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•        Поднебесная — это не Китай
•        Первая империя Цинь и ее император
•        Великая Китайская стена



Всемирная история





Всемирная история

ДреВний  
Китай

алеКсей КоВаль



Никакая часть данного издания не может быть  
скопирована или воспроизведена в любой форме  

без письменного разрешения издательства

В оформлении обложки использован фрагмент свитка  
Yan Li-pen, «Thirteen Emperors Scroll», VII век

ISBN 978-617-12-9083-9

© Коваль А., 2021
© Thenounproject.com / Carpe Diem, об-

ложка, 2021
© Книжный Клуб «Клуб Семейного До-

суга», издание на русском языке, 2021
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досу-

га», художественное оформление, 2021

УДК  93/94
 К56

Популярне видання

КоВАль олексій
Всесвітня історія.  
Давній Китай
(російською мовою)

Головний редактор С. І. Мозгова 
Відповідальний за випуск О. М. Шелест
Редактор В. М. Комісарова 
Художній редактор Ю. О. Дзекунова 
Технічний редактор В. Г. Євлахов 
Коректор Л. М. Зінченко 

Підписано до друку 16.08.2021.  
Формат 84х108/32. Друк офсетний.  
Гарнітура «Literaturnaya».  
Ум. друк. арк. 18,48. 
Наклад 3500 пр. Зам. №          .

Книжковий Клуб  
«Клуб Сімейного Дозвілля» 
Св. № ДК65 від 26.05.2000  
61001, м. Харків, вул. Б. Хмельницького, буд. 24 
E-mail: cop@bookclub.ua

Віддруковано у АТ  
«Харківська книжкова фабрика “Глобус”»  
61052, м. Харків, вул. Різдвяна, 11. 
Свідоцтво ДК № 3985 від 22.02.2011 р.  
www.globus-book.com

Популярное издание

КоВАль Алексей
Всемирная история.  

Древний Китай

Главный редактор С. И. Мозговая 
ответственный за выпуск  О. Н. Шелест 

Редактор В. М. Комиссарова 
Художественный редактор Ю. А. Дзекунова 

Технический редактор В. Г. Евлахов 
Корректор  Л. Н. Зинченко 

Подписано в печать 16.08.2021.  
Формат 84х108/32. Печать офсетная.  

Гарнитура «Literaturnaya».  
Усл. печ. л. 18,48. 

Тираж 3500 экз. Зак. №          .

Книжный Клуб  
«Клуб Семейного Досуга» 
Св. № ДК65 от 26.05.2000  

61001, г. Харьков, ул. Б. Хмельницкого, д. 24 
E-mail: cop@bookclub.ua

отпечатано в АТ  
«Харківська книжкова фабрика “Глобус”» 
61052, г. Харьков, ул. Рождественская, 11.  
Свидетельство ДК № 3985 от 22.02.2011 г.  

www.globus-book.com



Я хотел бы, чтобы эту книгу  
прочитали мои дети и дети моих детей.

Им я ее и посвящаю





7

Предисловие

Каждого, кто решит соприкоснуться с древней ки-
тайской историей, ждет множество открытий. Дело 
в том, что, несмотря на широко распространенное 
мнение о многотысячелетней истории китайской ци-
вилизации, изучать ее и осмысливать с научных по-
зиций начали менее двух веков назад. А многие новые 
и важные открытия, проливающие свет на сложные 
проблемы древнейшего прошлого Китая, сделаны 
лишь при жизни нынешнего поколения. Сегодня мно-
гие вопросы древней китайской истории еще ждут 
своего разрешения, что требует от ученых и исследо-
вателей новых подходов.

Сами китайцы признают, что в их многотысячелетней 
истории не все однозначно, даже несмотря на то, что 
в древности в Китае были созданы, пожалуй, самые мас-
штабные (по сравнению с другими древними цивилиза-
циями) летописные своды и исторические сочинения. 
Еще 40—50 лет назад мы, можно сказать, не имели 
целостной картины первобытной, доисторической жиз-
ни на территории Китая. Ученым-археологам часто при-
ходилось оперировать данными, полученными в пер-
вые десятилетия ХХ века, но они были фрагментарны 
и немногочисленны. В последние десятилетия благо-
даря информатизации научной работы, новым методам 
междисциплинарных исследований, массивы данных 
увеличились колоссально.

Теперь вопросы интерпретации и понимания древней-
шей китайской истории вызывают ожесточенные споры 
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в научных кругах. Эта ситуация заставляет исследова-
телей быть осторожными, ведь любая их новейшая 
концепция может быть вскоре опровергнута очеред-
ным открытием — обнаружением древнего текста или 
артефакта.

Вот лишь один пример. Авторы знаменитой пятна-
дцатитомной «Кембриджской истории Китая» решили 
в 1985 г. начать ее с империи Цинь (221—206 гг. до 
н. э.) — с периода, когда Китай впервые был объеди-
нен. объяснили это тем, что с этого времени можно 
говорить о достоверных исторических фактах, которые 
подтверждаются и письменными источниками.

Только в 1999 г. они издали том объемом в более 
чем 1000 страниц, в котором попытались охватить всю 
древнейшую историю Китая. Но уже спустя полтора 
десятилетия появились труды ученых, в которых авторы 
были вынуждены отчасти пересматривать те взгляды, 
которые сформировались еще в конце ХХ века.

Таким образом, можно сказать, что дискуссия по 
поводу того, как изучать древнейший период китайской 
истории, актуализировалась лишь в последние десяти-
летия. Ученые Китая и всего мира и в эти дни продол-
жают докапываться до истины (в буквальном смысле, 
если иметь в виду археологию) или по черточкам раз-
бираться в построениях древних китайских иерогли-
фов, находить новое понимание загадочных древних 
китайских текстов.

Но самое удивительное, что эти усилия представи-
телей научного сообщества в целом мало отражаются на 
будничном представлении массы китайцев об истории их 
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собственной страны. Дело в том, что оно складыва-
лось не годами, а столетиями. А сегодня еще и культиви-
руется с помощью современных средств коммуникации, 
которые имеют широкое распространение и воздей-
ствие на умы.

Таким образом, каждый исследователь Китая, ко-
торый задастся целью писать более-менее основанную 
на фактах и современных подходах историю Китая, 
будет вынужден преодолевать не одну, а несколько 
«Великих стен» китайской истории.

одна из них — это «великая китайская традиция» 
написания официальных историй, которые считаются 
чуть ли не священными текстами. Написанные сотни 
и даже тысячи лет назад, они долгое время являлись 
авторитетнейшими источниками по любым вопросам, 
посвящались деяниям императоров и отдельных дина-
стий. однако общеизвестен тот факт, что династические 
истории о ранних правителях Китая постоянно перепи-
сывались по указанию и в угоду правителям последую-
щих династий. А эти последние далеко не всегда были 
заинтересованы сохранять для потомков добрые имена 
своих пращуров. При этом традиция переписывания 
истории существует и поныне. Даже в современном 
Китае древние летописи подвергаются пересмотру 
и редактированию, или, как там говорят, «уточнению».

официальные истории дают нам весьма мало для 
понимания жизни общества, поскольку, как правило, 
ограничены описанием деятельности правителей, жиз-
ни двора и функционирования государственного аппа-
рата, содержат сведения по экономике, идеологическим 
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вопросам и т. д. Авторами этих трудов были ученые, 
которые составляли их по заказу правящего дома или 
императора, поэтому взлеты и падения той или иной 
династии часто связывались с деятельностью импера-
тора, его личными качествами, а не с объективными 
законами жизни государства и общества. Таким обра-
зом, многие важные исторические события оставались 
за пределами повествования.

Еще одна преграда — это всеобщая «замифологи-
зированность» древней китайской истории. офици-
альные династические хроники, а также прочие древние 
тексты служили источниками для появления и закре-
пления многих широко распространенных в Китае исто-
рических мифов. они больше похожи на сказки — яр-
кие и захватывающие своими необычными сюжетами, 
но китайцы, похоже, верят им даже более охотно, чем 
строгим научным трудам. Интересно, что в самом Ки-
тае ученые в своих современных трудах стараются 
оправдать древних авторов и найти подтверждение 
сюжетам их хроник, пусть они и носят мифический 
характер. Даже современные археологические наход-
ки, относящиеся к доисторическому периоду, пыта-
ются привязать к тем легендам, которые сохранились 
в писаниях древности.

И вот теперь, когда ученые добывают новые данные 
о древней китайской истории, все их усилия в букваль-
ном смысле сталкиваются с непростым выбором: сле-
довать в фарватере официальной китайской историо-
графии, или пытаться критиковать ее, или дать новую 
интерпретацию известных событий.
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Те, кто пытается по-новому трактовать древнюю ки-
тайскую историю, берут на себя решение весьма слож-
ной задачи. Ведь многое из того, что будет описано да-
лее, остается живой традицией в современном Китае. 
И китайцы, воспитанные в этой исторической традиции, 
выросли с пониманием, что их цивилизация самая древ-
няя на планете. она беспрерывно существует не менее 
пяти тысяч лет, а то и дольше. они также обязательно 
расскажут вам о великих изобретениях, которые чело-
вечеству подарил Китай, — это компас, шелк, бумага 
и порох. Хотя таких открытий, как мы убедимся, на са-
мом деле было куда больше.

Те, кто идеологически более подкован, еще расска-
жут о той культурной, просветительской и цивилизаци-
онной миссии Китая в отношении соседних «варвар-
ских» народов и о том, что Китай долгое время был 
глобальным гегемоном, оставаясь центром притяжения 
народов всей восточной ойкумены вплоть до начала ко-
лониальных завоеваний европейцев в Новом времени.

Современные китайцы предпочитают именовать себя 
«ханьцами», ассоциируя себя с империей Хань (206 г. 
до н. э. — 220 г. н. э.). А это значит, что лишь в эпоху, 
на которой мы будем заканчивать наше повествование, 
в Китае появится многое из того, что позволит говорить 
об окончательном становлении китайской цивилизации 
и формировании китайского этноса. С периода империи 
Хань уже будет возможно проследить определенную 
преемственность от древних к современным китайцам.

Читателю важно уяснить также, что именно в эпоху 
Хань в целом сформировались основные представления 
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и большой массив знаний обо всех предшествующих 
этому периоду древних эпохах Китая. Но также, к боль-
шому сожалению, именно в этот период и предшеству-
ющие ему столетия были утрачены многие важнейшие 
источники древнекитайской истории, о существовании 
которых теперь мы можем узнать лишь из компиляций 
более поздних периодов.

В этой книге отражено деление истории Древнего 
Китая на два больших периода. Это доисторический, для 
которого уместно использовать периодизацию с деле-
нием на эпохи, связанные с развитием орудий произ-
водства, принятую во всем мире, и исторический, для 
которого, как уже было отмечено выше, китайцы при-
думали собственную «династическую» периодизацию. 
По временны`м рамкам первый период занимает от по-
лутора миллионов лет тому назад до середины II тыс. до 
н. э. Второй период занимает чуть больше двух тысяч 
лет и завершается III веком н. э.

Хотя династийный подход и критикуется рядом уче-
ных-синологов, но они пока не предложили какого-то 
иного общепринятого подхода для периодизации ки-
тайской истории. Поэтому и в этой книге будет уде-
лено внимание историям различных династий и от-
дельных государств, существовавших на территории 
современного Китая. Но читатель должен сразу при-
нять во внимание, что китайская историография опе-
рирует принципом беспрерывности китайской исто-
рии, выдвигая на первый план традицию существования 
бюрократического централизованного государства и его 
аппарата во главе с правителем или императором. 
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И это несмотря на то, что периоды централизации 
и объединения Китая постоянно сменялись смутами 
и периодами распада. В это время каждый местный 
правитель пытался собрать все части страны под сво-
ей властью и реорганизовать Китай в соответствии 
с той самой бюрократической моделью, которая перед 
этим доказывала свою несостоятельность.

Китай развивался как бы по спирали, где на каждом 
новом витке снова и снова повторялись периоды рас-
цвета и упадка, объединения и распада, периоды мир-
ного существования и войн. Но чем дальше во времени 
китайцы уходили от своей идеальной древности — 
периода, как им казалось, полного благоденствия, тем 
сильнее они на новом историческом витке стремились 
воплотить в жизнь те принципы идеального государ-
ства, которые были заложены в основу традиции в древ-
ние времена.

Рассматривать историю Древнего Китая необходимо 
в ее взаимосвязи с мировой историей, поскольку тради-
ция представлять ее изолированно в последние десяти-
летия отходит в прошлое. Ученые находят все больше 
фактов и аргументов, подтверждающих, что в древние 
времена Китай, хотя был центром уникальной цивили-
зации, на протяжении всей истории поддерживал опре-
деленные связи с другими народами и регионами.

А раз так, соседние народы, окружавшие Древний 
Китай, разными способами влияли на формирование 
и становление китайской цивилизации. При этом каждый 
из этих народов имеет собственную историю, которая в то 
же время может быть и частью древнекитайской.



Знания о китайской древности дадут возможность 
читателю лучше понимать современных жителей Китая, 
ведь их жизнь в немалой степени связана с прошлым 
и традициями предков.

Читатель увидит, как древние обитатели Китая по-
степенно, в процессе исторического развития, при-
обретали те качества и черты, которые на долгие сто-
летия определят особенную китайскую цивилизацию, 
сегодня поражающую всех своей необычностью и уни-
кальностью.

После открытий последних десятилетий сегодня мы 
снова находимся на важном этапе переосмысления 
древнейшей китайской истории, и автор надеется, что 
эта книга будет его скромным вкладом в это дело.

Написание истории в Китае всегда считалось уделом 
образованных людей, и автор считает для себя эту кни-
гу определенным экзаменом после многолетних трудов 
по изучению этой удивительной страны.
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Глава 1

Доисторический китай: 
истоки цивилизации

Географический обзор:  
где находился Древний китай?

В одной старинной книге автор назвал Китай не стра-
ной, а целой частью света. Некоторые современные 
авторы вполне согласятся с этим мнением. По площади 
современный Китай может претендовать на то, чтобы 
считаться отдельным историческим районом Азии. По 
площади он сопоставим с Западной Европой. Писать его 
древнюю историю так же сложно, как и историю обшир-
ного географического региона, игнорируя границы со-
временных государств. При этом отдельные провинции 
и географические регионы Китая можно вполне сравнить 
с целыми странами, которые, обладая самобытностью, 
имели существенные отличия от других государств.

Представление о Китае (в границах современной Ки-
тайской Народной Республики, образованной в 1949 г.) 
как о единой огромной стране — это продукт доста-
точно новый, которому нет еще и столетия. Когда же 
мы говорим о многотысячелетней истории человече-
ской цивилизации на территории Китая, то история, 
о которой пойдет речь, — это не всегда история еди-
ной и неделимой страны, какой Китай нам представ-
ляется сегодня.
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Наше представление о монолитном Китае сегодня ос-
новывается на том факте, что более 90 % населения со-
временной страны считают себя этническими китайцами. 
При этом в КНР сегодня официально признаны 55 других 
национальностей и нацменьшинств, хотя на самом деле их 
куда больше. Применительно же к периоду древности нуж-
но отметить, что эта территория была населена различны-
ми народами, племенами и этносами, каждый из которых 
обладал собственной уникальной культурой. Все больше 
ученых склонны говорить о существовании нескольких 
различных «Китаев», а лучше сказать — многочислен-
ных центров формирования древней цивилизации, ко-
торая лишь впоследствии станет называться «китайской».

Читатель убедится в том, что китайская нация в своем 
историческом развитии пребывала в постоянном движе-
нии. Исторической миссией этой земледельческой циви-
лизации фактически всегда было освоение новых терри-
торий. Этот процесс действительно не прекращается уже 
многие тысячелетия, вплоть до сегодняшнего дня. Ведь, 
по сути, китайцы уже два тысячелетия продолжают ос-
воение земель на Тибете, в Синьцзян-Уйгурском авто-
номном районе и Внутренней Монголии.

Также широко известно выражение известного сино-
лога люсьена Пая: «Китай — цивилизация, которая 
притворяется государством». Подразумевается, что ки-
тайцы — уникальный современный народ, который ас-
социирует и идентифицирует себя с древней цивилиза-
цией и считает себя ее прямым наследником. В прошлом 
для этой цивилизации не существовало границ в совре-
менном понимании этого слова. Пространство этого 
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«китайского мира» совпадало с территориями, на кото-
рые распространялось цивилизационное, политическое 
и культурное китайское влияние, и очень часто оно вы-
ходило за пределы собственно Китая и охватывало другие 
народы, иностранные государства и отдаленные терри-
тории. В отдельные периоды истории китайскими, в той 
или иной мере, были районы соседних государств — 
Монголии, Вьетнама, Кореи, современной Российской 
Федерации и республик Центральной Азии.

Какими бы обширными ни были эти пространства 
под китайским культурным, или цивилизационным, или 
вполне конкретным военным и политическим влияни-
ем, всегда в китайском мировоззрении присутствовало 
представление о «внутреннем» и «внешнем», о центре 
и периферии, о своем и чужом.

Для того чтобы выяснить, как возникла и развива-
лась эта древняя цивилизация, нужно воспользоваться 
другим, также уже довольно подзабытым термином 
и выяснить, где находился «собственно Китай», или, 
как его еще называли, «Китай внутренний».

Если взглянуть на современную карту Китайской На-
родной Республики, можно отметить, что с Запада на 
Восток страны рельеф как бы огромными террасами 
спускается от Цинхай-Тибетского плато к морскому по-
бережью. Этот рельеф определяет и течение рек стра-
ны, прежде всего Хуанхэ (в переводе «Желтая река») 
и Янцзыцзян («Длинная река»), с запада на восток. 
Именно эти реки сыграли значительную роль в развитии 
древнейших очагов человеческой цивилизации на тер-
ритории современного Китая.
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Это сравнительно замкнутая территория, ограничен-
ная с северо-востока Маньчжурией, с севера — степями 
и пустынями расположенных в восточной части Цен-
тральной Азии и Монголии, севернее от линии прохож-
дения Великой китайской стены, с запада — горами и ма-
лонаселенными землями между долинами рек Вэйхэ 
и Верхней Хуанхэ, с юга — горами хребтов Наньлин, 
с которых текут южные притоки Средней и Нижней Ян-
цзы, а на востоке — морем. Судя по китайским летопи-
сям, именно здесь разворачивались основные события 
интересующего нас исторического периода. А еще точ-
нее, районы среднего и нижнего течения Хуанхэ и есть 
место, где находился древний «собственно Китай».

С запада и севера эту территорию окружают огромные, 
по большей части пустынные или горные пространства, 
которые создавали своеобразный природный барьер, за-
щищающий регион зарождения и развития местной уни-
кальной цивилизации от вторжения со стороны предста-
вителей иных народов и цивилизаций древней Евразии.

Но, как читатель увидит, все эти природные прегра-
ды не были непреодолимыми для древнего человека. 
Поэтому говорить о том, что китайская цивилизация 
географически была изолированной (как цивилизации 
в Северной и Южной Америке), не приходится. Но в то 
же время удаленность от других центров древних ци-
вилизаций в Евразии (на Индийском полуострове, на 
Ближнем Востоке, в Средиземноморском регионе) 
и в Африке сыграла свою роль.

Таким образом, на востоке Азии возникло культурно- 
историческое пространство с уникальными характери-
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стиками, которые появились и развивались в опреде-
ленном географическом регионе, выдержали испытание 
временем и даже сохранились до наших дней. В этом 
смысле географическое положение, климат и среда оби-
тания древних людей играли если не ключевую, то важ-
нейшую роль в формировании и длительном сохранении 
(не будет ошибкой сказать — и консервации) уникальных 
особенностей древней китайской цивилизации. При этом 
в древности никогда не прекращались контакты этой ци-
вилизации с внешним миром, что привело к созданию 
разветвленной системы коммуникаций и путей торговли 
в Евразии, получивших в исторических трудах уже Ново-
го времени наименование Великий шелковый путь.

Сейчас ученые склонны выделять для Древнего Китая 
несколько историко-культурных зон, которые отличались 
экономическим и социальным развитием. Восточные ре-
гионы современного Китая можно также разделить на 
три района — северный, центральный и южный, которые 
примерно совпадают с бассейнами упомянутых выше 
рек Хуанхэ и Янцзы, а также протекающей на юге реки 
Сицзян (в переводе «Западная река»).

Эти районы отличаются своими климатическими и при-
родными условиями. Северный район характеризуется 
умеренным континентальным климатом с жарким летом 
и суровой зимой. В центральных районах — суббтропи-
ческий климат с высокой влажностью воздуха. Южный 
регион — это зона тропического климата с обильными 
осадками и буйной растительностью.

Впрочем, описанная выше зональная характери-
стика Китая больше соответствует уже современной 
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геологической эпохе. В доисторические времена, в эпоху 
плейстоцена (каменного века), предкам современного 
человека приходилось обитать в весьма неблагопри-
ятных климатических условиях.

Так, с севера к районам, которые считаются местом 
зарождения китайской цивилизации, подступал ледник, 
и зона к югу от него была занята приледниковой тун-
дрой. Древнему человеку приходилось прятаться в пе-
щерах, а также учиться добывать и поддерживать огонь.

Следует отметить, что в целом рельеф и географиче-
ские условия определенно содействовали передвиже-
нию людей по территории Китая вдоль крупных рек, 
с запада на восток и наоборот. В то же время движение 
с севера на юг и наоборот было сопряжено с большими 
трудностями из-за необходимости преодолевать реки, 
болота, горные массивы.

Поэтому часто можно встретить условное деление 
Китая на северный и южный, с границей по реке Ян-
цзы. Это деление также оправданно, поскольку, как 
будет отмечено далее, в древности Север и Юг на про-
тяжении тысячелетий шли разными путями развития. 
отличия между этими двумя регионами (в материальной 
культуре, языке, антропологическом типе населения 
и т. д.) были настолько велики, что некоторые ученые 
даже призывают рассматривать их историю отдельно. 
лишь на определенном этапе связи между Севером 
и Югом начали развиваться и крепнуть, при этом Север 
будет постепенно доминировать над Югом.

В историческом плане Юг очень много дал для за-
рождения цивилизации на севере, а затем южные районы 
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стали пространством экспансии с Севера, со стороны 
народов и государственных образований, которые впра-
ве именоваться «китайскими».

При этом древние некитайские народы этого региона 
к югу от бассейна Янцзы будут ассимилированы или вы-
теснены еще далее на юг, в труднодоступные горные мас-
сивы и тропические леса Юго-Восточной Азии. Часть из 
этих некитайских племен до сих пор обитает в южных 
провинциях современного Китая и соседних с ним госу-
дарств — Вьетнама, лаоса, Мьянмы. Некоторым из них 
спустя тысячелетия удалось сохранить архаические тра-
диции, культуру, язык и даже письменность, которые 
не похожи на китайские. Поэтому придется часто гово-
рить не только о географических, но и о культурных 
особенностях различных регионов, а также затронуть 
вопросы развития межрегиональных контактов и взаи-
модействия населявших их сообществ.

Собранный к настоящему времени массив археоло-
гических находок позволил опровергнуть бытовавшую 
долгое время (прежде всего в самом Китае) теорию 
о едином центре возникновения цивилизации в районе 
среднего и нижнего течения реки Хуанхэ. Районов, 
или зон формирования древних культур на территории 
Восточной Азии (в границах современного Китая) было 
несколько, и лишь путем взаимодействия на огромных 
пространствах они постепенно создали общность, ко-
торую мы можем рассматривать и характеризовать как 
древнекитайскую цивилизацию.

Центром зарождения древнекитайской цивилизации 
традиционно считается Великая Китайская равнина, 
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лежащая в восточной части страны. Ее также иногда 
называют Северо-Китайской равниной. однако, как 
свидетельствуют новейшие исследования ученых, с кон-
ца каменного века эта территория находилась под водой, 
а потом еще долгое время была заболочена. Ученые 
полагают, что лишь в V тыс. до н. э. море начало отсту-
пать с Китайской равнины. И позднее климат в этой 
части планеты неоднократно менялся в результате при-
родных катаклизмов и деятельности человека.

Поэтому можно сказать, что люди стали селиться здесь 
позже, чем, например, на юге, на морском побережье 
азиатского материка, у Янцзы или на лёссовом плато 
в среднем течении Хуанхэ. На эти плодородные простран-
ства пришли новые поселенцы, и именно здесь образо-
вался своеобразный этнический «плавильный котел», 
где смешивались различные народы, культуры и тради-
ции. Из них и возникла китайская цивилизация, основой 
которой стали представители различных рас и племен.

Китайцы называют Хуанхэ «бичом Китая» и его скор-
бью. Это река, которая давала жизнь миллионам людей 
и миллионы жизней отбирала. Спускаясь с лёссового 
плато на Великую Китайскую равнину, она несла в себе 
столько отложений, что ее дно постоянно заиливалось. 
И в древние времена Хуанхэ постоянно меняла течение, 
все снося на своем пути, и то, что было с трудом создано 
человеком, — дома, поля, посевы. Районы, которые ра-
нее считались плодородными, превращались в пустыню, 
а там, где образовывалось новое русло, приходилось мно-
го лет бороться с наводнениями и усмирять бурную реку. 
Рассказами о борьбе с природными стихиями перепол-
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нены древние летописи. Так что природный фактор 
также нужно учитывать при написании древней китай-
ской истории.

Тем не менее, как будет видно впоследствии, геогра-
фическое расположение Китая в немалой степени пред-
определило мировоззрение китайского народа и его 
отношение к народам и странам, населяющим окружа-
ющие его пространства Земли. отталкиваясь от древ-
них мифов, китайцы стали думать, что они находятся 
в центре земли (и все вращается вокруг них), а их госу-
дарство оказалось в середине мира, и поэтому оно стало 
называться Срединным государством.

Рассматривая древнейшие эпохи, в частности период 
заселения Китая человеком и древнекаменный век, стоит 
показать процессы на всем пространстве современного 
Китая. В то же время по мере приближения к современ-
ности при описании истории и процессов формирования 
собственно древней китайской цивилизации все чаще 
предстоит концентрироваться именно на районе бассей-
нов рек Хуанхэ и Янцзы, а более конкретно — на Вели-
кой Китайской равнине. Впрочем, порой для понимания 
событий, происходящих в Древнем Китае, нам придется 
иногда обращать внимание на весьма отдаленные от ки-
тайских земель районы планеты.

Также нужно обратить внимание на возникающую 
порой сложность увязки китайской истории с географи-
ей. Имеется достаточно много весьма древних упомина-
ний географических мест и названий, где происходили те 
или иные события, или, например, описание целых реги-
онов и отдельных соседних с Древним Китаем государств 
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и народов. однако порой бывает очень сложно сопоста-
вить эти древние наименования с современными картами.

Первобытные люди на территории китая

Среди китайских ученых можно встретить сторонников 
теории о том, что Азия и конкретно территория современ-
ного Китая являлись одним из центров антропогенеза. 
они, однако, не могут быть полностью уверены в этом, 
поскольку не найдены материалы, которые бы стали до-
казательствами того, что здесь происходили те же самые 
процессы, что и в Африке, которая считается прародиной 
человечества. Впрочем, это не мешает целому ряду иссле-
дователей утверждать, что Азия была тем регионом, где 
развитие древнего человека происходило своеобразно 
и отличалось от такового в других частях мира.

Большинство же ученых высказываются за миграци-
онную теорию заселения Китая из других районов пла-
неты. общепринятой является теория, что человечество 
расселялось из общей прародины, которая находилась 
в Африке. Просто разница в развитии отдельных реги-
онов планеты происходила по причине того, что из-за 
климата или рельефа в какие-то районы планеты древ-
ние люди доходили раньше, в какие-то позже. Также 
вероятным сценарием было то, что некоторые террито-
рии колонизировались несколько раз, когда, например, 
на определенную территорию приходили различные 
виды человекоподобных обезьян или древних видов 
людей. они там могли сосуществовать вполне мирно, 
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в условиях обширных территорий и избытка продоволь-
ствия. С такой же вероятностью они могли уничтожать 
друг друга в борьбе за выживание, могли исчезать из-за 
природных катаклизмов и вновь появляться.

Для Китая, как предполагают ученые, существова-
ло два маршрута колонизации — южный и северный. 
С юга территорию материкового Китая, вероятнее все-
го, заселяли сначала австралопитеки (существовавшие 
от 4,2 до 1,8 млн лет) — группа высших приматов, 
которых считаются промежуточным звеном между обе-
зьяной и человеком. Затем по этому же пути сюда до-
шли популяции древнейших Homo.

Северный маршрут в Китай (из Центральной Азии 
и Сибири) древний человек мог проложить намного поз-
же. Но, возможно, именно этим путем в Китай попали 
уже более развитые представители человечества. Но эта 
теория также пока вызывает споры в ученом мире, по-
скольку на севере Китая, по-видимому, обнаружены ору-
дия труда древнего человека, но не найдены его кости.

Все больше ученых придерживаются теории, что 
развитие древнего человека — от примитивного до 
современного — не было прямолинейным процессом. 
Существовали множественные ответвления, которые 
не получили продолжения и были уничтожены в борь-
бе за выживание с представителями других человеко-
подобных обезьян или животными.

Так, практически не вызывает сомнения, что в юж-
ных районах современного Китая и в Юго-Восточной 
Азии на заре палеолита обитали гигантопитеки. Пред-
положение об их существовании впервые было сделано 
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в 1935 г., когда был выявлен первый гигантский зуб. 
Рост этих существ, если бы они передвигались на двух 
ногах, составлял бы 3 метра. По виду это был гигант-
ский орангутанг весом 200—300 кг. Правда, все эти 
заключения ученые сделали, изучая лишь несколько 
зубов и остатки челюсти, которые удалось найти в раз-
ных местах на юге Китая. Исследователи полагают, что 
гигантопитеки пали жертвой в борьбе за место под 
солнцем и за пропитание, что они были вытеснены мно-
гочисленными в том районе бамбуковыми медведями — 
предками панд, ставших сегодня национальным симво-
лом Китая. Стоит заметить, что большая панда открыта 
современной западной наукой лишь в 1869 г., а живьем 
этого зверя европейцы увидели лишь в 1916 г. Немуд-
рено, что и в Древнем Китае она считалась весьма ред-
ким животным, которое даже сравнивали с мифическим 
созданием, подобным химерам Древней Греции.

Удивительная панда — это реальность, а в суще-
ствование гигантопитека и сегодня не все готовы пове-
рить. однако есть чудаки, которые уже несколько деся-
тилетий в труднодоступных горных массивах Тибета 
пытаются найти так называемого йети — «снежного 
человека», дожившего до наших дней человека архаич-
ного вида. Усилия этих энтузиастов дали жизнь весьма 
популярному персонажу вполне современных легенд 
и кинематографа. Примерно так же, как на охотников 
за «снежным человеком», сегодня западные антропо-
логи смотрят на своих китайских коллег, которые пыта-
ются доказать существование отдельного от африкан-
ского центра антропогенеза в Азии.
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определенной сенсацией в конце 70-х годов про-
шлого столетия стало открытие остатков люфенгпите-
ка (Lufengpithecus) — небольшой человекообразной 
обезьяны (размером с шимпанзе), жившей примерно 
6—4 миллиона лет назад на юго-западе современного 
Китая и на территории Мьянмы. Большинство западных 
ученых считают, что это как раз и была еще одна тупико-
вая ветвь в развитии гоминидов. однако китайские уче-
ные отстаивают версию, что эта находка проливает свет 
на спорные моменты в происхождении человека и как раз 
свидетельствует о возможности существования центров 
эволюции человека вне Африканского континента.

Следует заметить, что идею мультирегионального 
развития человека предложил немецкий антрополог 
еврейского происхождения доктор Франц Вейденрейх, 
который в 1935 г. перебрался в Канаду, а затем изучал 
находки костей древнего человека в Китае. После окон-
чания Второй мировой войны он выдвинул теорию по-
лицентрической человеческой эволюции. он считал, что 
развитие древнего человека шло параллельно в разных 
частях Старого света, и один из таких центров нахо-
дился в Китае. Современные большие расы человека 
выводятся им от разных видов палеоантропов (или даже 
архантропов), а что касается Китая, он, кстати, оттал-
кивался от новейшей для того времени находки гиган-
топитека. Большинство современных антропологов 
не согласны с этой теорией.

А вот китайские ученые ухватились за нее, хотя сами 
редко упоминают об авторстве Вейденрейха. И по сей день 
теория полицентризма вдохновляет их на дальнейшие 
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поиски «древнейшего человека на планете» и дает им 
возможность утверждать, что вполне можно выстроить 
отдельную «китайскую» цепочку развития представи-
телей Homo. Просто сегодня для этого еще не найдены 
все звенья — утверждают они. Вот почему любая новая 
находка останков древнего человека вызывает ажиотаж 
в Китае, сразу же ведет к всплеску чувств национальной 
гордости и патриотизма, но, впрочем, не всегда получа-
ет адекватную научную оценку.

Не далее как летом 2018 г. в журнале «Nature» груп-
па китайских и европейских ученых обнародовала резуль-
таты многолетних исследований в округе ланьтянь про-
винции Шэньси, где ранее уже находили останки древних 
людей. Согласно данным раскопок 2004—2017 гг., на 
стоянке Шанчень были обнаружены каменные орудия 
труда в горизонтах лёссовых отложений, датированных 
2,1 млн лет. Эти данные подтвердили в европейских и аме-
риканских лабораториях. К сожалению, никаких останков 
людей вместе с орудиями труда найдено не было, но новая 
датировка на сотни тысяч лет отодвинула время заселения 
Китая. До этого открытия предполагалось, что ланьтянь-
ский человек (стоянка Гунванлин) появился 1,63 млн лет 
назад, что подтверждено находками фрагментов черепа 
и челюсти женщины в 1964 г. однако сегодня эти костные 
останки датируют примерно 1,1 млн лет.

Еще несколько десятилетий назад китайские ученые 
неоднократно предпринимали попытки представить свои 
новые открытия как древнейшие на планете, определяя 
их возраст даже в 3 млн лет, чтобы доказать их местное 
происхождение. Но подобные датировки только усили-
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вали скептическое или настороженное отношение к та-
ким «сенсациям» со стороны некитайских ученых.

Большинство ученых мира полагают, что расселение 
Homo из Африки началось в период 2—1,5 млн лет 
назад. очевидно, что древние представители человече-
ского рода на востоке Азии не могли появиться раньше, 
чем, например, на Ближнем Востоке, на Кавказе или 
в Западной Азии. А древнейшим каменным орудиям 
в африканской прародине человечества, известным на 
сегодня, максимум 2,6 млн лет. Так что умышленно 
«двигать» какие-либо даты находок в Китае за этот ру-
беж по меньшей мере наивно. однако новейшие на дан-
ное время открытия на стоянке Шанчень действительно 
могут поколебать устоявшиеся представления.

Дискуссии в научной среде продолжаются нешуточ-
ные, и единого мнения по многим спорным вопросам эво-
люции и расселения человека по миру до сих пор нет. 
Если датировки 2,1 млн лет для находок на стоянке Шан-
чень верны, то древнейшие орудия труда, найденные 
в Китае, могли принадлежать Homo habilis (лат. «чело-
век умелый»), который существовал примерно 2,4—
1,4 миллионов лет назад. он первым на планете научил-
ся создавать каменные орудия труда (так называемая 
олдувайская культура обработки камня). Его рост был 
небольшим — 1,5—1,7 метра, и «стада» этих древней-
ших людей по 70—85 особей были способны защищать-
ся от диких животных. Несколько лет назад антропологи 
вполне определенно заявили, что этот тип Homo уже мог 
совершать миграции за пределы африканского континен-
та, поскольку умел ходить на двух ногах. Впрочем, мы 
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вряд ли узнаем, что могло заставить представителей это-
го древнейшего вида совершить миграцию более чем за 
10 тысяч километров в Китай.

Антропологи предполагают, что наиболее массовым 
с африканского континента был исход Homo ergaster 
(лат. «человек работающий»), который появился при-
мерно 2—1,8 млн лет назад и занимал промежуточное 
звено между австралопитеками и Homo erectus (лат. «че-
ловек прямоходящий»). По другим данным, он, возмож-
но, был прямым отпрыском Homo habilis. В отличие от 
своих предков, Homo ergaster был более высокого ро-
ста — 1,8 метра и имел объем черепа 880 см³ в среднем. 
По мнению ряда ученых, именно этот вид Homo впервые 
научился охоте и собирательству. Ввиду этих новых на-
выков его тело было более крепким, а мышцы сильными. 
он лучше питался за счет охоты и именно для получения 
пропитания вынужден быть более мобильным. Ноги его 
были длиннее, и ходил он, выпрямившись в полный рост. 
А возможно, даже и бегал. Этот вид Homo относят к ран-
ними архантропам, и некоторые исследователи видят 
мало разницы между ним и появившимся около 1,8 млн 
лет назад человеком прямоходящим — Homo erectus.

Как бы то ни было, этот вид древних людей двинулся 
из Африки в восточном направлении и, как полагают, 
обогнув массив Гималайских гор с юга (через Пакистан 
и Индию), расселился на территории Китая.

До открытий стоянки Шанчень древнейшей стоянкой 
человека в Китае считалась стоянка лунгупо близ дерев-
ни лунпинцунь (уезда Ушань, провинции Сычуань). Ее 
датируют 1,8 млн лет. Там были найдены каменные ору-
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дия труда, а также фрагменты нижней челюсти и отдель-
ный зуб. относительно костных останков (фрагмента 
челюсти) ученые пришли к мнению, что они принадлежат 
упомянутому выше люфенгпитеку, а отдельный зуб — 
человеку более позднего времени. В наборе каменного 
инвентаря присутствуют примитивные массивные камен-
ные орудия труда из гальки (найдено более 200 единиц): 
скрёбла, остроконечники, орудия рубящие, похожие на 
топоры и на долото, и др. однако на ряде орудий отмече-
на уже и вторичная обработка камня — так называемая 
ретушь или двустороння обивка. Считается, что эти ору-
дия труда были сделаны первобытным человеком уже на 
территории Китая.

Куда более обширный материал был собран за послед-
нее столетие в долине Нихэвань, в провинции Хэбэй. Еще 
в 20-х годах прошлого столетия здесь были найдены сле-
ды стоянок древних людей, которые датируются от 1,66 до 
1,32 млн лет. Артефакты позволили проследить динами-
ку развития древней технологии обработки камня в те-
чение нескольких сотен тысяч лет примерно на 40 ме-
стонахождениях1. В последнее время здесь даже были 
найдены свидетельства существования технологии ми-
кролитических отщепов, что свидетельствует о передовой 
технологии обработки камня по сравнению с остальной 
территорией Китая, где доминировали грубые и прими-
тивные орудия. однако далее долины Нихэвань эта тех-
нология не распространилась.

1 Местонахождение — археологический объект, на котором нет культурного 
слоя или он перераспределен, но этот объект широко представлен в археологи-
ческой литературе.
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Среди исследователей китайского палеолита устоя-
лось мнение (подтвержденное археологическими наход-
ками), что технологии обработки камня у древнейших 
людей на территории Китая долго оставались самыми 
примитивными. Доминирующей технологией обработки 
камня в Китае была обработка гальки — олдувайская 
техника (по названию ущелья олдувай в Танзании). Уда-
ром камень расщеплялся на две части, и одна из его кро-
мок, которая выходила наиболее острой, превращалась 
в рабочий инструмент типа примитивного рубила. Позднее 
эта техника получила развитие и усовершенствовалась.

Ряд антропологов полагают, что каменная индустрия 
в Китае постепенно трансформировалась на протяже-
нии миллиона лет без особых технологических проры-
вов. На этом основании они делают предположение, 
что на территорию Китая больше не было миграций 
иных типов людей.

Это вопрос спорный. Так, особенностью находок 
в долине Нихэвань является то, что тут вовсе не было 
найдено каких-либо человеческих останков, только ко-
сти животных. Западные ученые считают, что появление 
здесь новых способов обработки камня связано с ми-
грацией в этот район древнего человека по северному 
маршруту — возможно, раннего Homo erectus, — из 
районов Западной Евразии или Сибири. Вполне веро-
ятно, что эти люди просто нашли в этих местах хороший 
материал для своих орудий, но никогда не жили здесь. 
Также стоит заметить, что уже в период от 1 млн лет 
назад и дальше активность людей в долине Нихэвань 
постепенно сходит на нет, и затем образуется длинная 
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