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Лев Николаевич Гумилев
Хунно-китайская война III-II вв. до н.э.

Обычно принято считать, что пограничные столкновения китайцев и их кочевых сосе-
дей – хуннов протекали в форме разбойничьих набегов варваров на культурные земледельче-
ские области. Такая трактовка вопроса была тем более соблазнительна, что она имела массу
аналогий в истории.

Однако путь аналогий нередко приводит к искажению исторической действительно-
сти.

Прежде всего хуннов нельзя ставить в один ряд с перечисленными кочевыми и бродя-
чими народами. Об этом говорят их высокая материальная культура и сложная социальная
организация. Но самое основное – ход событий, четко прослеживаемый с III в. до н.э. Он
не только опровергает самую возможность предположения о беспорядочной пограничной
войне, но дает возможность установить истинные причины трехвековой борьбы империи
Хань и державы Хунну.

Ряд возможных причин следует отбросить сразу. С обеих сторон не было стремления
к территориальным захватам: китайцам не нужны были хуннские степи, где они не могли
заниматься земледелием, а хуннам – орошенные долины, так как там было неудобно пасти
скот. Оба народа, несмотря на глубокие различия в культуре, были на достаточно высокой
степени развития, чтобы наладить торговый обмен продуктами, и уж, конечно, неприем-
лема точка зрения, приписывающая хуннам специфическую прирожденную свирепость. В
самом деле, войны хуннов с северными, восточными и западными соседями крайне редки,
а с Китаем они воевали трижды. Первая исследуемая здесь война принесла победу хуннам,
вторая (133-90 гг.) кончилась вничью и третья (I-II вв.) повлекла за собой уничтожение дер-
жавы Хунну. Источник по рассматриваемому вопросу только одни – «Исторические записки
Сыма Цяня» (переведенные на русский язык Н. Бичуриным). Несмотря на то, что изложение
захватывающе интересно и принадлежит перу гениального историка, в литературе вопроса
не достигнуто должной степени приближения к исторической действительности. Работа
профессора Сорбонны Дегиня 1 устарела. Книга Паркера лишена ссылок на источник 2. Кор-
дье интересуется историей собственно Китая и не уделяет достаточно места его соседям 3.
Макговерн, подробно излагая историческую канву, находится под обаянием источника, что
мешает в ряде случаев критическому восприятию трактовки событий 4. Работа Г.Е. Грумм-
Гржимайло посвящена, главным образом, вопросам исторической географии и палеоэтно-
логии, а не истории 5.

Поэтому имеет смысл обратиться непосредственно к источнику. При тщательном
исследовании вполне возможно восстановить ход событий с достаточной полнотой.

Граница между китайскими и степными княжествами проходила по линии Великой
стены. Хунны владели склонами хребта Инылань, который был их военной и экономической
базой. Значение этой территории весьма полно и вместе с тем лаконично изложено в ретро-
спективном разделе доклада чиновника Хэу Ина. «Сии горы привольны лесом и травою,

1 Degulgnes. Histoire generate des Huns, des Turcs, des Mogols et des autres Tatares occidentaux avant et depuis J.C.Jusqu'a
present. I. Paris, 1756-1758.

2 Parker. The thousand of the Tatars. Shanhay.
3 Cordier H. Histoire generate de la Chine et ses relations aves les pays etrangers depuis les temps les plus anciensjusqu'a la

chute de la dynastie mandchue. I. Paris, 1920.
4 Mc Govern. Early Empires of Central Asia. London, 1939.
5 «Западная Монголия и Урянхайский край». Т. II; «Исторический очерк этих стран в связи с историей Средней Азии»/

Составлен Г.Е. Грумм-Гржимайло. Л., 1926.
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изобилуют птицею и зверем. Модэ-шаньюй, утвердившись в сих горах, заготовлял луки и
стрелы и отсюда производил набеги. Это был зверинец его… От Шамо на север… земли
ровные, лесов и травы мало, но более глубокие пески… Когда хунны предпринимают про-
извести набеги, то мало имеют скрытных мест для убежища. От укрепленной границы на
юг лежат глубокие горные долины, трудные для подхода. Пограничные старики говорят, что
хунны после потери хребта Иньшань не могут без слез пройти его» 6.

Разъединенные китайские княжества эпохи Борющихся царств не могли выбить хун-
нов из этой позиции, но объединенный Китай легко справился с этой задачей. В 214 г. до
н.э. полководец Мын Тянь занял Ордос, отогнал хуннов на север от Иньшаня 7 и закончил
строительство Великой стены, что рассматривалось китайскими военными специалистами
той эпохи как преступное недомыслие: «Цинь Ши-хуанди, не перенося и малейшего стыда,
не дорожа силами народа, сбил Долгую стену на протяжении 10000 ли. Доставка съестных
припасов производилась даже морем. Но только что кончилось укрепление границы, как
Срединное государство внутри совершенно истощилось в силах, и Дом Цинь потерял пре-
стол» 8. Иными словами, по мнению автора цитаты, не было смысла создавать укрепления,
которые нельзя было оборонять, ибо даже великий Китай не мог выделить достаточно вои-
нов для постоянной гарнизонной службы на столь длинной границе. Действительно, Вели-
кая стена не остановила хуннов. Последнее десятилетие III в. до н.э. ознаменовалось двумя
коренными переворотами. В 209 г. хуннский наследник престола, убив отца и брата, захва-
тил власть и установил подобие диктатуры; 24 хуннских рода были подчинены строгой
военной дисциплине; за попытку уклонения полагалась смертная казнь. Была регламентиро-
вана система чинов: династических, занимаемых «исключительно родственниками шаньюя,
родовых, принадлежащих старейшинам, и служилых. Здесь невозможно разобрать всю орга-
низацию сложившейся державы Хунну, но смысл ее заключался в консервации существовав-
шего патриархально-родового строя, причем силы, толкавшие общество по пути развития,
были с этого момента обращены вовне, т.е. на внешнюю завоевательную политику. Благо-
даря этому хунны достигли господства над народами» 9, покорив своих восточных соседей
– дунху и отбросив на запад юэчжей.

А в Китае военная тирания, установленная Цинь Ши-хуанди, восстановила все слои
китайского населения против династии. Как только борьба придворных клик, вспыхнув-
шая сразу после смерти императора-завоевателя, ослабила режим, по всей стране прокати-
лась волна восстаний. Сопротивление правительственных войск было сломлено, столица
сожжена, но вслед за этим последовала гражданская война между победителями.

За время гражданской войны Китай потерял все захваченные территории. В 205 г. до
н.э. хунны вернули себе склоны Иньшаня и завоевали Ордос, населенный в то время коче-
выми племенами лоуфань и баянь. По-видимому, тогда же, в 205 г., или, может быть, в следу-
ющем, 204 г., Модэ-шаньюй проник в горную страну вокруг озера Кукунор, где ему добро-
вольно подчинялись кочевые тибетские племена кянов 10. Охватив Китай с северо-востока,
севера и запада, хуннский шаньюй собрался диктовать условия мира. На это никак не мог

6 Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. I. М.; Л., 1950.
С. 94.

7 Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. I. М.; Л., 1950.
С. 45.

8 Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. I. М.; Л., 1950.
С. 107.

9 Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. I. М.; Л., 1950.
С. 88.

10 Бичурин Н.Я. (Иакинф). История Тибета и Хухунора. Ч. I. СПб., 1883. С. 17.
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пойти император, «сын Неба», по традиции – высшая власть во всем мире. Война была неиз-
бежна.
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