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Коллективная монография М. В. Крюкова, В. В. Малявина, М. В. Софронова «Ки-
тайский этнос на пороге средних веков» 1 (отв. ред. 3. Г. Лапина, H. Н. Чебоксаров) 
представляет собой часть единого исследования по этнической истории китайского на-
рода, подготовляемого учеными двух институтов Академии наук СССР — Институтом 
этнографии им. H. Н. Миклухо-Маклая и Институтом Дальнего Востока2 . Подобное 
всестороннее комплексное исследование этнической истории китайского народа пред-
принимается в мировой науке впервые. Привлечение разнообразных и уникальных по 
своему характеру материалов (археологических, антропологических, исторических, эт-
нографических, филологических и др.) не только позволяет авторам по-новому осветить 
этническую историю китайского народа, но и дает им возможность ставить и решать 
многие важнейшие вопросы теории этноса, этногенеза, роли этнического самосозна-
ния, закономерностей этнических процессов. Такое изучение является плодотворным 
во многом благодаря тому, что разработка теории этноса и этнической истории наро-
дов в последние десятилетия стала одним из основополагающих направлений исследо-
ваний советской этнографической науки. 

Рецензируемая книга посвящена III—VI вв.— тому сложному и противоречивому 
в этнической истории древних китайцев периоду, когда на грани древности и средне-
вековья сложившиеся в предшествующие столетия тенденции развития древнекитай-
ского этноса оказались под сильным влиянием новых факторов, в результате которых 
в культуре, самосознании и в самом составе древнекитайского этноса произошли ко-
ренные изменения. Среди этих факторов авторы совершенно справедливо отмечают 
следующие, глобальные по своему характеру импульсы этнического развития: круше-
ние централизованного государства Хань (202 г. до н. э.— 220 г. н. э.) ; развитие ран-
нефеодальных отношений; вторжение кочевых народов в долину р. Хуанхэ и создание 
ими своих многочисленных государств на территории Среднекитайской равнины; мас-
совые миграции древних китайцев на Юг; сложные этнические процессы, протекавшие 
как на Севере, так и на Юге; распространение одной из мировых религий — буддизма 
и его влияние на культуру и этническое самосознание древних китайцев. 

Период III—VI вв. известен в традиционной китайской историографии как вре-
мя «распадения великих сил Поднебесной» (с. 13), а в современной науке нередко опре-
деляется как «период перерождения и изменения» (с. 4), как «темные века» (с. 191) 
или как «смутное время» (с. 6—7). Для сравнения можно напомнить, что если дина-
стия Хань в общей сложности правила страной более четырех столетий, то за последу-
ющие четыре века (III—VI вв.) на территории Китая сменилось 33 династии, из них 
16 были некитайскими (с. 319). Этот период оказался наименее изученным в совре-
менной мировой синологии — в первую очередь это касается социально-экономической 
и этнической истории, ибо достижения китайской культуры, литературы, изобразитель-
ных искусств, гуманитарных и естественных наук давно по достоинству оценены ис-
следователями. 

Полемизируя с представлением, будто III—VI вв. были только «смутным време-
нем» в истории Китая, авторы поставили целью своей работы показать, что эти сто-
летия «стали эпохой интенсивного и плодотворного этнического развития» (с. 7). 

Авторами был привлечен разнообразный круг источников. Особое место среди них 
занимают новейшие археологические материалы, результаты раскопок погребений зна-
ти на Севере и на Юге, остатков городов и поселений III—VI вв., н. э. Для изучения 
материальной культуры авторы используют данные погребальной скульптуры, привле-
кают иконографический материал — росписи, украшавшие стены буддийских храмов, 
фрески Дуньхуана. Из эпиграфических источников наиболее важными являются над-
писи на каменных стелах, которые начиная с периода Северных династий (V в.) стали 
устанавливать в погребениях знати (с. 9). Должное место уделено свидетельствам 
китайских династийных хроник, в 13 из которых история III—VI вв. получила наи-
более полное освещение. Наконец, авторы привлекли сочинения ранних буддийских 
проповедников, труды, отражавшие борьбу мнений по вопросам религии в III—VI вв. 
Подавляющее большинство материалов вводится авторами в научный оборот впервые. 

Особенности политической и социально-экономической истории исследуемой эпохи 
наиболее подробно проанализированы в первой главе «Политические и социальные 
факторы этнического развития», в которой прослежены основные этапы политической 

1 «Введение», главы 3 и 6, а также «Заключение» написаны М. В. Крюковым; гла-
вы 1 и 4 — В . В. Малявиным; глава 5 — М. В. Софроновым; глава 2 — М. В. Крюковым 
(«Численность населения», «Миграции населения», «Этнические процессы на Юге», 

-«Этнические процессы на Севере») и В. В. Малявиным («Внешние связи»). 
2 См.: М. В. Крюков, М. В. Софронов, H. Н. Чебоксаров. Древние китайцы: пробле-

мы этногенеза. М., 1978; М. В. Крюков, JI. С. Переломов, М. В. Софронов, H. Н. Чебок-
саров. Древние китайцы в эпоху централизованных империй (в печати) . 
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истории Китая, последовавшей за крушением централизованного государства Хань: 
время борьбы трех государств — Вэй. Шу и У; кратковременный период объединения 
страны в годы правления династии Цзинь (265—371); вторжение кочевых народов — 
сюнну, сяньби, цзе, ди, табгачей — на Среднекитайскую равнину и создание ими своих 
государств (известных в китайской традиционной историографии как «шестнадцать 
царств пяти северных племен»); эпоха Северных и Южных династий (V в.) и, нако-
нец, в конце VI в. объединение страны под властью династии Суй. Исследуя различные 
аспекты развития раннефеодальных отношений в Китае в III—VI вв., авторы особое 
внимание обращают на то, как те или иные процессы сказывались на развитии этниче-
ских отношений. Интересными представляются выводы о том, например, что появление 
«рассеянных деревень» (тунь), пришедших на смену «деревенским укреплениям» пе-
риода Хань, способствовало «скорейшему перемешиванию китайцев и варваров» (с. 46). 
Этническому сближению рядовых кочевников и китайцев помогало и то, что и те и 
другие нередко оказывались в одной социальной категории «подлого» люда (с. 42). 
В то же время укрепление «сильных домов», возрастание значения родственно-личност-
ных отношений (явлений, связанных с укреплением феодальной частной собственности 
на землю) способствовали процессу консолидации китайского этноса (с. 50). Несом-
ненно, важным социально-экономическим мероприятием было введение надельной си-
стемы (с. 42) как формы возникновения государственной собственности на землю. 

Пожалуй, следовало бы отметить, что в советском востоковедении проблема на-
дельной системы в Китае впервые была разработана Н. И. Конрадом 3. Требует даль-
нейшего исследования анализ влияния осуществления надельной системы на характер 
и интенсивность этнических процессов на Севере (в первую очередь в государстве Се-
верная Вэй в V—VI вв.). 

С развитием феодальных отношений в китайском обществе шел процесс формиро-
вания аристократии и сословной иерархии. Очень незначительное по своей численности 
аристократическое сословие в этот период сыграло немаловажную роль как в сохра-
нении этнических традиций и культуры, так и в сближении региональных групп внут-
ри китайского этноса (прежде всего северян и южан) (с. 59). 

Вторая глава монографии посвящена анализу демографических и этнокультурных 
процессов (с. 60—110). 

Полемизируя с положением Л. Н. Гумилева о том, что III—VI вв. были в истории 
Китая временем «долгого и неотвратимого упадка»4 , выразившегося, в частности, в 
падении численности населения, авторы предпринимают попытку пересмотра данных 
источников, содержащих сведения о численности населения. Более критический подход 
к свидетельствам средневековых историков позволяет им сделать вывод, что в III— 
VI вв. кривая роста численности населения Китая в целом не знала резких пиков и 
соответствующих им падений (с. 68). Гораздо более существенным демографическим 
и этническим фактором в этот период были массовые миграции населения Восточной 
Азии. Направления движения этих миграций были различными, как различными были 
и причины, их обусловившие. 

На Севере, где миграция кочевых народов в основном шла с севера на юг, среди 
причин, вызвавших это «великое переселение народов», авторы прежде всего отмеча-
ют развитие социально-экономических отношений у кочевых народов, а также полити-
ку китайского правительства по переселению во внутренние районы древнего Китая 
больших групп кочевников, заявивших о своей лояльности императору (с. 69—70). 
Нам кажется, однако, что среди причин массовых миграций кочевых народов необхо-
димо указать и изменение в этот период естественногеографических условий, на что 
небезосновательно указывает Л. Н. Гумилев 5. 

На Юге миграция некитайского населения в основном шла с юга на север, что бы-
ло связано с усилившейся экспансией предков современных тайских народов (с. 74). 
Наконец, события политической истории — распад централизованного государства, 
феодальные распри, вторжения кочевых народов — были причиной массовых миграций 
древних китайцев на Юг. Как показывает анализ источников, только на протяжении 
IV в. на Юг переселилось около 1 млн. человек (с. 77). 

Подобное «великое переселение народов Восточной Азии» привело к коренным пе-
ременам в древнекитайском этносе, к формированию новой этнической ситуации. 
В книге впервые в синологической науке картина этнического развития древних китай-
цев и их контактов с соседними народами в период раннего средневековья воссоздана 
столь детально и многогранно. Авторы убедительно показывают, что в различных ре-
гионах характер этнических контактов древних китайцев с окружающими их народами 
имел свои особенности, что в отдельные периоды этнокультурные взамоотношения про-
текали по-разному: от попыток преодоления межэтнической розни (например, деятель-
ность Фу Цзяня) до вспышек острых расовых и этнических конфликтов (с. 86—87, 
256—257). Наиболее яркие страницы книги посвящены китайско-сяньбийским этнокуль-
турным взаимоотношениям, в частности в государстве Северная Вэй. Династия Север-
ная Вэй была сяньбийской по своему происхождению, но на протяжении V—VI вв. пе-

3 Я. И. Конрад. Надельная система в Китае.— Избранные труды. История. М., 1974. 
4 Л. Н. Гумилев. Хунны в Китае. Три века войны Китая со степными народами 

HI—VI вв. М., 1974, с. 232. 
5 Л. Н. Гумилев. Указ. раб., с. 12—13. 
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