - 3 1 8 , 
3 2 1 - 2 2 5 , 3 3 1 - 3 3 3 , 3 3 5 , 3 4 3 , 3 4 4 , 3 5 0 , 
3 5 2 , 3 5 4 - 3 5 7 , 3 6 5 , 3 6 8 , 3 7 0 - 3 7 4 , 3 8 0 , 
3 8 1 , 3 8 3 , 3 8 5 - 3 8 7 , 3 8 9 , 3 9 4 - 3 9 6 , 4 0 1 , 
4 1 0 , 4 1 8 - 4 2 0 , " 4 3 0 , 4 3 2 , 4 3 3 , 4 4 6 , 4 5 1 , 
4 5 6 , 4 6 2 , 4 6 7 , 4 6 9 , 4 8 1 , 4 8 6 , 498 , 5 0 4 , 
5 0 5 , 5 3 9 , 5 6 6 , 5 9 7, 6 0 7 , 6 1 1 , 6 4 5 , 6 5 0 , 
6 5 3 , 656 , 6 8 2 , 6 8 4 , 7 1 2 , 7 1 3 , 7 2 1 , 7 7 2 , 
7 7 3 , 7 7 6 , 7 9 5 , 7 9 8 , 8 0 8 , 8 1 8 , 8 4 1 , 8 4 8 , 
8 8 7 , 9 3 8 , 9 4 0 , 9 4 1 ^ . 

Хань шу цзегу, ссоч. j | t "Щ Щ 5 5 
К: 3 5 6 

Ханьлоу, окр. J Jf~£. M 7 5 ; К: 4 8 3 , 5 0 9 

Ханьлоу, р . 6 8 ; К: 4 8 3 , 5 0 9 

Ханьма, гос. ^Ц ß&h К : 3 0 5 

Хань ми, гос. у^ %Щ см. Юйми 

Ханьмо, гос. ^Ц jfe К: 3 0 5 

Ханьнань, горы 5 Д [% iXf 5 6 ; К: 3 4 4 

Ханьпаньто, гос. | Jtjfr. ( з Я ) ?1L 

К: 4 3 2 
Ханьское государство (Хань, Хань Восточ

ное, Западное, Позднее, Раннее, 2 0 1 г. до 
н. э . - 2 2 0 г. н. э.) 5 , 8 , 1 0 , 1 1 , 5 0 -
5 2 , 5 4 - 5 8 , 6 0 - 6 4 , 6 6 , 6 7 , 7 0 , 7 1 , 7 3 , 
7 4 , 77-79, 9 1 , 9 5 , 1 0 3 , 3 3 9 , 3 4 3 , 3 4 4 , 
К 9 , 4 2 , 4 5 , 4 8 , 179, 2 7 1 , 2 8 4 , 2 8 8 , 
292 , 2 9 4 , 3 0 5 , 3 0 9 , 3 1 1 , 3 2 3 , 3 4 5 , 
3 5 2 , 3 6 4 , 3 8 2 , 3 9 0 , 3 9 2 , 3 9 6 , 4 0 2 , 
4 1 3 - 4 1 6 , 4 2 0 , 4 3 0 , 4 3 2 , 4 4 6 , 4 5 6 , 
5 0 5 , 5 7 1 , 6 0 0 , 6 8 4 , 6 8 8 , 7 2 1 , 7 3 1 , 
8 3 9 , 8 4 4 , 8 8 1 , 8 9 8 , 9 2 0 , 9 3 8 , 9 4 0 , 
951 

Ханьсюэ, ~, f JÜE- J£> К: 4 6 9 

Ханьто, гос. Щ }"£,. К: 4 3 2 

Ханьхай, воеводство jffii Щ Щ 9 9 , 1 0 2 ; 

К: 8 6 4 

Ханьхай, ддф I I -j£jl ^ y£f 2 1 , 25, 2 6 

Ханьхай, дхф I I / ~v%^A CM- Наме

стничество Ханьхай 

Ханьхай, топ. ( 1 К: 5 2 

Ханьцы 1 3 , 1 4 , 3 3 4 , 3 4 4 

Ханьчжоу, окр. ^ 9'l"i К: 5 7 1 

Ханьшуй, р. ; | £ у ^ 8 , 5 6 , 6 3 ; К: 3 4 4 

Ханьюань, уезд | zffi~ß&r K : 7 2 

Ханьяо, пл. yf Е$_ Щ £ $ . 8 3 , К 6 3 6 

Харматта К: 6 6 6 

Хасини, лек. »/£ ^% ^ К: 8 6 3 

Хатани Р . Щ З Ц 3 "N* к ^ 3 0 4 > 3 5 4 -
4 3 0 , 4 3 2 , 4 3 5 , 4 5 2 , 4 5 3 , 4 5 6 , 4 5 8 , 
5 0 4 , 5 0 5 , 5 5 8 , 6 4 1 , , 6 7 4 , 6 8 4 , 7 1 2 , 
7 1 4 , 7 9 0 , 7 9 8 , 8 0 0 , 8 0 8 

Хашиха ^ g g^ w/g см. Кашгар 

Хашихали 1 1 ( 7 } см. Кашгар 

Хашихаэр J см. Кашгар 

Хаэргэликэ, г . | gj§) Ц , Ш-^j К : 6 8 4 

Хели (Хйели), соб. К: 2 3 

Херавез, г . К: 5 1 8 

Хеннинг В. К: 930 
Херманн А. К: 3 8 0 , 7 7 2 
Хинган Большой К: 4 0 
Хиониты К: 2 5 
Хйели см. Хели 
Хирт Ф. К: 4 2 , 6 3 3 
Хишт, г. К: 5 5 1 

Хлебные злаки (злаки, у гу) 4 8 , 6 3 , 6 8 , 76, 
7 8 , 8 0 , 96, 1 0 4 , 1 0 5 ; К: 857, 9 2 1 

Хлопок (капок) К: 9 1 7 
Хлопчатое дерево К: 9 1 7 
Хо, гос. r& ® К: 6 7 9 

Хо, пл. I # £ 8 5 ; К: 6 7 9 

Хо Цюйбин «|i» £ ijfo к : 39, 3 6 6 

Хоба, окр. ^ ££ 'Щ 37 
Хоба, пл. t . 4P 17 

Ходжа К: 3 9 6 
Ходжент, г. К: 5 8 7 
Ходжент, р. К: 5 8 7 
Ходук см. Кобук 
Хойт-Тамрын-Гол, р. см. Тамир 

Хокань, гос. $%_4°9 К : 4 5 2 

Хола, горы ^ ^ g . d< К: 911 

Холисими, гос. ^ ф ) Ц ?Й& 8 4 ; К: 5 7 3 

Холисимицзя, гос. I l l I i ^ o К: 5 7 3 

Холу, г. >i $& */& 8 2 ; К: 6 0 6 

Хомаосю А С ^Щ. К: 4 5 9 

Хорасан, топ. К: 8 5 8 

Хоргос, р. К: 8 6 5 
Хорезм (Хуалацзымо) 8 2 ; К: 3 5 5 , 516 , 5 7 3 , 

6 5 4 
Хорезмшахов государство К: 5 1 2 

Хосюнь, гос. -Jl Щ (Щ ) | Ц 77, 
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8 4 ; К: 5 7 3 , 5 7 4 , 6 5 4 , 9 5 0 
Хотан (Юйтянь) 1 5 , 4 7 , 5 3 , 5 5 , 5 6 , 5 8 , 

59 , 6 2 , 6 3 , 67, 6 8 , 8 0 , 8 1 , 8 5 , 8 8 , 9 1 , 
9 3 , 1 0 0 , 3 2 8 ; К: 267, 2 6 8 , 2 8 9 , 3 2 3 , 
3 2 4 , 3 4 4 , 3 8 5 , 3 8 6 , 4 2 6 , 4 3 4 , 4 5 3 , 
4 7 3 , 6 8 4 , 6 8 6 , 777, 9 0 5 - 9 0 9 

Хотан, р. К: 2 9 0 

Хоу, тит. " 1 ^ 5 , 5 0 

Хоу Хань, гос. .f||_.?ЗГ см. Ханьское г о 

сударство 

Хоу Хань шу, соч. ( | (ХХШ) 5 8 , 

6 3 , 7 0 , 7 1 , 7 3 , 9 1 ; К: 4 2 , 4 8 , 5 0 , 2 3 1 , 

2 8 6 , 2 8 8 , 2 9 0 , 3 0 5 , 3 1 8 , 3 4 2 , 3 5 0 , 
3 5 2 , 3 5 4 - 3 5 7 , 3 7 2 , 3 8 2 , 3 8 4 , 3 8 6 , 
387 , 3 9 0 - 3 9 3 , 4 0 2 , 4 0 3 , 4 0 7 , 4 1 1 , 4 1 8 , 
4 2 1 , 4 3 5 , 4 5 2 , 4 6 2 , 5 0 4 , 6 7 3 , 6 8 4 , 
7 1 3 , 7 2 1 , 7 7 2 , 7 7 7 , 8 3 7 , 9 5 0 , . 9 5 6 

Хоу Цэюньцзи Щ^ -fe jjj[ 3 2 8 

Хоуго | f j j см. Удельное княжество 

Хоутин, уезд ^ ^ Д ^ 9 3 К: 890 

Хоучэн, кр. | j ^ 6 9 ; К: 3 9 8 

Хоучэн, уезд | | ^ К: 3 9 8 

Хохуань, ткань - ^ ^ L ^f7 К: 4 5 9 

Хохэнь, пл. 'Л +Й. ^ Ш 8 6 ; К: 7 0 4 

Хоцаньсы, миф. "А J A Jg! К: 4 5 9 

Хоцыми, гос. J ^ Щ К: 5 7 3 

Хочань монянь, p. "f? M \%JU К: 587 

Хочжань, р. *К Uä И К: 5 8 7 

Хочжоу, окр. | ^И К: 4 5 9 

Хоша, гос. ^t%. 1$ 8 4 ; К: 6 6 4 

Хошао, г. А . Ь$Ъ *& К: 9 1 1 

Хошу (огненная мышь), миф. | *Ц* К: 4 5 9 

Храм предков К : - 6 3 8 
Храмы еретические 1 0 3 
Хроники династийные 3 , 4 

Xy &.Ц см. Согдийцы, Варвары 

Ху, г. 1 * 5 ^ К: 6 1 0 

Ху бу р ъ$ см. Департамент финансов 

Ху Гуан Щ $fc К: 3 5 6 

Ху покорившиеся 3 6 

Ху разные (цзаху) ЩЬ £ # 5 4 ; К: 2 3 1 

Ху Саньсин ЗД _=_ % К: 1 7 4 , 2 5 1 , 2 5 7 , 
4 1 8 

Ху янь I 2в- с м - Соль хуская 

Хуа, гос. щ IJJ см. Эфталиты 

Х у а ж э н ь - ^ Л * 8 5 

Хуейань, уезд Щё^'^-М* 2 9 ; К: 1 3 2 , 1 3 3 

Хуайжун, уезд | А ^ К : 3 0 0 

Хуай-жэнь, тит. / f z К: 2 5 9 
Хуай-жэнь каган I \ "«f yf 4 1 ; К : 2 5 9 
Хуайнань, пров. yjL Щ Щ. ^ 1 0 , 3 2 9 

Хуайнань Восточная 3 2 9 
Хуайнань Западная 3 2 9 

Хуайхэ, p . fit Щ 8 ; К: 5 7 1 

Хуайхуа, уезд 'jdj? / (^ 4 4 32< 3 4 ; К : 1 8 ° 
Хуайчжоу, окр. ( Щ К: 1 1 9 

Хуайчжоу Западный (Сихуайчжоу) 2 8 ; К: 1 1 9 

Хуайюань, уезд I 2 ^ L 4 i | 3 4 ; К: 2 0 6 

•Хуалацзымо, г. -f£. Shli f" ^у£ см . Хорезм 

Хуан Вэньби " ^ iU№> К: 2 7 1 , 3 4 8 , 3 9 6 , 
7 7 2 •& 

Хуан мин сыи као, соч. £_ frä \ТВ ßß^ -4t 

(ХМСИК) К: 3 5 4 

Хуан янь g j . 'ДР см. Соль желтая 

Хуан-ди | J$ 9 6 ; К: 8 2 3 , 8 2 5 

Хуанхуа утоу, лек. I АЩ.К: 947 

Хуанхэ, р. | г^} 1 2 , 2 8 , 5 4 , 5 6 , 6 1 ; 
К: 2 2 , 3 0 , 3 2 , 4 1 , 1 7 0 , 2 3 0 , 2 4 3 , 3 4 7 , 
3 6 2 , 4 2 2 , 4 7 1 . 4 7 3 , 5 9 8 

Хуанцао, оз . I *Ц }& 9 9 ; К: 8 8 0 

Хуанчжоу, окр. ^ L '/l'i 2 6 ; К: 6 8 

Хуаншуй, р. ^ - Ж ^ К : 4 1 

Хуанъюй Сиюй тучжи, соч.])? j i ? ф # £ ) ü ] - i ~ 
(ХЮСЮТЧ) К: 7 7 2 "" » - « -

Хуаньчжоу, окр. *t§L- J'1'J 3 0 ; К: 1 5 4 
Хуаньчжоу Северный (Бэйхуаньчжоу) 3 2 ; 

К: 1 9& а 
Хуася ~3ф Jg_^ см. Срединное государство 

Хуачжоу, окр. /fci jllj 3 1 , 3 2 

Хуаши, гос. ~ГЩ[ ̂  ^ ) см. Ваталипутра 

Хуаян, уезд | fijfe J j ^ К: 7 4 5 

Хуаянь инь и, соч. | Jj&tf J& K : 9 5 6 

Хубина, г.~Щ-у$ Щ jhS\ 8 5 ; К: 6 7 5 , 6 7 6 

Хубо, г. !§. Ж S4i К: 5 1 8 

Хубо, князь / /££, 2_ 8 0 

Хубэй, пров. Щ i i j$ К: 5 • 

Хувэнъ, г . - ^ f ^ j &fc 8 6 ; К: 6 7 6 

Хулачжам, гос. <^ j£ ^ Л . К : 5 7 3 

Хулинь, гос. $ . ^ Ц0 К: 5 3 0 

Хуло'у, пл. »J* Щ$ *Щ К: 3 8 ' 

Хулу, г. 37} £ g Щ 8 2 ; К: 6 1 0 

Хулу, тит. ] ^ ^ К: 2 4 3 

Хулу сылифа тумиду | | /£ fy %_9±.)£ Д _ 

К: 2 4 3 

4 0 9 



Хулума ^ focßtie- К: 9 0 1 

Хулумо, гос. i 'Ш J^ Щ К : 7 7 9 > 7 8 3 

Хулунь | "tfät Hft с м - Архарун 

Хулуу, лл. &Ц %&./£. 3 9 ' " K : 2 3 5 - 2 4 2 > 

2 4 3 , 2 4 5 
Хулуу кюль-чур К: 2 4 5 , 2 4 8 

Хулуу шое, лл. 1 1 
Хулуу цюе-чо, тит. | 
Хулуцзюй, лл. I | 
Хулуцзюй цюе-чо, тит. 

К: 248 

1 Щ Ц К: 245 
| | 1 9$ К: 248 
/ g К: 243 

1 1 1 Ifl. <& 

Хульм, г. К: 5 3 0 , 6 2 2 
Хульм, р. К: 5 3 0 , 5 3 2 
Хулюй, лл. # f ^ £ р К: 4 2 , 4 3 

Хуме, гос. £ f l 1ф К: 4 5 2 

Хуми, гос. | *8? ( ^ ) К: 4 5 2 

Хуми. гос. -Щ^Я% (JJt, ) I f l 8 5 , 8 9 , 

9 0 ; К: 4 5 2 , 8 4 8 , 8 4 9 

Хумидань, гос. ЭД ^ f ( ^ ) 4 I S 

К: 4 5 2 j , y . ^ . 
Хумидо, гос. f f ^ (Щ .1 $ 9 7 , 

9 8 ; К: 4 5 2 , 8 4 4 , 8 4 9 

Хумуаликэ, г. « ^ &- ?Ц &~ ^Ь К : 7 6 3 

Хумэнь, г. | &!} М . К: 3 1 7 

Хун, соб. f ^ 4 9 

Хун би см. Яшма красная 

Хун янь I см. Соль красная 

Хунань, лров. %Ц тф & К: 5 

Хунджераб, перевал К: 7 7 2 
Хунджераб, р. К: 7 7 2 
Хунза, гос. К: 7 7 2 
Хунлу, адм. см. Управление по делам посоль

ских сношений 

Хунно, р. j £ "jS^f ?*j см. Хунуй-Гол 

Хунну, лл. К: 5 2 

Ху'ну, кр. £ / } ^ Щ. 1 0 0 ; К: 9 0 7 

Ху'нуи, р. \ ^ •& }Ц К 5 2 

Хунуй-Гол (Хунно), р . К: 5 2 

Хунхэ, окр. }£. Äv%$ 3 0 

Хунь (кунь), пл. УЩ 4? 2 1 , 2 2 , 2 6 

Хуньи, пл. * J L «^> К: 9 5 6 

Хуньма, г. | Ж М К: 530 

Хуньмо, г. I /Ё£ * ^ 7 5 ; К: 5 3 0 

Хуньсе, князь -^ Щ ~%_ 5 6 ; К: 3 6 7 

Хуньсе, пл. I I -?!? К: 3 6 7 

Хуньтодо, г. " ^ J < 4 *& К : 6 0 4 

Хуньтун, p. j ^ Щ IX. К: 5 3 
Хуньхэ, окр. j f jZj •»] 1 9 , 2 0 ; К: З а , 3 2 

Хуньхэ, р. | | К: 5 3 

Хуньчжоу, окр. | .J.|.J 3 1 К: 1 6 8 

Хуньюй, гос. | . $&• Ш К : 2 7 

Хуло, г. 4 7 - - I f M , 7 5 ; К: 5 1 8 

Хуршаб, г. К: 5 4 7 

Хуса, пл. jfa\ Щ Ц 2 4 ; К: 4 Э -

Хусе, лл. 1 Щ *$ 2 6 ; К: 4 3 

Хусцы см. Согдийиы 

Хусыми, гос. °4" ^ Ж К: 5 7 3 

Хутипо, соб. Q $k j&r 7 0 ; К: 5 0 2 

Хутталь, обл. К: 5 4 5 , 6 6 5 , 7 0 9 
Хутуби, г. К: 8 7 3 
Хутуби, р. К: 8 7 2 , 8 7 3 

Хутэизянь, гос. " ^ # # -6С 9 7 ; К: 5 6 1 

Хуу, тит. £ft Jfi К: 2 4 3 

Хуханье, шаньюй « ^ ?$ Щ 3 8 , 6 1 

Хуху, гос. ¥К ty Щ\ К: 3 8 9 

Хухуань, г. • j | | i 4 i M 9 5 ; К: 8 1 7 

хух-хото, г. ^ 4° Ж %к Ф 46; К: 4 2 

Хуцзао, г. 'Щ. 3 $ . * А 8 7 ; К: 6 0 4 , 6 5 0 

Хуцзянь, долина <У% %£_ ( ^ £ ) & 9 0 , 

9 1 , 9 3 ; К: 6 8 4 

Хуцянь, р. & <$> j^L К: 5 8 7 

Хучань, г. I ^ | С (Щ. ) К: 5 8 7 • 

Хучжан, p. I j j f £»f К: 5 8 7 

Хучжань, г. I ^ £ К: 5 8 7 

Хучжоу, окр. $& •}•!•] 2 3 

Хуши, адм ^ у - (2 (уполномоченный по 

опеке/охране) 5 7 ; К: 3 7 4 

Хушицзянь, гос. I в$ fä. I g • Щ % " / С 
ljg\ 7 6 , 9 8 ; К: 5 6 1 , 8 2 0 

Хуэ. г. 9 , 1 0 

Хуэй (7/ К: 3 5 6 

Хуэй Дун - ä t tö_ ( 1 6 9 7 - 1 7 5 8 ) К: 4 0 9 

Хуэй-линь, соб. Jfo. $ & . К: 4 5 2 

Хуэйлэ, окр. Щ^ ( J J 3 ) ф -h\ 2 8 ; 

К: 1 2 6 

Хуэйлэ, уезд j S L ^ J £ 2 1 

Хуэйху, лл. 0 '{^g, см. Уйгуры 

Хуэйхуэй, гос. | S7 i$) К: 5 7 3 

Хуэйхуэй, лл. I I К: 3 5 6 

4 1 0 



Хуэйхэ, im, 1 iy\^ см. Уйгуры 

Хуэй-чао, соб. j j £ £ß К: 4 5 2 

Хуэйюй Г»7 ? ^ К: 3 5 6 , 4 4 3 

Хуянь, знатный род сюннуский *Ф Н1 19 

Хуянь, ддф I I ^ Р =§ АЛ 1 7 - 1 9 

Хуянь, лл . f I %f 1 9 , 6 0 

Хэ, гос. 4Щ Щ с м - Кушания 

Хэ Цютао I 4&?$t К: 3 9 , 5 2 

Хэболо, р. Щ tt-Ш &~ 8 5 ; К : 6 6 8 

Хэбэй, пров. | ±<С '•$_ 7 , 9 , 1 0 , 1 5 , 
2 4 , 3 1 , 3 3 , 3 4 , 3 2 9 ; К: 2 , 5 2 , 1 1 2 , 
3 0 0 

Хэбэй, лров. I 1 /Я 3 3 4 ; К: 2, 7 , 1 7 0 , 
1 7 2 , 1 8 3 , 1 9 6 , 1 9 8 , 1 9 9 , 2 0 6 , 2 0 7 , 2 1 0 , 
2 1 4 , 2 1 6 , 2 2 2 , 3 0 0 , 3 0 9 , 4 8 5 

Хэгу, пл. j*£, $ К: 3 7 

Хэдалочжи, гос. ^ ~Щ. Щ ? - @ 7 6 , 8 6 ; 

К: 5 5 9 , 8 2 0 

Хэ-ди fa> ' ^ (Сяо-хэ-ди, 8 8 - 1 0 5 гг. 5 9 , 

6 0 ; К: 4 2 , 4 0 7 

Хэдо, гос. Ф З °А К : 6 6 5 

Хэдун, окр. Щ %-^Щ К: 4 6 1 

Хэдун, пров. | I ^ 9 , 1 0 , 3 2 9 

Хэдун, вдш I I $> /Ц J$L К: 2 6 7 

Хэй янь ; с : jgP см. Соль черная 

Хэйлунцзян, р. | "jjfj >J_ см. Амур 

Хэйхэ, р. I гЦ 9 3 ; К: 7 5 2 , 7 9 1 

Хэйша, г. 3? у 1 ^ К: 4 2 

Хэйша, пустыня I Г * & К: 4 2 

Хэйшуй, ддф I 7JC -явр 1£ ^ 33 

Хэйшуй, кр. I I *% 4 Ä _ 9 9 , 1 0 2 ; 

К: 8 7 7 

Хэйшуй, p. I I 9 9 ; К: 8 7 5 

Хэла %Я -£& К : 5 7 3 

Хэла, гос. $ %>) Ifl 1 0 5 ; К: 9 5 5 

Хэла, пл. | | , %_ ffa 1 0 5 ; 

К: 9 5 4 , 9 5 5 

Хэлань %_ Щ\ К-'- 9 5 5 

Хэлань, г. jfA gi-ttfi 9 5 ; К: 8 0 5 

Хэлань, горы Si ЧД J-( см. Алашань 

Хэлань, окр. I I }У) 4 5 , 4 6 

Хэлань, фамилия I I К: 9 5 4 , 9 5 5 

Хэлань Сян I I Щ К: 9 5 5 

Хэла-пиизя-кэхань, тит. I Цщ^ fffct^o. 

ЯЦ104; К: 2 5 7 , 9 5 5 

Хэласяо, г. 
J i N П=] К: 955 

Хэлахочжэ / £ J p J 7^ 7& см. Караходжа 

Хэлахэчжоу I I yjf~ ( ' S ) '•".) 

см. Караходжа 

Хэлачжам, г. ;f О ^ £ ^ . К: 5 7 3 

Хэлог'эдачжи, гос. ?^" jS§.-«jf ^ _ -jL K : 5 5 9 

Хэлодачжи, гос. | 

Хэлошэ да 

Хэле '£} ^Як. К : 2 5 7 

Хэле, г. I I * 4 К: 2 5 7 
Хэле-пинзя циньхуа кэхань тувиши Шоучжун, 

тит. I I tffct-MUt^ » # # * f c 
%#/&>-К: 2 5 7 

4r М _ 
I 2 . 4 - K : 559 

К: 4 5 7 

Хэлошэ-цзелисы, -г. I I ( j j f t ) 

НИ 
4"о 5f'J »V0 См. Раджагриха 

Хэлу ай Щ- см. Ашина Хэлу 

Хэлу, окр. | I ;/-|>,| 19 

Хэлу, лл. | I 4f 1 9 

Хэлун, г. ^ . 0 #{L К: 2 1 4 

Хэлун, тол. Щ Щ%, 8 9 ; К: 7 4 6 

Хэмо, г. ^ о Ш+\ * Л 8 7 ; К: 2 7 2 , 4 5 2 

Хэмо, гос. I I g \ К: 2 7 2 

Хэмо, окр. | | )>\>\ 4 7 , 5 4 , 9 7 ; 

К: 2 7 2 , 8 3 9 

Хэна, окр. Щ_ Щ Щ 8 3 ; К: 6 3 5 

Хэнань, гос. уг] $ Щ, 6 7 ; К: 4 7 1 
Хэнань, пров. S^j fifl «И. 9 , 1 0 ; К : 170> 

1 8 9 , 2 6 7 

Хэнань, лров. I I % 3 2 9 ; К: 1 8 9 

Хэнтей, горы. К: 5 3 

Хэпаньто, гос. ^ %£_ fti К: 4 3 2 

Хэса, лл. ^ ^ 8 4 ; К: 6 5 2 

Хэса, пл. Щ Щ К: 7 0 2 

Хэса туцзюе I I ' ^5 ' $ 5 ^ (тюрки туцзюе 

хэса) К: 6 5 2 

Хэсада, г. I | Д * Ä 8 6 ; К: 7 0 2 

Хэси, тол. >Ч Ф . 1 ° . 1 5 . 2 6 , 5 4 , 5 9 -

6 2 , 6 5 , 1 0 0 ; К: 1 8 8 , 7 4 6 . 8 3 9 

Хэси, пров. | I -jjjj 1 4 ; К: 7 3 

Хэсина / в [а igj. 4?Р см. Газни 
Хэ°у J5Ä ,Ц_ К: 356 

Хэтан, уезд ;5} у £ j £ 2 8 ; К: 12Q, 1 2 2 

Хэтянь, г. Jp> )^Ö ( ф ) К: 4 2 6 

4 1 1 



Хэхань, г. i y | :^Г ijfc 7 7 

Хэхань, гос. J ) fä\ 7 7 ; К: 5 7 9 

Хэцюй, тол. ?3[ см. Ордос 

Хэчжоу, окр. j fö М К: 3 9 6 

Хэчжоу хуэйху, лл. I I © jjjjl, К: 3 9 6 

Хэчжэ, кр. $} jbf .̂ ^ _ 9 9 ; К: 8 9 3 

Хэшихаэр ' о ^ _ - £ ^ ^ j см. Кашгар 

Хэюнь, топ. ;*) >^Ь» К: 4 2 , 9 5 0 

Хэюнь / | см. Млечный путь 

Цайдам К: 3 3 0 , 3 3 1 

Цайфанши, адм. ^ ^ " ^ $ L (инспектор) 
9 , Ю , 1 0 0 

Цанчжоу Западный (Сицанчжоу) 3 0 ; 
К: 1 5 9 , 1 6 0 

Цаньна, г. fife Щ$ Jrfk 9 5 ; К: 8 0 3 

Цаньчжоу, окр. J £ Щ 2 6 ; К: 7 1 

Цао, гос. 4$. | J ) см. Кабудан 

Цао, гос. •,% | Л см. Газни 

Цао Восточное (Дун Цао) 7 8 ; К: 5 6 7 

Цао Вэй Щ 4&к ( 2 2 0 - 2 6 5 гг.) 8, 6 4 , 
6 6 , 6 7 , 3 4 2 ; К: 2 2 3 , 2 3 1 , 3 4 5 , 4 8 0 

Цао Западное (Си Цао) 7 7 , 7 9 ; К: 5 6 7 
Цао Среднее (Чжун Цао) 7 7 , 7 9 ; К: 5 6 7 . 5 9 8 

Цао Цзун I ^ 6 0 ; К: 4 0 4 

Цаоцзюй, гос. 5 0 - ^ 5 7 6 ; К: 4 8 4 

Цаоцзюйдо, гос. | I <*£. 7 6 ; К: 4 8 4 . 
7 0 2 

Це, ддф ^ - ф % М К: 2 3 6 
Цегледи К. 3 6 ; К: 2 5 0 
Цензор (юйши) 8, 4 8 , 4 9 , 6 6 
Цензор главный (юйши дафу) К: 4 2 
Цензор, помощник (ши юйши) 6 6 , 67 
Центральная равнина (Чжуньюань) 4 2 , 6 4 , 

fifi 71 
Цепаньто, гос. £& Щ. ( %f ) f<L 85 ; 

К: 4 3 2 
Церемониал 5 2 , 1 0 4 , 1 0 5 

Цешань, ддф Щ Д , ^ %fo fä К: 2 3 6 

Цешуй, гос. ^ %*] К: 4 9 5 , 4 9 6 

Цзайсян '*^ 4ИЯ см- Советник импера

тора первый 

Цзаньхоуседянь, г . ^ ^ Щ &&.*£ 8 6 ; 

К: 6 9 2 

Цзаху Jpg $& см. Ху разные 

Цзачжун ху | 4&~Щ К : 2 3 1 

Цзе, г. $ *Л, 7 5 ; К: 5 1 6 

Цзе, гос. $$\ Щ 7 0 ; К: 4 9 5 , 5 0 3 

Цзебинь п$ф -Щ с м - Кашмир 

Цзебудана, гос. ^ А \& Jj? 7 8 ; 
К: 5 6 7 

Цзебуцзюйна, гос. I I &Ц. Щ 7 8 

Цзебуцзянь, гос. I Щ fj!£_ К: 7 1 2 

Цзегу, пл. JTp <щ см. Кыргызы 

Цзедуши, адм. Щ> fif^ -{Д_^ (генерал-гу

бернатор) 1 0 0 ; К: 2 6 0 , 7 4 4 , 7 6 1 

Цзедуши походный f1? ^ Щ> flL'ßL. 9 0 

Цзелаочжи, г. Щ -Jfe ?L-tä. 8 3 : К : 6 2 4 

Цземаньто, соб. I 1%_$'& ( ? % » ) 19 ; 

К: 2 7 , 2 9 

Цзесу, гос. $ £ ;fcf_ | f ) 9 3 ; К: 7 7 9 

Цзехэ, соб. Jj\ fe> i _ 4 9 ; К: 2 9 5 

Цзеча, гос. j$ £ К: 3 5 4 

Цзечжи, гос. 4В Ш Ifl 8 4 ' К : 6 6 6 

Цзечжи, гос. : £ f L $ L j i £ [ 4 8 ; К: 2 9 1 

Цзечжоу, окр. о£_ Щ 2 6 ; К: 7 0 

Цзешань, ддф >%(%) ^ f,f fö M 3 8 - 4 0 , 

4 4 ; К: 2 3 6 
Цзеши, г. . | ,£ £ . К: 4 5 8 
Цзеши, г. Ъ$ s& К: 4 5 8 , 6 2 1 
Цзеши, гос. j i J ' S Щ. К: 3 4 5 , 6 1 3 , 6 1 5 
Цзеши, гос. Щ. f^> ( E К: 4 9 5 . 5 0 3 , 5 0 4 
Цзеши, окр. ЬШ * ''•U 8 3 ; К: 6 2 1 
Цзеши, окр. f% Л -M'-l К: 6 1 3 . 6 2 1 
Цзешимило | 5.Ä 1& '%. см. Кашмир 
Цзешимиэр .\,£ £ £ ( Д ) % см. Кашмир 
Цзешуанна, гос. jl£ f§ #|7 8 4 ; К: 4 5 8 
Цзи 3J& ^ , категория уезда 3 2 
Цзи. соб. ^ J К: 5 7 8 
Цзи )^н % М К: 4 2 
Цзи Тун f W>, К: 4 2 
Цзи ху хоу 9&. ХЦ. i£ см. Князь, атакую

щий варваров 
Цзи Чеши дувэй I Щ £ф % /*t CM- Во

евода, атакующий Чеши 
Цзи Чеши цзюнь I I I •% см. Офи

цер, атакующий Чеши 
Цзи Юн К: 4 5 

Цэибинь, гос. fö TL Ш СМа Кашмир 
Цзигуаньши, лек. %% Ш /Ъ К: 3 2 6 
Цзидоло, пл. %Щ fy jfy. см. Кидара 
Цэидоцзюйчжэ, r.jii Ш j £ *£. 8 4 ; К : 6 5 4 
Цзилин, г. ^ jf£ ( ^ ) ^Д 9 7 , 9 8 ; К: 4 7 7 
Дзилин, окр. ^ g f^Li/l-J 8 3 : К: 6 1 9 
Цзилинцзя, гос. I М)Й> 13 К: 6 1 9 
Цзилинь, пров. о ^Н%-~-тШ К: 6 9 

Цзило. горы if^B ja» "1 К: 42 
Цзило, окр. I I -Ж 2 4 ; К: 4 2 , 4 3 . 2 2 8 
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Цзило, окр. | ^ 2& i/*J 2 6 , 37 ; К: 2 2 8 

Цзилу, кр. | ( | & ) Д , £ К: 4 2 , 9 5 0 

Цзилу, окр. ^ Ц Д . WJ 2 1 - 2 3 , 2 6 

Цзилян, кр. •% jj^ 4^, х00> К : 9 0 9 

Цзими fb fc К: 1 

Цзими сянь I | ^ ^ см. Уезд подавления 

Цзими фу | \ /<А с м - Управление дуду 

подавления 
Цзими чжоу | | ) \ \ см. Округа подав

ления 
Цэимо, гос. 5 J ^ К: 3 2 3 

Цзимусар, г. %. sf- f ^ ,'J!. К: 8 9 0 

Цзин син цзи, соч. j f . 4 7 ^ 6 ( U C U ) K : 6 4 4 

Цзинбянь, окр.| ^ ^ -Я0 К: 8 8 

Цзйнбянь, чддф I I Щ fä„ M 2 7 ; К: 8 8 , 
89 , 9 4 , 1 0 3 , 1 0 4 , 126 , 1 3 7 

Цзин-му , - # , , ^ К: 4 2 

Цзинсай, воеводство ЩТ J&i if 9 9 ; К: 8 8 9 
Цзинсай, ддф | | Щ fä M 27 ; К: 8 4 . 8 8 9 
Цзинхэ, г. jf.fo j ^ К: 8 8 3 
Цзинхэ, p. J f . ^ к-- 3 6 1 
Цзинхэ, р. ^ },Ц К: 8 8 3 
Цзинхэ, р. | | К: 8 8 2 , 8 8 3 

Цэинцзи, адм. ^С ffe 1 0 , 3 2 9 
Цзинцзюе, г. 4 $ .$> ^ 5 3 ; К: 2 9 0 
Цзинцзюе, гос. | | Щ 4 8 , 5 3 , '58; К: 2 9 0 
Цзинчжоу, обл.^Г(| >)\'\ 8 

Цзинчжоу, окр. Щ j \ j 2 9 ; К: 1 3 5 
Цзиншуй, р. ; § . Ж , 5 6 5 К : 3 6 1 
Цзиныоань, даоинство | fo ^й. 3 0 , 3 1 ; 

К: 135 , 1 3 8 
Цзиньюань, цдш | | | $ /fi^jL К: 2 6 7 

Цзинь 
3 0 2 

я- , царство периода Чуньцю К: 4 5 , 

Цзинь, гос. | ( 2 б а - 4 2 0 ) 6 4 ; К: 2 9 5 , 4 6 5 

Цзинь Восточное Ж . ^ см. Цзинь ( 3 1 7 -
4 2 0 ) 7 1 9 ' 

Цзинь Западное ф # ( 2 6 5 - 3 1 7 ) 8 , 7 1 ; 
К: 3 4 1 

Цзинь Позднее 4$~& ( 9 3 6 - 9 4 6 ) К: '902 
Цзинь Чжо Щ $) 4 9 ; К: 2 9 5 
Цзинь ши, соч. $ _ jfc. (1Ш) 36; К: 3 5 6 , 3 9 6 , 

4 3 0 , 4 5 8 , 4 8 0 , 4 8 1 , 7 9 4 

Цзинь ши юйиэе, соч. | ) "ЫШ. К: 3 5 6 , 
4 8 0 , 7 9 4 

Цзинь шу, соч. Щ ~5Ь (ЦШу) 7 0 ; К: 4 0 1 , 4 3 5 , 
4 4 5 , 4 5 2 , 4 8 1 

Цзиньвэй, горы •£_ Ц&А* К: 4 2 , 
5 0 , 4 0 2 

Цзиньвэй, ддф I I j£p fö А 25, 

2 6 , К: 5 0 

Цзиньлин I /%fä см. Богдошань 

Цзиньмань, г. I I ±ЛбЗ 
Цзиньмань, окр. | | •)•]•] К: 2 3 0 , 

2 6 5 
Цзиньмань, уезд I ; 3 l 

№ 99; 
К: 380, 890 

Цзиньмань, чддф I I I i$ fä At 4 4 

Цзиньмин, уезд | в-ff 4Й> 3 1 ; 
К: 1 6 9 

Цзиньпо, горы I ф-%&, К: 9 3 6 
Цзиньсо, горы I ^ dt К: 9 3 6 

Цзиньсо, горы | Jg*? J , ('ВД. ^ 
К: 2 6 3 , 9 3 6 

Цзиньувэй да цзянцзюнь | ##*А 
fä Щ см. Военачальник большой 

стражи цзиньу 

Цзиньфу, чддф | Щ Щ jff^M 4 1 
Цзиньхуэй, ддф I f jfcfc. Щ Ü М 

К: 5 0 

Цзиньхэ, р. I >Ц К: 4 2 
Цзиньцзин см. Биотит 

Цзиньчэн, окр. | fc$ -5&7 5 6 ; К: 4 2 , 
3 4 3 j ^ 

Цзиньша, горы I yj? Щ, 1 0 1 ; К: 9 3 6 

Цзиньшань ( iX\ см. Алтай 

Цзиньшань -I I см. Богдошань 

Цзиньшань, ддф I I -jfjJ ^ jfy 1 0 0 
Цзиньшань, князь ( | ^§\l J . ' 4 1 ; " 

К: 2 6 1 
Цзиньшуй, р. I / ^ С (Золотая^река) 

45« К: 4 2 
Цзиньшуй, окр. I I Я' ) 4 5 , 4 6 ; 

К: 4 2 

Цзитянь, окр. "^4_<В Щ 2 1 - 2 3 , 2 6 

Цзиху-хоу Щ 3$ \% (князь, атакую

щий варваров) 

Цзицыни о jjgl / L см. Газни 

Цэичжоу, окр. 
% -Ж 8 

Цзиши, г. ^Е #6. К: 4 5 8 
Цзиши, горы 4^L >& ^ 5 6 : К : 3 4 7 

Цзиши Большие "А ^ ^ l i ( К: 3 4 7 

Цзиши Малые i j - 4$L&lU К: .347 
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Цзишэсян, лек. Д $ ^ Ф К : 5 6 4 

Цзиэргэлан, р . ; # $ £ Йр К: 8 7 8 
Цзо дувэй / 2 . Ж? ßfj[ см. Воевода левый 

Цзо лифуцзюнь J J) $Л1@ с м > Командира 
левый помощник 

Цзо лули I ^» j fc ££_ см. Лули князь левый 

Цзо сяовэй | Д£ ßfä см. Полковник 
левый 

Цзо увэй да изянцзюнь / jjaj, w y ^ ^ ^ 
см. Военачальник большой левый воинственной 
гвардии 

Цзо увэй цэянцзюнь | I I }ffl 'sf см. 

Военачальник левый воинственной гвардии 

Цзо цзиньувэй да цэянцзюнь I ф . ъ Ф1 А 1$ 'Щ-
см. Военачальник большой левый стражи цзиньу 

Цзо цзян ( уЩ см. Военачальник левый 

Цзо цицзюнь / %В - ^ см. Командир конницы 
левый 

Цзо чжуань, соч. | / Ш (ЦЧ) К: 4 2 1 

Цзо юйшшьвэй юаньвайцзян \ 3 ^ 4 f f J %^$V №l 
см. Военачальник левый гвардии запаса, в о 
оруженной секирами с древками, украшенными 
нефритом 

Цэомо, г. | -JJC ^ Д К: 2 8 9 

Цзу ЗЛ см. Род 

Цзунгуань, адм. J^§- "^ 9 

Цзунгуаньфу, адм. | I fftj см. Управление 
цзунгуаней 

Цзунгуаньцай, горы | | ^ Jv К: 4 2 

Цэунлинь, горы | ^ ^ - il) К: 4 2 

Цзунцай, горы | faf Jjt К: 4 2 

Цзунцай, долина | | ]£ см. Куз Чугай 

Цзунцай шаньлинь I | jXl jflfr* CM- Чугайская 
• чернь 

Цзухэ, горы £fc % К: 9 5 0 

Цзы Щ К: 7 5 6 

Цзынзиньувэй да цэянцзюнь | 'Jt, -Q | 2 5 ^ $f̂ f 
^ К: 7 5 7 

Цзы янь J ^ r J e с м - Соль фиолетовая 
Цзыличжи, соб. Й /? yL. 5 7 j К: 3 7 8 

Цзыфу, топ. з{ %. К: 4 2 

Цзыхэ, гос. | /& I g 9 0 , 9 1 , 9 3 , 9 4 ; К: 6 8 4 
Цэыхэ, соб. | | ^ _ 9 0 , 9 3 ; К: 6 8 4 

Цзычжи тунцзянь, соч. Щ .56 \$ 4$ (ЦЧТЦ) 

К: 4 3 , 1 7 4 , 1 7 5 , 2 2 4 , 2 5 7 , 4 1 8 , 4 3 5 , 684« 
Цзычэн, кр. 3- i#ft, К: 8 6 7 

Цзыэньсы чжуань, соч. jgL j § - ^ Щ (ЦЭСЧ) 
К: 7 1 2 

Цзэтянь, храм ~,Щ I© -if К: 9 1 6 

Цзэ-тянь, императрица jJ/J -^, К: 5 7 1 

Цзю ><5 см. Вино 

Цзю син -fv Jp^_ см. Токуз-огузы 

Цзю син туцзюе I I 'yj / ^ l ^ см. 

Тюрки девяти фамилий 

Цзю син чжао'у | I 8 3 ^ К: 4 3 5 

Цзю Тан шу (Старая хроника государст

ва Тан) (ЦТШ) 3-6 , 8, 9 , 
1 1 , 16 , 1 7 , 2 0 , 2 2 , 2 4 , 2 5 , 2 9 - 3 3 , 
35 , 3 8 , 39 , 4 2 , 4 6 , 6 8 , 70 , 7 2 , 7 4 , 
75 , 8 0 - 8 2 , 8 6 , 9 2 , 9 3 , 9 5 - 9 7 , 
3 2 8 ; К: 1, 2 1 , 2 9 , 3 1 , 3 2 , 38 , 4 0 , 
4 2 , 4 3 , 4 9 , 5 0 , 5 1 , 5 3 , 5 6 , 1 0 0 , 
1 2 0 , 1 2 4 , 1 2 8 , 1 3 2 , 1 3 5 - 1 3 7 , 1 4 3 , 
1 4 8 , 1 6 0 , 1 6 8 , 1 7 1 , 1 7 3 , 177 , 

• 1 8 4 , 1 8 5 , 1 8 8 , 1 9 6 , 2 0 3 , 2 0 9 , 211, 
2 3 3 , 2 3 5 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 3 , 2 4 7 , 
2 4 8 , 2 5 1 , 2 5 5 , 2 5 6 , 2 5 8 , 2 6 0 , 
2 6 2 - 2 6 4 , 2 7 0 , 2 7 2 , 2 8 5 , 2 8 9 , 3 2 1 , 
3 3 6 , 3 3 8 , 3 4 5 , 3 5 4 , 4 2 1 , 4 3 5 , 
4 4 3 , 4 5 2 , 4 5 8 , 4 6 1 , 4 7 7 , 4 8 1 , 
4 8 5 , 4 8 8 , 5 2 0 , 5 6 1 , 5 7 1 , 5 7 3 , 
5 9 8 , 6 3 8 , 6 4 1 , 6 6 4 , 6 6 5 , 6 7 4 , 
6 7 9 , 6 8 1 , 6 8 4 , 7 4 4 , 7 5 9 , 7 6 3 , 7 6 4 
8 2 2 , 8 3 9 , 8 4 0 , 8 4 2 , 8 4 8 , 868, 
9 0 6 , 9 1 1 , 9 1 4 , 9 2 4 , 9 3 8 , 9 4 1 , 
9 5 0 , 9 5 4 ft — « J, 

Цзю удай ши, соч. 
(ЦУДШ) К: 4 9 , 

Цзюаньду, гос. Щ ф- 4 8 , 5 2 , 5 3 ; 

К: 2 8 5 , 3 1 8 

Цзюели-чо, тит. ^§5 ^«J 0 | £ К: 2 4 5 

Шюело'у, ил. Ш Ж *Я) £(* 2 1 ; 
К: 3 8 

Цэюелюй-чо, тит. ^ ^ » Д К: 2 4 5 

' Цзюечжоу, окр. ßfo, j/'/J 2 6 ; К: 6 1 

Цзюеюэши, гор. I Jt£^ fe. К: 9 5 0 

Цзюйвэй, гос. fä {$ • 4%) $5 

(,Щ ) 8 0 ; К: 5 0 4 

Цзюйдэцзянь, гос. I •p&'SL. К: 8 5 1 

Цзюйи, гос.-д"У ^ К: 4 3 0 

Цзюйланна, гос. ß | _ j f j . "%f 70 

Цзюйлань, г. I Щ i $ 6 9 , 9 7 ; 
К: 4 9 9 

Цзюйлань, гос. | | Ж 8 5 ; К: 4 9 9 

Цэюйлобо, пл. | Щ.^ К: 3 8 

Цзюйлону, гос. I I V 6 9 ; К: 4 9 9 

Цзюйлу. p. I .if Щ. 6 9 ; К: 5 0 1 

Цзюйлуцзянь, г. | %k Jf£ £d£ 7 5 ; 

К: 5 1 0 
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Цзюйлю, кр. Щ Д_ Ъ& К: 8 7 0 

Цзюйлючэн, кр. / | I *% . i i L 9 9 ; К: 8 7 0 

Цзюйми, гос. / g ^ If? К: 7 5 2 

Цзюйми, гос. - /Д. ^ ( S ? ) S1 6 3 , 8 9 , 9 3 , 

9 4 , 9 7 , 9 8 ; К: 2 8 5 , 7 5 2 

Цзюйми, гос. ^Sj ! & Щ К: 3 0 5 , 4 2 6 

Цзюйми, пп. » J . ^ ( ^ä£ ) ; £ j £ 8 4 i К : 6 6 3 

Цзюйми Восточный, гос. j £ . J f Й& ffl К: 3 7 2 

Цзюйми Западный, гос. ф Д £ & @ К: 3 7 2 

Цзюймито, гос. - # ) ^ ( i j L ) Р'^ |Ц К: 7 5 2 

Цзюймичжи, гос. I ^З? 5 ^ К; 7 5 2 

Цзюймо, г. J . ( IM. ) ^ A Ä 5 4 ; К: 2 8 9 , 

3 3 0 , 9 4 1 

Цзюймо, гос. | ( I ) \%- |f | К: 2 8 9 

Цэюймо, гос. I ^ I S 8 - 1 0 > 4 8 - 5 4 , 5 8 > 

6 3 , 85 ; К: 2 8 8 , £ 8 9 , 3 3 0 

Цзюймо, кр. J | ^ i 1 0 0 ; К: 2 8 9 

Цзюймо, окр. | | ^gp К: 2 ö 9 , 9 4 1 

Цзюймо, р. | I >?J см. Черчэндарья 

Цзюймо, уезд | t 4 J . К: 2 8 9 , 9 0 5 

Цзюймэн, гос. $6) $£ К: 4 3 5 

Цзюйпань, гос. ^] 1|_ К: 6 8 4 

Цэюйсэ, и п . ^ Д Ц ^j5 $ 8 6 ; К: 6 9 4 

Цзюйхэяньна, гос. ^ ^ о ^ } ^J? К: 8 5 1 

Цзюйшов, пп. Jß ßfä К: 5 4 3 
Цзюйцюе-дагуань, пп. I I * £ '«Г ^ ? J& 75; 

К: 5 4 3 

Цзюйиюй, соб. > Д Ж. 8 5 ; К: 4 4 5 , 6 8 5 

Цзюйщой Маоцянь I I ^ Д . К : 445 
Цзюйиюй Муцзянь I 1 №Ш.<$Цб5; К:445 

Цзюйцюй Мэнсунь I i ' ^ j j ^ К: 4 4 5 

Цзюйцяо, окр. § ^ i/ij 8 6 ; К: 6 9 7 

Цзюйчжаньти, гос. { Д ЗД ^ ä . g | 7 8 , 7 9 ; 

Цзюйчжи, гос. -34J ^ см. Куча 

Цзюйчжина, гос. | I Щи см. Куча 

Цзюйчжинаи, гос. Л#_ jjf -jjF см. Куча 

Цзюйчжэньти, гос. \ %&$&_Щ К: 5 8 7 

Цзюйши, гос. Щ %£ см. Чеши 

Цзюйянь, горы / ^ j ^ _ 1Ц К: 4 1 

Цзюйянь, кр. | | ^ ( ! ^ ) К: 4 8 , 5 0 

Цзюйянь, кр. I t *jfc К: 4 8 

Цзюйянь, оз. I I 1& К: 4 1 , 4 8 

Цзюйянь, окр. | / ) | . | К: 4 1 

Цзюйянь, пл. | I i j j К: 4 8 

Цзюйянь, уезд £ у£_ %£^ К; 4 8 

Цзюмото, гос. %. -% f"& К: 7 5 2 

Цзюнь 7 § й см. Область (древн.) 

Цзюнь | см. Округ 

Цзюнь сыма, адм. щ Щ За 6 0 ; 
К: 3 9 2 , 3 9 3 

Цзюньван -Jyß 3i. CM- Князь второй 
степени 

Цзюньфу af- /Щ см. Сборный пункт 
Цзюньиэи, окр. > £ _ # £ Щ 2 5 ; К: 4 8 
Цзюньцзи, горы | Д Д ( Щ№з ) tX) , 

y$JsF%. tit с м - Ара-Богдо 
Цзюцзян yfj jjff_ К: 9 2 2 
Цзюцы, гос. iQb Ü см. Куча 
Цзюцюань, окр. Щ %Щ 48, 49,57, 

5 9 - 6 1 ; К: 4 2 , 4 8 , 3 6 7 , 3 6 8 
Цзююань, уезд fl^ /%.Ш К: 4 2 
Цэгоюэдэцзянь, гос. 

тШ,ЛМ&&_Щ 97.98; 
К: 851 

Цзя И U Tjj[ 6 1 ; К: 4 1 6 

Цзя Чунгуань I >%. 3$. 9 0 ; К: 7 6 8 

Цзябиши, гос. Й 2 Щ Т%^ К: 4 5 6 

Цзябуло, г. | ^i fjt К : 7 1 3 

Цзябэй, гос. fa & IS 6 5 > 7 9 > 8 7 ' 

К: 4 5 2 , 5 2 1 

Цзябэй, окр. I I 'M 7 5 ; К: 5 2 1 

ЦЗЯВЭЙЛОВЭЙ, Г0С.&? J | | Ц fa g ] 
К: 4 5 3 

Цзядичжэнь, г. | у§С Д * $ К: 5 6 7 , 
5 9 4 ^ 

Цзяемило, гос. -fw0 (ЙЛ. ) | |L 5 Й 
JjL см. Кашмир 

Цзяемиэр, гос. -^* 

см. Кашмир 

Цзян jjj£ К: 9 2 2 

Цзянбин чжанши, адм. 

К: 3 9 3 

Цзяньбинь, соб. i£ ^ 5 2 ; К 3 1 3 , 

3 1 5 

Цзяндун, топ üjL 67; К: 465 

Цзяннань, пров. ' | tfp }а_^ 7, 9 , 1 0 , 

1 5 , 3 2 9 ; К: 5 

Цзяннань Восточная I t J M . 1 0 . 3 2 9 

Цзяннань Западная | I <5? щ 10 , 3 2 9 
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Цзянси, пров. > i Ф ^ К: 5 

Цзянсу, пров. I & $ К: 4 6 5 

Цзяньгунь, пп. § £ ^ , см. Кыргызы 

Цаяньгунь, ддф | > #$ Ц М 19 , 2 5 , 2 6 ; 
К: 3 3 1 , 

Цзяньна, г. Д - ^ З Д 4 9 6 ; К: .824 
Цзяньнань, пров. <&) tf\ 5Ä. 7, 9 , 10 , 15 , 8 9 , 

3 2 9 * 3 4 2 ; К: 4 , 5 7 , 1 0 0 , 1 1 2 , 1 2 4 , 1 4 2 , 1 4 7 , 
7 1 8 ; - 7 4 4 , 7 4 8 , 7 4 9 

Цзяньтовэй, тол. j £ F 3 (.&£•> # Т К: 5 5 8 
Цзяньтоло, гос. $ Г £ , f j f t _ ( 1 Ä ), tyL ft Я 

( ] Щ ) см. Гандхара 

Цэяньтоюэ, гос. j £ Üjs£ ) р Ъ Д £ > см. Ганд -
хара л 

Цзяньцзюнь, адм. Щ Jf К: 7 7 0 

Цзявьчжоугань $1 $ & ? 1 , К: 9 2 3 

Цэявьши, г. § £ & i e t К: 4 9 8 

Цэяохэ, г. ^ _ > 5 ) * # 5 9 . 6 1 ; К: 9 3 3 
Цэяохэ, окр. I I •9Р(" 1 0 0 

Цэяохэ, уезд I 1 4 !£ 7 4 , 1 0 1 

Цзясэ, чддф & 0 £ * HjyS" " § ^ 4 4 

Шясэни -ftjü js>, ^ 7 6 ; К: 4 8 4 

Цэяцзюеи, г. ^ | Jg£ 4f *Ä 7 5 ; К: 5 4 2 
Цзячжэ, гос. 4Ьо Их К: 6 6 6 
Цзячэн, г. ^ М К: 57 

Цзяша t$i lUr К: 6 2 2 

Цзяша 1^» V}> К: 6 2 2 
Цзяшафэнчжэ, г. I » J ^ T ^ ^ 8 3 ; К: 6 2 2 

Цзяши, гос. 4jto ( ^ 2 . ) &ф К : 3 5 4 

Цзяшими, гос. J^£ jfft £f& ( %£ ) см. Кашмир 

Цзяшимило, гос. I I I .«L , (»Д ) о м -
Кашмир . . у^ 

Шяшиизили. гос. -/jfro (^L-)i^W^. К: 3 5 4 

Цзяшичжили, гос. | ( 1 ) 1 "&,;$& К: 3 5 4 

Цэяшэ, топ. *Я° ^ К: 4 9 5 

Цзяшэлоши, гос. I t % H&L К: 4 9 5 

Ци *>%_ К : 4 2 j, 
Ш, княжество, одно из пяти гегемонов j * \ 

К: 3 0 2 л. 
Ци Северное £tt 5ч ( 5 5 0 - 5 7 7 ) 6 6 

см. Семь племен 

Ци Чжаонань # S if К: 2 8 4 

Шби, пп. ^ ^ ( ^ £ ) см. Киби 

Циби Мин | I ЗЯ К : 3 1 

Шби Хэли | I -fä Л 4 0 

Цибиюй, gg. I | ^ 2 6 , 4 0 

Швэй, о к р . ^ 2 ty£ 'М К: 5 2 9 

4 1 6 

Шгэ, пп. -1^ $ К: 2 1 1 

Цигэ цзиндза, г. -fc_ \\Q ft "$ 
К: 9 3 4 

Цидань, пп. I -rf" см. Кидани 
Цили, горы # ^ Ж К: 2 1 4 

Шли, окр. | | •>!! 35 ; К: 2 1 4 
Цилу -5§[ Щ (каменная солончаковая 

пустыня) К: 4 2 
Шлянь ^ 3 j£_ (хребет Рихтгофена) 

К: 3 9 , 4 2 , 3 4 4 , 3 5 1 , 4 1 9 , 5 7 1 

Шлянь, окр. I I iHJ 2 1 , 37; 
К: 2 2 4 

Цин }Щ см. Маньчжурская империя 
Цин, мера площади t£" 4 8 

Шн янь j | * g [ см. Соль синяя 

Шндай, лек. | "jjT К: 9 4 2 
Шнму из Парфии см. Аньси пинму 

Шннин, ддф ^ $ #? •& М 27 ; 
К: 8 1 . 

Шнсай, окр. J - ^ J'Kl 27 ; К: 7 5 

Шнхай, воеводство Ц щ !р 9 9 , 

1 0 2 ; К: 8 6 5 

Шшхай, кр. I I 4&. 9 9 ; К: 8 6 5 

Шнхай, оз. | I см. Кукунор 

Шнхай, пров. I I и5 К: 3 4 7 , 

4 6 2 , 4 7 1 , 4 7 3 

Цинчжоу, ддф | Щ Щ ^LM 2 9 , 30 

Шнчжоу, окр. J \ 8 

Шнчжоу, окр. j £ _ Щ 2 7 , 3 0 , 3 1 ; 

К: 7 4 , 1 3 2 , 1 3 3 

Шнчжэньцзюнь, кр. ; д £р '% -tdt 9 9 ; 
К: 8 6 5 . " 

Шнъян, уезд Щ^ Щ Щ. 3 1 ; К: 7 4 , 
1 3 2 , 1 3 3 , 1 4 8 

Шнь, гос. * £ ( 2 4 6 - 2 0 7 гг. до 
н.э.) 8, 6 0 ; К: 3 0 2 , 3 1 1 , 4 0 9 

Шнь, музыкальный инструмент "^? 
5 1 ; К: 3 1 0 * 

Шнь Великая TS- ~%L см. Шнь 
Шнь Ранняя $J Щ. ( 3 5 1 - 3 9 4 ) 

К: 4 6 6 t . 
Шнь Ши-хуан •%. ~Я% 3 _ ( 2 5 9 - 2 1 0 гг. 

до н.э.) 5 6 л* 
Шньлин, горы I 'fÜ. К: 4 7 3 

Шньхай, оз. I *М 6 0 ; К: 4 0 9 

Шньцы 4 9 

Шньча ( ^- ) см. Кипчаки 

Шсу, г. $ J & К: 4 5 8 
Шсыхаэр, г. х Ж- v^J?£i см. Каш

гар 



Шсэчжи, г. % ^ Jtfy * $ 7 5 ; К: 5 4 7 

Штань, окр. i i $ Щ Щ 2 3 , 2 4 

Штунь, г. - t . *& tä 1 0 1 ; К: 9 3 8 

Цицзя сыма ,$гЦ ifjL *) . 3 см. Сыма полевой 

Цичжа, окр. \ , ^ jN'J 4 7 ; К: 2 8 2 

Цичжоу, окр. %£ W К: 5 7 1 

Шчжоу, окр. - Ц ->1'1 2 6 ; К: 6 6 

Шша, гос. 4jj ( i ^ i _ ) £>' If) 7 8 ; К: 3 5 4 , 

4 5 3 , 5 8 4 , 8 3 5 

Шша, долина I pj? /£ К: 5 8 4 

Шша, окр. I I - Ж 9 7 ; К: 8 3 5 , 8 3 7 

Циша, чддф I I I -%р %£ М 9 8 ; К: 8 3 5 

Шши, г. ^ ^ _ *$£ 8 4 ; К: 6 5 9 

Шшиди. г. ß£ ^ ф Ъ& 7 5 ; К: 5 5 1 

Цишими, гос. J\l й& }£[_ см. Кашмир 

Шшимиэр, гос. I I J C 3] см. Кашмир 

Шшисянь, г. 
' }&i bfcfoti. 7 5 ; К: 5 3 4 

Шшихали, г. | & у£ J£_ см. Кашгар 
Цосэ, г. 4$ Щ- *& 9 7 ; К: 8 4 7 

Цоучжоу, окр. 34* '№) 2 6 ; К: 6 3 

Цочжоу, окр. » 4 _ Щ 2 8 ; К: 1 1 7 

Цуйюй Щ *]3 см. Перья зимородка 

Цундо, p. tjk. $ К: 6 8 3 

Цунлин, горы (Луковый хребет) 5 3 , 
5 5 , 5 6 , 6 2 , 6 3 , 6 5 , 7 0 , 7 7 , 8 3 - 8 5 , 9 1 , 1 0 3 ; 
К: .9, 3 2 5 , 4Э2 , 4 5 3 , 4 8 4 , 5 0 5 , 5 8 1 , 7 5 1 , 
7 6 4 , 8 1 8 

Цунлин, кр. I I >J 3 4 Щ. 8 9 , 9 0 , 1 0 0 ; 
К: 7 5 1 

Цунпяо-хоу Щ . . 1 Й М З | . К: 4 2 

Цунчжоу, окр. £?£ Щ 3 0 ; К: 1 6 1 
Цы хай, соч. $ $ "l@[ (ЦХ) К: 4 5 , 4 8 , 1 4 9 , 

3 4 0 , 4 2 1 , 6 9 0 , 7 7 6 , 9 0 1 

Цы юань, соч. I ; $ „ (ЦЮ) К: 4 5 , 4 8 . 1 4 9 
Цытерты, перевал К: 8 8 3 

Цыхуан, лек. MU ^Z К: 3 2 6 

Цыши, адм. jSjji) >ĵ _ см. Правитель округа 

Цыэньсы, храм А J§L "Ф К: 482 

Цыэньсы чжуань, соч. I I Л Щ (ЦЭСЧ) 
К: 5 9 8 " 

Цэ фу юань гуй. соч. -Щ М ЯлШ ( Ц * ю г ) 
3 , 2 0 , 3 8 , 4 0 , 4 3 , 4 4 , 8 0 , 9 4 ; К: 2 5 , 3 2 , 
36 , 4 2 , 4 3 , 4 9 , 5 3 . 1 8 8 , 2 3 3 - 2 3 7 , 2 3 9 , 2 4 6 . 
2 4 7 , 2 5 0 , 2 5 1 , 2 5 5 , 2 6 0 , 2 6 3 , 3 4 5 , 4 4 3 , 4 9 0 , 
4 9 5 , 4 9 6 , 5 0 5 , 5 4 9 , 5 5 5 , 5 6 5 , 8 3 2 , 8 5 1 , 9 5 4 , 

Цэдая, г. J l J i Я ж К: 2 8 4 

Цэлэ, уезд | J # 4SL К : 4 2 6 , 6 8 6 

Цэнпо, тит. 3 3 2 

Цю Ш см. Вожди племен 

Цюлин I ^ Д см. Вожди племен 

Цю фа гаосэн чжуань, соч. Ж ; & г*» 
$ Щ (ЦФГСЧ) К: 5 0 5 , 8 0 0 

Цюаньюймо, гос.- 'Щ J& П& ( Я£ ) 9 4 ; 
К: 4 3 2 , 5 0 4 

Цюе, гос. £ р Ш К: 7 1 2 

Цюе, тит. ß , $*\ К: 6 3 8 

Цюелюй-чо, тит. | $ 3 ff 9Ц К: 2 4 5 

Цюеху дувэй <§С 5 ^ ъф-Mrf см. Воево

да, отражающий варваров 

Цюеху цзюнь I I % см. Командир, 

отражающий варваров 

Цюе-чо, тит. ß ö V2. с м > Кюль-чур 

Цюе-эркин, тит. I т £ п К: 2 4 5 

Цюйбуцзянь, гос. i t Щ 1f£_ f§) 
К: 7 1 2 

Цюйланна, гос. М, Ш^ 6 9 ; К: 4 9 9 
Цюйли, гос. Щ. 1$ ( ^ ) ® 

4 7 , 4 8 , 5 1 , 5 3 , 5 5 , 5 7 , 5 8 ; К: 2 8 4 

Цюйли, ддф I I Щ Щ. М 47; 
К: 2 8 4 , 

Цюйлин. уезд *№ 4 g И 2 8 ; К: 1 2 0 , 
1 2 3 * 

Шойлиши, соб. /3J 4 'J *К К: 5 3 
Шойлэ, гос. Ш К/> If) 5 8 ; К: 3 8 5 

Цюймай, лек. | £ ^_ К: 5 6 4 

Цюйсо, гос. ^ Д • £ £ lf | К: 3 5 0 

Цюйсоу, гос. | ^ f К : 3 0 4 

Цюйсянь, гос. см. Куча 

Цюйху лай ван ' £ ^ ^ - i . 5 4 ; 
К: 3 3 5 

Цюйцао, лек. Щ^ Щ 7 6 ; К: 5 6 4 

Цюйцзяв, -оз. # U3& К: 7 3 1 

Цюйцы, гос. /jü) ]£%, ( • !<. ) см. Куча 

Цюйчжи, гос. I ^ _ см. Куча 

Цюйша, гос. Цк ij? 8 4 ; К: 3 5 4 , 4 5 8 

Цюйша, гос. ^ 2 ^ ; К: 3 5 0 

Цюйша, окр. / • £ , У^Щ 8 4 . 8 6 ; К: 6 6 1 

Цюйшуанницзя, гос. /ffl 'Щ, ч'/Ц ( f | £ ) 

Й £ . 8 4 ; К: 5 7 2 

Цюйшэ, гос. » %\ Щ К: 2 7 

Цюйюэ, горы "Й» jfeSidj К: 5 2 

Цюцы Jt. Й ( j j £ . ), i |T Й- см. 

Куча 
Цючи, гос. / Д ; $ If) К: 4 6 2 

2 7 Зак. 2 1 5 4 1 7 



Цяны, пл. Щ^ , ßfa 1 5 , 8 8 - 9 0 , 9 3 , 3 3 2 , 3 4 5 ; 

К: 2 2 , 4 2 , 7 2 , 1 0 0 , 1 0 5 , 1 2 8 , 1D7, 1 4 3 , 4 2 2 , 
4 6 2 , 4 6 3 , 4 7 1 , 7 1 7 , 7 2 1 

Цяны байшуй (байшуй) К: 4 7 2 
Цяны данчанские (данчан) К: 4 7 1 
Цяны дэнчжи (дэнчжи) К: 4 7 2 
Цяны западные (си цян) К: 4 7 2 , 7 6 1 
Цяны южные (нань иян) 6 1 , 6 2 ; К: 4 2 2 

Цяньдунь, гос. £# $&. 1?| 8 0 , 8 7 ; К: 6 0 4 

Цяньдунь, окр. I I Щ 9 6 ; К: 6 0 4 , 8 2 9 

Цяньлин, г . $4 i£ *& К: 3 3 3 

Цянь-лун $ Г , f£ ( 1 7 3 5 - 1 7 9 5 ) К: 3 5 0 , 4 8 0 , 4 8 1 

Цяньтин, топ. -4" * К: 4 7 2 , 8 9 1 

Цяньтин, уезд 

fa А- №. 1 0 1 ; К: 9 3 3 

Цяньхусо, адм. -^ р Ы\ К: 2 1 7 

Цяньчжан, адм. | - § ^ см. Тысяцкий 

Цяньчжун, пров. Ш£ ^ &_ 1 0 

Цяньшоу I ф см. Черноголовые 
Цяопи <% £»i (4 (ч . ) К: 7 1 6 
Цяоли фоту, стула I I ' йэ IJ1 К: 7 1 6 
Цяопи футу, ступа > | ^ 3 J 1 К: 7 1 6 
Цяочжоу ^ Щ 2 9 , 3 0 
Чаганиан, г. см. Саганиан 
Чакир (Чжэцзе) 7 7 ; К: 4 4 3 

Чан Хуэй ^ J§^ 5 1 ; К: 3 0 6 , 3 0 8 , 3 0 9 

Чан чэн J J -f£\r см. Великая Китайская стена 

Чанбали, кр. % / \ j £ К: 8 7 1 

Чанли, уезд > jfr 4 Ü 3 4 , 3 5 ; К: 7, 2 0 4 

Чанлс-хоу, тит. J^_ Щ. i ^ 5 1 ; К: 3 0 9 

Чанлэ, уезд 'j£ ^ R 4 £ . 6 0 

Чансай, окр. J | Sjf 'Л-J 2 7 ; К: 9 3 

Чанази, уезд I -£" JQ К: 8 7 1 

Чанчжи, г . - ^ Й f К: 2 7 

Чанчжоу, окр. I «/у 2 9 , 3 1 ; К: 1 4 6 

Чан-чунь, соб. -£_-& | [ А К: 4 5 8 , 6 2 1 , 8 8 1 

Чаншань чжэньши, соч. « ^ Jy (g - ^ (ЧШЧШ) К: 3 5 

Чанши, адм. "А ^ К: 4 4 0 

Чаншэн fpjtt К: 3 9 6 

Чаньань, г. _ |* ^ - 4 3 , 4 7 , 5 2 - 5 4 , 7 0 , 8 0 , 

9 0 , 9 4 - 9 6 , 1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 5 ; К: 2 8 , 3 2 , 3 2 0 , 
3 2 2 , 3 4 4 , 3 8 0 , 4 3 5 , 4 8 2 , 4 8 9 , 5 3 9 , 7 3 1 , 
9 4 0 , 9 4 1 

Чаочжоу, окр. !ЭД •>!'] 2 7 ; К: 9 5 

Чаоян, уезд I # £ $ 1 К: 2 0 0 , 2 0 3 , 2 1 4 
Чалиш-чур (Чебо-чо) К: 2 6 4 
Чарикар, г. 9 2 , 9 4 ; К: 6 7 6 , 6 9 2 
Чарклык (Шичэн), г. К: 3 3 1 , 8 5 7 , 940", 9 4 1 

Часунь, гос. Щ__ }&. К : 4 3 0 

Чач (Чачи, Шаш, Ши), гос. 7 7 - 7 9 , 8 3 ; 
К: 4 4 3 , 5 6 7 

Чачи I -ff- ($$ ) см. Чач 

Чеби, каган $ J | чЗ V ? 7> 1 9> 2 0 > 
4 1 ; К: 2 6 - 2 9 , 3 2 

Чебо, соб. I t ] | К: 2 6 4 

Чебо-чо / I » Ц см. Чапиш-чур 
Чедир, г. К: 2 7 1 , 2 8 4 
.Черная слюда см. Биотит 
Черноголовые (Цянь шоу) 6 1 ; К: 4 1 7 
Черное море К: 4 5 1 
Черный Иртыш К: 2 5 3 
Черчен, г. К: 2 8 9 , 8 5 7 , 9 0 5 , 9 4 1 
Перчен, р. см. Черчендарья 
Черчендарья (Черчен), р. К: 2 8 9 , 2 9 0 

3 3 0 . 
Черчу, г . ^ Й А К: 2 8 4 
Четыре гарнизона (сы чжэнь) 4 6 , 4 7 , 

1 0 0 ; К: 2 6 7 
Чеши (Цзюйши), гос. $ £»£ 7 , 4 9 , 

5 0 - 6 0 , 6 2 , 6 4 , 6 5 , 3 4 4 ; К: 4 8 , 
2 9 5 , 3 3 4 , 3 7 0 , 3 7 1 , 3 7 4 , 3 7 9 , 
4 3 4 . 4 4 1 , 9 3 3 

Чеши Заднее (Чеши хоу вантин / ванго) 
5 7 - 6 0 , 6 2 , 6 3 ; К: 3 3 5 , 3 8 7 , 3 8 8 , 
3 9 0 , 4 3 4 , 8 9 0 , 9 3 3 

Чеши Переднее (Чеши цянь вантин) 5 6 -
6 0 , 6 3 ; К: 4 3 4 , 9 3 3 

Чеши хоу вантин (ванго) ? 8^» ? £ , 

£ и£ см. Чеши Заднее 

Чеши цянь вантин . . * i * 

см. Чеши Переднее 
Чжа, г. •£ Щ. 8 3 ; К: 6 3 2 

Чжам tLjfc К: 5 7 3 

Чжан, мера длины ^ _ К: 7 1 6 

Чжан Дан 

lh-3$ 6 0 ; К: 4 0 8 . 4 0 9 

Чжан Синлян | £ , jijfc. К: 7 1 6 

Чжан Хуань I ^ К: 2 3 1 

Чжан Хунвэнь I 'З^Г i L - К: 8 6 4 , 

9 0 1 , 9 4 3 , 9 4 6 , 9 4 7 

Чжан Цянь | Щ 5 6 , 6 6 ; К: 3 5 2 , 9 2 0 

Чжан Юэ | & £ , К: 2 6 0 

Чжанбали, кр. £$ <"< Ж. К: 8 7 1 

Чжанбао, кр. Ц_<£ и ^ ^ ^ Д _ 9 9 , 1 0 2 ; 
К: 8 7 1 

Чжан-ди т | 'И» см. Су-цзуи 
Чжансаньме кр. $ & -2L * $ К: 9 3 0 
Чжансаньчэн, кр. \ I &&. -T £&. 

1 0 1 К: 9 3 0 . 4, 
Чжансунь Сун - £ . ЪЪ."% К: 4 2 
Чжансунь Фэй » I • § К : 4 2 
Чжанфугуи, г. 5 t Д % К: 7 9 0 
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Чжун •%£ см. Род, Племя 

Чжун ддф *Ф я£р • § Aü (управление дуду вто

рого класса) 

Чжун Цао I ф см. Цао Среднее 

Чжунгарское знамя К: 4 2 

Чжунго I § 1 ' см. Срединное государство 

Чжуннань, горы J t £ ОТ щ К: 3 4 4 

Чжун-цэун Лр tf^ (Сюань-ди, 7 4 - 4 9 гг . до 

н .э . ) 5 1 , 5 7 , 5 8 , 6 1 

Чжунчжоу, окр. $£_ •)•)•] 2 9 ; К: 1 3 6 

Чжунши "$ Л0ь. (уполномоченный император

ского двора) 9 0 ; К: 7 7 0 

Чжуншунь,ддфл&-Л@$1 Ч-fa 2 7 ; К: 8 2 
Чжунъюань \ijf Щ^ см. Центральная равнина 

Чжу'нянь, гос. : ] ä . ^ K : 8 3 7 

Чжурчжени, пл. 7 , 3 6 , 3 3 4 

Чжусы, пл. %L $<({ К: 2 5 1 

Чжуфань ^ Щ К: 2 3 1 

Чжухоу | fä К: 2 3 1 

Чжуху J £% К: 2 3 1 

Чжуиэюй, гос. £_% (g& ), J ^ ^ J ! К: 6 8 4 

Ч ^ Ш 6 Ю 8 4 а Н Ь ' Г 0 С ' ' ^ ^ ' ^ - * ^ ^ 
ЧжуцаЮйбо, гос. | | > $ L . ^ / f ( J $ ) 

Я ^ 9 1 ; К: 6 8 4 

Чжуцзюйпань, гос. | | ( л & ) ; § с > 

%-Ч%. 91: К: 684 
Чжуцэюйпо, гос. | | *g. К: 6 8 4 

Чжу-пзянь-чжай, соч. ^ J " 9 я %t sfr K= 2 4 0 

Чжушоэ, ворота ^ - ^ j | _ (*^ К: 2 6 0 

Чжушоэ, улица | I ^ J К: 2 6 0 

Чжэ, пл. ^ К: 5 6 

Чжэлучжан, кр. ц | | y | ( ^ J ) j l ^ К: 4 8 

Чжэмотона, гос. ^ Jfo-ffr. < & £ ) | Р 8 5 ; 
К: 2 8 9 а * JU 

Чжэн Жэньтай Щ *\Z. ̂ Е К: 3 6 
Чжэн Цэи I - £ 5 7 , 5 8 , 7 3 , 3 3 9 ; К: 2 8 4 , 3 7 0 , 
' 3 7 1 , 3 7 4 _ * 
Чжэн Юаньдао I ?L > й | К: 4 2 1 

Чжэн-и, соч. ЛЬ- Л К: 3 7 1 

Чжэн-фа-нянь-чу-цзин, соч.ос. > £ ^ - /0Ь- .£$_ 
К: 4 8 2 . , , . 

Чжэньси, окр. з Ц Ф Л-t К: 8 9 8 

Чжэньси, окр. I I M 8 6 . 9 2 ; К: 7 0 3 

Чжэньси, дхф Г > -^5р " f j ^ см. Наместни

чество Чжэньси 

Чжэньчжу, р. j £ 3 & >g- 7 9 ; К: 5 9 8 

Чжэньшоуши 4 Ä . ' * ^ ч ом. Уполномо

ченный по обороне 

Чжэсемосунь, гос. ^ 7 Дт щ_ 5а>, ' S 

7 9 , 8 7 ; К: 5 0 4 

Чжэсэдо, г. ^ %$• ^ *5$ 8 2 ; К: 6 1 8 

Чжэцэе / ^ф ( ЭД| ) Л? с м - Ч а " 
кир ., 

Чжэцэе, гос. I FB К: 4 4 3 

Чжэцэюйпань, гос. ъ& & М. К : 6 8 4 

Чжэцзюйцэя, гос. ;fc& 'ej Ẑ4J? К: 6 8 4 

Чжэцзюйцэя, пл. I I I Ü К: 6 8 4 

Чжэцзяк, пров. /ff\ }1. -Jj К: 4 6 5 

Чжэчжи, гос. J& ^ 7 9 ; К: 4 4 3 

Чжэчжи, гос. фЩ 3 ^ К: 4 4 3 

Чжэчжи, певица 7fö ^yL •££. К : 4 4 3 

Чжэчжи, танец I I 4 S К: 4 4 3 
Чжэчжиба, топ. М 5 - ^ # К: 6 2 9 

Чжэчжэ, г. ^ Б ^ г *$. 7 9 ; К: 4 4 3 

Чжэчжэ, гос. I I Щ 7 9 ; К: 4 4 3 

Чжэши, гос. I ( $ • # ) В ^ К: 4 4 3 

Чжэшими, кр. <&£ & i g *^б 9 9 ; К: 8 8 6 

Чжэщэ, гос. . # & f f l 64, 79, 87 ; 
К: 3 5 5 , 4 4 1 , 4 4 3 , 4 4 4 

Чжэшэти, пл. i|jff 4 4 & К : 2 3 9 

Чи янь q\*. З С 0 M l Соль красная 

Чиань, кр. | ^ • £ # L ; t t f ' 1 0 0 ; 
К: 9 1 1 , 9 1 6 

Чигиль, пл. К: 2 6 3 

Чигу, г. | '4 && 5 2 ; К: 2 8 6 , 2 9 3 , 
3 2 2 

Чикой, р. К: 5 2 
Чиктам, г. К: 9 1 6 

Чили, пл. оЬф) 1 7 ; К: 3 2 

Чилэ, гос. 
Ш-tP •%*%• 87; К : 7 1 5 

Чилэ, чддф 0Х. 
% №Ц Ш1 44 

Чилюэ, окр. I ^ 'М 1 8 

Чилюэ, пл. I I &? 1 8 

Чилянь, каган j £ £ J^L Я ) f К: 4 4 7 
Чимкент К: 5 1 0 
Чингизиды К: 3 5 6 
Чиновник, ведающий приемом послов 

(син жэнь) 59 
Чирчик, р. К: 5 2 0 , 8 5 7 
Чисань, г. i ^ L $&- *& К: 5 3 1 

Чисань, окр. I I •)+) 7 5 , 8 2 ; К: 5 3 1 

Чисы, :"ш. -}$& т%$ 4 1 ; К: 2 5 1 420 



Читан, застава jji trf) ?£) 3 2 ; К: 1 9 4 

Читан, кр. I ; £ ' £ J&. *Ä К: 9 1 6 

Читрал, г. К: 4 9 5 , 5 0 4 , 5 0 5 , 5 8 4 

Читрал, р. К: 5 8 4 

Чифо, храм / Щ> ' j£ 9 0 ; К: 7 6 9 

Чифэн, уезд | Х£ <g^ К: 1 9 7 

Чишшь, гос. fc-fr >%ЬШ К : 7 1 5 

Чишуй, р. ^ ^ К: 4 7 3 

Чо, пл. Щ 4? 16 

Чо, тит. » ^ К: 2 4 7 

Чолтаг, горы К: 9 2 7 

Чонунтолохай, горы %%$ ^ ]5 £, Ĵ fc 

Чоу янь | р .ffi см. Соль вонючая 

>Э-К: 3 2 , 4 1 

Чох 4 9 
Чочжоу, окр. jg£ 'Н'\ 16 

Чоль, пл. К: 2 6 3 

Чу, царство периода Чуныао К: 3 0 2 

Чу, р. К: 2 5 7 , 2 6 9 , 5 9 6 , 6 4 0 , 8 8 5 

Чуаньлань, г. '$ \Щ К: 3 4 5 

Чуб, соб. К: 5 7 1 

Чу бань Jfy. $ £ . см. Чулан 

Чубань-чо | Ц *&. см. Чупан-чур 

Чугай, горы К: 4 2 

Чугай, пл. К: 2 6 3 

Чугайская чернь (Цзуньцай шаньлинь) К: 4 2 

Чуймонянь, р. Ъ% $ ^ К: 6 4 0 

Чуйхэ, р. ^ _ 1?) К: 6 4 0 

Чули, пл. •!£_ yJf_ • К: 2 1 1 
Чуло к э х а н ь ^ , Ц , »j V? K : 3 5 5 

Чуми, пл. | ^ К: 2 6 3 

Чумиза см. Сетария 

Чумугунь | ^~ ^ , см. Чумукунь 

Чумужикунь | | Q. А* см. Чумукунь 

Чумукунь | | Й-- (мугунь, чумугунь, 

чумужикунь, чушуйкунь), пл. 3 8 , 3 9 ; К: 2 3 2 , 
2 3 3 , 2 5 1 , 9 5 0 

Чумукунь люй-чо I I I iW^ii. К: 2 4 8 

Чун, князь чэньлюский fjj*, у£ Л- 1 !?^ К : 4 2 

Чунгуль, пл. К: 2 6 3 

Чунхэ, тит. т £ /ь К: 4 8 

Чунхэ-хоу, тит. I I ^ 5 0 ; К: 3 0 1 

Чуншш, г. | J& К: 7 4 5 

Чунчжоу, окр. >^Г -И) 3 4 , 3 5 ; К: 2 0 0 , 3 0 3 

Чунь ван чи хань Ак t - & i ^ 6 5 ; К: 4 4 9 

Чунь ся хэ-дун -ЩЦ §L.2& %£^ К : 6 6 9 

Чуньцю ?§< ^ _ ( 7 1 2 - 4 8 1 гг. дон . э.) . 

К: 3 0 2 . 
Чуньчжоу, окр. Jif- '//'J 2 8 

Чупан (чубань), пл. К: 2 4 7 

Чупан-чур (чубань-чо) 3 9 ; К: 2 4 7 

Чусэ, г. %% $£ *& 9 8 ; К: 8 4 7 

Чухэ, пл. J&. fa ^ 3 5 ; К: 2 1 1 , 2 1 5 

Чуцзянькунь, пл. | $j %с К: 2 3 3 

Чушуйкунь, пл. I я К Üb см. Чумукунь 

Чуюэ, пл. I Q %f 4 4 ; К: 4 2 , 2 3 0 , 

2 4 5 , 2 6 3 
Чуюэ туцзюе (тюрки туцзюе чуюэ), пл. 

Г I '£ М^ К: 2 6 3 

Чуюэ-чжу'е Ацзюе | I !%— »/* Ъч fifk. 
К: 2 6 3 

Чуюэ-чжу'е-гучжу I I I • S u s i 
К: 2 3 0 , 2 6 3 

Чуюэ-чжу'е-сыцзин Ацзюе I I | f уЩ 

4JLH ИМ. К: 245, 263 
Чэ Цяньцю $ •f ф/^ 5 1 ; К: 3 0 3 
Чэли, гос. I ЛЩ |gj К: 8 3 5 , 8 3 7 
Чэлин, горы | 4 д 9 9 ; 8 8 1 , 8 8 3 
Чэн i^d К: 4 9 9 
Чэн, соб. ${ JL К: 3 2 8 
Чэн дувэй t/fi ftp Щ^ см. Воевода город

ской 
ЧэнЪяньли %•!. % j £ . К: 2 6 0 

Чэн Чжицзе | jfo tf 4 0 

Чэн Чжун ^ Jbr- 4 9 

Чэн-ди ) >^Р ( 3 3 - 7 гг. до н.э.) 5 2 

Чэнду, г. I % r f К: 4 7 1 , 4 7 2 , 7 1 8 , 

7 4 5 , 7 4 8 

Чэндэ, соб. 5 2 ; К: 3 1 5 3£_ $ г 

Чэнсян I J-Q (советник императора 

первый) К: 3 0 3 

Чэнь, гос. ß$L_ 9 

Чэнь My I 8 i ( ^ ) 5 9 ; К: 3 9 0 

Чэнь Тан I $ , К: 3 5 6 , 6 4 5 

Чэнь Чжун I &- 6 1 ; К: 4 1 1 

Чэнь Чжунмянь 7$ fä Ж 1 6 , 2 0 , 2 2 -
2 4 , 3 7 , 4 3 , 4 6 , 7 8 , 8 2 , 8 6 , 9 2 , 9 6 , 
3 2 9 , 3 4 2 ; К: 2 6 , 2 8 , 2 9 , 3 1 , 3 2 , 3 5 -
3 7 , 3 9 - 4 2 , 4 4 , 4 8 - 5 1 , 5 3 - 5 5 , 1 0 0 , 
1 0 2 , 1 7 4 , 1 7 5 , 1 7 7 , 2 1 1 , 2 2 4 , 2 2 6 , 
2 2 8 , 2 3 0 , 2 3 2 , 2 3 5 - 2 3 7 , 2 3 9 - 2 4 1 , 
2 4 3 , 2 4 5 , 2 4 8 - 2 5 1 , 2 5 3 , 2 5 7 , 2 6 0 , 
2 6 3 , 2 6 4 , 2 6 6 , 3 4 8 , 3 5 0 , 3 5 2 , 3 5 4 -
3 5 6 , 3 9 6 , 4 3 1 , 4 3 2 , 4 3 5 , 4 4 3 , 4 5 2 , 

4 2 1 



456, 477, 480, 482 , 484, 4 85, 495 , 
503-505, 507, 510, 512, 514, 516, 518, 
520, 522, 524, 526, 528-530, 532, 534, 
536, 538, 540-542, 545, 547, 549, 5 5 1 , 
554, 561 , 567, 571 , 584, 598, 607, 610, 
622, 624, 628, 630, 632, 644, 646, 664, 
665, 674-676, 678, 679, 681 , 689, 692, 
698, 702, 707, 709, 712, 752, 772, 779, 
783, 786, 787, 790, 803, 809, 812, 813, 
815, 8 2 1 , 824-826, 828, 830, 833, 836, 
843 , 845, 849, 8 5 1 , 855-858, 860, 865, 
868, 869-872. 874, 875, 878, 879, 8 8 2 -
886, 889, 890, 9 1 1 , 914, 924, 925, 935, 
936, 949, 952, 954, 955 

Чань шу, соч. }1{-?%г (ЧэньШ) 70; К: 433 
Цэньгао, соб. | % J . К: 42 
Чэньлю, окр. I I -Щ К: 309 
Чэнь-цзань g . £ § [ К: 42 
Чээрчу ф jfä Ц . К: 284 

_Ша ^ 3 L СМ- Ш а Д 
Шабо, кр. у$ fafc-Щ К: 868 
Шабо, кр. I I ^ К: 868 
Шабо, кр. | I Щ ^ ÄfLjäQi К: 868 
Шабо, кр. I | >% 4/£_к= 868 
Шаболо-ябгу (еху) I | Jfc n^'%. с м- Ашина 

Хэлу 
Шаванн Э. 4, 82; К: 34, 42, 53, 55, 230, 232, 

234-236, 238-240, 242, 243 , 246, 247, 
253-255 , 262, 263, 266, 286, 292, 296, 
305, 323, 338, 352, 426, 430-432, 443 , 
456, 473, 476, 477 , 488, 492, 495, 496, 
499, 504, 507, 526, 528, 529, 530, 542, 
549, 552, 555, 559, 561 , 567, 568, 571 , 
575, 579, 586, 589, 591-593 , 596, 598, 
600, 605-607 , 633 , 638 , 6 4 1 , 643 , 646, 
647, 664, 673 , 676, 678 -681 , 708, 709, 
716, 752, 756, 764, 767, 771 , 772, 779, 
783 , 786, 7 9 1 , 7 9 3 , 800, 803 , 809, 811 , 
813 , 815 , 843 , 851 , 856-858, 860, 872, 
914, 930, 937 . 949, 954 

Шагэ, im. jj, J К: 235 
Шад (ша, ши, шэ) К: 709, 938 
Шад Тардуш (даду, тайду) К: 938 
Шале, гос. | ty Щ К: 354 
Шалюй, окр. I fä О'И 75; К: 513 
Шаман 50, 88 
Шамо. гос. 1 fa If) .К: 504 
Шан Юэ $] /[$ К: 302 
Шан-ди Щ .ф1 К: 407 
Шанми, гос. Л$ ДО ® 8 ° . 8 5 ; К : 5 0 4 

Шанхай, г. 340 
Шаншо, уезд | i f Д К: 189 
Шаншо Чэн | £ Ä К: 42, 48 

Шаншу Ху>\ ^& .(советник императора) 6 1 
Шан-шу, соч. | Г К: 427 
Шаншушэн / ( .*$ см. Государственная 

канцелярия 
Шань бэй лю го tU iti / v / ^ 57; К: 372 
Шаньдун, пров. I Jft. •& К: 8, 170 
Шаньнань, пров. I <$ ш. 9, 10, 28, 

329 
Шаньнань Восточная I I Jf^-Ja. 10, 

329 " 
Шаньнань Западная I I гб J L 10, 

3 2 9 о/ 
Шаньси, пров. i <ф -Я 34, 68, 334; 

К: 27, 30, 42, 45, 50, 179-181 , 192', 
194, 362, 414, 439, 461 , 485', 529 

Шаньси тунчжи, соч. 
К: 954, 955 

Шаньхайгуань, г. I ijfr ijjfl К: 187 
Шаньхай цзин, соч. | | Jf$ (ШХД) 

К: 956 
Шаньху, пл. I ^ К: 231 
Шаныиянь 4 I » Ь 5 6 6 

Шаныгаянь, г. I I £ $ 76;-К: 566 
Шаньчжоу, окр. jjjj7 '/('J 100 
Шаньшань, гос. Щ$ Щ Щ 52, 54, 5 6 -

58, 60-65 , 7 1 ; К: 288, 289, 348, 
3 7 1 , 4 4 1 , 452, 453 , 776, 940 

Шаньшань, кр. I | ^ й К: 940 
Шаньшань, уезд I I J!jj< К: 891 
Шаньшань Малый К: 938 
Шаньюй, горы ^ %\ di К: 214 
Шаньюй, дхф Ц f- Щ Щ_М см. На

местничество Шаньюй 
Шаньюй, тит. t I 50, 58, 6 1 ; 

К: 402 
Шаньюй северный К: 42, 50, 950 
Шаньюй сюннуский 57 
Шаньюй южный К: 42 
Шао сыма, адм. vj/" Щ ,й> К: 392 
Шао-гун, соб. gjt У? 62 
Шаоли, соб. ^ 4 ( Щ ) Ы К: 435 
Шапурган, г. К: 836 
Шара К: 212 
Шара^Мурэн, р. К: 39, 40, 197, 212, 214 
Шарахан К: 212 
Шасэби, князь yf %£. ^ 84; К: 660 
Шато, окр. t Jfj/, Щ К: 230, 265 
Шато, пл. | | 100; К: 241 , 263, 

674, 902, 936 

422 



Шато, чддф \£ }'Z i/lj fä-fy /k 4 4 ; К: 2 6 5 

Шато туцзюе I I 9 Г Л?К (тюрки туцзюе 
шато) К: 2 6 3 

Шато Фуго, соб. I | ф$ Iff) К: 2 6 3 , 3 2 1 

Шато Шиньшань,. соб. | j A il{ К: 2 6 3 

Шафран К: 5 6 3 

Шахрисабз, гос. К: 4 4 3 , 6 5 5 

Шацзюй, пл. | Л | £а j £ 8 2 ; К: 6 1 4 

Шаци, г. | j ^ *& К: 8 3 5 , 8 3 7 

Шацюаньцза, топ. | я£_ ^ - К: 8 8 1 

Шачжоу, окр. I Щ К: 9 4 0 

Шачжоу туцэин, соч. | I [§] i f . К: 9 3 8 , 9 3 9 

Шачэ, г. Jfc {p см. Яркенд 

Шаш, г. см. Чач 

Шашу, г . г,)? Ж , К: 3 5 4 
Шелк узорчатый 4 4 , 8 8 
Шелковая вата 89 
Шелковица (тутовник, сан) 6 3 ; К: 4 2 4 
Шелковые нити 8 9 
Шелковый путь 7 2 
Шерсть, изделия 7 6 
Шерсть хошу (асбест) 6 6 , 6 7 
Шестаков .Б.П. К: 3 1 0 
Шесть округов (лю чжоу) 16 , 2 5 
Шесть племен ху 3 6 
Шефер Э. К: 4 4 3 , 4 6 7 , 4 6 8 , 4 8 2 , 5 6 3 , 5 6 4 , 

5 9 9 , 9 4 2 , 9 4 3 , 9 4 5 

Ши 5& см. Дань 

Ши, адм. I 4 9 ; К: 2 9 7 

Ши, адм. ^ см. Шад 

Ши, гос. jb lj) см. Кеш 

Ши, гос. / 5 Щ см. Чач 

Ши, фамилия | 7 9 

Ши, фамилия ^^ К: 1 7 4 

Ши дафу | ^ fc. CM- Историограф 

Ши Малое, roc, ..J.. _с£_ 8 4 

Ши син •+ -JR^ см. Десять племен 

Ши син кэхань I | »J \Ц- см. Каган 

десяти племен 

Ши син туцзюе I ( Vg fijfe^ см. Тюрки 

десяти фамилий 

Ши син цзи, соч. J& 4*$ "5& (ШСЦ) К: 3 9 6 , 

8 6 9 , 9 2 5 

Ши Сымив /5 Ж- *Л 1 4 

Ши хо чжи, соч. ^ _ "üs* .jjj^v 14 

Ши ши, соч. ^ ' t b (ШЦ) 5, 5 5 ; К: 1, 3 2 , 

3 9 , 4 2 , 4 5 , 4 8 , 5 2 , 2 3 0 , 2 9 2 , 3 0 0 , 3 0 4 , 
3 4 5 , 3 5 1 , 3 5 2 , 3 5 5 , 3 5 6 , 3 6 7 , 3 7 1 , 4 2 6 , 
4 5 1 , 4 8 1 , 4 8 5 , 4 8 6 , 4 9 8 , 5 4 6 , 7 2 3 , 9 5 8 

К<*я 

Ши цзин Щ J3L 6 2 

Ши цзянь *f Ж см. Девять стрел 

Ши Шаньин £ Щ± /$&. К: 1 7 4 

Ши шэ -f "Щ%__ см. Десять шадов 

Ши юйши 4Щ iSEp $L. см. Цензор, по

мощник 

Ши янь /jj_ %jp_. см. Соль пищевая 

Шибаосэдянь, г . ^ + 'fc ^ j | Ä . * Ä К: 6 8 9 

Шибаошидянь, г. I I 'JL Щ. * & 

К: 6 8 9 

Шибарган, г. К: 8 3 6 

Шибуцзянь, гос. ^ Д Щ fäL ^ К : 7 1 2 

Шидадзюе, г. $Ц \S Jfc. * # К: 5 4 9 

Шидэ, пл. '£ • Щ К: 2 1 1 

Шикина, г. К: 6 8 0 
Шикинан, г. К: 6 8 0 , 7 5 2 

Шилан. адм. / 4 Щ 5 1 , 5 8 , 6 4 ; К: 3 1 1 , 

3 7 0 , 4 4 0 

Шили-дацзяло, соб. & JE Ш fa> Щ. 

К: 4 9 6 

Шили-манцзяло, соб. I ' ' ' ' ' - W JjjL 
6 9 ; К: 4 9 6 

Шили-чанцзяло, соб. I 
К: 4 9 6 .и 

Шими, лек. Я Щ К: 9 1 9 , 9 4 4 

Шинаою I Д|[ •& К: 8 8 2 

Шини (Шугнан), гос. fjfo ( Х& ) Щ_ 

8 5 , ^ 8 9 ; К: 2 8 5 , 6 8 0 , 7 5 2 , 7 6 5 

Шину £ Ü К: 5 3 

Шипань, пл. + 2$L ( j £ ) К: 4 3 1 

Шифаньянь, гос. £ } £ - й 1 ® к= 8 2 0 

Шиханьна, гос. Ъ i f Щ Ш 9 7 ; 

К: 8 3 2 

Шихо, г. I 5?Г ? К: 3 8 0 , 8 7 6 
Шихуэй, ханьская крепость <! 

1 0 1 ; К: 9 3 7 
Шиизии, соб. ^ %% $ £ . К: 5 7 4 

Ши-цзу "И 4 к (Гуан-у, 2 5 - 5 7 ) 5 8 

Ши-цзу | | (Тай-у, Тоба Тао, 

4 2 3 - 4 5 2 ) 6 4 ; 6 5 ; К: 4 3 9 , 4 4 8 , 5 5 7 

Ши-цзун | 1д? см. У-ди 

Ши-цэун I I (Сюань-у, 4 9 9 - 5 1 5 ) 
9 1 

Шидзя фанчжи, соч.%Щ j ^ v . ~f\ J^r 

(ШЦФЧ) К: 5 5 8 

Шицзянь, пл. t # 4$LA} К: 2 2 4 

Шичи, р. /§ у ^ у% 9 9 ; К: 8 8 2 
4 2 3 



Шишши, гос. Р £ Д ^ . 8 9 ; К: 6 8 0 

Шицюйэр, соб. Щ ф fe 7 6 : К: 5 6 5 

Шичжоу, окр. Щ (Щ ? ) -М 2 8 ; К: 1 1 0 

Шичжоу, окр. \% '>!•} К: 2 0 3 

Шичэн см. Чарклык 

Шичэн, кр. I t ^ 1 0 1 ; К: 3 3 1 , 9 4 0 

Шишань I ili (Каменная гора) 9 4 ; К: 7 9 7 

Шишкина Г.В. К: 6 5 5 

Шию I ; ф К: 8fc2 

Шиюаньянь, гос. ^ ^Гд*£_ 1§1 9 6 ' К : 8 2 0 

Шиюй, соб. Ц Ala 8 0 : К: 5 6 5 

Шкура львиная 6 6 , 6 7 
Шкуры 5 0 , 1 0 5 
Шкуры лошадиные 1 0 4 
Шлегель Г. К: 2 5 2 

Шоувэй *rf Д ^ см. Правитель области 

Шоусянчэн, г. ifS J4fr && К : 4 8 

Шоусянчэн Восточный j j L tjk. Щ f<& К: 4 2 

Шоусянчэн Западный х© ^ |Т^ **£ К : 4 2 

Шоусянчэн Средний <Ц? >^_ (Т^ pfc 7 

Шоучжо £У ф £ _ (гарнизон сторожевой) 

К: 7 5 1 , 8 6 8 

Шофан, округ fy jß ffi 6 9 ; К:, 4 2 , 4 5 , 4 8 , 2 6 0 

Шофан, уезд I I | | . 1 6 , 1 8 , 2 3 , 2 5 

Шофан, ш п | * Ш А. ^$~ К: 2 б 7 

Шофан бэйчэн, соч. | | $j J J L К: 39 
Шочжоу, окр. I jMJ К: 5 7 1 
Шу цзин, соч. -ig i$_ К: 4 2 7 
Шуайдушана, г. й £ Щ if if К: 5 6 7 
Шуайчжоу, окр. | •>!•] 2 6 ; К: 6 1 
Шуанми, г. ^ /$fc i !& К: 5 0 4 
Щуанми, гос. t М- fife 7 9 ; К: 5 0 4 

Шуанми, окр. ' I fe (/£ ) 'М 9 7 ; К: 8 3 4 
Шуанми сихоу . » I / £ ^ ilf 7 9 ; К: 5 0 4 

Шуанхэ, р. | J,5f см. Боротала 

Шуанхэ, ддф | | 4п? fä M 3 8 - 4 0 , 4 4 : К: 2 3 8 

Шуанци I > |£ К: 4 2 

Шуании цзуйинь, соч. I | $$• Щ . К: 4 2 

Шуанцюань, окр. | j&_ :M-J 7 5 ; К: 5 2 7 
Шубы 5 0 , 8 8 
Шугнан см. Шини 

Шуди, топ. A ;ML К: 574 

Шуйби ^ К f j | К: 6 7 2 

Шуйдао цэи, соч. I £ $ ^Ь (ШДЦ) к= 8 6 9 

Шуйцзин I #4i ( Ä ) К: 6 7 2 

Шуйцзин бэй &. ^ j f . $£ см. Кубок из 

горного хрусталя 

Шуйцзэ, топ. I У$ К: 4 5 1 

Шуйюй | ^ К: 4 9 3 

Шугнан, гос. К: 6 8 0 

Шули, окр . ;£_ ,$# . М 9 3 , ,95; К: 7 8 4 

Шулэ. гос. J Ö t j f / , , J ^ l j , ( J j t ^ , 

jfcjf- f/) см. Кашгар 

Шулэ, ддф I t & fö М 4 7 

Шулэ, кр. I I * , £ К: 8 6 9 

Шуман (Шумань), обл. 9 5 ; К: 7 8 0 , 7 8 3 

Шумань, r . " J & Bl&iit 9 3 , 9 5 ; К: 7 7 8 

Шумань, обл. I ( см. Шуман 

Шумэннели, г. # f .^» | $ ^ ) * 5 ^ К: 5 0 5 

Шуниши, пл. %^ /С # » , ( & . ) 3 9 ; 

К: 2 4 1 , 2 5 1 
Шуниши чубань, пл. I I I $i\ Jf~%y 

К: 2 4 7 „ 
Шуниши чубань-чо ( t i l l * » . 

К: 2 4 7 , 2 4 8 
Шунь тянь шэнь /lijjj -Я. ^ 1 0 3 

Шуньвэнь, г. | ftfl * в ^ 8 3 ; К: 6 3 0 

Шунь-ди | «•$?• ( 1 2 5 - 1 4 4 ) 6 2 

Шуньи, окр. I ^ 7 ? ? 3 1 ; К: 1 7 1 

Шуньи, уезд | I Ä 1 К: 1 8 2 

Шуньханьи, окр. | j>|[ Д "J^f 3 2 ! 
К: 1 7 1 

Шуньхуа, окр. I Jt Щ 3 4 ; К: 2 0 5 

Шуньцзюнь, окр. I /£) Щ К: 6 3 0 

Шуньчжоу, окр. I -П] 3 1 - 3 4 

Шуньюй Чупин 5 - | -J ^ -f К: 4 2 

Шуцкий Ю.К. К: 2 9 9 

Шуши, г. 3 $ L -&k M ' 8 3 ; К: 6 2 0 

Шуяо, г о с | £ - ^ , | f ) К: 4 3 5 

Шэ, адм. sjL с м - Шад 

Шэгуй, каган fä %. Ц у% 3 8 ; К: 2 3 3 

Шэли, пл. 4 МЦ 1 7 

Шэли, тит. | | К: 3 2 

Шэли, топ. I | К: 32 

Шэли тули, пл. I I Vji_ £>) 17 

Шэми, гос. I 5Ü) К : 5 0 4 

Шэми, гос. g £ i% (Jjä* ) I g 7 0 , 

7 9 ; К: 4 5 3 , 4 9 5 , 5 0 4 ; 5 0 5 

Шэмо, гос. ^ <& )fe K : 5 0 4 

эмо-хэлошэ, гос. | /&-#(£) ,Щ ¥$ Ш 
К: 5 0 4 
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Шэнпзяныпи, г. f$ §£ $ , t& 7 6 ; К: 4 9 8 

Шэя-паяо 4f %&. К: 1 7 
Шэнчжоу, окр. )$ Щ К: 5 7 1 

Шэньду, гос. Я ж с м - Индия 
Шэньду, окр. | | -Jfj 7 5 ; К: 5 4 6 
Шэньси, пров. f j ^ ф ^ 3 1 , 3 2 9 ; К: 7 3 , 

7 4 , 88 , 1 6 6 , 1 6 8 , 1 6 9 , 3 1 9 , 3 3 6 , 3 3 7 , 
3 6 2 , 4 7 1 , 5 7 1 , 6 9 0 , 9 0 1 , 9 5 6 

Шэньси Северная К: 5 7 1 

Шэньсянь, кр. %% 44 4$. К : 8 6 6 

Шэньшань, кр. | ^ Щ^ 9 9 ; К: 8 6 6 

Шэутупотана, г о с . Ц / J & Ж & ^ Щ К : 4 8 4 

Шэхулосатана, гос. 
К: 4 8 4 . . ' 

Шэшэти, пл.-^ßf <•£ ^JL-SJ* 3 8 , 3 9 ; К: 2 3 9 , 
2 4 1 , 6 3 8 

Шэшэти дунь-чо I I I " l ^ ' l i К: 2 4 8 

Щиты 1 0 4 , 1 0 5 

Ышбара Хилаш-каган К: 2 6 2 
Эбц-Нур, оз. 1 0 2 ; К: 2 3 8 , 8 8 1 - 8 8 3 

Эбинь-гэсунь, оэ. ^ Щ $& Тф К: 2 4 2 

Эбочжи, соб. \& :1lh-i~ К: 3 1 7 
Эдзин-Гол, р. К: 4 1 , 4 8 , 2 1 2 
Эдизы (аде, атэ), пп. 19 , 2 1 , 2 2 , 2 6 ; К: 4 4 
Экипажи 5 2 

Эло 1 J § . К: 9 5 5 

Элочжи, гос. I \ Д . 1 0 6 ; К: 9 5 4 , 9 5 5 , 
9 5 7 

Эль-каган см. Сели 
Эльтабир (селифа) 7 6 , 8 7 ; К: 2 5 9 , 5 6 5 , 7 0 8 
Эмель, р. 4 0 ; К: 2 3 2 

Эми, г. f ^ * $ , 9 7 , 9 8 ; К: 8 3 6 

Эноки К. Щ^ — %$• К: 3 4 8 , 9 3 8 

Энциклопедии 3 4 4 

Эркин (сыцзинь) 3 7 , 3 9 , 8 7 , 1 0 4 ; К: 7 0 8 

Эрцян, гос. - $ £ ^ Щ 5 3 , 5 4 , 6 1 , 9 5 ; 

К: 3 3 0 , 3_31, 3 3 2 , 3 8 5 , 4 2 2 , 7 9 5 , 8 1 8 

Эрцян, уезд / | !$£, К: 3 3 1 

Эрчжоу, окр. У | .»-J 2 6 ; К: 6 7 . 

Эрши, г. ^ \ , t - f * 4 7 8 ; К: 5 8 6 
Эрши цзяньшонь t I %P{ *•§ см. Военачаль

ник эршиский 
Эръя, соч. t ! | # |L 7 0 ; К: 4 1 2 , 4 2 1 , 4 6 2 
Эфталиты (ида, итянь, хуа, яда ядайилито), 

пл. 18 , 1 9 , 6 7 - 7 0 , 7 2 , 8 2 . 8 6 , 8 7 ; К: 2 5 , 
3 7 , 2 7 2 , 3 3 9 , 4 3 1 , 4 7 4 , 4 8 9 , 4 9 7 , 4 5 0 , 
7 1 5 

Э'ху, т.)Д Q 4р УЬ 8 6 ; К: 6 9 6 

Э'хуань, г. ig> Jlj i АЙд см. А'хуань 
Э'хэ.'г. I jfaifh 9 5 ; К: 7 9 9 

-Эчеди И. 4 2 ; К: 2 4 9 - 2 5 4 , 8 9 8 

Ю дувэй см. Воевода правый 

Ю лифуцзюнь I f) ЦЬ ~%> с м - Команди

ра, правый помощник 
Ю лули ( /§ jgfa £_ см. Лули князь 

правый 
Ю увэй да цзянцзюнь I 

см. Военачальник большой правый воин
ственной гвардии 

Ю цзян | Jtfy см. Военачальник правый 

Ю цзяньмэнь чжунланцзян I 
Щ ЦЩ см. Военачальник правый охран

ной стражи телохранителей, контролирую
щих ворота дворца 

Ю цицзюнь I %fä ~j& см. Командир кон
ницы правый 

Юань Д^ ( 1 2 8 0 - 1 3 6 8 ) К: 2 6 3 , 4 8 5 , 
8 7 3 ±6 

Юань Вэй I -33а с м - В э й Позднее 
Юань Хун j £ J 2 К: 3 9 0 
Юань чао би ши, соч. ^ , й $ &4s f̂e_ 

(ЮЧБШ) К: 4 8 5 , 6 4 0 
Юань ши, соч. | ^ (ЮШ) К: 3 5 0 , 

3 5 2 , 3 5 4 , 3 5 6 , 3 9 6 , 4 3 0 , 4 4 3 , 4 5 6 , 
4 5 8 , 4 8 0 - 4 8 2 , 4 8 4 , 4 8 5 , 5 5 5 , 5 7 3 , 
5 8 7 , 6 0 3 , 6 4 5 , 65.7, 7 1 3 , 8 4 0 , 8 7 1 , 
8 7 3 , 8 8 7 

Юань ши юй. цзе, соч. I I а to 
(ЮШЮШ К: 3 5 0 , 3 5 2 , 3 5 4 , 3 5 6 , 3 9 6 , 
4 3 0 , 4 4 3 , 4 5 6 , 4 5 8 , 4 8 0 - 4 8 2 , 5 5 5 , 
5 7 3 . 6 0 3 , 6 5 7 , 8 4 0 

Юань-ди | А см. Гао-цзун 
Юаньсайгань-дунь-шабо-сыцзинь jfg? jg 

ft$ti>£*1&* К: 2 4 8 
Юаньсыси (юаньсычжэ), пл.^л ^%.ЛЦ 

| | 1 3 5 ; К: 2 1 1 , 2 2 1 

Юаньсычжэ I | ^{^ -§5 см. Юаннсыси 

Юаньтан, окр. <£ ^ •>} 7 6 ; К: 5 5 4 

Юань-хэ цзюнь сянь чжи, соч. ,70 

fä£- К: 4 8 , 5 1 1 , 8 6 6 , 8 6 8 , 8 7 0 , 
8 9 0 , 8 9 2 - 8 9 5 , 9 3 6 

Югнак, г. К: 8 4 3 

Юе сынэинь 3 f \к ft К: 5 8 0 

Юечжи, пл. Я ^ <. Л >. Л & 7 7 , 8 1 ; 
К: 3 5 1 , 3 6 5 , 4 9 7 , 5 7 0 , 5 7 1 , 5 7 4 , 
6 8 5 
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Юечжи большие (да юечжи) ^С Щ &j 5 3 , 

5 6 , 6 3 , 6 9 , 7 6 , 7 7 , 9 3 , 9 5 , 9 6 ; К: 3 5 1 , 
3 5 5 , 4 5 2 , 4 8 2 , 4 9 8 , 5 0 4 , 5 5 6 , 7 1 2 , 7 8 6 , 
7 8 8 , 7 9 5 , 8 1 8 , 8 3 4 

Юечжи, ддф Ц & -j|jl i$$ fa 6 9 , 7 5 , 8 6 , 9 1 , 
9 2 , 9 5 ; К: 4 8 9 

Юечжи малые (сяо юечжи) '-)^ Щ- £ду 9 3 ; 
К: 3 5 1 , 4 4 5 , 7 1 6 

Южные горы см. Наньшакь 
Южный Бихар К: 4 5 7 
Южных морей страны 7; К: 4 5 9 

Юй JA. , } К: 638 
Юй бэныии, соч. -& % fa, К: 2 3 0 

Юй цяньвэй цзянизюнь i Äfi ffi ffi '$> 
К: 7 3 a Ä 

Юйдай Ф JpL, см. Поясные мешочки 
Юйди, г. f fa ttfi 7 9 ; К: 5 9 2 
Юйдииньна, гос. № £ £ % \ Щ! К: 5 0 5 
Юйдуцзинь ~Ъ/г, * J r[ см. Отюкенская чернь 
Юйдуцзюнь **гТ см. Отюкенская чернь 

Юйдуиэянь Я^ -il&Jtät CM- Отюкенская чернь 
Юйли, гос. | t£ ( ^ ••) Iff] см. Каракум 

Юйли, гос. jjjß £_ lg) 5 9 ; К: 3 8 7 
Юйли. уезд £ \ fy Д £ К: 2 8 4 , 2 8 8 

Юйлин (Улин), г. ^ j 'j|> •%& 5 3 ; К: 3 3 3 

Юйлин, гос. Jfa <% &\ К: 6 1 3 , 6 1 5 
Юйлин, окр. | ( ^|.] 8 2 ; К: 6 1 3 , 6 1 5 

Юйлинь, даоинство | ^^"^Д_ 3 0 

Юйлинь, кр. | I rf ЗД р& 1 0 0 ; К: 9 1 1 , 
9 1 2 

Юйлиши, гос. Щр Д fö К: 3 8 7 

Юйлун, горы i fä J< К: 4 2 

Юймань, гос. f$< ) § _ К: 7 7 9 

Юйми, (Ханьми), гос. £f (fö ,}%• )$& 

5 1 , 5 3 ; К: 3 0 5 , 3 0 6 , 3 2 3 , 3 8 5 

Юймо, г. fyißfe К: 7 5 1 

Юймо, гос. I ßfc К: 4 3 2 , 5 0 4 

Юйму б$ |§ К: 4 6 9 

Юймань, застава ^ Р ^ / | 3 4 9 > 5 5 > 5 6 - 6 0 > 

6 3 , 6 5 , 7 1 , 7 2 ; К: 9, 3 6 9 

Юйни. г. . 3 & Щ. *<£ 7 9 ; К: 5 9 7 

Юйни, г. . f ? VA *>t> К: 3 4 8 
Юйни, князь 

) & @t 3. К: 5 9 7 
Юйниху, пл. ^ ^J, ^ К: 3 7 

Юйси, окр. ; Ц « 2 $ . # J 2 4 , 2 6 

Юйсоу. г. jjjf $f_ i&* ~Л i K: 5 8 1 

Юйсюй, окр. yjjLf ^ ^.| К: 2 7 4 

Юйтоу, г. ^ 1% ift 48 ; К: 2 7 4 

Юйтоу, гос. I I @ 4 7 , 4 8 , 5 2 ; 

К: 2 7 4 , 2 8 5 , 2 8 6 
Юйтоу, окр. %\ Ü L Щ 4 7 ; К: 2 7 4 

Юйтоу, топ.Д-f 0 _ £ 4 7 ; К: 2 7 4 

Юйтянь, г. - ^ Ш К: 4 2 6 

Юйтянь, г. I 11в| см. Хотан 

Юйтянь, ддф I I %р & М К: 2 6 8 

Юйу, окр. / £ £. J-I.J 2 4 , 2 6 ; К: 4 5 

Юйу, p. I I ^ К: 4 5 

Юйу, удел I » ä К: 4 5 

Юйу, уезд I I 4 Й , К : 4 5 
Юйфу $, Щ см. Бирки верительные 

форме рыбы 

Юйцзинь, лек. ПГ^ ('gH* ) ^fc.' см. 

Куркума • , 
Юйшоань, миф. y£L Ж . К: 6 9 1 
Юйшоань, окр. | | X-J 8 6 ; К: 6 9 1 
Юйчжоу, окр. ЗЬ Щ 8; К: 1 3 7 
Юйчи, соб. &$ ^ ( 2 ^ _ ) К: 4 3 5 
Юйшань, уезд jfc J.» ^ 2 9 ; К: 1 3 7 , 

1 3 8 , , 
Юйши f'ft'p § ^ см. Цензор 
Юйши дафу | | - ^ jf см. Цензор 

главный 
Юйши цяньхусо, адм. &^ Ifc^S fr ffy 

К: 2 1 7 
Юйшу, кр. "J # i j ' ^ «t-L *$t 100; 

К: 9 1 1 , у 
Юйшэ, окр. Щ Щ Щ 18 

Юйшэши, пл. I I $ В £|? 1 8 

Юйюэ, тит. ^ ; 4 & К: 6 3 8 
Юлдус (Инсо), р. 4 0 ; К: 2 4 0 , 4 3 1 , 9 3 2 

Юлин, горы lHjtf p£_d) К: 5 2 

Юлин, ддф | I MV Ü fa 2 5 , 2 6 ; 
К: 5 2 

Юль Г. К: 4 3 2 , 4 7 7 

Юкдин, р. 5^. Ä _ Й К: 3 0 

Юндэн,. уезд I I f • fil К: 4 2 

Юнли, окр. 1 ^И 'W 3 0 ; К: 1 5 5 

Юнпин, ддф | 3f %? ^ fa 27i 
К: 7 9 

Юнхэ, окр. I Ля Щ 3 0 ; К: 1 5 5 
Юнчан, уезд I % £ £ К: 4 7 3 

Юнчжоу, окр. | ä . 'Ж 5 2 ; К : 3 2 0 
Юньнань, пров. ^ $ % К: 7 4 4 , 

8 1 0 , 9 1 8 

Юньу (Юнья), г. JL % К: 3 4 3 
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Юньчжун, ддф Ф if Щ *$• fa 1 6 - 1 9 

Ювьчжун, дхф I I I #Х № см. Намест

ничество Юньчжун 

Юньчжун, топ. | | 7 ; К: 4 3 9 

Юнья / ü p см. Юньу 

Юрункаш, р. К: 4 2 6 

Юнаэ, оз. З ф 3-if К: 3 4 5 

Ючан, гос. % - | L @ К : ' 5 0 5 

Ючжоу, обл. jg£j 'Щ 8; К: 5 2 

Ючжоу, окр. $ц JfJ К: 5 7 1 

Ючжоу, окр. %4> уЧ) 2 7 ; К: 1 0 0 

Ючжоу, окр. 2 9 , 3 1 - 3 3 , 3 6 ; К: 1 7 2 , 2 2 3 

Ючуань, уезд fäj )\) JJ& 2 8 ; К: 1 2 4 

Юэ, гос. см. Намвьет 

юэ Фэн 4£ гф 51; К: 312 

Юэбань, гос. .]$, jfä. Щ 6 4 , 7 2 ; К: 5 0 , 4 3 1 , 

4 4 1 , 8 3 1 

Юэбань, ддф I I -fjt % jfo 9 7 ; К: 8 3 1 

Юэбань, чддф | I Щ %ft ^ М К : 8 3 1 

Юэдиянь, гос. j$& &$&. 7 0 ; К: 5 0 5 

Юэлиду, пл. I Ж. % © 3 6 

Юэлицзи, пп. I I % Щ 3 6 

Юэпань, гос. 'J$J Ш. К: 431 

Юэчжоу, окр. | -)Ц 2 8 ; К: 1 2 5 

Юэюйди, г. К: 5 9 2 

Юян цзацзу, соч. $ / 1 % £ # £ Ü (ЮЯЩ) 

К: 4 1 8 , 5 8 9 , 8 5 1 
Ябгу (еху, сихоу) 4 1 , 4 3 , 6 9 , 7 5 , 8 7 ; К: 4 5 2 , 

4 8 2 , 4 9 0 , 4 9 6 , 5 0 4 , 5 7 1 , 6 5 0 , 7 0 8 , 7 1 2 , 
7 8 6 , 8 6 8 

Ябгу селитуфа Щ^^[Щф\ <%Hk. K : 2 5 9 

Ябгу трех родов (сань син еху) 4 1 
Ябгу уйгурский 1 0 4 
Яблоновый хребет К: 5 2 
Яглакар (Яологэ), пл. 2 2 ; К: 2 5 9 , 2 6 0 

Яда, пл. » I * * ! . # • £ , 0 # ii_,^f .)£, 
/ ^ f tfffi см. Эфталиты 

Ядайилито, пл. /Jjjf Щ fä }Jf? p g j см. Эфталиты 

Язык буддийский (санскрит) 7 0 
Язык хотанский 9 1 
Языки индоевропейские 5 5 
Яка-Арык (Яха-Алихэ), р. К: 2 7 2 , 6 4 8 
Яксарт К: 5 9 8 
Якут, соб. К: 5 3 2 , 5 3 4 , 5 3 8 , 6 3 0 
Ялувзян, p. f | | £ >Х 1 0 

Ян Наньдан -Щ $ $ . ' < £ К: 4 6 2 

Ян Сюаньчжи I ^ £ д 2 _ К: 2 8 9 

Ян Сюн yfe ?Цк 6 1 ; К: 4 1 8 , 4 2 0 

Ян Шэнь | <>$! К: 39 

Янбалык, г. К: 8 7 1 

Янгигисар, г. К: 6 1 1 , 6 8 2 

Ян-гуан | /0£ (Ян-ди, 6 0 4 - 6 1 8 ) 6 6 , 

6 7 , 7 2 , 7 8 ; К: 2 8 8 , 3 3 2 , 4 5 5 , 4 7 5 , 
4 7 8 

Янгуань, застава |мр $Ц 5 4 - 5 7 , 6 0 , 

6 3 , 7 1 , 7 2 , 9 4 ; К: 9 , 3 3 1 , 3 3 4 , 3 6 9 , 
4 5 3 , 5 0 4 , 5 9 7 , 6 0 7 , 6 3 1 , 6 5 3 , 7 1 3 

Ян-ди 7Р& **Р ом. Ян-гуан 

Янцзы, p . ^ S ff УХ. К: 5, 4 6 5 , 5 7 1 
Янцюй, уезд $% ^ $ 5 ^ 3 2 ; К: 4 2 , 1 7 9 , 

1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 5 

Янцюйское направление К I 

31 К: 42 
Янчжи, уезд fö $L Ш. 3 2 ! К : 1 9 1 

Янчжоу, обл. 4 $ 'М 8 
Янчжоу, окр. y&g U'\ 2 7 ; К: 9 9 
Янши, кр. 1 ( 4 % ) | ^ Щ^ 3 4 , 3 S ; 

К: 2 0 0 , 2 0 3 
Яншина Э.М. К: 9 5 6 

р \ 9 7 ; К: 8 3 3 

|У) Зэ ifa К: 53 
& «А «А) 59; 

Янь, г. 

Янь Жоцзюй 

Янь Пань I 

К: 3 9 5 . 
Янь Шигу % % Щ £ 4 8 - 5 2 , 5 5 , 5 6 , 

7 3 , 9 4 ; К: 3 2 0 , 3 3 3 , 3 4 5 , 3 5 6 , 4 1 8 , 
4 1 9 , 6 4 5 , 7 7 6 

Яньань, окр. $£. ' ä M ^ j * 3 1 ; К : 1 6 8 

Яньань, уезд I I Jjj£ 3 1 

Яньдунь, г. 
jfcö *%L К: 684 

Яньдунь, топ. fä%</L ^ 5 2 ; К: 3 1 6 

Яньжань, горы JP&. £* ' ^4 К: 4 2 , 1 7 8 

Яньжань, ддф I | Щ> ty fa 2 0 , 2 6 

Яньжань, дхф I ( | ЧЦ^/fcl см. На

местничество Яньжань 

Яньжань, окр. I I j \ \ 2 0 , 2 2 , 2 3 

Яньжань, уезд I \ $.Jp 3 2 ; К: 1 7 8 

Яньжаньская стела | | iiy fafe, К: 4 2 

Яньлу, чддф Щ 1& - Ж й ? *ШМ 4 4 

Яньми, лек. / ^ fa К: 9 1 9 

Яньмэнь fl% ( / П £ ) | " } К: 4 5 

Яньмянь, окр. ОЩ ^ g уЧ) 4 4 

Яньмйнь, пл. I I К: 2 6 4 

Яньмянь, дддф I I >>И Щ $i M 4 4 

Яныго "ffi . £#) (Соленое озеро) 4 5 
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Яньпо, ддф f j [ > | -#jl fä / ^ 4 0 ; К: 2 4 2 

Яньш, чддф | | у>|.) $jT ^ / < j 39 , 4 4 ; 

Яньто, лл. & }£ fä- К : 7 9 2 

Яньтунь, соб. 
Яньфу'е, гос. ß f l ; f i% if) 8 7 ; К: 7 1 2 
Яньцай, гос. -*£ $ l g 5 6 , 6 3 ; К: 3 5 5 , 

3 5 6 , 4 5 1 , 6 0 9 
Яньцай, окр. I I -».J 8 2 : К: 6 0 9 
Яньцзы, горы | Jjj-i J j К: 6 9 5 
Яньцзы, окр. | | }Ь] 8 6 ; К: 6 9 5 
Яньцээ, оз. S i 2 * с м - Лобнор 
Яньци, гос. j g | ^ § см. Карашар 
Яньши, ддф I | #|> Щ Д 41} К: 2 6 8 
Яныш, кр. | | ßjt Kf 1 0 1 

Яньцюань, кр. ^ ^ ^ j | К: 8 9 4 
Яньчжоу, обл. 5{^ 'Л-] 8 
Яньчжоу, окр. ^ £ _ >/|.J 3 1 ; К: 1 6 9 
Яньчжоу Восточный (Дунъяньчжоу) 4 5 
Яньчжоу Западный (Сияньчжоу) 3 0 , 4 5 , К: 1 4 3 
Яньчи, уезд Ш. yt> <ÜÜ К: 5 7 1 
Яньчэн J j L t*t' 7 3 ; К: 8 6 7 
Яньшань, д х ф ^ Ь ^ Тн?1$.А4 см. Наместни

чество Яньшань 
Яньшань, окр. | | У'1'J 2 2 , 2 3 
Яньшуй, оз. Щ. Д |С К: 3 4 5 

Яо Вэйюань 4А1 'Ш. Ял к= 4 4 5 , 5 7 4 , 
5 7 6 , 7 6 1 

Яоли, лл. ^ ' % К: 2 1 1 
Яологэ, пл. *j{ j^t 5 см. Яглакар 
Яоцзянь, окр. # $ f £ M 4 7 ; К: 2 7 6 
Я очи J g ; vft. (Яшмовое озеро) К: 2 3 0 
Яочи, ддф ( » -ÜP 'V М 37, 38; 

К: 2 3 0 , 2 6 5 , 6 7 4 

Яоша, г. - ^ >> ^ Ъ 9 3 ; К: 6 6 4 
Яоша, р. Щ "ф Ж 7 9 ; К: 5 9 8 
Яркенд (Сочэ, Шачэ), г. 5 6 - 5 8 , 6 2 , 6 3 , 

6 5 , 8 7 , 9 0 ; К: 3 4 4 , 3 5 0 , 3 8 4 , 3 8 6 , 
4 5 2 , 6 1 1 , 6 8 4 , 7 7 6 

Яркенд, р. К: 3 5 0 , 6 8 3 

Ярка, r.Jfjl ft »4 К: 3 5 0 

Ярхото, г. 7 4 ; К: 9 3 3 
Яха-Аликэ | 9& Щ см. Яка-

Арык 

Ячжоу, окр. I ;М 8 8 

Яшма красная (хун би) 6 9 

Яшмовое озеро см. Яочи 
Яэргань, гос. Я ^ "f К : 3 5 0 

Яэркань, гос. %\t ( 4 $ , ) У& Ъ 
К: 3 5 0 * 

Яэркэнь, гос. I 'SS * £ К: 3 5 0 

Яэрцянь, гос. ^ f %> & К : 3 5 0 



УКАЗАТЕЛЬ ТЮРКСКИХ, ТИБЕТСКИХ 

И ДРУГИХ ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ 

Среди этнонимов, топонимов и других слов, встречающихся в данном указателе, произноше-^ 
ние которых восстановлено по иероглифическим транскрипциям, наряду с признанными подавляю
щим большинством исследователей есть и уже давно отвергнутые или предложенные сравнитель
но недавно и не получившие должной оценки. Мы не пытались сопоставить такие этимологизации 
с общепринятыми, ибо это находится за пределами нашей компетенции, да и не имеет большого 
значения для достижения целей, поставленных в данном исследовании. 

В указателе даны отсылки на номера комментариев. 

A b h i d h a r m a v i b h ä s a S ä s t r a 
4 8 5 

A b u z 2 6 0 
A c o n i t u m k o r e a n u m 9 4 7 
A k - t a y 3 5 3 
A l a 9 5 5 
A l a - b i l g ä - k a y a n 9 5 5 
A l a k c i 9 5 5 , 9 5 7 
A - l a n - y a 3 5 6 
A l i a b a d 5 4 0 
A l t y £ u b s o y d a q 5 7 1 
A m p e l o p s i s s e r j a n i a e f o l i a 

7 7 6 
A n a v a t a p t a 7 2 3 
A n d a r a d / A n d a r ä b a 5 2 4 
A n f ü r e r 9 1 1 
A r b u z 260 
A r i s t o l o c h i a c o n t o r t a 9 4 3 
A r i s t o l i c h i a h e t e r o p h y l l a 9 4 3 
A r m e e o f f i z i e r 39 2 
Armr c a v a l r y c o m m a n d e r 3 9 2 
A r o k h a d j 5 5 9 
A r s a k 3 5 2 
A r y a m i t h a n 5 7 7 
A s m a n d 5 3 8 
A s v a j i t 6 0 1 
A u c k l a n d i a l a p p a 9 4 3 
A u c u b a j a p o n i c a 9 4 3 
A w a r 4 8 8 
A y b a s 2 6 0 
A y f i r 3 7 

B a g 2 5 1 
B a g - ^ c u r 2 6 0 
B a g r a t c h 2 9 6 
B a h m a n 5 7 5 
B a l u k a 7 6 3 
B a r a 2 3 5 
B a r a b i d 5 0 7 
B a r k h u a n 7 6 3 
B a r s - b a g 2 5 1 
B a r s k h a n 2 5 1 
B ä s ä r / B ä s a r a / B ä s a r ä n 50.5 
B a s a w a l 8 1 5 

B a s g h u r f a n d 8 2 8 
B a s m a l 9 5 5 

• B a y a n 2 3 2 
B i k a n d 5 7 6 
B i l g e = q a j - a n 2 5 7 
B i n g e n s p i t z e 4 6 9 
B o i l a 2 5 0 , 2 5 9 • 
B o i l a b a y a t a r q a n 250 
B ö k h 5 7 8 
B o s t a n g 2 9 6 
B u d d h a y a s a s 3 5 4 
B u l a q 2 5 0 
B u q u 5 1 
B u q u t 5 1 

£ a k a r 4 4 3 
C a l m a d a n a 2 8 9 
V v V 

CapiS'-cur 264 
C a r c a n 348 
C a r e e n 348 
Chaj 443 
C h a n g Fu- ju i 756 
Charch i 291 
Chi l ia rchies 217 
Chugai 42 
Cigil 251 
Comedi 752 
Commiphora myrrha 946 
Controller 779 
б о г 245 
6 u b 571 
Uughai 42 
Cuyai 42 
Ö u j a i - q u z i 42 
Öur 264 

Dakianus 396 
Der Kommissa r zum Shutz d e s 

G e b i e t e s 374 
Dharmagupta (Дамоцзидо) 452 
Dian thus s u p e r b u s 564 
Die F e r n e befr iedenden P u r s t 

376 
Dirbar 289 
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Djouzdjän 561 

ЕЬ-baliq 
Eltabar 243 

Paroxar 821 
Ferula asafoetida 863 
Ferula foetida 863 
Perula" scorodosma 863 

Gachi 666 
Gandhasara 492 
Gandhavat 558 
Gar band 432 
Gardoffizier. 370 
G a s 666 
General P o - l a n 590 
Generalkommendant für Leibeigene 

357 
Ghizar 584 
Ghour 606 
Golan 826 
Göpäla 714 
Gurgänj 512 
Guzaristan 70 2 

r_arjistan 624 
Гиг 606 

Hambis L, 456 
Haräwas 518 
Harwäz 518 
Häuptling 211 
Hecuka 911 
Hie-l i-fa 708 
Hujikan 561 
Hupian 676 

Hig^qajran 23 
Uikand 350 
Il l ig-qajan 23 
Uteris-qaj-an 257 
Ischtikhan 591 

Jabas 260 
Jaguda 484 
Jagudavarghana 484 
Jamgam 712 
Janbaliq 871 
Jangbaliq 871 
Jarjän 348 
J&z 632 
Jaumathan 856 
Journal Asiatique 646 
Jumavan 856 
Juzjan 561 

.Kabandha 432 
Kamkar 246 
Kängü-tarman 355 
Kapica 453 
Kapilavastu 456, 798, 809, 811 
Kara 396 
Karakhodja 396, 891 

Karan 501 
Kasan 317 
KSsaya 622 
Kashgiri 354 
Kaskan 534 
Kath 516, 654 
Kavanta 432 
KayiSkan 534 
Khara-Syämäka 495 
Kharghan 579 
Khazars 652 
Khodja 396 
Khojend muran 587 
Khoust 678 
Khowar 432, 504 
Khulm 530 
Khutabai 873 
Kömedai 752 
Kügar 52 
Kül 259 
Kül-cor 245 
Küli-cor 245 
Kullug 870 
Küllüg 870 
Kül lüg-cor 245 
Kursad 547 

Lamghan 811 

Madain 633 
Maha 401 
Maitree (Manicheen) 36 
Mäjan 522 
Mar 36 
Militärischen Anfürer 211 
Minor chief 598 
Moving people 774 

Narayana 793 
Nasaf 536 
Nau sadar 899 
Navapo 348 
Nawshadur 899 
Nomadenstaat 774 
Nop 348 
Noudjketh 867 

Odra 505 
Oq 243 
Oxus 485 
Ozola 702 

Pahlava 525 
Pa- lan, general 590 
Palastdffizier 311 
Panjdih 622 
Panjher 813 
Parsa 479 
Pata kesar 622 
Petty Chieftain 958 
Post militaire Chinois 937 
Prafekturen für unterworfene 

Barbaren 1 
Prince 958 
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Protec ted p re fec tu res 1 
P r u n u s Amygdalus 901 
Pul leyblank 604 

Q a r a n 22, 257, 259 
Qatun 251 
Qulan 955 
Qullif boila 259 
Quteugh Säbag qatun 251 
Qutluj bilgä kül qayan 259 

Räja 457 
Rang 526 
Rawlinson 452 

Sab 251 
S ä b ä g 36, 251 
Sac" 235 
Safar bai 274 
Safari 628 
Sägdi / SSgdi 724 
Salt marsh 346 
Samand 538 
S a p t a v a r s h a 809 
Saqal 235 
Sarmadan 289 
Sayhun 598, 885 
Se igneur 36 
S e - k i n 708 
Shulig 354 
Shulik 354 
Shuyis t 601 
Si K a n d a h 707 
Sihun 598, 885 
Sikath 930 
Simindjan 532 
S i r - i -Bämiyan 820 
Skimicht 528 
Sogo 862 
Solanum lyratum 776 
S o n g a 48 
Sorja 48 
Soyd 435 
So^daq 435 
Sous - t r i bu 18 
S u d a r s a n a 566 
S u d u r s h a n a 566 
Sula 716 
Suqri 628 
Su ra s thana 633 
Sur ika 435 
Sur i s tan 633 
Surmara 630 
S ü s e n 798 
Suva rnago t r a 673 
Sy&maka 504 
Syämäka-Ra ja 504 

Tärmäl 355 
T a r q a n 250 
Tas l ik 252 
Tas l i j 252 
The arm of the s e a 450 
T o n 638 
Tongra 55 
Ton-mizuk 246 
Torjra 55 
Tr ibu de t achee 18 
Tribu part iculiere 18 
T u s 514 

Udra 505 
Ugä 638 
Uljäkant 520 
Ulu* 243 
Uluj e l tabar 243 
Unai p a s s 698 
Unjakant 520 
U r g e n t 512 
Urnaq 843 
Usmand 538 

Vadimiria be ra rd io ides 943 
Vaisält 800 
Vakhana 452 
Vakba 485 
Veluria 493 
Vice-ministre 311 
V ice -p re s iden t 311 
Vijaya 435 

Wahouman 575 
Wajaz 632 
War-wal iz 488 
Waxsab 604 
Wandernde S taa ten 774 

Xänabäd 824 
Xis t 551 
Xürlugh 510 
X u r s ä b 547 
Xvarizmik 573 

Y a b a s 260 
Yaka -Aryk 646 
Y a k s a 589 
Yapyap 598 
Yarligh 869 
Yarlv 869 

Z a b e n d e r 431 
Ziterte p a s s 883 
Z u r Ka i se r l i chen S e g e n s w i r k u n g 

he imkehreder Purs t 475 

Tä läng 36 
TÄlÄngüt 36 
T&likbn 
Tamalis ta t 452 
Tanr i 260 
Т а к - s a d ^ 3 8 

T a r d u s 938 

4 3 1 
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