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О НЕГРИТОСАХ ТАЙВАНЯ

Настоящая статья является попыткой собрать и обобщить имею
щиеся в научной литературе сведения о древнейшем населении Тайва
ня — негритосах, живших на острове задолго до появления аустроне- 
зийских племен, известных под собирательным китайским названием 
гаошань.

По предположению археолога Линь Чаоци, тайваньские негритосы 
появились там в эпоху плейстоцена1. Согласно взглядам ряда других 
ученых, негритосы, продвигаясь с юга, заселили 25—30 тыс. лет назад 
громадные пространства от Явы до Японии2. Специалисты считают, что 
среди них существовали различные группы3. По мнению американско
го этнографа и археолога О. Бейера4 среди негритосов Филиппин, со
седних с Тайванем, различаются собственно негрито с бесспорно негро
идными признаками, и австрало-айноиды — невысокие темнокожие 
люди, занимающие промежуточное положение между аборигенами 
Австралии и айнами Северной Японии. Какая из этих групп обитала 
на Тайване, неизвестно, но, по имеющимся сведениям, негритосы встре
чались там еще относительно недавно—около 100 лет назад5.

Одним из первых о существовании представителей австралоидной 
расы в Юго-Восточной Азии вообще и на Тайване в частности писал 
•в 80-х годах прошлого столетия французский ориенталист Т. де Лякуп
ри, опиравшийся в основном на свидетельства письменных источни
ков 6.

Против подобной точки зрения выступил английский исследователь 
Тайваня, миссионер В. Кемпбелл, упрекавший де Лякупри в беспочвен
ной фантазии7.

Прав в этом споре оказался, в конечном счете, де Лякупри. Суще
ствование на Тайване негритосов подтверждают не только письменные 
■свидетельства — сообщения китайских официальных изданий и побы
вавших на острове европейцев, но также археологические материалы и 
туземный фольклор.

Тайваньские негритосы, судя по дошедшим до нас свидетельствам, 
были пигмеями. Возможно, что между ними и филиппинскими негрито
сами существовали родственные связи. Подобное предположение мож
но отнести и к австралоидам, жившим когда-то в Восточной Азии8.

1 Lin С. С. Geology and Ecology of Taiwan Prehistory.— Asian Perspectives, 1964, 
v. VII, № 1—2, p. 203—204.
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конца XIX в.) — В кн.: Проблемы этнографии и этнической истории народов Восточной 
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■палеолита). Новосибирск: Наука, 1976, с. 8.
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1946, № 2; Алексеев В. П. География человеческих рас. М.: Мысль, 1974, с. 271—275.

4 Bayer H. О. Religion in the Philippines.— Encyclopedia of the Philippines. V. X. 
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5 Chen Kang Chai. Taiwan aborigines. Cambridge, Mass., 1967, p. 33. Термины «не
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Большое значение для изучения тайваньских негритосов имели тру
ды японских ученых: Кано Тадао, Ино Канори, Адати Бунтаро, Тории 
Рюдзю9. Все они придерживались взглядов австралийского ученого 
Р. Хейне-Гельдерна, по мнению которого для австралоидов характер
ны такие каменные орудия как валиновые топоры и тесла. Подобные 
вещи были обнаружены упомянутыми исследователями Тайваня10.

Кано Тадао пошел дальше своих коллег. Так же, как и Отли Бейер, 
но независимо от него, он стал ассоциировать с австралоидами вообще 
и с негритосами на Тайване, в частности, все мегалитические сооруже
ния, встречающиеся в Юго-Восточной Азии. Так, в своей работе «Пре
дания о жилищах карликов на острове Тайвань», Кано пишет, что об
наруженный им в труднодоступной лесной чащобе огромный дольмен, 
а также остатки каменных строений, ступы, песты принадлежали не
гритосам и. Больше всего памятников материальной культуры негрито
сов находилось, по сообщению Кано Тадао, в районе села Таймали. Это 
селение гаошаньского племени пайванов расположено на юге Тай
ваня 12.

Летом 1963 г. здесь производил раскопки археолог У. Жэньхэ. Так 
же как и Кано Тадао, он отметил, что пайваны и другие племена тай
ваньских аборигенов — атайялы, бунун, цоу, сайсят, боятся прибли
жаться к местам, где, по их поверию, жили, а затем были похоронены 
«маленькие черные человечки». В результате раскопок предполагае
мых поселений негритосов У Жэньхэ встретил беспорядочные кучи 
камней, два предмета, напоминающие мотыги, поделки из камня: бусы,, 
браслеты, шпильки, ступки, а также похожие на тарелки емкости.. 
Кроме того, ученый нашел какие-то неизвестные ему зеленые зерна, 
имеющие определенное сходство с соевыми бобами, а также фрагмен
ты черной и цветной керамики. Внимание У Жэньхэ привлекли камен
ные гробы прямоугольной формы. Длина каждого такого гроба 140 см, 
ширина 38 см, высота 30 см. Стенки гробов были сделаны из плит с 
выдолбленными пазами. При помощи этих пазов плиты соединялись. 
У Жэньхэ обнаружил и какие-то необычные украшения «наподобие 
рогов, но не рога»13. Что касается каменных нагромождений, то 
У Жэньхэ рассматривал их как строительный материал. В связи с этим 
следует заметить, что в хронике династии Суй — «Суйшу» (VII в.) упо
минаются кучи камней, служивших туземцам Тайваня для ритуальных 
целей14.

Подобные находки, а также остатки стен жилищ, домашней утвари 
из камня (блюдо, поднос, таз) У Жэньхэ встречал не только около 
Таймали, но и в других местах Тайваня. В своих выводах он менее-

этногенеза. М.: Наука, 1978, с. 38—41; Кучера С. Китайская археология 1965— 1974 гг.: 
палеолит — эпоха Инь. М.: Наука, 1977, с. 10; Li Chi. The Beginnings of Chinese Civili
zation. Three Lectures Illustrated with Finds of Anyang. Seattle and L., 1957 (1968), 
p. 8. Возможно, что упоминания о пигмеях и чернокожих в романе Ли Жучжэня «Цве
ты в зеркале», попавшие туда из «Шань хай цзина», имеют реальную историческую ос
нову. См. Ли Жучжэнь. Цветы в зеркале. М — Л.: Изд-во АН СССР, 1959, с. 176; Ка
талог гор и морей (Шань хай цзин). М.: Наука, 1977, с. 95, 96, 116, 127. Подробные 
сведения по данному вопросу есть также в статье: Лин Чуньшэн. Китайские историче
ские записи о негрито — Юань Кань. В. III, выпуск, посвященный двадцатилетию со 
дня смерти Дин Вэньцзяна. Тайбэй, 1956, с. 251—265 (на кит. яз.).

9 Цит. по: У Жэньхэ. Полевые записи о доисторических останках в районе Тайма
ли— Каогу жэньлэй сюэкань, 1963, № 1—2, с. 69 (на яп. яз.).

10 См. Кабо В. Р. Происхождение и ранняя история аборигенов Австралии. М.: 
Наука, 1969, с. 226; Левин М. Г. Этническая антропология и проблема' этногенеза наро
дов Дальнего Востока,— ТИЭ, М.: Изд-во АН СССР, 1958, т. XXXVI, с. 266—268; 
Heine-Geldern R. Urheimat und früheste Wanderungen der Austronesier.— Anthropos, 
1932, B. 27, № 3 _ 4 , S. 543—619.

11 Цит. по: У. Жэньхэ. Указ, раб., с. 69.
12 Там же, с. 70.
13 Там же, с. 70.
14 Суйшу (История династии Суй). Т. 68, цзюань 81. Шанхай, 1936, с. 480—481 (на- 

кит. яз.); Ma Дуаньлинь. Древние тексты и их исследования. T. IL, цз. 326. Шанхай,. 
1936, с. 2569—2570 (на кит. яз.).

108



категоричен, чем Кано Тадао, и не утверждает, что найденные им 
предметы обязательно должны были принадлежать негритосам. Он го- 
норит об этом только предположительно. Судя по сохранности находок, 
■У Жэньхэ считает, что негритосы обитали на Тайване не так давно15. 
Это подтверждается известиями китайцев, арабов, европейцев.

В китайских официальных изданиях о негритосах говорится крайне 
скупо. Так, в уже упоминавшемся источнике «Суйшу» (VII в.) и в 
«Сунши» (XIII в.) указывается, что на Тайване существовало два госу
дарства — Люцю16 и Пишэе. О Люцю китайцы давали подробную ин- 
'формацию. О Пишэе в обеих династийных историях есть только лако
ничное упоминание, — сообщается, что «Пишэе по соседству (с Люцю). 
Язык их непонятен. Ходят голыми. Глаза выпучены. Простаки. Пожа
луй, не людского они рода» 17. Этой характеристики жителей Пишэе 
придерживались почти все китайские авторы, переписывавшие данные 
династийных историй в свои сочинения. Только Гу Цзуюй — соста
витель знаменитого историко-географического произведения «Ду ши 
фанъюй цзияо» несколько изменил текст. Он пишет, что «Пишэе нахо
дится на карте в восточном углу. Это дикари. У них воронья речь. 
Дьявольский вид. Не похожи на людей»18. Поскольку сам Гу Цзуюй 
жил в XVII в. и на Тайване не бывал, речь, вероятнее всего, идет не о 
каких-то новых сведениях о Пишэе, а об интерпретации уже имев
шихся письменных свидетельств.

Другие китайские сообщения о негритосах на Тайване были опубли
кованы в XVIII в. Ли Пиюем и в XIX в. Дин Шаои. В своем описании 
уезда Фыншань Ли Пиюй пишет: «Они подобны обезьянам, ростом не 
выше трех чи19. При виде людей взбираются на ветви, а когда люди 
хотят их поймать, те кидаются в людей чем попало. Эти обезьяны име
ют жилье, выкопанное в земле наподобие нор... По своей внешности 
напоминают народы, жившие в глубокую старину»20. Дин Шаои упо
минает расположенную в горных дебрях общину Дутань, замечатель
ную тем, что недалеко от нее «живут туземцы, у которых выпучены гла
за, уши большие, телосложение безобразное. Пальцы ног у них похожи 
на куриные когти. Они, как орангутанги, совершенно свободно лазают 
по деревьям. Пристрастны к убийствам. Прекрасно стреляют из луков, 
их боятся даже дикие туземцы. В последнее время их почти не вид
но» 21.

Из вышеизложенного следует, что китайские авторы, от составите
лей «Суйшу» до Дин Шаои, отмечали наличие на Тайване особой груп
пы туземцев, резко отличавшихся по своим внешним данным как от 
самих китайцев, так и от гаошань, хорошо им известных. Этими тузем
цами могли быть, судя по перечислению их характерных признаков 
(«маленького роста, ходят нагими, глаза выпучены»), только негрито

сы. Что же касается восприятия китайцами негритосов, как людей не
красивых, то оно традиционно для описания австралоидов в китайских 
источниках22. Неудивительно и замечание Гу Цзуюя о «вороньей» речи

15 У Жэньхэ. Указ, раб., с. 70; см. также Итс Р. Ф. Архаические формы социально
производственных объединений тайваньских горцев.— В кн.: Охотники, собиратели, ры
боловы. М.: Наука, 1972, с. 134.

18 Любопытно, что, согласно утверждениям некоторых авторов, древнее китайское 
название Тайваня — Люцю (от Lonkius) также связано с жившими там негрито. См.: 
Alvarez J. М. The aboriginal inhabitants of Formosa.— Anthropos, 1977, t. XII (2), p. 249.

17 Сунши (История династии Сун). T. 88, цзюнь 491. Шанхай, 1936, с. 3827 (на кит. 
яз.); Суйшу. Т. 68, цз. 81, с. 481.

18 Гу Цзуюй. Ду ши фанъюй цзияо. (Чтение записей по истории и географии), цз. 
99. б/м, б/г, с. 56 (на кит. яз.).

19 Чи — 0,32 м.
20 Энциклопедия «Гуцзинь тушу цзичэн» (Собрание древних и современных картин 

и книг). Т. 147, цз. 1109. Шанхай, 1936, с. 35а (на кит. яз.).
21 Дин Шаои. Дунинчжилюе (Краткое описание Тайваня). Дань шуй, 1875, цз. 6, 

с. 8а (на кит. яз.).
22 Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В. Китайский этнос на пороге сред

них веков. М.: Наука, 1979, с. 256.
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иоитателей Пишэе. Не только китайцы, но и арабы зачастую сравнива
ли непонятный им язык с птичьим гомоном или свистом 23.

Наряду с упоминаемыми выше китайскими источниками о негрито
сах Тайваня косвенным свидетельством их существования является 
также следующая запись арабского географа Ибн ал-Факиха ал Хама- 
дани (902—990 гг.): «Вблизи от ас-Сина24 есть место, которое называ
ется Санджа и это самое коварное из морей...25 похожие на юношей- 
зинджей. Высота одного из них равна четырем шибрам2,6. Ночью они 
выходят из воды, проводят ночь на корабле, вертятся на нем и никтсг 
не знает об этом. Затем они возвращаются в море. А если это увидят,, 
то это (считается) признаком ветра, который называется ал-хабб, а 
он самый плохой ветер»27.

Что касается восприятия арабами негритосов как «ходящих» по. 
морю, то и здесь напрашивается аналогия с представлениями китай
цев. Так, сообщая о каких-то чернокожих рабах, по-видимому, приве
зенных голландцами на Тайвань в XVII в., китайские источники сооб
щают: «черные черти... входят в море и не тонут, идут по морю как по 
гладкой земле»28. И далее: «тела у живших там людей были совсем 
черными, и они отличались тем, что... ходили по воде как по суше»29.

Вполне возможно, что «черные люди» плавали на плотах или ката
маранах и ночью проникали на иностранные корабли. Это и могло спо
собствовать возникновению китайских и арабских представлений о. 
«хождении» их по морю.

Трудно сказать, относится ли цитированное выше сообщение не
посредственно к негритосам Тайваня. Тем не менее упоминание о чер
нокожих пигмеях, проживавших на островах недалеко от побережья: 
Китая, отбрасывать не следует.

Европейские сообщения о негритосах на Тайване ограничиваются 
информацией английского этнографа Д. Тэйлора, работавшего там во 
второй половине XIX в. Тэйлор и другие европейцы назвали тайвань
ских негритосов диарамоками. Вероятнее всего, это искаженное евро
пейской транскрипцией местное название какого-то племени негрито
сов или пигмеев вообще. Тэйлор всячески подчеркивал, что они были 
«темны, почти черны»30.

О диарамоках Тэйлору рассказывал вождь пайванов Такиток. Тэй
лор в свою очередь поделился подробностями этого разговора с немец
ким ученым А. Фишером, путешествовавшим по Тайваню. Таким обра
зом, рассказ Такитока сохранился в двух редакциях — немецкой и 
английской31.

Такиток попал к диарамокам в связи с его попыткой создать союз 
всех тайваньских туземных племен против империи Цин. В качестве 
возможных союзников Такиток решил привлечь диарамоков. Вождь 
диарамоков пригласил Такитока в гости и принял его с большим поче
том. Во время пира Такиток похвалил одного из его сыновей. Тогда, 
по словам Такитока, гостеприимный хозяин заявил, что отдает вождю 
пайванов самое дорогое и перерезал мальчику горло, чтобы угостить 
своего союзника кровью и мясом ребенка. Хотя сам Такиток, охотник 
за головами, не был, по словам Фишера, «салонным львом», ему стало 
плохо и он бежал обратно, не разбирая дороги32. Тэйлор отнесся к рас-

23 Там же, с. 264. См. также: Арабские источники X—XII вв. по этнографии и 
истории Африки южнее Сахары/Сост. Матвеев В. В., Куббель Л. Е. М.— Л.: Наука, 
1965, с. 307.

24 Китай.
25 Южно-Китайское море. [Далее пропуск в тексте оригинала. Ped.J.
26 Шибр — 22,5 см.
27 Арабские источники VII—X вв. по этнографии и истории Африки южнее Саха

ры/Сост. Куббель Л. Е., Матвеев В. В. М.— Л.: Изд-во АН СССР, 1960, с. 75.
28 История династии Мин. Т. 98, цз. 325. Шанхай, 1936, с. 2303 (на кит. яз.У.
29 Дополнение к описанию Тайваньского уезда, б/м, 1806, цз. 1, с. 46 (на кит. яз.).
30 Teylor О. Aborigines of Formosa.— China Rev., 1886, V. XIV, p. 286.
31 Ibid. p. 286—287; Fischer A. Streifziige durch Formosa. B., 1900, 346—347.
32 Fischer A. Op. cit., p. 347.
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сказу Такитока скептически, но не сомневался в том, что диарамоки — 
каннибалы и характеризовал их как «жестокую расу»33. Сообщение 
Тэйлора, не подкрепленное, к сожалению, личными наблюдениями, 
является еще одним свидетельством о существовании негритосов на 
Тайване.

Наряду с перечисленными выше известиями китайских, арабских и: 
европейских авторов о существовании на Тайване негритосов говорит 
и фольклорный материал. Первыми обратили внимание на предания 
туземцев Тайваня о негритосах М. Ино, издавший работу «Аборигены 
Тайваня в представлении японцев», и Р. Тории, опубликовавший ряд: 
статей по той же тематике. В преданиях гаошань рассказывается об их 
борьбе с пигмеями и дается характеристика последних, почти пол
ностью совпадающая с описанием китайцев34.

Этими же сюжетами интересовался и китайский этнограф Лин 
Чуньшэн, собиравший предания цоу, пайванов и сайсят о чернокожих 
пигмеях. Так, цоу рассказывали, что «в старину в северной части Юй- 
шаньских гор жили карлики, они обитали в пещерах, походили на де
тей, лазали по деревьям, были очень сильными, пользовались ножами 
и копьями. Как говорят, они много раз воевали с жителями дер. Шуй- 
шэ. Куда после этого подевались, людям неизвестно»35. Пайваны из 
селения Нэйвэнь говорили, что «в старину здесь жили карлики ростом 
в два-три чи, однако очень сильные. Наши люди видели, как их жен
щины обнажают груди и кормят детей. Когда-то наши встречали их 
постоянно. Жили они в прибрежных горах около Тайдуна, а затем пе
решли в горы Чжунъяныпань. Неоднократно нападали на наше селе
ние Малимо, а потом ушли на юго-запад в сторону Хэньчунь»36. Среди 
сайсят было распространено предание о встрече группы молодых вои
нов с женщиной-пигмейкой, которая, увидев их, бежала в горы. Сай- 
сяты утверждали, что она была ростом не более трех-четырех чи и за 
спиной у нее висел ребенок37.

Из изложенного видно, что предания о негритосах были распро
странены среди различных туземных племен Тайваня. Причем во всех 
этих преданиях говорится о самых характерных чертах внешнего обли
ка негритосов.

Таким образом, археологические и исторические источники, а также 
фольклорные материалы свидетельствуют, что негритосы действительно, 
обитали на Тайване.

Однако имеющиеся данные настолько лаконичны и отрывочны, что 
воссоздать картину жизни негритосов Тайваня очень сложно. Во-пер
вых, о них до сих пор нет, к сожалению, точных антропологических 
данных. Обнаруживший каменные гробы У Жэньхэ ничего не сообщает 
о скелетах, очевидно не сохранившихся. Во-вторых, нет определенных 
данных о районах расселения негритосов. Поскольку предания о пиг
меях сохранились у гаошаньских племен, проживающих в различных 
районах Тайваня, можно предположить, что негритосы заселяли весь 
остров. Под давлением аустронезийских переселенцев, а позднее китай
цев они отошли в горы и джунгли, где и продержались до 70-х годов 
прошлого века. Непосильная борьба с врагами и крайне трудные усло
вия существования способствовали их уничтожению. До сих пор нет 
единого мнения о месте обитания последних негритосов. У Жэньхэ на 
основании раскопок в Таймали полагает, что они проживали в южной 
части хребта Чжунъяныпань и были истреблены мигрировавшими туда 
пайванами 38. Антрополог Чжай Канчэн, исходя из анализа письменных 
источников, полагает, что последние негритосы обитали на западных

33 Teylor G. Op. cit., p. 286.
34 Выдержки из статей Ино М. и Тории Р. были опубликованы Н. П. Мацокиным. 

См. Мацокин Н. П. К этнографии о. Формозы.— Вести. Азии, 1914, № 31—32, с. 50—51.
35 Лин Чуньшэн. Указ, раб., с. 260—261.
38 Там же.
37 Там же, с. 261.
38 У Жэньхэ. Указ. раб., с. 7Q
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•отрогах Чжунаньшаня, т. е. значительно севернее Таймали39. В-треть
их, не ясно, можно ли считать такие памятники материальной культу
ры, как уже упоминавшиеся дольмены и обнаруженные японским ар
хеологом Э. Канеко погребальные урны, принадлежностью негрито
сов40. Хотя Кано Тадао и уверен, что это так, известно, что и дольме
ны, и погребальные урны характерны для железного, а не для каменно
го века41.

И все же, несмотря на крайнюю скудость источников, можно, прав
да, гипотетически, попытаться охарактеризовать отдельные стороны 
жизни тайваньских негритосов. Упоминавшиеся У Жэньхэ каменные 
•орудия, напоминающие мотыги, утварь, остатки керамики, зерна свиде
тельствуют в пользу существования у них примитивного земледелия. 
В цитированных записях Дин Шаои говорилось, что негритосы «пре
красно стреляют [из луков]». Чжэн Кайчэн утверждает, что они были 
хорошими охотниками, воинами, пловцами42. Следовательно, негрито
сы занимались не только земледелием, но и охотой. Предположитель
но можно сказать и о некоторых антропологических особенностях не
гритосов. Так, американский путешественник Д. Стир обратил внима
ние на необычную форму ног у гаошаньского племени бунун, сохранив
шего явно негроидные признаки. «У них, — пишет Д. Стир, — ярко вы
раженное плоскостопие. Свод стопы почти незаметен, тогда как пальцы 
ног очень вытянуты, а большой палец поворачивается к пятке так, что 
образует с ней почти прямой угол»43. Это позволяло бунун удивитель
но ловко и быстро двигаться по деревьям. То же самое отмечали у нег
ритосов Ли Пиюй и Дин Шаои.

О жилищах негритосов у нас есть только письменное свидетельство 
Ли Пийюя, сравнивавшего их жилье с норами. У Жэньхэ упоминал об 
обнаруженных им стенах жилищ, которых считал негритосскими. Воз
можно, Д. Стир видел подобные дома у бунун: «Дома врыты в землю. 
Стены из тяжелых камней высотой в два-три фута, крытые травой. 
Окон нет. Вход через дверь. Один дом для двух семей»44. Вероятно, 
такого типа жилища восходят к земляным «норам»45.

О других сторонах материальной культуры тайваньских австралои
дов судить трудно. Почти нет данных и об их социальной организации.

Хотя часть письменных источников утверждает, что негритосы жили 
.замкнуто, нельзя все же полностью отвергать возможность их связей с 
другими островитянами — гаошань и китайцами. Уже упоминавшийся 
рассказ Такитока свидетельствует о том, что при всей изоляции негри
тосы имели какое-то общение с внешним миром.

Естественно поэтому предположить, что когда предки современных 
гаошань появились на Тайване, здесь происходил тот же процесс асси
миляции австралоидов южными монголоидами, какой имел место во 
всей Юго-Восточной Азии. Об этом говорит антропологический мате
риал48. Не случайно известный немецкий антрополог Эгон фон Эйк-

39 Cheng Kang Chai. Op. cit., p. 33.
40 Подобные урны были найдены Э. Канеко на о. Кюсю, архипелаге Рюкю, Филип

пинах и в Южном Китае. См.: Kaneko Е. A review of Yayoi period burial practices.— 
Asian Perspectives, 1964, v. IX, p. 2— 14.

4! Мешков К- Ю. Указ, раб., с. 68—69; Маретина С. А. О культе камней у нага.— 
В кн.: Религия и мифология народов Восточной и Южной Азии. М.: Наука. 1970, 
с. 175— 188; Чеснов Я■ В. Историческая этнография стран Индокитая. М.: Наука, 1976, 
с. 210—247.

42 Chen Kang Chai. Op. cit., p. 33.
43 Steere J. B. Formosa. J. Amer. Geograph. Soc., N. Y., 1874, v. VI, p. 307.
44 Steere J. B. Op. cit., p. 307.
45 Возможно, японцы связывали подобный тип жилищ с низкорослым мифическим 

народом коропокгуру или тойоёкуру (по-айнски жители пещер или живущие под зем
лей), либо с айнами. См. Иофан Н. А. Культура древней Японии. М.: Наука, 1974, 
с. 102; Толковый словарь «Сад слов». Токио, 1979, с. 811 (на яп. яз.); Толковый сло
варь «Море слов». Т. 2. Токио, 1979, с. 498 (на яп. яз.).

46 Рогинский Я. Я. О происхождении полинезийцев (по антропологическим дан
ным).— В кн.: Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии. М.: Наука, 
1963, с. 26; Чебоксаров H. Н. Этническая антропология Китая. М.: Наука, 1982, с. 52,
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штедт утверждал, что веддоиды оказали влияние на формирование 
антропологического типа индонезийцев Тайваня47. Данная точка зре
ния подтверждается работами его китайских и японских коллег, обна
руживших австралоидные признаки у гаошань, особенно ярко выра
женные у самых низкорослых и темнокожих бунун48.

Надо полагать, что дальнейшие археологические и антропологиче
ские исследования на Тайване помогут воссоздать более полную кар
тину истории его заселения и роль негритосов в этом процессе.

263. Известно, что негроиды сыграли свою роль не только в антропогенезе индонезий
цев и китайцев, но также японцев. См.: Левин М. Г. Этническая антропология Японии. 
М : Наука, 1971, с. 136— 139.

47 Eikstedt Е. D. Rassendynamik von Ostasien, China, Japan, Tai und Khmer. B., 
1944, S. 420.

48 Chen Kang Chai. Ibid., p. 78; Изучение генеалогии аборигенов Тайваня. T. 1. 
Тайбэй, 1935, с. 370—389 (на яп. яз.).
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