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К ВОПРОСУ О СМЕШЕНИИ ЭТНОСОВ В КОЧЕВЫХ 
ИМПЕРИЯХ (НА ПРИМЕРЕ БРАЧНЫХ СОЮЗОВ)

Во времена династий Ляо и Цзинь кидани и чжурчжэни имели много общего в сво-
их брачных системах и обычаях. Кроме прочего, поощрялись смешанные браки между 
этническими группами. За этим стоят глубокие исторические причины, о которых пой-
дет речь в этой статье. Ведь круг имеющихся источников для изучения «этносов» древ-
ности и Средневековья, при всей своей полноте (для некоторых регионов и периодов), 
имеет ряд особенностей. Данные археологии, способные сформировать у исследовате-
лей представление о развитии материальной культуры той или иной общности, нали-
чии у различных групп населения похожих форм в искусстве и т. д. Нарративные источ-
ники (как объемные письменные тексты, так и эпиграфика), если они описывают чуже-
земцев, часто вместо «национальностей» преподносят нам «политонимы», цель кото-
рых — показать возможные последствия от взаимодействия с описываемой общностью, 
без особого внимания к иным особенностям (так, позднеримские и византийские ис-
точники именовали «скифами» народы Северного Причерноморья от готов до славян). 
Поэтому особенную ценность имеет «самоописание», т. е. фиксация в источнике соб-
ственных представлений об этничности. В настоящей работе автор, делая упор на ис-
торию империй Ляо (основана монголоязычными киданями) и Цзинь (создана тун-
гусоязычными чжурчжэнями) и приводя аналогии из китайских документов раннего 
Средневековья, демонстрирует сложности «национальной политики» в Северном Ки-
тае ввиду необходимости построения жизнеспособных государств в поликультурной 
среде. Лишь учитывая такие факторы, как брачные запреты (или, напротив, поощре-
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ния) в зависимости от социальной иерархии, можно более или менее адекватно рекон-
струировать взаимоотношения сообществ эпохи древности и Средних веков в Евразии.

Ключевые слова: Северный Китай, сяньби, кидании, чжурчжэни, жуны, брачная 
политика.
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THE ETHNIC MIXING IN THE NOMAD EMPIRES  
(THE CASE OF MARRIAGE UNIONS)

During the Liao and Jin dynasties, the Khitans and Jurchens shared many similarities 
in their marriage systems and customs, including the encouragement of mixed marriages 
between ethnic groups. This article will delve into the historical background that underpins 
these communities” practices. The study of ancient and medieval “ethnic groups” draws 
upon a range of sources, each with its own strengths and limitations. Archaeological data 
provides insights into the shared material culture development and artistic forms across 
different population groups. Narrative sources, such as written texts and epigraphs, often 
use “politonyms” instead of specific nationalities when describing foreigners, focusing on the 
potential consequences of interactions rather than distinct features (for example, the people of 
the Northern Black Sea Region were referred to as “Scythians” in Late Roman and Byzantine 
sources, regardless of their actual ethnicity). Therefore, first-hand accounts play a crucial role 
in capturing individuals” own perceptions of ethnicity. This study focuses on the histories 
of the Liao (established by the Mongol-speaking Khitans) and Jin (founded by the Tungus-
speaking Jurchens) Empires, drawing analogies from Chinese records of the early Middle 
Ages to showcase the complexities of “national politics” in northern China. By examining 
factors such as marriage regulations based on social hierarchies, we can gain a more nuanced 
understanding of the relationships between ancient communities in Eurasia. Keywords: 
Northern China, Xianbei, Khitans, Jurchens, Rongs, Marriage Policy.
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Введение
Разнообразие кажущихся нам подчас монолитными кочевых сообществ на повер-

ку могло быть велико. На данный момент у нас есть свидетельства того, что на северо-
востоке Китая до III в. н. э. проживали группы с явными европеоидными признаками. 
При этом важно отметить, что в источниках того времени всё население того региона 
относили к сяньбэй. В описании этой общности нередки упоминания черт, свойствен-
ных европеоидам. В историческом сочинении первой половины V в. н. э. за авторством 
Лю Ицина «Новое изложение рассказов, в свете ходящих» (世说新语), в главе 27 («Цзя-
цзюэ», 假谲, примерный перевод — «коварство и крючкотворство») влиятельный пол-
ководец, впоследствии возглавивший мятеж 322–324 гг., Ван Дунь (266–324 гг.), гово-
рит о цзиньском Мин-ди (правил Восточной Цзинь в 323–325 гг.): «желтоусый сянь-
бэйский раб» (黄须鲜卑奴). В историческом произведении «Сад удивительного» (异苑, 
«И юань»), написанном Лю Цзиншу (жил в первой половине V в. н. э.) тот же Ван Дунь 
называет ненавистного ему императора «желтоголовым сянбэйским рабом», добавляя, 
что «мать императора из рода Сюнь происходит из земель Янь, потому и он имеет та-
кую наружность» [Ян Цзюнь, 2007].

Также нам следует учитывать крайнюю обобщённость некоторых «этнонимов» 
из китайских источников1. Например, в раннее Средневековье к хазарам могло приме-
няться наименование, которым еще во второй половине I тыс. до н. э. называли носите-
лей скифоидных культур. В «Старой истории Тан» (раздел о некитайских народностях 

1 Справедливости ради стоит отметить, что взгляд на Китай и сопредельные территории «с запада» за-
частую страдал все той же огульностью определений [Bi Wei, 2020; Цю Цзяннин, 2019].
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к западу от Поднебесной, 旧唐书·西戎传, дословно «о западных жунах»2) говорится: 
«Персия… на востоке граничит с Тохаристаном и царством Кан, на севере соседствует 
с тюркским племенем кэса3, на северо-западе противоборствует с Византийской импе-
рией (西北拒拂菻4), непосредственно запад и юг омываются морем» [Сян Лили, 2006: 
9]. К слову, сами авторы из Восточной Римской империи подходили к описанию коче-
вых сообществ примерно с тех же позиций — для них территориальные и хозяйствен-
ные признаки всегда доминировали над культурно-языковыми5.

В науке развитие кочевых империй, в том числе Ляо и Цзинь, весьма часто станови-
лось предметом изучения. Среди работ, в рамках которых кидани и чжурчжэни6 рассма-
тривались в контексте развития обществ номадов, можно, среди прочих, отметить мо-
нографии «Опасная граница»7 [Барфилд, 2009: 136–137], «Кочевые государства от гун-
нов до маньчжуров» [Кычанов, 1997: 125–174], «Степные империи древней Евразии» 
[Кляшторный, Савинов, 2005: 138–145], а также коллективный труд «Элита в истории 
древних и средневековых народов Евразии». Также заслуживают упоминания обобща-
ющие работы Н. Ди Космо [Di Cosmo, 2002] и коллективная монография под редакци-
ей Н. Н. Крадина и Б. В. Базарова [Кочевые империи Евразии…, 2019]8.

С точки зрения методологических подходов автору настоящей статьи ближе всего 
работа Е. И. Кычанова, аргументировано развивающая идею о феодализме на приме-

2 Более подробно о бытовании «этнонима» жуны автор писал в предыдущих работах [Шульга Д. П., 
Шульга А. А., 2017; Шульга, 2017; Шульга, 2014]. Для иллюстрации хозяйственного типа племен Се-
верного Китая можно привести свидетельства о горных жунах. В «Исторических записках» при опи-
сании ситуации вокруг царства Янь в период Восточного Чжоу говорится: «Они пасут стада коней, 
овец и коров, следуя за источниками воды и травы, им незнакома агрикультура» [Пекинский город-
ской…, 2010: 565–566]. Есть описание западных жунов в приписываемом деятелю III в. н. э. Чжу-
гэ Ляну трактате «Вертоград полководца»: «Народы, населяющие запад, имеют смелый и агрессив-
ный нрав, они алчны; некоторые из них живут в укреплённых городах, другие предпочитают дикую 
жизнь; корма в их землях не хватает, но много золота и серебра. Таким образом, эти люди от при-
роды наделены огромным мужеством, их очень трудно одолеть. К западу от пустыни обитает масса 
различных племён и народов, край тот обширен, местность труднопроходима. Привыкшие к посто-
янной войне, жуны не сдаются в плен, у них мятежное сердце, так что мы должны ждать, пока они 
не подвергнутся внешнему вторжению, следует иметь с ними дело в дни их внутренних противоре-
чий» [Шульга, Мерзликин, 2016].

3 Имеются в виду хазары [Линь Ин, 2000].
4 Примечательно, что в данном памятнике используется название «Фулинь», которое обычно отно-

сят к Восточной Римской империи, хотя по этому поводу существует дискуссия [Шульга, 2021; Livery, 
2019].

5 «Как указывает Григора, племена обычно именовались по географическому локусу, ими занимае-
мому. Причем утверждение Григоры о том, что в византийском мире каждый их называет как захо-
чет, показывает, что сами византийцы отчетливо осознавали условность научных названий, унасле-
дованных от древности» [Шукуров, 2017: 67].

6 Отнесение данной общности к кочевникам довольно условно, очевидно, здесь лучше говорить о ком-
плексном хозяйстве со значительной долей животноводства, в том числе оседлого.

7 Также из англоязычных работ можно вспомнить вышедшую в 2023 г. книгу «Empires of the Steppes», 
пока не переведённую на русский язык. В ней присутствует раздел о Западном Ляо [Harl, 2023: 237–
254].

8 Оба труда содержат как фактологические, так и историко-аналитические части. Интересно, что рос-
сийские издания нередко имеют куда более сдержанные названия в сравнении с западными, в ко-
торых подчёркивается антагонизм оседлого Китая и номадов («опасная граница» у Т. Дж. Барфилда 
и слово «враги» у Н. Ди Космо). Данный факт, впрочем, никак не отменяет академической значимо-
сти указанных работ.
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ре кочевых народов [Кычанов, 1997: 198]. В то же время видный новосибирский ме-
диевист Геннадий Геннадьевич Пиков, написавший раздел о киданях в коллективной 
монографии 2005 г., при всей масштабности обработанной информации по истории 
Ляо [Элита, 2005: 200–239], использует как данность весьма спорные категории вроде 
«ментальности» (об этом есть и отдельная статья) [Пиков, 2014]. Например, он пишет: 
«Одной из особенностей киданьской ментальности все китайские, а потом и мусуль-
манские авторы отмечают их непокорность и неуживчивость»9, после чего идут сопо-
ставления с европейскими франками, древними евреями и даже США [Элита…, 2005: 
208–209]. Разумеется, историческая компаративистика, равно как и исследование ду-
ховной жизни номадов, являются весьма перспективными направлениями. Однако пе-
реоценка роли «ментальности»10 в ходе войн за влияние в Великой Степи11, представ-
ление о некой принципиальной уникальности исторического пути киданей (на фоне 
иных скотоводческий обществ Евразии) вызывают целый ряд закономерных вопросов. 
В нашей статье мы, обращаясь к нарративным источникам, кратко рассмотрим один 
из «прикладных» элементов жизни Ляо и Цзинь — межэтнические браки.

К счастью для исследователей, на территории Китая в Средневековье12 существовали 
кочевые (по происхождению элиты) государства с собственной устойчивой письмен-
ной традицией и достаточно долгим периодом существования. Бытовавшая в перио-
ды Ляо и Цзинь система традиционных браков между родами императора и импера-
трицы ограничивала только детей от главных жён из двух династий. Однако дети вто-
ростепенных жён и наложниц не были так строго ограничены в своем выборе, а в от-
ношении простого народа брачные ограничения по большей части отсутствовали13.

После создания Ляо и Цзинь, по мере того, как территории государств постепенно 
расширялись, под их управление подпадало множество народов, культурный уровень 
и хозяйственный тип которых значительно различались. Правители обеих династий 
в итоге сталкивались с ключевым вопросом, как управлять разноплемённым населени-
ем, чтобы привести общество к стабильности и экономическому развитию. В частности, 
большое значение придавалось политике по отношению к народам, культурный уро-
вень которых был выше, чем у самих киданей и чжурчжэней, например, ханьцами («хуа-

9 В данном случае не учитывается, что описание «варваров» обычно снабжено сообщением об их ди-
кости и неукротимости, будь то цитировавшийся выше «Вертоград полководца» или сообщение Кон-
стантина Багрянородного о славянах.

10 Источников для исчерпывающего изучения которой, по нашему мнению, явно недостаточно.
11 Напр., «восточный коридор таил неожиданные опасности. Здесь накапливалась иная ментальность, 

которая недооценивалась… Здесь столкнулись не культуры, а две ментальности, которым не сужде-
но было найти общий язык» [Пиков, 2014: 89].

12 В отличие от более раннего периода, когда письменные данные в основном ограничиваются либо 
внешними описаниями (сюнну), либо эпиграфикой (тюрки). 

13 В некоторой степени нечто подобное (хотя и в упрощенной форме) проявилось у монголов, когда 
доминирующим правом на власть обладали не все потомки Чингисхана, а лишь наследники от стар-
шей жены [Ли Чжуюп, 2016]. Данная ситуация неудивительна, ведь монголы находились в полити-
ческой и культурной связи с Ляо и Цзинь [И Линьчжэнь, 2001: 156–190]. Впрочем, в эпоху Юань на-
блюдались и определённые попытки сохранения чистоты монгольского этноса в Китае (в том числе 
потому, что сама принадлежность к данному народу превратилась в элитарный признак) [Цю Ихао, 
2012; Жэнь Иминь, 2007].
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ся») и бохайцами14. Для эффективного управления необходимо было опираться на об-
разованных выходцев из данных этносов, и для того, чтобы привлечь их на свою сто-
рону, правители, помимо раздачи соответствующих титулов и средств, поощряли меж-
национальные браки. Последние, если угодно, становились частью кадровой политики.

Супруга-императрица ляосского Ши-цзуна15 из рода Чжэнь считалась представи-
тельницей ханьцев. Киданьский Шэн-цзун также брал ханьских женщин в наложницы. 
Ханьцы также брали в жёны женщин из числа родни киданьского императора. «Ки-
данизировавшимся» ханьцам из семьи Хань Дэжана была высочайше пожалована фа-
милия Елюй16, как у императорской семьи. Среди элиты «хуася» модным становилось 
подражать брачным обычаям правящего дома. Например, учёные-конфуцианцы Лю 
Кэ, Лу Цзюнь и Лю Сыдуань все были женаты на киданьских принцессах. Имели место 
и браки киданьских аристократов с бохайскими невестами. Ван княжества Дундань17 
Елюй Бэй взял в наложницы бохайскую девушку из знатной семьи, император Шэнь-
цзун также взял наложницу бохайского аристократического рода. Последняя родила 
принцессу Линьхай. Впоследствии принцесса вышла замуж за бохайца Далицю [Ся 
Юйсюй, Чжао Вэйбинь, 2007].

У чжурчженей в их империи Цзинь довольно часто члены царствующего дома бра-
ли в наложницы и младшие жёны женщин киданьского, ханьского и бохайского про-
исхождения. Этот процесс должен был особенно активизироваться по мере завоева-
ния территорий, между Хуанхэ и Янцзы, заселенных преимущественно «хуася» [Кы-
чанов, 1997: 159–165]. Родными матерями девяти императоров династии Цзинь18 были 
женщины народности бохай. После цзиньского Чжан-цзуна (жил в 1168–1208 гг., пра-
вил в 1189–1208 гг.) усилились центробежные тенденции в империи. Вместе с тем рез-
ко увеличилось количество случаев, когда чжурчжэни брал в наложницы иноплемен-
ниц, особенно женщин из ханьских семейств. В официальной истории чжурчжэнь-
ской династии Цзинь записано, что у цзиньского Сюань-цзуна (жил в 1163–1224 гг., 
правил в 1213–1224 гг.) было четыре наложницы, все они были женщинами из «хуася». 
Очевидно, что ограничения по национальному признаку в брачной системе были уже 
не такими явными. Согласно статистике, приводимой современным китайским иссле-
дователем Ван Шилянем, во времена династии Цзинь наложницы не чжурчжэньско-
го происхождения, описанные в исторической литературе, составляли 50,7 % от обще-
го числа» [Ся Юйсюй, Чжао Вэйбинь, 2007]. Из этого видно, насколько распростране-
ны были смешанные браки между императорской семьёй и различными этническими 

14 Сами бохайцы, очевидно, также имели гетерогенное происхождение [Кычанов, 1997: 89–93]. Не-
даром до сих пор идет дискуссия на стыке истории и политики, относится ли наследие царства Бо-
хай к Корее либо к Китаю.

15 Следует отметить, что у данного монарха была также жена из уйгурского рода Сяо.
16 Интересно, что уже в монгольскую эпоху носители фамилии Елюй известны на службе императоров 

Юань. Часть из них исповедовала несторианство, на что указывают находки на христианских некро-
полях Внутренней Монголии, например могильнике Ванмулян (王墓梁墓地) на возвышенности у во-
сточного берега реки Шара-Мурэн.

17 Вассальное княжество империи Ляо, созданное на месте бывшего государства Бохай.
18 Среди таковых были Хайлин (Ваньянь Лян, четвертый цзиньский император), Си-цзун (Ваньянь Дань, 

третий император) и Вэйшао-ван (Ваньянь Юнцзи, седьмой император). 
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группами, ведь монарший гарем был наиболее регламентированным с точки зрения 
брачных обычаев и законов.

Поощрение межнациональных браков, в особенности в регионах, где конфликты 
между доминирующим земледельческим населением19 и новой элитой20 были острыми, 
стало для правителей эффективной мерой смягчения межнациональных противоречий 
и упрочения власти. В «Собрании записей с речки Уси»21 в главе «Придворный этикет 
киданей» сказано: «Четыре фамилии жили вперемешку, но прежде не связывались бра-
ком. Тогда советник Хань Шаофан предложил позволить им жениться». В «Официаль-
ной истории киданьского государства Ляо» в разделе «Записи о Тай-цзуне» есть приказ 
от октября третьего года Хуэйтун (940): «Пусть кидани дают ханьцам высокие посты, 
учатся ханьскому этикету, вступают в брак с ними». Также было и с браками чжурчжэ-
ней и ханьцев: «Дабы достичь своих целей в Китае, учитывая, что их сородичи немно-
гочисленны в этой стране, правители жаловали ханьцам земли, давали высокие посты 
и титулы, чтобы они служили им и охраняли их. В мэнъанях и моукэ22 земля ханьцев 
шла вперемешку с землей чжурчжэней, пусть женятся с киданями и ханьцами, чтобы 
объединить землю». Имеется запись от второго года Минчан (1191): «В год жёлтого Ти-
гра, в новолуние на четвёртый день министры сказали: «Простой народ часто не жи-
вёт в мире с земледельцами, если приказать им жениться друг с другом, эта стратегия 
будет залогом долговечного мира в государстве». Запись от ноября шестого года Тай-
хэ (1206): «В год синего Петуха был приказ позволить жителям военных поселений же-
ниться на девушках из числа простого народа23».

Вышеописанное главным образом касается браков киданьских и чжурчжэньских 
правителей с бохайцами и ханьцами, фактически же их браки с другими народностя-
ми, проживавшими на территории страны, тоже были весьма распространены. Кидани 
государства Ляо24 женились на таких живших в Китае народах, как си25, шивэй, чжур-
чжэни, монголы, уйгуры, туюйхунь [Кычанов, 1997: 64–68]. В последние годы царство-
вания династии Ляо их вассалы поднимали восстания один за другим. Императоры по-
шли на крайние меры, запрещая браки между жителями окраин и инородцами26. Мас-

19 В основном имеются в виду ханьцы, проживающие между Хуанхэ и Янцзы, а также бохайцы на се-
веро-востоке, обладающие достаточно высоким уровнем социального и культурного развития.

20 Соответственно, из киданей при Ляо и чжуржэней при Цзинь.
21 Труд за авторством Юй Цзина, эпоха северная Сун.
22 Административная единица в государстве Цзинь. Один моукэ имел 300 дворов, один мэнъань — 10 

моукэ.
23 Надо отметить, что «хуася» на северном фронтире Китая еще в эпоху Западной Хань имели целый 

ряд культурных особенностей, проявляющихся, кроме прочего, и в погребальном обряде [Шульга, 
2016].

24 Также в исторической литературе имеются записи о браках чжурчжэней с киданями, си и монгола-
ми, проживающими на территории царства Цзинь [Кычанов, 1997: 125–170].

25 奚人, также именовались «татабами». Согласно китайским источникам, изначально были одной 
из ветвей сяньбэй (о гетерогенности происхождения которых мы говорили в начале статьи). До со-
здания Ляо часто воевали с соседями-киданями, также монголоязычными народами. Впоследствии 
из-за близкого родства активно смешивались с ними.

26 Таким образом, «охранительная» политика монголов эпохи Юань имела под собой прецедент в бо-
лее ранней истории.
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совые межнациональные браки изменили изначально существовавшие у правителей 
ляосских киданей и цзиньских чжурчжэней брачные системы и обычаи.

Браки между разными народами могли в известной степени стереть национально-
племенные различия, тем самым приводя к укреплению единства и стабилизации вла-
сти. Как сказал цзиньский писатель Чжао Бинвэнь, «князья периода Чуньцю, совершая 
варварские ритуалы, сами становились варварами, когда же варвары приходили в Ки-
тай, они становились китайцами… имеющие сердце, способное управлять Поднебес-
ной от лица всего народа, должен называться ханьцем, а ханец должен словом от лица 
всего народа управлять Поднебесной» [Ся Юйсюй, Чжао Вэйбинь, 2007].

Заключение
Необходимо признать, что «синкретичные» государства на севере Китая, где элита 

представляла собой выходцев из кочевой среды, появились в Поднебесной как мини-
мум в эпоху Восточной Чжоу [Шульга, Шульга, 2023]. «Национальная политика» в них 
была различной и, де-факто, далеко не всегда контролировалась государством.

При масштабных переселениях, например, предполагаемой трансформации северо-
китайских жужан [Линь Дань, 2010] в восточноевропейских авар [Комиссаров, Шуль-
га, 2009] происходили масштабные изменения в сфере языка, материальной культуры, 
антропологии и, вероятно, самосознания27. Всё это делает исследования «этничности» 
кочевых и полукочевых сообществ Евразии весьма деликатной темой, требующей мак-
симальной осторожности и привлечения как можно более широкой базы источников.
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