
  
 

  

 

615 МАИАСП 
№ 15. 2023 

Хазария по китайским письменным источникам 

DOI: 10.53737/8401.2023.37.22.021 
 

Д.П. Шульга 
 

ХАЗАРИЯ ПО КИТАЙСКИМ ПИСЬМЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ* 
 

Номады активно контактировали с такими важными субъектами мировой истории, как Китай и 
Восточная Римская империя. Интерес к ним был отнюдь не случайным: Хазарский каганат являлся 
перевалочным пунктом на северной ветви Великого Шёлкового пути. Восточная Римская империя и 
Арабский халифат поддерживали тесные политические и экономические связи с Хазарией. В 
результате о ней сохранились греко- и арабоязычные письменные свидетельства. Статья посвящена 
краткому анализу информации о хазарах, представленной в китайских нарративных источниках. Мы 
приводим не известные в русскоязычной науке сведения из китайских хроник, датируемых эпохой 
династии Тан. Есть все основания полагать, что Хазарский каганат находился в поле интересов Китая. 
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Раннее средневековье1 стало периодом активного политогенеза у скотоводов Евразии. 
Некоторые государства номадов по письменным свидетельствам фиксировались и ранее 
(держава сюнну, скифские «царства» и т.п.), однако такая характерная форма организации 
как каганат возникает, по-видимому, впервые у жужан в начале V в. Примечательно, что, 
несмотря на удалённость от Восточной Римской империи, жужане, соседи китайских царств, 
имели о ней представление, о чем свидетельствуют находки солидов2 (Линь Дань 2010). Есть 
также мнение, что авары, активно влиявшие на европейскую политику, являются остатками 
части племен Жужаньского каганата, потерпевших поражение от тюрок Ашина, соперников 
китайских династий Суй и Тан (Комиссаров, Шульга 2009). 

В настоящей работе мы оставим за скобками этногенез хазар в контексте постепенного 
разделения тюркских народов (Ли Чжуюп 2016), в т.ч. и «уйгурскую теорию». Скажем лишь, 
что путь данного народа через степи Евразии тесно связан, например, с историей северного 
соседа Восточной Римской империи — болгар. При своем вожде Аспарухе протоболгарское 
племя оногуров мигрировало на запад от северного побережья Черного моря под давлением 
хазар и обосновалось к северу от нижнего Дуная около 670 г. Аспарух впервые пересек 
Дунай со своими войсками около 680 г. и разгромил византийскую армию, выступавшую 
против него. Эта победа позволила ему переправиться через реку на имперскую территорию 
и покорить некоторые местные славянские племена. 

С самими хазарами Восточная Римская империя общих границ зачастую не имела (за 
исключением разделения сфер влияния в Таврике). Мирные контакты между Византией и 
хазарами существовали уже со времен Ираклия. Юстиниан II, свергнутый в Византии, 
женился на сестре кагана, также у иконоборца Константина V была хазарская супруга. До 
того, как Кирилл начал свою просветительскую деятельность в Моравии, он пытался 
обращать хазар на территории между Днепром и Доном. К тому времени в каганате элита 
уже придерживалась иудаизма, так что проповедь христианства существенных успехов не 
имела. В более поздние времена выходцы из хазар были хорошими конфедератами 
византийцев, пока в конце киевские князья Святослав и Владимир не положили конец 
политической истории каганата.  

Хазары также появляются и в китайской исторической литературе. В династической 
истории Китая упоминаются кэса (可萨), аса (阿 萨), хэса (曷萨), хэцзе (曷截). Подчеркну, 
что в дальневосточной исторической литературе сообщений непосредственно об истории 
хазар крайне мело3, большая часть упоминает лишь географическое расположение места их 
проживания4 и «привязки» к историческим соседям Китая.  

                                                           
1 Хронологически определение «средних веков» всегда была сложной задачей. Широко распространенное 

представление о 476 г. как отправной точке не кажется авторам слишком удачным. Ромул Августул не был 
формально последним императором на Западе (Юлий Непот прожил, контролируя Далмацию, до 480 г.). В 
536 г. силы Восточной империи опять овладели Римом, т.е. готский контроль над «Вечным городом» был 
временным и длился всего несколько десятилетий. На наш взгляд, средневековье (или, по крайней мере, его 
истоки) следует искать в «кризисе III в.» на территории Средиземноморья и падении империи Хань в Китае в 
это же время. В непосредственной связи с кризисами великих держав поздней античности происходит их 
варваризация и «Великое переселение народов». Естественно, разные регионы попадают под влияние 
пришельцев в разной степени: бывшая Римская Галлия или Северный Китай оказываются в эпицентре войн, 
здесь образуются новые государства с элитой из завоевателей, в то время как Малая Азия или долина Янцзы 
куда больше сохраняют в IV—VII вв. свой «имперский» облик. Естественно, в приведённой выше 
периодизации учитываются военно-политические факторы, в то время как культурно-философское окончание 
античности можно усматривать, например, в закрытии Академии в Афинах Юстинианом (529 г.). 

2 О значимости нумизматических источников для освещения вопроса см. (Шульга 2020). 
3 В чём-то похожая ситуация была и «в обратную сторону»: сведения о Китае и окружающих его народах в 

Европе оказывались отрывочны и подчас противоречивы (Bi Wei 2020; Цю Цзяннин 2019). 
4 Похожая ситуация прослеживается и с отражением в китайских источниках исторического пути половцев, 

хотя с ними китайцы «технически» некоторое время жили в одном государстве — в Монгольской империи 
(Жэнь Иминь 2007), оттого акцент смещён именно на походы Чингизидов (Цю Ихао 2012). Согласно записям в 
«Неофициальной истории династии Юань», в 1205 г. Чингисхан разбил в бассейне реки Иртыш остатки сил 
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Заметки о границах Хазарии впервые появляются в описании тюрок в «Книге Суй» 
(одна из 24 династических историй (Линь Ин 2000: 19)): «Родичи тюрок-теле, потомки 
сюнну. Весьма многочисленные роды их, непрерывно живут от восточного берега 
западного моря до горных долин … К северу от царства Кан5 (康国), у р. Адэшуй (阿得水, 
очевидно, Итиль), есть племена хэси (诃咥), хэцзе (曷截), боху (曷截), бигань (比干)…» 
«Хэцзе», вероятно, это и есть хэса (曷萨), а хэса это ещё одна передача этнонима хазар в 
китайском языке (Сян Лили 2006: 9). 

Со второй половины VII в. хазары постепенно формируют могущественную державу. 
Сообщения о её границах присутствуют в китайских источниках, тем более что каганат 
играл важную роль на северной «ветке» Великого Шёлкового пути (Линь Ин 2000: 18). 
В «Старой истории Тан» (раздел о некитайских народностях к западу от Поднебесной, 
旧唐书·西戎传, дословно «о западных жунах»6) говорится: «Персия… на востоке граничит с 
Тохаристаном и царством Кан, на севере соседствует с тюркским племенем кэса, на северо-
западе противоборствует с Византийской империей (西北拒拂菻7), непосредственно запад и 
юг омываются морем. «Новая история Тан» содержит следующую информацию: «Хорезм 
(火寻)… находится в солнечном краю у реки Уху8 (乌浒水), в шести сотнях ли к юго-востоку 
находится царство Удэ (戊地), на юго-западе граничит с Персией, на северо-востоке доходит 
до земель тюркского племени хазар (西北抵突厥曷萨)»; «Персия… На востоке граничит с 
Тохаристаном (吐火罗) и царством Кан, на севере — с тюркским племенем хазар 
(突厥之可萨部), на юго-западе же омывается западным морем, на северо-западе, более чем в 
четырёх тысячах ли, [находится] Византия (拂菻)… Византия, в древние времена называлась 
Римской империей9 (Дацинь, 大秦). Находится у западного моря, называется царством 
Хайси10, к западу от Шань11 (苫), на севере встречается с тюркским [племенем] хазар 

                                                                                                                                                                                                 
меркитского племени, а три сына погибшего вождя, в том числе Худу, бежали через земли Канлы (康里) к 
кыпчакам. В 1216 г. Чингисхан приказал Субэдэю отправиться в дальний поход в одиннадцать государств: в 
Канлинь (康邻), к кыпчакам (钦察), в Волосути (斡罗速惕, т.е. в Россию), в Мачжалати (马札剌惕, т.е. в 
Венгрию) и т.д. Война, которую в период правления Угэдэя вёл на Дунае возглавляемое Батыем войско, в 
«Неофициальной истории династии Юань» называется «Qibcaqcin ayan». Впоследствии Батый основал 
столичный г. Сарай, а территорию, изначально являвшуюся кыпчакскими степями, назвали Золотой Ордой. 
Кыпчаков во множестве брали в плен монголы, чтобы сделать рабами. И потому, что кыпчаки делали чёрный 
кумыс, их называли «халачи» (哈剌赤). Во время правления Хубилая вождь кыпчаков Тутуха (土土哈) имел 
боевые заслуги, так что правитель освободил их от рабства и сформировал из них войска, ввел чин 
дучжихуйши (都指挥使, начальник дворцовой стражи) для гвардейского отряда кыпчаков. После отряд был 
разделён на правое и левое крыло стражей, защищавших императора, и над всеми было учреждено гвардейское 
кыпчакское ведомство (钦察亲军大都督府) (И Линьчжэнь 2001: 693). Примечательно, что у шестого сына 
Угэдэя, Кадана (также известного как Вохулэ, умер ок. 1261 г.), был сын по имени Кыпчак (钦察). 

5 Очевидно, здесь и далее имеется в виду Кангюй. 
6 Более подробно о бытовании «этнонима» жуны автор писал в предыдущих работах (Шульга 2014; Шульга 

2017; Шульга, Шульга 2017). 
7 Примечательно, что в данном памятнике используется название «Фулинь», которое обычно относят к 

Восточной Римской империи, хотя по этому поводу существует дискуссия (Шульга 2021; Livery 2019). 
8 Очевидно, имеется в виду р. Амударья. 
9 Данный отрывок нами переведён по смыслу таким образом, чтоб быть понятным русскоязычному 

читателю. Фактически, семантика наименований «Дацинь» и «Фулинь» весьма различна. Первое, если угодно, 
имеет смысл «Великое государство на западе, равновеликое Поднебесной», на что указывает иероглиф 大 со 
значением «большой, великий» и название империи Цинь, т.е. китайской династии, происходящей из западных 
регионов бассейна Хуанхэ. Второе наименование является, очевидно, транскрипцией самоназвания Roma через 
языки Передней Азии и столь глубоких отсылок к собственно китайской истории не имеет. В эпоху Тан, когда 
создавался исторический источник «топоним» Дацинь также использовался, но фигурировал чаще в качестве 
названия несторианства.  

10 Еще одно, сравнительно редкое название Восточной Римской империи. 
11 Очевидно, имеется ввиду Сирия. 
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(突厥可萨), на юго-западе граничит с Персией. Царство Шань на западе граничит с 
Арабским халифатом (大食) … на севере граничит с хазарскими тюрками12 (可萨突厥), к 
северу от хазар также есть тюрки» (Сян Лили 2006: 10). Исходя из вышеописанного, 
очевидно, что Хазария по представлениям раннесредневековых китайских летописцев 
находилась к северу от Персии, Сирии и Восточной Римской империи, что в основном 
подтверждается данными археологии и западных нарративных источников. 

Первым из европейских учёных, который уделил внимание слову «кэса» в китайских 
исторических источниках, был французский синолог Жозеф де Гинь. Во втором томе 
изданного им в 1756—1758 гг. труда «Histoire générale des Huns, Turcs, Mogols et autres 
Tartares occidentaux» он установил, что тюркское племя кэса (可萨), о котором говорилось в 
«Записках о хождении13» это и есть хазары. Эта точка зрения уже получила одобрение у 
большинства китайских историков (Линь Ин 2000: 15). 

Учёные из Китая и других стран и в наши дни ещё не пришли к единодушному 
заключению по вопросу происхождения хазар. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что 
миграция на запад сыграла важную роль в процессе складывания хазарского этноса. Однако 
совершенно точно можно констатировать, что, во-первых, только расширение корпуса 
источников (в т.ч. их перевод) позволит заполнить пробелы, и, во-вторых, великие державы 
Евразии от Средиземноморья до Дальнего Востока не существовали отдельно, но 
находились в достаточно активном (хотя подчас и опосредованном) взаимодействии. 
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