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Пймлти Гажахмета Садвашкооиш 
САДВАКАСОВА пошмцаетсм 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Разноязычные источники, содержащие сведения по исто
рии Восточного Туркестана, Средней Аз» и Казахстана с 
каждым годом все шире вводятся в научный оборот. Особен
но трудоемкой является работа по подборке материалов н пе
реводу текстов в сочинений восточных авторов. Сборники 
с креводами извлечений из персо-, арабо- и тюркоязычных 
сочинений, появившиеся в последние годы, можно перечис
лить по пальцам', Очень активно используются, но мало 
шреводптся, точнее мало издаются, китайские источники. 
Исключение составляют исследователя, занимающиеся исто
рией народов Центральной Азии в древности и средневе
ковье*. По истории нового времени» исследователя истории 
государств Центральной Азии по-прежнему преимущественно 
ссылаются на труды Н. Я. Бичурина (отца Иакинфа), отра
жающие состояние дореволюционной историографии и источ
никоведения. Между тем велико значение источников Китая 
в эпохи Мин (1368—1643) и Цин (1644—1911) для изучения 
истории народов Восточного Туркестана и сопредельных ему 
районов Средней Азии и Казахстана. Их материалы отлича
ются системностью изложения, хронологической последова
тельностью; обилием фактов политической жизни и четко
стью ее официальных оценок. 

В нашем сборнике представлены разные типы сочинений 
и тематически подобранных документов, либо выдержек из 
них: извлечения из дннастийной истории «Мин ши» (Минской 
истории), из свода кратких сведений о Восточном Туркестане 

1 Материалы по истории казахских ханств XV—XIX вв. 
Алма-Ата, 1969; Материалы по нстории Средней и Централь
ной Азии X—XIX вв. / Отв. ред. Б. А. Ахмедов. Ташкент; 
1988. 

* Материалы по истории еюнну (по кит. источникам) / 
Предисл., пер. и прим. В. С. Тасюиа. М., 1988* Вин. 1; М.» 
1973. Вып. 2; Малявкин А. Г. Материалы по истории уйгуров 
IX—Хр вв. Новосибирск, 1974; Он же. Танские хроники о 
государствах Центральной Азии. Новосибирск; 1989. 
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;хойяо», собрания докладов и справок государственных, 
деятелей, а также кратких историко-географических сборни
ков типа «шилюэ». 

«Мин ши» (Исторический Мин) — является сводной исто
рией китайской династии от начала ее правления до конца, 
традиционно написанная династией, которая пришла на сме
ну. В данном случае это маньчжурская династия Цин. По 
существу, все без исключения труды нашего сборника напи
саны в цинский период и отражают состояние изученности 
Центральной Азии (по китайской терминологии, Сиюй) в офи
циальной историографии. Естественно, в «Мин ши» и «Мин 
хойяо» использованы источники минского времени, частично 
или полностью дошедшие до времен маньчжурского влады
чества. 

Материалы «Мин хойяо», составленные Лун Вэньбинем, 
перекликаются с соответствующими частями «Истории дина
стии Мин» из самого его большого раздела «Лечжуань» 
(«Повествования»). Исследователи в связи с изданием наших 

переводов имеют возможность сопоставить их сами. Мате
риалы показывают, что открытие морских путей в XIV— 
XV вв. не умалило для Китая значение сухопутного тракта — 
Шелкового пути. 

С продолжением работы по подведению итогов правления 
китайской династии Мин, в цинское время одновременно были 
начаты сбор, изучение, систематизация исторических мате
риалов по истории Восточного Туркестана, вызванные возро
дившимся интересом к региону в связи с завоеванием Джун-
гарского ханства, а затем городов Уйгурии. В эпоху Цин 
переосмысливались старые работы и создавались новые. Со
ставлялись историко-географические очерки края и сопредель
ных ему районов Средней Азии и Казахстана, справочники 
и каталоги книг. 
Классическим типом такого рода сочинений является «Сичуй 
цзунтун шилюэ», составленный под руководством генерал-гу
бернатора Илцйского края цзянцзюня Сун Юня. Под руко
водством этого наместника, монгола по национальности, к 
работе привлекались краеведы и ученые, проживавшие, либо 
сосланные в Синьцзян, среди них известные своими самостоя
тельными работами Ци Юньши (1751—1815), Сюй Сун 
(1781—1848). Просвещенный сановник Сун ГОнь служил 
в Или (Кульджа) в 1802—1809 гг., а назначен в 1800 г., 
вторично—в 1814—1816 гг. 

Кроме «Сичуй цзунтун шилюэ» (Общий очерк истории 
Западной окраины), имеется еще два варианта книги: «Или 



«зунтун шилюэ» и «Циньдин Синьцзян шилюэ». Последний 
создан в 1821 г. с предисловием императора, т. в. носит сугу
бо официальный характер. Все три сочинения имеют по 12 то
мов с двумя цзюанями (главами) в каждом. Специальные 
главы, посвящены казахским ханствам и Кокаидскому, кир
гизам и ойратам (калмакам). Таким образом, традиция, за
ложенная историками древнего Китая Сыма Цянем (прибл. 
145 г. до н. э.-8, г.), Бань Гу (32—92), Фань Е (398—445), 
продолжала соблюдаться и в новое время. Восточный Турке
стан изучался в тесной связи с прилегающими к нему 
областями Ферганы, Иссык-Куля, Семиречья и Алтая. Это 
важный фактор китайской геополитики, который следует 
помнить. 

Как и «Синьцян шилюэ» китаеведам хорошо известна 
«Хроника великой династии Цин» («Дай Цин личао шилу»), 
изданная в Токио в 1937 г. В ней помещены документ» 
царствующего дома Цин. Материалы ее использовались для 
изучения как самой Цинской империи, так и внешней полити
ки в Центральной Азии и на Дальнем Востоке. Применитель
но к истории международных отношений в Центральной 
Азии документы вз «Шилу» впервые использовал В. С. Куз
нецов3. Начиная с 60-х гг. в его трудах активно цитируются 
экстракты императорских повелений, из которых и состоит 
«Хроника». Однако материалы этого фундаментального сбор
ника, состоящего из сотен томов, настолько необъятны, что 
его будет открывать для себя не одно поколение. Хронологи
ческие рамки разного характера сведений охватывают более 
250 лет, не считая экскурсов в более отдаленные времена. 

От всестороннего исследования материалов «Шилу» да
леки и китайские историки, поэтому для начала необходимы 
хотя бы подборки из нее по темам, регионам, этносам. 

В нашем сборнике подобраны материалы, касающиеся 
международных отношений в Центральной Азии в период под
готовки и начала завоевания Цинской империей Джунгар-
ского ханства. Наиболеее богатые материалы по этой теме 
содержатся в «Циньдин пиндин чжуньгээр фанлюэ», который 
представляет собой подборку разного характера документов 
по истории «умиротворения» джунгар, т. е. истории подготов
ки и проведения крупнейшей военной кампании Китайского 
государства в Центральной Азии в 1755—1758 гг. За эти 
годы к Цинской империи были присоединены обширные про-

3 Кузнецов В. С. Цинская империя иа рубежах Централь
ной Азии. Новосибирск, 1983. 



странства о* Алтая до Тибета, среди них скотоводческие 
районы, городские и земледельческие оазисы. 

Идейно и тематически «Пиндин чжуньгээр фанлюэ> свя
зан с другим источником такого же типа, относящимся к 
более раннему этапу завоевания монголов, а именно восточ
ному. Он называется «Цинчжэнь пиндин шомо фанлюэ» 
и был издан, как и все перечисленные выше, на трех языках: 
китайском, маньчжурском и монгольском. С маньчжурского 
языка на русский его перевел Илларион Россохин под назва
нием «История о завоевании китайским ханом Канхием кал-
каского и элетского народа, кочующего в Великой Татарии», 
состоящего из пяти частей *. Часть документов «Шомо фан
люэ» вошла в первую подборку «Пиндин чжуньгээр фанлюэ»— 
«Цяньбянь» (Предварительные записи). Таким образом, оба 
многотомных источника рассматривались в китайской исто
риографии как свод материалов по истории покорения Китаем 
монголов — потомков древних сюнну, что отражало важней
ший аспект китайской геополитики. 

Источники были призваны оправдать и восславить воен
ную мощь Цинской империи, подчеркнуть полководческий и 
стратегический таланты императоров маньчжурской династии. 
Правомерность вооруженной акции, направленной против 
восточных и западных монголов, видится составителям труда 
в том, что ее успешный исход был благом как для самих на
родов, так и для их соседей. Положительное значение джун-
гарских походов, по их мнению, состоит в том, что было по
кончено с бесконечными дворцовыми интригами, феодальными 
междоусобицами и войнами в самой Джунгарии. Эта мысль 
проходит через все манифесты императора того времени 
Цяньлуна и через все его послания, направляемые. к владе
телям Центральной Азии. Во внешнеполитическом плане бла
го завоевания Джунгарского ханства Цинской империей 
выражалось в том, что это привело к прекращению за
воевательных походов воинственных джунгарских ханов в 
Среднюю Азию и Казахстан. К примеру, в одной из грамот 
Цяньлуна к казахскому хану Аблаю зимой 1760 г. говори
лось: «Ранее твои кочевья враждовали с вэйлатэ (искаженное 
«ойраты»,— К- X.) и [они] принесли вам немало вреда. Вы 
[серьезно] страдали от них и даже [были вынуждены] отко
чевать из [своих родных] мест, чтобы избежать [беды]. Ныне 

4 Рукопись перевода хранится в Архиве АН России (т. 21, 
оп. 5, д. 1), обнаружена и использована впервые в книге 
И. Я- Златкина «История Джунгарского ханства» (М., 1964). 
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же все [племена] ойратов отошли к нашему государству и вы 
можете спокойно кочевать [в своих землях], пребывать в 
радости и благоденствии. Теперь в Или [иском крае] дисло
цируются [наши] войска и организуются военные поселения. 
Законы нашего государства решительно не позволяют им 
грабить ваши кочевья...»5. 

Одновременно с джунгарским походом китайская дипло
матия плела свои интриги вокруг религиозной верхушки уй
гуров-ходжей, относящейся к белогорской секте. Братья-ход
жи Бурхан ад- Дин и Ходжа Джахан содержались заложни
ками в ставке джунгарских ханов. Они были освобождены 
цинскими войсками из почетного плена (док. № 2) и приняли 
участие в джунгарской кампании, однако, не получив в само
стоятельное правление Восточный Туркестан, вскоре выступи
ли против династии Цин. Этот этап истории уйгурского 
народа в Центральной Азии изучался и в Китае и за его пре
делами. Хорошо известны и маневры пинской тайной дипло
матии, направленной на захват в плен белогорских ходжей, 
уступки цинского правительства Кокандскому ханству в эко
номических вопросах с целью нейтрализации антицинских 
действий потомков этих ходжей. Вопрос о выдаче потомков 
ходжей влиял на все аспекты внешнеполитических связей Ки
тая с узбеками, казахами, киргизами и другими народами. 
Материалы «Пиндин чжуньгээр фанлюэ» создают широкую 
картину сопротивления ойратов, уйгуров и других народов, 
населявших территорию современного Синьцзяна, маньчжуро-
китайскому нашествию. 

После завершения походов в Восточный Туркестан нача
лась всесторонняя колонизация края, готовились и были про
ведены административные, экономические, денежно-финансо
вые реформы цинского правительства. Документы третьей 
части источника содержат исключительно богатый материал 
о хозяйственном освоении края, налогообложении, погранич
ной службе, развитии торгово-посольских связей цинской 
империи с Россией, Казахстаном, Среднеазиатскими ханствами 
через Синьцзян. Интересы и материалы о создании института 
беков — социальной верхушки уйгуров, об их привилегиях 
для них. Тут же имеются документы о продолжении пересе
ления уйгуров-земледельцев в Илийскую долину, создании 
цепи караулов и военных поселений различных типов как на 

5 Циньдин пиндин чжуньгээр фанлюэ. Сюйбянь. Цз. 6, 
л. 28. 
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территории новых округов, так и на их границах со средне
азиатскими ханствами. 

Об административно-хозяйственных и финансово-экономи
ческих реформах цинской династии в Синьцзяне более четкое 
представление исследователи истории Восточного Туркестана 
получат из докладов видного государственного деятеля Цин
ской империи первой половины XIX в. На ЯнИэва. Материа
лы этого источника впервые были применен^ в советском 
китаеведении В. С. Кузнецовым6. В предлагаемом сборнике 
переведены четыре главные справки На Яньчэна: 1) о строи
тельстве крепостей; 2) о местных производственных ресурсах; 
3) о реформе денежной системы Мусульманского края («Хой-
цзян»); 4) о реформе системы по выдаче Деньгами части 
военного довольствия. В первую справку включены 12 доку
ментов, охватывающих период с 8 мая по 9 декабря 1823 г., 
во вторую — документы № 13—23 в Пределах с 11 июня 
1828 г. по 15 февраля 1829 г., в третью —- документы № 29— 
30 с 8 мая 1828 г. по 23 октября 3828 г. Наконец, четвертая 
подборка содержит документы № 29—30 с 28 мая по 1 фев
раля 1829 г. Таким образом, это материалы всего за два 
года, после подавления восстания, возглавляемого потомком 
белогорских ходжей Джахангиром в Восточном Туркестане. 

Сопоставительный анализ мероприятий цинской админи
страции в первой половине XIX в. с проведенными ранее, 
сразу после покорения края, показывает, что главная задача 
состояла в строительстве опорных пунктов, а именно, 
маньчжурских крепостей в Аксу, Кашгаре, Яркенде, Янги-
Гиссаре. Не только строительство крепостей, но и военных и 
гражданских приказов, военных казарм, складов оружия, про
довольственных и фуражных амбаров, монетног-о двора, поч
товых станций производились за счет средств, полученных 
от конфискации имущества мятежников. Размах был широ
ким. По существу, строились целые маньчжурские городки с 
крепостными стенами, казармами и присутственными местами. 
В Кашгаре, например, было решено не только восстановить 
старую цитадель, но и заложить новую у устья реки (док. 
Ка 7). Строительство, закупка материалов и жалованье рабо
чим — все вместе по предварительному проекту должно было 
обойтись в 1370 лянов серебра. 

6 См.: Кузнецов В. С. Экономическая политика цииского 
правительства в Синцзяне. М., 1973, а также более ранние 
статьи. 
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Увеличился контингент дислоцируемых в Восточном Тур
кестане войск: в Кашгаре на 3 700 человек, в Уч-Турфане в 
Аксу — на 1000 человек. В связи с этим требовалось увеличе
ние объема денежного довольствия. Задерживалось жало
ванье солдатам и чиновникам. Все это вело к грабежу и вы
могательствам по отношению к мелким чиновникам, а также 
населению края, что не скрывалось и самими местными вла
стями (док. № 29). 

В целях ускоренного строительства, местные власти были 
освобождены от отчетности, что также вело к большим зло
употреблениям. 

В разгар строительства было решено присвоить почетные 
названия городам Восточного Туркестана, перевести их иа 
уйгурский язык и расклеить. Перевод их был поручен одному 
хакимбеку, после выполнения которого он получил личные по
дарки от императора: веер с его автографом в футляре, 
четыре расшитых драгоценностями мешочка. Все почетные 
названия носили колонизаторский характер: «Вечное спокой
ствие», «Безбрежный покой», «Умиротворение могуществом» 
и тому подобные. Эти факты отражают политическую жизнь 
Синьцзяна того времени, помогают лучше понять колониаль
ную политику отсталой феодально-бюрократической монархий, 
ее специфику. Этот вопрос представляет научный интерес, 
так как до сего времени хорошо изучены лишь аспекты коло
ниальной политки развитых капиталистических стран. 

Данная работа подготовлена китаеведами Узбекистана в 
Казахстана в 1989 г. Однако в связи с экономическими труд
ностями казахстанской науки рукопись несколько лет проле
жала в издательстве «Гылым». За это время произошло мно
го изменений. Безвременно ушел из жизни вдохновитель в 
организатор этой работы — первый директор Института 
уйгуроведения Г. С. Садвакасов. Скончался и человек труд
ной судьбы Ань Сян сянынэн, оказавший неоценимую помощь 
и консультацию в процессе перевода со старокитайского язы
ка. Возможно, своевременное издание книги, которая счастли
во подкреплена многоязычными материалами и другими сви
детельствами материальной культуры, а также новыми откры
тиями, принесло бы больше пользы исследователям исторвв 
народов Центральной Азии. 

Перевод с китайского языка осуществлен из разножан
ровых источников, причем они все без исключения собраны 
и опубликованы в Китае в эпоху владычества не китайской, 
а, как говорят в Китае, маньчжуро-цинской династии. В это 
время окончательно сформировались геополитические концеп-
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ции китайской дипломатии, а ее основополагающие традиции 
и институты получили свое завершение. 

Каждый из исследователей-китаеведов предварил свой 
перевод краткой статьей-справкой с характеристикой источ
ника и биографическими сведениями об авторах и составите
лях многотомных трудов. В примечаниях, составленных уче
ными, отражено их собственное понимание текстов и взглядов 
на давно прошедшие события. От понимания текста зависит 
его перевод, что связано со спецификой китайского языка, в 
особенности, письменного и канцелярского. 

К. Ш. ХАФИЗОВА 



ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ «МИН ХУЭЙ ЯО» 

«СВОБОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ ДИНАСТИИ МИН». 
ПО ИСТОРИИ ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА 

В ХУ-ХУ1 ВВ. 

История народов Восточного Туркестана пе
риода позднего средневековья не богата письменны
ми источниками. Это определяет особую ценность 
любого аутентичного документа того времени. Вот 
почему, несмотря на наличие мусульманских и иных 
материалов, немаловажное значение для изучения 
истории Восточного Туркестана в XV — XVI вв. име
ют китайские источники эпохи Мин (1368—1(>44): 
«Мин хуэй яо», «Мин ши лу» («Хроника правлений 
императоров Минской династии»), «Мин ши» («Ис
тория династии Мин»), «Мин ши гао» («Черновая 
история династии Мин»), «Дай мин и тун чжи» 
(«Всеобщее описание великой империи Мин),«Сюй 
вэньсянь тункао» («Продолжение сводного ис
следования письменных источников»), «Ши Си юй 
цзи» («Записки о посольстве в Западный край»), 
«Хуан Мин сы и као» («О варварах четырех сторон 
света при династии Мин»), «Шу юй чжоу цзы лу» 
(«Из распросов о различных странах»), «ХуанМин 
сянсюй". лу» («Записки переводчика времен динас
тии Мин») и др. 

Сочинение «Мин хуэй яо» («Сводное обозрение 
династии Мин»), составленное Лун Вэньбинем 
(1821 — 1893 гг.) на основе материалов минского 
времени; относится к жанру «хуэй яо» («сводных 
обозрений»). Так в китайской исторической литера
туре называется особый тип исторической компиля
тивной работы, построенной по тематическому прин
ципу. Кроме материалов о государственных инсти-
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тутах, аппарате управления, текущих государствен
ных делах и мероприятиях правительства, в «свод
ных обозрениях» династий содержатся также сведе
ния об иноземных странах, их местоположении, нра
вах и обычаях народов, посольских миссиях и пр. 

Сведения об иноземных странах, в частности, 
относящиеся к истории Восточного Туркестана 
XV—XVI вв. есть и в «Мин хуэй яо». Иноземным 
народам посвящены цзюани (главы) 77—80. В цз. 
77 описываются страны, расположенные к востоку 
и юго-востоку от Китая: Корея, Япония и др. В цз. 
78 — страны юга и юго-запада: Вьетнам, Сиам, Ява 
и др. И, наконец, 79 и 80 цз., посвящены народам 
запада, северо-запада и севера, т. е. Средней Азии, 
Восточному Туркестану и Монголии. Нами в дан
ном случае переводятся содержащиеся в 80 цз. 
«Мин хуэй яо» фрагменты, относящиеся к Турфану, 
Караходжи, Лукчуну, Хотану и Илибалыку (Мого-
листан). 

Как и большинство других китайских источни
ков, «Мин хуэй та» не лишен тенденциозности и 
китаецентризма при изложении событий. Это нуж
но иметь в виду и переосмысливать такие встреча
ющиеся в тексте выражения, как «присвоить себе 
титул», «изменнические намерения»; держать в по
виновении внешних чужеземцев» и т. д. Следует 
также иметь в виду, что, направляя к минскому 
двору «посольства с дарами», правители Восточного 
Туркестана нередко преследовали чисто торговые 
цели. Об этом свидетельствуют приводимые в рас
сматриваемом источнике факты направления таких 
посольств сразу после военных столкновений с им
перией Мин. 

Обращает на себя внимание и такая особен
ность «Мин хуэй яо», как использование старой и 
новой транскрипции некитайских имен собственных. 
Причем новая транскрипция иногда менее соответ
ствует оригиналу, чем старая, как, например, в слу
чае, когда старое написание имени Али-султана Али 
было заменено на Аэр. 

Настоящий перевод выполнен по изданию: Лун 
Вэньбинь. Мин хуэй яо. Пекин, 1956. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ «МИН ХУЭИ Я О» 

Тулуфань (Турфан)1 

1550 Тулуфань — это древнее [государство] Гаочан. 
Расположен в восьмистах ли2 от Хами (Комул). 

В 13-й год эры правления юнлэ (1415) чинов
ник3 департамента истории4 Чэнь Чэн5 посетил с 
посольством Западный край6. Вслед за этим из Ту-
луфаня [к минскому двору] было направлено по
сольство с дарами7. [Им] были пожалованы титу
лы дуду, дучжихуэй и др.8 

В 1-й год эры правления Хунси (1425) их пред
водитель9 Иньцзичээр (старое написание Иньцзича-
эр 10) самолично прибыл ко двору. В 1-й год эры 
правления Сюаньдэ (1426) прибыл еще раз. [Одна
ко], возвратившись на родину, [он] заболел и умер. 
В 3-й год [эры правления Сюаньдэ] (1428) ко дво
ру прибыл его сын Маньгэтэмуэр (Менкэ Темур — 
кит. транскрипция). 

Вначале земли [Турфана] лежали в промежутке 
между другими владениями, и [государство] было 
весьма слабым. Потом [Турфан] присоединил к се
бе Хочжоу (Караходжа) " и Лючэн (Лукчун), и 
[это] государство стало становиться все сильнее 
и сильнее. Его предводитель Емилихочжэ (Эмиль-
ходжа) присвоил себе титул ван 12. [Посольства] с 
дарами прибывали [от него] в 3-й год эры правле
ния Цзинтай (1452) и в 3-й год эры правления 
Тяньшунь (1459)... 

В 1 -й год эры правления Чэнхуа (1465) ведомство 
церемоний 13 приняло решение о том, что посольст
ва из Тулуфаня [должны] прибывать к минскому 
дзору] один раз в три года или пять лет, [а коли
чество] посланников не должно превышать десяти 
человек. 

В 5-й год [эры правления Чэнхуа] (1469) [Тур
фан] направил посольство с дарами, [которое со
общило, что] их предводитель Аэр, (старое написа-

1551 ние Али14 провозгласил себя султаном. В это вре
мя Хами был ослаблен из-за отсутствия в [нем] 
правителя. Осенью 9-го года [эры правления Чэн
хуа] (1473) Аэр совершил внезапное нападение // 
на этот город и нанес ему поражение, пленил мать 
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правителя присвоил золотую печать и, выделив 
войска для удержания города, вернулся [в свои 
владения]. Впоследствии [император] неоднократ
но повелевал вернуть печать города Хами. Аэр не 
раз направлял [ко двору] посольства с дарами, од
нако Хами не возвращал 15. 

В 14-и год [эры правления Чэнхуа] (1478) Аэр 
умер, его сын Ахаматэ (старое написание Ахэйма 
(Ахмад) 16) наследовал ему в качестве султана. 

В 18-й год [эры правления чэнхуа] (1482) [Ах
мад] сам прибыл к городу Хами, переманил паевою 
сторону Хашана 17, [а затем] схватил и убил его, 
снова овладел городом [Хами] и направил к [мин
скому двору] посольство с дарами. 

В 3-й год эры правления Хунчжи (1490), когда, 
прибывшее из Тулуфаня посольство с дарами, от
правлялось обратно, придворному евнуху Чжан Фу 
было приказано сопровождать [его]. [В это время] 
Лю Цзи и другие обратились к императору с такой 
речью: «Ахаматэ проявил неблагодарность, убил 
поставленного нами [в качестве правителя Хами] 
Хашана. Следует направить войска, чтобы разбить 
[Ахмада] прямо в [его] логове, уничтожить его 
род... Если же не удастся сделать этого, должно 
поступить так, «ак древние правители [Китая], ко
торые закрывали [в таких случаях] проход через 
заставу Юймэнь-гуань... Ныне, оказывая милость 
их посланникам, радушно их принимая и любезно 
сними обращаясь, а к тому же посылая китайского 
посла сопровождать [их,] тем самым не даем отпор 
их изменническим намерениям. Тем более Ахаматэ, 
собрав [свои] войска, замышляет вторжение в Суч-
жоу 18, хотя на словах и выражает покорность, его 
действительные мысли угадать невозможно. Просим 
приказать военному департаменту задержать их 
посланников». После чего император отменил [свой 
приказ] о Чжан Фу. 

Осенью 4-го года [эры правления Хунчжи] 
(1491 [Турфан] еще раз направил [ко двору] по-' 
сольство, преподнесшее в качестве дара льва. [Ими] 
было выражено желание вернуть золотую печать 
[Хами] и одиннадцать захваченных ими городов... 
[После этого] городская печать действительно бы-
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ла возвращена. В следующем году (1492) пожало
вали Шаньба19 [титул} чжуншунь-вана20. 

В 6-й год [эры правления Хунчжи] (1493) импе
ратор неоднократно приглашал [к себе] на аудиен
цию прибывавших из Тулуфаня послов. Гэн Юй и 
другие выступили с увещеванием [императору] 5 
«Держа внешних чужеземцев в повиновении, пра
вящий двор должен сохранять престиж государст
ва... Нельзя быть непредусмотрительным». [После 
чего] император сразу отправил их послов обратно, 

1552 закрыл проход через заставу Цзяюй-гуань21, на
долго прекратил// торговлю [с западом]. 

Лишенные возможности торговать сопредельные 
страны роптали на Ахэматэ. Зимой 10-го года [эры 
правления Хунчжи] (1497), сопровождавшие Шань
ба [иноземные торговцы], просили впустить их [в 
пределы Китая], и [императорский] двор разре
шил это. 

В эру правления Цзяцзин (1522—1566),посколь
ку Илань 22 перешел на сторону Китая23, Мансуэр 
(Мансур)24 лишился [в его лице] своей опоры, и 
его влияние стало ограниченным25. [Его бывшие] 
подчиненные каждый сам становился правителем, 
число тех, кто, объявив себя ванами, направляли 
[ко двору] посольства с дарами, достигло пятнад
цати человек. Тогда было установлено, чтобы «в пять 
лет [прибывало] одно посольство». [Хотя и была] 
определена такая периодичность преподнесения да
ров, [количество] прибывающих ко двору посольств 
стало еще большим. 

До эры правления Ваньли (1573—1619) препод
несение даров [минскому двору из Турфана] не 
прекращалось. 

ХОЧЖОУ (КАРАХОДЖА) 

В землях Хочжоу много гор, красно-синих, как 
огонь, отсюда и наименование26. Земли [Караход* 
жи] лежат за пределами заставы Цзяюй-гуань, на 
востоке достигают Хами, на Западе примыкают к 
Илибала (Илибалык), на юге доходят до Юйтянь 
(Хотан), на севере соприкасаются с вэйлатэ (ой-
раты). 

15 



В 5-й год эры правления Юнлэ (1407), их предво
дитель, направил [к минскому двору) посольство с 
дарами. Посол сказал: «Многие солдаты в провин
ции] Ганьсу, тайно сопровождая мусульманских 
купцов, выходят за границу, разглашают [сведе
ния] о пограничной службе»27. Император напра
вил [туда] для проверки ревизора по высочайшему 
повелению, а также приказал военному ведомству 
строго контролировать [положение]. 

В 11-год [эры правления Юнлэ] (1413), когда 
из [Караходжи] прибыло с дарами [еще одно] по* 
сольство, [император] повелел Чэнь Чану, Ли Ся-
ню и другим направиться с миссией [а Западный 
край], имея при себе императорское письмо и узор
чатую шелковую ткань [для подарков]. 

В 13-год [эры правления Юнлэ] (1415) [из Ка
раходжи] направили посольство, которое прибыло, 
сопровождая [возвращавшегося] Чэнь Чэна. 

В 13-й год эры правления Чжэнтун (144$) снова 
прибыли с дарами. Вслед за. этим [отношения] пре-

ЛЮЧЭН (ЛУКЧУН) 

Лючен (Ляучэнь) расположен в семидесяти лик 
востоку от города Хочжоу. 

В эру правления Юнлэ (1403—1424) постоян
но направляли посольства с дарами. В 5-й год эры 
правления Сюаньдэ (1430), в 5-й и 13-й годы эры 
правления Чжэнтун (1440, 1448) также прибывали 
с дарами. С тех пор больше не приезжали. 

Всякий раз, когда Китай направлял [в Лукчун] 
посольство, [оно посещало] также Хочя<оу и Тулу-
фань, а предводитель [Лукчуна] всегда направлял 
дары [минскому двору] совместно с ХоЧжоу и Ту-
луфанем. Затем Тулуфань усилился и присоединил 
к себе Лючэн и Хочжоу... 

ЮЙТЯНЬ (ХОТАН) 

Отношения [Китая] с Юйтянем были установле
ны еще при [династии] Хань (206 г. до цш э.—220 г. 
н э.). Столица находится к северу от Цунлина (Па
мира. 



Из всех стран Западного края самой крупной к 
югу от Цунлина является Саймаэркань, старое на» 
писание Самаэрхань (Самарканд), тогда как к се
веру от Цунлина самой крупной [страной] является 
Юйтянь. 

На востоке [Хотана] протекает река Белой яш
мы, на западе — река Зеленой яшмы, еще на западе 
есть река Черной яшмы. Все они берут начало в го
рах Куньлунь. Местные жители ночью при свете 
луны входят в воду, нащупывают и достают пре
красную яшму. 

В эру правления Юнлэ (1403—1424) неодно
кратно направляли посольства с дарами, [Импера
тор] Чэнцзу (Юнлэ) стремился к тому, чтобы все 
отдаленные государства признали [себя] его под^ 
данными, поэтому посольства из Западного края 
[прибывали ко двору] непрерывно из года в год. 
Все иноземцы жаждали китайских товаров, с выго
дой [для себя] торговали, [двигались] по дорогам 
беспрерывным потоком. Между востоком и западом 
на протяжении нескольких тысяч ли [царил] беспо
рядок, [производились] обременительные расходы. 

В начале [правления императора] Жэньцзуна 
1555 (Хунси, 1425) цензор Хуан Цзи доложил [ему] об 

ущербе, наносимом этим.// С тех пор посольства в 
Западный край более не направлялись, посольства 
с дарами [оттуда] также постепенно [стали при
бывать] все реже. 

Тем не менее до эры правления ваньли (1573 — 
1819) Юйтянь время от времени присылал посоль
ства. .. 

ИЛ И БАЛА (ИЛ И БАЛЫК)24 

1558 Илибала (Илибали), [прежнее] государсто Ба-
шиболи (Бешбалык), расположено в трех тысячах 
с лишним ли к северо-западу от Сучжоу. 

В 24-й год эры правления Хуньу (1391) прави
тель [этой] страны Хадалахэчжо, старое написание 
Хэйдиэрхочжэ (Хизр-ходжа), направил [к минско
му двору] посольство, преподнесшее лошадей. Их 
правитель был пожалован шелками... Послы [так
же] были удостоены подарков//. 
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1559 В 4-й год эры правления Юнлэ (1406) препод
несли неотшлифованную яшму. 

В 16-й год [эры правления Юнлэ] (1418) Бусэ 
(Вайсы, Вайс-хан) убил своего старшего двоюрод
ного брата Ногошачжагая (Нахэйшичжихань, 
Накш-и Джахан) и сам стал правителем. [Он] пе
ренес свое становище на запад, [с тех пор] назва
ние [страны] изменено на Илибала. 

После эры правления Сюаньдэ (1426—1435) 
неоднократно прибывали с дарами. 

В 1-й год эры правления Чэнхуа (1465), когда 
ведомством церемоний определялись 'сроки препод
несения даров [ко двору] из [стран| Западного 
края, было установлено, что послы из Илибалы дол
жны прибывать один раз в три года или пять лет, 
а их количество не должно превышать десяти чело
век. Вслед за этим посольства [из Илибалыка] при
бывали редко. 
Цзюань 80. 



ДОКЛАДЫ ИМПЕРАТОРАМ 
ДАИЦИНСКОЯ ДИНАСТИИ 

ИЗ ИНОЗЕМНЫХ И ДАННИЧЕСКИХ СТРАН. 
Б/М. Б/Г. 

В Отделе рукописей Государственной библиоте
ки им. В. И. Ленина хранится богатейший фонд 
Константина Андриановича Скачкова1, представля
ющий собой коллекцию китайских рукописных книг, 
карт и альбомов рисунков: собранных русским кон
сулом в Чугучаке (Тарбагатае) в 50 гг. XIV в. с 
1859 г. Наиболее ценной частью собрания является 
так называемая Синьцзянская коллекция2. Среди 
рукописей имеется одна, состоящая из трех частей 
(тетрадей)3, в которой помещены краткие проше
ния от владетелей и их посольств минскому двору, 
каждое из которых кроме китайского языка испол
нено на втором восточном языке: монгольском, ти
бетском, арабском, персидском, тюркских. Руко
пись не имеет китайского титульного листа. Она 
озаглавлена (самим К. А. Скачковым?) «Доклады 
императорам Дайминской династии из иноземных 
и даннических». Более поздний заголовок, данный, 
очевидно, сотрудниками отдела рукописей звучит 
еще пространнее — «Собрание докладов и проше
ний к императорам династии Мин из иноземных и 
даннических стран и из подчиненных Китаю земель с 
некитайским населением, а также императорские 
указы правителям этих земель». Сведений о печат-

1 Мелналкснис А. И. Описание китайских рукописных 
книг и карт из собрания К. А. Скачкова. М., 1974. 2 Очень интересна небольшая публикация Г. П. Супру-
иенко «Некоторые сведения китайских источников XVIII в. 
о киргизах:». IX научная конференция «Общество и госу
дарство в Китае»: Тезисы и доклады. М., 1978. Ч. 2. С. 39. 
Ш 43. На основании рукописей из ф. 274, № 287, 289 «Сиюй 
чжи» и «Хойцзян чжи» она поставила вопрос о расселении 
киргизов в Джунгарском ханстве. Большинство среднеазиат
ских ученых придерживаются мнения, что в результате на
шествия джунгар киргизы и казахи полностью откочевали иэ 
своих земель; См. также: Хафизова К- Ш. Рукописи о Тарба
гатае в коллекции К. А. Скачкова // Тез. докл. XV научно! 
конференции «Общество и государство в Китае». М., 1984. 
Ч. 2. С. 168—173. 

3 Отдел рукописей Государственной библиотеки вы. 
В. И. Ленина, ф. 274. Скачков. Рук: № 4/3: 
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ном издании рукописи, как и работ, использовав
ших материалы I тома, мы не нашли4. Остается 
только гадать, сделаны ли выписки из отдельной 
книги, рукописи или только части их. Не знаем мы 
и о том, приобрел ли К. А. Скачков готовую руко
пись или заказал ее сам. 

В первом из трех томов помещены послания пра
вителей Хами, Турфана, Илибалика, Самарканда, 
Ирана, Арабского халифата, Ирака, Египта и Ос
манской империи конца XIV — начала XVI в;, т. е. 
почти за 100 с лишним лет. При этом, все докумен
ты исполнены на языке оригинала. Б дан
ной статье перевод сделан с китайского языка. 
Всего в томе помещен 31 документ, 21 из которых 
относится к Восточному Туркестану. 

По документам можно составить представление 
о внешнеэкономических связях Минской империи 
со многими странами, правда, не такое полное, как 
по материалам «Мин ши», или «Мин шилу» («Прав
дивые записи о периоде правления династии Мин»). 
Не представлены, например, документы из Герата, 
Бешбалика, Бухары и Андижана. Но и имеющиеся 
документы являются лишь небольшой частью дип
ломатической переписки. Кгюме того, все они не да
тированы. Установить приблизительную дату, либо 
ее крайние сроки можно лишь по именам правителей, 
если известны годы их жизни или правления. Одна
ко не всегда есть уверенность в правильной рас
шифровка имени правителя, так же как и имени его 
посла. Остается под вопросом и то, переписаны ли 
документы в хронологической последовательности? 
Документ №2, к примеру, может быть датирован 
не ранее 1487 г., а документ №4— 1387 г. Привле
чение других источников минского периода также 
мало помогает выйти из тупика. В то же время в 
ряде случаев документы дополняются официальны
ми источниками, в которых упоминаются имена, не 
зафиксированные в документах или события, про
тиворечащие им. 

* Материалы второго и третьего томов использованы в 
кн.: Бокщанин А. А. Китай и страны южных морей в XIV— 
XVI вв. М., 1968. (Очевидно, впервые в советской синоло
гии). 
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Во всех без исключения документах строго соб
людена одна форма. Текст идет справа налево, 
строки расположены по вертикали сверху вниз. 
Первые два-три иероглифа первой строки, обычно 
это название иноземного государства (исключение 
дод. № 1,4) или иноземного правителя, написаны на 
два иероглифа ниже, чем вторая вертикальная 
строка. Вторая строка начинается с иероглифов 
«император» (речь идет о минском). На одном уро
вне с этой строкой начинаются две последние, са
мые короткие строки, относящиеся к нему- «милос
тиво одарить», «высочайшее соизволение». На один 
иероглиф ниже от самых высоких строк начинаются 
те, в которых меютея слова, относящиеся к Мин
ской империи.или двору минского императора («им
перия», «двор», «золотые ворота»). Схематически 
это можно представить следующим образом: 

Иероглиф 8 
Строка х 

X 
X 
X 

7 
X 
ж 
X 
X 

6 
— 
— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

5 
— 
х 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

4 
— 
— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

3 
— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

2 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

1 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

За китайским переводом документа следует 
текст на языке оригинала, который схематически вы
держан подобно китайскому. Возникает вопрос: 
могла ли существовать единая делопроизводитель* 
ная форма у арабов и персов, уйгуров и узбеков, тюр
ков и племен Юго-Восточной Азии? Маловероятно. 
Если обратиться к содержанию документов, то 
здесь также возникают сомнения. Из него видно, 
кто из какого государства обращается к императо
ру, какие привезены царские дары и какие товары 
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послы хотели бы получить в обмен. В текстах дру
гих правителей подарки названы «данью», что про
тиворечит здравому смыслу, поскольку такие круп
нейшие государства, как Арабский халифат, О с 
манокая империя и империя Тимура не могли вы
плачивать дань Минской империи. Относится это и 
к другим владениям на территории Восточного Тур
кестана: Бешбалику и Илибалику, а также к вала 
(джунгарам), с которыми Минская империя вела 
жестокую борьбу за Хами и которые в ходе войны 
захватили в плен в 1449 г. самого императора. 

Если даже согласиться с тем, что сами послы 
могли подавать такие прошения, уступая принято
му в Китае правилу, то едва ли они выражали же
лание своих правителей. Не могли же последние 
направлять посольства только ради того, чтобы вы
плачивать произвольное количество товаров в ка
честве дани? У них должны были быть серьезные 
политические интересы. Тем более, не могли они 
требовать ответные дары китайского императора, 
если бы не было обмена, хотя нельзя исключить, что 
часть посланий исходит от самозваных послов, ко* 
торых в Китае разоблачали во множестве, о чем 
свидетельствует и «Мин ши». Из сказанного можно 
сделать только один вывод: документы не отража
ют точного содержания действительных посланий 
иноземных правителей, а тем более их форму. Та
кие правители, как Тимур, Баязид и др., не могли 
примириться с более высоким положением минско
го императора, что отражалось и во внешнем виде 
перевода. Не должен вводить в заблуждение и тон 
факт, что за китайскими переводами следуют ана
логичные тексты на других восточных языках. До
кументы, входящие в первый том рукописи, отлича
ются от документов других томов. Это наводит на 
мысль, что составлены они были по правилам, на
вязанным китайской дипломатией. В связи с этим 
слова «Здесь приводятся подлинные, не претерпев
шие никаких официальных редакций документы» 
по странной случайности относятся только к китай
ско-сиамским связям XVI в.5 

Доказательством этого может служить послание 

5 Бокщанин А. А. Указ. раб. С. 10. 
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Тимура, доставленное в Китай в 1394 г.6 Оно по
нравилось минскому императору своим красноречи
ем, хорошим стилем письма. Именно это послание 
среднеазиатского правителя приведено в разделе 
«Самарканд» полностью, и мы можем его сопоста
вить с теми, что помещены в рукописи. Безусловно, 
оно наиболее близко к оригиналу, но полной уве
ренности в том, что текст адекватен ему во всем, 
нет. И здесь чувствуется редакция китайского чи
новника, в особенности в словах о мандате Неба, 
врученном китайскому императору. Можно к тому 
же сравнить послание Тимура в Китай с его други
ми грамотами, переданными, в частности, в евро
пейские страны — Италию, Испанию и Францию. 

Копий точных переводов посланий иноземных 
правителей не только XIV — XV вв., но и более 
близких к нам XVIII — XIX вв. мы не обнаружим 
»и в «Мин ига», ни в других известных источниках7. 
Такова специфика китайской официальной историо
графии: публиковать краткие изложения посланий, 
либо сокращенные варианты, в лучшем случае—их 
фрагменты, представляющие интерес для китайской 
дипломатии. И с этим приходится мириться, в особен
ности, если оригинальные тексты утеряны. Конечно, 
извлечения из документов, их произвольно сокращен
ные варианты, тем более упоминания отдельных их 
положений, затрудняют правильное понимание ин
тересов правителей других стран, их конкретные 
политические цели. В то же время достаточно ясно 
видны цели и задачи китайской геополитики: дока
зать приоритет государства в регионе Центральной 
Азии 8. 

ДОКУМЕНТ Л 1 

Повелитель Вселенной управляет [всей] Подне
бесной. Среди живущих [в ней] нет никого, кто 
(бы] не подчинился [ему] искренно. Все [без ис-

* Хафизова К. Ш. Послание тимура 1395 г. в Китай // 
Тез. докл. XX научной конференции «Общество и государство 
в Китае». М., 1989. Ч. 2. С. 126—129. 

7 История Самарканда. Ташкент. 1969. Т. 1. С. 175—181. 
* См.: Цинская империя и казахские ханства: (вторая 

половина XVIII — первая треть XIX в.). Алма-Ата, 1989. 
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ключения] должны взирать [на него] снизу вверх. 
Правитель маленького государства Мисир1 Малик2 

докладывает, [что] ныне, согласно обычаю, заве
денному моими предками, специально направляю 
[своего] посла, дабы преподнести в дар одного ко
ня алугу3. Надеюсь, примете согласно правилам, 
[что] послужит [обоюдной] выгоде [и] пользе. 

ДОКУМЕНТ № 2 

Турфанский посол Ахэйма4 подает прошение 
императору. Ныне [Ваш покорный] раб, согласно 
старой традиции, отправляется к Золотым воротам 
бить челом и внести дань: 10 кусков [ткани] софу,5 

20 пар очков, 5 коней [породы] да ма5. Покорней
ше прошу принять. А к Вашему двору имею нижай
шую просьбу выдать мне в подарок ткань, шитую 
золотом, разноцветный атлас, чай и другие вещи. 
Пребываю в надежде удостоиться высочайшего со
изволения. 

ДОКУМЕНТ № 3 

Я, Ваш раб из местности Хами Муханьмо 6, об
ращаюсь с прошением к императору. Ныне специ
ально направляю [своего] посла Хасана7 к Золо
тым воротам бить челом и внести дань: нефрит — 
200 цзиней8, маленьких ножей —300 штук. Покор
нейше прошу принять. Обращаюсь с просьбой к 
трону милостиво выдать [мне] в подарок ткань, 
шитую золотом, атлас, корейское полотно9, согре
вающие лекарства 10, чай и тому подобное. Пребы
ваю в надежде удостоиться высочайшего соизволе
ния. 

ДОКУМЕНТ № 4 

Я, Ваш [покорный] раб из Самарканда п , Ха-
фэйцзы 12 обращаюсь с прошением к императору. 
Ныне, согласно старому обычаю13, прибыл к Золо
тым воротам бить челом и внести дань: западных 
коней, коней [породы] да ма, алмазы. Прошу по
корнейше принять. 

Обращаюсь с просьбой к трону милостиво по-
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жаловать мне в подарок шитые золотом, разноцвет
ные атласы, бумагу для письма и тому подобное. 

Пребываю в надежде удостоиться высочайшего 
соизволения. 

ДОКУМЕНТ 14 5 

Посол из Арабского халифата Алаодин н подно
сит императору в дань софу 10 кусков, яшму 50 цзи
ней, очки 20 пар. Покорнейше прошу принять. [В 
ответ] прошу ткань, шитую золотом, разноцветный 
атлас, бумагу для писем. Пребываю в надежде на 
высочайшее соизволение. 

ДОКУМЕНТ № в 

Посол из Самарканда Даэрюэши ,5 вносит дань 
императору: коней породы алугу—2, западных ко
ней—2. Прошу покорнейше принять. [В ответ] про
шу атлас, тафту, чай. Пребываю в надежде на вы
сочайшее соизволение. 

ДОКУМЕНТ № 7 

Посол из Самарканда Али вносит дань импера
тору: верблюда — 2, яшмы — 50 цзиней. Прошу по
корнейше принять. [В ответ] прошу разные шелка, 
разогревающие лекарства. Пребываю в надежде на 
высочайшее соизволение. 

ДОКУМЕНТ № 8 

Самаркандский посол Хафэйцзы вносит дань: 
коней — 6, маленьких мечей —100. Прошу покор
нейше принять. [В ответ] прошу милостиво даро
вать шелка, шитые золотом, чай. Пребываю в на
дежде на милостивейшее соизволение. 

ДОКУМЕНТ № 9 

Посол из Турфана Шэньсидин16 вносит дань 
императору: коней —2, верблюдов — 1. Просит по
корнейше принять и милостиво даровать шелк, тка
ный золотом, фарфоровые чаши и фарфоровые 
блюда. Пребываю в надежде на высочайшее соиз
воление. 



ДОКУМЕНТ!» 10" 

Посол из Хами Хасан вносит императору дань: 
коней {породы] да ма — 2, маленьких мечей —200. 
Умоляет милостиво даровать тканные золотом шел
ка, летние ткани,8. Пребываю в надежде на милос
тивейшее соизволение. 

ДОКУМЕНТ Л И 

Посол из Хами [по имени] Хачжи19 вносит" дань: 
алмаз — 2 камня, коней [породы] алугу — 2. Умо
ляет даровать шелка, шитые золотом, писчуй бума
гу с позолотой. Пребываю с надеждой на милости
вое соизволение. 

ДОКУМЕНТ № 12 

Посол из государства Тяньфан20, местности Чан-
миши Хочжи21 Ханьдун обращается с прошением 
к императору. Ваш покорный раб является стран
ствующим [паломником] уже более сорока лет. Не 
потребляю вареную пищу, питаюсь лишь плодами. 
Ныне надеюсь, мудрейший проявит жалость и [ве
лит] выдать Вашему покорному рабу бумагу, удос
товеряющую разрешение ездить мне, [куда] поже
лаю. Желаю славному и мудрейшему [правителю] 
здравствовать десять тысяч лет. 

ДОКУМЕНТ Л 13 

Посол из округа Хами22 Маньла Хасан23 обра
щается с прошением к трону. Я, Ваш покорный раб, 
исполнял обязанности дуду цяныни24. Ныне муд
рейший милостиво повысил меня, [своего] покор
нейшего раба в ранг дуду. [Согласно] существую
щему правилу, надлежит высочайшим рескриптом 
изменить имя25. Умоляю оказать милость по старо
му правилу. 

ДОКУМЕНТ № 14 

Мудрость императора подобно Солнцу и Луне, 
пронизывает всю землю и небо. Нет места, далеко
го [либо] близкого, [куда] бы она ни проникала. Я, 
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Ваш покорный раб, являюсь свергнутым князем 
местности Байсыла из Фарсаня26. Направляю по
сольство для закупки образцов (товаров). Ныне 
вручаю золотые монеты и леопарда. Умоляю дать 
вознаграждение, согласно правилам, оказать бла
годеяние. 

ДОКУМЕНТ М 15 

Посол из Турфана Шэньсидин27 вносит дань 
императору: западных коней —2, верблюда—1. 
Умоляю милостиво подарить шелка, тканные золо
том, фарфоровые чаши, фарфоровые блюда. Про
шение удостоилось высочайшего повеления. 

ДОКУМЕНТ № 16 

Ваш покорный раб из Самарканда Тачжудин28 

обращается с прошением к императору. Ныне, со
гласно старому обычаю, явился к Золотым воротам 
бить челом и внести дань: нефрит — 50 цзиней, ма
ленькие мечи — 500 штук, прошу покорнейше при
нять. Умоляю царствующий двор пожаловать мне 
шелка, тканные золотом, фарфоровые чаши, фар
форовые блюда и т. д. Пребываю в надежде на вы
сочайшее соизволение. 

ДОКУМЕНТ № 17 

Послы из Хами Бабагэ29 и др. бьют челом пе
ред императором и обращаются с прошением. На 
родине ваших покорных рабов ветры холодные, зем
ля заледенелая. Нет товаров, достойных [Вас]. Ны
нешнее посольство прибыло с данью: конями поро
ды алугу —4 головы, рогами сайгаков — 30 штук. 
Надеемся, (что] небесный император, проявив со
чувствие к нашей жизни, милостиво пожалует дары. 

Прошение надлежит довести до сведения импе
ратора. 

ДОКУМЕНТ 16 18 

Посол из Хами Бабагэ обращается с прошением. 
Почтительнейше надеюсь видеть царствующий дом 
процветающим и счастливым. Я, Ваш покорный раб, 
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прибыл в столицу с данью. Прошу разрешения от
быть, даровать парадную одежду — двойные хала
ты с шелковыми квадратными нашивками на груди 
и спине30, синие и красные хлопчатобумажные тка
ни. Уповаем на дары и высочайшее соизволение. 

ДОКУМЕНТ № 19 

Прошение князя Хочжоу31 Саньхала32. По
скольку несколько лет обстановка была неспокой
ной, не мог отправлять в столицу посольства с 
данью33. Ныне, прослышав о водворении спокойст
вия, с уважением преподношу дань царствующему 
двору с пожеланием славы и процветания, спокой
ствия населению Поднебеецой. Я, Саньхала, подго
товил 6 коней, один кусок яшмы весом в 5 цзиней. 
Ныне направляю старейшину Ханван [я] в столицу 
внести дань. Уповаю в надежде на высочайшее со
изволение. 

ДОКУМЕНТ № 20 

Прибывший из Хочжоу посол Ханвань внес дань 
в столице. [Ныне] закончил свои дела, умоляет 
дать награды и подарки, [собираясь] возвратиться. 
Надеется, [что] подарят шелка, тканные золотом, 
простые шелка, а также фарфоровые блюдца и дру
гие вещи. Прошение надлежит довести до сведения 
императора. 

ДОКУМЕНТ № 21 

Прибывший из Хами с данью посол Фахуэрдин м 

бьет челом императору с прошением. Я, Ваш покор
ный раб, каждый раз удостаивался высочайшей ми
лости и даров. Ныне, возвращаясь на свою родину, 
надеюсь получить подарки: верхнюю и нижнюю 
одежду, золотые и шелковые квадраты на грудь и 
спину, а также фарфоровые чайники и другие вещи. 
Прошу довести прошение о подарках до сведения и 
высочайшего соизволения. 
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ДОКУМЕНТ № 22 

Посол из Хами Хочжи Исымаин35 не однажды 
облагодетельствован небесными милостями36. На 
нашей земле не имеется вещей, достойных [велико
го] императора. Ныне в качестве дани доставил в 
столицу меринов — 4, золото, медь, бриллианты, ко
жаные ремни, очки37 и тому подобйые [вещи]. 

Прошение о скорейшем содействии для возвра
щения [домой] надлежит довести до сведения [им
ператора] . 

ДОКУМЕНТ № 23 

Прошение турфанского посла Хочжи Исыма
ин [а]. 

Я, Ваш покорный раб, прибыл в столицу изда
лека, претерпев в пути множество трудностей. [Жи
ву здесь уже] давно. Почтительно надеясь на жа
лость царствующего двора умоляю даровать [на
грады]. 

Прошение о возвращении надлежит уведомить 
высочайшим повелением. 

ДОКУМЕНТ № 24 

Посол султана Ахэйма38 Хачжи Махама39 бьет 
челом великому [и] счастливому императору [и об
ращается к нему] с прошением. Я являюсь челове
ком, прибывшим из далеких мест. Путь [сюда был] 
тягостным. Ныне вношу дань: западных коней —4 
нефрит — 4 цзиня. 

Прошение о скорейшем содействии для возвра
щения [обратно] [ й о т о м ] , как следует даровать 
[награды] надлежит уведомить высочайшим пове
лением. 

ДОКУМЕНТ № 25 

Прошение посла султана Ахэйма Хачжи Маха
ма и других [членов посольства]. [Мы] доставили 
дань в столицу, покорнейше просим даровать на
грады. Просим подарить серебряные чайники, золо
тые чаши, а также фарфорвые чаши и блюдца и 
другие товары. 
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По этой причине надлежит уведомить высочай
шим повелением, каким образом пожаловать ми
лостивые дары. 

ДОКУМЕНТ № 26 

Султан из местности Жун40 [по имени] Бая41 

бьет челом великому и счастливому государю [и 
обращается с] прошением. Предшествующие годы 
посольские связи [между нами! не прерывались42. 
Лишь из-за того, [что] на дорогах было неспокой
но [наша] дань доставлялась редко. Ныне, по
скольку на дорогах установилось спокойствие, со
гласно установившемуся обычаю вношу дань: за
падных коней — 4, меринов — 6. 

Надлежит уведомить высочайшим повелением, 
каким образом даровать и отправить обратно [пос
лов], доставивших дань. 

ДОКУМЕНТ № 27 

Султан Ахэйма бьет челом великому, счастливо
му государю [и обращается с] прошением. Вашего 
покорного раба послы [непрерывно] ездят к вам и 
обратно. Я ежегодно служу для стариков благодар
ственный молебн, молодым желаю удачи. Почти
тельно надеюсь, [что] великий и счастливый импе
ратор [и] Бог будут милостивы ко мне (букв, про
явят жалость. —К. X.). Ныне направляю послов 
Хочжи Фахуэрдин [а], Дербиш [а] внести дань: ко
ней породы алугу—4. 

Надлежит уведомить высочайшим повелением, 
каким образом даровать [послов] для отъезда. 

ДОКУМЕНТ № 28 

Доставившие дань от султана Ахэйма послы Хо
чжи Фахуэрдин, Дербиши просят разрешения воз
вратиться на их далекую родину. Высочайше даро
ваны ткани манлун43, а также фарфоровые чаши, 
фарфоровые блюдца и другие вещи. На поданное 
прошение о дарах и наградах надлежит дать импе
раторский указ. 
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ДОКУМЕНТ № 29 

Прошение послов из Хами Бабагэ и других ве
ликому и счастливому государю44. Мы, Ваши по
корные рабы, в дороге подвергались многим тяж
ким испытаниям, совершенно исстрадались. Ныне 
доставили дань: коней породы алугу — 2, рога сай
гаке — 30 штук. 

О прошении надлежит уведомить Его величество. 

ДОКУМЕНТ № 30 

Из местности Илибали45 специально направлен
ный послом старшина Шиламахамушэ46, а также 
другие [члены посольства] бьют челом великому и 
счастливому императору. Мы, Ваши покорные рабы, 
на пути претерпели множество трудностей. Наша 
земля не производит хороших вещей. Ныне вносим 
дань: меринов—3, западных коней—2, [которую] 
доставили в столицу. 

О прошении надлежит уведомить Его величество. 

ДОКУМЕНТ № 31 

Прибывший из местности Хами послом дуду 
цэяньши47 Либояньда48 бьет челом великому и сча
стливому императору. Я, Ваш покорный раб, согла
сно издавна существующим правилам, доставил 
дань в столицу: золото, алмазы, сафлор красиль* 
ный красного [цвета] 49, меринов — 2. Надеюсь, 
[что] царствующий двор проявит жалость и примет 
(нашу дань]. 

Надлежит уведомить высочайшим повелением 
о принятии [дани] и [позволении] остаться [в сто
лице! ^ 



ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ «МИН ШИ» 
(ИСТОРИЯ ДИНАСТИИ МИН)1 

«Мин ши» — одна из 25 китайских династИйных 
историй — уникального исторического наследия Ки
тая. Написана она коллективом авторов, охватывая 
период — 1645— 1735 гг. т.е. почти столетие. Это 
были годы правления маньчжурской династии Цин, 
свергнувшей Минскую династию. Каждая новая 
династия по установившейся традиции должна бы
ла написать историю предыдущей, для чего в сто
лицу собирались на несколько лет известные куль-
турные деятели, ученые, чиновники и т. д. со всей 
страны. Попасть в такую комиссию считалось боль
шой честью для каждого образованного китайца, 
хотя сулило порой длительную разлуку с семьей и 
не спасало ее от бедности, несмотря на приличное 
жалованье. Вот как писал известный поэт минской 
эпохи Гао Ци, назначенный высочайшим повелени
ем в историческую комиссию, в своем стихотворе
нии: «Во время расставания, когда получив повеле! 
ние императора составлять «Юань ши» (Историю 
династии Юань), отправляюсь в столицу»1: 

Государев приказ — 
вмиг повозка запряжена. 
Ночь минует — и в путь, 
до столицы дорога трудна. 
Небывалая честь 
мне дарована щедрой судьбой, 
А на сердце тоска: 

1 Переводы извлечений сделаны из «Мин ши сань»— 
Эрши сы ши». Шанхай, 1958. Т. 24. 
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впереди расставанье с тобой,,. 
Но и медлить нельзя — 
государства служба не ждет., .2 

«Мин ши» написан на основе всех сохранивших-
ся источников, дворцовых хроник и прежде всего 
«Мин шилу» («Правдивые записи о правлении ди
настии Мин») и архивов, которые, естественно, от
крывали для комиссии. Не остались без внимания и 
неофициальные труды («Е ши» —«Дикие исто
рии»), написанные частным образом. «Мин ши» 
состоит из 332 цзюаней (свитков-глав), разбитых на 
традиционные разделы: «Основные записи» («Бэнь 
цзи» — 24 цзюаня), историко-географический («Ди-
фан чжи» — 75 цзюаней), таблицы («Бяочжинь»— 
13 цзюаней) и повествования («Лечжуань» — 220 
цзюаней). Последний раздел, составляющий основ
ную часть труда и является главным источником по 
истории зарубежных стран, а точнее по истории их 
связей с минским Китаем. Три раздела «Лечжуаня» 
относятся к региону Центральной Азии, который в 
китайских источниках назван «Сиюй»— Западный 
край. «Сиюй» в узком значении, обозначал терри
торию Восточного Туркестана, а в широком — Цен
тральную Азию. В «Мин ши» этот регион обозначал 
все страны к западу от Китая, включая Африку. По
этому в наших документах, в особенности в приме
чаниях, делаются ссылки и приводятся материалы, 
относящиеся к Турции и Египту, Саудовской Ара
вии и империи Тимура. 

Несмотря на фундаментальный характер, «Мин 
ши» не избежал ошибок. Например, в разных гла
вах приводится материал о Хами и Комуле, которые 
преподносятся как два самостоятельных владения, 
в то время как это два названия одного и того же 
владения Хами и Хамийского округа, который дол
жен быть хорошо известен в Китае. Именно Хами 
под названием Иу служил мостом, через который 
Китай издревле, начиная с эпохи Хань, имел отно
шения как с Восточным Туркестаном, так и со 
Средней Азией. 

Главным редактором «Мин ши», ответственным 
и за общее содержание труда и за его политическую 

2 Яшмовые ступени: Из китайской поэзии эпохи Мин. 
XIV—XVII вв. М„ 1989. С. 72—73. 

3-68 33 



благонадежность был Чжан Тинюй, высокопостав
ленный сановник Цинской империи. Еще в период 
правления Канси он получил высшую учёную сте
пень цзинши, затем стал академиком дворца Бао-
хэдянь в Запретном городе, где экзамены принима
лись лично императором у лиц, прошедших много
ступенчатую экзаменационную систему. Как 
министр двух из шести ведомств Цинской империи, 
опекун, наследника престола, он получал очень вы
сокий оклад. Правда, часть его многочисленных 
служебных постов и рангов имела символический 
характер. Кроме того, он пользовался большим до
верием императора Цяньлуна, часто выполнял по
ручения в качестве уполномоченного императора. 

Уроженец города Тунчэн провинции Аньхой, 
Чжан Тинюй принадлежал к литературной школе 
Тунчэн (Тунговый город), которая считала образ
цом стиль изложения таких произведений, как хро
ники «Цзочжуань», «Чжаньго», «Хань шу». Эта 
школа зародилась в XVII в. Главный принцип ее — 
использование минимального количества иерогли
фов и предельная лаконичность выражений. Этот 
принцип отдаленно напоминает общеизвестный 
«словам — тесно, мыслям — просторно», но являет
ся более жестким по сравнению с ним. В примеча
ниях и поправках в конце книги последние иерогли
фы предыдущего предложения являются начальны
ми для следующего. Таким образом текст «высушен» 
до предела. 

Помимо этих трудностей для понимания «Мин 
ши» необходимо чисто китайское образование, не 
говоря уже об удовлетворительном знании эпохи. 
Все это, а в особенности, лаконизм текста, требуют 
ввода дополнительных слов или выражений по ме* 
ре понимания текста, которое не всегда может быть 
верным. Поэтому в переводах неизбежны неточности 
и ошибки. К тому же невозможно практически ос
воить двухтысячелетний опыт написания историчес
ких хроник Китая, а также его отдельных разделов 
(в нашем случае «Лечжуань»), полностью понять 
многослойность исторических символов и паралле
лей. 

Источник привлекал внимание дореволюционных 
синологов и других востоковедов. В частности, его 
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основной раздел в 1816 г. был переведен С. В. Ли-
повцевым1, который, к сожалению, не успел опубли
ковать свой перевод. Материалы «Мин ши» по исто
рии монголов активно привлекались Д. 3. Покоти-
ловым2. 

Одним из известных исследователей источника 
является А. А. Бокшанин, который справедливо на
писал: Хотя работа над «Мин ши» проходила в ус
ловиях строгих цензурных ограничений со стороны 
маньчжурских властей, ценность данного источни
ка. .. заключается в том, что здесь нашла отраже
ние «официальная точка зрения китайского импера
торского правительства.. .3 

1 С. В. Липовцев (1770—1841)—маньчжуровед-китаевед. 
€ » . : Скачков П. Е. Очерки истории русского востоковедения. 
М., 1977. С. 132. 

2 Покотилов Д. 3. История восточных монголов в период 
дадастии Мин: 1368—1634 (По китайский источникам). Спб., 
ШЗ. 

3 Бокщанин А. А. Китай и страны южных морей. М.„ 
1969. С. 9. 



ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ «МИН ШИ САНЬ СИЮЙ И»1 

ТУРФАН 

Турфан [расположен] к западу от Хочжоу [на 
расстоянии] сто ли, до Хами — более 1000 ли, до 
Цзяюйгуаня3—2600 ли. В [период правления] Хань4 

[входил в состав государства Чеши. Раннее 5,'; [в пе
риод] Суй6-государства Гаочан7. Танская [импе
рия]8 уничтожила Гаочан, образовала уезды Сич-
жоу9 и Цзяохэ10, поэтому Турфан и является городом 
Спокойной радости [Аньлэ] уезда Цзяохэ. [Во вре
мена] Сун11 [Турфан стал] вновь называться Гао
чан, [на его территории] обитали хуйгу (уйгуры), 
они обычно вносили дань [Китаю]. Юаньская [им
перия] 12 основала [здесь для] управления Десяти-
тысячедворье13. 

В 4-м году [правления] Юнлэ [1406], [китай
ское] посольство проезжало эту местность [Турфан 
по пути] в Бешбалик'4, [его правителю] были вру
чены в подарок узорчатые шелка. [Турфанский] 
десятитысячник Сайин Темур отправил данническое 
посольство с необработанной яшмой, прибывшее в 
столицу [Китая] в следующем году. В 6-м году 
[правления Юнлэ—1408] местный буддийский свя
той Цинлай прибыл [в Китай] вместе со своими уче
никами— Фацюанем !5 и другими; привезли подно
шения [двору]. Сын Неба намеревался просить [его] 
просветить, а также дать наставления [относитель
но] нравов и обычаев народов. Присвоил [религи
озному деятелю] почетный титул «Преисполненный 
милосердия, мудрости и благодати, популярный 
государственный наставник», семерых его последо-
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вателей сделал главными монахами Турфанской 
буддийской общины16, [при этом] чрезвычайно щед
ро одарил всех. [В связи с очень хорошим приемом] 
последователи буддизма приезжали [в Китай] бес
прерывно, привозили подношения: породистых ко* 
ней, соколов для охоты на лебедей и др. Сын Неба 
также неоднократно отправлял [своих] придворных 
чиновников для их вознаграждения и [выражения] 
заботы [о монахах]. 

В 20-м году [правления Юнлэ—1422] турфан-
ский вождь племени 17 Иньцзирча (в кит. транскрип
ции.— К. X.) вместе с [правителем] Хами передал 
подношения двору— 1300 коней. Они получили щед
рые подарки. Вскоре Иньцзирча был изгнан 
Бешбаликским предводителем Вайсом18 и бежал 
[в нашу] столицу. Сын Неба сочувствовал 
ему, дал ему чин дуду цзяньши, велел вернуть 
его на родину. Иньцзирча был исполнен благодар
ности к Китаю, в начале правления Хунси [1425 г.] 
ведя своих подвластных, прибыл ко двору. В начале 
правления Сюаньдэ [1426] было точно так же, Сын 
Неба принял его весьма ласково, по возвращении 
на родину он умер. В 3-м году правления [1428] его 
сын Манькэ Темур19 прибыл ко двору, младший 
брат дуду Сокэ20 Мэнгэ Темур21 также приехал сю
да, поведено дать им чин чжихой цзяньши. В 5-м 
году [1430], дудуцзяньши Есянь Темур22 прибыл ко 
двору. В 6-м году правления Чжэнтун [1441] двор 
решил, [что] Турфан давно не выплачивает дань и, 
воспользовавшись возвращением послов из Миси-
ра23, приказано передать в дар [турфанскому ] пред
водителю Баламару24 газ и тюль. В следующем году 
[его] посольство прибыло с данью. 

Вначале [Турфанское] владение было располо
жено между двумя большими государствами Юй-
тянь [Хотан] и Бешбалик [Моголистан], [оно] бы
ло весьма слабым. Но затем, захватив Хочжоу, Лю-
чэн и присоединив их земли, государство [это] день 
ото дня крепло. И предводитель Емили-хочжи25 за
тем тайно объявил себя ханом. К 3-му году правле
ния Цзинтай [1452] его жена, приближенные все 
по отдельности присылали посольства с данью [в 
Китай]. В 3-м году правления Тяньшунь [1459], 
вновь прислана дань [из Турфана], 24 человека 
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(«ленов] посольства получили ранги, делимости. 
Затем [государь] велел одного за другим шослать 
чжихой Бай Цюаяя, дучжихой Сань У послами в 
это государство. 

В первом году правления Чэнхуа (1465) чинов
ник ведомства обрядов Яо Лин высказал предло
жение, [чтобы] Турфан вносил дань один раз в 3 
либо 5 лет, [число людей, доставлявших] его, не 
должно превышать 10 человек. В 4-м году [правле
ния Чэнхуа—1469] доставлен на дань [оттуда], 
предводитель их Али26 провозгласил себя султаном, 
в прошении просил выдать ему кречета для охоты 
на лебедей, оседланную лошадь, одежду с вышиты
ми драконами, узорчатые шелка [и] утварь. Чинов* 
ними ведомства обрядов заявили, [что] большин
ство этих товаров запретные для вывоза, [посему] 
выдать их полиостью не представляется возмож
ным, поведено было подарить узорчатые шелка, и 
др. ткани. В следующем году [Али] вновь прислал 
дань, в своем прошении просил передать ему хо-
буз27, цитру28, гонг, барабаны, украшенные стреме
на29, корейское полотно30 и [тому подобные] вещи. 
Двор вновь решил не выдавать. 

В то время как Турфан усиливался, Хами оста
вался слабым и без правителя, Али решил захва
тить его. Весной 9-го года [1473] он разрушил город, 
захватил [в плен] мать [хамиского] хана, присвоил 
золотую печать, выделил войско для его охраны и 
ушел обратно [в Турфан]. Двор приказал Ли Вэ-
ню31 совершить поход, однако [он] был безуспеш
ным и [наши войска] возвратились обратно. Али 
продолжал выплачивать дань, жак прежде, в тече
ние одного года, посольства приезжали три раза, 
император по-прежнему оказывал им хороший при
ем и ни словом не пытался осудить [Али]. Послы 
[его] становились все чванливее, стали требовать 
[в эскорте] ученых слонов. Военное ведомство за

явило, [что ученых] слонов готовят для экскорта 
[на торжественных церемониалах], [тогда как на 
обычных] церемониалах лишь вносятся подноше
ния и не предъявляются [какие-то] требования, за
тем было отказано в [их] просьбе. Посол опять за
явил [о том, что его правитель] уже захватил город 
Хами, а также десять тысяч подвластных и «оней 



хана вала [джунгаров] Яяьшаня, кроме того за
хватил [округ] Цюйсянь и предводителя Исыгэ 
Даола хочжи. Высказал просьбу ко двору присы
лать послов, наладить дружеские связи. Император 
сказал:« На дальних дорогах на Запад [для нас] 
нет препятствий, не требуется посылать [моих] чи
новников. Если Али действительно искренне вносит 
дань, двор не будет взыскивать за [его] прошлые 
йроступки, будет оказывать прежний [хороший] 
прием». Посол тогда сказал, что несколько округов 
Чицзиня издавна враждуют с ними, попросил отряд 
для охраны. При этом добавил, [что] хотя [Али| 
завоевал Хами, [может] ограничиться [выплатой 
[дани] в виде] изделий местного производства, 
[еще] намеревается [отправить членов] семьи пос

лов на границу заложниками. Была пожалована 
высочайшая грамота с повелением их [Турфана] 
правителю возвратить город [Хами] и печать. Го
сударь, идя навстречу просьбе о сопровождении 
[выделил отряд], а также передал повеление воз
вратить мать ]хамиского] хана и печать города для 
улучшения отношений подобно ранним. Посольство 
возвратилось [обратно] и вновь был прислан посол 
с очередной данью, однако город все не возвращал
ся. 

В 8 луне 12 года [правления Чэнхуа — 1476 г.] 
командиры охраны Ганьчжоу передали, [что] мать 
[хамиского] хана скончалась, по словам иноземных 
послов, городская печать все еще хранится, когда 
прибудут [китайские] послы, тотчас [она] будет 
возвращена. Император [к тому времени] уже пре
рвал посольские [связи с Турфаном], однако по
сольству был разрешен въезд в Пекин. В [это вре
мя] крупные сановники относились нерадиво [к сво
им] обязанностям, даже комики отдаленных стран 
[ничего] не стеснялись. 

В 14-м году [правления Чэнхуа — 1478 г. [Али 
умер], трон [султана] наследовал его сын Ахэйма 
[Ахмад]32. В 18-м году (1482) хамиский дуду Хан-

шэнь, тайно собрав войско, напал на Хами [и] по
корил его. Военачальник разбойников Ялань бе
жал. Ахмад очень испугался. Царствующая динас
тия, считая, [что] Ханшэнь победил, намеревалась 
посадить [его на трои] султана. Ахмад, услышав 
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об этом, в гневе сказал: «Ханшэнь не является 
кровным родственником Преданных и покорных33, 
как можно допустить, [чтобы он стал] правителем!» 
Поэтому притворился, [что хочет] заключить [с 
ним] брачный союз. 

В первом году правления Хувчжи [1488] [Ах
мад] лично явился под стены Хами, [коварно] во
влек Ханшэня в союз, захватил и убив, вновь овла
дел этим городом. И вновь направил посольство с 
данью [в Пекин]. Заявив, что заключил брачный 
союз с Ханшэнем, просил даровать парадные одеж
ды, расшитые драконами, верхнюю и нижнюю одеж
ду, штаны с вышитыми золотыми девятью дракона
ми [и другие все] (атрибуты парадной одежды.— 
К. X.). Послы доехали [только] до Ганьчжоу, как 
стало известно об инциденте с Ханшэнем, однако 
двор не обвинил в преступлении, и все же отправил 
обратно посольство с приказом передать их главе 
требование возвратить нашу захваченную террито
рию. Чужеземный разбойник [Ахмад] знал, [что] 
двор легко поддается влиянию; не подчинился при
казу, вновь отправил данническое посольство. Ве
домство обрядов пришло к решению выдать малое 
количество подарков,взяло под арест послов [и тог
да] разбойник немного испугался. 

Весной третьего года [Хунчжи—1490 г.] Тур-
фан доставил льва вместе с Самаркандом, [выра
зил] желание возвратить город [Хами] и печать 
[правителя], минское правительство тогда освобо
дило из заключения послов [Ахмада!. Ведомство 
обрядов просило [императора] отвергнуть подно
шения [турфанцев], однако государь отказал [в 
этой просьбе]. [Когда послу пришло время возвра
щаться, высочайше повелено сопровождать посоль
ство царедворцу Чжан Фу, и подготовить проект 
послания [Ахмаду] Нэйгэ34. Правительственный чи
новник Лю Цзи 35 и другие рассуждали [так]: «Ах
мад оказался неблагодарным к небесным милостям 
(т. е. к милостивому отношению китайского импе
ратора.— К. X.), убил нашего ставленника Хань-
шэня, следовало бы направить войско и разорить 
его гнездо, уничтожить [весь] его род, только так 
можно смыть наше возмущение. Либо [если] не 
предпринимать карательный [поход], то следует, 
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подобно древним императорам, закрыть [для него 
китайские] заставы, прервать посольские связи, 
только тогда мы не потеряем престиж нашего госу
дарства. На этот раз [вновь] оказали благоволение 
его послам, устроили весьма благосклонный прием, 
•кроме того, выделили своих [чиновников] для пре
провождения в обратный путь. Что за резон! Ваше
му величеству надлежит следовать, согласно на
ставлениям [Вашего предка] Сяньцзуна, и не за
зывать без [серьезной] причины инородцев в двор
цовые покои, не смотреть представления [с участи
ем] львов и не дарить в большом количестве [рос
кошные] предметы, [которыми] пользуетесь [Вы 
сами], [они] обольщают мишурным блеском и уез
жают. [Когда] в столице стало известно [о горячем 
приеме инородцев при дворе, все [испытали] по
трясение и сокрушались, говорили, [что] отроду не 
слыхивали о таком, что отродясь такого не бывало. 
Как можно [правителю] столь авторитетного госу
дарства ради забав с диковинными животными поз
волять людям с отличным [от нас] языком и одеж
дой вносить хаос в благопристойный Запретный 
[дворец]? К тому же, посол [Ахмада] Маньла 
Тураб, будучи тестем Ханшэня, забыл [своего] хо
зяина, служит врагу, это противоречит законам 
естества и нравственности. Ахмад же собирает кон
ников, замышляет совершить поход на Сучжоу; хо
тя номинально причислил [себя] к даннику, дей
ствительные его намерения невозможно предуга
дать. Военное ведомство предлагает взять под арест 
его послов, улучив благоприятный момент. Если не 
остановить поездку Чжан Фу, позволить [турфан-
ским] послам возвратиться в свое государство, Ах
мад посчитает, [что] император Китая относится [к 
нему с пониманием и снискивает его расположение. 
Чиновники предлагают для государства [хороший 
выход], [однако] государь не следует ему, что же 
тогда остается нам делать? [Мы не можем[ способ
ствовать [осуществлению] замыслов чужеземного 
разбойника, наносить вред престижу государства; 
нет ничего худшего». 

[После] ознакомления [с этим докладом], госу
дарь отложил поездку [Чжан] Фу и велел прави
тельственным чиновникам [подготовить предложе-
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ния] о двух мероприятиях: карательном пвжеде и 
прекращении приема дани. [Лю] Цзи и др. посчи
тали, что положение не настолько сложное, однако 
просили дать меньше подарков [турфанцам|. Они 
добавили, (что] для прокорма льва в день необхо
димы две овцы, за десять лет это составит 7Ш0 го
лов, для ухода и охраны [требуется] 50 человек, за 
десять лет [число служащих] составит 18 тыс. че
ловек. Если перестать кормить [зверей] и дать им 
погибнуть от голода, распространить {это] на веч
ность, действительно прекрасная [тема] для бесе
ды. Император не стал и слушать [это]. 

Осенью [турфанские] послы доставили льва 
морским путем, правительство приказало отверг
нуть [дань], [однако] послы воровски пробрались 
в столицу. Чиновники ведомства обрядов требовали 
наказать [должностных] лиц, [допустивших нару
шение] навеем пути [следования послов],по-преж
нему объявить послов нежелательными. [Государь] 
утвердил это. В этот период в Китае и за его пре
делами обстановка была спокойной. Сановники Ма-
Вэньшэнь37, Гэн Юй38, все понимали [важность со
блюдения] престижа государства; в отношении 
даннических послов в большей [степени] урезали и 
сокращали [их требования], Ахмад постепенно по
нял, что в Китае имеются [способные] деятели. 

Осенью 4-го года [правления Хунчжи—1491] 
вновь прибыли [турфанские] послы со львом, [пе
редали] желание [Ахмада] возвратить зояотую 
печать, а также захваченных одиннадцать городов. 
После оповещения пограничных властей, [импера
тор] позволил [прибыть ко двору] и действительно 
города и печать были возвращены. В следующем 
год присвоен титул «Преданного и послушного» 
князя Шаньбе, ввели его в Хами [и сделали прави
телем] , щедро одарили послов Ахмада, дали свобо
ду всем ранее арестованным [его] послам. 

Весной 6-го года [правления Хунчжи —1493], 
домой выехала первая группа [турфаноких1 послов 
[в количестве] 27 человек. [Они] еще не перешли 
границу, [а] в Пекине оставалась последняя груп
па в 39 человек, [как] Ахмад вновь напал на Хами, 
захватил Шэньбу и покинул [город1. Государь при
казал шилану Чжан Хаю39 и другим разработать 



план [улаживания дела], радушно принял [тур-
фанских] послов, допустил их пред свои очи. Ми
нистр ведомства обрядов Гэн Юй и другие увеще
вали: «В деле управления инородцами надлежит 
исходить из общей обстановки. Послы варваров с 
прошлого года прибывают в столицу, долгое время 
[им] не давалась аудиенция, с весны, а именно с 
третьей Луны нынешнего года была дана не одна 
аудиенция, при этом одаривали [их] узорчатыми 
шелками, баранами и вином и [когда] они достав 
ляли свою заносчивую грамоту, эти маленькие лю
дишки откуда могли знат, [что] милостивое отно
шение двора и его знание ритуала возросли по срав
нению с прошлым; будут ли [они] тогда нас боять
ся? Дело касается государства, [поэтому] нельзя 
не быть осторожным. Более того, эти разбойники 
похваляются своей силой и не знают приличий, 
давно вынашивают замысел не [занимать подоба
ющее им] место. Направленные [к нам] послы, 
непременно являются его (Ахмада. — К. X.) род
ственные и доверенные [лица], однако [им] дозво
ляется [произвольно] входить в [Запретный город] 
и выходить из запретного места, [не чиня никаких 
препятствий], постепенно ослабили оборону. Если 
паче чаяния, [эти] разбойники и предатели [тайно 
шпионят, собирают сведения [о нашем государ
стве], втихомолку распространяют [свои] бунтов-
щицкие планы, если потом и опомнимся —будет 
поздно. На сегодня завершились [церемониалы] 
банкетов и отдариваний их (турфанским — К. X.) 
послам Саи [ду] Мансуру40 и другим, [но они], по
хоже, не собираются возвращаться, говоря, [что] 
имеют опасение [как бы] двор вновь не призвал 
[их]. 

Не должно ведь восхищаться вещами [достав
ленными] издалека, следовательно [должно прида
вать значение] человеческим качествам [далеких 
людей]. По сути своей лев является диким зверем, 
не заслуживает того, [чтобы] считаться диковин
ным, почему же «Ездящий в колеснице и паланки
не41 (т. е. император — К. X.) самолично несколько 
раз обременял себя [поездкой] на зрелище. Дохо
дит до того, [что] комик из захолустных земель 
-может видеть удивленное лицо императра, создает-
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ся предлог для [сомнительных] пересудов.» [Пос
ле] ознакомления с докладом, государь тотчас от
правил обратно [турфанских послов]. [Когда] 
Чжан Хай и др. достигли Ганьсу, согласно реше
нию двора, была отклонена дань [турфанцев], 
взяты под стражу 172 посла [Ахмада], прибывших 
до и после на границе, закрыт Цзяюйгуань и на
всегда прерваны даннические отношения. А военный 
губернатор Сюй Цзин42 скрытно повел войска и 
напал на Хами, изгнал Яланя, Ахмад постепенно 
[проникся] страхом. Соседние [Турфану государ
ства] не могли [иметь], получать [доход] от дани, 
все озлобились против Ахмада. В 10 году [правле
ния Хунчжи—1497 г. Ахмад] возвратил Шэньбу, 
«постучался» в ворота, попросил разрешения внес
ти дань, обсудив, двор дал. [свое] разрешение. В 11 
году [1499 г.] его [Ахмада] послы вновь обатились 
с просьбой освободить находящихся в Гуандуне [их 
людей]. 

В 17 году [1504] Ахмад скончался, все его сы
новья [стали] бороться за трон, взаимно мстили и 
убивали. В итоге старший сын [Ахмада] Мансур43 

наследовал титул султана, возобновил даннические 
отношения [с Китаем] как прежде. В следующем 
году [1505] скончался «Преданный и послушный 
князь «Шэньба, его сын Байяцзи [Баязид] насле
довал этот титул, [был] неумным и безнравствен
ным человеком, внутреннее положение государства 
еще более ухудшилось. А Мансур в жестокости, ко
варстве и хитрости превзошел своего отца, вновь 
жаждал захватить Хами. 

САМАЭРХАНЬ (САМАРКАНД) 

В ханьскую эпоху Самарканд относился к госу
дарству Цзибинь, в эпоху Суй назывался Цаого, в 
эпоху Тан вновь вернул прежнее название — Цзи
бинь. Во все [эти периоды] имел связи с Китаем. 

Юаньский Тайцзу после усмирения [региона] 
Сиюй передал земли в удел [своим сыновьям и] 
зятю, дабы каждый стал отдельным князем. Заме
нил [все] прежние названия государств на мон
гольские, [отсюда] берет начало наименование Са-
маэрхань. [Он] отстоит от Цзяюйгуаня [на рассто-
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янииг 9600 ли. В конце эпохи Юань здесь правил 
зять [Чингисхана] Темур. 

В середине правления Хунъу [минский] Тайцзу 
пожелал установить отношения с Сиюем [Запад
ным краем]. Неоднократно направлял своих послов 
с [личными посланиями], дабы привлечь [государ
ства этого района] к установлению отношений. Од
нако никто из правителей не прибыл. В 4 луне 
20-го года [правления Хунъу —1387] [самарканд
ский правитель] Темур впервые отправил [в Ки
тай] своего посла мусульманского муллу Хафиза и 
других, преподнес [двору] 15 коней и двух верблю
дов. [Государь] велел устроить [в их честь] бан
кеты, [при этом] пожаловал 18 слитков серебра. С 
этого времени ежегодно {из Самарканда] присыла
ли в дань коней и верблюдов. 

В 25 году правления [Хунъу—1392] помимо жи
вотных [были ими] внесены 6 кусков [шерстяной 
ткани] жунь, 9 кусков ткани софу синего цвета, 
красного и зеленого цвета ткань саньхала—каждого 
по два куска, а также стальные клинки, латы, шле
мы и другие вещи. [Одновременно] того государ
ства мусульмане от себя пригнали коней в Лянчжоу 
для торгового обмена. [Однако] император не раз
решил [там произвести торговлю], велел пригнать 
[скот] в столицу. 

Во время правления [династии] Юань, магоме
тане заполнили всю Поднебесную, особенно много 
их проживало в Ганьсу15. Высочайшим рескриптом 
было повелено [местному] начальству выдворить 
их. В связи с этим в Самарканд возвратились более 
1200 человк. 

В 8 луне 27 года [правления Хунъу— 1394] Те
мур прислал 200 [голов] коней. В его послании16 

говорилось: 
«Многоуважаемый [достойный] император ве

ликий [династии] Мин по велению Неба объединил 
[земли между] четырьмя морями. Широко извест
ный своим человеколюбием и высокими нравствен
ными [принципами, он] милостиво опекает все су
щее. Десять тысяч государств радостно взирают на 
достойного [государя]. Всем известно, что Бог же-, 
лает мира и порядка в Поднебесной, поэтому [оно] 
специально удостоило императора [чести] вершить 
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судьбами людей и многократно исполнять его во
лю. Свет [славного] правления рапространяется 
далеко, подобно небесному зерцалу. Нет ни близко
го, ни далекого, не освещенного [этим] светом. 

Соседний правитель Темур, живущий за десять 
тысяч ли, с почтением услышал о совершенствах 
мудрейшего, о его неизменной щедрости, какой не 
знали в веках. Это — счастье, которое дотоле нам не 
было ведомо. К сему времени император подчинил 
все неподчинившиеся государства. Все отдаленные 
окраины, погруженные в мрак земли, освещены [яр
ким светом]. [При таком правителе] не может быть 
старых, не пребывающих в спокойствии и радости; 
не может быть малых, не растущих далее. Добро
детельные не могут быть несчастливыми, [а] злые— 
не могут не знать страха. 

Отныне проявляется неиссякаемая щедрость и 
доброта [императора] к далеким государствам. 
Всем купцам, приезжающим в Китай для торговли, 
дозволяется обозревать [его] столицу и [другие] 
города. Богатые и знатные, храбрые и мужествен
ные «ак будто бы в непроглядной тьме увидели сол
нечный свет. Какое счастье уподобиться такому! 

[Мы] также удостоились чести, когда [импера-. 
тор] потрудился справиться о нашем житье-бытье, 
открыл [нам] почтовые тракты [и установил] вза
имное сообщение. [Он не] отгораживается от людей 
далеких стран. Это должно заставить всех проник
нуться глубоким почтением к замыслам мудрейше
го. Подобно чаше, освещающей мир, сердце вашего 
слуги внезапно осветилось ярким светом и раскры
лось нараспашку. [Подвластные племена] вашего 
покорного слуги, услышав о благодеяниях [импе
ратора] , закружились в радостном танце. Глубоко 
признательные [не знаем как и] отблагодарить за 
милость, разве только почтительно пожелать муд
рейшему долголетия, счастья и успехов в начинани
ях, подобных безграничному Небу и Земле. 

О чаше, освещающей весь [мир], предание гла
сит, что в вашем государстве имеется [такая] ча
ша, свет [которой] пронизывает насквозь и освеща
ет все скрытое [благодаря чему] можно познать 
суть вещей. Когда властитель выражает радость, на 
ней появляется знак7. 



[Государь] ознакомившись [с посланием], от
метил [литературный] талант. Через год [1395 го-
еударь] велел Гэй Шичжуну17 Фу Аню18 и другим 
[.вручить] послание с имеператорской печатью19, [а 
также] ассигнации и ткани, [в знак] благодарнос-
1* Присылаемые ими [самаркандцам»] в дар кони 
ежегодно превосходили число 1000. При этом даро
вали [банкноты] баочао20 [для оплаты этих коней]. 

С вступлением на царство Чэнцзу [по традиции] 
направил посольство со своей грамотой [чтобы 
©яовестить об этом] то государство (т. е. Тимура.— 
Л. X.). К 3-му году правления Юнлэ [1405] Фу Ань 
и другие все еще не возвращались. А двору стало 
известно, [что] Темур через Бешбалик21 повел вой
ско на восток. [Высочайше] поведено цзунбингуа-
ш>22 [провинции] Ганьсу Сун Шэну23 принять меры 
аредосторожности. 

В 6 луне 5-го года правления Юлнэ (1407)24Фу 
Аыь и другие [наконец] возвратились [на родину], 
€ самого начала по прибытии в их государство [Са
марканд] Фу Ань и другие были задержаны там; 
выступление дани [оттуда] также было прекраще
но. [Тимур] приказал возить Аня по многим вла
дениям, [чтобы] похвастать обширностью своего 
государства. Когда Темур скончался, его внук Ха-» 
ля25 [Халил] наследовал [его трон], поэтому он от-
нравил своего посла Худайду26 и других проводить 
|Фу] Аня с остальными домой, при этом [передал] 
для подношения изделия местного производства27. 
Император щедро вознаградил28 послов [за подар
им]. [Кроме того], направил чжихойши29 Баярси-
тя30 и других для проведения обряда поминове
ния31 по их умершему правителю [Тимуру], а также 
вручения новому правителю и его владению сере-1 

бряных монет. [Один из] из племенных вождей [по 
имени-] Шалинуэрдин32 также передал [в Китай] 
верблюдов и коней. Поведено было [Фу] Аню пе
редать их правителю узорчатые шелка, и// отпра^ 
виться [в Самарканд] вместе с [его] данническим 
посольством. В 7-м году [правления Юнлэ — 1409] 
Ань и другие возвратились обратно. [Самарканд-) 
бк-ий] правитель направил свое посольство с данью 
сопровождать [наших послов]. С этого времени [иэ 
Самарканда] посольства прибывали либо ежегод-
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но, либо через год, либо один раз в три года и пос
тоянно вносили дань. В 13-м году {правления 
Юнлэ—1415] [Самаркандский правитель] напра
вил посольство сопровождать Ли Да33, Чэна3* и внес
ти дань. [Завершив свою миссию] испросили раз
решения возвратиться. [Высочайше] повелено 
[Чэнь] Чэну, а также чжунгуаню35 Лу Аню36 от
правиться [вместе с самаркандскими] послами и 
передать подарки: серебро и узорчатые шелка их 
родоправителю Улубо37 [Улугбеку]. Это государст
во [Самарканд] вновь прислало [к нам] посоль
ство для сопровождения [Чэнь] Чэна и внести под
ношения. В 18 году [правления Юнлэ—1420]38 

вновь велено [Чэнь] Чэну и чжунгуаню Го Цзиню39 

доставить им послание императора, а также узор
чатые шелка, [дабы] отблагодарить [Улугбека]. 

В 5-м году правления Сюаньдэ [1430], осенью и 
зимой предводитель Улубо-мирза и другие вновь 
прислали послов с данью. В 7-м году [правления 
Сюаньдэ—1432] направлены чжунгуань Ли Туй и 
другие с грамотой императора и тонкой выделки 
[товарами] газом, тюлем, узорчатыми шелками, 
парчой. 

В 4-м году правления Чжэнтун [1439] из Самар
канда [привезли] в дар породистого коня; масть 
вороная, копыта и лоб белые. Государь [чрезвьь 
чайно] полюбил его, приказал сделать рисунок с 
[этого коня]40, пожаловал кличку Жуйбао (Чудес
ный вороной с белыми пятнами) [Передал в Са
марканд] весьма щедрые подарки. 

В 10луне 10-гогода [правленияСюаньдэ—1435] 
государь направил послание « их [Самарканда] 
правителю Улубо цюйлегану41, в которой говори
лось: «Ван, проживая на далекой западной .окра
ине, с уважением и усердно исполняет свои обязан
ности, [поставляет} добрые подарки, [что] достой
но вознаграждения. Перед возвращением [вашего] 
даннического посольства, специально даруем вану. 
а также жене вана узорчатые шелка, одежду ниж
нюю и верхнюю, выражая [тем самым] искреннюю 
заботу [о нем]. Отдельным указом жалуем золотые 
и яшмовые изделия, трость [с] головой дракона, 
тонкой работы седло, а также различного цвета зо-
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лототканые материи. Жалуем [вашему] послу чин 
чжихой цяньши. 

В 7-<м году правления Цзинтай [1456] из Самар
канда [были] доставлены кони, верблюды, куски 
нефрита. Чиновники ведомства обрядов считали, 
[что] старая система отдаривания была чрезвы
чайно тяжелой [обильной]. Теперь [в будущем] 
глав посольств и заместителей глав, награждаемых 
по первой и второй категории, следует одарять [по 
разряду] бывшей третьей категории. [А именно]: 
следует дарить [одному] человеку узорчатого шел
ка для верхнего и нижнего платья четыре куска, 
тафты — три куска, золототканой одежды — из тка
ни, полотна и шелка — один комплект. Для сопро
вождающих их лиц: охраны, писарей, переводчиков 
также следует соответственно уменьшить [количе
ство выдаваемых подарков]. Для [лиц], вносящих 
коней [породы] алугу за каждую голову выдавать 
разноцветного атласа по четыре куска, тафты для 
верхнего и нижнего платья — восемь кусков. [Для 
вносящих} верблюдов [за каждую голову] выда
вать по три куска [цветного атласа], тафты для 
верхнего и нижнего платья — 10 кусков. За коня 
[породы] дада вне зависимости от качества выда
вать одежду из шелка — один комплект, тафты — 
восемь кусков, в переводе [на деньги] стоимость 
одного куска тафты. [За] среднего качества коня 
[выдавать подарки] по этой же [норме], за низко
го качества коня уменьшить [количество подарков, 
дабы] была [ощущалась] разница. 

Ведающие [торговым обменом] заявили, [что] 
из поднесенного нефрита только 24 куска, составля
ющих 68 цзиней, пригодны [для обработки], ос
тальные более 5 тыс. 900 цзиней не годятся. Следу
ет разрешить им [приезжим] самим реализовать 
[их]. Однако те [чужеземные послы] настаивают 
[на том], [чтобы] приняли [весь нефрит], просят, 
[чтобы] за каждые пять цзиней [им] подарили че
тыре куска тафты. Пожалуй, можно. [После] за
вершения этого [обмена], послы отправились [об
ратно, при этом переданы] в дар их правителю Бу? 
саньинь[у] разноцветные шелка и [фарфоровая] 
утварь. 

В первом году правления Тяныяунь [1457] вы-
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сочайше повелено дучжихою Ма Юню42 и другим от
правиться послами в Сиюй [Западный край) с гра
мотой императора и [его! подарками: узорчатыми 
шелками и монетами к султану Мусан[к>!43, [дабы1 
он обеспечил безопасность минских послов по пути 
туда и обратно. Султаном называют их главного 
правителя подобно монгольскому кэхану [кагану!. 

В 7-м году [правления Тяньшунь—14631 вновь 
высочайше повелено чжихою Чжань Шэну4* и дру
гим отправиться посольством в то государство (в 
Самарканд!. 

В период правления Чэнхуа [1465—1487] их 
[самаркандский! султан Ахэйма [Ахмад]45 триж

ды присылал дань [императору]. 
В 19-м году [правления Чэнхуа-1483] вождь 

[самаркандского] племени Исыхань46 вместе с [Ах
мадом] прислали двух львов. [Когда] львы были 
доставлены в Сучжоу, [самаркандский] посол 
подал прошение с просьбой, [чтобы] был 
прислан [сановник для приема] этих зве
рей. Чжифан ланчжун47 Лу Гу48 заявил: «Эти 
[львы] являются бесполезными вещами, [они] не 
пригодны для жертвоприношений Небу и Земле49 

[в качестве] жертвенных животных, нельзя их ис
пользовать как коренников и в императорской уп
ряжке50. [Поэтому] не следует принимать [такие 
подарки]». Церемоннмейстер [при дворе] Чжоу 
Хунмо51 и др. также сказали, [что] ездить для при
нятия [зверей, как об этом просят чужеземные пос
лы], не соответствует [принятому] церемониалу. 
В конце концов, государь [все же] направил пос
лов из придворных для встречи [иноземных послов 
в Сучжоу и принятия подношения]. 

Лев ежедневно пожирал два живых барана и по 
две бутылки кислого и сладкого молочного вина. 
Смотрителям львов ежедневно выдавали вина и 
яства из гуанлу52 [для прокорма зверей]. Император 
щедро одарил [самарканских послов], однако их 
посол Палюван (Палван) все еще оставался недо
вольным, просил дарить по правилам, [принятым] 
при Юнлэ [1403—1424]. Чиновники ведомства об
рядов, посовещавшись, решили, согласно правилу 
4-г года правления Чжэнтун [1439], добавить узор
чатые шелка и [шелка] на пять комплектов верх-
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ней и нижней одежды. Посол вновь продолжал ос
таваться недовольным. Тогда выдали послу и его 
заместителю [шелка] на два комплекта верхней и 
нижней одежды каждому. Сопровождающим их 
[членам посольства] было выдано по половине это
го. Император приказал царедворцу Вэй Ло53 и шу-
юну54 [управления?] хунлу Хай Бину55 препрово
дить [самаркандское] посольство [домой]. [Одна
ко] послы [не пожелали] возвращаться старой до
рогой, отбыли в [провинцию] Гуандун56 [там] за
купили девушек из хороших семей [в качестве] 
старших и младших жен. [Вэй] Ло и другие не 
препятствовали этому. [Более того], Ло подал [до
кладную императору, где] изложил дело, перекла
дывая всю вину на шуюна [управления] хунлу 
[Хай] Бина. Бин был лишен всех своих должностей. 

[Самаркандские] послы попросили разрешения 
отплыть морем до Маньлацзя57 [Малаккского сул
таната], [вновь] закупили льва для подношения 
[китайскому императору]. Закупивший судно сто
личный чиновник Вэй Цзюаньчжу58 [собирался при
нять льва]. [Однако] гуандунский бучжэнши59в ка
тегорической форме изложил [свое мнение]: не раз
решать. [Только тогда]приостановили [это дело]. 

Во 2-м году правления Хунчжи [1489] они, [са
маркандские] послы, прибыли в Гуандун из Мань
лацзя [Малаккского султаната], [везли] для под
ношений [двору] льва, попугаев и другие вещи. Чи
новники [пограничной] охраны так как слышали 
слова чиновника Ведомства обрядов Гэн Юя60 о 
том, что [южное взморье61 не является дорогой], 
по которой должны [вносить подношения] послы 
из Сиюя (Западного края), вежливо отклонил [по
дарки]. [Ведомства] обрядов гэйшичжун ХаньДин 
также считал, [что] «приручение диких зверей и 
забавы с ними являются неподходящим делом, к 
тому же на дорогах создаются беспорядки [на до
рогах от них небезопасно]. Расходы по их содер
жанию не окупятся. Не следует принимать [в пода
рок диких зверей]». Император решил: «Редкост
ных птиц и диковинных животных мы в дань прини
мать не будем. К тому же доставили их не по прави
лам (букв, не по правильной дороге). Следует при
звать [послов] немедленнно возвратиться по [ста-
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рому пути]. Провинциальные власти допустили на
рушение своих служебных обязанностей, следует 
наказать их, [чтобы впредь] не допускали неради
вости и мягкотелости. «[Министр] ведомства обря
дов считал: «Морские пути ни в «коем случае не сле
дует открывать, [если откроем], трудно будет за
претить проезд, [что будет тяжелее всего]. Прошу 
выдать [доставившим льва] послам незначительное 
вознаграждение, рассмотреть, сколько выдавать 
шелков их правителю». 

В следующем году [самаркандцы] вместе с Тур-
фаном привезли для подношений льва и животных 
халахула62. [Иноземные послы на этот раз] про
ехали границу в Ганьсу. Правительственный чинов
ник [чжэньшоу чжунгуань]63 Фу Дэ,64 цзунбингу-
ань Чжоу Юй65 вначале нарисовали [схему] для 
доклада [императору]. Тотчас [обычно] направля
лись чиновники для сопровождения [послов при их] 
продвижении по станциям. Только один сюньань 
юйши66 Чэнь Яо67 заявил, [что для этого] требуют
ся огромные дорожные расходы, подал прошение не 
принимать [гостей и их подношения]. 

Чиновники ведомства обрядов ознакомились с 
этими предложениями об ограничении количества 
ответных даров, при этом подали докладную [им
ператору о том, что], восседая на троне, мудрейший 
неоднократно отверг подносимую дань. [А] Дэ и 
другие не в состоянии осуществлять [приказания[ 
в соответствии с высоконравственными принципа
ми. Просили наказать его (Фу Дэ). Государь ска
зал:* Если даннические посольства будут пребы
вать [и далее], не следует отвергать [их подноше
ния и] отправлять [их самих] обратно. Однако [в 
столицу] разрешить проезд только одному-двум 
[членам посольства]. Львам и другим зверям вы
давать по одной овце в день, не позволяется расто
чительствовать. [К Фу1 Дэ и другим [проявить] 
снисхождение [и не] принимать меры наказания». 

После этого [самаркандские] подношения до
ставлены в 16-м году [правления Хунчжи—1503], 
затем в следующем году. [Самаркандцы] прибы
вали несколько раз в период правления Чжэндэ 
(т. е. с 1506 по 1521 гг., в течение 15 лет.—К. X.). Во 
2-м году правления Цзяцзин [1523] посольские да-
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ры были доставлены вновь. Министр ведомства об
рядов заявил:«Послы иноземных государств на 
проезд тратят [время] намного более года. В сто
лице на [их] прием, ответные подарки, на содержа
ние, встречу и проводы по станциям [расходуемые] 
средства невозможно подсчитать. Следует издать 
приказ об ограничении приемлемого срока пребы
вания [посольств на территории Китая], при этом 
составить пункты запрещаемых дел». [Государь] 
согласился [с] этим. 

В 12-м году [правления Цзяцзин-1533] [самар-
кандцы] вместе с Турфаном и Тяньфанем внесли 
дань. Число людей, называвших себя ваи [правите
лями] было более 100. Чиновник ведомства обря
дов Ся Янь68 и др. пришли к выводу, [что это] не 
соответствует реальному числу], просили издать 
приказ [соответствующим ведомствам выяснить это 
обстоятельство]. [Государь дал такой приказ] ми
нистрам, [дабы], обсудив [вопрос], представили 
доклад. Чжан Фуцзин69 и др. предположили: «Все 
эти ваны из Сиюя (Западного края), возможно, 
происходят из титулованной знати государств, либо 
племена сами называют их так из уважения [к 
ним[. В прошлые годы число [таких титулованных 
людей] достигало 30—40, [и] все они получили от
ветные подарки, согласно своему статусу. Если 
вдруг [мы] сократим, либо не признаем [титулован
ных особ], это принесет естественное разочарова
ние. Выражаем надежду, [что] государь даст еще 
один приказ [ведомствам] обряда и военного тща
тельно обсудить [данный! вопрос, а затем ознако
мит с мнениями». 

Сановник Ван Сянь70 и [некоторые] другие за
явили: «Называют себя ванамн только [присыла
ющие посольства] из Турфана, Тяньфана и Самар
канда, а также подобных им полуденных стран. 
[Лиц], называющих себя ванами, много, однако 
доставляющих дань — очень мало. В годы правле
ния Хун[чжи] и Чжэн[тун] дань из Турфана была 
доставлена 13 раз. В годы правления Чжэндз 
[1506—1521] из ТяньФаня дань доставлена четыре 
раза. Называвших себя ванами большей частью 
было по одному человеку, а самое большое число не 
превышало трех человек. Однако остальных назы-
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вали «тоуму» [старшинами] и все. Ко 2-му году 
[правления Цзяцзин—1523] и к 8-му году [1530] 
тяньфанских ванов было 6—7 человек, турфанских 
— 11 — 12, самаркандских — 27; 30 — 40 человек, 
[о которых] говорит [Чжан] Фуцзин, относятся к 
трем государствам. Однако подобного теперь слу
чая, когда названо ванами Турфана 15 человек, ва-
нами Тяньфана —* 27, а ванами Самарканда — 53 
человека, действительно раньше никогда не было. 
В период правления Хунчжи [1488—1505] в импе
раторской грамоте о пожаловании даров ваном'1 

назван только один человек. Если поступать [в от
ношении] Самарканда так, как [было принято] в 
прошлом, то каждому ванаму следует отправить по 
посланию, тогда Китайское государство не сможет 
контролировать зарубежных варваров. Ведь [если] 
государь [желает] управлять ими, внешними вар
варами, он не может отвергать их приезд. В то же 
время должны быть [какие-то] ограничения. [Надо 
контролировать], являются ли правильными их 
имена, а титулы подлинными, либо действительно 
ли [они являются официальными послами]. [Если] 
речи их пренебрежительные [и невежливые], то 
следует разъяснить [им] великие принципы осу
дить их грубость [незнание этикета]. Ныне говорят, 
[что] титулы присвоены в их собственном государ
стве, тогда почему это не отражено в официальных 
документах? Говорят, [что] племена (представите
ли родов. —К. X.) сами присвоили себе прозвища, 
[тогда] почему они достигли Поднебесной? Поло
жим, я издам приказ, [а чужеземцы] на основе это
го приказа будут разъезжать, как [им] заблагорас
судится, боюсь, это усугубит беспорядки, [еще бо
лее] увеличит расходы и потребности на снабжение 
почтовых станций. [Это] приведет к истощению го
сударственной казны, действительно, алчность нель
зя считать выходом из положения. «Государь при
нял [во внимание] его доводы. Каждому государ
ству [решено было] выдавать лишь по одному [им
ператорскому] указу, при этом тщательно расспра
шивали и давались разъяснения, [что] в одном го
сударстве не может быть двух правителей. Однако 
все варвары так и [продолжали] не следовать [это
му правилу]. 
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В 15 году [правления Цзяцзин—1536] вновь бы
ли доставлены подношения [из Самарканда! и 
вновь по прежнему [их обычаю]. [Имперский эмис
сар] в Ганьсу сюньу Чжао Чжай72 [подал1 доклад 
[императору], в котором говорилось: «От имени 

правителей различных государств прибыло более 
150 человек, однако [все эти правители] титулова
ны не нашим государством. Следует приказать им 
внести исправления, при этом следует уточнить чис
ло послов привезших подношения [двору]. В ка
честве переводчиков использовать ханьцев, не ис
пользовать специально людей сэму73, [дабы] пре
дохраниться от происшествий при транспортировке 
[товаров]. После обсуждения и согласования раз
личными] ведомствами, следовать их [установле
ниям]». 

В 26 году [правления Цзянцзин—1547 вновь] 
доставлены подношения [из Самарканда]. Сюньу 
[имперский эмиссар] Ганьсу Ян Бо74 вторично по
дал прошение об упорядочении даннического дела 
(т. е. правила подношения и доставки подарков 
двору. — К. X. Чиновники ведомства обрядов про
вели несколько мероприятий. После этого подно
шения [двору со стороны Самарканда] не преры
вались вплоть до [периода правления] Ваньли 
[1573—1619]. Ведь чужеземцы искусны в торговых 
делах]. Они жаждут торгового обмена с Китаем. 
Как только [они] въезжают на территорию [Ки
тайского государства], сразу же [начинают] полу
чать от казны на пропитание, транспортные рас
ходы и проживание. Хотя и установлено [для них] 
правило вносить подношение один раз в пять лет, 
однако они никогда его не соблюдали. 

Это государство [Самарканд] с востока на 
запад растянулся на три тысячи ли с лишним. Зем
ля обширная и равнинная, почва тучная. Город, 
[где] живет их ван (правитель), раскинулся на 10 
с лишним ли. Населенность плотная. Все товары 
Запада и Юга собраны75 в этом [городе]. [Госу
дарство] имеет репутацию богатого. 

К северо-востоку от города [Самарканда] име
ется глиняное здание76— место, где поклоняются 
богу. Планировка и строения весьма искусны. Все 
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колонны [облицованы] синим камнем, [на кото
рых] вырезаны орнаменты и цветы. Среди [них] 
имеются выдержки из канонической [книги—Кора
на?] . В этом храме используют писаную золотом 
священную книгу, с переплетом из бараньей кожи77. 

Обычай [самаркандцев] запрещает пить вино. 
Люди красивые и чрезвычайно искусны [умелы] в 
работе, превосходят гератцев. Обряды и обычаи, 
местное производство большей частью сходственно 
с [Гератом]78. [Самарканд] соседствует на Восто
ке с Шалухая79 (Шахрухией), Дашигань (Ташкен
том), Сайлань80 (Сайрамом), Янъи81 (Янги?) — 
К.Х.); на Западе — с Гэсы82 (Кешом — Шахрисяб-
зом.— К. Х),Делими (Термезом? — К. X.). Все эти 
племена подчиняются Самарканду. 



ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ «ДАЙ ЦИН ЛИЧАО ШИЛУ» 

«Шилу» является дворцовой хроникой, записи 
в которой осуществлялись только в рукописных ко
пиях на трех языках: маньчжурском, китайском и 
монгольском. Доступ к ним имело ограниченное 
число людей, так как документы хранились в архи
вах царствующего дома1. Они были изданы впер
вые в Японии в 1937 г. и составляют 1260 томов, 
включая вводные части, а также 10 томов общих 
оглавлений. В них собрана хроника правления 12 
императоров династии Цин. Количество томов ко
леблется от десятков до нескольких сотен. Наи
большее количество приходится на период правле
ния Цяньлун (1736—1795). Они составляют 400 то
мов, 1500 цзюаней. Как уже говорилось, много уси
лий уходит только на составление полной подборки 
документов по какой-то одной тематике или по ис
тории одного из народов многонациональной Цин-
ской империи. Известно, что подборкой матепиялпв 
о джунгарах из аналогичного, но менее официаль
ного источника цинского времени «Дунхуа лу» Б 
1973—1974 гг. занимался Го Пинлян. В 1976 г. Го 
Юньхуа и Цзин Бинчжэ, сверив их с материалами 
«Дай Цин личао шилу» издали сборник материалов 
для служебного пользования. Кроме того, издана 
12-томная подборка документов из «Шилу», посвя
щенная Синьцзяну, составители его Го Пинлян и 
Цзи Дачунь. К сожалению, все эти подборки пока 
не недоступны нашим исследователям. 

1 Мелихов Г. В. «Дай Цин личао шилу> как историче
ский источник // Страны Дальнего Востока и Юго-Восточной 
Азии. М., 1969. 
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Имеется специальная подборка документов из 
«Шилу» о джунгарах (Цин шилу чжуньгээр ши-
ляо чжайбянь Урумчи. 1987). Составителем его яв
ляется Го Юньхуа. Первый документ сборника да
тируется 1636 г., а последний—1909. Однако китай
ский источниковед не сопроводил сборник подроб
ной историографической справкой, характеристикой 
источника и примечаниями. Но он сделал большое 
дело: расставил знаки препинания в старом тексте 
—точки, запятые, кавычки и скобки. Но и он не пе
ревел даты лунного календаря на новое летоисчис
ление, чтобы очевидно, не заниматься обратным 
процессом при пользовании оригиналом. Немало
важная его заслуга и в том, что он сумел собрать 
весь материал из «Шилу» о джунгарах, начиная с 
образования и роста могущества Джунгарского 
ханства и кончая его вхождением в состав Цинской 
империи, потерей политической самостоятельности. 
Кроме того, имеются материалы о хошунах ойратов 
и возвратившихся с Волги торгоутов. Небольшая 
часть документов сверена с токийским изданием 
«Шилу» и помещена в русском переводе сборника. 

На Тайване сейчас завершается полное переиз
дание «Дай Цин личао шилу», они выписаны Госу
дарственной библиотекой им. В.И.Ленина (теперь 
Российская Государственная библиотека. — К. X.), 
а также Синологической библиотекой фундамен
тальной библиотеки общественных наук. Токийское 
же издание в полном комплекте хранится в библи
отеке Академии наук России в Санкт-Петербурге. 



ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ «ДАЙ ЦИН ШЭНЦЗУ 
ЖЭНЬХУАНДИ ШИЛУ» 

ДОКУМЕНТ № 1 

1697 г. 36-й год правления Канси, 5 луна, гуймао. 

Представление ведомства обрядов1: [В связи с] 
успешным завершением военной [кампании] по 
умиротворению Галдана [Ваши покорные] слуги 
тщательно продумали [вопросы] принесения жерт^ 
воприношений. [По нашему разумению] следует 
направить чиновников [для проведения] обряда 
жертвоприношения в Храме Неба, Храме Земли, в 
Храме императорских предков, [а также] духам и 
покровителям государства, на кладбищах Юнмин, 
Фулин, Чжаолин, в Зале ЧжанланьфэнСяолин, на 
[местах] захоронений императриц Жэньсяо, Сяо-
чжао, Сяои, а также духам гор, морей и рек, дщи-
цам с именами прежних царей и цариц на истори
ческом кладбище2. Помимо этого следует присвоить 
почетные титулы, приказать Исторической комис
сии3 составить [труд] о стратегических планах по 
умиротворению Севера [Пиндии бэйфанлюе] [в це
лях] вечной памяти о блестящей победе [Китайско
го государства]. 

Император [на это] повелел: Как Халха, так и 
Ойратия с самого начала являются [нашими] дан
ническими владениями. Вследствие того, что отно
шения между ними не являются дружественными, 
Нами [императором] неединожды было поведено 
им жить в мире и согласии, однако они продолжали 
враждовать друг с другом, доведя [дело| до воен
ного противоборства. Галдан уже разбил мусуль
манские владения Самаэрхань [Самарканд], Буха-
эр [Бухару], Хасакэ [Казахстан], Булутэ [Кирги-
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зию] Еэрцянь [Яркендское ханство], Хасыхаэр 
[Кашгар], Сайлам [Сайрам], Тулуфань [Турфан], 
Хами. [Число] подчиненных им в [ходе] войны го
родов составляет более 1200. Следовательно, 
[Джунгарское ханство] является государством, 
взявшим за обычай воевать4. Разве Халха может 
ему противостоять! Семь ее хошунов5, составляющих 
[всего] 100 тыс. человек могут быть полностью 
уничтожены в течение года6... 

Повелеваю провести все предлагаемые обряды 
жертвоприношений, [однако] не обязательно [при
сваивать] почетные титулы. 

Дай Цин Шэнцхуанди шилу. Цз. 183. Л. 28 об.— 32. 
Опубл. в кн. «Цин шилу чжуньгээр шиляо чжайбянь». 
Урумчи. 1987. С. 160—161. На рус. яз. выдержки приведены 
в кн.: Златкин И. Я. История Джунгзрского ханства: Изд. 
2-е. М„ 1983. С. 209. 

ДОКУМЕНТ Л6 2 

1698 г., 37-й год правления Канси, 4 луна, гуйхай. 

В докладе Лифаньюаня1 говорится: «Цэван-Ала-
будан (Рабдан)2 пишет: [Ваш покорный] слуга 
войну с казахами все еще не может закончить. Ра
нее Галдан захватил в плен сына казаха Тауке3 и 
переправил его к далай-ламе. В ( вязи с этим Тау
ке прислал своих людей с мольбой [к вашему] слу
ге оказать помощь в возвращении сына и покончить 
с обидами. [Ваш] слуга тогда ншравил послов к 
далай-ламе вытребовал сына Та\ке, выделил 500 
человек, [дабы] препроводить его под охраной до
мой. Тауке же, напротив убил всех этих 500 человек, 
затем убил также подвластного [Вашего] слуги 
Уэрхудэ батура тайцзи, захватил его людей. В за
вершение всего, еще ограбил и захватил более 100 
[моих] урянхайцев с семьями. 

Мой тесть Аюци (Аюка)4 отправил к [Вашему] 
слуге свою дочь, велел сопровождать мою жену ее 
старшему брату Саньци Чжабу для безопасности. 
На них также было совершено по пути вооружен
ное нападение. 

Осенью прошлого года, купцы [Вашего] слуги 
возвращались из Олосы (России), они также были 
ограблены [Таке]. 
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ДОКУМЕНТ 16 4 

1717 год, 56-й год правления Канси, 7 луна, жэньшэнь. 

[Два ойрата из дозорного отряда Цеван-Рабдаи 
Ачоулакэ и Туйчжабу были захвачены в плен цин-
ской армией в Баркуле. Они показали]: 

...Цеван-Рабдан по-прежнему пребывает на сво
ей ставке [и] находится во вражде со всеми: с оло-
сы [русскими], хасакэ [казахами], булор [болор-
цами]. Сын Лацзяна вот уже три года как женат 
на дочери Цеван-Рабдана, [которая] родила сына... 

Дай Цин Шэнцзу Жэньхунди шилу. Цз. 265. Л. 13 // 
Опубл. в кн. «Цин шилу» чжунъгээр. шиляо чжайбянь. Урум
чи, 1987. С. 185; Дай Цин Шэнцзу Жэньхуанди шилу. Цз. 
273. Л. 7 об. // «Цин шилу» чжуньгээр шиляо. Урумчи, 1987. 
С. 188. На рус. яз. публ. впервые. 

ДОКУМЕНТ № 5 

1731 г., 9-й год правления Юнчжэн ', 6-я луна, бинъу. 

[Из рапорта генерала Фурдана]: [Ваш покор
ный] слуга 6 числа 5 луны (10 июня 1731 г.) достиг 
крепости Кобдо2. После этого, шивэй3 Баршань, на
ходящийся на карауле Усутушулукэ, захватил в 
плен джунгарского разбойника Тасурхай-Даньба, 
[который] показал: Галдан-Церен направил трид
цатитысячное войско [в поход], приказал трем 
[князьям]^ старшему Церен-Дуньдобу, младшему 
Церен-Дуньдобу4, а также сыну старшего Церен-
Дуньдобу Доржи-Данбе выступить друг за другом 
и соединиться в местности Цилинь в горах Алтая. 
[Отряды] старшего Церен-Дуньдобу и его сына 
Доржи-Даньбы все еще не укомплектованы в пол
ном составе. Видя, что его войско составляет около 
20 тыс. с лишним человек ] и] опасаясь, [что это ста
нет] известно казахам, [и те], воспользовавшись 
благоприятным моментом, могут совершить нападе
ние, Галдан-Церен готовится сначала направить 10-
тысячный отряд. [Еще] приказал сыну старшего 
Церен-Дуньдобу Намучжару-Даси [продолжать] 
оборону, призвать Хэшици, чтобы вместе охранять 
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местность Арху. Еще он приказал направить 10-
тысячный отряд под командованием Хэшици воз
главить оборону местности Алимату-Силабар, где 
находятся кочевья, [подвластные] Галдан-Церену, 
охраняемые войском, не превышающем 20 тыс. с 
небольшим человек. 

Имеются также сведения, [что] Галдан-Церен 
приказал мужу своей младшей сестры Лобуцзян-
Церену во главе 10-тысячного войска направиться 
в Алимату-Силабар для обороны от казахского го
сударства. Лобуцзян-Церен, поскольку не в ладах с 
Галдан-Цереном, со своими подвластными явился в 
местность Гэсы, [находящейся] на нашей террито
рии. Галдан-Церен, получив об этом весть, сооб
щил [ее] и направил для преследования Улатэ-Ба-
гэманьчжу, [который однако] потерпел поражение. 
[Тогда Галдан-Церен] вновь направил Галачин-
Дугэра найти следы и [продолжать] преследование. 

Далее Фурдан говорит о своих планах похода из 
Кобдо на Галдан-Церена. 

Дай Цин Шицзун Сяньхуанди шилу. Цз. 107, л. 14 об.— 
16 об. // «Цин шилу чжуньгээр шиляо чжайбянь». Урумчи, 
1987. С. 256—257. На рус. яз. публ. впервые. 

ДОКУМЕНТ № 6 
1731 г., 9-й год правления Юнчжэн, 6-я луна, имао. 

Главнокомандующий Нинюаш Юэ Чжунци 
докладывает: Суньфанский цзунбингуань Чжан 
Юаньцзо, оказывавший помощь в эбороне Турфана, 
возвратился в лагерь и доставил двух подчинив
шихся ойратам уйгуров [по имени] Мамуяр и 
Даолян, [которые] показали [на допросе]: Млад
ший брат Галдан-Церена Лобущ ян-Шуну взял в 
жены дочь казахского хана Абуэрхайли1 (Абулха-
ира) и, по-видимому, [теперь] живет в казахских 
земля. В 1 луне (с 7 февраля по 7 марта 1731 г.) при
сылал своих посланцев к Галдан-Церену, дабы ос
порить вопрос о наследовании [трэна] отца. Кроме 
того, поскольку Галдан-Церен убил его мать, а так
же единоутробных младших брата и сестру, испы
тывает страстное желание отомст пъ [Галдан-Це-
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местность Арху. Еще он приказал направить 10-
тысячный отряд под командованием Хэшици воз
главить оборону местности Алимату-Силабар, где 
находятся кочевья, [подвластные] Галдан-Церену, 
охраняемые войском, не превышающем 20 тыс. с 
небольшим человек. 

Имеются также сведения, [что] Галдан-Церен 
приказал мужу своей младшей сестры Лобуцзян-
Церену во главе 10-тысячного войска направиться 
в Алимату-Силабар для обороны от казахского го
сударства. Лобуцзян-Церен, поскольку не в ладах с 
Галдан-Цереном, со своими подвластными явился в 
местность Гэсы, [находящейся] на нашей террито
рии. Галдан-Церен, получив об этом весть, сооб
щил [ее] и направил для преследования Улатэ-Ба-
гэманьчжу, [который однако] потерпел поражение. 
[Тогда Галдан-Церен] вновь направил Галачин-
Дугэра найти следы и [продолжать] преследование. 

Далее Фурдан говорит о своих планах похода из 
Кобдо на Галдан-Церена. 

Дай Цин Шицзун Сяньхуанди шилу. Цз. 107, л. 14 об.— 
16 об. // «Цин шилу чжуньгээр шиляо чжайбянь». Урумчи, 
1987. С. 256—257. На рус. яз. публ. впервые. 

ДОКУМЕНТ № 6 
1731 г., 9-й год правления Юнчжэн, 6-я луна, имао. 

Главнокомандующий Нинюаш Юэ Чжунци 
докладывает: Суньфанский цзунбингуань Чжан 
Юаньцзо, оказывавший помощь в эбороне Турфана, 
возвратился в лагерь и доставил двух подчинив
шихся ойратам уйгуров [по имени] Мамуяр и 
Даолян, [которые] показали [на допросе]: Млад
ший брат Галдан-Церена Лобущ ян-Шуну взял в 
жены дочь казахского хана Абуэрхайли1 (Абулха-
ира) и, по-видимому, [теперь] живет в казахских 
земля. В 1 луне (с 7 февраля по 7 марта 1731 г.) при
сылал своих посланцев к Галдан-Церену, дабы ос-, 
порить вопрос о наследовании [трэна] отца. Кроме 
того, поскольку Галдан-Церен убил его мать, а так
же единоутробных младших брата и сестру, испы
тывает страстное желание отомст пъ [Галдан-Це-
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рену]. Хотел бы совершить военное нападение [на 
него]. 

Во 2 луне (с 8 марта по 6 апреля 1731 г.) ка
захский хан выступил в поход с 70-тысячным вой
ском, [которым] приказал командовать своему 
младшему брату Буэрхайли. Вся тысяча дворон 
джунгар, проживающих в местностях Чу-Талас 
[полностью] захвачена [ими]. Кроме того, [каза
хи] угнали 2—3 тыс. голов коней из других кочевий 
Джунгарии. 

Помимо этого Галдан-Церен в 9 луне прошлого 
года (с 12 октября по 9 ноября 1730 г.) направил 
послов в Яркенд, Кашгар, Хотан, [чтобы] отобрать 
там 30 тыс. коней, что вызвало протест уйгуров всех 
этих трех 1местностей. [Ваши покорные] слуги изу
чают полученные донесения. 

Доклад [Юэ Чжунци] подан [на ознакомление! 
императору. Выслушан [его величеством]. 

Дай цин Шицзун Сяньхуанди шилу. Цз. 107, л. 14, об.— 
16 об. // «Цин шилу чжуньгээр чжайбянь». Урумчи, 1987. С. 
259. На рус. яз. публ. впервые. 

ДОКУМЕНТ № 7 

1732 г., 10-й год правления, 3-я луна, учэнь. 

Главнокомандующий Нинюаня Юэ Чжунци док
ладывает: По донесению юцзи конного завода Лун 
Юина, отправившего под конвоем захваченных 
джунгарских разбойников Баяна и других (пока
завших на] допросе: Совершившими нападение на 
Хами являются тайджи Сэбудэн и сын младшего 
Церен-Дуньдобу [по имени] Церен-Намучжар. В 
9 луне прошлого года (1—30 октября 1731 г. Гал
дан-Церен велел собрать 6-тысячное войско и при
быть в урочище Урумчи, [чтобы] провести зиму 
близ Цитая. В нынешнем году 12 числа 1 луны (7 
февраля 1732 г. войско двинулось в поход из Цитая, 
20 числа (15 февраля) прошло через горы Укэкэ и 
направилось в Хами. Войска, совершившие напа
дение на Алтай, младший Церен-Дуньдобу в 11 лу
не прошлого года (период с 29 ноября по 28 декаб
ря 1732 г. возвратил в Карашар. 
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Старший Церен-Дуньдобу возвратился в Тар-
багатай. Сын младшего Церен-Дуньдобу Маньци 
оставлен на зиму в местности Бодуньци. 

Ныне, поскольку казахи угнали более 700 джун-
гарских семей, Галдан-Церен уже отозвал Маньци, 
планируя выступить в поход против казахов. 

Сверив все показания [Ваш покорный] слуга 
подаст сводное донесение. 

Доклад выслушан [Его величеством]. 
Дай цин Шицзун Сяньхуанди шилу, цз. 116, л. 8 // «Цин* 

шилу» чжунгээр шиляо чжайбянь. Урумчи, 1987. На рус. яз. 
публ. впервые. 

ДОКУМЕНТ № 8 

1752 г., 17-й год правления Цяньлун, 1-я луна, цзяшень. 

Дннбяньский фуцзянцзюнь левого |крыла] Чэн-
гунчжабу докладывает: «По донесению [начальни
ка] охраны караула сяоцисяо Цикэшэня, джунгар-
ский зайсан Мамутэ прислал [к нему] гонца [с со
общением], [что] тайджи Даваци взбунтовался, но 
разбит его отрядом в местности Налиньбулур. Да
ваци Амурсана и др., [всего] 12 человек, бежали в 
неизвестном направлении. Поэтому их тайджи при
казал трем зайсанам Алтая и других кочевий вы
ставить войско и направить в семь местностей, 
Уланьдабан, Нукэмучуй, Душитолохай, Хуашилоту. 
Хунгоролун, Шулукэту, Дэлой, [дабы] преградить 
Даваци и Амурсане путь к бегству через [эти] пе
реходы. Опасаясь, что [цинские] караулы воспри
мут настороженно продвижение наших войск, спе
циально направлен посол [к нам для оповещения]. 

Кроме того, в Урянхай командирован чжанцзин 
монгольского хошуна Моничжабу для сбора вер
ных сведений. 

Джунгары, навещающие своих родственников в 
Урянхае, говорят, [что] Даваци в 9 луне прошлого 
года (с 19 октября по 17 ноября 1751 г.) имел кон
фликт с тайджи Лама-Даржой, [поэтому], посове
товавшись с тайджи Даши, Амурсаной, Баньчжу-
ром1, Цереном, Шакэдуром и другими, [решил] 
подчиниться великому [цинскому] императору. За
тем Даши, Шакэдур, будучи несогласным [с таким] 
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решением], донесли [обо всем) Лама-Дарже, устро 
или погоню, но потерпев поражение от Даваци, воз
вратились обратно. 

Даваци, Амурсана, Баньчжур, посовещавшись 
[пришли к мнению], [что], если податься в Китай, 
то на Алтае им [могут] преградить путь, проход 
здесь узкий, пройти [будет весьма] трудно. Поэто-, 
му [они] двинулись к Иртышу, [чтобы] перепра
виться к казахам. 

Доклад подан [императору на ознакомление]... 
(Далее следует императорский указ пограничным 
властям крепить оборону на монгольских границах, 
дабы предотвратить нарушения со стороны джун-
гар). 

Дай Цин Гаоцзун Чуньхуанди шилу. Цз. 407, л. 7—9 // 
«Цин шилу» чжуньгээр шиляо чжайбянь. Урумчи, 1987. С. 
348—349. На рус. яз. публ. впервые. 

ДОКУМЕНТ № 9 
1753 г., 18-й год правления Цяньлун, 5-я луна, гуймо. 

Высочайшее повеление Военному Совету: Как 
сообщил [в своем донесении] Чэнгунчжабу: «Ны
нешней весной Лама-Даржа направил свои войска 
к казахам, [чтобы] покарать Даваци. Его войска, 
напротив, объединившись с Даваци, заключили со
юз с казахами, захватили в плен Лама-Даржа,Да-
ваци, провозгласили [правителем]. Даваци с одним 
джунгарским варваром Чаган-зайсаном [в сопро
вождении] приблизительно сотни человек, бежали 
[в| южном [направлении]». 

Мы ]император] считаем, что характер джун-
гарских варваров является хитрым, возможно, рас
пустили этот слух узнав о подготовке нашего похо
да, чтобы, распространяя слух далее, тайно разве
дать наши планы. Все может быть. 

Что касается Чаган-зайсана, [если он] действи
тельно бежал на запад, то это может быть только 
[местностью] Аньси. Необходимо передать приказ 
Юн Чану, если тот, ведя своих подвластных, под
ступит к нашей границе, то тщательно допросив его, 
с одной стороны, подать доклад, а с другой — как 
было ранее с Саларом, отправить его в столицу. В 
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то же время на всех наших караулах сохранять 
строгую предосторожность, не допускать [малей
шей] небрежности. 

Дай Цин Гаоцзун Чуньхуанди шилу. Цз. 439. л. 14 // *Цин 
шилух- чжуньгээр шиляо чжайбянь. Урумчи, 1987. С. 349— 
350. На рус. яз. публ. впервые. 

ДОКУМЕНТ № 10 

1754 г., 19-й год правления Цяньлун, 4-я дополнительная 
луна, гэншэнь. 

Император повелел [сановникам Военного со
вета] : Церен доложил, [что] Даваци и Амурсана 
уже наладили добрые отношения, Амурсана уже 
ездил на встречу с Даваци. Пятидесятитысячное ка
захское войско, оказывавшее помощь Амурсане, 
полностью отозвано обратно» и т. д. 

Мы [император] считаем, [что все это] являет
ся сплошной выдумкой, [которой] нисколько не 
стоит верить. Казахи живут разрозненно и при этом 
не имеют единого правителя, [а потому] никак не 
могут собрать пятидесятитысячное войско. 

Слова о примирении Амурсаны с Даваци также 
не являются достоверными. Они лишь показывают, 
[что] джунгары и урянхайцы, боясь вторжения на 
ших войск, специально распространяют ложные 
слухи о стабилизации обстановки у них, и нет у тгЛ 
другой причины, как задержать наши войска! Сле
дует дать Церену специальный указ, не принимать 
за правдивые эти [слухи]. Единственно надлежит 
добывать верные сведения и действовать осторожно. 

Дай Цин Гаоцзун Чуньхуанди шилу. Цз. 462, л. 12 // 
«Цин шилу» чжуньгээр шиляо чжайбянь. Урумчи, 1987. С. 
360. На рус. яз. публ. впервые. 

ДОКУМЕНТ № II 

1757 г., 19-й год правления Цяньлун; 5 луна, жэньу. 

Вновь [последовало] высочайшее повеление Воен
ному совету:«По сообщению Юн Чана посольство 
джунгарских варваров уже прибыло в Цяован и 
уже готово вступить на нашу территорию. По ело 
вам посла вышеупомянутых иноземцев, когда они 
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отправлялись, торговые старшины уже были в пу
ти, [они] должны прибыть в середине 6 луны»1. 

Ранее было позволено джунгарам вести данни
ческую торговлю, прежде всего в целях оказания 
милости Галдан-Церену. После него престол нас
ледовал Цеван-Доржи Намучжар, [а затем] Лама-
Даржа. Поскольку они были [прямыми] потомка
ми Галдан-Церена, то торговый обмен продолжал
ся как прежде. Что касается Даваци, то он являет
ся все же их подданным2. Ныне он "прислал свое 
посольство с подношениями [трону]. Если оказы
вать прежний прием, в пероид расцвета (могущест
ва) нашей династии, укрепления государственнос
ти, нам не следует лавировать и показывать 
слабость перед внешними варварами; если же опо
зорить их, джунгары по своему нраву являются 
хитрыми и коварными, трудно предугадать, чего 
они добиваются, могут довести дело до конфликта. 
Необходимо заранее принять меры предосторож
ности. 

К тому же в их владении несколько лет подряд 
[царят] смута и междоусобица, при этом у них 
осложнены отношения с казахами. Действительно 
[наступил] случай, которым следует воспользо
ваться. Если упустить подходящий момент и ниче
го не предпринимать, то по истечении нескольких 
лет, обстановка у них стабилизируется и сила го 
сударственной власти возродится. И тогда поспеш
ные наши меры потребуют усилий во много раз 
больше их, чем теперь. 

К тому же их старшины Челен (Церен), Челен-
Убаши (Церен-Убаши) и др. со своими подвластны
ми подчинились нам, число [переметнувшихся] к 
нам перевалило за 10 тыс. Следует подумать об 
их устройстве. 

Мы [1император] считаем, [что удобный] случай 
упускать нельзя, в будущем году предполагаем 
двинуть войска по двум направлениям прямо до 
Или. Церен и другие дислоцированы по кочевьям 
в целях рассредоточения их сил. Такой [благопри 
ятной] обстановки не было несколько десятков лет. 
Мы [император] продолжаем обдумывать со всех 
сторон мероприятие, которое нельзя не осущест
вить. Для предполагаемого похода будущего года 
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прежде всего следует заготовить продовольствие 
для армии и фураж для коней и верблюдов. Все 
необходимо рассчитать заранее...». 

Дай Цин Гаоцзун Чуньхуанди шилу. Цз. 464, л. 8. об.— 
11. См. также: Циньдин пиндин чжуньгээр еранлюэ. Чжэнбянь. 
Цз. 2, л. 25—27 // ;.Цин шилу.* чжунгээр шиляо чжайбяиь. 
Урумчи, 1987. С. 361—362. На рус. яз. опубл. отрывок в кн. 
«Цинская империя и казахские ханства». Алма-Ата, 1989. 



М А Т Е Р И А Л Ы 
ИЗ «ПИНДИН ЧЖУНЬГЭЭР ФАНЛЮЭ» 

(ОПИСАНИЯ УСМИРЕНИЯ ДЖУНГАРОВ) 
ПО ИСТОРИИ ДЖУНГАРИИ И ВОСТОЧНОГО 

ТУРКЕСТАНА» 

Как известно, в истории Восточного Туркестана 
XVIII в. призошли крупные события: под ударом 
донских войск исчезло государственное образова
ние местного населения и установилось владычест 
во Цинской империи (1664—1911 гг.). Эти события 
не только привели к изменению общественно-поли
тического, экномического и культурного развития 
жителей Восточного Туркестана, но и повлияли на 
ход его взаимоотношений с соседними народами. 

Глубокое и всестороннее изучение истории этого 
района в указанный период немыслимо без привлек 
чения китайских источников, среди которых наибо
лее крупным и подробным по содержанию является 
«Пиндин чжуньгээр фанлюэ» (Описание усмирения 
джунгаров). Он составлен по приказу императора 
Цяньлуна (1737—1795 гг.)2 и напечатан после его 
утверждения. Поэтому источник носит официаль
ный характер и полностью называется «Циньдин 
чжунгээр фанлюэ» (Высочайше утвержденное опи
сание усмирения джунгаров). В Россию попал в 
конце 50-х гг. XX в. и в настоящее время по частям 
хранится в трех библиотеках: Государственной биб
лиотеке им. В. И. Ленина, Синологической библио
теке РАН в г. Москве, а также в публичной 
библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-
Петербурге. 

По своему названию «Пиндин чжуньгээр фан
люэ» выглядит >как источник по истории подчинения 
джунгар (ойратов) Цинской империей. Практически 
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же он посвящен и цинскому завоеванию Восточного 
Туркестана в 1755—1659 гг., установлению влады
чества Цинской империи после военного периода. 
В нем немало также сведений о взаимоотношениях 
Цинокой империи с народами Тибета, Цинхая, Мон
голии, Саяно-Алтайского края, Казахстана и Сред
ней Азии и по истории самих эти городов в 1700 — 
1770 гг., что привлекает к источнику многих иссле
дователей3, работающих над различными пробле 
мами истории международных отношений народов 
Центральной Азии и ее связей с цинским Китаем и 
царской Россией в XVIII в. Тем не менее он до сих 
пор остается малоизученным. 

«Пиндин чжуньгээр фанлюэ» был напечатан в 
Пекине в 1772— 1774 гг. Он состоит из трех частей: 
цяньбян (первое составление), чжэньбянь (основное 
составление) и сюйбянь (дополнительное состав
ление). Хронологически первая часть охватывает 
период с 4-го дня 7-луны 39 года правления импе
ратора Канси5—(с 18 августа 1700 г.) по 20-й день 
9-й луны 18-го года правления Цяньлуна (16 октяб
ря 1753 г.), вторая часть—с 23-го дня 11-й луны 18-
го года правления императора Цяньлуна (с 17 де
кабря 1753 г.) до 3-го дня 3-й луны 25-года его же 
правления (18 апреля 1760 г.) и третья часть—с 5-го 
дня 3-й луны 25-го года правления Цяньлуна [с 20 
апреля 1760 г.1 до 6 дня 12-й луны 38-года правле
ния Цяньлуна (17 января 1774 г.)6. Первая часть 
источника состоит из 54-х цзюаней (книг), вторая— 
из 85 цзюаней, а третья — из 32 цзюаней. Кроме то
го, имеются две цзюани, «уда вошли предисловие 
и хронологические указания каждой цзюани, всту
пительное слово к изданию. Объем каждой цзюанч 
составляет 35—45 двойных листов. Весь источник 
состоит из 171 цзюаней (книг), около шести тыс. 
двойных листов 12 тыс. страниц). Первые две части 
посвящены истории завоевания Джунгарии и Вое 
точного Туркестана, а последняя часть — мероприя
тиям цинских властей в этих районах после их заво
евания. 

«Пиндин чжуньгээр фанлюэ» составлялся в те
чение многих лет специально созданной дворцовой 
комиссией во главе с Бо Хэнем, маньчжурским ми 
нистром и крупным полководцем, руководившим 



завоевательными походами цинских войск в Юго 
Восточной Азии и Джунгарии, В состав этой ко
миссии кроме Бо Хэня, входили 86 человек7, из ко
торых многие являлись командующими цинскими 
войсками, направленными в Джунгарию и Восточ
ный Туркестан в различные периоды первой поло
вины и середины XVIII в. Среди них наиболее из
вестными в истории Восточного Туркестана были 
Баньди8, Чжаохуэй9, Агуй10, Шухэдэ11, Яэрхэдэ12 и 
др. 

По своему содержанию «Пиндин чжунюгээр 
фанлюэ» является собранием копий официальных 
документов: императорских указов, предписаний, 
декретов и призывов, докладов и приказов при
дворных ведомств — Ичжэн дачэня (Государствен
ного совета)13, Цзюньцзи чу (Военного ведомства и 
совета)14, Лифаныоаня (Палаты внешних сноше
ний)15 и др.; докладные записки и рапорты коман
дующих войсками, принимавших участие в различ
ных военных операциях против правителей Джун
гарии и Восточного Туркестана в 1700— 1759 гг.; 
решения и предписания Цинского двора об уста
новлении его владычества в этих районах и назва
ния участников антицинского движения онратов и 
восточных туркестанцев в Китай и различные рай
оны Центральной Азии; доклады цинских чиновни
ков об осуществлении этих решений и предписаний; 
послания цинского двора правителям Джунгар 
ского16 и Яркендского17 ханств и соседних с ними 
стран; послания правителей цинеким императорам 
и др. В редком случае встречаются комментарии 
составителей источника по отдельным крупным ре
шениям Цинского двора. 

Объемы документов неодинаковы. Одни очень 
короткие, не более двух страниц, другие весьма 
пространные — до 8-10 страниц. Все документы 
расположены в строго хронологическом порядке 
без тематических указателей, что затрудняет поис
ки сведений по определенным вопросам. В начале 
каждого документа, отправляемого из Пекина, про
ставлены даты написания или составления, а в на
чале полученных в столице документов — даты их 
регистрации. Каждый из документов служит от
дельным источником. 



Мы далеки от мысли, что в «Пиндин чжуныээр 
фанлюэ» вошли все документы по истории борьбы 
цинского двора против Джунгарокого и Яркендско-
го ханств в первой половине XVIII в. и установле
ния владычества Цинской империи на их террито
риях в течение третьей четверти этого столетия, не 
говоря уж о взаимоотношениях с правителями со
седних народов. Скорее всего, все документы, 
включенные в этот источник, были тщательно отоб
раны и отредактированы с учетом восхваления и 
увековечения деяний цинских императоров. Тем не 
менее, по количеству включенных документов, по
следовательности и подробности событий, «Пиндин 
чжуньгээр фанлюэ» может быть признан как не
полный архив истории цинского завоевания Джун
гарии и Восточного Туркестана. В него вошли мно
гие ценные документы: рапорты и донесения цин
ских военачальников об исполнении тех или иных 
секретных указов и предписаний цинского двора, 
доклады о результатах разведки и допросов плен
ных. Многие из таких документов не упоминаются 
даже в таких крупных источниках, как Да Цин ши
лу'8 Дунхуалу19. Среди китайских источников — 
«Пиндин чжуньгээр фанлюэ» наиболее полный для 
исследования проблем, связанных с историей гибе
ли указанных двух ханств и завоевания их терри
торий Цинской империей. 

Поскольку все документы носят официальный 
характер, в них отражаются официальные концеп
ции и оценки событий. Вместе с тем в документах, 
особенно в императорских указах, предписаниях, 
призывах, декретах и посланиях правителям других 
народов, красной нитью проходит традиционная 
для правящих кругов старого Китая доктрина, ко
торая гласит: цинский император—ставленник бога 
на земле (тяньцзы) и правит всеми народами от его 
имени. Он обязан проявлять заботу ко всем наро
дам Поднебесной, поэтому не может проявлять рав
нодушия по отношению к народам Джунгарии и 
Восточного Туркестана, где якобы царят самоуп
равство и беззаконие, грабеж, и где народы стра
дают от этих бед. Например, во введении к источни
ку отмечается: «Великая династия Цин получила 
указание [Неба! управлять Поднебесной...20 В ок-
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тябре 1755 г. Цяньлун заявил: «Люди различных 
племен Джунгарии убивают друг друга. Народ по
терял покой. Я, объединяя всю Поднебесную, не 
могу смотреть [на это] сложа руки. Поэтому спе
циально посылаю крупные силы по двум дорогам 
для покорения [их]»21. 

Исходя из указанной доктрины, правящие кру
ги цинского Китая смотрели на соседние с Китаем 
ханства—Джингарское и Яркендское—как на свои 
исконные владения, а на правителей этих ханств — 
как на вассальных князей. Более того, они обвиня
ли эти государства, не желавшие признать себя 
вассалами сына Неба, в невежестве и непонимании 
«небесных законов» и своей обязанности подчи
ниться цинскому императору и действовать в соот
ветствии с его указаниями. Антицинские выступле
ния жителей Джунгарии и Восточного Туркестана 
оценивались им как совершение разбойничества и 
грабежа. Сами участники выступлений Цинами на
зывались ницзэй (изменники, воры) или цзэй (во
ры). В то же время все действия цинских властей, 
направленные на подавление антицинских выступ 
лений народов Джунгарии и Восточного Туркеста
на, оценивались как вынужденная карательная ме 
ра. Разумеется, эти факты свидетельствуют о тен
денциозности «Пиндин чжуньгээр фанлюэ». Одна
ко в нем, прежде всего в докладах, записках цин
ских чиновников и военачальников, приводятся 
весьма ценные сведения не только об осуществле
нии тех или иных указов и предписаний цинского 
двора, но и сведения о внутриполитических, соци
ально-экономических вопросах истории Джунгарии 
и Восточного Туркестана. 



ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ИЗ «ПИНДИН ЧЖУНЬГЭЭР ФАНЛЮЭ» 

ДОКУМЕНТ М 1 

Жэнчэнь (19-й день) [5-й луны (28 июня 1755 г,)]. 

Доклад ванов (князей) дачэней (сановников) 
по поводу сообщения о победе императорских войск 
в Или. 

176 Фуцзянцзюнь1 по усмирению окраины Амуэрса-
на2 доложил: С момента моего вступления в Джун
гарию3 с войсками [люди], услышавшие об этом, 
отовсюду стали подходить и присоединяться. На 
путях, к моменту подхода в Или ойраты, мусульма

н е не и ламы встретили [нас], даже преподнесли ба
ранов и вина.// Некоторые встречавшие со всеми 
членами семьи поклонились, сойдя с коней и при
ставив руки ко лбу. Я ознакомил всех подходивших 
[ко мне] людей с содержанием указа, полученного 
мною от императора. [Я] также сказал им: В тече
ние нескольких десятков лет в Джунгарии не пре
кращались военные конфликты, население оказа
лось в тяжелом положении. Даваци4, провозгласив 
себя ханом, замучил своих подданных, подорвал 
желтую религию. Народ не только не смог жить 
спокойно, но и был вынужден бежать. Сейчас вели 
кий император, позаботившись о жизни населения 
[нашего края], послал войска для его спасения.Мы 
мечтали видеть светлые дни и выйти из трудного 
положения, мы должны радоваться. Я видел лю
дей, живущих вдоль дороги на своих прежних мес-

186 тах// и, как обычно, занимающихся своим хозяйст
вом. 

Женщины и дети также не испугались [нас], 
они следовали за нами... Теперь предстоит задача 
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переправиться через реку Или и арестовать Дава-
ци. О чем докладываю: 

[В отчет] Император указал ванам и дачэням. 
Фуцзянцзюнь по усмирению окраины Амуэрсана 

долсжил, что великая армия подошла к Пли, а на 
селение Джунгарии встретило [ее], теперь предсто
ит ликвидировать гнездо противника; Даваци4 бе
жал и скрылся, на днях он будет пойман и т. д. 
Джунгарский вопрос является делом, не завершен
ным моим дедом Шэн цзу Жэнь хуанди5 и отцом 
Ши цзун Сянь хуанди6. С момента моего правления 
я неоднократно удовлетворял их [ойратов] просьбу 
вести мирную торговлю. Вначале у меня не былс 
намерения послать войска и завоевать [Джунга
рию]. Так как в последние годы, они [ойраты] 
враждовали между собой, народ разочарован. Не
которые князья, как Цэлин7, Цэлин-Убаши8// и Аму-
эрсана, просили принять в подданство [Цинской 
империи] и один за другим прибыли [к нам]. Эти 
люди все хорошо знают условия своего края и пре
красно понимают военное дело. Когда я принял их 
в Жэхэ9, все они были тронуты, и, выражая жела
ние оказать [нам] услугу, согласились быть аван
гардом. Такую возможность нельзя было упустить. 
В силу этого было запланировано отправить войска 
по двум дорогам, чтобы навсегда успокоить душу. 
В то время среди придворных сановников только 
дасюэши10 Фу Хэн поддержал меня и сотрудни
чал со мной в выработке решительного плана, а так
же настойчиво выступал за его осуществление, ос
тальные [сановники] струсили. Сегодня ВанДачэнь 
старается показать себя, что он с самого начала 
ломает голову [над этим вопросом]. Разве можно 
только словами показать себя деловым человеком. 
Даже Цэлин и Шу Хэдэ12, которые занимают эти 
же должности [цзянцзюня13 и фу цзянцзюня по ус
мирению Джунгарии], проявили трусость, за что 
были наказаны по моему указу. 

Военный совет предложил: ...После заверше
ния военных дел наградить Амуэрсану // титулом 
циньвана, вдвое увеличить количество его помощ
ников и подарить [ему] винтовки. Пожаловать его 
сыну право наследования [титула отца]. Присво
ить Баньди14 и Салаэру15 титул гуна первой степени 



и подарить им по одному халату с изображением 
четырех драконов, а также дать шарик, сделанный 
из позолоченной нити [для прикрепления к голов
ному убору]. Мамутэ16 пожаловать титул гуна 3-й 
степени17, подарить халат с изображением двух 
драконов и павлинье перо с двумя глазками, а так
же разрешить ему носить все это в обычное время, 
для того чтобы он демонстрировал награду. Сэбу 
тэн-Баньчжу-эру (Сэбутан-Баньчжиру)18 пожало
вать титул циньвана и вдвое увеличить количество 
его помощников, Чжалафэньа19 пожаловать титу-

226 лом цзюньвана20, Цэбудэнчжабан Пуэрпу21 награ
дить титулом//бэйлэ, Цэоину пожаловать титул 
циньвана и вдвое увеличить количество его помощ
ников. Цэлин-Убаши, Баньчжуэра (Бальжира)22 и 
Намоку (Немоху)23 наградить титулом цзюньвана, 
а Цэлэмэнк)—титулом цзюньвана...// 

25а Император одобрил [эти предложения]. 
Чжэнбянь, цз. 12. 

ДОКУМЕНТ № 2 

(26-й день) [6-й луны 20-го года правления Цяньлуна 
(3 августа 1755 г.)). 

Доклад динбэй цзянцзюня Баньди об отправке 
37е Болониду (Бурхан ад-Дин-ходжи) [в Кашгарию] 

для призыва уйгуров к покорности. 
Баньди написал: 
Предводитель аксуских уйгуров хаким Абуду-

бэйкэ (Абдуллабек) заявил, что великий импера
тор, отправив войска, усмирил чжунгарских варва
ров, обеспечил [им] спокойную жизнь. Стало из
вестно, что теперь [он] собирается отправить вой 
ска в Еэрцян (Яркенд)2 и Хашинээр (Кашгар), а 
баоцинцы, цибучакэ4 и хошоуты5 также планируют 
ограбить жителей Акэсу (Аксу), Туэрменя (Учтур-
фан)6 и Сайламу (Сайрам)7. Если [последние] 
прийдут, здесь нет достаточно сильной армии и 
[нам] будет трудно противостоять врагам. Прошу// 

376 прислать наших старых беков-ходжей вместе с 
войсками и спасти нас и т. д. 

Я проверил ходжей и установил, что во время 
похода войск обеих колонн братья Болониду и Хоц-
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зичжань8 (ходжа Джахан), находившиеся под кон
тролем в кочевьях Абагэсы9, один за другим преоб
разились. В соответствии с высочайшим предписа
нием Болониду10 нужно было отправить на аудиен
цию, а Хоцзичжаня оставить [здесь] для управления 
кочевьем. По происхождению они являются пред
водителями уйгуров, яркендцы и кашгарцы пови
нуются им. Поэтому [Абдулла-бек] просит//от
править [их] в Акэсу, чтобы призвать население 
Яркенда и Кашгара к покорности. Я, посоветовав
шись [с моими людьми] решил удовлетворить его 
просьбу и отправить [Бурхан-ад-Дин-ходжу] к Акэ
су для этой цели. Отправлю [его] в Пекин на ауди
енцию, когда завершится его миссия [в Кашгарию]. 

О чем было доложено. 

ДОКУМЕНТ № 3 

Чжэнбянь, цз. 21. 

Высочайшее повеление о награждении сереб
ром цзайсаней1 и воинов, отправляемых в Акэсу 
(Аксу). 

Император указал цзюньцзидачэню: 
Ойратский гун [князь] Нагэча2 и шивэй3 Гуань 

Чжанбао отправляются в город Акэсу с уйгурами 
[подданными] Эминьхэчжо (Эминь-ходжи) и от
рядом Дашидавы.//Эминь-хэчжо недавно верну
лись из Или, а отряд Дашидавы прибыл из [его] 
кочевья. Сейчас и [их] отправляем в город Акэсу. 
Хотя их отправление нельзя сравнить с военным 
походом, но все же [им] предстоит преодолеть дол
гий путь. [Поэтому] кроме положенного [им] про
довольствия, дать по 20 лян серебром каждому 
цзайсаню и по 10 лян —каждому воину. Дать ука
зание обуть и одеть их, как следует. 

Кроме того, в непринужденной форме ознако
мить жен Эминьхэчжо и Дашидавы с указом. По
добрать опытных цзайсаней для командования во
инами [отправляемыми в Акэсу] и приказать им 
поддержать на пути атмосферу взаимопонимания. 



ДОКУМЕНТ № 4 
Высочайшее повеление о присвоении Эминь-хэч-

жо (Эмин-ходжи) титула чжэньго гун1.// 
Император указал цзюньцзижачэню: 
В прошлом Эминь-хэчжо, отправляясь в Или со 

своим отрядом, состоящим из уйгуров, приложил 
большие усилия [в военных действиях! • Теперь его 
люди отправляются в город Акэсу. Оказать милость 
Эминь-хэчжо и присвоить ему [титул! чжэньго гун 
в качестве награды.../ 

Император также указал: 
Ханьхатун-улянхай сообщил, что Амуэрсана аги

тирует его совместно совершить набеги в Мэнгу 
(Монголию). Видимо, [Амуэрсана! либо распрост
раняет слухи, чтобы [другие1 прислушивались к 
[нему], либо пытается совершить набеги, считая, 
что [мы] начинаем военный поход по южной доро
ге, а на северной дороге [мы] не ведем никакой во
енной подготовки. Поскольку [у нас] нет точных 
данных, следует быть готовым заранее и не дать 
бунтовщикам воспользоваться неожиданностью. 

Кроме этого, в Улясутае имеется множестве 
военных подразделений и в достаточном количест
ве продовольствия. Объединить эти подразделения 
и довести их численность до 10 тыс. человек, затем 
расквартировать их в улясутайском военном лаге
ре в качестве резерва, предназначенного для ока
зания помощи Хадахе. Держать втайне [нашу] 
подготовку к походу // и тем самым не дать повод 
изменнику Амуэрсане отказаться от своего намере
ния идти в поход [против нас] и убежать обратно. 

Дурбетский бэйлэ Сайбутэн враждует с Амуэр-
саной. В прошлом он, следуя [за нашими] войска
ми, оказал нам услугу. Целесообразно назначить 
его цаньцзань дачэнем и отправить на северную до
рогу помощником. Поручить Хадахе советоваться с 
ним, [прежде чем принять решения] и вместе с ним 
ставить подписи на рапортах. Дать Хадахе указа
ние не сообщать Сайбутэну о наших военных под
готовка, если он не знает об этом. Это нужно де
лать не потому, что он вызовет подозрения, а необ
ходимо для предотвращения утечки сведений через 
его людей и нежелательных последствий. По этому 
поводу передать Хадахе секретный указ. 
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ДОКУМЕНТ Ш 5 
Гэнчэнь (8-й день) [11-й луны 20-года правления Цянь-

луна (10 декабря 1755 г,)]. 

Император указал цзюньцзидачэню: 
Ранее предполагалось, что бунтовщик Амуэрса-

на будет бежать к мусульманам [в Восточный Тур* 
кеетан]. Поэтому Нагэча был отправлен в Акэсу и 
другие районы для передачи [местным властям) 
высочайшего повеления арестовать [Амуэрсану]. 
Теперь Нохай-Цицзикэ сообщил, что бунтовщик 
Амуэрсана находится в районе Болотала1. 

Дать указание Нагэча сначала отправиться в 
Баликунь (Баркуль)2 для уточнения обстоятель
ства. Если [выяснится, что] бунтовщик не поехал в 
Или, а Цэл'ин успел покарать кочевья Абагэсы и 
Хаданя и оттуда направиться в Или с целью при
крыть [Амуэрсане] дорогу для отступления /на юг/, 
в этом случае Нагэче не обязательно ехать в му
сульманский край, ему нужно отправиться к Цели
ну и оказать ему помощь... // 

ДОКУМЕНТ № 6 

Император указал: 
...//Разрешить Даваци написать письмо князьям 
Баши-Агаши1 и другим о том, чтобы они помогли 
арестовать Амуэрсану. 

Цзюнцзидачэень доложил: 
Я, покорный слуга Но Яньтай, в соответствии с 

высочайшим повелением, передал Даваци указание 
государя. Даваци, стоя на коленях, заявил: 

«Я нахожусь в плену, // мой повелитель поща
дил меня и не казнил, за что я очень благодарен. 
Кроме того, [он[ оказал милость, подарил мне 
одежду и серебро [деньги], теперь когда [я! бо
лею, прислал врача лечить [меня]. Я не смогу от
благодарить никакими сверхъестественными по
ступками. Сейчас стало известно, что Амуэрсана. 
пренебрегая милостью государя, бежал, был бы он 
человеком, не поступил бы так». 

Коль скоро Даваци враждует с ним, видимо, он 
жалеет, что сам не имеет возможности лично пой
мать [Амуэрсану]. Там (в Джунгарии) есть не-



сколько человек, как дурбетский тайцзи Баши-Ага-
ши, Кубэньноятэ и тайцзи Ноэрбу и др. // Они яв
ляются способными людьми, и не составляют ком
панию бунтовщику. Даваци хорошо знает их, со
бирается написать им письмо и поручить им ока
зать содействие в аресте Амуэрсаны. 

По существующим традициям и ради успокое
ния души, [Даваци] должен быть привлечен к от
ветственности, согласно закону страны. Тем не ме
нее с покорностью просим государя дать Ноэрбу и 
другим указ [по этому поводу]. Они непременно 
будут рады, [что] жив Даваци и окажут нам услугу. 

ДОКУМЕНТ № 7 

Ию (16-й день) [11-й луны 20-года правления Цяньлуна 
(18 декабря 1755 г.)]. 

Указ о присвоении Даваци титула циньвана //. 
Император указал цзюньцзидачэню: 
В прошлом в течение нескольких лет варвар

ские племена Джунгарии враждовали между собой. 
и все они стали обращаться к нам вместе со своими 
подданными. Я, владыка Поднебесной, не смог не 
принять [их]. Устройство и контроль за их кочевь
ями требовали разработать долголетний план пс 
отношению к их землям. Поэтому мы, пользуясь-
случаем, решили одним усилием завершить дело 
которое не удавалось сделать двум моим предкам. 
В этом заключалась цель применения [нам,и] воен
ных сил. 

Провозглашение Даваци ханом является ре
зультатом междоусобицы внешних варваров, [по
этому] не было необходимости применения сил про
тив него и привлечения [его] к ответственности. В 
прошлом, [мы], давая указ, ясно сказали [ему] об 
этом. Однако Даваци,// хотя преподносил дань и 
просил мир, спокойно устраивался на месте Гээр-
дань-Цэлина ' (Галдан-Церена). В силу этого было 
отправлено [ему] высочайшее повеление с преду
преждением. После чего [он] снова прислал посла 
стучать в дверь и выразить вежливость и снисходи
тельность. Тем не менее, когда великие войска 
вступили на его территорию, [он! не приехал в сто-
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лицу, он цзяньцзюнь, получил его письмР- Во время 
взятия Или княжескими войсками он убежал от 
страха. Все эти обстоятельства дают о( : н о в а н и еДУ -

мать, что в самом деле у Даваци не б ^ л о намере
ния совершить преступление перед Небесн°й динас
тией. 

О его жестокостях и зверствах |мь*1 узнавали 
лишь со слов Амуэрсаны; когда он был Доставлен в 
столицу [мы] убедились, что он является обычным 
искренним человеком и можно пожалеть е г о- К то
му же [он] говорит, что давно собирался последо
вать воле императора, однако, во время пребыва
ния [в Или] Амуэрсаны с войсками, ему было край
не неудобно,// выражать покорность перед ним. 
Этому можно поверить. Древняя поговс>Рка гласит: 
«Присвоение титулов капитулировавшему чужезем
ному хану зря не пропадет». [Поэтому] оказать ми
лость и присвоить Даваци титул цинь?ана> пода
рить поместье в столице и пригласить в 0 дворец. 
Сообщить Даваци о том, что я держу йс е страны в 
повиновении, ко всем отношусь справеДЛив°- Ув а ' 
жаю приобретающих разум и признаюи*их свою ви
ну. Объявить об этом также и всем живущим за 
пределами собственно Китая. 

Государь еще указал: 
Я помиловал Даваци, присвоил титу*л циньвана, 

подарил поместье, в столице, чтобы он >«ил со своим 
сыном. Разыскать 40 — 50 семей из чи^ла бывших 
подвластных ему людей и приказать //переехать в 
столицу служить [ему]. 

Поручить Цэлину объявить князю ГээРЧзан-До-
эрцзи (Галдан-Доржи)2 и всем народам Джунга
рии указ о том, что в прошлом [мы] о Р г а н и з о в а л и 

поход и арестовали Даваци только потомУ>что Аму-
зрсана изобразил его жестоким и беспринципны^ 
терзавшим джунгарских варваров чеЛо в е к о м- Я. 
беспокоясь о жизни народа и пытаясь спасти его 
от бедствий, решил наказать виновника- Теперь, 
когда [Даваци] доставлен В столицу г»°Д конвоем, 
стало ясно что [он] является обычные глупым и 
бесполезным человеком. Различные жестокие дей
ствия не принадлежат ему одному, они были совер
шены с помощью Амуэрсаны. К тому ж е Даваци 
является чоросским князем. Поэтому я сожалел его 



определил ему резиденцию в столице, не заставил 
его возвратиться в свое кочевье.// 

Сейчас Даваци в знак благодарности моему ми
лосердию собирается оказать услугу, написал сво
им доверенным людям — кубэньноятскому князю 

336 Ноэрбу, дэрбетскому князю Баши-Агэши, цзайсаню3 

Яосуту. Целен-Доэрцзи (Церен-Дорже) и др. и по
ручил им искренне оказать [нам] содействие в 
аресте бунтовщика Амуэрсаны и представить его 
пред государственным судом. 

Поручить Целену срочно передать им письмо 
Даваци и немедленно доложить их ответы, как 
только они его получат. Кроме этого, дать указа
ние Наму-чжаэру и Шумину сообщить Цэлину и 
Цзимукуэру о мобилизации войск против джунгар-
ских варваров и помиловании Даваци.// 

ДОКУМЕНТ Л 8 

Указ о передаче высочайшего повеления кубэнь
ноятскому тайцзи Ноэрбу: 

Государь указал Ноэрбу: 
В прошлом ты, глядя на то, что цзянцзюнь да-

чэнь усмиряет джунгарских варваров, сразу предал
ся власти [императора] и воспринял [его] преоб
разующее влияние. В силу этого [я| дал указание 
приказать тебе приехать на аудиенцию и оказать 
щедрую милость, когда приедешь [в Пекин!. Одна
ко [твой приезд] прерван на полпути побегом Аму
эрсаны, который проявил себя неблагодарным. 

В настоящее время я уже помиловал Даваци. 
разрешил остаться в столице. В знак благодарности 
он собирается оказать [нам] услугу. 

84а В прошлом был случай ограбления кочевья Аму
эрсаны с твоей стороны. Полагается, что и ты так
же ненавидишь его.//К тому же Даваци знает,что 
ты хороший человек и не составляешь компанию 
изменнику. [Он] просит послать тебе [свое] пись
мо. Если ты сможешь оказать услугу и поможешь 

346 великим войскам арестовать изменника, я непре
менно щедро награжу тебя. 
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ДОКУМЕНТ № 9 

Высочайшее повеление динбянь юфу цзянцзю-
ню Чжалафэн'ю об ускорении наступления. 

Император указал цзюньцзидачэню: 
...//Целен с небольшим военным отрядом про

ник в Элинхабиэргэ, уничтожил кочевья Абагэсы и 
Хаданя. Было бы очень целесообразно, если Чжа-
лафэн'а, взяв имеющиеся в наличии войска, срочно 
придет на помощь [ему]. Если начать военный по
ход, когда прибудут кони со всех районов, то [он"| 
не сможет оказать [ему] помощь. Дать указание 
Чжалафэн'ю отправиться в поход, как только полу
чит данный указ. В случае, если к моменту его при
бытия в это место Целен уже отправился дальше, 
Чжалафэн'а окажет ему помощь, оставаясь в Элин
хабиэргэ. 

ДОКУМЕНТ № 10 

Высочайшая инструкция динси цзянцзюню Це
лину по делу цзайсаня Дугээра, принявшего учас
тие в операциях захвата Или. 

Цэлин сообщил: «26-й день 10-луны (29 ноября 
1755 г.) футудун2 Аминьдао, освободив чахарского 
хуцзюньсяо3 Эциэрту, прибыл в военный лагерь. Я 
подробно спросил его о положении в Или. [Он] 
рассказал: 

«Я с цзянцзюнем находился в Или. // 22-й день 
8-луны (27 сентября 1755 г.) халхаский бэйдэ Ван-
циньчжабу, попав в сокращение, отправился домой 
со [своим] отрядом, [по пути] воры напали на [не
го. [Ваньциньчжабу] вернулся к цзянцзюню и до
ложил об этом. Цзянцзюнь отправил [на место со
вершения нападения] шивэя Чжакэсу и других с 
отрядом совместно с цзайсанем Дугээром для вы
яснения обстоятельств. Вдруг Дугээр привел нас в 
местечко, где находился цзайсань Кэшиму и пору
чил Дэмуци-Бутаци охранять нас. В тот же день 
цзайсань Басутай и Дугээр во главе толпы людей 
прибыли в Или и повсюду совершили нападение. 



затем они быстро подошли в район [Цзиргалан]4 и 
Кунгэс5 и окружили правительственные войска. 
Цзянцзюнь и многие другие покончили жизнь само
убийством.//Фуцзянцзюнь Салаэр схвачен цэайса-
нем Сикэсиэром. Ночью 19-го дня 9-луны (24 октяб
ря 1755г.) мы вырвались из окружения. [После чего 
мы] узнали, что в течение 9-й луны Амуэрсана нахо
дился в Или и приказал жителям всех кочевий при
готовить баранов и вина [для празднования победы]; 
не знаем где он сейчас находится. В Или всего не
сколько человек, как Кэшиму, Басутай, Годокэ-
маньцзи и др., поддерживали вора [Амуэрсану]. 
Помимо этого, как рассказал Дэмуци-Бутаци, цзай-
сань Басутай имеет дружественные отношения с 
Амуэрсаной. Поэтому поручил ему присматривать 
за ними. Однако это не является подлинной причи
ной [того, что Басутай оставил нас другому чело-
веку]. Кроме того, когда мы прибыли в район То-
докэ, узнали, что//Абагэеы и Хадань совершили 
нападение на [здешние] станции и склады, однако 
в момент ухода они были разбиты войсками Ноэр-
булиньциня. Ноэрбулиньцинь переместил свое ко
чевье в сторону Китая. Абагэсы, боясь, что он еще 
придет расправиться [с ним] и устроит резню, лично 
просил военную помощь у жителей стойбища Хадань 
и соорудил укрепления для охраны [своего] кочевья. 
Мы, тайком, пройдя шесть дней, подошли в кочевье 
Абагэсы и т. д. О чем было доложено. 

Император указал цзюньцзидачэню: 
По сообщениям Целена, Эциэрту рассказал 

[ему], что Дугээр, Кэшиму, Годокэманьцзи, Басуту 
и др. захватили Или и повсюду причинили//беспо
койство. [Их] преступление очень тяжкое. Когда 
Целен поведет [в Или] карательные войска, задер
жать их или уничтожить. Если удастся схватить 
[их], то тут же отправить в столицу и представить пе
ред судом. [Их] жен и прислугу полностью казнить. 
Кроме того, в Или было очень много халхаских во
инов, бэйлэ и др., которые пришли сюда вместе с 
цзянцзюнем. Поручить Целену найти их и ознако
мить их с высочайшим повелением о том, что они 
столкнулись с бандитами и из-за малочисленности 
[наших войск] оказались в затруднении. Мне весь
ма печально, выражаю [им] сочувствие и теперь 
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они отправлены в кочевья для отдыха, как только 
великая армия прибудет в Или. 

По поводу донесения о немедленном введении 
армии в Или сразу после уничтожения Абагэсы, 
можно сказать, что это является решительной ме
рой. Однако нельзя недооценивать // [противника! 
Поэтому в соответствии с предыдущим указом 
ждать прибытия Гэзрцзан-Доэрцзи (Галдан-Доржи) 
и вместе с ним организовать наступление в том слу
чае, если выяснится, что изменник Амуэрсана нахо
дится в Или. 

Чжэнбянь, цз. 22. 

ДОКУМЕНТ №11 

Высочайшее повеление о поручении цаньцзань-
дачэню1 Фу Дэ ведать всеми станциями на запад
ной дороге2. 

Император указал цзюньцзидачэню: 
В прошлом был отдан приказ о назначении Фу 

Дэ цаньцзаньдачэнем и поручении им содейство
вать Чжалафэн'ю, находясь в Элиньхабиэргэ3. Рань
ше Фу Дэ ведал станциями на северной дороге, хо
рошо справлялся со своим делом. В настоящее вре
мя на западной дороге доставка рапортов находит
ся в плохом состоянии. Думается, причина этого 
заключается в том, что станции построены недавно, 
еще не налажены почтовые пересылки, к тому же 
вновь принятые [на службу1 ойраты не стараются. 
Фу Дэ должен усилить контроль [за ними! и по
ощрять их//, выдавая им серебро и чай. 

ДОКУМЕНТ № 12 
Динхай (18-й день) [11-й луны 20-го года правления 

Цяньлуна (20 декбаря 1755 г.)]. 

Высочайшая инструкция динси цзянцзюню Це-
лену. 

Император указал цзюньцзидачэню: 
В прошлом, во время усмирения Или, Баньди 

совершенно откровенно ознакомил бы тайцзи и 
цзайсаней, ставших на путь искренности, с высо
чайшими повелениями, когда они просили встречу, 



доложил бы [двору] о тех которых необходимо по
ощрять и представить к награде новые, принявшие 
(наше] подданство люди, повиновались бы пол
ностью и обо всем доложили бы [ему], можно было 
бы узнать положение на местах и следить за наст
роением людей. Более того, можно было чутко уз
нать //, кому можно верить, кому — нет. Стало из
вестно, что Баньди, находясь там, не давал им ау
диенцию для сообщения и рапортов. Кроме того, с 
Оу Жунтанем не нашел общий язык, в силу, этого 
он сам пострадал от воров. Теперь [туда] отправ
ляется Целен, [ему] следует сделать вывод из 
прошлых событий. По пути следования представить 
аудиенцию встречным ойратам, вставшим на путь 
искренности, стараться понять их душу и опереться 
на их силы. Как говорится, ум одного человека — 
хорошо, а двух людей — лучше. Однако цзяньцзюнь 
дачэнь [Баньди] не придерживался этого принци
па, решил вести дела в окраине своими силами без 
привлечения посторонних. Например, [он] даже в 
деле отправки и получения рапортов и донесений 
использовал своих людей, в этом заключались при
чины задержки или промахи [на почтовой линии!. 
Все чиновники, находящиеся на службе, являются 
моими доверенными людьми. Им следует едино
душно, взаимно//и, не поддаваясь всяким [собст
венным] эмоциям, совершить подвиги в интересах 
отечества, приложив максимум усилий. Допустим, 
между собой возникло сомнение, это будет вредно 
не только интересу государства, но может вызвать 
насмешку у ойратов. Например, несмотря на то. 
что отправляемые в настоящее время в военный ла
герь Ээрчжуйинь Хасаке — Сила и Нима являются 
новыми покорившимися людьми, они будут нахо
диться рядом [с командующим войск], поэтому 
нужно, хотя бы для видимости, советоваться [с ни
ми] , дать каждому из них возможность выразить 
свое мнение, затем своевременно принять подходя
щее решение. 

В прошлом Целен, находясь в Или, своими гла
зами видел все, что делал Баньди, теперь [он] обя
зан приложить максимум усилий для выполнения 
задания, соблюдая инструкции, не действовать по 
старому стилю. Ранее Нима был отправлен в Элинь-
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хабиэргэ, для расследования и установления поряд
ка на станциях. В настоящее время он уже прибыл 
в Баликунь (Баркудь).// Отрадно будет, если [он] 
отважно поведет войска в наступление. Отправить 
[ему] подвесной кошелек и посуду для табака и 
дать указ о награждении [его] этими двумя пред
метами. [Однако] Нима не должен расквартиро
ваться в Элиньхабиэргэ, ему необходимо повести 
войска вместе с Целеном. 

Поручить Целену выбрать одного-двух человек 
из числа лично знакомых тайцзи и цзайсаней, под
властных Гээрцзан-Доэрцзи (Галдан-Доржи) и от
править их к Фу Дэ для оказания ему помощи в 
управлении делами на станциях. 

ДОКУМЕНТ № 13 

Гуймао (4-й день) [12-й луны 20-го года правления 
Цяньлуна (5 января 1756 г.)]. 

Император указал цзюньцзидачэню: 
Сейчас Салаэр находится в военном лагере. Его 

жена болеет, дети еще малолетние. Его сын Юйлу-
сы, который возвратился из Или, и сородичи// еще 
не прибыли [на свое место жительства]. В его ко
чевье некому вести дела. Отправить [сюда] Танху 
алу с одним писарем присматривать [за его кочевь
ем], записать все его вещи, полученные в дары, до
машние предметы и имущество и все возвратить 
ему по спискам, когда он возвратится домой. Не до
пустить исчезновения [каких-либо вещей], чтобы 
показать [нашу] добросовестность. 

ДОКУМЕНТ № 14 

(5 января 1756 г.) 

Сообщение динбянь цзофуцзянцзюня1 Хадахи о 
продовольственном снабжении [войск по северной 
дороге]. 

Хадаха сообщил: Я получил высочайшее пове
ление вести войска и охранять северную дорогу. 
Сейчас расквартированы в Улясутай2 маньчжур
ские войска численностью 500 человек, чахарские 
войска//—500 человек, для охраны здешних скла-



41а дов, в Чжабукане 3 — расположены двухтысячные 
чахарские войска для охраны ойратских кочевий. 
С юга от оз. Икэсы4 до района Уха5 и Эрхэшо6 на 
севере построены караульные заставы, в которых 
размещены более семи тысяч воинов, состоящих из 
солонов, халхасцев и хошотов. Среди этих воинов 
некоторые получили деньги и продовольствие на 
три месяца из Улясутая, некоторые еще ничего не 
получили... 

ДОКУМЕНТ № 15 

Цзячэнь (5-й день;) [12-й луны (6 января 1756 г.)]. 

Приказ о вручении высочайшего повеления ой« 
ратокому цзайсаню Сикэсиэргэ. 

42а Государь велел Сикэсиэргэ: За последние годы 
джунгарские варвары не вели себя мирно, причи
нили вред жизни народа. Я, как властелин Подне
бесной, отправил войска ради спасения [постра* 
давших], даже усмирил Или, сделал добро. В голо
ву не могло прийти, что//Амуэрсана станет небла
годарным изменником и будет провоцировать на
род поднять бунт. Поэтому приходится снова объ
явить священную войну и ознакомить [бунтовщи
ков] с законами империи. Ты не замышлял поднять 
бунт с бунтовщиком Амуэрсаной, к тому же [ты с 
ним] давно был во враждебных отношениях. В ходе 
смуты [ты] был не в состоянии противостоять [Аму-
эрсане] и под нажимом был вынужден последовать 
[ему]. Это я точно знаю. 

Недавно слышал, что единомышленники измен
ника Яосуту и другие, узнав о том, что Салаэр по
пался к тебе, пытались забрать его, а ты отказался 
выдать. Отсюда можно заметить, что эти люди не 
являются твоими единомышленниками. Если ты 
можешь искренне быть благодарным моей милости, 
арестуй Амуэрсану и его помощников в злодейском 
деле Яосуту, Дуньдокэ-Маньцзи, Кэшиму и др. и 
выдай военному командованию. Если не имеешь 
возможности// оказать сопротивление вору [Аму-

43а эрсане] из-за слабости силы, присоединяйся вместе 
с Салаэром к великим войскам и окажи услугу. Я 
непременно окажу тебе щедрую милость. 
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ДОКУМЕНТ № 16 

Приказ нэйдачэню Ээрчжуйиню о начале воен< 
ного похода через Чжуэрдусы (Юлдуз). 

Император указал цзюньцзидачэню: 
Согласно сообщениям нэйдачэня Ээрчжуйиня, 

[он] посоветовался с женой Даши-Давы. Она пред
ложила вести войска численностью тыс. человек, 
если поход совершится через Телки1 и Бо-
лобуэргэсу2. Я уже отдал указ делать так, как она 
предложила. Отправить в поход армию, прибывшую 
из собственно Китая через Талэци (Телки) и //Бо-
лобуэргэсу, а армию Даши-Давы численностью 
тыс. человек, дополнительно присланную ар
мию, состоящую из солонов, численностью 2 тыс 
человек и армию Гээрцзан-Доэрцзи (Галдан-Дор-
жи численостыо 1 тыс. чел. — через Чжуэрду
сы (Юлдуз). Назначить Эши линьдуйдачэнем и 
[поручить ему] вместе с Ээрчжуйинем вести дела. 
Ээрчжуйинь хорошо знает местные условия, но ему 
следует согласовать все решения с Эши, и слушать 
его команду. 

ДОКУМЕНТ № 17 

Биншэнь [29-й день 5-й луны 21-го года правления Цянь-
луна (26 июня 1756 г.)]. 

Решение о разрешении торговли по обеим доро
гам.// Дасюэши — управляющий всеми делами 
[провинций] Шэньси и Ганьсу Хуан Тингуй пред
ставил доклад с просьбой дать разрешение на вос
становление торговых связей по обеим, северной и 
западной дорогам. В соответствии с полученным 
предписанием цзюньцзидачэнь докладывал о своем 
предложении. 

В ответ получил высочайшее предписание: 
Цзюньцзидачэнь представил доклад, в котором 

было написано: «В период правления Юнчжэна1 в 
военных лагерях по северной дороге и в районе Ха
ми Кумул)2 и Баликунь (Баркуль) по западной 
дороге были расположены крупные войска. Тем не 
менее тогда торговцам разрешалось вести торгов
лю. После возвращения войск были построены ка
раульные посты но, не разрешалось выезжать и 



приезжать [из страны]. В то время для поездки 
[из Китая] в Джунгарию [обязательно нужно бы
ло проезжать по дороге, идущей от Хами во внут
ренние земли [собственно Китай]. Целесообразно 
позволять купцам вести торговлю как в прошлом. 

В 19 году [правления] Цяньлуна (1754 г.)//ши-
32а вэй (начальник охраны) минзанского караульного 

поста Наймань послал людей в Хами для покупки 
продуктов. Бывший тиду3 Ван Цзи тай написал 
письмо цзофу цзянцзюню [по этому поводу]. Ши-
вэй был снят с занимаемой должности, а всем тор
говцам было запрещено въезжать и выезжать [в 
Китай]. Эта мера не оправдала себя. В прошлом 
году всех необходимых для войск овец и крупноро
гатый скот брали у торговцев северной дороги. В 
настоящее время Баликунь является местом распо
ложения войск, вдруг появится нужда в овцах и 
крупнорогатом скоте, [нам] придется покупать в 
Сучжоу и оттуда отправлять [в Баркуль]. Дорога 
очень дальняя, трудно доставить к сроку, к тому же 
обходится очень дорого. В дальнейшем после усми
рения Или // в отличие от прежних мер к торгов
цам, предпринятых ради предосторожности, необ-

326 ходимо восстановить торговлю. Как предложил Ху 
на Тингуй, нужно отправить официальную бумагу 
всем военным чиновникам, чтобы они немедленно 
объявили о высочайшем позволении всем казенным 
и частным купцам, желающим торговать и ввозить 
[в Китай] коров и овец, обратиться к местным са
новникам за получением разрешения и удостовере
ния на въезд. Позволять воинам, несущим службу 
на ближайших пограничных пикетах, по собствен
ному усмотрению непосредственно покупать про
дукты питания в Баликуне и Хами. 

О чем было доложено. 

Чжэнбянь, цз. 28. 

ДОКУМЕНТ Л 18 
Цзяцзы (5-й день) [10-й луны 22-го года правления 

Цяньлуна (16 ноября 1757 г.)]. 

Приказ о доставке предводителя кэлэтэского1 

[оттока в Илийской долине] Гэндаши в Пекин. 
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Алигун2 сообщил, что шивэй Нингули доставил 
в Баликунь (Баркуль) кэлэтэцев численнстыо око
ло 900 мужчин и 1700 женщин, возглавляемых Гэн-
даши и Мансуэром [Майсуром], все они [из Бар-
куля] отправлены в Сучжоу, чтобы там решать их 
вопрос в соответствии с предписаниями, и что [он] 
уже написал письмо Хуан Тингую [по поводу их 
казни]. [Баркульский командующий! действует 
без разбора. В прошлом ойраты сдались в плен от 
страха, в сущности [они] были ненадежными. // 
[Поэтому их казнили], но кэлэтэцы, как жители 
кочевья шалахусы, не бежали и не поднимали бунт, 
их можно пожалеть. Повелеваю [Военному совету! 
срочно передать мой указ Хуан Тингую, о том, что-
он сказал Гэндаши и Мансуэру, [они] когда будут 
доставлены [к нему]: 

«Вы, пленные, много страдали из-за собственной 
доверчивости. Сановник в Баркуле [Алигун] хотел 
решать вашу судьбу в соответствии с предписани
ем. Но великий император помиловал вас и решил 
устроить, приказал доставить [вас[ во внутренный 
Китай и там кормить и воспитывать». 

После их прибытия в Сучжоу [предводителей] 
доставить в Пекин вместе с женами и родственни
ками, остальных не размещать в одном месте, раз
дать чиновникам и воинам соседней провинции. 
Если в одной провинции их трудно устроить, то 
разбросать [их] по многим другим районам. Так
же довести сей указ до сведения Алигуня. 

ДОКУМЕНТ № 19 

Синью (5-й день) [2-й луны 23-го года правления Цянь-
луна (13 апреля 1758 г.)]. 

Указ цинни цзянцзюню1 Яэрхашаню о покоре
нии уйгуров. 

Император предписал цзюньцзидачэню: 
Как доложил Яэрхашань, байкэ Ходзисы2 (Ход-

жисы-бек), ранее выдавший Даваци, занимается 
управлением делами в Туэрмене (Учтурфане) и 
т. д. Следовательно, Хоцзичжань (ходжа Джахан) 
не может заставить народ последовать за собой. 



Когда наши войска прибудут туда, Хоцзисы непре
менно подойдет с покорностью. Тем не менее нужно 
внимательно контролировать его. Например, в про
шлом году во время покорения отоков Кэлэтэ2, Улэ-
тэ3 и др., Чэгунчжабу и др. подняли бунт вслед за 
уходом великой армии, что служит [для нас1 уро-

316 ком. Когда Яэрхашань начнет поход со своей арми
ей, если уйгуры смогут //быть покорными, то их 
можно пожалеть и приказать их предводителям 
служить в войсках, а остальным жить на своих род
ных местах, оказавших сопротивление нужно унич1 

тожить, чтобы продемонстрировать могущество 
(нашей) армии, не допустить появления паники 
среди их жителей, подлежащих подчинению, и не 
допустить нарушения их покоя. Коль скоро уйгуры 
живут в городах и занимаются земледелием, [они|, 
как ойраты, не бегут от страха. Если Акэсу (Аксу) 
и Кучэ (Кучар),уже взяты, то здесь необходимо ос
тавлять войска для подавления [сопротивляющих
ся]. Юйсуфу (Юсуф) является искренним и чест
ным человеком, он может охранять эти два горо
да. Приказать ему находиться в том городе, кото
рый считается наиболее важным. Этим можно ус
покоить вновь покоренных и обеспечить нормаль
ную связь между станциями. 

Кроме того, название местности Туэрмен имеет 
32а ли связь с Тулуфанем5 (Турфаном),//который в 

настоящее время является местом обитания Эмэй-
хэчжо6 (Имин-ходжи). Туэрмен, где нынче прожи
вает Хоцзисы, расположен вблизи каких районов. 
Повелеваю уточнить и доложить. 

Чжэнбянь, цз. 49. 

ДОКУМЕНТ № 20 

Цзивэй [6-й день 10-й луны 23-го года правления импе
ратора Цяньлуна (6 ноября 1758 г.)]. 

Указ об уточнении преподносимой уйгурами да
ни: 

296 Император предписал цзюньцзидачэню: Далее 
[мне] представили список подати, получаемой 
джунгарами от уйгуров, на основании распроса 
Энокэболотэ. В настоящее время [я] тщательно 
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ознакомился с его копией. Однако труДН0 сразу 
запомнить все, что там говорится, к г о м у ж е там 
нет конкретных цифровых данных, все очень запу
тано и невозможно положиться [на ни>(] Опрошен
ные уйгуры также не смогли указать точные дан-
ные. /I1Среди акратав я уйгуров, служ((ВШИХ в в о # . 
сках и оказывающих [нам] услугу, Может быть 
найдутся знающие [точные данные]. Поэтому сле
дует дать указ Чжаохуэю и поручить е^у тщатель
но изучить и опросить [знающих людей] 0 т о м > ч т 0 
и сколько ежегодно преподносил уйгурс к и и край 
[джунгарам] во времена Гээрдань-Целена (Гал-
дан-Церена). Это будет нужно для Установления 
дани, когда совершится великий подвиг, [Восточный 
Туркестан будет покорен]. 

Чжэцбянь, цз. 62. 

ДОКУМЕНТ Л 21 

Синьмао 113-й .день) /6-й високосной л^яы 24-го гола 
правления Цяньлуна (5 августа 1759 г.)]. 

Укаа диньбянцзянцзюню Чжаохуэю 0 планиро
вании переселения уйгуров. // 

Император предписал цзюньцзидачэню: 
Как написал Шу Хэдэвсвоем докла^е> уЧ И Т Ы в ая 

обстановку, [он] предлагает дать уйгу{)СКИМ жите
лям всех городов небольшую передышкУ; затем 
выбрать из них одну десятую часть и п е р е с ' е л и т ь и х 
в Или Для возделывания земель, остал1,ным прика
зать помочь [переселяемым в Или уйгура м | денеж
ными сьедствами и зерном. Отобрать д^я этой цели 
также йанее живших в Или и т. д. [Эт0 предложе
ние] имеет свое рациональное зерно, ц0 н е учтены 
все обстоятельства. Подобные уйгуры Долго жили 
среди ойратов, не исключено, что они Заражаны их 
дурными привычками и непостоянством Боюсь, 
что расположенным [в Или] гарнизонам числен
ностью в несколько тысяч человек трудно подавить 
[их]. На этот раз во время военного пс)Хода [уйгу
ры] будут подвергнуты наказанию, а последовав
ших [з<1 ними] под нажимом нельзя оставлять //на 
их родчой земле, может быть [их] ну%но пересе
лить в Тулуфань (Турфан), поближе \ собственно 



Китаю, чтобы Эминь-хэджо (Имин-ходжа) мог 
контролировать их. Можно спросить у Эминь-хэд
жо (Имин-ходжи) о правильности моего намерения 
и приказать ему доложить свое мнение {об этом]. 

За прошедшие несколько лет уйгуры всех горо
дов очень обеднели, нельзя их быстро переселять. 
Может быть, стоит через один-два года отобрать по
жилых и честных людей и переселить их в Или. Что 
касается продуктов для содержания гарнизонов, то 
их можно получить за счет зерновых, получаемых 
от уйгуров в виде подати. Хотя в настоящее время 
этот вопрос несрочный, но все же лучше уже сей
час приступить к его постепенному решению. По
велеваю Чжаохуэю вынести разумное определение 
и доложить. 

Чжэнбянь, цз. 74. 

ДОКУМЕНТ № 22 

286 Цзивэй (11-й день) [7-й луны 24 года правления Цянь-
луна (2 сентября 1759 г.)]. 

Указ цаньцзаньдачэню Шу Хэдэ высказать свое 
предложение о чиновнической системе мусульман
ских городов с учетом местных условий. 

Император указал цзюньцзидачэню: Шу Хэдз 
доложил, что Акэсу (Аксу) является крупным горо
дом мусульманского края, вокруг [него] очень мно
го селений. В прошлом [Аксу] правил милабубай-
кэ (мираббек). Хотя в [Аксу] не предполагается 
установить чиновничью систему по образцу внут
ренних земель, но необходимо внедрить систему 
делений [местных чиновников-беков] на классы, 
чтобы определить их власть и т. д. Представленный 
Шу Хэдэ доклад разумен. Согласно предложению 
[Шу Хэдэ], повелеваю дать ацимубайкэ1 (хаким^ 
беку)—3-й класс, ишагэбайкэ2 (ишик-агабеку) — 
4-й класс, гэцзынацибайкэ3 (хазначибеку)—5-й 

29а класс.// В случае повышения [классов] доложить 
и просить разрешение. Остальным мелким бекам, 
как мираббек4 и др., дать 6-й и 7-й классы. Для 
заполнения вакансии выбирать подходящие канди
датуры. Во всех остальных городах действовать 
аналогичным образом. Все города мусульманского 

95 



края усмирены силой великих войск, [их1 нельзя 
сравнить с Хами (Кумулом) и Тулуфанем (Турфа-
ном), правители которых преобразились и вырази
ли искренность. В прошлом подданные Юсуфа [3-й 
внук Убайдуллы] и Эмин-ходжи достались им по 
наследству. Поэтому устанавливаемая система уп
равления [к ним] не относится. Уйгуры также бу
дут привлечены к управлению как мои подданные. 
Приказать ацимубайкэ [хакимбекам] и др. подоб
ным старшим бекам поочередно приезжать на ау
диенцию, а также выдавать//жалованье. Младшим 
бекам можно выделить средства (в виде жалова
нья] за счет установленных земельных налогов. 

Повелеваю передать указ Шу Хэдэ, [чтобы он] 
проверил и установил количество [беков], доложил 
и осуществил данный указ, когда мусульманский 
край полностью будет усмирен, а пока решал этот 
вопрос в общем плане и объявил об этом уйгурам 
в целях воодушевления их. 

ДОКУМЕНТ № 23 

Гэньу (22-й день) [7-й луны 24-го года правления импе
ратора Цяньлуна (13 сентября 1759 г.)], 

Динбяньцзянцзюнь Чжаохуэн представил до
клад о решении дела Кашгарии // 

Чжаохуэй написал: «Я покорил два города в 
Кашгаре. Объявил [всем] о высочайшей милости и 
намерении [императора] помиловать всех бунтов
щиков, которые добровольно сдадутся в плен. Кро
ме того, [я] проверил, что [в Кашгаре] имеются 
около 2.500 семей, 12.200 человек, приехавших сю
да из разных городов. Всех их отправляю в Акэсу. 
чтобы там [они] занялись возделыванием земли. В 
настоящее время в Кашгаре имеется 10 больших и 
маленьких городов и семь селений, местные уй
гурские жители успокоились и занялись своими де
лами. Имею честь представить карту всех этих го
родов и селений на высочайшее рассмотрение и 
подробно докладывать об учреждении чиновничьих 
должностей, и определении их обязанности, о зер
новых поступлениях, производстве денег и рас
квартировании гарнизонов.// 



33а 1) Кашгар расположен на северо-западе [от Яр
кенда] и находится от Сучжоу и Цзяюйгуаня1 на 
расстоянии около 6 тыс. ли, длина городской сте
ны составляет более 10 ли. Внутри города прожи
вают более 2500 семей уйгуров. На востоке [Каш
гар] граничит с Уши (Учтурфаном и Акэсу. В трех 
городах, таких как Пайцзуабатэ2 (Пайзабат), Хэ-
сабуи3 (Кизилбои) и Икэалатуши4 (Иккиартуш). 
всего [проживают] около 6 тыс. семей. На западе 
[Кашгар] граничит с [владением] андижанцев 
(узбеков) и киргизов. Там расположены три горо
да, такие как Бахаалатуши5, Эпол6 (Упал)' и Таши-
балик7 (Ташмалик) и два больших селения, такие 
как Сайэрмэнь8 (Сарман) и Токэкуэрсакэ9 (Тукку-
зак) с населением 2200 семей//. На юге [Кашгар[ 
граничит с Яркендом. В' этом направлении имеются 
два города —Ингэсаэр10 (Янгисар) и Ханъалике" 
(Ханарык) с населением 4400 семей. На севере 
[Кашгар] граничит с киргизами. В этом направле
нии имеются один город — Алагу и одно селение — 
Хоэргань12 (Курган) с населением 800 семей. Всего 

[в Кашгаре] проживают около 16 тыс. семей, или 
несколько десятков тысяч душ. Все [города и села| 
нанесены на карту. 

2) Для ведения дел во всех городах и селениях 
необходимо учредить чиновничьи должности. Вы
яснено, что глава мусульманского края называется 
ациму (хакимбек), правитель одного города назы
вается ишагэ (ишик-ага), помощник ациму называ
ется шанбайкэ (шанбек), управляющий делами на
зывается милабу (мираб-бек), управляющий вод
ным орошением//называется накэбу (накбу-бек), 
управляющий ремесленным делом — начабу (над-

34а шаб-бек), занимающийся розыском и арестом во-
ров и разбойников называется маотзсэбу, занима
ющийся преподаванием религии называется мутэ-
вали, управляющий полями и домами называется 
дугуань, управляющий постоялыми дворами и поч
той называется байзигээр (баджигар), управля
ющий налогами — аэрбабу (арбаб-бек), сборщика 
налогов называют шихун, помощник дугуаня назы
вается кэмайтаэр, управляющий садами называет
ся минбайкэ (минбек), его обязанность аналогична 
обязанности цяньцзюня (тысячника). В настоящее 
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время должность кашгарского ациму свободна 
предлагаю пока временно назначить на нее тур-
фанского футайцзи (помощник турфанского князя)' 
Мусу. На остальные должности предлагаю выбрать 
34 человека из числа детей и внуков людей, побы
вавших на службе в войсках и оказавших [нам] 
услугу, а также людей, не. присоединившихся к из
менникам. Прилагаю их список. 

3) О размерах податей. Выяснилось, что у уйгу
ров один батман соответствует четырем даням (1 
дань =103,54688 л.), пять доу (10,354688 л.) по ка
зенной мерке, один гээрбуэр (галвир) соответству
ет пяти доу по казенной мерке, один чалака (ча
рак) соответствует 10 казенным цзиням (1 цзин = 
596,816 г.), один танга соответствует 50 вэням (1 
вэнь=1/30 часть фэня=3,7 гр.), или равно одному 
ляну серебром (1 лян = 37,301 г.). 

В начале когда Гэрдань-Бошокту (Галдан-Бо-
шокту) подчинил уйгуров, установил [им] дань в 
сумме 26 тыс. танга. Сюда входили сдаваемые кре
стьянами Эзртуша (Артуша) 898 батманов,//1463 
чарак хлопка, 365 чарак сафлор красильный, из 
расчета стоимость одного батмана [зерновых] рав
на четырем танга, стоимость одного чарка хлопка 
равна 48 вэням, а стоимость одного чарка сафлора 
равна 32 вэням. Общая стоимость более 21 тыс. 
танга. Кроме того, Кэсайкэ13 (Кесек?) и Чжакэба-
ши14 (Чокибеши) сдавали деньги в размере около 
26 тыс. танга, купцы и скотоводы сдавали около 20 
тыс. танга. Вся эта сумма сдавалась в натуральном 
виде. Сдавали также войлочные ковры, одежду и 
головные уборы. Помимо этого сдавалась 1/10 часть 
налоговых поступлений от торговцев золотом, медью 
от владельцев садов и уйгурских торговцев, прода
ющих свои товары в пограничных зонах, // а также 
1/20 часть [налоговых поступлений] от торговцев 
из зарубежных стран. Однако не удалось уточнить 
общую сумму [от этих налоговых поступлений]. 

После прибытия [в Кашгар] Болониду (Бурхан 
ад-Дин-ходжи) размеры сдаваемой дани были 
сравнительно уменьшены. Я, объявляя высочайшую 
милость, упразднил сдачу войлочных ковров и дру
гих мелких налоговых сборов, установил ежегод
ную сдачу зерновых четыре тысячи батманов, хлоп-



ка 1463 чарак, сафлор красильный 365 чарак и де
нег шесть тысяч танга. Установил также сдачу в 
пользу казны зерновых, серебра, золота в размере 
10 лян, и кишмиша в объеме 100 цзиней независимо 
от расположения войск в будущем в Кашгаре. Сбо
ры налогов от торговли будут произведены по-ста
рому. 

4) Необходимо заготовить зерно для соверше
ния карательного похода великой армии.//Кроме ус
тановки выплаты традиционных налогов покорен-

36а ными уйгурами необходимо забрать в пользу госу
дарства земли и урожай бежавших вместе с измен
никами людей и использовать [их] для содержания 
армии. 

Я установил, что в настоящее время на полях 
всех городов и селений в наличии растут пшеница 
и бобовые, на которые затрачены семена в общем 
количестве 1799 даней и 5 доу. Если год будет уро
жайный, то можно собрать урожай в 7 — 8-кратном 
размере [превышающий количество затраченных 
семян], если будет засушливый год, то можно соб
рать урожай только в 1—3-кратном размере. Но 
возможно, возникнет паника [у местных жителей]. 
Необходимо уменьшить всем городам и селениям 
сдавать в этом году 2 тыс. батманов зерновых, 
что соответствует девяти тысячам даней по китай
ским меркам. На отнятых в пользу государства 
землях получен урожай в три раза больше, чем по
трачено на него семян, что будет составлять 1200 
батманов, что соответствует 5400 даней по китай
ским меркам. //Начиная с 7-луны до конца года 

Збб (1759 г.) [кашгарцы] должны вносить деньги в 
размере 13 тыс. танга, взамен этого будут получать 
зерно. 

В прошлом из семи садов ежегодно собирали 
виноград в качестве налогов. Теперь будем требо
вать сдачу винограда в сушеном виде. У Болониду 
(Бурхан ад-Дин-ходжи) был 51 сад, два из них 
были отняты [им] у уйгуров, и они подлежат воз
врату. В остальных 13 садах урожай будет неболь
шой. Прошу дать предписание использовать их ДЛИ 
награждения воинов правительственной армии. 

5) Необходимо заново отливать денежные зна
ки. В прошлом все денежные знаки [монеты] вуй 
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гурских городах были сделаны из красной меди. 
Вес [одной монеты] составляет 2 цяня (1 цянь= 
3,7301 гр.) На одной стороне имеется имя джунгар-
ских тайцзи (ханов), на другой стороне отчеканены 
уйгурские буквы. Из-за ограниченности производ
ства меди, необходимо менять один вэнь вновь от
чеканенных монет на два вэня старых монет, как 
только количество производства новых монет дой
дет до 10 тыс. танга//.Новую партию монет нужно 
делать только после аннулирования старых денег 
В настоящее время получены не все [старые] день
ги, и они еще не переплавлены. [Поэтому] прошу 
сначала выпустить [новые монеты] 500 тыс. вэнь 
за счет 7 тыс. цзинь меди, рассчитанных для отли
тия пушек, а другую партию монет отчеканить пос
ле возвращения старых [местных] денег. Через два-
три года можно полностью заменить действующие 
денежные знаки. К тому же чеканить монету по 
образцу внутренних земель (собственно Китая) ве
сом один цянь — два фэня (4,47 гр.) каждого вэня. 
а также по традиции выпуска уйгурами денег, на 
одной стороне изобразить китайские иероглифы-
Цяньлун тунбао13, а на другой стороне — Яэркан 
цинвэнь14 и отразить все это буквами уйгурского 
алфавита. Прошу высочайшее предписание. 

6) В настоящее время [собираюсь] отправлять 
армию группами в погоню за изменниками, а в Каш
гаре необходимо расположить гарнизон.//Предла
гаю послать [сюда] 300 человек из аньсиского мань
чжурского корпуса и 50 человек — из алашаньскогс 
корпуса, поручить командование [ими] саньцзюнь 
дачэню15 Боюнциню и алашаньскому князю Гунчу 
кэ. Кроме того, оставить здесь зеленознаменный 
корпус численностью в 1,5 тыс. человек и поручить 
его командование тиду Ян Саныши и по возмож
ности расположить их в пограничных районах. Я 
поеду в Яркенд для ведения там дел и [собираюсь"! 
отправиться в путь на 25-й день 6-й високосной лу
ны (17 августа 1759 г.). Положение в Хотане и Акэ-
су отличается [от положения в Кашгаре]. Я уже 
написал письмо Шу Хэдэ заняться ими. О чем до
кладываю . 

Получен указ уведомить нижестоящие ведомства 
[об этом]. 
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ДОКУМЕНТ № 24 

24-й год [правления императора Цяньлуна]; 8-й луны, 
день Синьчоу [24-й день] (14 октября 1759 г.) 

Доклад диньбянь цзянцзюня Чжаохуэя о делах 
в Яркенде. 

Чжаохуэй написал: Ранее я уже подробно доло
жил о решении дел в Кашгаре. Теперь я прибыл а 
Еэрцян (Яркенд) и установил, что в подчинении 
(его] имеется семь городов и селение с населением 

30 тыс. семей, около 100 тыс. душ, о чем имею честь 
довести до высочайшего сведения. 

Что касается обязательства выплаты даней, то 
в прошлом в период Гээрдань-Целена (Галдан-
Церена) [Еэрцян] ежегодно выплачивал [ему] 100 
тыс. танга. Из них белого риса — 261 батман, рис— 
5839 батманов, хлопка—1715 чарек, сафлор кра
сильный — 428 чарек общей суммой в денежном 
выражении 27,280 танга, денежные сборы от раз
личных ремесленных мастерских — в сумме//' 
54,780 танга; налоговые сборы от мастерских, го
родских вино-водочных кабачков, садов, мельниц, 
золота и серебра ' — 17900 танга. Кроме того, были 
налоговые сборы с золота 2, торговли материями 
скотом, от ковров, виноградников в зависимости от 
конечных результатов, трудно найти что-либо не 
облагаемое налогами. 

Когда Хоцзичжань (ходжа Джахан) вошел в 
город, хотя и ограничился взиманием 24 тыс. тан
га, 2190 батманов зерновых, а также сбором 900 
танга налогов от коров и баранов, но периодически 
собирал одежду и скот сверх нормы, как только 
появлялась необходимость в этом. Положение уй
гуров ухудшалось с каждым днем.// Когда я про
верил настоящее положение дел, высокопоставлен
ные и простые уйгуры, стоя на коленях заявили, 
что в этом году Хоцзичжань оборонял город три ме
сяца, а затем бежал, ограбив [местное население], 
жить стало очень трудно и т. д. Я совершил осмотр 
города и селения, ознакомился с положением. [Яр
кенд] отличается от Кашгара .В настоящее время, 
начиная с 7-й луны этого года, [местные жители] 
сдали зерна 1400 батманов, люди, занимающиеся 
различными ремеслами, сдали денег на сумму 
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12 тыс. танга. Отныне [население] будет усиленно 
заниматься обработкой земли. В следующем году 
можно удвоить [эти цифры]. Кроме того, [населе
ние] сдало 40 лян золота, 1 тыс. цзинь винограда. 
В этом году сяньсы3 (в 1761 г.) уже можно обсу
дить и установить [размеры всех налоговых сбо
ров] . [Кроме того], // имеются земли бежавших 
вместе с вором (Хоцзичжаном) людей, на жоторых 
можно посеять 527 батманов зерновых. Если учесть, 
что часть из инх растоптана, то в настоящее время 
посеяно на них 190 батманов зерновых. Прошу за
брать эти земли вместе с их домами и садами Е 
пользу государства по примеру в Кашгаре. Что ка
сается старших беков Яркенда, то большинство из 
них либо были казнены либо бежали вместе с Хоц
зичжаном под давлением. Тухти-ходжа, назначен
ный мираб-беком, является храбрым человеком, 
уравновешенным. Хошикэбек (Кушкар-бек) впрош 
лом был хакимом Яркенда. Его дядя Сулайман 
также долго был шанбеком. Покорный слуга Чжао-
хуэй// и покорный слуга Имин-ходжа, посоветовав
шись, решили назначить Хошикэбека временно за
нимающимся делами хакима Яркенда, а Сулайма-
на — временно занимающимся делами шанбека 
Просим высочайшее указание на то, что можно ли 
использовать их. 

О чем было доложено. 
Получен высочайший указ действовать как бы

ло предложено. 
Чжэнбянь, цз. 77. 

ДОКУМЕНТ № 25 

Синьчоу (24-й день) [8-й луны 24-го года правления им
ператора Цяньлуна (14 октября 1759 г.)]. 

Указ цаньцзаньдачэню Шу Хэдэ уточнить чис
ленность населения Хотана. 

Император предписал цзюньцзидачэню: 
Фудэ сообщил, что по результатам проверки в 

На городах Хотана имеется всего 13,143 дворов, состо
ящих из 34,286 человек. По сравнению с результа
том проверки, проведенной Цилин-чжабом, эти циф
ры меньше на 5,457 дворов, или на 31,257 человек 
и т. д. Численность населения [этих городов],уста 
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новленная Цилин-чжабом, была не точна, к тому 
же после него [Хотан] находился в осаде в течение 
нескольких месяцев, не исключено что погибло не
мало людей.//Возможно, что уйгуры, пытаясь облег
чить себя облагаемыми налогами, скрыли факти
ческое количество членов семей. Теперь нужно при-

116 давать значение доносам, иначе трудно будет уста
новить фактическое количество населения. Повеле^ 
ваю Шухэдэ пока не проводить уточнения числен
ности населения. Это можно сделать потом, когда 
обнаружатся факты сокрытия. 

ДОКУМЕНТ № 26 

Бинцзы (29-й день) [9-й луны 24 года правления Цянь-
луна (18 ноября 1759 г.)]. 

Указ динбянь цзянцзюню Чжаохуэю о решении 
13а дела уйгуров Ушакэ и др., а также о доставке ко* 

ней. // 
Император предписал цзюньцзидачэню: 
Чжаохуэй представил доклад о том, чтоЦилин-

чжабу доставил [к нему] более 10 тыс, пленных 
уйгуров и предлагает наказать [их] в отдельности 
затем отправиться в Ингзсаэр [Янгигиссар]. Рань
ше дан указ о необходимости наказания уйгуров 
Ушакэ, Подээргэ, Талияцина, так как два вора еще 
были задержаны, [мы] боялись, что [они] подни
мут бунт в случае оставления [их] в живых. Теперь 
они, получив сообщение о задержании, уже потеря
ли надежду, если даже замышляли поднять бунт 
Следует ли казнить всех поголовно? Поручить Чжа-
гуэю изучить обстановку. Если устроив их [вдали 

136 от родины]// можно обезвредить, то их вместе с 
семьями переселить в Аньси и другие места, затем 
включить в состав зеленознаменных войск. Если 
нет возможности переселить во внутренние земли 
(собственно Китай), нет гарантии, что [они] не 
убегут на полпути и затеют ссоры, не подтвердится 
сообщение о задержании организации военного по
хода в будущем году, то пусть Чжаохуэй дейст
вует в соответствии с прежним указом. 

Повелеваю доставить в Пекин жен, оставленных 
двумя бунтовщиками, остальных пока устроить ь 
Турфане и ждать высочайшее предписание. 
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ДОКУМЕНТ *6 27 
Динчоу (30-й день) [9-й луны 24 г. правления «итератора 

Цяньлуна (19 ноября 1759 г.)]... 

176 Отправленный мною в Бадакэшань1. Бадахшан) 
ойрат шивэй Самудань и уйгур Сулэдань-хэчже 
(Султан-ходжа) вернулись в военный лагерь вмес 
те с посланником Сулэданьша (Султан-шаха) 
Эмэрбаем (Умарбаем). Согласно докладу Самуда-
ня, в 18-й день 7-й луны [9 сентября 1759 г.I от
правились [они] из Башачуэра2 (Башъачур), а в 
26-й день (17сентября) уже прибыли на местопре
бывания Сулэданьша. На следующий день Сулэ-
даньша прислал людей встречать нас. Во время 
встречи [с Султан-шахом Самудань] рассказал, 
что Хоцзичжань (ходжа-Джахан) пользовался ми
лостью великого императора, получил возможность 
вернуться на родную землю. Однако [он] отвер
нулся [от императора] и стал изменником, погубил 

18а нашего сановника. В этом году//великая армия 
начала карательный поход, а он, увидев [ее], убе
жал. Если наша армия вошла бы на нашу землю 
давно бы [его] поймали. Однако, [мы] сочли нуж
ным отправить посла и объяснить положение. Вам 
следует арестовать [ходжей] и выдать [нам]. 

В ответ Сулэданьша заявил: « Я не знаю, в чем 
заключается вина Хоцзичжаня, поэтому встретил
ся с его посланцами Эсыманем (Усманом) и Ясыл 

бу-хули ЛОсуп-кулом). 
Самудань не знал, что сказать ему. 28-й день 

(19 сентября 1759 г.) Сулэданьша пригласил к себе 
в город Хоцзичжаня и его брата. Вошел 
а Хоцзичжань, оставаясь за городом со своими 
людьми, заявил: 

«Если выдадите прибывших [от Фудэ] послан
цев, [мы] будем вашими подданными». 

Сулэданьша отказался выдать [наших пос
ланцев], после чего Хоцзичжань ограбил селение, а 
Сулэданьша арестовал Болониду и с помощью ар 
мии, состоящей из нескольких тысяч человек, окру
жил горный гребень, где основался Хоцзичжань. 
Хоцзичжань получил ранение в трех местах — в 
грудь, спину и бедро, после чего был схвачен. Ла-
мукули (Ислам-кул или Раим-кул?) и Бали-кули 
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(Барикул) были убиты. Эсымань и Ясыбу-хули по
лучили ранение. Самудань уговаривал [Султан-
шаха] выдать [ходжей]. Сулэданьша, собрав не
сколько старейших ахунов и мул, советовался с 
ними. Все собравшиеся заявили: 

«По положениям Корана,// потомки Пророка,за 
исключением военного времени не подлежат аресту 

19а и выдаче чужеверцам. [В противном случае,] когда 
ахуны и муллы других районов и соседних стран 
узнают об этом, сразу начнут выступать против. 
Великая страна (Цинская империя) не успеет ока
зать поддержку. В настоящее время Хоцзичжань 
ранен, и он умрет, нужно сообщить [об этом] цзян-
цзюню [командующему войсками]» и т. д. 

Кроме того, ходят слухи о том, что Хоцзичжань 
с братом из заключения будут отправлены в Буха
ла3 (Бухару). 

На второй день после выезда Самуданя [из Ба-
дахшана] его догнал один бадахшанец и сообщил, 
что Хоцзичжань умер от раны. Я ознакомился с пе
реводом письма Сулэданьша. Его содержание соот
ветствует рассказам Самуданя и др. После чего в 
25-й день (17 октября 1759 г.) собрал дачэней (са
новников) и шивэев (младших офицеров) и пору
чил [им] встретиться с прибывшим [бадахшан-

196 ским] послом//Умуэрбаем. Рассказ посла также 
совпадает со сказанным. [Посол] также привез в 
подарок лошадей. Я неоднократно объяснил при
бывшему послу, и снова предупреждая его, сказал: 
вы в словах весьма скромны, но не выдаете бунтов
щиков, значит покровительствуете преступникам. 
Под предводительством имеются несколько десятков 
тысяч человек, они пытались занять вашу землю. К 
счастью, великая армия покарала их, а вы получи
ли возможность жить спокойно. Наша великая ар
мия, пытаясь не беспокоить [твой народ], не вош
ла на вашу землю, но вы получили гарантию на бе
зопасность и ограждены от грабителей. Если не 
выдадите изменников [ходжей] мы пойдем войной 
[против вас]. 

Умуэрбай покорно заявил:«Подождите, [я] пе
редам Суэлданьша об этом, затем примите реше
ние». 

20а После этого [я] подарил [бадахшанскому пос-
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лу] чай и выпроводил [его]. В тот же день вечером, 
Умуэрбай снова просил аудиенцию. [Во время 
встречи! говорил: 

«Сулэданьша вначале хотел выдать [ходжей] 
но после задержания Хоцзичжаня, все ахуны и мул
лы плакали, угрожали сжечь [шахокай] дом, по
ехать в Мокэ (Мекку) рассказать всем [о судьбе 
ходжей] и т. д. В силу этого [Султан-шах1 отказал
ся от своего намерения. Если господин цзянцзюнь 
снова отправит посланца к Сулэданьша, он не ос
мелиться возражать » . 

Я спросил [его] о переправлении ходжей в Бу 
хару. В ответ [Умурбай] оказал: 

«Хотя такие слухи ходят, но [Султан-шах], пи
тая вражду к [бухарцам], не сделает этого. Одна
ко, на расстоянии двухдневной езды//имеется мес-. 
то, где держат преступников, может быть [ходжи] 

216 доставлены туда и держатся под охраной». 
После этого я вручил послу [Умарбаю] высо

чайшее предписание и подарил ему деньги и шел
ковые ткани, дал ему 25-дневный срок [для достав
ки ко мне ходжей], предупредил [его] о там, что в 
случае недоставки [ходжей] за этот срок, будут 
введены войска [в Бадахшан]. Кроме того, предуп
редил его также о том, что если [ходжи] еще жи
вы, то связать и доставить их к нам, а если уже 
мертвые, то для убеждения доставить [их[ головы 
В 26-й день (18 октября 1759 г.) снова вместе с 
Самуданем (Умарбаем) отправился в [обратную) 
дорогу. [Я], с одной стороны, приказал Ээрданьэ, 
Удаю и Чэнго втайне отправиться вместе с Саму 
данем, взяв с собой 30 воинов а с другой — прика
зал Игую, Бату-Цзиэргээру (Батур-Жиргалу), Хоц 
зисы (Ходжисы-беку) отправиться к району вбли 

21а зи Ваханя (Вахана) с войском.//Я с армией также 
отправляюсь в поход. Кроме того, ваханский бек 
Миэрманьсуэр (Мир-Мансур) прислал своего сына 
Суэрданя (Султана) сообщить о том, что [он] со
гласен выразить покорность вместе со всеми свои
ми подданными численностью около 1 тыс семей. 
[Я1, успокоив [Султана], отправил его обратно. 

О чем докладываю. 
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ДОКУМЕНТ № 28 

Гэнцзы (23-й день) [10-й луны 24-го года правления 
Цяньлуна (12 декабря 1759 г.)]. 

Доклад динбянь юфуцзянцзюня Фудэ о выдаче 
[правителем] Бадахшана трупа Хоцзичжаня (ход
жи Джахана) и отправке [его] в Пекин. 

В своем докладе он написал: Я снова отправил 
посла к бадахшанскому предводителю Сулэданьша 
чтобы потребовать выдачу изменников Хоцзичжаня 
и Болониду. В 25-й день 8-й луны (15 октября 1759 г.) 
батулу шивэй Ээрдэнъэ прислал цзилин шивэя/7 
Ебучунъэ сообщить. Ходят слухи о том, что бадах-
шанцы, узнав о намерении соседнего племени за
брать двух бунтовщиков (ходжи Джахана и Бур-
хан ад-Дин-ходжи) убили их. В соответствии с ука
заниями, в 9-й день 9-й луны (29 октября 1759 г.) 
[Самудань] встретился с Сулэданьша, вручил 
[ему] послание и подарки. [Султан-шах1 заявил: 
«После задержания Хоцзичжаня и [его брата],они 
были доставлены в Чайчжабу1 (Чахи-аб) и броше
ны в тюрьму. Но туда подошло племя хуньдусы 
(кундуз)2, чтобы увести [ходжей]. Хоцзичжань пы
тался установить тайную связь с посланцем враж
дебного нам государства Таэрбасы (Дарбаз), но 
[этот посланец] задержан нами. В силу этого [мы]. 
собравшись, посоветовались и пришли к единому 
мнению казнить их [ходжей], чтобы избежать пе 
чальных последствий» и т. д. 

Ээрдэнъэ заявил [Султан-шаху]: «Коль скоро 
вы задержали двух бунтовщиков//почему не выдали 
[их нам], а казнили, что все это значит? [Вы1 дол 
жны выдать их головы». 

Сулэданьша, ссылаясь на положение Корана, 
стал спорить, затем сказал: «Мы уже повиновались 
великому императору, однако [мы] сами не можем 
отдать [головы ходжей], боюсь что народ не позво
лит сделать это. [Вам] необходимо сначала по
слать людей [к месту захаронения ходжей] для 
убеждения, затем принять решение. 

Ээрдэнъэ в тайне послал [к Чахи-аб[ маньчжу
ра ювэй Надаци, хорошо знающего двух изменников 
Возвратившись Надаци рассказал: «Действительно, 
видел труп Хоцзичжаня. Могила Болониду нахо 
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дится через одну стену//, но в ней имеются только 
следы крови,трупа нет». |Ээрдэнъэ] приказал так
же своему спутнику уйгуру Сулэданьхечжа Муцза-
паэру (Султан-ходже Музаффару) тщательно 
осмотреть [могилу], и он рассказал то же самое. 
После этого Ээрдэнъэ сам осмотрел труп [ходжи 
Джахана] и обнаружил [на нем[ раны в трех местах 
от выстрела из винтовки-дробовика, одну на его ле
вой руке, другую сквозную на бедре и одну легкую 
подмышкой. Спрашивал о трупе Болониду. Как 
[нам] ответили, Болониду сказал своим привер
женцам. 

«Все преступления совершил Хан-хэчжаму (Хан-
ходжа), после моей смерти не хороните [меня] Е 
одном месте с ним, лучше будет, если перенесете 
[мою могилу] в Кашгар» и т. д. 

Братьев сопровождали около 40 человек, 10 из 
которых тайком//убежали. Вероятно, [бежавшие! 
увезли с собой труп [старшего ходжи]. Пришлось 
послать людей для поиска [трупа]. В 13-й день 
(3 ноября 1759 г.) {Ээрданъэ] послал в Чайчжабу 
своих доверенных людей, чтобы допросить смотри
теля кладбища Мэньдо-субэй (Мадда-суфи). 

В 19-й день (8 ноября 1759 г.) Сулэданьша за
явил: [Мы]допросили охранников [ходжей], дей
ствительно [они] не знают, кем украден [труп Бур-
хан ад-Дин-ходжи]. Если он не убит, а просто на
говаривают, то со временем непременно станет из
вестно. Стоит ли Небесной династии огорчаться из-
за этого». Затем [Султан-шах], взяв Коран, по
клялся [что он говорит правду]. 

Ээрданъэ также отправил множество уйгуров, 
ойратов для поиска [трупа старшего ходжи] в раз
ные районы. Все говорят, что [этот ходжа] дейст
вительно убит. 21-й день (10 ноября 1759 г.) батулу 
//шивэй Удай прислал Мэньдо-субэй и уйгурскую 
женщину Цзиэргэлэ (Джухар-гул) для допроса. 
[Они] также говорили, что [старший ходжа] убит. 

Мэньдо-субэй рассказал: «В Чайчжабе к двум 
ходжам в разных местах через 10 дней подошли не
сколько человек и их поместили в одну комнату, 
[затем] через три дня вдруг подошли 200 человек и 
окружили дом, [где помещены ходжи]. После это
го несколько десятков человек неожиданно вошли 



[во двор] и заявили: «Теперь [мы! пришли убить 
двух [ходжей], затем [они] вытащили нас [из ком
наты], через некоторое время [я] вошел в помеще
ние и увидел обоих [ходжей] убитыми. Около 16 
сопровождающих [ходжей] убежали, может был 
они//украли труп Болониду» и т.д. 

Цзиэргэлэ рассказала: «Когда двух ходжей уби
вали, я была с женами Молаташи-ахуна (Мулла 
Ташахану) Элэчжуйту (Эльчатау) и Субэй .Субъ-
ай) все три [женщины] прижались друг к другу, не 
вышли из комнаты. Тут двое, державших сабли, 
посмотрев друг на друга, тут же принялись за де 
ло. Один [из них] сначала зарубил младшего ход
жу, [его голова] чуть не оторвалась от туловища 
Старшего ходжу тоже зарубили, но он не был уби; 
сразу. Я с большим трудом удержала слезы. Элэч 
жуйту ножом свалила одного [из убийц]. Все ос
тальные стали наносить ножевые удары в грудь 
ходжи, ножевым ударом также убили Элэчжуйту. 
а нас двоих стали вытаскивать из комнаты. Мы 
одержимо стали говорить: «Убейте [нас тоже[».// 
Жена Молаташи-ахуна, получив несколько ноже 
вых ран, скончалась, я тоже была ударена ножом. 
но едва осталась жива, словно родилась заново» 
и т. д. 

Сахала-субэй рассказал: «После того, как уби
ли двух ходжей, я похоронил их, но в тот же день 
меня вызвали оттуда, не знаю, кем, украден [труп 
Бурхан ад-Дин-ходжи]». 

Ээрдэнъэ снова и снова допрашивал [всех], дал 
голову ходжи [Джахана] на опознание. Ниясы-су-
бэй (Нияз-суфи) со слезами рассказал: «Он [ход
жа Джахан1 с детства воспитывался у меня, в ко
нечной части указательного пальца имеется шрам 
от оспы, помню это очень четко». 

Исходя из всего этого [Ээрдэнъе] решил впе
ред отправить голову Хоцзичжаня, а также челове
ка, лично видевшего убийство Болониду//приказал 
Их отправить [ко мне] в 22-й день (11 ноября 
1759 г. ) и рассказать [мне[ все это. 

В 30-й день (18 ноября 1759 г.) сам Ээрдэнъэ 
прибыл в военный лагерь. Я приказал линдуйдачэ-
ням, шивэям, чиновникам, а также бекам Хоцзисы, 
Мало (Мулле) Гопо-хэчже (Гофур-ходже) и кир-
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гизскому хакимбеку осмотреть [голову ходжи Джа-
хана], все сказали: «[Мы] внимательно осмотрели 
голову, кажется [она] немного изменилась, но об
лик лица узнаваем. На правой височной области 
имеется круглая болячка. Волосы на висках, \сы 
на верхней губе и подбородке точно его, голова 
действительно Хоцзичжаня». 

Я заявил прибывшему [бадахшанскому] послу 
Дуаньбайкэ [Диванбеку?] :«Почему вы не выдали 
бунтовщиков, а убили [их], не дожидаясь прибы
тия [нашего] посла, не нашли//трупа Болониду, к 
тому же на следующий день после выезда от вас 
ранее посланного [к вам] Самуданя вы послали 
гонца сообщить [ему] о том, что Хоцзичжань умер 
от раны. Теперь говорите, что [ходжа] убит вместе 
с Болониду. [Ваш] сегодняшний рассказ расходит
ся с прежним, создается впечатление, что [вы] 
спрятали Болониду, а труп Хоцзичжаня собира
етесь выдать [нам] сами». 

[Бадахшанский посол] заявил: «Мы все выра
жаем искренность великому императору, хотим 
жить спокойно, поэтому задержали двух бунтов 
щиков. Но соседнее племя пыталось увести [их]. 
Если отпустили бы [ходжей] в другую страну, то 
[они] непременно вернулись бы с войсками для ото-
мщения. Прошлый раз, когда были задержаны [ход
жи], сообщили, что//Хоцзичжань умер от раны, 
после чего были отправлены люди для осмотра и 
сохранения [трупа]. Вслед за отъездом Самуданя 
хундусы (кундузцы) численностью 5 тыс. человек 
пришли забрать обоих [ходжей]. Поэтому было 
решено убить [ходжей] чтобы обезнадежить их. 
Однако мы не знали, что трупы бунтовщиков столь 
важны [для Вас], в силу этого [мы] не организова
ли сильную охрану, теперь очень жалеем. На этот 
раз, отправляя [к вам] посла, Сулэданьша с двух
тысячной армией отправился в путь, чтобы остано
вить хундусов. Если Болониду не умер или убежал 
после освобождения, то разве можно утаить такое 
дело» и т. д. 

Я снова подробно расспросил Мэньдо-субэя и 
др. уйгуров, которые либо были покровителями ли
бо последователями [ходжей] .//лично видевшими 
убийство [их]. Получил такой же ответ, как доло-



жил Ээрдэнъэ. Установлено, что жена Сучжукэту 
(Созук-тау?) Цзиэргэлэ является старшей сестрой 
киргизского хакимбека, награжденного [нами1 
павлиньим пером [для головного убора], а жена 
Сахалэ-субэя является племянницей гуна (князя)1 

Эдуя (Эдея) и старшей сестрой шивэя Абудуэрма-
ня (Абдурахмана). Они служат в [нашей] армии и 
им было поручено в тайне узнать [судьбу ходжей]. 
также рассказали, что [Бурхан ад Дин-ходжа] дей
ствительно убит.. .//Покорнейший [я] поручил гань-
цинмэнь эрдэн шивэю Гэбиятубатулу Ээрдэнъэ до
ставить голову Хоцзичжаня в Пекин. Поручил [ему] 
также доставить в столицу Мэньдо-субэя, лично 
увидевшего убийство Болониду и Эмуэр-байкэ, пос
ла бадахшанокого//Сулэданьша. Во 2-й день 10-й 
луны (21 ноября 1759 г.) я с армией собираюсь 
вернуться в Яркенд». 

Чжэнбянь, цз. 81. 

ДОКУМЕНТ № 29 
Синчоу (29-й день) [6-й луны 25-го года правления 

Цяньлуна (9 августа 1760 г.)]. 

Указ цанцзаньдачэню Шу Хэдэ сделать объяв
ление уйгурам. 

Император предписал цзюньцзидачэню: Хай-
мин сообщил, что яркендские беки считают Эдуя 
недостойным быть хаким-беком [Яркенда] и просят 
назначить Имин-хэчжо на эту должность. После че
го [он] письменно советовался с Шу Хэдэ, [а за
тем}, собрав ишагэ (ишик-агабек) Абудулаима 
(Абдурахима) и др., объявил строгое порицание и 
отказал в [их] прошении и т. п. Указание Шу Хэдэ 
и действия Хаймина правильные. Однако в пред
ставленном рапорте вначале приводятся имена аху-
нов, а затем — имена ишагэ ишик-агабека), гэцза-
наци (казначи-бека) и всех остальных. Ахуны яв
ляются людьми, умеющими наизусть читать кано
ническую книгу (Коран) и писать, как ламы у 
джунгар.//В прошлом ойраты не знали сущности 
дела, прислушивались [к словам] лам, что привело 
к бунту. Поэтому, по старой традиции, можно ис
пользовать уйгуров. Повелеваю передать указ: Шу 
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Хэдэ и др., объявить уйгурам [о том, что] отныне 
по всем вопросам [они] должны слушать только 
хациму (хаким-беков) и не допускать вмешатель
ства ахунов. Шу Хэдэ имеет большой опыт, ему 
следует объяснить и дать задание Синьгую и Хай-
мину не отталкивать их от себя за то, что у каждо* 
го есть своя резиденция, подведомственная терри
тория. 

Передать указ также Синьгую и Хаймину об 
этом. 

Сюйбянь, цз. 4. 

ДОКУМЕНТ № 30 

Синьвэй (30-й день) [9-й луны 25-го года правления 
императора Цяньлуна (7 ноября 1760 г.)]. 

17а О размещении гарнизонов и возделывании 
земель в Или. Цаньцзаньдачэн Агуй представил 
доклад: «Я получил высочайшее предписание пред
ставить предложения по возделыванию земель и 
охране городов. Согласно этому [предписанию], 

176 предлагаю следующее:// 
1. Прошу увеличить число уйгуров для возделы

вания земель. Установлено, что для получения уро
жая и возделывания земель в Или необходимо при 
влечь одну тысячу семей. В этом году [в Или[ в 
наличии имеются около 300 семей. Недавно Шу Хэ
дэ мобилизовал около 300 семей уйгуров для от
правки [в Или] и в соответствии с существующими 
положениями подготовил [их], чтобы весной сле
дующего года [они] могли выйти в дорогу. Кроме 
того, имеются еще 200 семей, подлежащих отправ
ке, [я] просил отправить их, когда в Или созреет 
пшеница. 

2. Прошу увеличить численность войск, несу
щих гарнизонную службу и занимающихся земле-
делием. Подсчитано, что урожай в Или, получа
емый уйгурами, в том числе и 500 человек, присы
лаемых в будущем году, может прокормить 2500 

18а воинов. В настоящее время только 800 человек 
маньчжуров//салонов и чахарцев несут гарнизон
ную службу, нужно увеличить их число на 600 че
ловек. Возделыванием земли занимаются только 
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100 человек из зеленознаменных корпусов. Нужно 
увеличить их до 900 человек. Необходимо отправить 
[в Или] все эти 1,5 тыс. человек, подлежащих до 
полнительной переброске. 

3. Увеличить число правительственных войск в 
зависимости от обстановки. Установлено, что коли
чество уйгуров, занимающихся возделыванием зе
мель, составляет 1 тыс. человек. По расчетам, по
лучаемый ими урожай будет достаточен для содер
жания войск численностью в 3 тыс. человек в тече
ние года жэньу (1762). Если дополнительно к ним 
использовать воинов зеленознаменных корпусов 
[для земледелия], то можно увеличить урожай 

вдвое. Нужно установить количество [гарнизонов] 
с одновременным увеличением в них конницы, так 
как это важно для охраны границы. Если расквар
тировать войска численностью 5 тыс. [человек], то 
конница должна составлять 3/5, а пехота 2/з части. 
[Если] расквартировать 4 тыс. человек, то нужно 
уменьшить пехоту на 1 тыс. человек. 

4. Прошу построить ряд крепостей. Установлено 
186 //, что Или имеет важное значение, на севере реки 

[расположен] Гуличжа (Кульджа), а на юге ре
ки—Хайнукэ (Кайнук). Здесь самой плодородной 
землей считается Цахань-Усу. Нужно построить 
город в Хайнукэ (Кайнук), определить 300 уйгуров 
для возделывания [здешних] земель и расположить 
войска численностью в несколько сот воинов для 
охраны дорог, ведущих к казахам, киргизам и на 
земли уйгуров. Построить крепость в Цахань-Усу и 
расположить там 1 тыс. человек из зеленознамен
ных корпусов для возделывания земель. Располо
жить также гарнизон по дороге на севере реки. 
Построить большой город в Гуличже .Кульдже) и 
[в нем] разместить штаб-квартиру сановника, 

склады и превратить [его] в центральный город. 
При появлении свежих трав отправить здешнюю 

конную армию в инспекционную поездку по всем 
направлениям. Для контроля уйгурских земель// 

19а предлагаю летом года жэньу (1762) отправить зе-
ленознаменные корпуса численностью 1 тыс. чело
век и приказать уйгурам оказать содействие, а так
же завершить все дела [по проверке]. 
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5. Подготовить военных пахарей, коней и вер
блюдов. Предлагаем увеличить военных пахарей дс 
1 тыс. человек. Им необходимы кони. Имеющиеся в 
Улумуци (Урумчи) 600 голов коней, полученных от 
казахов в обмен [на товары], не могут удовлетво
рить их потребность. Нужно поручить Антаю ку
пить на рынках около 4 тыс. коней. Кроме того, в 
Хами (Кумуле) и Баликуне (Баркуле) нет нужды в 
конях. Здесь для дорог нужны верблюды. Как вы
яснилось, в Улумуци (Урумчи) имеются 700 коней, 
нужно выбрать из них 500 коней и пригнать их н 
Или, здесь откармливать //и использовать для пе
ревозок. О чем докладываю. 

Приказано (Военному совету) цзюньцзидачэню 
высказать свое мнение [по поводу предложения 
Агуя]. 

Высказано следующее соображение. 
Возделывание земель требует предпринять по

следовательные меры. В настоящее время в Или 
имеется 300 уйгуров. Шу Хэдз собирается к весне 
будущего года послать еще 500 уйгуров. Можно 
поручить ему отправить [в Или] еще 200 уйгуров. 
Было бы желательно всех этих людей отправить 
вместе. Если это невозможно сделать, то их можно 
отправить после осеннего урожая, в этом случае ря
довым уйгурам не придется напрягаться и в Илч 
экономить зерно. Зерна, собранного в этом году, 
хватает для содержания правительственных войск 
численностью в 1 тыс. человек. Следовательно, в 
будущем году необходимо распахать побольше 
земли. // Нужно согласиться с предложением Агуя 
о том, что перемещение подобных правительствен
ных войск провести во время двух сезонов — вес
ной и осенью, определить их численность по 4—5 
тыс. человек. Однако, необходимо установить, что 
их можно отправить в поход в любое время, чтобы 
не опираться на силы собственно Китая. Необхо
димо установить численность [правительственных 
войск] только после осеннего урожая в будущем 
году, а сроки гарнизонной службы нужно устано
вить так, как было решено в прошлом. 

Кроме того, то, что он написал о строительстве 
крепостей, действительно является далеко идущим 



планом обороны, оно зависит не только от важнос
ти того или иного района, но и от расположения 
[местности! наличия природных богатств. 

Как выяснилось, Гулэчжа (Кульджа) располо
жена в степной местности, там нет залежей угля. 
Необходимо строить крепость и разместить войска 
в Ухаэрликэ .кит. транскрипция), Цахань-Усу (Ца-
ган-Усу), Хаши (Каш), Кунгэсы (Кунгес) и Боли 
циэр (Булунцзир), которые//близко к лесу, горам 
и местам, где добывается уголь. Нужно поручить 
Агую еще раз обдумать и принять окончательное 
решение. По поводу двух городов — Хайнукэ и Ца
хань-Усу— можно согласиться с представленным 
[Агуэем] предложением. Но выделение 1 тыс. че
ловек из эелёнознаменных корпусов на строительч 
ство крепостей может создать лишние заботы и 
увеличить расходы. Необходимо поручить зелено-
знаменным войскам, занимающимся возделывани 
ем земель, строить крепости в свободное от основ
ных занятий время и не устанавливать срок на 
один год [для завершения строительства!. 

По поводу [его1 предложения о скоте, нужном 
для земельных работ, выяснилось, что полученный 
от казахов, уже находится в пути. Что касается вер
блюдов, то в Улумуци имеются 700 голов [верблю
дов]. Из них можно выбрать//500 [голов] и посред
ством их доставить [в Или] инструменты, необхо
димые для 1 тыс. переселенцев. По поводу продо
вольствия для содержания войск нужно решать 
за счет получаемых из Акэсу (Аксу) муки и бара
нов, как это было сделано во время первой отправ
ки войск [в Кашгарию]. Затем после уборки пше
ницы дать паек только во время похода. 

Кроме того, предлагаем при необходимости по
полнения войск, размещаемых [на местах] отправ
лять отныне из Улумуци и Акэсу. 

О чем докладываем. 
Император дал одобрение. 

Сюйбянь, цз. 6. 
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ДОКУМЕНТ № 31 
Цзивэй (19-й день) [11-й луны 25 года правления 

Цяньлуна (25 декабря 1760 г.)]. 
Предложение об определении жалований бань-

шидачэням [чиновникам, управляющим делами] 
западной дороги [Восточного Туркестана]. 

Цзюньцзидачэнь доложил: мы получили высо
чайшую милость и предписание щедро вознагра 
дить посланных в Синьцзян сановников, занима
ющихся управлением, и несущих там гарнизонную 
службу, а также возделывающих военно-пахатные 
земли, жалованьями и продуктами питания, а ос
тальным чиновникам всех городов [Синьцзяна] вы
давать жалованье по традиционной установке. Со
гласно [этому] высочайшему предписанию,//пред
лагаем определить жалованье баньшидачэням 
[Синьцзяна] как у сановников в Тибете и Синине. 
При определении денежных жалований необходи
мо разделить их на три категории: главного управ) 
ляющего делами, помощника и командующего вой
ска-ми. 

Как известно, в Или сравнительно больше, чем 
в других местах возделывается земли и проводится 
строительство городов. Предлагаем дать [денеж
ное жалованье! главным управляющим делами 
[этого края[ по 2 тыс. лян серебром, помощникам— 
по 1200 лян, командующим войсками по 1 тыс. лян, 
Акэсу (Аксу) является важным пунктом, лежащим 
на дороге в Или. И здесь много дел. Просим [здеш
ним сановникам] дать жалованье как у илийских 
[сановников]. Еэрцян и Хашигээр находятся вбли

зи границы. Предлагаем дать здешним управля
ющим делами по 1500 лян, помощникам — по 1 тыс. 
лян,//командующим войсками — по 800 лян. Уши. 
Кучэ (Кучар), Юйтань (Хотан), Халашаэр. Кара 
шар), Пичжань (Пичан) и Улумуци расположены 
поближе к внутренней земли (собственно Китаю). 
Предлагаем дать жалованье главным управляю
щим делами [в этих городах] по 1200 лян, помощ
никам—по 800 лян, командующим войсками —по 
600 лян. Баликунь и Хами входят в состав внутрен 
ней земли, но здесь много дел военного характера. 
Предлагаем дать главным управляющим делами 
[этих городов] жалованье в размере 1 тыс. лян, по-



мощникам — 600 лян, командующим войсками—500 
лян. Турфанский князь Муса организует возделы
вание военно-пахотных земель. Предлагаем [ему] 
дать жалованье 500 лян. Следует аннулировать их 
старое жалованье [денежное] и выдаваемые про
дукты питания за счет урожая военно-пахотных зе
мель.// 

21а На этот раз при определении денежных жалова
ний учитывалась милость государя сановникам, уп
равляющим делами в Синьцзяне. Однако, при оп 
ределении [им] жаловаий необходимо учесть их 
титулы и классы [категории]. Составлен перечень 
наименований должностей управляющих делами 
сановников и определены размеры их жалований. 
Представляем на рассмотрение и просим высочай
шее одобрение. 

О чем было доложено. 
Император одобрил [представленное предло

жение! . 
Сюйбянь, цз. 7. 

ДОКУМЕНТ № 32 

14а Жэньчэнь (22-й день) [12-й луны 25 года правления 
Цяньлуна (27 января 1760 г.)]. 

Цзунши" гун Жусун повел беков Еэрцяна, Ка-
шигээра, Акэсу, Хотана, Бая на аудиенцию. Импе
ратор поднялся на Интай2. Бек 4-го класса Сали и 
прочие 33 человека, стоя на коленях у ворот Сихуа-
поклонились и пожелали императору спокойствия и 
благополучия. Император лично распросил [их] и 

146 выразил удовлетворение, атем//в Интае дал угоще
ние. [После чего] император возвратился во дво
рец Чжунхуа4, Сали и другие [беки] приглашены 
во дворец Чжунхуа, где были угощены чаем и 
фруктами. 

Гуйсы (23-й день) 
Император устроил встречу в шатре Сичан // и 

пиршество придворным, зарубежным, монгольским 
156 [гостям], уйгурскому цзюньвану Хоцзисы5 и дру

гим. По высочайшему приказу приглашены [сюда] 
все беки Еэрцяна и других уйгурских городов и по
жалованы головными уборами, одеждой, шелковы
ми тканями, им даны предписания. 

Сюйбянь, цз. 8. 
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ДОКУМЕНТ № 33 

Жэньчэнь (22-й день) [12-й луны 25-го года правления 
Цяньлуна (27 января 1760 г.)]. 

Доклад цаньцзаньдачэня Шу Хэдэ о назначении 
на бекские должности всех городов и выдаче им 
казенных земель. 

Шу Хэдэ написал: Как стало известно, в насто
ящее время в Или на должность ациму (хаким-бс 
ка) 3-го класса намечено назначить сына Эминь-
хэчжо (Имин-ходжа) Мусы и передать ему управ
ление всеми уйгурами, занимающимися возделы
ванием земли. Считаю необходимым//определить 
[ему] 1—2 помощников из числа турфанских уйгу
ров. Установлено, что в Или, кроме ациму имеются 
15 вакантных бекских должностей, начиная отиша-
гэ (ишик-агабека) 4-го класса до аэрбабу (арбаб-
бека). Некоторые из них необходимо сократить, а 
некоторые нужно умножить или же потом произвес
ти сокращение в зависимости от упразднения [бек
ских должностей] в Акэсу. Имеются два свободных 
места дугуня (дугуан-бека) и аэрбабу, на которые 
должны были присланы люди из Кучэ и Халашаэ-
ра (Карашара). Прошу поручить здешним санов
никам приказать местным ацимам рекомендовать 
кандидатуры, на которые [они] могут дать гаран
тию и отправить [их] в Или во главе уйгурских 
земледельцев из Кучэ, Шаяэр (Шаяра), Сайламу, 
Гий (Гая) и Долуня (Долана).//0 своем предложе
нии по определению беков и разделению их на клас
сы я доложил, но поскольку ацимубайкэ двух горо
дов— Сайламу и Бай — были на аудиенции, в на
стоящее время уже вернулись [домой] в Сайламу. 
я определил одного ацимубайкэ 3-го класса, одного 
ишагэбайкэ 6-го класса, по одному минбайкэ (мин-
бека) и милабубайкэ (мираб-бека). Бай является 
сравнительно небольшим городом, здесь [я1 опре
делил ацимубайкэ 4-го класса.//Имеются шесть 
свободных должностей, всем хазыбайкэ, минбайкэ 
милабу будем давать категории 7-го класса. Кроме 
того, представляю список рекомендованных [на 
бекские должности] людей на высочайшее рассмот
рение. 



В Акэсу был один банцзигээрбайкэ (баджигер-
бек), который ведал торговлей, [теперь его долж
ность! пустует. Кроме этого, в подчинении Акэсу 
имеются 400 семей долонских уйгуров. Прошу наз
начить бека для [их] управления. 

Монетный двор в Акэсу, отправил уйгуров в Яха-
ликэ (Якилык?) и Вэньбаши (Онбаши) для добычи 
меди. Прошу учредить в каждом из этих двух мес
торождений по одному беку. 

В прошлом, когда определяли беков в Еэрцяне, 
176 выдавались им казенные земли и //крестьяне для 

возделывания этих земель. В городах Швяэр, Сай-
ламу, Бай и Кучэ не выдавались. Предлагаю выда
вать всем в качестве жалованья и регистрировать 

О чем докладываю. 
Получен указ действовать как предложено. 
Сюйбянь, цз. 8. 

ДОКУМЕНТ № 34 

Бишэнь (26-й день) [12-й луны 25-го года правления 
Цяньлуна (31 января 1761 г.)]. 

Цаньцзаньдачэнь Агуй представил доклад, в ко
тором написал: «Общая численность ойратов, про
живающих в Или в настоящее время, а также пла
нируемых переселить из Сучжоу в будущем году. 

226 будет составлять около 100 человек. Люди [ойра-
ты], спрятавшиеся у казахов и киргизов, узнав об 
их устройстве в Или, непременно пожелают прибыть 
[сюда] с покорностью. Без определенной установки 
[об их устройстве] трудно рассчитывать на далеко
идущую политику. Прошу отныне формировать 
каждые 100 прибывших с покорностью ойратов в 
один цзолин (Самун, знамя), выбрать [из них[ од 
ного старшего в качестве сяоцисяо (командира) и 
четырех линцуй (помощников). Установлено, что в 
Или проживают ойраты эрдэн шивэй1 Шотун-Улу-
му и ланьлин шивэй2 Сайбутан (Цебден), которых 
можно использовать [для такого назначения]. Ког 
да придет время для смены, на их место можно оп-
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ределить людей из числа ойратов, проживающих в 
Пекине и Чахаре и имеющих должность шивэй, и 
отправить их на замену. Поручить [этим людям] 
использовать [представителей] старых и вновь при
бывших ойратов, меняя их раз в три года. Оказав
шим [нам] услугу воинам [ойратам] дать//жало-
ванье по примеру воинов зеленознаменных корпу
сов. Вновь прибывшим с покорностью людям дать 
паек, [их] семьям поровну дать зерна, коров и ба
ранов, чтобы они смогли заниматься земледелием, 
и определять им постоянное занятие. О чем докла
дываю». 

Получен высочайший указ, который гласит: 
Цзюньцзидачэнь, обратился с предложением. 

Отметил, что илийские ойраты возвращаются с по
корностью, [они] не испытывают [к нам враждеб
ного отношения], напротив среди них имеются спо
собные люди, желающие оказать услугу. Целесооб
разно оказать им покровительство и дать возмож
ность навсегда успокоиться. Число отправляемых 
из Сучжоу и Акэсу [ойратов], а также прибываю
щих [в Или1 с покорностью из казахских и киргиз
ских стойбищ будет непременно увеличиваться. Их 
нужно обуздать. Всем чиновникам — цзолинам. 
сяоцисяо, линцуй — надо дать деньги, продукты и 
зерно, чтобы они использовали их для налаживания 
жизни. Можно также согласиться с предложением 
отправки новых шивэев и замены старых, а также 
дать Агую предписание действовать, как он предла
гает по этому поводу. Мы выяснили, что недавно, в 
соответствии с предложением замены шивэев ойрат-
ского происхождения, служивших в военных лагерях, 
уже были отправлены из Пекина 6 шивэев [в Или]. 
Нет надобности дополнительной посылки туда дру
гих людей]. Цэбек и другие шесть человек должны 
представить Агую списки людей, назначаемых на 
должность цзолиня и проверить их личность. О чем 
докладываем. 

Император одобрил предложение Агуя. 



ДОКУМЕНТ № 35 
Гуйцзи (23-й день) [2-й луны 26 года правления Цянь-

луна (29 марта 1761 г.)]. 

Предложение о смене правительственных войск, 
несущих службу на станциях. 

Цаньцзаньдачэн Шу Хэдэ доложил: 
«На перевале Мусуэр (Музрат) имеются два 

караульных поста Тамугэташи (Тамгатыш) и Гэкэ-
чахаэрхай, несение здесь службы важнее чем в 
остальных. // Предлагаю раз в год производить 
смену во всех караульных постах и решать повы
шение по должности в зависимости от вакансии 
прислать вэйбитиши1 (младшего писаря) из числа 
несущих гарнизонную службу в Лянчжоу и Чжуан-
лян, а зеленознаменные отряды — из военных под
разделений пров. Шэньси и Ганьсу. Однако в настоя
щее время пришла пора смены [в этих караульных 
постах], прошу временно перебросить [туда] мань
чжурские военные корпусы из Акэсу [для смены]. 
В будущем году посланные на смену должны при
быть в караульные посты за три месяца до начала 
вахты, чтобы проходить подготовку. Знаменные от
ряды, несущие службу на всех военных станциях 
Хами и всего мусульманского края, нужно менять 
раз в два года и после [смены] отправлять их на 
свои места для продолжения службы. Кроме того, 
у всех сановников, находящихся в различных мес
тах имеются свои писари и военные отряды, вы
полняющие их поручения. Прошу//также менять 
их раз в два года и для смены прислать воинов по 
штатному расписанию из Ганьсу и Лянчжоу и обу
чать [их] до начала смены. По окончании смены 
отправить [их] на свои места и написать рекомен
дации для представления к награде. О чем было 
доложено». 

Получен высочайший указ, [в котором написа
но]: 

«Цзюньцзидачэн доложил: предполагается, что 
в зависимости от степени трудности на всех воен
ных станциях можно увеличить или уменьшить 

число несущих службу, [а также смещать] с мес
та на место, но нельзя установить время их смены. 
В перегруженных местах можно производить сме-
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ну [вахты] раз в год или раз в полгода. В насто
ящее время в Или и в городах мусульманского 
края очень много маньчжурских и зеленознамен-
ных военных корпусов.//Для них служба на стан
циях является почетным делоом. Приказать сме
нить вне очереди можно только служивших в вой
сках много лет. О подлежащих смене можно доло
жить в любое время. Представляется трудным 
вновь послать отряды из числа столичных мань
чжурских корпусов и зеленознаменных войск [про
винций] Шэньси и Ганьсу. О периодической от 
правке отрядов из числа маньчжурских корпусов 
в Лянчжоу и Чжуанлян зеленознаменных войск 
Шэньси и Ганьсу нет надобности говорить. Про
движение по должности и награждение закончив
ших смену по службе воинов необходимо решать в 
зависимости от рекомендации. О чем докладываю». 

Император одобрил [данное предложение]. 
Сюйбянь, цз. 10. 

ДОКУМЕНТ № 36 

Биньу (7-й день) [3-й луны 26-го года правления Цянь-
луна (11 апреля 1761 г.)]. 

Указ цаньцзаньдачэню Шу Хэдэ заниматься 
делами по устройству мусульман. 

Император предписал цзюньцзидачэню: 
«В прошлом после решения вопроса Мэнгаи с це

лью установления контроля над его подчиненными 
было указано временно устроить [их], в Тулуфань 
и передать под контроль Эминь-хэчжо. В настоящее 
время совершился великий подвиг. Жители му
сульманского края целиком стали моими поддан
ными. Нужно каждому [беку] дать управление 
своими подчиненными. Не//дать возможность при
своить чужих подданных. Я намерен отбирать спо
собных людей из числа подобных [как Эмин-ход-
жа] уйгуров и назначить [их] на должность бека, 
чтобы [они] занимались устройством своих род
ных мест, уточнить прежние оброки, повинности и 
восстановить их. 

Кроме того, Алигун, преследуя воров, дошел до 
оз. Лобунаэр (Лобнор). Необходимо таким же об-



разом решать дела здешних уйгуров. Повелеваю 
передать указ Шу Хэдэ и Эмин-хэчжо, чтобы по
думали и представили доклад с конкретными пред
ложениями». 

ДОКУМЕНТ № 37 

Цзяинь (15-й день) [3-й луны 26-го года правления 
Дяньлуна (19 апреля 1761 г.)]. 

Указ о доставке сына Болониду (Бурхан ад-
Дина) Самусакэ (Сармсака) в Пекин на воспита
ние и поиск его других сыновей. 

Император предписал цзяньцзюнь дачэню: 
«Хаймин сообщил, что [ему] удалось узнать о Са

мусакэ, рожденном от Айши-Ахачи (Айша-ачи), 
покинутой наложницы Болониду (Бурхан ад-Дин-
ходжа), и [он] собирается отправить его в Пекин 
вместе с кормилицей и воспитателем // уйгуром Бо-
лотэ-субэй (Барт-суфи) и т.д. Самусакэ еще мало
летний, [его] нельзя оставлять на воле, следует дос
тавить [его] в столицу и позаботиться о его воспи
тании. Болотэ-стубэй воспитывал сына [своего] 
старого хозяина и [его] можно пожалеть. Повеле
ваю устроить всех в соответствии с традицией. Но 
слышно, что Болониду имеет двух сыновей, воз
можно, их прячут в стране уйгуров, нет пока точ
ных данных. Повелеваю передать указ Юнгую, 
объявить всему уйгурскому населению о высочай
шем указе по взятию Самусакэ в свое воспитание 
и тщательно провести поиск его сыновей и не дать 
им скрыться». 

ДОКУМЕНТ № 38 

Цзимао (10-й день) [4-й луны 26-го года правления 
Цяньлуна (14 мая 1761 г.)]. 

Приказ о смене чиновников занимающихся уп
равлением делами западной дороги (Восточного 
Туркестана). 

Император предписал цзюньцзидачэню: 
Некоторые из числа сановников западной доро 

ги уже отслужили несколько лет. [Их] необходимо 
сменить. Повелеваю определить Илэту на место Ич-
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жу, Цзиньэли на место Аньтай, Асыха на место 
Динчан, Вэньмэй на место Уцзи, Эбао на место 
Шушана, Дасанъа на место Нашитун. В Или так
же имеются Агуй и Фэннахэн [которые подлежат 
смене]. По прибытии Илэту, Ичжу надлежит при-

За быть в столицу. Антая, Динчана, Уцзи, Шушаня и 
Нашитуна имеются свои назначения. [Поэтому] 
повелеваю [Ичжу] отправиться в столицу через 
месяц после прибытия замещающего сановника. 

Сюйбянь, цз. 11. 

ДОКУМЕНТ № 39 

Синьчоу (22-й день) [4-й день луны 26 года правления 
Цяньлуна (26 мая 1761 г.)]. 

Предложение о выдаче печати в Синьцзяне 
(Новом владении). 

Цаньцзаньдачэн Шу Хэдэ доложил: «Только что 
156 завершено усмирение края. Все документы по всем 

делам должны быть заверены печатью. Установле
но, что для Акэсу, Еэрцяна и Кашигээра уже выда
ны казенные печати [представляющих власти] упол
номоченного императорского сановника. Прошу 
поручить соответствующему ведомству выдать пе
чати [чиновникам] шести районов, как Пичжань 

16а (Пичан), Халашаэр, Кучэ, Уши,//Юйтянь (Хотан и 
Инцзишаэр (Янгисар) и по существующим тради
циям определить их формы и размеры». 

О чем было доложено. [В ответ] получен Высо
чайший указ: 

Цзюньцзидачэнь доложил: поступило предло
жение о том, что выдача печатей и их использова
ние является крайне важным делом Синьцзяна. 
Мы недавно получили Высочайшее повеление вы
дать печать сановникам, управляющим в Синьцзя
не, с надписью на китайском, маньчжурском и уй
гурском языках. Считаем нужным сделать и вы
дать по одной печати идентичной формы и разме
ров сановникам, управляющим делами Или, 

166 Улумуци, Еэрцяна, Кашигээра и Акэсу, выдать [по 
одному штампу управляющим делами]//Пичжана, 
Халашаэра, Кучэ, Уши, Юйтяна, Инцзишаэра. 
Всего нужно выдать пять печатей и шесть штам
пов. Поручить соответствующему ведомству опре-
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делить формы и размеры печатей и штампов и в со
ответствии с традициями. После того как они бу
дут сделаны и выданы, сдать ныне используемые 
казенные печати. Если в городах восточного Тур
кестана] имеются печати, сделанные частным пу
тем, то их нужно уничтожить. 

Сделаны образцы на трех языках, представля
ем на Высочайшее рассмотрение. О чем доклады
ваю». 

Император одобрил. 

ДОКУМЕНТ № 40 

Бининь (28-й день) [5-й луны 26-го года правления 
Цяньлуна (30 июня 1761 г.)]. 

Доклад цаньцзаньдачэня Шу Хэдэ о результа
тах предпринятых поисков детей Болониду (Бур-
хан ад-Дин-ходжи). 

Шу Хэдэ написал в своем докладе: 
«Я слышал, что во время ухода Болониду в Ба-

28а дакэшань (Бадахшан) увел с собой трех малолет
них сыновей. В настоящее время подкупленные 
[нами] Сулэдань-хэчжо (Султан-ходжа)//яркенд 
ский уйгур Тайлибу-хэчжо (Талип-ходжа) тай
ком сообщили Эмей-хэчжо (Имин-ходже), что у 
Болониду имеются три сына, одного зовут хэчжо 

286 Бахадунь (ходжа Бахавуддин). Теперь они живу г 
в Бадахшане. Все их опекуны и воспитатели явля
ются бедными людьми. [Они] могут погубить [их]. 
Мы тщательно посоветовались, если востребовать 
у Сулэданьша, боимся, что он выпроводит [их] в 
другую страну. Когда [мы] обсуждали, что делать, 
получили высочайшее предписание о приеме на 
воспитание Самусакэ. Сановник Эмей-хэчжо втай
не передал [нам] сообщение/, полученное от Тай
либу-хэчжо. Затем//я поручил своему личному до
веренному шивэю поехать в (Бадахшан) вместе с 
несколькими уйгурами из Еэрцяня и Бодээргэ (Ба-
дарага) под видом торговцев и объявить мусуль
манам, воспитывающим трех сыновей Болониду, о 
Высочайшей милости и приказать им отдать их. 

Кроме того, на перевале, проходящем через 
[земли] кокандских племен, также передал письмо 
здешнему связному Миэрмасуэру (Мирмансуру) и 
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приказал ему доставить [сыновей Бурхан ад-Дин-
ходжи к нам]. Все это основывается на словах чинов-
наградить Тайлибу-хэчжо и приказать [ему] дей
ствовать дальше. 

О чем докладываю. 

ДОКУМЕНТ № 41 

Уянь (11-й день) (6-й луны 26-го года правления Цянь-
луна (7 июля 1761 г.)]. 

Указ цаньцзаньдачэню Шу Хэдэ о Поиске тай
ного захоронения Болониду (Бурхан ад.Дина ход
жи)// 

Император предписал цзюньцзидачэню: 
«Шу Хэдэ доложил, что он расспросил уйгура 

Тайлибу-хэчжо, по рассказам которого, у Болони
ду имеется сын Самусакэ (Саримсак). Его корми
ла грудью гиена Алиясы (Ильяса), Алиясы, тай
ком украв труп Болониду, бежал в район Имума-
ла-гунтуеы (Имамукл-кундуз?)1. На д\тх Хаймин 
й'<гй1̂ г сбита Б&ЛСАЪЖУ Сзщ'сзкэ, геяерь на идея 
его тезка. Необходимо тщательно проверить и т. д. 
В прошлом Хаймин прдставил доклад с> том, что во 
время бегства Болониду его сын был передан на 
воспитание байшикэлэмускому (беш^еремскому) 
милабу. Теперь, согласно сообщениям Тайлибу-
хэчжо,//Алиясы также украл труп [Бурхан ад-Дина 
ходжи]. Похоже, что на сей раз [его] сообщение 
близко к истине. Но найденный раньше Самусакэ 
уже доставлен в столицу. Если начать новый поиск, 
боюсь, что вызовет недовольство мусульман. Кро
ме того, хотя он сообщал о похищении трупа [Бур
хан ад-Дина-ходжи], он поскольку в Хашигээре 
имеются могилы его предков, он может быть по
хоронен там и возвращен туда его сын. Пока нет точ
ных сведений. В такой момент нельзя действовать 
поспешно. Необходимо организовать слежку вбли
зи могил [его] предков или расспрашивать нищих, 
непременно можно узнать правду о нем [ходже]. 

Повелеваю передать указ Шу Хэдэ о проведе
нии тщательных поисков [могилы ходжи]. Ознако
мить Юнгуя с положением дел и поручить//ему дей
ствовать согласно настоящему указу». 

Сюйбянь, цз. 12. 



ДОКУМЕНТ № 42 

(16-й день) [6-й луны 26-го года правления Цяньлуна 
(17 июля 1761 г.)]. 

Доклад саньцзаньдачэня Агуя о привлечении 
уйгуров, переселяемых в Или для обработки земель 
и сбора урожая. 

Агуй доложил:«В Или [запланировано было 
пересылать] одну тысячу семей уйгуров для возде
лывания земель, к настоящему времени уже пере
селены 800 семей, остальные 200 семей было пре
дусмотрено переселять [в Или! после осеннего уро
жая. Теперь ациму (хаким-бек) гун1 Муса вместе 
с остальными беками заявили, что в этом году ве
сенние и летние полевые работы выполнены очень 
хоршо, и [они] рассчитывают получить богатый 
урожай и просят доставить в Или [остальные] 200 
семей полностью в течение шестой луны2, чтобы 
[они] смогли оказать помощь в сборе урожая. [Бе
ки] изъявили желание обеспечивать [их] продук
тами питания до завершения сбора осеннего уро
жая и перевода [их] на казенный паек и т.д. Я 
немедленно отправил письмо дачэням3 Акэсу и Ку-
чаэра с просьбой ускорить отправку [переселен
цев] и дать [им] продукты на дорогу и орудия для 
обработки земли. По прибытию в Или им будут вы
даны продукты питания, зерно для посева. О чем 
докладываю и извещаю». 

Сюйбянь, цз. 12. 

ДОКУМЕНТ № 43 

Уянь (12-й день) [8-й луны 26-го года правления Цянь
луна (10 сентября 1761 г.)]. 

Предложение о выдаче печати хакимбекам. 
Цзодуюйши Юнгуй доложил: «Все предводите

ли уйгуров, проживающих в Еэрцяне и других го
родах, находившихся под [нашим] ведомством, 
имели маленькую бронзовую или каменную печать. 
В настоящее время мусульманский край (Восточ
ный Туркестан) уже усмирен. Всех назначаемых 
хакимбеков и других беков необходимо разделить 
на классы [категории] по образцу административ-

127 



ной системы внутренних земель (собственно Китая), 
дать [им] бунчуки для головного убора и печати, 
специально отлитые [для них]. Хакимбеки не дол
жны использовать свои старые самодельные печа
ти.//Прошу всем [бекам] выдать подобную, как у 
местных чиновников всех окрайных провинций [им
перии], чтобы придерживаться единообразия. 

О чем был представлен доклад». 
[В ответ] получен указ [где написано]: 
«Цзюньцзидачэнь предложил проект указа, [где 

сказано], что поскольку Еэрцян и другие города 
включены в состав [нашего] владения всем [на
шим] чиновникам, занимающимся управлением де
лами [в этих городах], уже сделаны и выданы пе
чати. Необходимо выдать печати также всем аци
мубайкэ (хакимбекам) и обязать их ставить на де
ловых бумагах свою печать вместе с печатями иши-
гэбайкэ и гэцзынацибайкэ (казначибека). Но фор
мы печатей [для беков] должны быть установлены 
в зависимости от их ранга.//Предлагаем сделать 
для ацимубайкэ печати поменьше размером, чем 
у баньшидачэней. Ацимубайкэ Еэрцяна в прошлом 
имели в своем подчинении маленькие города. Теперь 
все они стали подданными Небесной династии, но 
отличаются друг от друга делением на классы, са 
мо собой разумеется должны отличаться и в авто
ритетах. Установлено, что в мусульманском крае 
всего определены ацимубайкэ в 31 городе, [кото
рые] делятся на три категории: — Еэрцян, Каши-
гээр (Кашгар), Акэсу и Юйтянь (Хотан) в четыре 
больших города—Уши, Ингэцзишаэр Янги-Гиссар), 
Кучэ, Пичжань (Пичан) в четыре средних горо
да—Шаяэр (Шаяр), Сайламу (Сайрам), Бай//Куэр-
ла (Корла), Юйгуэр (Югур), Пайцзубатэ (Пайза-
бат), Ташибаликэ (Ташбалик), Халахаши (Кара-
каш), Кэлэдия, Юланхаши (Ялангач), Цзиэрла 
(Чжирла), Такэ Теке), Асытэн-алатущи (Астын-
атуш), Алагу (Аргу), Юсытэн-алаэртуши (Устын-
Атуш), Инъэцзипань (Иэнгичапан), Барчука (Бар
чук), Шаэрхули (Сарик-кёл), Лукэча (Лукчун), 
Токэсан (Токсун), Калакэчжа (Караходжа) и Ян-
гэкэлэлин — в 23 маленьких города. Всем этим 
ацимубайкам нужно дать печати. Размер печати 
для [беков] больших городов установить, как у 



[печати! цзолинов внутренних земель, для [беков] 
средних и малых городов поменьше, чем у беков. 
Предлагаем также определить формы надписи. 

Просим высочайшее одобрение и предписание 
сему ведомству [Цзюньцзичу] о выдаче [печати!. 
О чем докладываем». 

Император одобрил [представленное предло
жение! . 

Сюйбянь, цз. 13. 

ДОКУМЕНТ № 44 

Жэньчэнь (26-й день) [8-й луны 26-го года правления 
Цяньлуна (24 сентября 1761 г.)). 

126 Цаньцзаньдачэн Шу Хэдэ представил доклад с 
предложением об определении управляющих дела
ми мусульманских городов. 

Шу Хэдэ доложил:«В прошлом я обстоятельно 
докладывал о делах Еэрцяна и других городов и 
способах//их решения. Во всех городах еще не 

13а определены чиновники по охране, управляющие 
делами и битеши (писари). Обстоятельно обсудив 
положение о том, что Еэрцян и Хашигээр являются 
крупными близкими к границе городами, Акэсу яв
ляется узловым местом, к тому же близко к Или. 
Дела в этих городах многочисленны и сложны. 
Предполагаем назначить [в этих городах] по од
ному чиновнику в качестве управляющего делами 
и по два битеши, по одному чиновнику для управ
ления делами мусульман и по одному битеши. Наз
начить по одному чиновнику в качестве управляю
щего продовольствием из числа тунчжи и т^нпан 
Шэньси и Ганьсу. Кучэ, Халашаэр также являются 
важными связующими пунктами. [Здесь1 также 
много денежных и продовольственных дел. Пред
полагаем определить [в этих городах] по два бите
ши и назначить по одному управляющему продо
вольствием из числа сяньчэн пров. Шаньси и Гань
су.// 

136 Уш и Ингэцзишаэр, находившийся в подчине
нии Хашигээра, а также Юйтянь, находившийся в 
подчинении Еэрцяня, являются и легкоуправляе-
мыми местами. В Уши можно определить одного 
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битеши (писаря). Для остальных городов пору
чить здешним сановникам определить чиновников 
в соответствии с обстановкой и доложить. Что ка
сается дел о пограничных пикетах и животноводах, 
а также служебных дел, то для этого нужны шивэи. 
Предполагаем послать по 15 человек в Еэрцян и 
Хашигээр, а 10 человек — в Акэсу. Для всех выше
указанных гражданских чиновников установить 
срок смены раз в три года. 

Кроме того, в целях воодушевления [их], дать 
[им] право рекомендовать на повышение по долж
ности [представителей местного населения! и пред
ставлять [виновных] к смертной казни . Если бу-
дет//высочайшее одобрение, я дам предписание 
всем чиновникам, пребывающим на местах, повсе
местно осуществлять [предложенное] в установ
ленный срок, а также в соответствии с традицией 
отбирать шивэев и представлять на высочайшее 
рассмотрение и просить цзюньцзидачэня отбирать 
гражданских чиновников, писарей, представить на 
высочайшее рассмотрение и отправить [в Восточ
ный Туркестан]. О чем докладываю». 

В ответ получен указ осуществлять представ
ленные предложения. 

ДОКУМЕНТ № 45 

Синьчоу (,-й день) [9-й луны 26-го года правления Цянь-
луна (3 октября 1761 г.)]. 

Об устройстве лобуноэрских (лобнорских) уй
гуров. 

Цаньцзаньдачэнь Шу Хэдэ доложил:«В прош
лом, когда покорил лобунорских уйгуров, шаншу 
гун (князь) Алигун не проводил расследования. В 
соответствии с высочайшим указанием я отправил 
письмо Дээргэ, выяснил, что в Лобуноре (в рай
оне оз. Лобнора) живут два племени. Одно назы
вается каракель, другое — караходжа, которые 
расселены в пяти местах. Каракель управляется 
одним беком. Прошу определить ему одного по
мощника. Во главе каждого из пяти стойбищ кара-
ходжи стоит один бек. [Эти беки] не подчиняются 
друг другу. Прошу дополнительно определить двух 



чиновников, чтобы контролировали их. В их подчи
нении всего имеется 183 семьи, 1711 душ. Ежегодно 
они поставляют 100 штук птичьих перьев (пав
линьи перья) и девять хайлуней (морских бобров, 
или каланов). Прошу определить каракельского 

19а бека Хашиха//главным беком. Из пяти караход-
жаских беков Ниясыхули( Ниязкул) покорился 
первым, и он отличается понятливостью. Прошу 
его назначить главным беком всех пяти стойбищ 
Караходжи, в то же время дать им [каждому бе
ку! возглавить свои стойбища и определить (им) 
двух помощников. Остальные три стойбища пере
дать в подчинение старым бекам Шадэманя (Шад-
мана), Нияцзышикэ (Ниязшаха) и Ацзына. Их вы
движенцев Кешхули (Кашка-кули), Арсу (Арзу), 
Хоямубалэди (Ходжам-берди) назначить помощни
ками. Кроме них имеется некий Субуэргэ, который 
хорошо знает дороги. Прошу определить его млад
шим беком с пребыванием в Тулуфане (Турфане) и 

196 поручить ему//собирать налоги. О чем докладываю». 
[В ответ] получено Высочайшее повеление: 

«Цзюцзидачэнь обратился с предложением [о том, 
что! в прошлом, когда Алигун покорил уйгуров 
указанных племен, военные дела еще не были за
вершены, по этой причине временно передал их в 
подчинение Эмэй-хэчжо (Имин:ходжи). Теперь му
сульманский край (Восточный Туркестан) усми
рен. Во всех городах определены беки. Само собой 
разумеется, [в отношении к ним] нужен такой под
ход. Указанных в докладе Шу Хэдэ каракульских 
и караходжаских трех старших беков нужно при
нять в 5-й класс бекства. Всех остальных трех ста
рых беков и три новых помощника и Субуэргэ, ко
торому предполагается поручить сбор налогов при
нять в 6-й класс.//Если появится вакансия для 

206 беков 5-го класса поручить пичанскому сановнику 
использовать кандидатуры и пополнять. Пополне
ние вакансий 6-го класса бекских должностей так
же поручить ему. Поручить ему также по-прежне
му собирать постоянные налоги. О чем было доло
жено». 

Император одобрил [данное предложение] _ 
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ДОКУМЕНТ № 46 

Динвэй (13-й день) [11-й луны 26 года правления Цянь-
луяа (8 октября 1761 г.)]. 

Высочайшая инструкция цзодуюй1 Юнгую по 
делам уйгуров,// 

Император предписал цзюньцзидачэню: «Юнгуй 
должил, что уйгурские беки часто эксплуатируют 
своих подчиненных. Их банды любят провоциро
вать ссоры и вызывать волнения у людей. Прошу 
дать всем указ о том, что отныне отклонившиеся 
от установленного порядка уйгуры от великого до 
малого, от богатого до бедного, не только подверг
нуты наказанию по закону, но и в зависимости от 
степени совершенного преступления, все будут в 
равной степени подвергнуты полной конфискации 
имущества, а искренние беки и старосты и добрые 
мусульмане будут награждены. 

Перевоспитание уйгуров, прививание им доб
роты и изменение [их] натуры, наказание совер
шивших преступление, разумеется, являются необ
ходимыми мерами. Но также нужно наказывать 
обвиняемых в покровительстве виновных и не поз
волять вносить выкуп за наказание,//но четко раз
личать степень погрешности. Иначе, необоснован
ная конфискация имущества может вызвать со
противление и станет предметом для разговора, 
что нежелательно. Короче говоря, при решении 
дел у уйгуров целесообразно учесть их характер, 
обычаи и традиции. Нельзя целиком и полностью 
решать их дела, как во внутренних землях [в соб
ственно Китае]. Во внутренних землях люди не по
крывают друг друга, а уйгуры очень коварные, им 
надо четко и правильно объяснить законы, а не ог
раничиваться только наказнием. В случае появле
ния покровительствующих, нужно пресечь их, на
казать виновных, заслуживших лишения свободы. 
Однако конфискация вызовет недовольство и прев
ратит добро в зло, что будет//не в пользу полити
ки. [Поэтому] этого делать нельзя». 

Сюйбянь, цз. 14. 



ДОКУМЕНТ № 47 
Синьчоу (7-й день) [11-й луны 26 года правления 

Цяньлуна (2 декабря 1761 г.)]. 

Предложение об отправлении воинов в Синь-
цзян вместе с семьями. 

Шаншу Лифаньюаня Фудэ доложия:«Я уточ
нил, что можно послать 1 тыс. человек для служ
бы в Синьцзян из состава чахарских войск,//ста
рых и новых ойратов. Однако на этот раз [они] 
отправляются с семьями и их нельзя сравнивать с 
несущими сменную гарнизонную службу. Следует 
[их] отправить [в Синьцзян] к 3-й луне будущего 
года. Поручить чахарским цзунгуаням1 и фуцзун-
гуаням2 сопровождать их и по установленным по
рядкам решать вопросы, связанные с формирова
нием их на цзолины, выдачей [им] коней, верблю
дов, скота для пропитания, средств для пропита
ния. О чем было доложено». 

В ответ получен Высочайший указ: 
Цзюнцзидачэнь, представляя доклад о посту

пившем предложении, написал: «Ранее мы предло
жили отправить [в Синьцзян] правительственные 
войска, состоящие из солонов, выдать офицерам 
денежные средства авансом на один год, воинам 
пожаловать 20 лян серебром для обмундирования, 
выдать инчжанам (командирам батальона)//по 6 
лян за месяц для продуктов питания, шесть слуг и 
14 коней, цзолинам3 — по 4 ляна за месяц для про
дуктов питания, четыре слуги и восемь коней, сяо-
цисяо4 — по 2 ляна в месяц для продуктов пита
ния, два слуги и шесть коней, воинам — по 1 ляну 
5 цянь серебра в месяц для продуктов питания и 
два коня. Каждым двум воинам дать по одному с 
оплатой 5 лянь в месяц за продукты питания и 
пожаловать 2 ляна серебра, палаты, котлы и дру
гие предметы. В настоящее время по отношению 
к расположенным в Чахаре правительственным 
войскам необходимо действовать, как было пред
ложено. Однако для переселения их семей нужно 

дать дополнительно по 10 лян, каждому члену 
семьи//по одному коню, одному верблюду. Кроме 
того, [необходимо] каждой семье выдать по 4 ля
на серебра для приобретения палатки и 2 лян для 
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котла, по пути выдать продукты питания и выде
лить офицеров для сопровождения. Что касается 
коней и верблюдов, выданных правительственным 
войскам, то они должны быть сданы по прибытию 
в военный лагерь. Выдачу [им] жалованья на этот 
раз можно приостановить, пока [они] наладят хо
зяйство и встанут на ноги. 

По подсчету сопровождающим правительствен
ным войскам, всего необходимо 60 тыс. лян сереб
ром, которые можно получить у хубу [ведомство 
финансов]. Нужны также около 2800 коней, кото
рых можно набрать у животноводов Далиганьай5, 
Шандудабусюнь-Ноэр6 и Тайпуши,//4 тыс. верблю
дов, о выделении которых можно дать предписание 
мэньчжану [старосте]7, начальнику силинголэско-
го сейма и взять излишки цзаньцзюня. Если не на
берутся, то можно приказать здешнему цзунгуаню* 
Баэрпину взять у местных животноводов. Кроме 
того, средства за обслугу отправляемых правитель
ственных войск и их семей можно не выдавать, из
лишки [средств] целесообразно использовать для 
производства оружия. О чем доложено». 

Император дал согласие. 
Сюйбянь, цз. 14. 

ДОКУМЕНТ М 48 

Бинчэнь (22-й день) [11-й луны 26-го года правления 
Цяньлуна (17 декабря 1761 г.)]. 

Приказ Лифаньюаню управлять делами му
сульманского края (Восточного Туркестана). 

Император предписал цзюньцзидачэню:«Юнгуй 
доложил, что хакимбеки всех городов мусульман
ского края получают печать и предписание от бань-
шидачэней, [последние] осуществляют контроль 
над ними//и докладывают о них в цзюньцзичу 
[Военный совет] и т.д. Цзюньцзичу очень нагру
жен, а Лифаньюань занимается только делами 
монголов и [он] может совмещать управление уй
гурами. Повелеваю вашему ведомству определить 
одного из пяти членов Лифаньюаня для управле
ния делами мусульманского края — определения 
чиновничьих должностей, количества назначаемых 



чиновников и [их] обязанностей, а также пред
ставлять [свои] предложения по конкретным воп
росам. 

ДОКУМЕНТ № 49 
Бининь (2-й день) [12-луны 26-го года правления Цянь-

луна (27 декабря 1761 г.)]. 

Высочайший указ [всем чиновникам] Китая и 
за его пределами о решении финансовых дел Синь-
цзяна. 

Цзюньцзидачэнь представил доклад:«Ваш по
корный слуга Шу Хэдэ по возвращению в Пекин 
получил высочайший указ подсчитать общие рас
ходы Синьцзяна, сопоставить их с расходами прош
лых лет, узнать есть ли экономия средств. Я лично 
собрал сведения о расходах городов и уездов, в ко
торых побывал сам.//Послал также письма всем 
чиновникам на местах и губернаторам провинций 
Ганьсу и Шэньси, [чтобы они] представили необ
ходимые сведения. Покорный слуга изучил все соб
ранные сведения. В настоящее время в Или и му
сульманском крае (Восточном Туркестане) распо
ложены кавалерийские части численностью 3100 
человек, пехота—11347 человек, войск, несущих 
службу на станциях и пограничных постах — 2623 
человек. Всех войск вместе взятых более 17 тыс. 
человек. Для их содержания необходимо зерновых 
28 дань (103547 л, или около 16 709848 кг). Все 
эти зерновые продукты можно получить за счет 
военно-пахотных земель. Для выдачи жалованья 
чиновникам и содержания войск ежегодно потре
буется около 333400 лян [серебром]. Средства, по
лучаемые от Еэрцяна и других городов,//составля-
ют около 58 тыс. лян. Из различных районов внут
ренних земель [Китая] ежегодно передается 
[Синьцзяну] 275 тыс. лян. Но после завершения 
великих дел [завоевания Джунгарии и Восточного 
Туркестана] 1/10 часть войск, расположенных в 
провинциях Шэньси и Таньсу, уже сокращена. [Со
ответственно] уменьшено количество [используе
мых в войсках] коней. Упразднены также станции 
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и пограничные посты в Синине, а также сокраще
ны пограничные войска в Хами. За счет всего это
го получена экономия на 666 тыс. лян. Если ис
пользовать все эти средства для Синьцзяна, то в 
излишке остается 390 тыс. лян. 

О чем было доложено». 
Император указал дасюэши:«После усмирения 

западной окраины намного увеличились расходы 
на содержание чиновников и войск, расквартиро
ванных на обширной территории Синьцзяна. В си
лу этого//управляющему делами иноземцев дан 
специальный приказ тщательно уточнить [расхо
ды и приходы! и доложить [результаты]. Основы
ваясь на данных в докладной записке Шу Хэдэ 
цзюньцзидачэнь сопоставили расходы для содер
жания гарнизонов в Еэрцяне, Хашигээре и других 
городах, с доходами за счет экономии средств в 
провинциях Шэньси и Ганьсу. По сравнению с до
военными годами эти расходы не увеличились, а 
напротив сократились на 2/3. Поскольку зерно,со
бираемое с военно-пахотных земель в Синьцзяне, 
не удовлетворяет потребностей [в нем]. Но в бу
дущем могут быть освоены новые земли, за счет 
чего увеличатся и доходы, которые не вошли в 
представленный расчет. Нужно конкретно указать 
все это и учесть. В начале военных действий нам 
не были известны эти моменты, поэтому [тогда] я 
//не вникал в подробности. Теперь военные дела 
завершились, настало время решать задачи управ
ления завоеванной территорией без опоры на ре
сурсы внутренних земель [собственно Китая]. Как 
показывают результаты изучения, решение этих 
задач не только не увеличивает расходы, но и при
носит [казне] экономию средств. Для сына Неба 
важно не это: если нужно для государства, [ему] 
не жалко любых расходов. Я не стану мелочиться. 
Однако, все, что связано с военными делами по 
усмирению запада, необходимо разобраться, чтобы 
было понятно простым людям, для чего понадоби
лось такое планирование. Если не было бы прак
тики отправления войск на далекий запад [вСинь-
цзян] в период [династии] Хань и Тан, я исходил 
бы только из собственных соображений. Прежде 
[мною] же не были поставлены на обсуждение та-



кие вопросы. Повелеваю довести об этом до сведе
ния всех в нашей стране и за ее пределами»//. 

Сюйбянь, цз. 15. 

ДОКУМЕНТ № 50 
15 Кансюй (16-й день) / 1-й луны 27-го года правления им

ператора Цяньлуна (9 февраля 1762 г.)]. 

Высочайшая милость об освобождении от сдачи 
зерновых в пользу казны. 

156 Император предписал цзюньцзидачэню:«В со
ответствии с заявлением аксуского ацимубай-
кэ (хаким-бека) Сэдибалэди (Сатибалди) пред
ставил доклад о том, что в настоящее время 

16а [в Акэсу] добычей меди занимаются 100 семей уй
гуров, два бека не успевают//осуществлять конт
роль над ними и просит определить еще одного бе
ка и что каждые две семьи уйгуров ежегодно смо
гут сдать 2830 цзиней меди и т. д. Повелеваю 
[ему! действовать, как предложил в докладе, ос
вободить уйгуров, занимающихся добычей меди, от 
сдачи зерновых в пользу казны, снова собирать у 
них натуральные подати, когда будет расплавлено 
в достаточном количестве меди и остановлена до
быча медных руд. Не менять состав уйгуров, зани
мающихся этим делом. 

ДОКУМЕНТ № 51 
Синхай (17-й день) [1-й луны 27-го года правления им

ператора Цяньлуна (10 февраля 1762 г.)]. 

17а Предложение о казеном выкупе ойратов, нахо
дившихся в подчинении уйгуров. 
Цзюньцзидачэнь доложил: 
«Дээргэ представил доклад, в котором написал, 

что двое ойратеких мужчин, находившихся в под
чинении у подданных уйгуров турфанского гуна 
(князя) Сулайманя (Сулаймана),//бежали, взяв 
охотничье оружие, а он немедленно отправил пись
ма повсюду об их задержании. Кроме того, слыш-
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но, что очень много ойратов мужского и женского 
пола находятся на содержании уйгуров. Не исклю
чено, что в случае их побега, [они] могут стать 
махацинами (разбойниками). В прошлый раз, ког
да ойратов отправляли из Сучжоу в Или, они гово
рили, что [их! родные находятся у уйгуров. [Та
ких] ойратов уже забрали за счет казенных средств 
[у уйгуров! ■ 

Прошу по этому примеру поручить всем санов
никам передать высочайший указ уйгурам сдать 
всех ойратов, находившихся у них дома и желаю
щих перейти в подчинение властей, за соответству
ющие выплаты и т. д. 

Мы посоветовались, очевидно, Дээргэ//, исходя 
из того, что ойраты, не желая выполнять тяжелый 
труд у уйгуров, могут бежать и начинать разбой
ничать, предложил выкупить [их] по примерусуч-
жоуских ойратов ради благополучия на местах. 
Следует поступить, как предлагает [Дээргэ]. Бо
лее того, взрослым дать цену по 7 лян [на каждо
го], малолетним — по 3 ляна. Их стоимость удер
жать за счет вычета ее из суммы, выплачиваемой 
уйгурами налогов. Если [хозяин] не выплачивает 
налоги, то в этом случае выплатить серебром на
личными, а выкупленных [ойратов] отправить в 
Или и там устроить. 

О чем докладываем». 

ДОКУМЕНТ № 52 
Гуйхай (30-й день) [3-й луны 27-го года правления 

Цяньлуна (23 апреля 1762 г.)]. 

Приказ об установлении порядка ходатайства 
о повышении или понижении в должности беков 
мусульманского края и снятии [их] с должности. 

Император указал цзюньцзидачэню:«Вчера 
Синь Чжу рассмотрел дело о побеге мусульманина, 
укравшего коня. Проявивший пассивность [в нака
зании этого вора] падишаб-бек1 должен быть сняг 
с должности сановника в Акэсу. Я, исходя из необ
ходимости представления доклада о повышении в 
должности и снятии с должности беков, отдал при-



каз исследовать [это дело]. Однако беков мусуль
манского края очень много, среди них имеются 
старшие и младшие. Если докладывать о каждом в 
отдельности, будет очень трудно. Отныне в случае 
повышения или понижения в должности или сня
тия их с должности, повелеваю составлять отдель
ные докладные записки для беков 5 класса и выше 
//составлять общий доклад в конце года для беков 
6 класса и ниже. 

Сюйбянь, цз. 16. 

ДОКУМЕНТ № 53 
Цзисы (6-й день) [4-й луны 27-го года правления импе

ратора Цяньлуна (29 апреля 1762 г.)]. 

Указ кашгарскому баньши шаншу Юнгую ор
ганизовать казенный выкуп ойратов//. 

Император предписал цзюньцзидачэню:«Юнгуй 
представил доклад о том, что [он] получил сооб
щение цзюньцзидачэня Ифудээргэ о казенном вы
купе ойратов, находившихся на содержании уйгу
ров, их доставке и устройстве в Или. Поэтому [он] 
тщательно изучил [положение ойратов] и выяснил, 
что действительно имеются лица, выполняющие 
принудительный труд у уйгуров, [их] можно выку
пить. Имеются также лица, используемые в до
машнем хозяйстве, превращенные в жен, сыновей 
и не желающие выкупиться. Все устроились, как 
им удобно и т. д. 

Ранее, вынеся такое решение, [мы] исходили из 
того, что ойраты подвергались притеснению, но бо
ялись бежать и стать махацинами [разбойниками], 
лучше выкупить [их]//и устроить вместе с ойрага-
ми, живущими в Или, чтобы утихомирить край. 
Разумеется, выкуп ойратов и их переселение в Или 
зависят от их желания. Если они живут спокойно, 
не разбегаются и не бунтуют, зачем же нужно на
сильно выкупать [их]. Повелеваю передать указ 
Юнгую действовать, как он писал в докладе, пере
дать также указ всем сановникам уйгурского края 
и уведомить их об этом». 

139 



ДОКУМЕНТ № 54 

Снньвэй (8-й день) [4-й луны 27-го года правления импе
ратора Цяньлуна (1 мая 1762 г.)). 

Указ кашгарскому баньши шаншу Юнгую вре
менно отложить добычу меди. 

Император предписал цзюнъцзидачэню: «Юнгуй 
представил доклад о том, что в уйгурском крае для 
чеканки монет необходимо наладить добычу [мед
ной] руды в достаточном количестве. К настояще
му времени в район Шоэрбулакэ (Шорбулак) пос
лан представитель в сопровождении 30 уйгуров, 
чтобы попытаться там провести добычу [медной 
руды], они получили очень хорошую медь. [Те
перь] дополнительно послал [туда] уйгуров с про
довольствием для добытчиков меди и т. д. По ра
нее полученному докладу Дасанча предлагается 
увеличить добычу меди. В ответ был дан указ об 
ограничении отправки уйгуров [на медные место
рождения], чтобы не обременять их. 

Юнгуй придерживается аналогичного с Дасан
ча мнения. В стране уйгуров выпущено достаточно 
много новых монет, нет острых нужд в добыче ме
ди. Повелеваю временно отложить это дело». 

Император согласился [с предложенным]. 

ДОКУМЕНТ № 55 

Уинь (15-й день) [4-й луны 27-го года правления импе
ратора Цяньлуна (8 мая 1762)]. 

Указ кашгарскому баньши шаншу Юнгую об 
ограничении добычи меди. 

Император предписал цзюнъцзидачэню: 
«Юнгуй, Хаймин и Хэцижун докладывали, что 

в Акэсу// уйгуры, занимающиеся добычей меди, 
просят освободить их от обязанности сдачи ими 
зерновых, поэтому они от их имени обратились с 
просьбой и благодарностью. Кроме того, [эти чи
новники] заявляют об установлении четырехлетне
го срока для добычи меди уйгурами всех городов и 
т. д. Добыча меди в сущности нужна для армии и 
уйгуров всех городов. Исходя из этого, думается, 
что замедление беспрерывной плавки полученной 



меди не вызывает каких-либо осложнений. Разве 
что есть необходимость допольнительной мобили
зации уйгуров на определенные сроки. Дан указ 
Дасанча об ограничении добычи меди. Очевидно 
Юнгуй еще не получил сей указ, поэтому [он] пред
ставил такой доклад. Как сообщил Юнгуй, уйгуры 

23а сообща заявили о своем желании подряд несколь
ко лет заниматься добычей меди.// Сановники 
[должны] очно спросить уйгуров и узнать, почему 
они выражают такое желание. Если они ценят но
вые деньги, тогда все было бы понятно, но им не 
выдаем отлитые деньги, напротив собираем их пул 
[местные деньги], к тому же поручаем им добавить 
медь для чеканки монет. Трудно поверить, что в 
этом заключается истинная причина их желания. 
В любом случае нельзя проявлять поспешность. 
[Даже] при решении важных и срочных дел. Пове
леваю передать указ Юнгую и уведомить [его] об 
этом. 

Сюйбянь, цз. 16. 



НА ВЭН- И ГУН ЦЗОУН 

Т. 76. Доклады на Вэнь-и гуна о ликвидации 
последствий восстания в Восточном Туркестане. 

На Вэнь- и гун Хуйцзян Шаньхоу шии цзоуи 

Автором «На вэнь-и гун цзоуи» (Доклады «На 
вэнь-и гуна императору) является На Яньчэн. На 
вэнь-и гун — почетный посмертный титул, присво
енный ему за особые заслуги перед империей. На 
Яньчэн — представитель высшей знати цинского 
двора. Жил в 1764—1833 гг., в период продолжав
шейся экспансии Цинской империи, когда военная 
мощь Цинской империи была в зените, но социаль
ные противоречия уже достаточно обострились и 
усиливалось национально-освободительное движе
ние порабощенных народов. 

На Яньчэн происходил из семьи потомственных 
сановников Цинской империи. Его дед Агуй (1717 
—1797 гг.), сыгравший немалую роль в завоевании 
и колонизации Джунгарии и Восточного Туркеста
на, отличившийся в завоевательных походах в 
Бирме занимал при цинском дворе высокие посты 
наместника, военного министра, канцлера Государ
ственного совета. Своему внуку На Яньчэну он 
дал хорошее образование. В 20 лет На Яньчэн 
сдал государственные экзамены на ученую степень 
цзиньши (доктора наук) и подобно деду занимал 
высокие посты наместника провинции Чжили, Вос
точного Туркестана и Джунгарии, канцлера Госу
дарственного совета, императорского уполномочен
ного. Будучи представителем высшей придворной 
знати, На Яньчэн служил интересам феодалов и 
Маньчжурской династии. Однако, обладая твер
дым характером и независимыми взглядами, он в 
то же время старался облегчить положение наро
да, и в частности, населения Восточного Туркеста-

142 



на, чем навлек на себя недовольство высшей при
дворной знати, которая клеветой и интригами триж
ды добивалась снятия его со всех занимаемых пос
тов. Так, в 1799 г. будучи посланным в качестве 
императорского уполномоченного в провинцию 
Шэньси для подавления восстания тайного буд
дийского общества «Союз белого лотоса», На Янь-
чэн из сочувствия повстанцам не потопил восста
ние в крови, за что был обвинен придворными са
новниками в «трусости и неспособности» и снят со 
свои постов. После подавления восстания Джахан-
гира, будучи в 1829 г. посланным в Восточный Тур
кестан в качестве императорского уполномоченно
го, На Яньчэн разработал и осуществил ряд меро
приятий по укреплению гарнизонов, строительству 
крепостей, подъему целинных земель, развитию 
внешней торговли, восстановлению экономики края. 
Однако своей деятельностью он затронул интересы 
бюрократии как в Восточном Туркестане, так и при 
дворе, и снова был обвинен в «неэффективном уп
равлении» краем и снят с поста императорского 
уполномоченного. Не вынеся , этого удара, в 1833 
году На Яньчэн заболел и умер. 

Необходимо отметить, что мероприятия На Янь-
чэна и экономическая политика цинской админи
страции в целом, направленные на укрепление по
шатнувшихся позиций Цинской династии в Восточ
ном Туркестане и Джунгарии, не достигли своей 
цели, а наоборот, обострили экономические труд
ности и социальную напряженность в этой обшир
ной окраине Цинской империи, так как основыва
лись на усилении эксплуатации местного населе
ния и китайских переселенцев. 

Будучи канцлером Государственного совета, 
уполномоченным императора по особым поручени
ям, наместником, На Яньчэн на протяжении почти 
50 лет своей карьеры писал докладные записки 
императорам Гаоцзуну, Жэньцзуну и Сюаньцзуну. 
Обладая литературным талантом, помимо доклад
ных записок На Яньчэн писал стихи и прозу, кото
рые по его завещанию в 1858 г. были опубликова
ны его сыном Жун Анем. 

Доклады На вэнь-и гуна составляют более 70 
цзюаней (более 180 п. л.) служебной переписки по 
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широкому кругу военных, экономических и соци
альных вопросов как самого Китая, так и завое
ванных территорий, включая Восточный Туркес
тан и Джунгарию. 

Данные этого источника, ранее использовались 
В. С. Кузнецовым и Л. И. Думаном, однако, в 
полном виде публикуются впервые. Научная цен
ность этого в известной степени уникального ис
точника для изучения и реконструкции истории 
Восточного Туркестана и Джунгарии конца 20-х 
годов XIX в. особенно велика в связи с тем, что ав
тором его является человек, занимавший в цинской 
администрации весьма высокое положение и хоро
шо знавший положение этого края. 

Приведенные в сборнике доклады написаны На 
Яньчэном в 1826 г., когда он в качестве император
ского уполномоченного был послан в Восточный 
Туркестан для ликвидации последствий восстания 
Джахангира в 1826—1828 гг. Это восстание было 
вызвано тяжелым положением, в котором оказа
лись неханьские народы — уйгуры, дунгане, кирги
зы, казахи и др. после установления цинского гос
подства в крае в 1758—1759 гг. 

Трудовое население края подвергалось жесто
кой эксплуатации, вынуждено было выполнять 
ряд повинностей, выплачивать завоевателям все 
новые и новые налоги. Маньчжуро-китанские влас
ти попирали традиции и обычаи уйгурского и дру
гих местных народов, глумились над их националь
ными чувствами. Даже уйгурские беки могли раз
говаривать с цинскими чиновниками, лишь стоя на 
коленях1. 

Двойной гнет со стороны цинских властей и 
местных феодалов привел к обнищанию населения, 
голоду, высокой смертности. Семипалатинский ку
пец Бедель Нагматов, побывавший в 1823 г. в Вос
точном Туркестане писал, что ему «часто случа
лось встречать по дорогам и в городах людей, уми
рающих с голоду»2. 

1 Путешествие в Индию грузинского дворянина Рафаила 
Данибегова. М., 1961. С. 27. 

2 Гуревич Б. П. Международные отношения в Централь
ной Азии в XVII — первой половине XIX в.: Изд. 2-е. М., 
1983. С. 237. 



Антицинские выступления уйгуров и других на
родов Восточного Туркестана возглавлялись, как 
правило, потомками «белогорских ходжей», нашед
ших убежище в Коканде и других среднеазиатских 
владениях. Считавшиеся потомками пророка Му-
хамеда, они пользовались огромным авторитетом и 
поддержкой народов не только Восточного Туркес
тана, но и дуригх, в том числе кочевых, народов 
Средней Азии. В 1818 г. Джахангир-ходжа бежал 
из Коканда и нашел приют у киргизов Алая. Соб-
брав здесь небольшой отряд из киргизских воинов 
во главе с бием Суранчи, он двинулся на Кашгар, 
однако потерпел неудачу. В течение последующих 
лет, скрываясь в киргизских кочевьях, он вел упор
ную борьбу с цинскими властями. Весной 1826 г. 
в Кашгаре и других районах Восточного Туркеста
на вспыхнули народные волнения. Ходжа Джахан
гир решил воспользоваться этим обстоятельством и 
под лозунгом священной войны против «неверных» 
с отрядом из уйгурских эмигрантов — киргизов, уз
беков, таджиков двинулся в Кашгар. Несмотря на 
то, что ходжа преследовал прежде всего свои уз
коклассовые интересы восстановления власти бе
логорских ходжей в Восточном Туркестане, восста
ние объективно носило национально-освободитель
ный характер. Повстанцы овладели Кашгаром, 
кроме цитадели города, где скрылся цинский гар
низон. Взятие Кашгара послужило сигналом к 
всеобщему восстанию населения. Жители городов 
Янги-Гиссара, Яркенда, Хотана свергли цинскую 
власть, изгнали маньчжуро-китайские гарнизоны и 
направили свои ополчения на помощь ходже Джа-
хангиру. Освободив значительную часть страны, 
Джахангир, однако, пресекал все антифеодальные 
выступления народа, не улучшил его материальное 
положение, что значительно сузило социальную 
базу восстания. Неудачей в сущности закончилась 
попытка создать антицинскую коалицию средне
азиатских государств и Восточного Туркестана3. 

3 О состоянии Алтышара, или шести восточных городов 
китайской провинции Наилу (Малой Бухарин) в 1858— 
1859 гг.) // Валиханов Ч. Ч. Собр. соч. в 5 т. Алма-Ата, 1985. 
Т. 3. С. 144. 
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Допущены были и просчеты военного характера. В 
частности не был взят такой важный в стратеги
ческом отношении город как Аксу. Все это и дру
гие причины позволили цинским властям весной 
1727 г. собрать 70-тысячную армию и нанести 
поражение ополчению Джахангира, вынудив его 
вновь уйти к киргизам. Вследствие предательства 
некоторых сподвижников ходжа Джахангир попал 
в руки цинских властей и был казнен в Пекине. 
Восстание4 это сыграло важную роль в освободи
тельной борьбе уйгурского и других народов Вос
точного Туркестана. 

ДОКЛАДЫ НА ВЭНЬ-И ГУНА ИМПЕРАТОРУ 

Т. 76. О ликвидации последствий восстания 
в мусульманском крае > 

Оглавление 

Строительство городских стен. 
Обследование местных продовольственных ре

сурсов. 
Реформа денежной системы Мусульманского 

края. 
Реформа прежней системы выдачи деньгами 

части военного довольствия. 
Строительство городских стен 

Приложения: 

Почтительнейшее возблагодарение за монар
шую милость. 

Конфискация имущества мятежников. 
25-го дня 3-го месяца 8-го года правления Даогуан' 

(8 мая 1828 г.). 
4 Об этом восстании см. также Мадаюев Н. Из истории 

антицинской борьбы народов Центральной Азии в 20-х гг. 
XIX в. // Материалы V научной конферендия «Общество и 
государство в Китае». М., 1974. Вып. 2. С. 208—212; 
Кузнецов В. С. Цинская империя на рубежах Центральной 
Азии: Вторая половина XVIII — первая половина XIX в. 
Новосибирск, 1983 г. 



Совместно с баньшиданчэнем 3 Акэсу4 Чан Ци-
ном5 докладываю, что во исполнение [Вашего] 
указа осмотрели и измерили основание [подлежа
щей] расширению крепостной стены города Аксу 
[и] с почтением высылаем письменный доклад [об 
этом]. Ваш покорный слуга На Яньчэн, [еще1 не 
доезжая [Аксу], получил от цзюньцзи дачэнявЦзы-
цзи7 [Ваш Высочайший] указ от 25-го дня 2-го ме
сяца 8-го года правления Даогуан (24 февраля 
1828 г.), в котором говорится: «Расширение кре-

л.1б постной стены города Аксу [и] строительство ка
зарм— это, безусловно, необходимые работы. Но 
вот//вести ли [их] на ныне выбранном месте? 
Повелеваю На Яньчэну по прибытии туда провести 
тщательный осмотр и измерение на месте [и],при
няв соответствующее решение, доложить, а затем 
в порядке очередности приступить к строительным 
работам. Этот указ довести до правителя Чан Ци-
на, а также ознакомить с ним На Яньчэна. Быть 
но сему». 

Ныне [Ваш покорный] слуга На Яньчэн, при
быв в Аксу , вместе с [Вашим] слугой Чан Цином 
обошли вокруг и измерили старинную глинобит
ную крепостную стену. Выяснилось, что в окруж
ности [она] немногим более одного ли (500 м) [и] 
внутри [нее] кроме военного и гражданского при
казов, казарм, продовольственных [и] фуражных 
амбаров [и] монетного двора ничего больше не 
разместить. После окончания военных действий 
боеприпасы, оружие и продовольствие хранятся 
за городской стеной, в заброшенных храмах [и 
приходится] высылать наряды солдат для [их] 
охраны. Прибывшее в гарнизон пополнение [при
ходится] размещать в палатках. Хотя ныне боевые 
действия и закончились, но город Аксу стоит на 
главной дороге, ведущей к четырем западным го
родам9. Размещая здесь дополнительно более двух 
тысяч солдат, необходимо построить и дополни
тельное жилье для [их] проживания. Эти работы 
воистину подлежат безусловному выполнению, как 
это и говорится, в [Вашем] Высочайшем указе. 
Вот только, не лучше ли будет к существующей го-

л.2а родской стене, от ее северо-западного угла до юго-
западного, еще пристроить//стену. 
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[Ваш] слуга На Яньчэн в итоге тщательного 
обследования выяснил, [что] с севера к городской 
стене примыкает песчаная гряда, а на северо-вос
токе вплотную подходит мечеть. Убрать [их]- труд
но, К юго-востоку (от стены) сплошь торговые лав
ки, которые тоже трудно перенести в другое место. 
И только за западными воротами (городской сте
ны) простирается пустырь с тремя постоялыми 
дворами, насчитывающими всего 110 комнат. [Они] 
оценены в четыреста тридцать с лишним лянов 
серебра. Цена недорогая. Не строя казарм, [в них] 
можно будет хранить боеприпасы и снаряды, а 
также разместить 500 солдат. Переместить три по
стоялых двора -г- дело несложное, да и рельеф 
местности не препятствует [этому]. 

Ранее выбранное место для казарм расположе
но в сухом крепостном рву, окруженном трехряд
ным частоколом из деревянных столбов. [Ваш] 
слуга На Яньчэн, обследовав [прилегающую] тер
риторию, [обнаружил, что] за частоколом есть еще 
один пустырь, [где] можно построить казарму из 
сотни более просторных помещений, [расположив 
ее1 под углм к казармам, перестроенным из посто
ялых дворов, [что] будет очень удобно. Внутри го
рода солдаты будут размещаться в закупленных 
казной под казармы постоялых дворах. Сэконом
ленные на этом средства//пойдут на строительство 
казармы за городской стеной без дополнительных 
[на это] затрат. [Ваш слуга На Яньчэн] совето
вался об этом с правителем [Аксу1 Чан Цином. 
[Он] тоже считает, [что это] подходяще. 

Кроме того, три цзюньтая10в Дуцитэ11 и других 
местах—тоже непременные объекты строительства. 
Общая сумма намеченных расходов на сторитель-
ство вместе со стоимостью купленных казной по
стоялых дворов более 4500 лянов серебра. Каких-
либо других объектов строить не требуется. Счи
таю своим долгом просить [Вашего монаршего] 
разрешения начать строительные работы согласно 
приведенному выше перечню (объектов и их сто
имости) . 

Если, пользуясь длинными летними днями, вес
ти строительство ускоренно, то к осени [его] мож
но будет полностью завершить. Необходимые на 



строительство ассигнования будут выделены и» 
средств от продажи конфискованного у мятежни
ков имущества и казне не придется выделять [до
полнительные] средства. 

Прошу также освободить от бухгалтерского 
учета (строительных) расходов, [что] будет боль
шим облегчением, [о чем и], докладываю с совер
шеннейшим почтением. 

8-го года правления Даогуан 4-го месяца, 22-го дня 
[17 мая 1828 г.]. 

Член Государственного совета Цзыцзи получил 
высочайший указ (в котором говорится): «НаЯнь-
чэн и другие представили письменный доклад об 
осмотре Аксу и расширении [его] крепостной сте-

л.За ны.//Поскольку до этого правитель Аксу Чан Цин 
обращался с просьбой о расширении основания 
крепостной стены города и строительстве казарм, 
На Яньчэну было дано [Наше] указание осмот
реть город и представить соображения [по этому 
вопросу]. Согласно его докладу, на пустыре за за
падными воротами городской стены стоят лишь 
три постоялых двора из НО комнат общей стои
мостью всего 430 с лишним лянов12 серебра. Цена 
недорогая. Не строя казарм, в них можно будет 
хранить боеприпасы и снаряжение, а также раз
местить 500 солдат. За крепостным рвом, обнесен
ным трехрядным бревенчатым частоколом, есть 
еще один пустырь, [где] также можно построить 
казарму из сотни более просторных помещений, 
Внутри города слдаты будут размещаться в куп
ленных казной [под казармы] постоялых дворах. 

Сэкономленные на этом средства пойдут на 
строительство казармы за городом, а также трех 
военно-почтовых станций в Дуцитэ и других мес
тах. Общая сумма всех строительных расходов со 
стоимостью купленных казной постоялых дворов— 
более 4500 лянов серебра. Какие-либо другие объ
екты строить не требуется. Повелеваю строитель
ство вести согласно первоначальному плану. Фи
нансировать строительство из средств от продажи 
конфискованного у мятежников имущества. Руко
водство строительными работами возложить на 
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правителя Аксу Чан Цина. Пользуясь длинными 
т. 36 летними днями,//строительство вести ускоренно и 

полностью завершить к осени. Строить непременно 
прочно, из добротных материалов, не допуская ха
латности и воровства. Ради простоты строитель
ные работы выполнять без ведения бухгалтерской 
отчетности». 

8-го года правления Даогуан, 4-го месяца, 19-го дня 
(14 мая 1828 г.). 

Почтительнейше представляю письменное до
несение [о том, что], согласно [Вашему] указу, 
произвел обследование старого города Еэриян'Х 
[Город] следует перенести на другое место. В пу
ти следования ]Ваш] покорный слуга имел честь 
получить от члена Государственного совета Цзыц-
зи [Ваш Высочайший] указ [в «оем говорится]: 
«Хэцзин14 и другие обратились с письменным про
шением о строительстве новых городов и создании 
продовольственных запасов для войск. Перед этим 
было получено письменное прошение [Янвэй цзян-
цзюил] Чан Лина15 и других о [необходимости] 
переноса и строительства городских стен на новое 
место и ямыней'6 в городах Яркенд и Инцзиша'7. 
Мы, император, считаем, [что] упомянутые города 
уже от того только, [что в них] мусульманские 
кварталы отделены [от маньчжурских], нельзя 
приравнивать к Кашгару. Следует восстановить 
[эти] старые грода, [дабы] не создавать лишних 

л. 4а хлопот. На Яньчэну уже дано [Наше] указание, 
проезжая//через эти города], тщательно осмот
реть [их]. Как доложили Хэнцзин и другие, в мес
течке Ханьналикэ18, [расположенном] к западу от 
старого Яркенда, уже выбрали место и приступили 
к строительству нового города Яркенда. Начали с 
закладки основания крепостных стен. Повелеваю 
строительство временно приостановить и ждать, 
пока На Яньчэн, прибыв туда, оценит обстановку, 
и, приняв решение, не доложит [Нам] обо всем, 
после чего последует [Наш] указ. Быть посему». 

[Ваш] покорный слуга, прибыв в Яркенд, со
гласно [Вашему] указанию, немедленно обошел и 
тщательно обследовал старый город. Оказывается, 
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маньчжурский городок построен на западной ок
раине мусульманского города, и [маньчжурцы] 
живут вперемешку с мусульманами. [Маньчжур
ский городок] занимает небольшую часть города и 
очень тесен. С южной стороны еще сохранилась 
крепостная стена, а в восточной, северной и запад
ной частях городок вплотную подходит к домам 
мусульманского населения. ]Стена] очень непроч
ная, ничем не отличается от обычного глинобитно
го забора. К тому же, перед городской стеной сов
сем нет свободного пространства [и] при малей
шем ее расширении придется сносить дома му
сульман, [что] опять же добавит [немало] хлопот. 
Вдобавок ко всему в городе сгорели все присутст
венные места, склады и казармы. При таких об
стоятельствах расходы на восстановление старого 
города окажутся нисколько не меньше расходов на 
строительство нового города. Притом маньчжур-

Л.46 екий городок//крошечный, не производит никако
го впечатления, [а] для обороны потребует боль
ших сил. [Поэтому] Ваш покорный слуга еще раз 
тщательно обследовал выбранное Хэнцзином и 
другими местечко Хан-арык, [расположенное] в 
трех ли (1500 м) к западу от старого города. Ока
залось, [что] это место расположено на возвы
шенности, вокруг него протекает арык. [Протя
женность] намеченной строительством городской 
стены — три и одна треть ли (1650 м). Внутри этой 
городской стены будет достаточно простора для 
строительства присутственных мест, складов, ка
зарм, да и рельеф местности (для строительства) 
подходящий. В мусульманском крае все строится 
в основном из глины [и1 производство строитель
ных работ не требует больших затрат. 

Можно ли [Вашему покорному слуге] почти
тельнейше надеятсья, что [Вы] монаршей мило
стью соблаговолите дать санкцию на строительство 
нового города в местечке Хан-арык в соответствии 
с первоначальным докладом Хэнцзина и других? 

[Если] заблаговременно закупить строитель
ные материалы, [и], пользуясь длинными летними 
днями, начать строительство, [то] за пять месяцев 
можно полностью завершить строительство. [Ваш 
покорный] слуга уже приказал вести строитель-
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ство экономно, расходы ограничить самым необхо 
димым с обязательным представлением их на ут
верждение [и] просит разрешения строительство 
вести по статье доходов от продажи имущества, 
конфискованного у мятежников Яркенда, [дабы| 

л.5а не// расходовать средства государственной казны. 
Отправив это донесение, [Ваш покорный] слуга 
сразу же продолжит свой путь в Кашихээр19. По 
прибытии туда в сводном донесении опишет все, 
[что им] будет обследовано и сделано и почтитель
нейше доложит обо всем [Вашему величеству]. 

8-й год правления Даогуан 5-го месяца, 15-го дня 
(17 июня 1828 г.). 

Получен [следующий] Высочайший указ: «На 
Яньчэн представил письменный доклад [о том, что] 
по Нашему указанию [он] провел осмотр нынеш
него Яркенда ]и] считает, [что] необходимо пере
нести [его] в другое место. До этого На Яньчэн до
кладывал, [что] Чан Лин и другие предложили 
перенести город в другое место, [а] Хэн Цзин и 
другие выбрали расположенное к западу от Яркен
да местечко Хан-арык для переноса [туда] мань
чжурского городка, [и] просили [на это] санкции, 
[с тем, чтобы] по прибытии туда [На Яньчэна] 
приступить к строительным работам. Как видно из 
результатов обследования, [проведенного] На Янь-
чэном, маньчжурский городок расположен в за
падной части Яркенда, очень тесен, убог и потре
бует крупных сил для [своей] обороны. На Яньчэн 
провел также тщательный осмотр выбранного Хэн-

л.5б цзином и другими местечка Хан-арык,//располо
женного в трех с лишним ли от нынешнего Яркен
да. Согласно ]его] докладу, место это возвышен
ное, вокруг протекает арык, рельеф удобен для воз
ведения крепостных стен ]и] присутственных мест. 
Повелеваю удовлетворить прошение [и] санкцио
нировать строительство нового города в местечке 
Хан-арык. Средства на строительстсво повелеваю 
выделить из статьи доходов от продажи имущест
ва, конфискованного у мятежников [этого] горо
да, не привлекая средства государственной казны, 
[о чем] последнюю поставить в известность». 
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6-го дня, 5-го месяца 8-го правления Даогуан (17 июня 
1828 г.). 

Совместно с цаньцзань дачэнем20 Гуюань21 ти-
ду22 князем Ян-гунфаном23, Кашихээр цаньцзань-
дачэнем Улана24 [и] Банбаньдачэнем25 Судина2* 
почтительнейше докладываю об обследовании 
Кашгара [и] Янги-Гиссара [и их] переносе [и] 
строительстве на новом месте. 

Насколько известно Вашим слугам, для [рас
положенного) в Кашгаре маньчжурского городка 
после осмотра и измерения возвышающий величие 
империи генерал-губернатор Чан Лин выбрал мес
течко Калахаи27, [о чем] доложил Вашему монар
шему величеству [и] получил разрешение строить 
[его] там. Осенью прошлого (1827) года строитель
ные работы были начаты, [а] весной этого года, 
когда растаял [снег], были продолжены. [Ваши 

л. 6а покорные] слуги Ян Фан//и другие не раз сами 
ездили [туда для] инспектирования [и] ускорения 
работы солдат и строительных рабочих. 

Ныне [Ваш покорный] слуга На Яньчэн, при
быв в Кашгар, вместе с [Ян Фаном, Чан Лином и 
другими] съездил в [Калахаи] [и] осмотрел ]его], 
обойдя кругом. Калахаи — [это] возвышенное и от
крытое место. [Оно] опоясано с юга р. Тасыхунь-
хе28, [а] с севера — р. Цилицэ29. [Благодаря] рель
ефу [Калахаи] господствует [над окружающей 
местностью]. Воды и растительность [здесь] так
же добрые. Крепостная стена в окружности имеет 
более 5 ли (2500 м). Возведение ее уже завершено. 
Восемь из каждых десяти присутственных мест, 
складов, казарм [внутри возведенной крепостной 
стены] уже построены. Примерно через месяц 
строительство будет полностью завершено. Пос
ланные [на троительство] солдаты-уйгуры очень 
довольны. Насколько известно [Вашему покорно
му слуге], Ваш слуга Чан Лин докладывал [Ва
шему монаршему величеству, что[ намечает по
строить тубао30 к юго-востоку от построенного го
рода для расквартирования тысячного отряда Или 
мадуй31. Ныне [Ваш покорный] слуга На Яньчэн 
и другие, взвесив обстановку, [считаем, что] сле
дует во вновь построенном маньчжурском городке 
для несения охранной и гарнизонной службы оста-
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вить прежнее число [солдат], в илийском конном 
отряде и в Улумуци мадуй32, произвести замену 
600 конников, демобилизовать и сократить 1000 
конников. [Об этом Вашему монаршему величеству] 
уже послан отдельный доклад, [а копия] подшита 
в дело. Построенных в новом городе казарм доста
точно для размещения солдат. Строительство гли
нобитных крепостей также следует//прекратить. 

л.бв Только на Цилихэ, ровно посредине пути в 20 ли 
(10 км) от мусульманского города до только что 
построенного маньчжурского города следует по
ставить гарнизон. Построив для этого глинобитную 
крепость. Тогда [между этими городами] будет 
обеспечена [надежная] связь на местности. 

Ваш покорный слуга [На Яньчэн] и другие, со
вместно обсудив, решили, построить глинобитную 
крепость у устья Цилихэ, поставить в [ней] гарни
зон из 600 человек, а кроме того, произвести не
большой ремонт казарм в мусульманской части 
Кашгара [и] разместить [там] двести солдат. Та
кая дислокация, можно надеяться, будет надежной. 

Ваш [покорный] слуга На Яньчэн, получив Ва
ши неоднократные указания, по пути следования 
провел осмотр крепостных стен в г. Яркенд и Янги-
Гиссар. Помимо ранее проведенного обследования 
Яркенда, стены [которого], как оказалось подле
жат перестройке, о чем [Вам] было почтительней
ше доложено, Ваш покорный слуга [На Яньчэн] 
проездом осмотрел г. Янги-Гиссар. [Оказалось, 
что] маньчжурский городок [здесь], тоже нахо
дится внутри мусульманскго города [и] располо
жен в тесной низине. Солдаты и мусульмане про
живают вперемешку. При длительном проживании 
безусловно возникнет много осложнений. К тому 
же все присутственные места и казармы сгорели во 
время боевых действий в предыдущем году [и[ 
чем восстанавливать старый город, лучше найти 
место и построить новый, [с тем чтобы[ раз потру
дившись, навсегда избавиться от хлопот. Место, 
выбранное под основание новой крепостной стены, 
расположено менее чем в одном ли (500 м) от му
сульманского города. Все работы будут вестись в ус -

л.7а тановленном порядке. Проживание солдат и офице
ров в отдельном//городке будет удобно и для солдат, 
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и для жителей города. Докладывая Вашему величе
ству истинное положение, питаю надежду на монар
шую милость и [прошу1 соблаговолить санкциониро
вать строительство города на новом месте. Строи
тельство будет финансироваться [кашгарским со
ветником военного губернатора князем] Улуна за 
счет средств от продажи имущества, конфискован
ного у мятежников, [и] расходовать средства госу
дарственной казны не придется. Надеюсь, [что| 
благодаря Вашему величию и могуществу все три 
города — Яркенд, Янги-Гиссар — будут перенесены 
и заново построены. Когда они будут построены, 
обстановка в корне изменится. 

Считаю также должным просить [Вас1 даро
вать (этим городам] прекрасные названия, дабы 
прославить Ваши ратные деяния [и] извечное уми
ротворение [мусульманской] окраины. Что касает
ся [города] Хэтянь33, [то здесь] за счет средств от 
продажи имущества мятежников, кроме ремонта 
присутственных мест и казарм можно также под
ремонтировать и крепостные стеньг города [и] по-

л»7б прежнему держать здесь военный гарнизон, не 
строя [для этого] новых казарм //, о чем Ваш по
корный слуга [и] и докладывает с величайшим 
почтением. 

8-й год правления Даогуан, 6-го месяца, 7-го дня (18 июля 
1828 г.). 

Получен [следующий] высочайший указ: «На 
Яньчэн и другие направили [на Наше утвержде
ние] письменный доклад об обследовании городов, 
их переносе и строительстве на новом месте, а так
же о расквартировании войск, Маньчжурский го
родок в Кашгаре в соответствии с докладом воз
вышающего величие империи генерал-губернатора 
Чан Лина [по нашему] разрешению был перенесен и 
построен в местечке Калахаи. Ныне На Яньчэн и 
другие докладывают, [что] работы по строитель
ству нового города [и] крепостной стены в Кашга
ре полностью завершены. [Город1 перенесен на 20 
ли с лишним (более 10 км) от мусульманского го
рода на реку Цилихэ. [Место] это очень удобное. 
Здесь следует поставить гарнизон. Только в этом 

155 



случае будет обеспечена связь [между новым и 
старым городами]. 

Повелеваю, согласно их просьбе, разрешить им 
поставить крепость у устья реки и разместить [в 
ней] 600 солдат, а также восстановить прежнюю 
крепость и оставить [в ней] 200 солдат для [ее] 
обороны. [Что касается] старого маньчжурского 
городка в Янги-Гиссаре, [то] он испокон находит
ся внутри мусульманского города, расположен в 
тесной низине. Солдаты там живут вперемешку с 
мусульманами. Вс это крайне неудобно. Кроме то
го, все присутственные места и казармы там сго
рели при пожаре. Чем восстанавливать этот ста-

л.8а рый [маньчжурский] городок//, лучше построить 
город на новом месте. Обследованное ныне место 
для закладки основания крепостной стены распо
ложено менее чем в 1 ли (500 м) от мусульманско
го города. Повелеваю санкционировать перенос 
[маньчжурского городка в Янги-Гиссаре, с тем 
чтобы солдаты и офицеры жили в отдельном го
родке .Все вышеуказанное осуществлять по уста
новленным правилам. Строительство финансиро
вать из средств от продажи имущества, конфиско
ванного у мятежников, не расходуя средств госу
дарственной казны». 

8-й год правления Даогуан, 7-го месяца, 19-го дня (29 ав
густа 1828 г.). 

Вместе с советником военного губернатора, ко
мандующим гуюаньскими войсками князем Ян Фа
ном, советником военного губернатора Кашгара 
Улуна представляем на [Ваше] утверждение до
кладную записку правителя Халашаэр34 Бахабу35: 
«Город там глинобитный. С 19-го года правления 
Цзяцин35 (1815 г.), когда [Вам] доложили о его 
восстановлении, до сегодняшнего дня прошло 14 
лет. Из-за близости к реке Кайдухэ37 местность сы
рая и низменная, с множеством провалов. Город
ские строения тоже многие покосились и рушатся. 
[Помещения] архивов на китайском и маньчжур
ском языках, склады и фуражные сеновалы, казар
мы— всего более 189 помещений, все нуждаются в 
ремонте. Прошу [разрешения] их тоже включить 
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в число объектов послевоенного восстановления», 
л. об По прибытии сюда Ваш покорный слуга На Янь-

чэн, // проезжая в феврале через этот город, тща
тельно осмотрел его стены и строения. Все здесь 
глинобитное, простое в строительстве. Просмотрел 
также старые архивы. Половину необходимого 
строительного леса и сырцового кирпича можно 
купить у солдат, другую —у населения. Солдатам 
и строительным рабочим [придется] выдавать про
виант. Все это обойдется в 1370 с лишним лянов 
[серебра]. Прошу также [Вашего] разрешения, 
согласно этому расчету начать строительство и [по
ручить] кашгарскому советнику военного губерна
тора князю Улуну послать своих представителей 
принять его по завершении. Строительные расходы 
в указанной выше сумме рассчитываем оплатить 
за счет средств от конфискации имущества мятеж
ников, не расходуя на это [средств государствен
ной казны] [и] без ведения бухгалтерской отчет
ности [строительных] расходов. О чем и препро
вождаю Вашему величеству всепочтительнейший 
доклад для начертания на нем всемилостивейшей 
визы «принял к сведению». 

8-й год правления Даогуан, 6-го месяца, 7-го дня 
(18 июля 1828 г.). 

-Л. 9а Член Государственного совета Цзыцзи получил 
//[следующий] высочайший указ: «На Яньчэн до
ложил, что вновь построенным городам необходи
мо присвоить достойные названия. Ранее мы уже 
давали На Яньчэну указание [о том: чтобы он] 
сообщил [Нам] прежние названия всех этих вновь 
построенных городов, с тем чтобы подобрать им 
названия. Повелеваю по получении [оных] обсу
дить [и] подобрать подобающие. Ныне На Яньчэн, 
побывавшему у него на приеме асиму38 бокэ Аху-
ну передал нашу волю, умиротворил его и наста
вил на ум. Кроме того, [он] написал объявление 
[о новых названиях городов], перевел его на му

сульманский язык, и расклеил по всем городам. 
Действия сии зело хороши [и] посему жалую ему 
веер с собственноручной надписью, футляр для ве
ера и четыре мешочка с ароматическими вещества-
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ми. В знак своего благоволения повелеваю На Янь-
чэну с почтением принять их». 

8-й год правления Даогуан 7-го месяца 19 дня (29 августа 
1828 г.). 

Вместе с советником военного губерна
тора командующим Гуюаньскими войсками 
князем Ян Фаном [и] Кашгарским советником во
енного губернатора князем Улунем докладываю, 
что городские стены, присутственные места [и! ка
зармы [во вновь построенном городе] Кашгаре 
закончены строительством. Возведены прочно, име
ют великолепный вид. [Ваш] слуга [На Яньчэн| 
и другие выбрали счастливый день—11-й день 

л . 96 7-го месяца (9 августа)—для заселения // нового 
города. При инспектировании положения мусуль
манского населения в местечке Аньте39 на пшенич
ных полях уже созрел богатый урожай, поздние 
хлеба тоже были высокие и густые. Поистине во
круг было всеобщее благоденствие и процветание. 
В двух других вновь строящихся городах — Яркен
де [и] Янгир-Гиссаре — строительные работы в 
августе (в сентябре по солнечному календарю.— 
Г. Л.) тоже будут завершены. [Ваш] покорный слу
га (На Яньчэн] и другие, поскольку строительные 
работы во всех трех городах — Кашгаре, Янги-Гис-
саре, Яркенде — друг за другом близятся к концу, 
заранее покорнейше просим обнародовать их пре
красные названия, чтобы прославить Вашу муд
рость и могущество. 

Тогда члену Государственного совета Цзыцзи 
последовал следующий [Высочайший] указ к лич
ному исполнению: «Вновь возведенные города 
Кашгар [и] Яркенд, конечно, должны получить 
новые прекрасные названия. Повелеваю [эти на
звания] доложить вместе с прежними, дабы обна
родовать [их]. Быть посему». 

Вот эти названия городов на южной ветке Шел
кового пути. Кашгару в годы правления императо
ра Цяньлуна (1735—1795 гг.) было пожаловано 

лЛОаназвание Лайнин40, Уч-Турфану//дано название 
Юнмин14, Тулуфаню41 — Гуаньань42. Все [эти на
звания] можно найти в исторической литературе. 
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Другим городам, как показал поиск, в прошлом 
(китайских названий) не давалось. [Ваш1 покор
ный слуга [На Яньчэн1и другие еще раз письмен* 
ио запросили [старые названия на китайском язы
ке] для городов Яркенд и Янги-Гисеар, Согласно 
полученным ныне ответам, других [названий] у 
них нет. Ныне [эти города1 вновь один за другим 
возродили свой [былой! блеск. Верноподданнейше 
просим мудрого государя вновь построенному /го
роду/ Кашгар пожаловать другое красивое назва
ние, а заодно и всем остальным городам: Яркенду, 
Янги-Гиссару, Хотану, Аксу, Уши43, Кучэ44 и Кара-
тару, дабы повсюду внушать мысль о том, что мо
гущество и добродетели [императора], простер
шись над дальними рубежами [государства], при
несли [сюда] вечный мир. О чем и докладываем 
всепочтительнейше. 

9-й год правления Даогуан, 1-го месяца, 28-го дня 
(3 марта 1829 г.), 

л.106 Государственным советом опубликованы//сле
дующие высочайше утвержденные новые названия 
городов: для Кашгара — Хуйу45; для Яркенда — 
Цзяи46; для Янги-Гиссар — Цзиюань47; для Хота-
на — Вэйцзин48; для Аксу — Пуань49; для Уч-Тур-
фана — Фухуа50; для Кучи — Гунпин51; для Кара-
шара — Сешунь52. 

8-й год правления Даогуан, 11-го месяца 3-го дня (9 де
кабря 1828 г.). 

Вместе с кашгарским советником военного гу~ 
бернатора князем Улуна представляю на [высочай
шее] утверждение докладную записку правителя 
Аксу Чжан Цина о завершении там работ по рас
ширению крепостных стен, строительству казарм, 
военно-почтовых станций и прочих [строений]. 

[Ваш] покорный слуга На Яньчэн ранее уже 
докладывал о том, что в Уч-Турфане военные посе
ленцы прокладывают оросительные каналы, строят 
дамбы. Стоимость строительных работ составит 
около 3 тыс. лянов [серебра]. Работы же по стро-
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ительству казарм для 1 тыс. солдат, прибывших 
для усиления гарнизона, а также по строительству 
калуней53 и глинобитных крепостей еще не успели 

л.Паоценить и включить в указанную//сумму. Ныне, 
как докладывает правитель этого города Б.уянь-
тай54, прорабы и строительные рабочие, соблюдая 
экономию, ускорили строительные работы и завер
шили их. Согласно докладной, построено 11 ароси-
тельных каналов, [на что] израсходовано -2 705 
лянов [серебра]; казармы, [насчитывающие]. 333 
помещения, [на что] израсходовано 2 428 лянов 
[серебра]; три глинобитные крепости, [на что] из
расходовано 1 352 ляна [серебра]. Итого израсхо
довано 6 486 лянов [серебра]. Сразу же [почле 
завершения строительных работ] туда при отноше
нии был командирован помощник правителя Яр
кенда по гражданской части Джакэсань55 для при
емки [построенных сооружений]. Ныне, согласно 
докладной об итогах приемки, строительство го
родских стен, военно-почтовых станций, казарм в 
Аксу; каналов и дамб, казарм, глинобитных кре
постей, сторожевых постов в Уч-Турфане проведе
но в соответствии со сметами. Сооружения проч
ные, из добротных материалов. Неаккуратности в 
работе не обнаружено. Ранее [Ваш покорный слу
га] уже докладывал о проверке расходования 4 500 
с лишним лянов [серебра], предназначавшихся по 
смете на строительные работы в Аксу, а также на 
покупку домов. [Эти расходы] оплачивались из 
средств, полученных от продажи имущества та
мошних мятежников. Строительные расходы в Уч-

л.ПбТурфане составляют//6 400 с лишним лянов [се
ребра] . Для их оплаты кроме 3 тыс. лянов [сереб
ра], оставшихся от продажи имущества аксусских 
мятежников, недостающие 3 400 лянов [серебра], 
можно выделить из средств от продажи имущества 
кашгарских мятежников. Прошу также освободить 
от представления бухгалтерских отчетов. О чем и 
перепровождаю [Вашему монаршему величеству] 
всепочтительнейший доклад для начертания на нем 
монаршей визы: «быть посему». 
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8-й год правления Даогуана, Л 1-го месяца 3-го дня (9 де
кабря 1828 г.). 

Совместно с кашгарским советником военного 
губернатора князем Улуна докладываю, что в че
тырех западных городах [мы] не раз проводили 
ревизию конфискованного у мятежников имущества 
и серебра, [полученного] от его продажи, [а также 
его] расходования на строительство городских стен, 
присутственньис мест и другие работы. Выявлены 
только излишки, недостач нет. Чистовую опись кон
фискованного имущества, его реализации и расхо-

л. 12адования полученных от этого [средств] с почтени
ем направляю // на монаршее ознакомление. 

После захвата мятежниками [этих городов] 
большая часть крепостных стен была разрушена. 
Присутственные места и казармы были полностью 
разрушены. После доклада [Вашему] монаршему 
величеству возвышающего величие империи гене
рал-губернатора Чан Лина и других маньчжур
ский городок из города Кашгара был перенесен в 
местечко Калахаи. Города Яркенд и Янги-Гиссар 
после проведенного [Вашим] покорным слугой На 
Яньчэнрм по [Вашему] указанию обследования и 
обращения [к Вам] с предложением построить эти 
города на новом месте, а также [моего] заключе
ния о том, что г. Хотан нуждается только в восста
новлении, а не в переносе и строительстве на но
вом месте, [Ваш покорный слуга] сподобился по
лучить [на это1 высочайшую санкцию, [которая] 
подшита в дело. 

Ныне [в этих двух городах] полностью завер
шены работы по строительству новых крепостных 
стен, присутственных мест и казарм, а в Хотане за
вершены все восстановителные работы. Высылаю 
[Вашему монаршему величеству] доклад и крат-
кю опись средств, израсходованных на производ
ство работ и строительные материалы. Проведен
ная [Вашим слугой На Яньчэном] тщательная 
проверка и обследование [показали, что] постро
енная в Кашгаре новая крепостная стена имеет 
длину в окружности 5,7 ли56 (2 850 м). Глубина 
утрамбованного рва для закладки фундамента — 
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л. 1265 чи57 (17,5): ширина [его] —2 чжана 58 6 чи 
(8,75 м). Ширина [крепостной стены] //у основа
ния— 1 чжан 8 ч и ( 6 , 0 м ) , в верхней части — 1 
1 чжан 2 чи (4,0 м). Высота стены— 1 чжан 5 чи 
(5,0 м). Высота зубцов стены 5 чи (1,7 м). Шири
на заполненного водой рва: по урезу воды 3 чжана 
(Юм), у дна — 2 чжана (6,7 м). Глубина рва — 2 
чжана (6,7 м). Были построены также ваньшоу-
гун59, гуаньдимяо60, большие и малые присутствия, 
склады, казармы, лавки, продовольственные скла
ды, амбары, сеновалы и пр. — всего 4 318 помеще
ний. На строительство всего этого, а также на стро
ительные материалы было израсходовано 86 500 с 
лишним лянов серебра. 

Построенная в Янги-Гиссаре крепостная стена 
в окружности имеет длину 1,3 ли (650 м). Ширина 
стены у основания — 2 чжана 4 чи (8,0 м), в верх
ней части— 1 чжан 7 чи (3,67 м). Высота стены 2 
чжана 3 чи 5 цуней (7,8 м). Зубцы крепостной сте
ны достигают 2 чи 5 цуней в высоту (0,8 м). Высо
та внутренней подпорной стены 4 чи (1,3 м). Ров у 
основания стены такой же, как в Кашгаре. Были 

лЛЗатакже построены//дворец долголетия императора, 
храм императора Гуаньди, присутственные места, 
амбары, казармы, магазины — всего 503 помеще
ния. На строительство всего этого [и] на строи
тельные материалы было израсходовано более 
19 тыс. лянов [серебра]. Построенная в Яркенде кре
постная стена вместе с чэн гуаньсяны имеет в ок
ружности длину З.Зли (1 650 м). Фундамент кре
постной стены заложен на глубину 5 чи (1,66 м), 
ширина [его] 2 чжана 8 чи (9,3 м). Ширина кре
постной стены у основания — 2 чжана 5 чи (8,3 м). 
Вверху [ее] ширина 1 чжан 5чи(5,0м). Высота 
[крепостной стены] 1 чжан 8 чи (6,0 м). Зубцы стены 
достигают высоты 5 чи (1,66 м). Ширила крепост
ного рва по урезу воды 3 чжана (10 м), ширина 
дна рва— 1 чжан 5 чи (3,0 м), глубина рва —2 
чжана (6,66 м). Были также построены храм дол
голетия императора, храм императора Гуаньди, 
присутственные места, склады, казармы, лавки — 
всего 1132 помещения. На выполнение этих строи
тельных работ [и] на стройматериалы всего было 
израсходовано более 42 900 лянов [серебра]. При 
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восстановлении старого [маньчжурского] городка 
лЛЗав Хотане//из-за того, что все присутственные мес

та и казармы были сожжены, были заново постро
ены: храм долголетия императора, храм императо
ра Гуаньди, присутственные места, склады и амба
ры, казармы — всего 295 помещений. На выполне
ние всех этих строительных работ [и! на строи
тельные материалы было всего израсходовано бо
лее 5 200 лянов [серебра|. При строительстве этих 
четырех городов за исключением леса для строи
тельства городов Кашгара [и] Янгишара, [где! 
бесплатно вырубались деревья, принадлежавшие 
мятежникам, все остальные строительные матери
алы: кирпич, лес, краска, железо, гвозди — приоб
ретались по рыночной цене без скидок. Если все 
перевести на цены внутристенного Китая, приба
вить еще транспортные расходы [и| зарплату [ра 
бочих по расценкам внутристенного Китая], то 
расходы перевалят за 600 — 700 тыс. лянов [сереб
ра] . Здесь же на все четыре города всего было из
расходовано более ]53 тыс. лянов [серебра) и по
строено три новых города, восстановлен один ста
рый город, [в которых] было построено 6 200 с 
лишним помещений. Строительные работы велись 
поистине экономно. Нанятым на работу выплачи-

л.14авалось: рабочим-уйгурам по цяню62 серебра в день, 
мастерам //по полтора цяня серебра в день. Сол
датам помимо положенного им ежемесячного до
вольствия выдавалось по 5 фэней63 серебра в день 
на соль и овощи. Всем работавшим на строитель
стве, кроме денежного довольствия, ежедневно вы
давалось по полтора цзиня64 пшеничной муки 
(740 грамм) и поэтому все работали с большим 
подъемом. 

В Кашгаре строительные работы были начаты 
в сентябре прошлого (1827 г.), в ноябре приоста
новлены, а затем продолжены весной этого года, 
после таяния снега. В Янгишаре, Яркенде и Хота
не работы были начаты в текущем году, а в авгус
те завершены. Работы велись очень быстро. В 
Кашгаре крепостные стены, присутственные места 
и прочие строения по завершении [их] строитель 
ства на месте принимались [Вашим] покорным 
слугой На Яньчэном. В Янги-Гнссаре, Яркенде и 
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Хотане принимать крепостные стены, присутствен
ные места и прочие строения был командирован 
при отношении вновь назначенный в Хотан чжэн-
бань65 дачэнь Дэхуэй66. Согласно его докладной, 
все сооружения возведены прочно, из добротных 
[строительных] материалов. Воровства {и] не
брежности в работе не было. 

О потребных строительных расходах (Вашему 
монаршему величеству] было доложено в прош
лом году возвышающим величие империи генерал-
губернатором Чан Лином. У мятежников было 
конфисковано имущества на 83 060 лянов [сереб-

л»14бра], затем дополнительно было конфисковано у 
них // имущества на 3 590 с лишним лянов [сереб
ра]. 

Начато также оприходование земель и домо
владений мятежников. Всего имущества мятежни
ков во всех четырех городах было продано [на сум
му] более 94 300 юаней. [Сюда] не входят [те] 
земли мятежников в городах Кашгар, Янги-Гиссар 
[и] Яркенд, [по которым] было намечено проло
жить крепостные стены [эти земли были возмеще
ны крестьянам в других местах], а также те земли, 
домовладения, водяные мельницы, [которые] были 
оставлены казне для сдачи в аренду [с целью] по
лучения средств, необходимых для поощрения сол
дат при прохождении [ими] военной подготовки. 
[Все это] будет изучено дополнительно [и Вашему 
монаршему величеству] будет представлен отдель
ный доклад. 

Всего же в разное время было конфисковано и 
реализовано имущества мятежников и бунтовщи
ков на сумму более 181 тыс. лянов [серебра]. На 
строительство же в четырех городах на западе и 
востоке [мусульманского края] было израсходова
но более 153 700 лянов (серебра]. [Если же доба
вить сюда} строительство застав, дяобао67, казарм, 
храмов и торговых рядов в Яркенде и Кашгаре, 
[строительство] оросительных каналов, плотин на 
землях военных поселенцев, застав, сторожевых 
башен, казарм, перенос (на новое место; военно-
почтовых станций, а также ремонт крепостных 

л.15астен в Карашаре, на что было израсходовано 12 300 
//лянов [серебра], то всего было израсходовано 
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более 166 тыс. лянов [серебра]. Оставшиеся сред
ства составляют более 14 900 лянов [серебра], [ко
торые] будут использованы на завершение еще не
законченных строительных работ, а также в каче
стве [основного] капитала государственных мага
зинов. 

[Ныне], всепочтительнейше составив реестр 
[израсходованных] денежных сумм, с благоговени
ем представляю на [Высочайшее] монаршее усмот
рение. 

В мусульманском крае испокон веков не было 
установленных расценок [на строительные рабо
ты]. [Представленное] —это реальные расходы 
на реальные нужды: причем обошлось без исполь
зования средств государственной казны. [Ныне], 
всепочтительнейше составив реестр [израсходован
ных] денежных сумм, с благоговением представле
но на [Высочайшее] монаршее обозрение и прошу 
освободить от представления бухгалтерского отче
та министерству финансов, дабы означенные расхо
ды обрели упрощение. 

За исключением 318 000 цзиней (159,45 т) пше
ницы и муки, [взятой] из конфискованного иму
щества мятежников [и] более 500 000 цзиней 
(250 т) муки, пожертвованной хакимбеком Иса-
кэ68 в Кашгаре; 100 тыс. (50 т) муки, пожертвован
ной Янги-Гиссарским хакимбеком Юйсуфу69; 200 
тыс. цзиней (100 т) муки, пожертвованной яркенд-
ским хакимбеком Абудуэрмань70, [которые] при 
ведении строительных работ полностью пошли на 
выдачу прорабам, мастерам, солдатам и рабочим-
уйгурам, [вся остальная] недостающая мука была 

л.156куплена по рыночной цене// и включена в строи
тельные расходы. Более 69 тыс. цзиней (34,5 т) 
муки, израсходованной в Хотане, все записаны [в 
счет] пожертвований хакимбека Токэтонацзаэр'1. 
О чем всепочтительнейше и докладываю [Вашему 
монаршему величеству1. 

Описанное и конфискованное в разное время в 
четырех западных городах имущество мятежников, 
а также [его] продажу [и] передачу в государст
венную казну [полученных за него] денег [и их] 
расходование на строительство крепостных стен, 
присутственных мест и все [остальные] работы. 
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всепочтительнейше проанализировав и сняв копии 
[с них], с благоговением представляю на [Ваше 
высочайшее монаршее] обозрение. 

Итак, в Кашгаре, как уже докладывалось ранее 
Вашему монаршему величеству: 

—было конфисковано имущества мятежников 
л.16ана 32 639 лянов, 2//цяня 8 фэней, 5 ли72 [серебра]; 

—затем было конфисковано спрятанное у лю
дей в разных местах имущество мятежников Абу-
дула73, а также богатства Миласалай74 из Аньцзи-
янь75 на 3 597 лянов 7 цяней 3 фэня [серебра]; 

—еще было конфисковано и продано имуще
ства мятежников на 70 852 ляна [серебра]. 

Выше [перечисленное] составляет всего 107 089 
лянов 1 фэнь [серебра]. [Из этих денег] израсходо
вано: 

— на строительство новых крепостных стен, а 
также храмов, присутственных мест, казарм, на 
строительные материалы—86515 лянов 1 цянь 
8феней [серебра]; 

— на восстановление 5 военно-почтовых станций 
в Кашгаре [и] Янги-Гиссаре, а также на строитель-

лЛ-ббные материалы — 1628 лянов [серебра]; // 
— на строительные работы в Янги-Гиссаре были 

выделены недостававшие [там] 5045 лянов 5 фэней 
5 ли [серебра]; 

— на строительство каналов, плотин, застав, гли
нобитных крепостей, казарм были выделены недо
стававшие 3 486 лянов 6 цяней 1 фэнь 6 ли [сереб
ра]; 

— на восстановление крепостных стен, казарм в 
Карашаре было выделено 1 370 лянов [серебра]; 

Выше [перечисленные] [и] выделенные израсхо
дованные средства составляют всего 98 044 ляна 
8 цяней 5 фэней 1 ли [серебра]. Осталось еще 
9044 лялна 1 цянь 6 феней 4 ли серебра. 

Расходы на строящиеся в настоящее время гли
нобитные крепости на реке Цилихэ, [а также] за
ставы, глинобитные крепости, казармы, торговые 
ряды, государственные магазины, военно-учебние 
корпуса в Минюэло 76 и других местах будут доли-
жены Вашему монаршему величеству в отдельном 

л. 17адокладе после их завершения.// 
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В Янги-Гиссаре, как уже докладывалось ранее 
Вашему монаршему величеству: 

— было конфисковано имущество мятежников на 
4 162 ляна 8 цяней 7 фэней 5 ли серебра, 

— затем было конфисковано и продано имуще
ство мятежников на 9 814 лянов 2 цяня 5 фэней се
ребра. 

Выше [перечисленные] средства составляют все
го 13977 лянов 1 цянь 2 фэня 5 ли серебра. 

[Из этих денег] израсходовано: 
— на строительство новых крепостных стен, а 

также храмов, присутственных мест, казарм, на 
строительные материалы — всего 19 022 ляна 1 цянь 
8 фэней серебра, 

Из средств от продажи конфискованного иму
щества мятежников в Кашгаре были выделены не
достающие [на строительство] средства в сумме 

л.1765045// лянов 5 фэней 5 ли серебра. 
В Яркенде, как уже докладывалось ранее Ваше

му монаршему величеству, было конфисковано иму
щества мятежников на 11 527 лянов 2 цяня 5 фэней 
серебра. Выше [перечисленные] средства составля
ют всего 52 538 лянов 1 цянь 3 фэня серебра. 

[Из этих денег] израсходовано: 
— на строительство новых крепостных стен, а 

также храмов, присутственных мест, казарм, на 
строительные материалы — всего 42 962 ляна 3 ця
ня 7 фэней 5 ли серебр'а; 

— на восстановление храма Илецы " , а также 
реставрацию храмов //императора Гуаньди [и] Лун-

л.Шаван мяо 78 в южной части города и прочих храмов 
220 лянов серебра; 

— на строительство двух сторожевых погранич
ных постов, глинобитных крепостей, казарм, торго
вых рядов, на строительные материалы 1 600 лянов 
серебра; 

— на перенос [и] строительство на новом месте 
четырех военно-почтовых станций, ремонт четырех 
военно-почтовых станций, на дороги Дунлу 79 [а 
также] на строительные материалы 3 360 лянов се
ребра; 
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— на ремонт пяти военно-почтовых станций на 
дороге Наньлу 80 152 ляна серебра. 

Выше [перечисленные] израсходованные сред
ства составляют 48 294 ляна 3 цяня 7 фэней 5 ли се
ребра. Осталось еще 52 243 ляна 7 цяней //5 фэней 

.1865 ли серебра. 
Расходы на строящиеся в настоящее время госу

дарственные магазины, военно-учебные помещения 
и прочие работы будут представлены Вашему мо
наршему величеству в отдельном докладе после их 
завершения. Прошу Вашего разрешения оставшиеся 
средства использовать как [основной] капитал го
сударственных магазинов. 

В Хотане, как уже докладывалось ранее Вашему 
монаршему величеству; 

— было конфисковано имущества мятежников на 
52 246 лянов 9 цяней 6 фэней серебра; 

— затем было конфисковано и продано имуще
ства мятежников на 2 165 лянов 8 цяней 7 фэней 
5 ли серебра. 

Выше [перечисленные] средства составляют 
7 412 лянов 8 цяней 3 фэня 5 ли серебра, 

[Из этих денег] израсходовано: 
— на строительство крепостных стен, храмов, 

Л 9априсутственных мест, казарм, на строительные ма
териалы 5206// лянов, 2 цяня 2 фэня серебра; 

— на ремонт военно-почтовых станций 40 лянов, 
7 цяней 4 фэня, 

— на перенос и строительство на новом месте 
военно-почтовых станций в Уч-Турфане были выде
лены недостающие 472 лянов 2 цяня 6 фэней се
ребра. 

Выше [перечисленные] израсходованные сред
ства составляют всего 5 719 лянов 2 цяня 2 фэня се

ребра. Осталось еще 1 693 ляна 6 цяней 1 фэнь 5 ли 
сербера. Предлагаю передать [их] Яркенду для ис
пользования в качестве основного капитала госу
дарственных магазинов. 

8-й год правления Даогуан, 12-го месяца, 6 дня ( 1 ° ян
варя 1829 г.). 

Получен высочайший указ: «На Яньчэн и другие 
представили доклад о ревизии и учете средств, по
лученных в четырех западных городах от конфиска

ции и продажи имущества бунтовщиков [и] мятеж-



ников [и] расходах на строительство крепостных 
стен, присутственных мест и прочего. Одно за дру
гим было завершено строительство крепостных стен, 
присутственных мест, казарм и других сооружений 

л.19бв Кашгаре, Янги-Гиссаре//[и] Яркенде, восстанов
ление крепостных стен в Хотане. Необходимые сред
ства На Яньчэном и другими были [изысканы] из 
капиталов, конфискованных у мятежников, и денег, 
[полученных] от продажи конфискованного у мя
тежников имущества, [что составило] в целом более 
166 тыс. лянов серебра. [Из этих средств] осталось 
еще более 14 900 лянов серебра на завершение еще 
неоконченных работ и для использования [в каче
стве] основного капитала государственных магази
нов. Строительные работы в мусульманских преде
лах испокон веков не имели установленных расце
нок [и] на этот раз [средства] расходовались по 
реальной потребности, а [средства] государствен
ной казны не расходовались. Повелеваю освободить 
[На Яньчэна и других] от представления государ
ственному секретарю бухгалтерского отчета. Что ка
сается выполнения строительных работ в городах, 
[то] хаким-беки этих [городов] пожертвовали муку 
для продовольственного обеспечения прорабов, ма
стеров, солдат, рабочих-уйгуров, [что вызвало] вы
сокую активность и трудовой энтузиазм [и] в выс
шей степени похвально. 

Хаким-бека Кашгара Юсуфа, хаким-бека Яркен-
л.20ада Абдурахмана, хаким-бека Хотана Тохтаназара// 

повелеваю одарить милостями и каждому пожало
вать по 4 штуки атласа из складских запасов каж
дого города. В остальном повелеваю действовать 
согласно принятым решениям». 

л.21а Обследование местных продовольственных [за
пасов] . 

ИСПРАВЛЕННЫЙ И ДОПОЛНЕННЫЙ 
ВАРИАНТ 

8-й год правления Даогуан, 4-го месяца, 19 дня (11 июня 
1828 г.). 

С благоговением доношу [Вашему] августейше
му величеству о положении в Уч-Турфане [после] 
умиротворения и объединения. Отправив [Вам] 
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25-го дня 3-го месяца из Аксу краткое донесение о 
положении в мусульманском крае, Ваш недостойный 
слуга 26-го дня 3-го месяца выехал в Уч-Турфан. 
Поскольку здесь проживают [занимающиеся] тор
говлей выходцы из Андижана [и] мусульлмане, са
мовольно осваивающие пустующие земли, надлежа
ло, прежде всего, провести расследование и нало
жить взыскания, [с тем чтобы] увеличить [поступ
ление] зерна, а также осмотреть оросительные ка
налы и дамбы на землях военных поселенцев [и 
проинструктировать] вновь прибывшие военные 
гарнизоны. Как оказалось, предстоит [провести] 
значительные работы по строительству казарм. 
[Поэтому] туда был коомандирован илийский лин-
дуй дачэнь 81 Буяньтай, [чтобы] совместно с прави
телем Уч-Турфана Догуем *2 тщательно все обсле
довать и принять меры. В [их] совместном обследо
вании говорится: «Этот округ был избран [в каче
стве центра земледельческого района] в годы прав
ления Цяньлун 83 (1735—1795 гг.). Первоначально 

л.21бтуда было переселено всего 600 с лишним семей му
сульман. Каждая // семья получила пахотной земли 
79 му84 (около 5,3 га) [и] каждый год они сдавали 
государству по 3 даня 85 зерна (214,8 кг). Всего за 
год [в качестве] поземельного налога [с них] взи
малось 2 010 даней (143,9 т) зерна. В 41 и 45 годах 
правления Цняълуна (1776 и 1780 тг.) бывшим в то 
время в Уч-Турфане советником военного губерна
тора Чжокэто86 и другими была проведена перепись 
населения. [Численность населения] увеличилась на 
100 с лишним семей и вместе с первоначально [при
бывшими] составила 810 семей [Чжокэто] приказал 
все [взимаемое за год в качестве поземельного на
лога зерно] поровну взимать со всех семей. Позе
мельный налог на каждую семью уменьшился до 2-х 
даней 4 с лишним доу 87 (около 150 кг). С того вре
мени снова прошло более 40 лет. Население увели
чилось в несколько раз. Естественно возникла необ
ходимость уточнить площадь земли, обрабатывае
мой каждой семьей в отдельности, с тем чтобы взи
мать с них поземельный налог и увеличить запасы 
продовольствия для войск. 

К тому же оставшиеся военные поселенцы, [на
считывающие] 250 человек, ежегодно сдают 4 100 с 
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лишним даней зерна (289,5 т). Если добавить [к 
этому] 1 600 с лишним даней (более 114 т) зерна, 
сдаваемого ежегодно мусульманами [в уплату] по
земельного налога, то зерна и фуража хватает с 
небольшим остатком на содержание чиновников, 
всех рангов, офицеров [и] солдат, размещенных 
здесь в свое время военных поселенцев, а также 
офицеров и солдат гарнизонов. Всего на 900 с лиш
ним человек. Что же касается пригодных для обра
ботки 8 тыс. с лишним му (528 га) земель- побли-

л,22азости// от полей военных поселенцев, то [если исхо
дить] из расчета [их] обработки один раз в три го
да, можно ежегодно засевать еще более 3 тыс. лиц 
(более 200 га) земли. Кроме семян можно будет по
лучать еще 2 400 с лишним даней (более 170 т) зер
на. Однако на строительство плотин и оросительных 
каналов потребуется израсходовать около 3 тыс. с 
лишним лянов серебра. Ввиду того, что весь личный 
состав намечаемого пополнения гарнизонов должен 
быть обеспечен годовой нормой зерна, [производи
мого зерна] будет недостаточно даже с учетом того 
зерна, [которое] будет собираться пополнением 
военных поселенцев. Если же провести учет и 
выявление всех самовольно освоенных мусульмана
ми земель [и] обязать их выплачивать [налог] в 
зависимости от [количества] засеваемых семян, то, 
безусловно, недостатка не будет, а будет избыток 
зерна. Когда же [учет и уточнение] будут законче
ны, дополнительно представим донесение. 

[Ваш] покорный слуга, прибыв [в Уч-Турфан] 
тщательно вник в обстоятельства. Действительно, 
требуется провести учет и уточнение [и] осуществить 
[это предложение]. Вот только первоначально каж
дый двор сдавал 3 даня (214,8 кг), а затем сокра
тили до 2 даней 4 доу (148,2 кг) зерна, ныне же, 
будь то старый или вновь [образовавшийся] двор, 
со всех следует собирать по 2 даня 4 доу [зерна] 
и тем показать заботу императора о мусульманах, 
дабы все они поняли, что это выплата [налога] зер
ном в зависимости от количества земли, а не уве-

л.22бличение их поземельного налога. [Таким образом], 
и налог на мусульманские дворы// не будет увели
чен и зерно для пищи будет обеспечено. Военным 
поселенцам придется [самим] строить плотины и 
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прокладывать оросительные каналы, потому что в 
этих местах нанять рабочих из мусульман трудно, 
так как плата за наем [здесь], выше чем в других 
городах. [Тем не менее] строительные расходы со
ставят не более 3 тыс. лянов серебра. [Если] смот
реть далеко вперед, то это очень незначительные 
расходы, зато зерно, которое можно будет собирать 
[здесь], невозможно и счесть. Выгода поистине 
очень велика. Из пополнения, поступившего в гарни
зоны, [.можно] по-прежнему выбрать 150 солдат для 
ускорения освоения пустующих земель и строитель
ства оросительных каналов ,с тем чтобы весной бу
дущего года засеять [эти земли]. О чем с благо
говением и докладываю [Вашему монаршему вели
честву] . 

8-й год правления Даогуан, 5-го месяца, 15 дня (26 июня 
1828 г.). 

Имел честь получить [следующий] направлен
ный двором августейший указ: «В письменном доне
сении На Яньчэна об обследовании и решении во
проса о самовольной обработке пустынных земель в 
Уч-Турфане [говорится], что на землях Уч-Турфана 
после их утверждения в годы правления Цяньлуна 
(1736—1796 гг.) [в качестве района поселения му
сульман для выращивания зерна] численность му
сульманских дворов день ото дня возрастает, [у них] 
много самовольно обработанных земель. Основы
ваясь на [результатах] подворного учета и уточне
ния, правитель [этих мест] просит взимаемое [в ка
честве поземельного налога] зерно использовать для 

л.236 пополнения продовольствия для войск [и] со всех 
дворов, независимо //от того, изначально ли суще
ствовали семьи или образовались недавно, как и 
прежде, взимать по 2 даня 4 доу (148,2 кг) зерна, с 
тем чтобы показать нашу монаршую заботу [о му
сульманах] . Кроме того, поблизости от исконных 
военно-пахотных земель обнаружили более 8 тыс. 
му (около 530 га) пустующих земель, на которых 
из расчета возделывания [на них зерна] один раз 
в три года ежегодно можно будет 3 тыс. му (более 
200 га). Не считая семян, можно будет получить еще 
2400 с лишним даней (более 170 т) зерна. На строи
тельство плотин и орошаемых каналов потребуется 
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израсходовать около 3 тыс. с лишним лянов сереб
ра. Что же касается выделения 150 солдат из по
ступающего в гарнизон пополнения для освоения 
пустующих земель и ускорения строительства оро
сительных каналов и дамб, с тем чтобы весной бу
дущего года засеять их, то повелеваю действовать 
согласно предложению [На Яньчэна]». 

8-й год правления Даогуан, 4-го месяца, 19 дня (1 июня 
1828 г.). 

Имею честь сообщить, что Хэнцзин и другие 
(поблизости от) Яркенда выявили (на протяжении) 
более 100 ли пустующие земли. [Ваш покорный] 
слуга по пути следования осмотрел [эти земли]. Во
ды там в изобилии. На одном участке густой [сте
ной] стояла пшеница. После сбора урожая [с этого 
участка] можно будет приблизительно подсчитать, 
сколько зерна в год можно получить [по поземель
ному налогу] с этой земли. В будущем году [можно] 
нанять побольше безработных, бедных мусульман 
и полностью засеять [эту землю]. При подсче-

л.23бте//общего количества необходимого на год зерна, 
добавив [это зерно], можно иметь большие излиш
ки. В тот же день [Ваш покорный слуга] через Янги-
Гиссар поехал в Кашгар. Хотан расположен в сторо
не [и Ваш покорный слуга], чтобы не делать боль
шой крюк, не поехал туда. Там необходимо решить 
вопросы по ликвидации последствий боевых дей
ствий. Нужно командировать [туда] человека, что
бы определить, сколько потребуется средств на 
строительство крепостных стен и присутственных 
мест. 

Хотан, собственно говоря, находится в ведении 
Яркенда [и] туда для обследования уже команди
рован при отношении Хэнцзин вместе с сианьским 
селином 88 Дэхуем. Результаты проведенного ими 
обследования [Ваш покорный слуга] просмотрел и 
с благоговением представляет для начертания мо
наршей визы: «Ознакомился». 
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8-й год правления Даогуан, 7-го месяца, 3-го дня 
(13.08.1828 г.). 

Совместно с советником военного губернатора 
гуюаиьским командующим войсками князем Янфа-
ном и кашгарским советником военного губернато
ра князем Улуна докладываю, что в целях попол
нения запасов зерна для снабжения гарнизонов в 
округах были выявлены самовольно обрабатывав-

л.24а мые пустующие земли.//Излишки пойдут на уве
личение денежного содержания и [выдачу] овощ
ных денег89, сокращение [таким путем расходов] 
казны на содержание войск/. 

В прошлом году возвышающий величие импе
рии генерал-губернатор Чан Лин докладывал, что 
с земель, самовольно обрабатываемых мусульма
нами Кашгара, по поземельному налогу можно 
ежегодно дополнительно взимать более 20 тыс. да
ней зерна (более 1 900 т). Бывший правитель Каш
гара Хэнцзин [также] докладывает, что с само
вольно освоенных государственных земель можно 
ежегодно дополнительно взимать [по поземельно
му] налогу более 9 тыс. даней зерна (более 640 т). 

Так обстоят дела. 
[Ваш покорный] слуга считает, что в мусуль

манском крае [все] свободные земли постепенно 
превратились в пахотные. [Их[ скрывают и не сда
ют оброчное зерно не только Кашгар и Яркенд. 
Правителям всех городов было направлено пись
менное указание обязать хаким-беков и проконтро
лировать, [чтобы они] лично объехали все мусуль
манские селения и измерили все земли подворно. 
Если [площадь] земли первоначальная, не взимать 
оброка ни на зернышко больше. [Иначе] это рав
носильно увеличению оброка. Пустующие земли — 
это, по сути дела, государственная земля. Мусуль
мане самовольно обрабатывают их в течение мно
гих лет. 

В настоящее время урожай на полях созрел и 
[нужно] обложить оброком всю обрабатываемую 
землю, а сокрытие обрабатываемой земли в прош
лом простить. 

Ныне, согласно [поступившим] из всех городов 
данным проверки, взимаемый за год дополнитель
ный оброк с самовольно обрабатываемых земель, а 
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также зерно с вновь освоенных военными поселен-
л.24бцами [вблизи] Уч-Турфана земель составит//бо

лее 56 тыс. даней (более 4 тыс. т). Офицерам, сол
датам и обслуге сменных гарнизнов [и] нового по
коления в пяти городах: Кашгар, Янги-Гиссар, Яр
кенд, Аксу и Уч-Турфан требуется более 38 тыс. да
ней зерна и фуража в год (более 2 тыс. 720 т). И 
еще за год остается в излишке более 18 тыс. даней 
(около) 1300 т.). [Бели] учесть еще, что на двух 
опытных участках: Кашихээр дахэгуай90 и в мес
течке Лянгээр91, в 80 ли (40 км) от Яркенда пше
ница созрела, то убрав ее, уже в нынешнем году 
можно будет иметь излишки зерна и в дальнейшем 
ежегодно увеличивать [запасы] продовольствия. Из
лишки зерна тогда трудно будет счесть и [его] бу
дет достаточно, если даже гарнизоны окажутся в 
беде. 

[Ваш покорный] слуга по своему невежествен
ному разумению считает, что четыре западнцх го
рода располагаются слишком уж далеко, на самой 
окраине [Небесной империи], и накапливать 
здесь слишом большие запасы зерна не очень ра
зумно. [Не только] трудно обеспечить их сохран
ность в течение длительного времени, [но и могут1 
возникнуть самые непредвиденные обстоятельства. 
Лучше использовать [это сложившееся здесь], в 
мусульманских пределах благоприятное обстоя
тельство для удовлетворения местных нужд, [и 
таким образом] сэкономить казенные деньги и про
довольствие. Такой [шаг] только и будет верным. 

Ваш покорный слуна На Яньчэн в прошлом году 
просил установить для сановников всех городов 

л.25а янляньинь 92, а чжанцзинам 93 и битеши 94 — овощ
ную надбавку//. 

[Ныне] с чувством глубочайшего почтения полу
чил [следующее] высочайшее повеление: 

— кашгарскому советнику дать надбавку в 500 
лянов серебра, его помощнику [банбаньдачэну] — 
в 300 лянов серебра; 

— яркендскому баньжидачэню и его помощнику 
по гражданской части дать надбавку в 200 лянов 
серебра; 

— аксускому правителю дать надбавку в 600 ля
нов серебра, 
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— правителям Кучи [и] Кашгара, [а также] ко
мандирам корпусов в городах Хотан и Янги-Гиссар 
дать надбавку в 200 лянов серебра. 

[Что касается] заведующих канцеляриями, пи
сарей и прочих, то кому, сколько и по каким статьям 
дать овощную надбавку, повелеваю На Яньчэну 
тщательно изучить, обсудить [этот вопрос], пред
ставить [нам на утверждение] и, подшив в дело 
[этот документ], благоговейно следовать [ему]. Ны
не во всех городах заведующие канцеляриями, как 
было ранее установлено, получают ежемесячную 
овощную надбавку в 15 лянов серебра. Писарям с 
разрядом установлена выплата 8 лянов в месяц. 
Писарям без разрядов — 3 ляна овощных в месяц. 
Продовольствие в мусульманском крае дорогое. 
Ныне еще раз всепочтительнейше докладываю [Ва
шему монаршему величеству о необходимости] от
менить [эти] неподходящие установки. Материаль
ные трудности, [конечно], очень велики. Коллектив
но обсудив, предлагаем добавить: заведующим 

л,25бканцеляриями 10 лянов овощных в месяц// писарям 
с разрядом 6 лянов овощных в месяц, писарям без 
разрядов 2 ляна овощных в месяц. На надбавку к 
овощным четырем заведующим канцеляриями, че
тырем писарям с разрядом и девяти писарям без 
разрядов в Кашгаре; одному писарю с разрядом и 
двум писарям без разрядов в Янги-Гиссаре, трем 
заведующему канцелярией, одному писарю с разря
дом и 25 писарям без разрядов в Яркенде; одному 
заведующему канцелярией, одному писарю с разря
дом и пяти писарям без разрядов в Хотане; двум 
заведующим канцеляриями, двум писарям с разря
дом и 14 писарям без разрядов в Аксу; двум заве
дующим канцеляриями, двум писарям с разрядом и 
шести писарям без разрядов в Уч-Турфане; двум за
ведующим канцеляриями, двум писарям с разрядом 
и восьми писарям без разрядов в Куче; трем заве
дующим канцеляриями, трем писарям с разрядом и 

л.26а11 пнсарям без разрядов в Кашгаре всего// за год 
дополнительно требуется более 5 тыс. лянов серебра. 
В мусульманском крае нет средств, [которые] мож
но было бы выделить [на это]. Просить о выделении 
на нужды отдельных окраинных земель [хотя бы] 
двух монет из каждой сотни казенных, [так] нуж-
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ных для внутреннего Китая, было бы крайне не
разумно. Каждый вэнь 95, сэкономленный в застен
ком Китае — это вэнь, сбереженный для нужд 
внутристенного Китая. [Ваш покорный] слуга не 
раз задумывался над тем, что зерно при длительном 
хранении запревает, портится [и] нужно постоянно 
быть начеку. Кроме того, если на казенных складах 
скопится слишком много зерна, то цена [на него] 
на рынках неизбежно поднимется, что скажется на 
продовольственном положении мусульман. Лучше 
образовавшиеся излишки зерна по рыночной цене 
мусульманского края 1 дань (71,6 кг) зерна за 5 
цяней (1 цянь — 37,3 грамма) серебра, выдавать 
сановникам, заведующим канцеляриями, писарям 
и другим [чиновникам] в виде надбавок для под
держания бескорыстия и овощных надбавок, с тем, 
чтобы производимым в мусульманском крае (зер
ном] обеспечивать местные нужды. [Полученное] 
зерно, которое чиновники будут продавать, чтобы 
иметь деньги, по-прежнему будет оставаться в му
сульманском крае [и] у мусульманского населения 
не будет опасения, что зерно подорожает. Только [ни 
в коем случае] нельзя позволять сановникам и 
[всем] прочим чиновникам передавать зерно хаким-
бекам. [Последним] нельзя позволять повышать це
ны [на зерно], заниматься вымогательством, [что] 
может привести к мятежам и смутам. [Поданным] 
неоднократных обследований, близ Кашгара в ка
честве оброка с самовольно обработанных пустошей 

Л.2ббдополнительно взимается 20// 0,016 даней (2795 т) 
зерна. Солдатам, офицерам и обслуживающему пер
соналу сменных гарнизонов и пополнения потре
буется выдавать 22 тыс. 460 даней (более 300 т) 
зерна и фуража из зерна, взимаемого в качестве 
оброка. Для выдачи же 1784 ляпов надбавки на под
держание бескорыстия и овощных надбавок в пе
реводе на зерно потребуется 3568 даней (более 
49 т) зерна. Итого потребуется 26 тыс. с лишним 
даней зерна (3049 т). Всего не хватит 6 тыс. с лиш
ним даней (83 т) зерна. Первое время недостающее 
[зерно] можно будет восполнить [за счет] излишек 
зерна в Янги-Гиссаре, а затем, когда в будущем го
ду будет убран урожай с опытных учаетков обрабо
танных пустошей в излучине р. Таримкул, можно 
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будет возвратить [это зерно]. В Янги-Гиссаре с са
мовольно освоенных пустошей по поземельному 
налогу дополнительно будет собираться 4100 с лиш
ним даней (более 293 т) зерна. Для обеспечения 
офицеров, обслуживающего персонала сменных 
гарнизонов и пополнения продовольствием и фура
жом потребуется 1 520 даней (более 21 т) зерна, 
собранного в уплату поземельного налога. С учетом 
640 даней зерна, [которые] пойдут на отоваривание 
320 лянов серебра, выдаваемых на [выплату]1 

надбавки для поддержания бескорыстия и овощной 
надбавки — всего [это] составит 2 160 даней (около 
30 т) зерна. Общий же остаток зерна составит 1940 с 
лишним даней (около 27 т) зерна. [Его можно бу-

л.27адет передать Кашгару].// В Яркенде с самовольно 
освоенных земель дополнительно будет собрано 
более 1 830 даней (26 т) оброка. Для обеспечения 
офицеров, солдат, обслуживающего персонала смен
ных гарнизонов и пополнения продовольствием и 
фуражом потребуется 4 370 даней (около 61т) 
зерна. С учетом 2 672 даней зерна (около 19 т), ко
торые пойдут на отоваривание 1 336 лянов серебра, 
выдаваемых по надбавке для поддержания беско
рыстия и по овощной надбавке — всего [это] со
ставит 6 989 даней (более 98 т) зерна. Остатки же 
зерна всего составят 11 140 даней (около 157 т) зер
на. В Хотане с самовольно освоенных земель по 
поземельному налогу будет собрано 2 070 с лишним 
даней (около 30 т) зерна. Кроме того, сюда не при
бывает пополнение и дополнительного зерна не 
потребуется. На отоваривание 712 лянов серебра, 
выдаваемых по надбавке на поддержание беско
рыстия и по овощной надбавке требуется 1 424 даня 
(около 20 т) зерна. Общий же остаток зерна соста
вит 640 с лишним даней (9 т). В Аксу с самовольно 
освоенных земель по поземельному налогу соби
рается 5 013 даней (около 10 т) зерна. Для обеспе
чения офицеров, солдат, обслуживающего персона
ла сменного гарнизона и пополнения продоволь-

л.27бствием и фуражом требуется 5 086 даней (около 
71 т) зерна//. С учетом 2 640 даней (37 т) зерна, ко
торые пойдут на отоваривание 1 320 лянов серебра, 
выдаваемых по надбавке на поддержания беско
рыстия и по овощной надбавке — всего это составит 
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7 700 с лишним даней (более 108 т) зерна. Общая 
нехватка зерна составит 2 700 с лишним даней 
(около 40 т). [Ее] можно восполнить за счет изли
шек зерна в Яркенде. В Уч-Турфане с самовольно 
освоенных пустошей, а также с земель, освоенных 
вновь прибывшими военными поселенцами соби
рается 4 650 даней (около 64 т) зерна. Для обеспе
чения офицеров, солдат, обслуживающего персонала 
гарнизона и пополнения продовольствием и фура
жом требуется более 5 790 даней (более 81 т) зерна. 
С учетом 1 856 даней (около 26 т) зерна, которые 
пойдут на отоваривание 928 лянов серебра, выда
ваемых по надбавке на поддержание бескорыстия 
и по овощной надбавке — всего это составит 6 947 
даней (около 98 т) зерна. Общая нехватка зерна 
составит 2 300 даней (более 32 т) зерна. Ее можно 
восполнить за счет излишек зерна в Яркенде. В 
Куче с самовольно освоенных земель будет взимать
ся 1 900 с лишним даней (около 27 т) зерна. Кроме 
того, сюда не прибывает пополнение и дополнитель
ное зерно не потребуется. С учетом 1 552 даней (бо
лее 21 т) зерна, (которые) пойдут на отоваривание 
776 лянов серебра, //выдаваемых по надбавке на 

л.28аподдержание бескорыстия и по овощной надбавке, 
общий остаток зерна составит 350 с лишним даней 
(около 5 т) зерна. Кашгар пока еще не представил 
письменного донесения о количестве зерна, [кото
рое может быть] собрано по оброку с самовольно 
освоенных земель. [Здесь] также нет сменного гар
низона и пополнения и дополнительного зерна не 
потребуется и будет достаточно 2 780 даней (около 
40 т) зерна, которые пойдут на отоваривание 1410 
лянов серебра, выдаваемых по надбавке на под
держание бескорыстия и по овощной надбавке. Если 
по получении донесения выявится недостаток зерна, 
[его] опять же можно восполнить за счет излишек 
зерна в Яркенде. Продовольствие и фураж для 
сменных гарнизонов и пополнения в [перечислен
ных] выше пяти городах, а также зерно, необходи
мое для отоваривания надбавки на поддержание 
бескорыстия и овощной надбавки сановникам, за
ведующим канцеляриями и писарям, полностью бу
дут обеспечиваться за счет дополнительного зерна, 
получаемого с самовольно-освоенных земель. Для 
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восполнения [недостатка] уже используются излиш
ки зерна в Яркенде. Не считая зерна, предоставлен
ного Аксу и Уч-Турфану в порядке оказания помо
щи, в Яркенде остается еще более 6 тыс. даней (бо
лее 84 т) зерна. Когда же созреет урожай в местеч
ке Лянгер, в 80 ли (40 км) от Яркенда, то остаю
щиеся [там] излишки зерна уже трудно будет и 
подсчитать. [Ваш покорный] слуга, тщательно взве
сив обстановку, [считает, что] четыре западных 
города вплотную подходят к [владениям] внешних 
варваров и накапливать [в них] большие запасы 
зерна неразумно. Если присмотреться//, Аксу нахо
дится посредине южного [участка] Великого шел
кового пути и стоит обдумать и проанализировать 
создание [здесь] запасов [зерна], для использова
ния в чрезвычайных обстоятельствах. 

[Почитаю своим] долгом просить о том, чтобы 
в Яркенде оставить ровно столько зерна, сколько 
необходимо для удовлетворения местных потреб
ностей в продовольствии в течение [этого] года, а 
в дальнейшем оставлять [здесь] излишки зерна или 
подумать о том, чтобы [поземельный] налог взимать 
деньгами или продавать собранное по оброку зерно, 
а полученные деньги отправлять в Аксу, [где] за
купать зерно и засыпать его на хранение в склады. 
В будущем сбор зерна с опытных земель близ 
Кашгара постепенно будет увеличиваться и [с ним] 
можно будет поступать таким же образом. Таким 
путем с избытком будут обеспечены средства на все 
расходы [по содержанию гарнизонов и чиновников]. 
Если в Аксу будут созданы запасы [зерна], то это 
значит, [что мы] всегда будем готовы ко всяким 
случайностям, а это в интересах как государствен
ной политики, так и охраны границ [мусульман
ского края]. [Ваш покорный] слуга и прочие [в хо
де] ликвидации последствий боевых действий уже 
изыскали статьи для увеличения овощных надбавок 
и надбавок для поддержания бескорыстия [чинов
ников] восьми городов [южного участка] Великого 

л.29а шелкового пути. Необходимо увеличить овощную 
надбавку заведующим канцелярий и писарям .[так
же и] северных городов, включая Турфан и Хами, 
[но тут] дело обстоит не совсем так, как при отмене 
несуразных положений [в городах южного участка] 
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Великого шелкового пути. Сколько добавить и из 
каких статей//. [Ваш покорный слуга] уже отпра
вил Или цзянцюню96 и Улумуци дутуну 9* письмен
ное указание взвесить имеющиеся возможности, 
изыскать средства на месте и, доложив Вашему 
монаршему величеству, произвести надбавки. Кроме 
того, поскольку помощник правителя Уч-Турфана 
ио гражданской части, получив [Ваше] Высочайшее 
повеление, установил надбавку для поддержания 
бескорыстия, [Ваш покорный] слуга и прочие с 
учетом [этой] надбавки решили добавить всем 
{чиновникам южных городов] еще по 200 лянов се
ребра, с тем чтобы они не чувствовали себя обойден
ными. Что же касается помощника правителя Уч-
Турфана по гражданской части, назначенного на 
этот вновь утвержденный пост, [то он] должен по
лучать общеустановленное жалованье. Прошу 
выплату производить по статье овощных надбавок 
[за счет] сокращения пограничных застав, без 
привлечения средств по другим статьям, о чем 
всеблагоговейнейше и докладываю Вашему монар
шему величеству. 

8-й год правления Даогуан, 8-го месяца, 7-го дня (15 сен
тября 1828 г.). 

Получено [следующее] монаршее указание: 
«На Яньчэн и другие прислали письменное сообще
ние о дополнительном зерне, [кое] может быть взы
скано с выявленных [ими] самовольно обрабаты-

л.29бваемых земель и [использовано] //для пополнения 
войсковых продовольственных запасов, а также об 
[использовании] зерна в целях повышения надбавки 
для поддержания бескорыстия и увеличения овощ
ной надбавки. Сановники всех городов мусульман
ского края ранее уже были облагодетельствованы 
повышением надбавки на поддержание бескорыстия. 
На Яньчэну было поручено обсудить, решить и пред
ставить обстоятельный доклад о том, кто из заве
дующих канцеляриями и писарей этих [городов]* 
сколько и по каким статьям [должен] получить 
надбавки. Согласно сему докладу, установленные 
ранее заведующим канцеляриями и другим [чинов
никам] овощные надбавки во всех городах недо
статочны. По обсуждении обязанностей [чиновни-

181 



ков] было решено заведующим канцеляриями по
высить овощную надбавку на 10 лянов серебра в 
месяц; буцюэ битеши 98 на 6 лянов серебра в месяц; 
бэй битеши" на 2ляна серебра в месяц. На повы
шение овощных надбавок в Кашгаре и других го
родах всего за год дополнительно потребуется 
50 лянов серебра. В мусульманском крае нет 
средств, [которые можно было бы] выделить [на 
это]. [На Яньчэн] просит [разрешения] овощные 
надбавки сановникам, а также заведующим канце
ляриями, писарям и другим чиновникам выдавать 
образовавшимися ныне излишками зерна по рыноч
ному курсу мусульманского края: один дань зерна 
(71,6 кг) за 5 цяней серебра (186,5 г), но с обяза
тельным условием: не разрешать высшим сановни
кам и прочим [лицам] передавать [зерно] хаким-
бекам, [которые могут] поднимать цены [на зерно], 
заниматься вымогательством, [что] приведет к 

л.30аволнениям// и смутам. Во всех городах: Кашгаре, 
Яркенде, Янги-Гиссаре, Хотане, Аксу, Уч-Турфане, 
Куче и Карашаре, надбавку на поддержание беско
рыстия и овощные надбавки должны заменяться 
зерном [по рыночному курсу], а в соответствующие 
установки [по этому вопросу] должны быть внесены 
изменения. Повелеваю: действовать согласно пред
ставленным предложениям. Что же касается Аксу, 
расположенного как раз посередине Великого шел-
кого пути, безусловно следует сделать все для созда
ния [там] запасов [зерна] на случай возникнове
ния чрезвычайных обстоятельств. В Яркенде следует 
создать запас зерна, достаточный для продоволь
ственного снабжения в течение года, а в дальней
шем по-прежнему держать там запасы зерна или 
подумать о том, чтобы поземельный налог взимать 
деньгами или [собранное по поземельному налогу 
зерно] продавать и превращать в наличные деньги, 
[которые] отправлять в Аксу, [где] закупать зерно 
и засыпать его на хранение в амбары. Когда в бу
дущем на опытных землях [близ] Кашгара сбор 
зерна постепенно возрастет, повелеваю поступать 
таким же образом. [Что касается] городов на се
верном участке Великого шелкового пути, то с овощ
ной надбавкой заведующим канцеляриями и писа
рям и их выплатой дело складывается несколько 
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иначе, чем на южном участке Великого шелкового 
пути. Повелеваю наместнику Восточного Туркестана 
и Улумуци банбань дачэню 1 0 ° надлежащим образом 
вникнуть в суть дела и представить соображения 
[по этому вопросу]. Что же касается помощника 
правителя Урумчи по гражданской части, [назна-

л.ЗОбченного на] этот недавно учрежденный пост,// [то]1 
повелеваю пожаловать [ему] надбавку в 200 лянов 
серебра к жалованью для поддержания бескоры
стия. Причитающуюся ему исходную сумму надбав
ки для поддержания бескорыстия повелеваю изы
скать [за счет] сокращения расходов по статье 
выплаты овощных надбавок командирам застав. 
Из других статей средства не трогать. Уведомить 
об этом соответствующее министерство. 

8-й год правления Даогуан, 9-го месяца, 15 дня (23 ок
тября 1828 г.). 

Совместно с кашгарским советником генерал-
губернатора [Восточного Туркестана] князем Улу-
на повторно представляю письменный доклад об 
опыте освоения земель в излучине р. Таримкул. 
|[Ваш покорный] слуга На Яньчэн, выезжая в прош
лом году из столицы, всеблагоговейнейше получил 
[следующий] высочайший указ: «Согласно [донесе
ниям] возвеличивающего могущество империи ге
нерал-губернатора [Восточного Туркестана] Чан 
Лина, в районе излучины р. Таримкул [близ] 
Кашгара простираются пустоши более чем на 100 
ли [более 50 км]. Весной [сего 1828 г.] 500 
хуйбин 101 велено было опыта ради освоить [эти] 
целинные земли, а в случае успеха [надлежало] 
вслед [им] послать военных поселенцев, дабы еже
годно выращивать зерно для обеспечения войск 

л.31апродовольствием. Однако говорилось [также], что 
рельеф там возвышенный,// требуется строительство 
плотин для забора воды [на поля] и [выражалось 
сомнение] хватит ли [той воды] для орошения, не 
будут ли [тогда] испытывать недостаток воды 
[расположенные] ниже по течению поля мусульман. 
Повелеваю На Яньчэну по прибытии туда еще раз 
провести осмотр и наметить план работ. [Если] срок 
работ [окажется] очень длительным, [это] не беда, 
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было бы только все [сделано] как следует. Быть 
посему». 

Прибыв в Кашгар, [Ваш покорный] слуга, бла
гоговейно следуя [монаршему указанию], сразу же 
выехал [туда] и провел тщательный осмотр, озна
комился с районом Чаэргэнь 102 в излучине р. Та-
римкул, простирающимся на 100 с лишним ли [бо
лее 50 км]. Все земли пригодны к обработке. Везде 
можно подвести воду для орошения. К тому же 
[этот район] вплотную прилегает к р. Таримкул. 
Река очень длинная. Для каналов, орошающих по
ля мусульман в низовьях реки, никаких помех [это] 
не создаст и недостатка воды не возникнет. Ранее, 
как докладывал [Вашему монаршему величеству] 
возвеличивающий могущество [империи] генерал-
губернатор [Восточного Туркестана] Чан Лин и 
другие, [туда] были посланы 500 солдат-мусульман, 
а в дополнение к ним еще 500 мусульман [племе
ни] бодиргэ103. 

Все [они] изъявили желание выехать туда со 
своими семенами и рабочим инвентарем, проложить 
оросительные каналы и попытаться освоить [эти 
земли]. Как ныне сообщил Исхак, эти мусульмане 
весной засеяли 500 батманов 104 [земли] различным 
зерном. В настоящее время все [посевы] уже созре
ли. [Из полученного урожая] за вычетом стоимости 
семян, тягла// и [сельскохозяйственных] орудий, 
каждый мусульманин согласен сдать [по налогу] 
2 цзинданя 105 (400 кг) зерна. Всего будет сдано 
2 тыс. даней (800 т) зерна. В настоящее время спе
шат посеять пшеницу. В будущем году, когда пше
ница созреет, в зависимости от урожая можно будет 
установить норму уплаты поземельного налога. 
[Ваш покорный слуга] проинспектировал [также] 
500 [семей] —солдат-мусульман и 500 мусульман 
[рода] бодиргэ. [Они] в настоящее время подали 
петицию о том, чтобы [им] разрешили попробовать 
засеять своими семенами целину, и обязались 
после сбора урожая сдать 2 000 даней (143,2 т) зер
на. [Это] очень помогло бы казне. Конечно, следует 
удовлетворить [их] просьбу, а в будущем году, 
когда пшеница созреет [и] будет собран урожай, 
определить размер поземельного налога зерном. 
Изучив первоначальное предложение Чан Лина о 
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том, чтобы после того, как результаты эксперимента 
оо обработке целины выяснится и потвердится его 
эффективность, дополнительно послать, [туда] сол
дат на военное поселение. [Ваш покорный} слуга 
считает, что, хотя посланные на поселение солдаты 
и могут собрать большое количество зерна, но и 
расходы на строительство плотин, оросительных 
каналов, на семена, на тягло, сельскохозяйственные 
орудия, а также на [строительство] жилья для 
военных поселенцев, крепостей, на денежное до
вольствие и провиант будут слишком велики. К то
му же гарнизоны в настоящее время усиленно заня
ты боевой подготовкой и нежелательно отрывать 
солдат от нее. Выход из положения только в том, 
чтобы обязать Исхака вести широкую вербовку 
бедняков-мусульман и всех желающих поехать на 
освоение целинных земель [и обеспечить этим] 
непрерывный их приток и ежегодное увеличение 
количества собираемого по поземельному налогу// 

л.32азерна. Да и земли эти обживались бы и не пусто
вали, а бедняки-мусульмане получили бы сред
ства к существованию. Это — долговременное, вы
годное и беспроигрышное дело, о чем почтительней
ше и докладываю [Вашему монаршему величеству]. 

8-й год правления Даогуан, Ю-го месяца, 17-го дня 
(23 ноября 1828 г.). 

Получено следующее высочайшее указание: «На 
Яньчэн и другие в докладе об опыте освоения пу
стующих земель в излучине р. Таримкул близ 
Кашгара сообщили, что, согласно донесению Чан 
Лина, пустующие здесь земдн были розданы солда
там-мусульманам для опытной обработки, дабы, в 
случае успеха, послать туда дополнительно на 
военное поселение [китайских] солдат. На Яньчэну 
сразу же было дано [Наше] указание тщательно 
разобраться и предложить план [действий]. Как 
показало проведенное [им] обследование, указан
ные земли прилегают к р. Таримкул, берущей свои 
«стоки вдали от этих мест. Весной этого года [туда] 
были направлены солдатььмусульмане и другие 
|люди] для опытного посева разных зерновых. Все 
хлеба созрели и было собрано зерно по поземельно
му налогу. Повелеваю в будущем году, когда созре-
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ет зерно, установить [нормы] поземельного налога 
зерном. Однако личный состав гарнизонов усиленно 

л.32бзанимается боевой подготовкой и отвлекать его 
[от занятий]// нежелательно. [Посему] повелеваю 
обязать Исхака призвать всех безработных бедня
ков-мусульман, а также всех желающих брать эти 
земли на обработку и выращивание зерна, с тем 
чтобы сбор зерна по поземельному налогу возра
стал год от года и так было всегда. Сей указ довести 
до сведения соответствующего министерства и под
шить в дело». 

8-й год правления Даогуан 11 -го месяца, 3-го дня (09 де
кабря 1828 г.). 

Совместно с кашгарским советником военного 
губернатора князем Улуна докладываю Вашему 
монаршему величеству, что, рассмотрев вопрос о 
поземельном налоге с самовольно освоенных земель 
[вблизи] Кашгара, [считаю] что следует уменьшить 
налог ради возвеличения [Вашего] великодушия и 
гуманности. [Ваш покорный] слуга и другие ранее 
уже просили простить мусульманам сокрытие ими 
самовольного освоения пустующих земель, обложить 
[эти] земли налогом и увеличить [этим] количество 
собираемого в счет поземельного налога зерна, 
[с тем чтобы] покрыть этим расходы по обеспече
нию продовольствием гарнизонов, а излишки [его] 
по рыночной цене выдавать вместо денежного до
вольствия городским сановникам, заведующим кан
целяриями [и] писарям для поддержания их беско-

л.ЗЗарыстия, а также вместо овощных// надбавок. Все эти 
расходы, составляющие в целом 1 040 лянов серебра 
при переводе в зерно составят 2 080 даней. Если не 
хватит, недостающее зерно может пополнить Яр
кенд. Доклад об этом уже представлен на Ваше 
высочайшее рассмотрение и подшит в дело. 

В настоящее время командир карашарских воен
ных колонистов Бахабу представил следующий 
доклад: «Близ города Бугур 106, находящегося в ве
дении Карашара первоначальная площадь обраба
тываемых земель составляла 19000му (1266 га). 
Ежегодно с нее по поземельному налогу взимается 
560 даней зерна (более 40 т). 

Первоначальная площадь обрабатываемых зе-
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мель [близ] мусульманского города Куэрлэ107 со
ставляет 16 000 му (1066 га). Общее количество со
бираемого здесь ежегодно зерна по поземельному 
налогу 560 даней. Ныне проверкой установлено, что 
мусульманами близ г. Бугур самовольно обрабаты
вается 27000 тыс. му (1200 га), а близ г. Курля — 
16 000 му (1066 га). Из-за того, что в этих местах 
земли много, [а] людей мало, [здесь] земли засева
ют один раз в 2—3 года. Если собирать зерно по 
поземельному налогу со всей самовольно обработан-

л.ЗЗбной земли,// [то] мусульманам, пожалуй, будет 
затруднительно сдавать столько зерна. Не лучше 
ли, наоборот, войти в положение мусульман и про
явить о них заботу. Прошу самовольно обработан
ные земли [близ] г. Бугур и Курля обложить по
земельным налогом по 400 даней зерна, что в целом 
даст прибавку зерна [в государственных закромах] 
на 800 даней в год». 

Прибыв на место, [Ваш покорный] слуга и дру
гие выяснил, что первоначальные площади [обраба
тываемых] земель [близ] Бугура и Курли были 
неодинаковы, а количество зерна, вносимого каж
дым из этих городов по поземельному налогу было 
одинаковым — 560 даней. Таким образом, Бугур с 
каждого му земли вносил поземельного налога 
2 шена 108 9 хэ 109 (5 кг 800 г.), а Курля — 3 шэна 
5 хэ (7 кг). Если оставить [эти нормы] неизменны
ми то, [количество] зерна, взимаемого по поземель
ному налогу с Бугура, придется увеличить на 790 с 
лишним даней (более 56,5 т), ас Курли — на 900 с 
лишним даней (более 64,4 т). Общее же увеличение 
взимаемого с этих городов зерна должно составить 
1 690 с лишним даней (более 120 т). 

То, что ныне бригадир Карашарского гарнизона 
[Бахабу] письменно ходатайствует об увеличении 
[взимаемого по поземельному налогу] зерна на 
800 даней, пожалуй, не соответствует действитель
ным возможностям и является сокрытием истинно
го положения. [Посему Ваш покорный слуга] сразу 
же командировал туда уполномоченного, [с тем что
бы он] вместе с Бахабу проверил и уточнил [пло
щадь земли]. Когда же советник военного губерна
тора, Гуюаньский командующий войсками князь 

л,34аЯнфан выехал из Кашгара// в застенный Китай, 
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Ваш покорный слуга дал ему указание, проезжая 
через Карашар, попутно проконтролировать, чтобы 
не было допущено ни послабления, ни утеснения. 

Согласно поступившему последнему донесению, 
в Бугуре число первоначально имевшихся и вновь 
добавившихся мусульман составляет всего 970 с 
лишним семей. В Курле число первоначально имев
шихся и вновь добавившихся мусульман всего 1 550 
с лишним семей. Все поселенцы 12 военно-почтовых 
станций, находящихся в ведении города [Караша-
ра] — это снятые со своих мест в Курле и Бугуре 
мусульмане, направленные Сюда для обработки го
сударственных земель и несущие тяжелое бремя на
логов и трудовых повинностей. К тому же народу 
здесь мало, а земли много, часть ее ежегодно остав
ляют под парами и собирать налог зерном со всей 
площади земли было бы неправильным. Таково 
доподлинное положение. 

При проверке также выяснилось, что половину 
мусульманских дворов составляют доланы ио . Когда 
Джахангир поднял восстание, он дал местным му
сульманам тайное указание поддержать его изнутри. 
Однако они не последовали ему. Когда же мятеж
ники подошли к Аксу, доланы и другие мусульмане 
сдали властям хранившееся у них с давних пор 
оружие, с тем чтобы продемонстрировать свою вер
ность и нежелание участвовать в восстании. 

Доклады командированного уполномоченного// и 
правителя Карашара [Бахабу] совпали. Ваш слуга 
покорнейше полагал бы, что, ликвидируя ныне 
последствия восстания, основной упор нужно сде
лать на умиротворение и увещевания. Мнение, что 
мусульмане-доланы этих двух городов сплошь 
сообщники и сторонники Джахангира, что при пер
вом известии о том, что главарь мятежников поднял 
бунт, большинство их, пользуясь случаем, поднялось 
на восстание, привело к огромным потерям. Оказа
лось, что Карашарские мусульмане-доланы, хотя 
мятежники собрали было среди них своих едино
мышленников и уговаривали их, не согласились 
участвовать в восстании, а, когда мятежники захва
тили четыре западных города, они опять же сдали 
хранившееся у них оружие и не присоединилсь к 
восстанию, показав всю глубину своей верности. 



Поистине это достойно всяческой похвале- Безуслов
но нужно подумать о том, чтобы с дополнительно 
обрабатываемых земель по существующему правилу 
собирать налог в меньших размерах [и] каждому 
округу увеличить поземельный налог на 400 даней 
{28,6 т)", [что] в целом составит 800 даней (57,2 т). 
От остальных же 912 даней (65,4 т) поземельного 
налога освободить, с тем чтобы, распространив мо
наршую милость на мусульман-долг»нов обоих 
округов, дать им всем почувствовать ее- Крестьяне 
этих мусульманских округов всегда сохраняли вер
ность [Вам], понимают долг, и осыпаны Вашими 
благодеяниями. Если [Вы] окажете им милость, то 
это всех их воодушевит и они сами не захотят в 
будущем участвовать в мятежах. Это поистине бу
дет хорошей наградой и поощрением,// укажет бла-

л.35агоприятное воздействие на сердца и обь»чаи жите
лей мусульманского края. 

Собираемое Карашаром по поземельному налогу 
зерно составляет всего 6 410 с лишним даней 
(459 т). [Его] хватает только для обеспечения зер
ном и фуражом солдат и офицеров [его] гарнизона. 
Остающийся излишек очень незначителен. Сейчас 
численность гарнизонов обоих городов увеличивает
ся на 6 500 человек. Дорожный паек прибывающему 
ставу брлть неоткуда и [Ваш покорный слуга] вы
нужден просить дополнительные 800 даней (57,2 т) 
зерна, которые будут взиматься по поземельному 
налогу, оставить в этих городах для выдачи дорож
ного пайка. 2 080 даней (149 т) зерна, необходимые 
для отоваривания чиновникам всех рангов их жа
лованья, надбавок на поддержание бескорыстия и 
овощных надбавок, следует выделить из зерновых 
излишек Яркенда и каждый год осенью, после окон
чания сбора поземельного налога, направляемые 
командиром Карашарского отряда военных посе
ленцев уполномоченные должны при [необходимых] 
документах отправляться в Яркенд для получения 
[по оным] дополнительного зрена. [Прошу Вашей 
санкции] получение [дополнительногозерна] начать 
с осени 9-го года правления Даогуан (1830 г.), о 

л.Зббчем и с величайшим благоговением// докладываю. 
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8-й год правления Даогуан, 12-го месяца, 6-го дня 
(14 января 1829 г.). 

Получен [следующий] высочайший указ: «На 
Яньчэн и другие в письменном докладе просят по
думать о снижении количества зерна, которое долж
но будет взиматься с выявленных самовольно обра
ботанных земель, городов Бугур и Курля, подве
домственных Карашару. На Яньчэн и другие счи
тают, [что, если] выявлен самовольно освоенные 
земли обложить поземельным налогом по прежним 
[нормам], то это приведет к увеличению оброка, 
[который] в целом для обоих округов составит 
1 710 даней (122,4 т). Однако мусульмане этих го
родов во время бунта мятежника Джахангира оста
вались все время послушными и верными [трону], 
что весьма похвально. [Посему] со всех выявлен
ных в обоих округах самовольно освоенных земель 
повелеваю дополнительно взимать по 400 даней 
(28,6 т) зерна, что составит в целом 800 даней 
(57,2 т). От сдачи остающихся 910 с лишним даней 
зерна (65,1 т) мусульман освободить в порядке 
поощрения и награды. Что касается оброка, ежегод
но взимаемого с мусульман, то он составляет всего 
6 410 с лишним даней (459т) зерна, которых едва 
хватает на фураж и продовольствие личному соста
ву гарнизонов этих городов. Ныне численность 

л.Збагарнизонов в обоих// городах увеличивается на 
6 500 человек. Потребуется также зерно для выдачи 
дорожного довольствия [личному составу], прибы
вающему по ежегодной замене. Поэтому 800 даней 
зерна, которые будут взиматься с дополнительно 
обработанных земель, повелеваю, согласно их прось
бе, оставить для выдачи в этих городах и предста
вить нам и подшить в дело докладную записку о 
расходах [зерна], [в которой] указать увеличение 
оброка. Сбор [дополнительного] зерна начать с осе
ни 9-го года правления даогуан (1828 г.). 2080 да
ней (149 т) зерна, [которые] необходимы для ото
варивания надбавок на поддержание бескорыстия 
и овощных денег командирам отрядов военных по
селенцев и заведующим канцеляриями, повелеваю 
выделить из излишков зерна в Яркенде. Ежегодно 
после окончания сбора осеннего урожая сановникам 
этих городов надлежит при отношениях ехать в 
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Яркенд для получения [этого] зерна, о чем соответ
ствующее министерство поставлено в известность. 

8-й год правления Даогуан, 12-го месяца, 6-го дня (4 ян
варя 1829 г.). 

Совместно с кашгарским советником военного 
губернатора князем Улуна [Ваш] покорный слуга 
докладывает, [что], согласно предыдущему докла
ду, дополнительный оброк с самовольно освоенных 
земель в Аксу составит 5013 даней (35,9 т) зерна. 
На выдачу же довольствия личному составу допол
нительных гарнизонов, а также отоваривание де
нежных надбавок на поддержание бескорыстия 
[чиновников] и овощных надбавок [личному соста
ву военных поселенцев] потребуется// 7 700 с лиш-

л.Зббним (551,3 т) даней зерна. Недостающие 2 700 с 
лишним даней (193,3 т) зерна [Ваш покорный слу
га] просил выделить из излишек зерна в Яркенде, 
[на что] получил [Вашу] высочайшую санкцию, 
подшитую в дело. Кроме того, как выявлено [Ва
шим] слугой Чан Цином, по статье излишек, в Аксу 
числится более 15 тыс. даней (1 074 т) зерна, до
ставленного из Урумчи. [Его] хватит для восполне
ния недостачи зерна [в указанных гарнизонах] в 
течение 5—6 лет. [Поэтому] следует временно 
прекратить доставку зерна из Яркенда, [о чем Ваш 
покорный слуга] просит дать письменное указание. 
Как выяснил [Ваш] покорный слуга, вывезенное из 
Урумчи зерно хранится в Аксу уже несколько лет и 
его, конечно, следует расходовать в первую очередь. 
Когда же оно будет полностью израсходовано, 
[можно будет] снова по отношению восполнить 
[недостающее зерно] из излишков зерна в Яркенде, 
временно избавиться от перевозок [зерна] и избе
жать порчи зерна, хранящегося в амбарах длитель
ное время. О чем и докладываю с величайшим бла
гоговением. 

л.37а Резолюция императора: «Ознакомлен». 

9-й год правления Даогуан, 11-го месяца, 12-го дня 
(15 февраля 1829 г.). 

Совместно с Кашгарским советником князем 
Улуна. почтительнейше докладываю о расследова
нии и предварительном решении по делу виновных 
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в хищении и продаже зерна со складов. Осмелива
юсь уведомить [Ваше монаршее величество], что во 
2-м месяце прошлого (1828) года лянтай вэйюань т 

Цзяосе поехал в гуаньнэй"2, [чтобы] отчитаться 
перед лянсянцзюй и з об излишках зерна, оставших
ся после выдачи провианта личному составу [гарни
зонов]. Возглавить [проверку излишков] Кашгар-
ский советник князь Улуна поручил писарю Мин 
Си 1и . Поскольку в новом городе были построены 
склады, [Улуна] приказал все хранившееся в ста
рых хлебных амбарах зерно передать на помол му
сульманину, [с тем чтобы мукой] выдать провиант 
солдатам и офицерам. Для помощи Мин Си в прове
дении проверки [Улуна] назначил чжэцзян чжися-
на 115 Чжоу Жэньфу П6 [Приказы об этом] подшиты 
вдело. 11-го дня 7-го месяца [текущего года], после 
переезда в новый город, [Ваш покорный] слуга каш-
гарский советник князь Улуна, посетив новый город, 
услышал [там], что имели место хищение и прода
жа зерна из хлебных амбаров. 

л.376 Он сразу же// приказал Исхаку препроводить 
под стражей моловшего зерно, покупавших зерно, 
переводчика и других уйгуров. Лично провел допро
сы и выяснил, [что] в 5-м месяце отстраненный ны
не от работы писарь Мин Си один раз продал [ка
зенное] зерно, в 7-месяце работники хлебного амба
ра один раз продали казенное зерно. Сторожа и 
имеющие отношение [к хлебным амбарам] чиновни
ки тоже крали [казенное] зерно. 

Ныне, приступая к ликвидации последствий вос
стания и утверждению закона и порядка, крайне 
необходимо выявить виновных и строго наказать в 
назидание другим. Мин Си следует снять с долж
ности и при отношении под стражей отправить в 
Министерство уголовных дел. [Ваш покорный] слу
га На Яньчэн вместе со следователями, начальни
ком области Ба Чаном и помощником начальника 
области Ван Цзянем, вызвав отстраненного от долж
ности писаря Мин Си, заведующего и работников 
хлебных амбаров, а также дважды моловшего зер
но, покупавших и продававших [казенное] зерно 
уйгуров и всех прочих свидетелей, по отдельности 
допросили [их]. Мин Си дал следующее показание: 
«Во втором месяце прошлого года был командиро-
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ван [сюда] заведовать интендантскими делами. 5-го 
дня 5-го месяца пошел сильный дождь. У зерново-

л.38аго амбара Под иероглифом «тяо»// обрушилась сте
на. Зерно высыпалось наружу и промокло под дож
дем. [Я] сразу поставил в известность советника 
[и], взяв заведующего хлебным амбаром и весов
щика, неподмоченное зерно из этого склада пере
местил в амбар под иероглифом «тай». Когда совет
ник спросил меня, сколько высыпавшегося наружу 
зерна подмокло, я сказал, [что] более 20 даней 
(1,43 т), [но] его еще можно смолоть. Советник ве
лел немедленно отдать [это зерно] уйгуру на помол. 
Я, взяв заведующего и весовщика, пошел в амбар. 
[Там] сгребли вместе пшеницу, лежавшую у осно
вания стены слоем толщиной в 2 цуня (6,6 см), с 
высыпавшейся наружу промокшей пшеницей. 
Набралось 65 даней (4,6 т). Отдал [часть этого 
зерна] уйгуру Ниязу [и] велел смолоть. В дальней
шем переданную мне Ниязом муку, поскольку она 
была непригодна в пищу, я раздал работникам хлеб
ных амбаров при выдаче продовольственного пайка. 
Оставшийся после этого 41 дань зерна, опасаясь 
[что] после помола оно будет совсем непригодно в 
пищу, я велел переводчику Тохуда ш сказать уйгуру 
Ниязу, чтобы ои продал его по цене 53 вэня медных 
денег за 1 доу (1,5 кг). Это составило 21 730 вэней, 
[что] по рыночному курсу составляет 150 лянов се
ребра. 

Тохта дважды сполна рассчитывался за куплен
ное зерно. Мин Си дал [следующее] показание: «Я 
собирался купить 20 даней хорошего зерна, [чтобы] 
засыпать его обратно в хлебный амбар, но не успел 
еще этого сделать. Эти деньги не проходили через 
руки Чжанхуа Ч'8, а сам я своевременно не доложил 
[об этом] советнику. В этом моя вина. Эти 150 лянов 
серебра уже взысканы [с меня] и возвращены в 
казну, В середине 6-го месяца Чжоу Вейюань "9 

вместе [Со мной] следил за перевозкой зерна [на 
новые склады]. [Когда] хлебный амбар под иерог
лифом «мань» ио был освобожден от содержимого, 
на полу оставалось еще 2—3 даня зерна. Я спросил 
уполномоченного Чжоу, как быть. Он сказал: «Ког
да закончим перевзоку [зерна] со всех складов, 
доложим советнику и он подумает о награде». 

13—68 193 



Позже, когда перевозка [зерна] со складов под 
иероглифами «тай» и «фэн» была закончена, уполно
моченный Чжоу вслед за советником переехал в 
новый город и больше не появлялся на складах. 
Работники складов сказали, что на полу трех скла-

л.39адов остатков зерна наберется около 10 даней, а если 
смести в одно место,// перемешанное с землей зерно 
из-под простеленных на полу двух складов циновок, 
то его вместе с чистым зерном наберется около 50 
даней. Я сказал: «Зерно, что осталось на полу двух 
складов — это награда Вам, заберите [ е г о ] » . Позже 
16 тыс. вэней медных денег, которые работники 
складов получили за эту пшеницу, были с них 
взысканы и возвращены в казну. [Документ об 
этом] подшит в дело. Об этом я также не поставил 
в известность советника, это было большой глу
постью с моей стороны. Кроме того, кладовщики 
признались: «Писарь Мин [Си] в 5-м месяце про
дал 41 дань зерна. Мы, хотя и знали об этом, но, 
честное слово, не имели от этого ни вэня. В 7-м ме
сяце, когда уполномоченный Чжоу осмотрел все три 
склада под иероглифами «мань», «тай» и «фэн», 
в каждом из них на полу еще оставалось по 2—3 
даня зерна, а всего около 10 даней. Писарь 
Мин [Си] тогда сказал: «Несите службу хорошень
ко. Я посоветуюсь с уполномоченным Чжоу, доложу 
советнику и остатки зерна на полу этих трех скла-

л.ЗЭбдов// отдам Вам в награду». Потом уполномоченный 
Чжоу переехал в новый город. Мы, маленькие лю
дишки из остатков зерна на полу трех складов, со
ставивших около 10 даней, вместе с перемешанным 
с землей зерном, выметенным из-под простеленных 
на полу циновок, а также из-под стен, набрали все
го около 50 даней. Мы сразу поставили в извест
ность писаря Мин [Си] [о том, что] продали [зер
но] мусульманину Абула 121 и получили 17 500 вэ
ней. За исключением истраченных 1 500 вэней, ос
тальные 16 тыс. мы сохранили. В настоящее время 
(зСти деньги) взысканы и возвращены в казну, 
[документ о чем] подшит в дело». [Ваш] покорный 
слуга [На Яньчэн] и другие полагаем, что, видимо, 
есть и другие хищения, причинившие ущерб казен
ным запасам зерна по другим статьям. [Ваш покор
ный слуга] командировал тунчжи 122 Ван Цзяньлу 

194 



(и] Юхэна справедливо и беспристрастно провести 
ревизию и дознание на всех складах. Согласно [их] 
«окладу, хранимые на всех складах запасы за вы
четом выданного зерна находятся в полном нали
чии, недостачи не обнаружено. Ревизия [показала, 
что] цифры в книге учета зерна, [которую вел] 
Мин Си полностью совпадают с [цифрами], полу
ченными проверяющими от интендантского управле
ния. С другой стороны, неоднократные допросы тун-
ши | 23 Тохуда 124 мусульманина Ниясы >25, молов
шего и купившего зерно первый раз, а также поку
павшего зерно после него мусульманина Абула 12в 

л.4Оас0впадают с показаниями Мин Си и кладовщиков//. 
Вызывали на допрос также уполномоченного Чжоу 
Жэньфу, [чтобы выяснить] остались ли после окон
чания перевозки на складе под иероглифом «мань» 
и остальных двух складах излишки зерна; доклады
вал ли Мин Си советнику и советовался ли [с ним] 
о том, чтобы [отдать работникам хлебных амбаров]! 
эти остатки в награду. [Уполномоченный] сказал: 
«Советник послал меня проследить за перевозкой 
зерна со склада под иероглифом «мань» и двух дру
гих складов. Мин Си спросил меня, как поступить 
с остатками зерна на полу всех трех складов, когда 
вывозка зерна будет закончена. Я ответил, что, 
когда будет закончена вывозка зерна со всех трех 
складов, [нужно будет] доложить советнику и по
ступить согласно его указанию. Такой разговор был. 
Я также велел после окончания вывозки зерна 
склад закрыть и самовольно ничего не брать. Вскоре 
я переехал в новый город и после этого больше не 
ездил проверять [эти склады]. О том же, как чи
новники расхищали зерно, я ничего не знаю». 

[Ваш] покорный слуга и другие приказали упол
номоченным еще раз строго допросить [всех, прове
рить] совпадут ли показания [всех причастных к 
делу, не будет ли] утаивания и искажения обстоя
тельств этого дела. Снятый с должности писарь 
Мин Си послан на склады заведовать выдачей зер
на. [Ему велено] доложить действительное количе
ство зерна, высыпавшегося наружу при обвале стен, 
и количество перемешанного с землей зерна на полу 
складов. 

У [Вашего] покорного слуги и у князя Улуна 
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л.40б появилось подозрение,// [что] при передаче зерна 
мусульманину Ииязу на помол [он] обманным пу

тем вывез со склада 41 дань зерна, продал (его] и 
положил в свой карман 150 лянов серебра. Это при
вело, к тому, [что], следуя его примеру, кладовщи
ки [тоже] начали красть и продавать [зерно]. 
После того как Мин Си в 5-м месяце продал 41 дань 
перемешанного с землей зерна, кладовщики еще 
больше осмелели и продали более 50 даней зерна. 

Ныне, когда государственные законы ужесто
чаются, осмелиться на хищение и продажу храня
щегося на складах зерна, будь это смешанное с 
землей или чистое зерно — это верх неуважения к 
законам.[То, что] переводчик Тохта, мусульмане 
Нияз [и] Абдула, хорошо зная, что зерно с госу
дарственных складов, все же посмели тайком купить 
[его] — тоже беззаконие. Вошедших в сговор [и] 
причастных к этому делу чиновников, хищением и 
продажей зерна набивших [себе] мошну, безуслов
но, следует привлечь к ответу. В соответствии со 
сводом законов, [империи] [те, кто] ведая склада
ми, похитил зерна на сумму до 100 лянов серебра 

л.41априсуждаются к трем годам заключения,//те. кто 
похитил зерна на сумму от 100 до 330 лянов сереб
ра, [присуждаются] к 100 ударам батогами и даль
ней ссылке за 2000 ли (1000 км). Кроме того, [те, 
кто] знал о хищениях и, не сообщая об этом, умыш
ленно попустительствовал, привлекаются к ответ
ственности наравне с преступниками и т. д. 

Мин Си — это человек, специально поставлен
ный на заведование складами, [занимавшийся] хи
щением м продажей зерна -Й ТЮЛОЖ-ЙВШ™ ^йа этом} 
в свой карман 150 лянов серебра. [Он] совершил 
преступление, должен быть бит батогами 100 раз 
и сослан в ссылку за 2000 (1000 км). Хищение [да
же] единого зернышка, хранящегося на складах 
зерна — это непростительное преступление. [Но] 
поскольку похищенное зерно было перемешано с 
землей, [можно] сделать некоторое снисхождение 
Что касается кладовщиков, [то они], будучи сви
детелями хищения зерна, не положили ему конец. 
Это прямое попустительство и [их] необходимо 
привлечь к ответственности наравне с расхитите
лями. [Если] сложить хищение кладовщиков на сто 
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лянов серебра и хищение Мин си на 150 лянов се
ребра и выносить приговор по общей сумме, [То она]! 
меньше 330 лянов серебра. Притом при умышлен
ном попустительстве нельзя смягчать наказание. 
Мин Си следует взять под стражу. Согласно [поло-

л.41бжению] о хищении [на сумму]// до 330 лянов се
ребра, расхититель наказывается 100 ударами бато
гов и ссылается в [места], отдаленные на 2000 ли 
(1000 км). Мусульманский край только-только уми
ротворен [и] при утверждении [здесь] законности 
только строжайшие наказания могут послужить 
уроком и предостережением. 

Считаю долгом просить Высочайшего указания 
надеть [на шею преступника] канту с надписью о 
совершенном преступлении и в течение трех меся
цев выставлять его на показ перед народом. По исте
чении [этого] срока отправить его в провинцию 
Хэйлунцзян 127 для несения тяжелой службы. Кла
довщики похитили и продали 50 даней зерна на 
17 500 вэней, [из которых] 1 500 вэней истратили. 
По нынешнему курсу это составляет менее 100 ля
нов серебра. При такой сумме кладовщики подле
жат аресту и пятилетнему тюремному заключению. 

Мусульмане Тохта, Нияз и Абдула на допросе 
[заявили, что] не знали, [что] зерно краденое. Но 
раз зерно со складов, [то] как они посмели неза
конно покупать его. Их следует передать хакимбе-
ку, [чтобы он] вынес решение и строго наказал [их]. 
Помощник начальника уезда// Чжоу Жэньфу, [как 
видно] из допроса, не зная обстановки на складах, 
способствовал хищениям [что тоже] является нару
шением закона. Считаю долгом не вести пустые 
разговоры, а все дело и все показания доложить 
Вашей монаршей милости и, получив [высочайшую!\ 
санкцию, передать [их] в Министерство юстиции 
для вынесения приговора, о чем почтительнейше и 
докладываю Вашему небесному монаршеству. 
Резолюция императора: 
Министерству юстиции 
вынести приговор и доложить 
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л.43а Усовершенствование денежной системы 
мусульманского края 

8-й год правления Даогуан, 3-го месяца, 25-го дня (8 мая 
1828 г.). 

Совместно с правителем Аксу князем Чан Цином 
почтительнейше докладываю, [что] в интересах 
улучшения денежного обращения, сообразуясь с 
обстановкой, следует увеличить в Аксу выпуск 
[медных] «дан у» пуэр 128. В Аксу денежное обра
щение изначально основывается на пулах [достоин
ством] в 5 дэней!129. 1 лян серебра обменивается на 
245 вэней. После начала боевых действий в по
запрошлом году курс [медных денег], естественно, 
поднялся и 1 лян серебра обменивается теперь на 
80—90 вэней. Сейчас курс [1 ляна серебра] чуть 
меньше половины исходного и составляет 100 с 
лишним вэней. Вследствие этого подорожали зерно 
и другие товары. Рост цен поставил в очень тяже
лое положение личный состав гарнизонов и [мест
ных] жителей. 

Тогда, генерал, возвеличивающий могущество 
[империи] генерал-губернатор Восточного Турке
стана Чан Лин обратился к [Вашему монаршему 
величестзу] за разрешением выпустить дополни-

л.43бтельное [количество] серебряных монет и пулов// 
и пустить их одновременно в обращение и обмен. 
Но мусульмане очень недоверчивы по характеру и 
боятся, [что] в серебро добавляется медь и свинец 
и [оно] не имеет должной пробы, не желают обме
нивать медные деньги на серебряные [и] уже более 
года они не используются в денежном обращении. 
Вследствие этого обменный курс серебра неустой
чив и [продолжает] падать. 

Ныне [Ваш покорный] слуга На Яньчэн и пра
витель [Аксу] Чан Цин, посоветовавшись [пришли 
к мысли, что] количество ежегодно закупаемой ме
ди ограничено и не может быть увеличено. Количе
ство [выпускаемых медных] денег нельзя увеличи
вать [т. к.] это подрывает средства к существова
нию мусульманских торговцев и населения. К этому 
нужно подходить сугубо осторожно. Нужно [чтобы] 
не подрывались средства существования народа, но 
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также ни в коем случае нельзя причинить ущерба 
государственной казне. Только таким путем будет 
соблюдена общая польза. [Ваш] слуга после неод
нократного обсуждения докладывает [Вам] путь 
усовершенствования [денежной системы]. 

Как известно [мусульманские] пулы старого 
образца, отливавшиеся монетным двором в Аксу, 
весят 2 цяня (8 грамм). После доклада [Вашему 
монаршему величеству] советника Шухэдэ 1 3 ° вес 
[их] был уменьшен на 5 фэней [и они] стали весить 
1 цянь 5 фэней (6 граммов). 

Затем, после доклада [Вашему монаршему вели-
л.44ачеству] советника Чжокэто, вес [их]// снова был 

уменьшен на 3 фэня [и они] стали весить 1 цянь 
2 фэня (менее 5 г). Все пулы в обращении прирав
нивались к 5 фэням. Эти изменения были удостоены 
следующей резолюции [Вашего монаршего вели
чества]: «Добро, благоговейно следовать этому, 
подшить в дело». Ныне монетный двор ежегодно 
получает всего 21 114 цзиней 7 лянов меди (около 
12,7 т). С учетом потерь при переплавке отливается 
всего 2 673 т. нуаней ш и 127 вэней для выдачи де
нежного довольствия личному составу [гарнизонов]. 
Каждый лян серебра денежного довольствия заме
няется 220 вэнями. Денежное довольствие солдатам 
составляет 4 ляна 2 цяня 3 фэня серебра. Общая 
сумма серебра, [выдаваемого на денежное доволь
ствие], составляет 11 150 лянов 5 цяней 7 фэней 
7 ли. В настоящее время 1 вэнь весит всего лишь 
I цянь 2 фэня [и] дальнейшее уменьшение [этого] 
веса представляется невозможным. Ныне [Ваш по
корный слуга], тщательно взвесив, решил из 7 ча
стей [из 10] покупаемой ежегодно меди по-прежне
му отлить 1 871 связку и 100 пятивэневых пулов 

л.'Мб весом 1 цянь 2 фэня (менее 5 г). Из оставшихся же 
трех частей меди [решили] отлить// 641 связку и 
650 пулов весом 1 цянь 5 фэней, достоинством в 10 
вэней. По форме они будут круглые и чуть шире 5-
вэневых пулов. На обратной стороне [этих] монет 
будут выдавлены цифры 5 и 10, [чтобы] легче было 
[их] различать. Их обменный курс будет ПО вэней 
за 1 лан серебра. Всего же их будет отлито на 5 382 
лана 2 цяня 7 фэней серебра. Что касается остаю
щихся 3 частей меди [из 10], то раньше [из них] 
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отливали 5-вэневые пулы на сумму 3 645 лянов 
1 цянь 7 фэней серебра. Ныне, когда [из этой ме
ди] будут отливаться 10-вэневые пулы, то, хотя каж
дая монета и будет тяжелее на 3 фэня, но фактиче
ски будет экономиться 9 фэней [меди], а общая эко
номия составит 3 608 цзиней 11 лянов 5 цяней меди, 
[что] в целом даст увеличение числа 5-вэневых пу
лов на 481 163 штуки. При этом и производственные 
расходы сократятся на 23 тыс. вэней. В целом же 
будет достигнута экономия меди, сокращение тру
довых затрат, а выпуск монет в переводе на серебро 

л.45авозрастет на 2 291// лян 6 цяней. Таким образом, на 
эту сумму можно будет сэкономить средства, вы
деляемые из Застенного Китая [и] использовать Их 
на увеличение довольствия личного состава гарни
зонов. 

[Ваш покорный] слуга провел широкий опрос 
мусульманских торговцев и населения. Все они 
заявили, [что] одновременное хождение 5-и 10-
вэневых пулов считают очень удобным. Осущест
вить это — воистину дело стоящее. Таковы невеже
ственные соображения [Вашего покорного] слуги. 
Медный завод [близ] Аксу существует уже много 
лет. Увеличения производства меди [на нем] ожи
дать не приходится. [Он] во многих местах добы
вает и покупает руду, привлекая к этому тяжелому 
труду солдат и местных мусульман. Это очень 
накладно. [Поэтому] лучше вместо отливаемых 
5-вэневых пулов ныне отливать и пускать в обраще
ние 5 и 10-вэневые пулы. [Тогда] можно надеяться 
восполнить нехватку [находящихся в обращении 
денег]. Просим [разрешить] монетному двору из 
трех частей ежегодно используемого количества 
меди отлить для пробы 10-вэневые пулы [и] пу
стить их в обращение. [Если это] поможет снизить 
цены и не причинит ущерба денежному обращению, 
[то] в свое время доложим [Вашему монаршему 
величеству] и попросим разрешения из одной поло
вины годового количества меди отливать 5-вэневые 
пулы, а из другой половины — 10-вэневые пулы и 
пустить их в навечное обращение. Это, безусловно, 

л.45бпринесет пользу мусульманским торговцам и на
селению [и] // позволит в какой-то мере сэкономить 
средства государственной казны. Представляем на 
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[Ваше] высочайшее обозрение образцы 5 и 10-вэ-
невых пулов, [о чем] и докладываем с благогове
нием Вашему монаршему величеству. 

8-й год правления Даогуан, 4-го месяца, 22 дня 
(4 июня 1828 г.). 

Член Государственного совета Цзыцзи получил 
высочайшее указание [в котором говорится], [что] 
На Яньчэн и другие представили императору пись
менный доклад с соображениями [относительно]? 
усовершенствования денежной системы мусульман
ского края и пополнения находящихся в обращении 
денег. 

В докладе говорится [что] монетный двор в Ак-
су существует уже много лет, увеличения производ
ства меди [на нем] ожидать не приходится. [Он]» 
во многих местах добывает и закупает руду, привле
кая к этому тяжелому труду солдат и местных му
сульман. [Это] очень накладно. [Поэтому] лучше 
вместо нынешних 5-вэневых пулов отливать и пу
скать в обращение 5 и 10-вэневые пулы. На Яньчэн 
и другие просят [разрешить] монетному двору из 
трех частей ежегодно используемого количества 
меди отлить для пробы 10-вэневые пулы. [Если это] 
поможет снизить цены, [они просят] еще увеличить 
[количество таких пулов] и уже из половины всей 
меди отливать 10-вэневые пулы, а из другой — 5-вэ-
невые и пускать их в совместное обращение и т. д.// 

л.4баМестные деньги, пулы—это вопрос жизненной 
важности для мусульманских торговцев и населе
ния. Денежное обращение [там] основывается на 
местной монете пул достоинством 5 вэней, находя
щейся в обращении уже многие годы. Ныне На Янь
чэн и другие просят [разрешения] отлить 10-вэне
вые пулы [и пустить их] в совместное обращение 
[с 5-вэневыми]. Дело это новое. Необходимо пу
стить [их] в обращение в порядке пробы, [и только, 
если] не будет от сего вреда, продолжать это в 
дальнейшем. Повелеваю На Яньчэну еще раз тща
тельно все взвесить. [Если] обращение [новых мо
нет] будет хорошее, [то это], безусловно, будет за
мечательно. Если же получится путаница с их ве
сом [и] возникнут затруднения в их хождении, [то] 
доложить Нам истинное положение и немедленно 
прекратить [их выпуск]. 
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8-й год Правления Даогуан, 9 месяца, 15-го дни (23 ок
тября 1828 г.). 

Совместно с кашгарским советником военного 
губернатора князем У луна с благоговением пред
ставляем Вашему монаршему величеству письмен
ный доклад [о том, что) отлитые пробные пулы до
стоинством в 10 вэней были пущены в обращение 
[и все] признали [их] удобными. Я, Ваш слуга 
На Яньчэн, ранее совместно с Чан Цином благого
вейно докладывая [Вашему монаршему величеству], 
просил [разрешить] отлить пулы достоинством в 
10 вэней из трех частей общего количества меди 
[на монетном дворе] Аксу [и] пустить их в обра-

л.46бщение вместе с 5-вэневыми пулами, // [с тем чтобы] 
стабилизировать рыночные цены [и] с благогове
нием получил [Ваш] высочайший указ, [в котором 
говорится]: «Пулы — это вопрос жизненной важно
сти для мусульманских торговцев и населения. Де
нежное обращение [в мусульманском крае] изна
чально основывается на пуле достоинством в 5 вэ
ней, находящейся в обращении уже долгие годы. 
Ныне На Яньчэн и другие просят [разрешения] от
ливать 10-вэневые пулы для [их] совместного обра
щения [с 5-вэневыми]. Дело это новое. Необходимо 
пустить [новые пулы] в обращение [и посмотреть], 
не будет ли [от сего] вреда и только, [если не бу
дет], пойти на это. Повелеваю На Яньчэну еще раз 
тщательно все взвесить. Если [новые монеты] ока
жутся хороши в обращении, будет замечательно. 
Если же будет путаница с [их] весом и затруднения 
в [их] обращении, [то] доложить [Нам] истинное 
положение [и] прекратить [их выпуск]. 

Быть посему». 
Сразу же в соответствии с этим Высочайшим 

указанием письменным отношением мною был уве
домлен Чан Цин [о том, чтобы] вначале были отли
ты [и] выпущены в обращение пробные монеты 
[и он] проследил за [их] обращением. Если разни
ца в весе будет мешать обращению [новых монет] 
просил его письменно сообщить, [дабы] иметь ос
нование с благоговением доложить Вашему монар
шему величеству [и] получить Высочайшее указа
ние о прекращении [их выпуска]. 

Одновременно в соответствии с [указанием вы-
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ше] отношением работникам монетного двора пред
писал провести дополнительную отливку [новых 
монет] из оставшейся меди, [а также] весной, в 
третьем месяце из трех частей годового количества 
получаемой меди отлить 10-вэневые пулы [и], на
чиная с шестого месяца, овощные деньги личному 

л.47асоставу [гарнизонов]// выдавать 10-вэневыми пула
ми вперемежку с 5-вэневыми. После выдачи [денег] 
солдаты и офицеры, закупившие продовольствие, 
мусульманские торговцы и население — все говори
ли, [что] новые деньги очень удобны. Ныне, задув 
иечи, начинают отливать все те 10-вэневые пулы, 
[которые] должны были отливаться осенью, с тем 
чтобы выплачивать ими [денежное довольствие]. 

Сейчас [Ваш покорный] слуга убедился, [что] 
пользующиеся 10-вэневыми пулами солдаты и офи
церы, мусульманские торговцы и население — все 
считают [их] удобными. Ныне города Кашгар и 
Яркенд также хотят иметь в обращении 10-вэневые 
пулы. Согласно Вашему высочайшему указанию, 
считаю безусловным долгом благоговейнейше доло
жить Вашему монаршему величеству [и просить] 
утвердить положение [о] посезонной отливке [но
вых монет] из трех частей [годового количества ме
ди] [и] отправке [их] во все города [и] введение 
их в обращение с целью стабилизации рыночных 
цен и пополнения финансовых средств. Ежегодно 
нужно отливать 10-вэневые пулы в количестве 641 
с лишним тысяч [штук], с тем, чтобы [на этом] 
сэкономить медь, расходы на оплату труда рабочих 
и увеличить [количество] отливаемых монет. В це
лом в переводе на серебро [оно] увеличивается 
фактически на 2 200 с лишним лянов, [что] позво
лит сократить использование средств, направляемых 
из внутренних районов [Китая]. По истечении 1— 
2 лет [с начала эксперимента], если в денежном 
обращении не произойдет ухудшения, можно будет 

л.47бподумать [о том, чтобы] увеличить отливку// 10-
вэневых пулов [и] половину меди использовать на 
отливку 10-вэневых пулов, [а] другую — на отливку 
5-вэневых пулов. За состоянием денежного обраще
ния в городах Кашгар и Яркенд постоянно следят 
сановники. Исходя из действительного положения, 
почтительнейше доношу Вашему монаршему вели-
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честву, [что это] приносит большую пользу финан
сам, о чем и докладываю с величайшим почтением. 

Виза императора: «Ознакомился». 

8-й год правления Даогуан 8-го месяца, 7-го дня (16 сен
тября 1828 г.). 

Император приказал нарисовать портрет На 
Яньчэна на стене цзы гуангэ 132. 

Почтительнейше привожу написанную самим им
ператором оду (к портрету на стене Пурпурной 
палаты) в честь императорского уполномоченного 
генерал-губернатора провинции Чжили 133 На Янь
чэна: 

«Велики твои заслуги и свершения, в подавлении 
мятежника [Чжахангира и] строительстве город
ских стен. Успешно усмирив восстание, нашел ты 
гению своему применение иное. Хвала тебе за беско
рыстие и верность. Используя до капли силы и ума 
и тела, победы ради, использовал равно [ты] доб
ро и меч [и все сие] запечатлеть должно в веках». 

Л 48а 8-й год правления Даогуан, 15-го дня 9-го месяца 
(23 октября 1828 г.). 

Почтительнейше благодарю Ваше монаршее ве
личество за Вашу великую милость [ко мне]. Ваш 
недостойный слуга получил от члена Государствен
ного совета Цзы Цзи Высочайший указ от 8-то года 
правления даогуан, 7-го дня 8-го месяца (в котором 
говорится): 

«Умиротворение мусульманского края на сей 
раз завершилось большим успехом. Командующие, 
сановники, солдаты и офицеры различных рангов, 
сделавшие все, что было в их силах, пройдя Наше 
рассмотрение, включены в число [тех, чьи] портре
ты будут нарисованы [на стенах] Пурпурной па
латы. На Яньчэн, будучи послан в Кашгар для лик
видации последствий военных действий в различ
ных городах, все это время тщательно разрабаты
вал планы [ликвидации последствий] и старался 
все делать добросовестно, честно и преданно, забо
тясь об отечестве, и, безусловно, заслуживает 
награды. Поскольку будет писаться его портрет, 
повелеваю известить [его дабы] предстал пред На-
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ми и вместе со всеми отличившимися сановниками с 
него написали портрет, [чем] Мы выражаем наше 
одобрение и награду. Быть посему». 

Л.486 Покорнейше полагаю, [что] изображение портре
та// на стене Пурпурной палаты—это награда ко
мандующим, увековечение [их] боевых заслуг. 
[Это] проявление [Вашего] высочайшего велико
душия и благоволения. [Ваш] покорнейший слуга, 
сподобившись получить [Ваш] всемилостивейший 
приказ, поспешил, в мусульманский край для ликви
дации последствий боевых действий и решения дру
гих вопросов. В пути следования услышал радост
ную весть о высокой оценке [заслуг]. Начав решать 
вопросы ликвидации последствий боевых действий 
в мусульманском крае, [Ваш покорный слуга] по
чувствовал ограниченность своих знаний и способ
ностей, но, к счастью, получил [Ваши] личные ука
зания. К тому же все чиновники службу несут пло
хо, не выполняют своих обязанностей, [что] край
не тревожит. 

Все вопросы, неоднократно докладывавшиеся 
[Вашим покорным] слугой, каждый раз удостаива
лись теплых слов и поддержки [Вашего монаршего 
величества], [что] уже само по себе есть величай
шее благоволение. Ныне же удостоившись непре
взойденного по своей милости Высочайшего указа 
о запечатлении [моего] портрета [на стене] Пурпур-

л.49аного зала, Ваш покорный слуга повергнут в смя
тение [и] вспомнил, [что] дед [Вашего покорного 
слуги] Агуй 134 в годы правления Цянь Луна был 
четырежды запечатлен в портретах [на стенах] 
Пурпурного зала//. [Ваш покорный слуга] не бле
щет ни талантами, ни умом [и ему стыдно перед 
тенью] своего деда. Удостоиться такой милости от 
самого императора — такое и во сне не могло 
присниться [Вашему покорному] слуге. Высочай
ший указ вместе с другими сановниками быть за
печатленным в.портрете [на стене] Пурпурного за
ла [и] быть, [таким образом], прославленным в ве
ках, воистину поверг [Вашего покорного] слугу в 
стыд и смятение. Хотя [от служения государю] сох
ли мозги и немели пятки, разве это достаточное 
[основание] для того, чтобы быть удостоенным ве
личайшей монаршей милости. Если только, глубоко 
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обдумывая, отдавая все силы, умело решать все 
вопросы, [возникающие] в ходе ликвидации послед
ствий боевых действий, предъявляя [при этом] ве
личайшую требовательность [к себе], [то] благо
деяния монарха достигнут жилищ бедняков, [а его] 
престиж объемлет дальние страны. Одним словом, 
все помыслы [Вашего покорного слуги только о том, 

л.496чтобы] делать все основательно, прочно, утвер
ждая// мир и спокойствие на века, [дабы] оправ
дать [Ваше] доверие и хоть чуточку отблагодарить 
за благодеяния. Почтительнейше взирая в сторону 
монаршей обители, глубокими поклонами воздаю 
свою благодарность за монаршую милость и почти
тельнейше представляю пред [Ваши] очи дарован
ное ксилографическое издание написанного импе
ратором Чэн Цзу 135 стихотворения «Принятие дво
ром пленных». 

Передавая [эти вещи] с оказией через князя 
Ян Фана, направляющегося во внутренний Китай, 
[Ваш покорный] слуга совместно с Улуна Суцина 
и [своим] сыном Жун Чжао глубокими поклонами 
выражают благодарность за монаршую милость о 

л.50бчем и докладываю//. 
Резолюция императора: «Ознакомлен». 

л.51а //Усовершенствование существующей системы 
выдачи денежного довольствия 136. 

8-й год правления Даогуан 11-го месяца, 22-го дня 
(28 февраля 1828 г.). 

Совместно с кашгарским советником военного 
губернатора князем Улуна почтительнейше в связи 
с нехваткой денег для выдачи овощных надбавок 
прошу [разрешения] усовершенствовать сущест
вующую систему выдачи [денежного довольствия] 
и отливать дополнительное количество денег для 
восполнения [их] недостатка. Как выяснил [Ваш 
недостойный] слуга, личному составу гарнизонов 
Наньлу ба чэн 137 4, 5, 6 или 7 частей овощных де
нег испокон выдавались медными деньгами. 1 лян 
серебра обменивался на 220 вэней [местных] монет. 
[Обмен] по такому [курсу] проводился очень дол-
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гое время, финансовые отчеты отправлялись в бин-
бу 138, [где] подшивались в дело. Ныне численность 
гарнизонов увеличена: в Кашгаре на 3700 человек, 
в Янги-Гиссаре на 200 человек, в Яркенде на 600, в 
Аксу на 1000 человек, в Уч-Турфане на 1000 чело
век. Количество аэрбаней 139, собираемых ежегодно 
в уплату налогов и выдаваемых аксуским монетным 
двором всегда постоянное [и его] не хватает на 
выдачу денежного довольствия. В Кашгаре самый 
многочисленный гарнизон. [Здесь] не хватает [де
нег для выдачи] и 2/10 личного состава оказывают
ся в тяжелом положении. Необходимо изыскать пу
ти усовершенствования [существующей денежной 
системы]. Тщательное обследование [проведенное 
Вашим] покорным слугой, [показало, что] во всех 
городах заведующим канцеляриями, писарям и про
чим чиновникам овощные надбавки тоже всегда вы
давались медными пулами. [Все эти медные день
ги], выплачиваемые [в виде] жалованья и овощных 
надбавок, нужно, конечно, в первую очередь, выпла
чивать солдатам. Однако, как показало обследова
ние в городах Куча, Аксу, Уч-Турфан чиновники 
получают жалованье одним серебром. В Кашгаре, 
Янги-Гиссаре, Яркенде и Хотане чиновники полу
чают жалованье частично серебром, частично мед
ными деньгами. В Кашгаре 8 частей получают се
ребром, 2 части — медными пулами. При этом 1 лян 
серебра приравнивается к 100 вэням. В остальных 
городах овощные деньги выдаются следующим об
разом: в Куче полностью серебром; в Кашгаре и 

л.52аЯ«ги-Гиссаре — 4 части серебром// 6 частей пулами 
и в Хотане и Уч-Турфане — 6 частей серебром, 4 ча
сти пулами; в Аксу — 7 частей серебром, 3 части 
иудами; в Карашаре — 8 частей серебром, 2 части 
аулами; в Яркенде —2 части серебром, 8 частей 
пулами. [При этом] 1 лян серебра приравнивается 
к 160 вэням. Если медные деньги, выдаваемые чи-
иовникам, выдавать солдатам, а чиновникам выда
вать только серебряные ляны, то общая сумма вы
даваемых денег в течение года не изменится. Одна
ко [этому мешает то, что] первоначально установ
ленный и нынешний обменный курс пулов на сереб
ро не совпадают. Для проведения их в соответствие 
требуется дополнительно израсходовать 3 тыс. с 
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лишним лянов серебра. Просить о таком увеличе
нии расходов — не простое дело. 

[Ваш покорный] слуга в ходе дальнейшего 
обследования выяснил, [что] в мусульманском' крае 
1 лян серебра обычно обменивается на 200 вэней, 
выдававшихся 5-вэневыми пулами], так же, как во 
Внутрисгенном Китае 1 лян серебра обменивается 
на 1000 чохов. [Этот курс] временами повышался, 
временами падал, но незначительно. Солдатам же 
овощные деньги всегда выдавали по курсу 220 вэ
ней за 1 лян серебра. Это была собственно говоря, 
особая льгота, чтобы личный состав гарнизонов 
чувствовал себя зажиточным. После увеличения 
численности гарнизонов [ее] стало трудно соблю-

л.52бдать// и пришлось снижать [обменный курс]. Чи
новникам же четырех западных городов жалованье 
выдавали наполовину серебром, наполовину мед
ными деньгами по курсу 100 вэней за 1 лян серебра, 
т. е. по курсу составлявшему половину рыночного. 
Если считать по такому курсу, [то] общая сумма 
выплачивавшегося чиновникам жалованья составля
ла 1000 лянов серебра. Фактически [эта сумма] 
составляла всего 750 лянов серебра. Наметив такую 
систему и приступая к введению в практику, руко
водствовались соображениями экономии средств. 
Но чиновники всех рангов стали заниматься вымо
гательством, [что] чревато угрозой возникновения 
беспорядков и волнений. Ныне эта мерзкая привыч
ка [чиновников] полностью искоренена !40. И, хотя, 
благодаря Вашей монаршей милости, всем чинов
никам повышено жалованье и овощные надбавки, 
и все заведующие канцеляриями и прочие чиновники 
получили большую прибавку, [Ваш покорный] слу
га по своему невежеству считает, [что] во всех 
восьми городах южной округи должен быть одина
ковый порядок [выплаты]. Почему в Куче, Аксу, 
Уч-Турфане жалованье выдается одним серебром, 
[а] в четырех западных городах часть жалованья 
выдается серебром, а другая часть пулами, [что] 
фактически означает уменьшение [жалованья] на 
одну четверть. Или взять к примеру выдачу овощ-

л.53аных надбавок солдатам и офицерам// пулами. Хотя 
потери при обмене 1 ляна серебра на пулы невели
ки, но по старым правилам серебром выдается когда 
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2 или 3, а когда и 6 или 8 частей овощных надбавок 
и нет единой системы. Следует установленное жа
лованье и овощные надбавки целиком выдавать 
серебром [и этим] исключить [возможность] вся
ких оправданий и отговорок [и] добиться полной 
справедливости и общего согласия. С выдачей 
солдатам пулов тоже не будет трудностей. [Что ка
сается] недостающих трех с лишним тысяч ланов 
серебра, [то Ваш покорный] слуга На Яньчэн ранее 
уже благоговейнейше докладывал Вашему монар
шему величеству [о том, чтобы] монетный двор в 
Аксу из одной трети [годового количества исполь
зуемой меди] отливал медные монеты достоинством 
в 10 вэней [и за счет этого] увеличил на 48 тыс. с 
лишним вэней отливку 5-вэневых пулов, что в пере
воде на серебро составит экономию 2 200 с лишним 
лянов серебра. Если 10-вэневые пулы в обращении 
окажутся удобными и будет высказано пожелание, 
чтобы их отливали из половины [годового количе
ства используемой меди], то экономия в переводе 
на серебро составит 3 500 с лишним лянов. Это, по 
сути, будет дополнительным источником [пополне
ния] финансов. Сейчас 10-вэневые пулы в обраще
нии пользуются успехом [и] в будущем году на их 
отливку можно будет дополнительно пустить еще 
две части [годового количества меди]. [Таким обра
зом] можно будет средства, изысканные в мусуль
манском крае, использовать в его же пределах [и] 

л.53бне придется привлекать средства казны//. Что же 
касается заведующих канцеляриями и прочих чинов
ников, [то] они тоже получат большую выгоду и 
вынуждены будут держать себя в более строгих 
моральных рамках [и] беречь свою честь. В благо
говении [ожидаю] Вашей высочайшей помощи и 
поддержки. Если соблаговолите дать добро, [то] 
следует ввести [новые правила] с 9-го года правле
ния даогуана (1929 г.) Все чиновники во всех горо
дах, ранее получавшие жалованье и овощную над
бавку серебром [и] медными монетами, теперь бу
дут получать [их] одним серебром. Монетный двор 
в Аксу, начиная с весны [будущего года], может 
увеличить отливку 10-вэневых пулов, [доведя] ко
личество используемой [на это] меди до пяти ча
стей [годового количества]. Отливавшееся до этого 
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количество пулов (монетный двор] может увели
чить за счет их дополнительной отливки, [и] отправ
лять [их] во все города для выдачи овощных над
бавок солдатам [и] представлять финансовые отче
ты. Необходимо также выяснить точную числен
ность гарнизонов и прибывшего в них пополнения, 
а также точное количество пулов, [которое] может 
быть получено в течение года. [Вашему] слуге, 
князю Улуна следует установить соотношение вы
даваемого солдатам серебра и пулов, поровну 
распределить их [и] направить в военное министерш 
ство отчет [для подшивки] в дело, с тем чтобы уста
новить единую систему [выплаты жалованья и 

л.54аовощных денег], о чем с величайшим благогове
нием// и докладываю Вашему монаршему величе
ству. 

8-й год правления Даогуан, 12-го месяца, 28 дня 
(1 февраля 1828 г.). 

Получено [следующее] высочайшее указание: 
«На Яньчэн и другие представили письменный 
доклад [о том, что] не хватает медных денег для 
выдачи денежного довольствия прибывшему в 
гарнизоны пополнению, просят [разрешения] 
усовершенствовать старую систему [выдачи денеж
ного довольствия] и предлагают способ изыскания 
недостающих медных денег. 

Пулов, собираемых ежегодно по налогу и отли
ваемых монетным двором в Аксу, не хватает для 
выдачи овощной надбавки пополнению, [прибывше
му] в гарнизоны Кашгара и других городов. На Янь
чэн и другие выяснили, [что] кроме городов Куча, 
Аксу [и] Уч-Турфан, [где] денежное довольствие 
выдается одним серебром, в городах Кашгар, Янги-
Гиссар, Яркенд [и] Хотан, [жалованье] выдается 
частично серебром, частично пулами. В Карашаре 
восемь частей [денежного довольствия] выдают 
серебром, две части — пуламим по обменному кур
су— 100 вэней за 1 лян серебра. Во всех остальных 
городах за исключением Кучи, овощная надбавка 
чиновникам выдается одним серебром. Соотношение 

л.54бмежду выдаваемым серебром и медными деньгами 
разное// [а] обменный курс — 160 вэней за 1 лян 
серебра. 
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[На Яньчэн и другие] просят, пулы, выдаваемые 
чиновникам, выдавать солдатам, [а] чиновникам 
выдавать [жалованье] только серебром. Однако 
установленный ранее обменный курс неодинаков и 
запутан. [Что касается] недостающих трех с лиш
ним тысяч лянов серебра, [то они] просят [разре
шить] монетному двору в Аксу отливать 10-вэневые 
пулы, с тем чтобы выдавать ими [денежное доволь
ствие] . 

Повелеваю, согласно [их] просьбе, начиная с 
9-го года правления даогуан [всем] чиновникам, 
[которым] раньше жалованье и овощные надбавки 
выдавались частично серебром, частично пулами, 
выдавать только серебром. Монетному двору в Аксу, 
иачиная с весны [будущего года], отливать 10-вэ-
иевые монеты из пяти частей [годового количества 
используемой] меди. В дополнение [к тому] коли
честву пулов, [которое] отливалось раньше, не
достающее их количество и отправлять [их] во все 
города для выдачи овощных надбавок солдатам., 
|и] представлять [об этом] финансовые отчеты. 
Также приказываю, [чтобы] Улуна выявил точную 
численность гарнизонов во всех городах до [прибы
тия] пополнения [и] точную численность прибыв
шего пополнения, а также точное количество пулов, 
собираемых ежегодно по налогу и установить со
отношение [серебряных и медных денег], выдавае
мых солдатам и равномерно распределять их. До
ложить в [военное] министерство, чтобы оно было 
в курсе. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИМЕЧАНИЯ К ИЗВЛЕЧЕНИЯМ 
ИЗ «МИН ХУЭЙ ЯО» 

1 Согласно «Мин хуэй яо», сначала Турфан был небольшим 
городом, подчинявшимся Караходже, а название Турфан ста
ло употребляться для обозначения всей области лишь с сере
дины XV в. Со времени правления моголистанского Вайс-хана 
(1418—21, 1424—25) Турфан вошел в сферу прямого, влияния 
восточных чагатаидов (Ойа Л. 1Ндпип81ап // Ас1а А51аКса. 
Токуо, 1978. № 34. р. 23—25). Согласно Чэн Чэну и Гййас ад-
Дину наккашу, население Турфана в это время делилось на 
мусульман и уйгуров-буддистов, говоривших на общем тюрк
ском языке (См.: Ос1а !. 1ЛдНиг$1ап... Хафиз-и Абру. Зубдат 
ат-таварих // Материалы по истории Средней и Центральной 
Азии X—XIX в. Ташкент, 1988. С. 143). 

2 Ли —китайская мера длины, равная 576 м. 
3 В тексте употреблен термин «юаньвайлан», имеющий значе

ние «сверхштатный помощник министра, начальника департа-
мента> (Большой китайско-русский словарь. М., 1984. Т. 4. С. 
681). 

4 Департамент истории (ши бу)— одно из ведомств в1 аппара
те минской администрации, наряду с департаментом церемо
нии (ли бу), военным департаментом (бин бу) и др. 

5 Чэнь Чэн — уроженец г. Цзишуй. После получения степени 
цзнвывн л? в !39& г. был направлен с посольством к сары-
уйгурам, а затем в Аннам. После возвращения стал коррек
тором в академии Ханьлинь. С приходом к власти императо
ра Юнлэ (1403—1424) он становится чиновником департа
мента истории. В 1414 г. Чэнь Чэн возглавил посольство в 
Центральную Азию, в 1416 г. совершил второе, а в 1420 г.— 
третье путешествие на Запад. Умер в 1457 г. (См.: ВМюпагу 
оГ М т д Вю^гарпу. Ке\у Уогк-Ьопо'оп, 1976. V. 1. Р. 144—145). 

6 Это посольство во главе с Чэнь Чэном было направлено 
минским двором в Центральную Азию в феврале 1414 г. Ко
нечной целью посольства было посещение Герата, куда оно 
прибыло в октябре того же года. Миссия Чэнь Чэна посетила 
также за время своего путешествия семнадцать других госу
дарств и владений Средней Азии и Восточного Туркестана, 
среди них — Самарканд, Андхой, Бадахшан, Термез, Шахру-
хия, Ташкент, Бухара, Сайрам, Кеш, Янгикент, Бешбалык, 



Караходжа, Лукчун, Турфан, Лобнор и Хами. По возвраще
нии Чэнь Чэном было написано сочинение «Ши Си юй цзи» 
(«Записки о посольстве в Западный край»), в котором кратко 
описываются географическое положение, нравы и обычаи этих 
стран, 

7. В тексте употреблен иероглиф гун — дань. Однако здесь и 
далее под этим термином следует понимать дары, преподне
сение которых было общепринятым в дипломатической прак
тике средневековья или просто товары, привезенные в Китай 
для торговли. О номинальном и реальном значении термина 
«гун» см.: Думая Л. И. Внешнеполитические связи древнего 
Китая и истоки даннической системы // Китай и соседи в 
древности и средневековье. М., 1970; Мартынов А. С. Тради
ционный китайский подход к внешнему миру // Страны и 
народы Востока. М„ 1979. Вып. XX и др. работы. 

8 Практика присвоения китайских титулов и чинов фактически 
независимым от Китая правителям различных государств 
Центральной Азии была особенно широко распространена при 
династии Тан (618—907). Подробнее об этом см. 
напр.: Малявкин А. Г. Танские хроники о государствах 
Центральной Азии. Новосибирск, 1989. Употребленные в дан
ном случае титулы могут быть переведены следующим обра
зом: дуду — командующий войсками, главный военачальник; 
дучжихуэй — управитель, командующий (Большой китайско-
русский словарь. М., 1983. Т. 2. С. 778). 

9. В тексте употреблен иероглиф «цю»— вождь [некитайского] 
племени, вожак, атаман (Большой китайско-русский словарь. 
Т. 2. С. 705). В данном случае и далее более приемлемо 
переводить его как предводитель. 

10 В источниках это имя встречается также в форме Ицзиэрча 
(См.: Ойа I. ШфтЫап. Р. 25). 

11 Караходжа — один из древних городов Восточного 
Туркестана. В орхонских надписях и древнеуйгурских текстах: 
город Кочо. Развалины его близ Турфана известны как 
Идикут-шаари, т. е. «город идикута» (Бартольд В. В. Тур
фан//Соч. Т. 3. С. 521—523). 

12. Иероглиф «ван» имеет значения князь, царь, государь. По-ви
димому в данном случае он означает «хан». Далее в тексте 
этот термин переводится нами как «правитель». 

13 Ведомство церемоний (Ли гуань), известно также под назва
нием департамента церемоний (Ли бу)—так называлось в пе
риод Мин ведомство внешних сношений, в круг обязанностей 
которого входил прием иностранных послов и посольств, 
подготовка ответов на письменные послания правителей дру
гих государств и т. д. 

14 Али-султан (Али, Аэр) — правитель Турфана в 1469—1478 гг. 
Некоторые ученые отождествляют его с правителем Моголи-
стана Юнус-ханом. Али-султан присоединил к Турфану Кара-
ходжу и Лукчин, объединил под своей властью Моголистав 
(См.: ЬМ'юпагу о! М т д Вю^гарпу. Р. 479—481). 

15 Неспособность минского Китая вернуть Хами свидетельствует 
о его военной слабости в это время на северо-западной границе. 

16 Султан-Ахмад-хан (Ахаматэ, Ахэйма), 1465(66)—-1503(4) гг.— 
правитель восточного Моголистана в конце XV в., сын Аля-
султана (См.: Акимушкин О. Ф. Хронология правителей во-
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сточной части Чагатайского улуса // Восточный Туркестан и 
Средняя Азия. М., 1984. С. 156—163). 

17 Хаишн (Ханътэнъ)—уйгурский правитель Хами с 1474 г. 
(Мин хуэй яо, цз. 80. С. 1549). 

18 Сучжоу — город в провинции Ганьсу. В Минску» эпоху 
был крупным транзитным торговым центром. 

19. Шаньба — наследник Хамийской правящей династия, став
ший Правителем Хамя в 1492 г. В 1493 г. Суятан-Ахмад-хан 
снова напал на Хами, пленил Шаньба и отпустил его только 
в 1497 г. (ШсМопагу о! М т д Вю^гарпу. Р. 1028). 

20 Чжуншунь-вая — верный н покорный князь — титул, который 
обычно жаловался правителям Хами. 

21. Застава Цзяюйгуань была основана минами в 1372 г. «а край
нем северо-западе китайской границы. Служила главным та
моженным пунктом в торговле Китая со странами Централь
ной Азии. 

22. И лань (Ялат) — муж сестры Али-султана {Оа"а / . 
1Лдпипз1ап... Р. 26.). турфанский военачальник, принимавший 
активное участие 8 военных действиях Турфана против Китая 
в конце XV — начале XVI вв. 

23 Подробнее об этом сказано в повествовании о Хами в «Мин 
хуэй яо»: «В 7-й год эры правления цзяцзия (1528) турфан
ский военачальник Иаань, старое написание Ялань, поссорив
шись со своим государем, во главе племени численностью две 
тысячи человек перешел на сторону Китая. Пограничная ад
министрация разместила их во внутренних землях [Китая]...» 
(Мин хуэй яо, цз, 80, С. 1549). 

24 Мансур-хан (Мансуэр), 1484(85)1545(46))—правитель Тур
фана и восточного Моголистана, сын Султан-Ахмад-хана 
(См.: Акимушкт О. Ф. Хронология правителей восточной 
части Чагатайского улуса. С. 156—163). 

25. Это утверждение не соответствует действительности, так как 
вслед за бегством Иланя Мансур-хан совместно с ойратами 
совершил несколько набегов на провинцию Ганьсу, осадил 
Сучжоу, окончательно присоединил к своим владениям Хами 
(См.: Мин хуэй яо, цз. 80. С. 1549, 1550). 

26. Хочжоу — букв, огненный округ. В данном случае вкладыва
ется смысл в иероглифы, употребленные по существу в ка
честв транскрипционных знаков. Об ошибочности такой эти
мологии говорит наличие вариантов транскрипции: Халахоч-
жоу, Халахочжэ и др. 

27. В период династии Мин существовал запрет на выезд част
ных лиц на пределы Китая (См.: Бокщанин А. А. Император
ский Китай в начале XV в. М., 1976. С. 260—261). 

28. В китайских источниках периода Мин термины Бешбалык и 
Илибалык употреблялись для обозначения Моголистана до 
середины XV в., после чего информация о Моголистаме стала 
помещаться в разделах о Турфане. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ 
ИЗ ДОКЛАДОВ ИМПЕРАТОРАМ 

ДАИЦИНСКОИ ДИНАСТИИ ИЗ ИНОЗЕМНЫХ 
ДАННИЧЕСКИХ СТРАН 

1 Мисир — миср-юаньские и минские источники передают 
это слово разными иероглифами, но прочтение их одинаково 
(см.: Фай Чэнцзюнь. Сиюй димин. Шанхай. 1955. С. 53). В 
нашем документе первые два иероглифа отличаются от при
нятого в «Мин ши» написания названия этого государства, 
где имеется несколько строк, специально посвященных отно
шениям с Египтом (Указ. соч. Цз. 332. С. 31874). 

2. Моликэ-Малик — араб, владыка, царь. В нашем документе 
слово передано как имя собственное. 

3 Алугу (тюрк. аг§ип) — скакун, помесь дикого жеребца с до
машней кобылой. Словом алугу в минских источниках обозна
чают чистопородных арабских, ахалтекинских скакунов (ар
гамак). Китайская знать весьма ценила их, но в основном 
они доставлялись в царские конюшни. 

4 Ахэйма-Ахмад — сын Юнуса, младший брат Мухаммеда. 
Правитель Турфана с 1487 г. С 1490 г. неоднократно отправ
лял посольства к минскому двору. Подробнее см. Предисло
вие данной книги. 

5 Ткань софу — тонкая хлопчатобумажная ткань. Если же в 
написании второго иероглифа слова «софу» допущена ошиб
ка, то оно может обозначать кольчугу, которая постоянно 
доставлялась в минский Китай из Средней Азии. 
Если в рукописи не допущена ошибка и минскому двору 
действительно доставлены очки (яньцзин), то это свидетель
ствует о широких торговых операциях Восточного Туркеста
на. Очки могли быть закуплены в Самарканде, куда приез
жали европейские купцы и посольства, которые привозили 
товары, изготовленные в Европе, среди них и очки. Следует 
отметить, что в «Мин ши», где подробно перечисляются ди
ковинные товары, доставляемые ко двору, не встретились 
очки и зеркала. 
Да ма — татарские кони, да — сокращенное от дадеиь — та
тары. Очевидно, речь идет о конях из степей Монголии, Ка
захстана и т. д. Цены на них были ниже, чем на алугу ма и 
си ма. 
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6 Муханьмо (Мухаммад)— старший брат Ахмада. После 
смерти Юнуса в 1487 г. наследовал правление в Хами. 
См. подробнее Предисловие данной книги. 

7. Хасань — в «Мин ши» имя посла Мухаммеда не упомянуто. 
8 Цзинь — кит. мера веса, равная 596,816 г, 200 цзиней нефри

та составляло около 100 кг. 
9 Гаоли бу — корейское полотно; пользовалось большим спро

сом в Восточном Туркестане и Средней Азии, поэтому по
сольства охотно закупали его и просили двор выдавать в 
обмен на так называемую дань, как в нашем случае. 

10. Жэяо—согревающие лекарства китайской традиционной ме
дицины. Сомаэрдишь (Самарканд)—В «Мин иш» имеется боль
шой раздел, посвященный Самарканду (Цз. 332. С. 31864— 
31867). Здесь имеется интересное сведение о том, что после за
воевания Самарканда Чингисханом, он был переименован на 
монгольский лад. В то же время, этимология слова не дается. В 
разделе дан краткий очерк связей Минов с Самаркандом, а 
точнее, с его правителями Тимуром и Тимуридами Халилом, 
Шахрухом, Улугбеком и некоторыми крупными феодалами. 
Очерк охватывает 1387—1523 гг. Кроме того, в разделе опи
сываются географическое положение Самарканда, ландшафт 
и климат, обычаи, нравы, религия, одежда его обитателей. 
Сведения о Самарканде даны на основании дневников мин
ских послов. 

12 Хафэйцзы (Хафи$)—В «Мин ши> упоминается посол Тимура 
по имени Хафиз, который прибыл ко двору в 1387 г. С этого 
времени начались регулярные посольские связи Самарканда 
с Китаем в минскую эпоху. Однако в минской хронике 
приведены другие сведения о дани: здесь говорится 
о 15 конях и двух верблюдах (Мин ши., Цз. 332. С. 31864). 
В комментарии к «Мин ши» (С. 32157) говорится, что еще 
были привезены Хафизом соколы (хайцин) для ловли лебе
дей. В нашем документе упомянуты алмазьи 

13 «Согласно старому обычаю (правилу)»— трафаретная фра
за, так как такого обычая по отношению к минской династии 
у Самарканда не могло быть. В «Мин ши» говорится, что ос
нователь династии Чжу Юаньчжан (1368—1402), храмовое 
имя —Тайцзу (период правления Хунъу), неоднократно от
правлял послания и посольства в страны «Западного края» 
(Сиюй), чтобы завязать посольские связи и торговый, обмен, 
однако, долгое время на его призыв не откликались. Впрочем, 
Хафиз как образованный человек (китайские источники 
называют его маньла, т. е. мулла) мог знать об исторических 
связях Самарканда с Китаем в более ранние эпохи, к приме
ру, в VIII—IX вв. и ранее. 

14 Тяньфан—так в минских источниках назывался Арабский 
халифат. В ряде случаев Тяньфан обозначал город Мекку 
(см.: Фэн Чэнцзюнь. Указ. соч. С. 52). В «Мин ши» (Цз. 332, 
л. 31875—31878) имеется специальный раздел, посвященный 
Арабскому халифату и его отношениям с Китаем за короткий 
период, вкратце описаны г. Модэна (Медина) и святой го-
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род — Шэньчэн, под которым, очевидно, имеете» в виду Мек
ка—святыня ислама. Учению ислама также посвящено 
несколько строк. Послы из Аравии прибывали в Китай и су
шей; через Восточный Туркестан, и морем, через приморские 
районы Гуандун и др. В 1490 г. послы Тяньфана прибыли в 
Цекин с послами Самарканда и Турфана, в 1532 г.—с посла
ми Самарканда, Турфана и Хами, в 1543 г.—С послами Са
марканда, Турфана, Хами и Лючэна (Люкчина)— города близ 
Турфана. 
Адаодин-Ала ад-Дин — араб, величие веры. (См.: Гафуров А. 
Имя и история. М., 1987. С. 123.). 

15 Дазрюэщи (дэрвиш)— перс, бедняк, нищий аскет, нищест-
вующий мистик. В нашем документе слово передано как имя 
собственное. 

16 Шэньсидин (араб. Шамс ад-дин)—светило веры. См.: 
Гафуров А. Указ. соч. С. 209. 

17 Посол из Хами по имени Хасан упоминается в трех докумен
тах: № 3, 10, 13, В док. '№ 13 указано социальное положение 
Хасана-мулла,— что не всегда означает религиозного деятеля. 
Так на Востоке могли называть просвещенного человека. 
В док. № 3 сказано, что Хасан был послом Мухаммада, сына 

,.;Юнуса. Не известно, приезжал ли Хасан в Китай несколько 
раз, или он написал три прошения за одно долговременное 
пребывание. 

18. Ся бу — букв, летние ткани. Очевидно, легкие хлопчатобу
мажные ткани. 

19 Хачжи — (хочжи, ходжа, ходжи)— перс, господин, хозяин. 
Слово выступает как имя собственное и нарицательное. С рас
пространением Ислама в Восточном Туркестане, часто до
бавлялось к именам. 

20 Тяньван— см. прим. 14. 
21. Хочжи Ханьдун — какой-то странствующий вегетарианец, 

мистик из Аравии. Несмотря на религиозную терпимость 
минского двора, на просьбы свободного проезда по террито
рии государства он обычно отвечал отказом. Справедливо 
усматривалось, что поездки предпринимались с разведыва
тельной целью. 

22 Хам вэй— округ Хами. В 1405 г. Мины открыли пять округов 
Чицзине, Ханьдуне, Цюйсяне, Аньдине и Хами на границах 
инской империи с Восточным Туркестаном, Тибетом и т. д. 

(См.: Миндай Хами Тулуфань цзыляо хойбянь: Материалы 
■по Хами и Турфану эпохи Ми. Урумчи. ,1894. С. 37 / Сост. 
Чэи Гаохуа). Автор книги «История уйгурского народа> 
Люч Чжисяо (см. Вэйур цзу лиши. Пекин, 1984. С. 330), пи
шет, что округ в Хами был открыт в 1416 г., а во главе его 
поставлен тысячник Махама, т. е. Мухаммад-Ходжа. В любом 
случае, статус округа в то время был чисто символическим, 
практиковалась лишь выдача чиновных регалий хамийским 
феодалам. 

23 .Маньла Хасан — см. прим. к док. 3, 10. 

М 
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24 Дуду цяньши — минский двор обычно даровая почетные ти
тулы и чиновные регалии правителям, присылавшим посоль
ства, а также нх послам. Среди этих должностей были: 
дуду —главный военачальник; начальник охраны, дуду цянь
ши—секретарь округа, дуду чжиши — служащий округа. 

25 «Изменить имя», т. е. называть его дуду Хасан. Повышение 
означало более высокий чин, а потому обеспечивало прием 
при дворе и подарки более высокого разряда. 

26 Байсыла — порт Басра в Ираке? В таком случае, владение 
Фарсань означает Ирак. Слова Персия, персидский в китай
ском языке передаются как посы, т. е. парс. 
Леопарды, львы издревле привозились в Китай из Персии, 
Аравии и Самарканда (См. Шефер Э. Золотые перСййш Са
марканда. М., 1981. С. 124—125). Леопарды использовались 
в качестве ловчих зверей. 

27 Шзнсидин — см. прим. 16. Здесь, как и в случае с хаавдйским 
Хасаном возможны два варианта: либо Шамс ад-Дин приез
жал дважды, либо подавал два прошения в течение одного 
приезда. 

28. Тачжудин — Гадж, араб, венец, предводитель веры (См.: 
Гафуров А. Указ. соч. С. 193). 

29. Бабагэ (Бабак, возможно, Баба)—В «Мин Сюаньцзун шилу» 
в документе за 1425 г. упоминается тысячник (миибаши.— 
К. X.) из Хами по имени Бабахай, возглавлявший пой&льство 
(См.: Материалы по истории Хами и Турфана... С. 64|. 
Рога сайгаков были ценным сырьем для китайской традици
онной фармакологии. 

30 Пожалование чинов и титулов предусматривало соот
ветствующую чиновничью одежду — двойные халаты из цен
ных тканей с нашивками из шелковых квадратов на спине и 
груди со знаками различия. Эти квадраты назывались бу фан 
(См.: Сычев Л., Сычев В. Китайский костюм. Символика. 
История. М., 1975. С. 118). 

31 Хочжоу — калька с уйгурского слова Ялкунтаг — Огненные 
горы. (Издали горы кажутся языками красного пламени). 
Подробнее об отношениях Хочжоу с Минами см. Предисловие. 

32 Саньхала — в «Мин ши» правитель с таким именем не обна
ружен, но упоминается Хасан, посольство которого прибыло 
в Китай в 1409 г. Возможно, в нашем документе описка, пе
реставлены иероглифы и Саньха[ла] является вышеупомяну
тым Хасан[ом]. 

33. За власть над Хочжоу боролись Турфан И Хами, в связи с 
чем обстановка в регионе была нестабильной. Возможен здесь 
и намек на неспокойную обстановку в Китае, где ^ины во
царились в жестокой борьбе с империей Юань, с чингизида
ми. Правитель Хочжоу прислал свое посольство, когда ему 
стало известно о водворении спокойствия в Китае. В таком 
случае речь идет о первом посольстве Хочжоу с .Минам. 

32 Фахуэрдин (Фахр ад-Дин)—араб, гордость веры (С*.: Га
фуров А. Указ. соч. С. 200). В «Мин Тайцзун шилу» увоми-
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нается Фахр ад-Дин, посол Турфана, а также Фахр ад-Дин, 
прибывший не только от имени Турфана, но и Самарканда 
(См.: Материалы по истории Хами, Турфана,.. с. 54). 

35 Исымаин (правильно Исмаил). Он пишет, что долго пользо
вался милостями императорского двора, отсюда можно за
ключить, что находился в Китае продолжительное время. 
Послы Турфанского Ахмада надолго задерживались в Китае, 
а в ряде случаев их брали в заключение как заложников. 
Подробнее см. Предисловие данной книги. 

32 «Небесные милости» (тяньэнь)—милости императора. Импе
ратор в Китае считался Сыном Неба (Тяньцзы), а Китай с 
древности называли Поднебесной (Тянься). 

37 Посол Исмаил из Турфана, так же как и посол по имени 
Ахмад (см. док. № 2), привез весьма ценный товар —очки. 
См. также прим. 5. 

38 Ахэйма (султан Ахмад)—см. прим. 4. 
39- Ханжи Махама (ходжи Мухаммад)—см. также док. № 25. 
40 Жун—в минских источниках под этнонимом «жун» подра

зумевали тюркские племена Центральной Азии ,и тибетцев. 
Возможно, речь в документе идет о турецком государстве, 
т. е. об Османской империи. 

41 5аям — если Жун означает в тексте Османскую империю, то 
Баян — очевидно, султан Баязид I, правивший в 1389—1402 гг. 
Упорную борьбу на суше и на море с турецким султаном вел 
Тимур, в результате чего Баязид I оказался его пленником 
в 1402 г., понеся сокрушительное поражение. Посольство 
Баязида I могло прибыть в Китай в поисках союзника про
тив Тимура. В «Мин ши» упоминается некий Баяцзи (Бая
зид), сын Шанбы (Шэньба), провозгласивший себя султаном 
после смерти отца в 1505 г. Минский император передал ему 
почетный титул отца — Преданный ван (Указ. соч. Цз. 329. 
С. 31827). В конце XV в. борьба между Турфаном и Хами 
вновь обострилась, в связи с чем Шанбе было невозможно 
часто отправлять посольства в Китай. Однако, не понятно, 
почему вместо привычного Турфан китайские чиновники ис
пользовали Жун как наименование владения. Если речь идет 
о турфанском Баязиде, то документ датируется на столетие 
позже. «Минская хроника» характеризует турфанского 
Баязида как неумного, алчного и развратного человека. Он 
терял власть над Турфаном и в 1513 г. напал на город, чтобы 
завладеть им. Возможно, в связи с этим его назвали ней
трально жунским правителем. Не надо забывать, что он все 
же имел китайский титул. Имеющиеся материалы не позво
ляют в данный 'момент прийти к определенному ответу. Не 
исключается версия ни о турецком султане, ни о турфанском. 

42 Указывается на непрерывающиеся прежде посольские связи. 
Турфана с Китаем, чего не скажешь о связях Османской 
империи с Минской. 

43 Манлун — дорогой шелк, расшитый драконами, из которого 
шилась одежда для императора и императорской семьи. Го-
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воря о шелке манлун, Ахмад намекал на желание получить 
чиновные регалии власти и халат. См. прим. 30. 

44 См. докл. № 17, 18. В документах говорится о тех же това
рах, что и в этом прошении, однако, если количество рогов 
сайгаков сходится, то коней алугу на этот раз доставлено 
всего два. 

45. Илибали (Илибалик)— владение с политическим центром в 
долине р. Или близ современной Кульджи (См.: Фэн Чэнц-
зюнь. Указ. соч. С. 33). В «Мин ши» в разделе, посвященном 
Бешбалику, имеется несколько строк об Илибалике (Указ. соч. 
Цз. 332. С. 31870). Жители Илибалика во многом: в роде 
занятий («перегоняют скот, следуя водам и травам», трафа
ретная фраза для описания кочевничества), одежде, пище — 
схожи с вала, т. е. джунгарами, отмечено здесь. Кроме того, 
сказано, что в Илибалике нет городов и крепостей. Из Или
балика посольства приезжали редко. В 1465 г. минский двор 
стал требовать, чтобы илибаликские посольства прибывали 
ко двору один раз в три-пять лет с числом людей не превы
шавшим десяти. После этого посольства еще более сокра
тились. Илибалик находился между Бешбаликом и кочевьями 
джунгар. С усилением Джунгарского ханства, здесь находи
лась ставка джунгарских ханов. 

46 Шиламахамуши (Ширмухаммад (?—К. X.))—в документе 
указано его социальное положение — старшина, т. е. родо-
правитель («тоуму»). 

47. Дуду цяньши — си, прим. 24. До завоевания джунгарами 
чин присваивался только представителям Хами. В первой чет
верти XVI в. Мины отказались от своих политических притя
заний на Восточный Туркестан. (См.: Лю Чжисяо. Указ. соч. 
С. 340—341). 

48. Либояньбо — слово расшифровать не удалось. 
49 Сафлор красильный — кит. хунхуа (красные цветы), лат. 
50 При благоприятных обстоятельствах, уйгурские и средне

азиатские купцы, члены так называемых посольств, просили 
разрешения задержаться в Китае, или на его окраинах для 
торгового обмена. 



ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛУ «ТУРФАН» 
ИЗ «МИН ШИ САНЬ» 

1 В первом разделе о регионе Сиюй содержатся сведения 
о владениях Хами, Лючэн (Лукучун), Хочжоу (Кочо), Тур-
фан. Перевод сделан по изданию: Мин ши сань. Эрши сы ши. 
Шанхай, 1958. Т. 24. Цз. 329. С. 31822—31835. 

2 Раздел о Турфане переведен лишь до конца правления сул
тана Ахмада (Алача-хана), что составляет примерно полови
ну текста (С. 31831—31833). 

3 Цзяюйгуань — застава, расположенная в западной оконеч
ности Великой китайской стены в провинции Ганьсу к западу 
от одноименного города. Установлена в 1372 г. на склоне 
горы. Важный пункт на пути с Востока на Запад (см.: Цы-
хай. Шанхай, 1979. Т. 1. С. 1253. 

4 Хань — могущественное Китайское государство в 207 г. до 
н. э.— 220 г. н. э. 24 императора династии Хань правили 
406 лет. (Цыхай. Т. 2. С. 2026). 

5, Чеши Раннее (Чеши Северное, Чеши Переднее)— одно из 36 
известных в эпоху Хань владений Сиюя. На западе граничи
ло с владением Усунь, находилось под политическим протек
торатом Сюнну (см.: (Бичурин И. Я- (Иакинф). Собр. сведе
ний о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. 
М.; Л., 1950. Т. 2. С. 206—207, 236—237, 248—249. 

*6 Суй — Китайское государство в 589—618. Три императора 
династии правили 29 лет. Государство покорено Танской 
империей. 

? Гаочан — владение, известное в эпоху Хань. Состояло из 
восьми городов, находилось в 13 днях пути от Дуньхуана 
(Бичурин Н. Я. Указ. соч. С. 249—255, 278—281, 290—294). 

8 Танская империя (618—907), 29 императоров династии Тан 
правили 290 лет. 

9 Сичжоу — Западная область. 
10 Цзяохэсянь — древний город, развалины которой сохрани

лись до сих пор к северо-западу от Турфана, в излучине 
двух рек. 
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11, Сун — китайское государство в 960—1279 гг. Семь императо
ров династии Сун правили более полувека. Покорено Танской 
империей. 

12 Империя Юань — основатель династии Юань Хубилай 
(1215—1294 хромовое имя Шицзу) в 1278 г. завершил завое
вание Китая. 

13. Ваньху (десятитысячедворье) — административно-военная еди
ница, воспринятая монголами от династии Цзинь. В нем со
стояло от 3 тыс. воинов (сяо ваньху) жо 5 (чжун ваньху) 
до более 7 тыс. воинов («ваньху») (См.: Цыхай. Т. 1. С. 57): 

14 Бешбалик — тюрк, беш—-пять, балик —город (Пятиградье). 
1. Город, остатки крепостных стен которого расположены в 
8 км к северу от уездного города Цзимусар Санджихойского 
автономного округа, недалеко от Урумчи — административно
го центра СУАР КНР. Ныне здесь расположена коммуна 
Гоцинь. 
2. Владение, отождествляемое с Моголистаном: «Моголистан 
занимал территорию в тысячу фарсангов от вилаета Ианги — 
Таласа — до границ Хытая и от Кашгара до пределов Чина» 
(Гийасаддин Али. Дневник похода Тимура в Индию / Пер. 
с перс. М., 1958. С. 29). В состав этого владения «никогда не 
входила культурная область Восточного Туркестана со своими 
древними городами, видимо, за исключением Аксу. (Аки-
мушкин О. Ф. Хронология правителей восточной части Ча
гатайского улуса: Линия Туглук-Тимур-хана // Восточный 
Туркестан и Средняя Азия. М., 1984. С. 156—164). «.:.То, 
что в настоящее время называют Моголистаном, как в длину, 
так и в ширину (это есть страна) на семь-восемь месяцев в 
пути. На востоке граничит со страной калмаков, это Барс-
Куль, Эмиль и Иртыш; на севере она ограничена Кукче-Тен-
гизом (т. е. Балхашом), Бум-Лишеш и Караталом; на западе 
ее находятся Туркестан и Ташкент; а на юге — область 
Ферганы, Кашгар, Чалыш и Турфан»,— сказано в «Тарих-и 
Рашиди» Мухаммада Хайдара. (Цит. по: Акимушкин О. Ф. 
Хронология правителей... С. 156. См. также: Пищулина К: А: 
Юго-восточный Казахстан в середине XIV — начале XVI вв. 
Алма-Ата, 1977. С. 16—21; Материалы по истории Средней 
и Центральной Азии. X—XIX вв. Ташкент, 1988. С. 185—214. 
В них даны извлечения из сочинения в пер. Р. П. Джалило-
вой и Л. М. Епифановой). 

О владении Бешиба (Бешибали) в китайской историо
графии было известно давно, впервые термин встречается в 
«Сию лу» («Записи о путешествии на Запад») Елюй Чуцкая 
(1189—1143), с 1218 г. советника Чингисхана, сопровождав
шего его в завоевательных походах в Среднюю Азию. В «Мин 
ши» сказано: «Бешибали является крупным государством 
Сиюя. На юге граничит с Юйтянь. (Хотаном.— К- X.), 
на севере —с Вала (Джунгарией), на западе достигает Сама-
эрханя (Мавераннахр.— К- X), на востоке — Хочжоу, к юго-
востоку [от него] на расстоянии 3700 ли (приблизительно 
1,6 тыс. км) расположен Цзяюйгуань» (Цз. 332. С. 31868). 
Китайский ученый Лючжисяо отмечает, что с перемещением 
политического центра Чагатайского улуса в Восточный Тур-
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кестаи после поражения Джангира от Тимура Хромца наз
вание улуса исчезает с политической карты и вместо него 
появляется название Бешбалик. Он также предполагает, что 
официальные отношения Минской империи с ним начаты в 
1388 г., после падения империи Юань (Лючжисяо. Вэйур цзу 
л»ши (История уйгуров). Пекин, 1985. Т. 1. С. 320). 

15. Фщюань — в 1408 г. буддийский проповедник в Турфане. 
16 Буддийская община (Цзэнган сыгуань)— мощная религиоз

ная организация, самостоятельная, влияющая на политические 
события (Цыхай. Т. 2. С. 600). 

17 Вождь племени — цю, цючжан. 
18 Цейс (Увайе), Чагатаид, сын Шир-Али-оглана, правитель 

Мдаголистана в 1418, 1424—25 гг., убит в 1428 г. (Акимуш-
кин О. Ф. Хронология правителей... С. 159). С его именем 
«Мин ши» связывает образование владения Илибалик в до
лине р. ИЛИ (СМ.: Цз. 322. С. 31869). 

19 Манькэ Темур — сын Иньцзирча (все в кит. транскрипции.— 
К. X). 

20 Сока (Сугэ) — оба варианта имени в кит. транскрипции, 
тздфанский посол в Китае в 1418 г. Уже тогда имел чин 
дудуцзыньши, следовательно, уже приезжал в Китай и ранее. 
Сообщил об убийстве Вайсом (Увайсом) предыдущего мого-
лиетанского правителя Нахэйши Чжихаия (Накш-и Джаха-
я») (Мин ши. Цз. 322. С. 31869). 

21 Мангэ Тимур — Младший брат Сокэ, во время пребывания 
при минском дворе получил чин чжихойцзяныни. 

22 Ееянь Темур — турфанский посол в Китае в 1430 г., получил 
чей дуду цзяныни. 

23 Мисир — Египет. 
24. Баламар — турфанский предводитель (цю) в 40-х гг. XV в. В 

«Хронологии правителей...» О. Ф. Акимушкина — разрыв 
30 лет с 1430 по 1461, от Есен-Буги до Дусд-Мухаммада 
1Указ. соч.. С. 159). 

25 Емили хочжи (Имин-ходжа,— К. X.). К 1450 г. присоединил 
к Турфану районы Хочжоу и Лукчуна и объявил себя ханом 
(Лиши яньцзю. 1988. № 3. С. 107). 

26 Ат-султан — некоторые исследователи отождествляют его с 
султаном Иунусом (См. о нем: Акимушкин О. Ф. Хронология 
правителей... С. 159). Желание его получить одежду, расши
тую драконами означает, что он добивался признания своих 
прав на ханство. 

27, Хабусы (хобуз)— струнный музыкальный инструмент, в дан-
ИйМ случае имеется в виду китайский инструмент хулэй, или 
пипа, род гитары. Имелось два его вида: большой и малень
кий. 

28 Цитра (чжэнь)— музыкальный инструмент в 12—13 струн. 
29 Тедэн — можно перевести как разукрашенные стремена и 
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жертвенная плошка. Возможно, Иунуе-хану плошки были не
обходимы для освещения сцены, так как просимые вещи 
свидетельствуют об его интересе к театру. 

30 Корейское полотно (гаоли бу)— производилось из конопли, 
походило на набивной сатин или набивной шелк, обладало 
прочностью, применялось для шитья одежды и для письма 
(для книг) (Цыхай. Т. 3. С. 4886). 

31 Ли Вэнь — уроженец пров. Шаньдун, уезда Гаоми, при прав
лении Сюаньдэ (1426—1435) неоднократно направлялся ко
мандующим (сюньу) в западные походы. Ум. в конце 80-х гг. 
(Чжунго жэнмин да цыдянь / Китайский большой словарь 
имен. Шанхай. 1984. С. 378). 

32 Ахэйма — Султан Ахмад, сын Иунуса, самостоятельно пра
вил восточной частью Моголистана, сначала при отце, затем 
при брате Мазмуд-хане (Пищулина К- А. Юго-восточный 
Казахстан... С. 172). В «Хронологии правителей.:.» 
О. Ф. Акимушкин датирует начало его царствования не позд
нее 1485 г. (Указ. соч. С. 159). В «Мин ши» датой воцарения 
Ахмада указывается 1478 г., сразу после смерти отца. Мин
ское правительство поддерживало не Ахмада, а хамиского 
правителя Ханшэня. В то время как Ахмаду «потребовалось 
10 лет, чтобы полностью подчинить могулов... Ахмад-хан 
держал власть в Могулистане так прочно, что к границам 
Могулистана... не было подхода ни калмыкам, ни узбекам 
(киргизам)»,— писал Мухаммад Хайдар в «Тарих-и Рашиди» 
(Цнт. по.: История Киргизской ССР. Фрунзе. 1983. С. 406). 

33 Ахмад-хан возмущается тем, что Ханшэнь не был прямым 
наследником хамиских ханов, которым из поколения в поко
ление передавался по наследству почетный китайский титул 
чжуншунь ван — Преданный и покорный князь—что озна
чало политическую поддержку Минов. 

34 Нэйгз — Государственная канцелярия в Минской и „Цинской 
империях. 

35 Лю Цзи — уроженец пров. Хэбэй уезда Бое, второе имя 
Ючжи. В правление Чжэнтун (1436—1449) получил высокую 
ученую степень цзиньши, служил на посту шаншу (министра) 
финансов, Министерства личного состава и аттестаций, 18 лет 
был членом Государственной концелярии. За сдержанность 
и терпеливость его называли Ли-Хлопок. Возможно, поэтому 
его возмущение турфанскими послами подействовало, на им
ператора (Словарь имен. С. 1440). 

36 Маньла Тур (Мулла Тур)— будучи тестем Ханшэня, возгла
вил посольство его смертельного врага Ахмад 1490 г. 

37 Ма Веньшэн — уроженец Гоучжоу, прозвище Футу. В период 
Цзинтай получил степень цзиньши, неоднократно направлял
ся наместником (сюньу) в пограничные районы Минской им
перии, был хорошо известен в стране и за его пределами, в 
конце жизни назначен министром личного состава и аттеста
ций (хубу шаншу). Посмертный титул — князь прямоты и 
почтительности (Словарь имен. С. 861). 
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38 Гэн Юй — уроженеЧ пров. Хэнань, Лудай. Прозвище 
Хаовэнь. Имел высшую ученую степень цзиньши, занимал 
высокие государственные посты: министр Ведомства обрядов, 
Ведомства личного состава и аттестаций. Был очень скром
ным в быту. Посмертный титул —князь уважительного пера 
(Словарь имен. С. 838). 

39 Чжан Хай — шилан (заместитель министра) Военного мини
стерства. (Словарь имен. С. 838). 

40 Сей Маньсур (Сайд Мансур)— посол Ахмада к минскому 
двору. 

41 (Ездящий в колеснЩе и паланкине»—так иносказательно 
называли императора. 

42 Сюй Цзинь (прозвище Ли Я/эя)—уроженец пров. Хэнань, 
имел высшую ученую степень цзиньши, был военным мини
стром, наместником в пров. Ганьсу. Написал труд «Пинфань 
шимо» (Усмирение царваров от начала до конца). Посмерт
ный титул—князь, содействующий отваге (Словарь имен. С. 
1037). 

43 Мансур — сын АхмзДа-хана, ум. в 1543—1544 г. (Акимуш-
кин О. Ф. Хронология правителей... С. 159). Владел Турфаном 
и Чалышем (См.: Пищулина К- А. Юго-Восточный Казах
стан... С. 271). 

ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛУ 
«САМАРКАНД» ИЗ «МИН ШИ САНЬ» 

1 Си юй сы — в 4 разделе «Мин ши» о регионе Сиюй содержат 
ся сведения о владениях и городах: Самаэрхань (Самарканд), 
Дашигань (Ташкент), Янъи (Йанги — Янги —Талас), Делими 
(Термез), Бешибал!* (Моголистан), Юйтянь (Хотан), Исы-
фахан (Исфахан), Мисир (Египет), Шалухайя (Шахрухийа), 
Сайлань (Сайрам), Гэши (Кеш), Халэ (Герат), Бухаэр 
(Бухара), Бадахэйшань (Ъадахшан), ТЛиласы (ТПираз), Ха-
шихаэр (Кашгар), Холачжа (Кульджа), Тянфан (Аравия), 
Луму (Рум) и др. (Мин ши сань —Эрши сы лиши. Шанхай, 
1959. Т. 24. Цз. 332. С. 31864-31878). 

2 Самаэрхань — нужно понимать в значении города и в значе
нии государства Мавераннахр. (Мин ши, Цз. 332. С. 31864— 
31878). 

3 Цзибин — древнее владение, которое на рубеже веков китай
ские источники располагают в Ферганской долине. УН. Я Б и -
чурина — Гибинь (См.: Собр. сведений народов... Т. 2. С. 
179—182, 267, 276, 309). Также старое название Памира. 

4 Цаого — древнее государство региона Сиюй, впервые о нем 
упомянуто в династЯйной истории «Суй шу», в разделе «Гео
графия» (Цз. 8. Л. 22). См. также: Бичурин И. Я: Собр. 
сведений народов» Т- 2. С. 286—287. 
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5. Юаньский Тайцзу — Высочайший предок династии Юань, 
имеется в виду Чингисхан. Основатель династии называется 
Тайцзу (храмовое имя). 

6 Фума Темур — Фума — букв, с кит. пристяжная лошадь, так 
называли лиц, женатых на принцессах правящего дома. Те
мур (Тимур) Хромец (1336—1406)—поскольку женат на 
принцессе из дома Чагатаидов (потомков Чингисхана), наз
ван фума. 

7. Хойхой маньла — мусульманин, мулла. В начале словом 
«хойхой» в китайской литературе называли всех.магометан: 
тюркские народы Средней Азии и Восточного Туркестана. 
В настоящее время этноним закрепился за дунганами. 

8 Маньла Хафэйсы — мулла Хафиз, первый посол Тимура в 
Китай. 

9, Лай гун — дань, подношения, подарки двору. 
10 Гик —слиток золота либо серебра весом в 50 лян (прибли

зительно 2 кг) 18 слитков в целом весили 36 кг. 10 слитков 
золота равнялись 18 слиткам серебра (Цыхай. Т. 3. С. 394). 

11 Жунь — тонкая ткань, местами или полностью ворсистая. По-
видимому, имеется в виду бархат, изготовлявшийся в Самар
канде и являвшийся главной статьей его экспорта. Особенно 
славился малиновый бархат на шелковой подкладке (См.: 
История Самарканда. Ташкент, 1969. С. 199). Обычно сло
вом «жунь» в китайском языке передаются шерстяные ткани 
из Центральной Азии. 

12 Софу — хлопчатобумажная ткань синего цвета (Цыхай. Т. 3. 
С. 3001). Самарканд славился тканями из местного хлопка. 

13 Саньхала — название этой ткани не расшифровано. Возмож
но, имеется в виду слово «халасань»— Хорасан, если по 
ошибке последний иероглиф, передающий слово, записан 
впереди. 

14 Лянчжоу — важный стратегический пункт в пров. Ганьсу 
(Хэсиский коридор), ныне г. Увэй — административный центр 
Увэйского спецрайона. 

15 Ганьсу — провинция Китая. Название получила от Ганьчжоу 
(совр. Чжуаньдань) и Сучжоу (совр. Цзюцюань). Образована 
в начале эпохи Мин, в конце эпохи Цин (1644—1911) часть 
ее территории вошла в пров. Синьцзян, в период Китайской 
республики еще одна часть выделена для пров. Нинься и 
Цинхай (Цыхай. Т. 3. С. 3711). 

16 Это послание Тимура, по всей вероятности, приведено в 
«Мин ши» полностью. В русском переводе опубликовано (Ха-
физова К. Ш. Послание Тимура 1395 г. в Китай // Тез,, докл. 
XX научной конференции «Общество и государство в Китае». 
М., 1989. Ч. 2. С. 126—129). В датировку документа вкралась 
ошибка, он может датироваться 1393 или 1394 гг., а не 1395. 

17 Гэйчжун — высокий государственный пост, выше его только 
шилан, должность, следующая за министром (См,: Цыхай. Т. 
2. С. 2683). 
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18 Фу Ань — второе имя Чжи Дао, уроженца местности Тайкан. 
В 1395 г. выезжал во главе китайского посольства ко двору 
Тимура, задержан эмиром на 13 лет. После смерти Тимура, 
благодаря Халил-султану, возвратился на родину. Занимал 
пост гэшичжун (а), третий после министра, в Ведомстве 
обрядов (См.: Чжунго жэнь мин да цыдянь (далее Словарь 
имен. Шанхай, 1984, С. ИЗО). 

19 Цзи цзинь шу — дарованное золотое письмо, т. е. послание 
императора с его личной печатью; приравнивалось к государ
ственному документу. 

20 Баочао — ассигнации, выпускались в XIII—XIX вв. (юань, 
мин, цин). Здесь говорится о банкнотах, выпущенных после 
1375 г. (Даймин тунхан баочао. Цыхай. Т. 2. С. 2310). 

21 Тимур собрался в поход против Китая, но, дойдя до Отрара, 
умер. 

22 Цзунбин гуань — командующий. Эту должность присваивали 
лицам, возглавлявшим военные кампании. После завершения 
войны должность упразднялась, печать возвращалась. Впо
следствии должность стала постоянной (Цыхай. Т. 1. С. 672). 

23 Сун Шэнь (второе имя Цзинян)— уроженец Фэняна, ди-
нюань, четырежды назначался командующим войск западных 
походов, за более чем 20-летнюю военную службу после 
смерти удостоен титула Князь-умиротворитель Запада (Синин 
хоу) (Словарь имен. С. 353). 

24 В 1407 г. Фу Аню было позволено возвратиться домой, с ним 
вместе прибыло и посольство Халил-султана, Тимурида. В 
том же году в Пекин прибыло посольство моголистанского 
Шами Джахана (сына Хизр-Ходжа-хана), который добивался 
союза против Тимуридов (Пищулина К. А. Юго-Восточный 
Казахстан... С. 94). 
Хали (Халил-султан), любимый внук Тимура, сын Мухамме
да Джахангира. Захватил Самарканд сразу после смерти деда 
(18 фев. 1405 г.), через два дня была прочитана хутба с 
упоминанием его имени и отчеканена монета с его именем 
(См.: Ахмедов Б. А. Улугбек и политическая жизнь Маверан-
нахра первой половины XV в. // Из истории эпохи Улугбека. 
Ташкент, 1965. С. 15). Халил принимал участие в индийском 
походе Тимура в возрасте 15 лет, поэтому к его имени добав
ляется слово «бахадур», (см.: Гийасаддин Али. Дневник похо
да Тимура в Индию / Пер., предисл. и прим. А. А. Семенова. 
М„ 1958. С. 62-66) . 

25 Худайда (Худайдад)— посол Халил-султана в Китае в 
1407 г. 

26 Фаньу — изделия местного производства. Для того, чтобы 
причилить привозимые ко двору подношения к дани, китайское 
правительство предпочитало перечислять из них те, которые-
производились в стране, откуда прибыло посольство. К при
меру, для Монголии, Моголистана это был скот, для Сред
ней Азии и Восточного Туркестана — кони, нефриг. 

27 В ответ на царские подарки китайский император выдавал 
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ответные дары (цзя), которые зачастую по стоимости превос
ходили первые (См.: Бокщанин А. А. Китай и страны Юж
ных морей в Х1У-ХУ1 вв. М„ 1968). 

28 Чжихойши (чжунбинды чжунчжэньды чжихой)—в эпоху Мин 
командир крупного военного соединения в каком-либо важном 
стратегическом пункте (Цыхай. Т. 1. С. 1586). 

29 Байарситай — судя по имени (кит. транскрипция), предста
витель тюркской народности. Имел чин чжихойши, достаточ
но высокий в войсках, дислоцированных на границе. Выезжал 
в Самарканд для выражения соболезнования по случаю кон
чины Тимура. В «Муджамал- и фасихи» Фасих Ахмада ал-
Хавафи, представляющие собой хронику событий при дворе 
Тимуридов, сказано: «...Прибытие китайских послов, направ
ленных для выражения соболезнования (по поводу смерти) 
эмира сахибкирана. Они привезли с собой подарки. Им ока
зали почести и дали разрешение на отъезд (см.: Материалы 
по истории Средней и Центральной Азии X—XIX вв. / Пер. 
извлечений из сочинения Д. Ю. Юсуповой. Ташкент. 1988. С. 
164. 

32 Шалинуэрдин — речь, возможно, идет о Шайх Нур ад-Дине, 
одном из старших эмиров Тимура, убит в 1411 — 1412 гг. (см.: 
Материалы по истории Средней и Центральной Азии... С. 
164—185, в частности извлечения'из сочинения Абд Ар-Раз-
зака Самарканди в пер. Д. Ю. Юсуповой. Имеется перевод 
части сочинения на узб. яз. А. У. Урунбаева (Ташкент, 1960). 

33 Ли Да—уроженец местности Фэнян (Дзюань), в начале 
правления Юнлэ начал служить дуду чжихойши, затем в те
чение 40 лет дудуцзяньши. Выполнял военные и дипломати
ческие поручения минского правительства (Словарь имен. С. 
436). 

34 Чэн — см. примечание к «Мин хойяо». 
35 Чжунгуань — столичный (придворный) чиновник. 
36 Ли Ань — занимал пост чжунгуаня, поэтому в «Муджамал-и 

фасихи» назван Лу-таджином. Д. Ю. Юсупова перевела это 
слово как великий князь, вернее дворцовый чиновник, или 
придворный (Материалы по истории Средней и Центральной 
Азии. С. 5165). 

37 Улубо (Улугбек мирза (1409—1449)—-сын Шахруха, 
внук Тимура. Ему в управление был дан Мавераннахр (см. 
о нем: Бартольд В. В. Улугбек и его время; Из истории эпохи 
Улугбека. Ташкент, 1965). 

38 Речь идет об ответном самаркандском посольстве 1430 г. 
сразу после посольства из Китая в Самарканд в 1420 г. Со
хранился подробный дневник посольства Шахруха и Улугбе
ка в 1419—1422 гг., составленный Гийас ад-Дином наккашем 
и дошедший до нас благодаря «Истории Хафиз-и Абру» (см.: 
Пищулина К. А. Юго-Восточный Казахстан... С. 102—103; 
Буриев А. Б. Сведения Хафиз-и Абру о взаимоотношениях 
Средней Азии с Китаем в XV в. // Из истории Средней Азии 
и Восточного Туркестана XV—XIX вв. Ташкент, 1987. С. 
24—37). 
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39 О двух китайских послах — Го Цзине и Ли Гуе — известно 
лишь то, что они оба имели чин чжунгуаня. 

40 Для обозначения масти коня вместо слова «сюань» написано 
слово «юань», так как первый иероглиф входит в личное имя 
цинского императора Сюанье, правившего под девизом Канси 
(1662-1722) (Цыхай. Т. 1. С. 1494). 

В «Муджамал-и Фасихи» говорится о рисунке с коня, от
правленного в дар минскому императору Сейиди Ахмад тар
ханом не в 1439 г., а ранее — в 1417—1418 гг. В. «Мин ши», 
возможно, упоминается подарок Улугбека. 

41 Цюйлеган — монг. гураган, гурган, кураган означает то же, 
что и кит. фума — зять, см. прим. 6. 

42 Ма Юнь, уроженец местности Хафэй, ум. во время инспекции 
на Запад в чине дучжихойши (Словарь имен. С. 869). 

43 Мусань — кит. транскрипция имени самаркандского владетеля. 
44 Чжань Шэн — чжихойши в то время. Других сведений нет, 
45 Ахэйма — указан как самаркандский султан. Возможно, 

ошибка. Как раз в это время турфанский Ахмад присылал 
свои посольства вместе с самаркандскими (см. о нем раздел о 
Турфане «Мин ши»). 

46 Исыхань — кит. транскрипция имени. 
47 Чжи фан шанчжун — отдел в военном ведомстве, имевший 

отношение к внешнеполитическим делам и картографии. В 
эпоху Цин переименован в Чжи фан Цин лисы (Цыхай. Т. 1. 
С. 614). 

48 Лу Гу — ведал вышеупомянутым отделом. 
49 Цзяомяо — в дни солнцестояния, в южном и северном пред

местьях города на алтаре производились жертвоприношения 
Небу и Земле ( Большой китайско-русский словарь. М., 1983. 
Т. 2. С. 791). 

50 «Нельзя использовать как коренников...»—завуалированный 
намек императору на то, что львы не помогут ему в управ
лении государством. 

51 Чжоу Хунмо — уроженец пров. Сычуань, имел ученую сте
пень цзиныпи, дослужился до шаншу (министра Ведомства 
обрядов. Посмертный титул князя просвещенного спокойствия 
(вэньань гун) (Словарь имен- С. 533). 

52 Гуанлу — кладовые, обслуживающие двор и императорскую 
семью. 

53. Вэй Л о — царедворец. 
54. Ханлу — огтл по приему гостей типа протокольного отдела; 

лан, шаолан, шуюн — служащие протокольной части. 
55 Хай Вин — служил в качестве шуюна по протокольной части. 
56. Гуандун —- приморская провинция. 
57 Маньлацзя — Малаккский султанат. 
58 Вэй Цзюаньчжу — столичный чиновник. 
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69 Бучжэнши — наместник 12 провинций Минской империи, в его 
руках сосредоточивалась военная и гражданская власть (Цы
хай, Т. 1. С. 224). 

60 Гэн Юй — см. прим. 38 к разделу «Турфан». 
61 Традиционный маршрут для среднеазиатских торговцев про

ходил через Восточный Туркестан. В XV в. они пытались ос
воить морские пути, что вызывало недовольство минского пра
вительства. 

62 Халахула — по тексту следует, что это какие-то животные. 
Есть соблазн отождествить слово с каракулем — ценными 
шкурками, выделываемыми в Средней Азии. 

63 Чжэншоу чжунгуань — придворный чиновник, командируемый 
в провинцию с поручением, либо резидент разведки (Цыхай. 
С. 13). 

64. Фу Дэ — придворный чиновник того времени. 
65 Чжоу Юй — уроженец пров. Аньхой, резидент китайской раз

ведки в Ганьсу. Имел большое влияние. Посмертный титул — 
князь воинственной осмотрительности (уси гун). 

66 Сюньань юйши— в Минской империи в каждую провинцию 
направлялись сюньань юйши (надзирающие за спокойствием), 
обладающие большими правами. Сменялись один раз в три 
года (Цыхай. С. 219). 

67 Чянь Яо — сюньань юйши того времени. Других сведений нет. 
68 Ся Янь — высокопоставленный чиновник Ведомства обрядов. 
69 Чжан Фуцзин — высокопоставленный чиновник одного из мини

стерств (не ниже гэйшичжуна), имевший доступ ко двору. 
70 Ван Сянь — уроженец провинции Шаньдун, имел высокую 

ученую степень цзиньши, возглавлял Военное министерство 
при двух императорах. Посмертный титул — князь крепкой 
отваги (кани гун) (Словарь имен. С. 149). 

71 Китайское правительство уделяло большое внимание титулам 
иноземных правителей. При дворе велась хроника приезда 
посланцев правителей различных стран, при этом фиксиро
вался их титул. Однако часто иноземные торговцы самозванно 
причисляли себя к разряду послов каких-либо владетелей. 
Поэтому возникала путаница с неправдоподобно большим 
количеством ванов (правителей) Мавераннахра, Турфана и 

Аравии. 
72 Чжао Чжай — сюньу, т. е. имперский наместник в Синьцзяне, 

имевший в руках военную и гражданскую власть подобно 
генерал-губернатору в цинское время. 

73 Сэму — начиная со времен монгольского владычества, так в 
Китае называли народы Центральной и Средней Азии, пре
имущественно тюркские. 

74 Ян Бо — уроженец пров. Шэньси, имел ученую степень цзинь
ши, занимал высокие посты в Министерстве финансов и Воен
ном министерстве, посмертный титул — князь, способствующий 

отваге (Словарь имен. С. 1274). 
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75 Здесь говорится о сокровищнице г. Самарканда. 
76 Очевидно, имеется в виду Самаркандская соборная мечеть, 

строительство которой было начато Тимуром после индийско
го похода в 1399 г. и завершено в 1404 г. Ныне известна как 
мечеть Бибиханым (см. История Самарканда. Ташкент, 1969. 
С 244—245 и др.). 

77. Самарканд славился переплетчиками книг. Специальные 
переплетчики работали в ханских и эмирских библиотеках. 
Переплет делался из кожи (сафьяна). Был известен Коран в 
сафьяновой обложке, с сафьяновым футляром и бархатной 
оберткой (См. История Самарканда. С. 296). 

78 Халэ-Герат — захвачен Тимуром в 1381 г. и вошел в состав 
его империи, стал столицей Тимуридов. После смерти Тимура 
здесь правил его внук Шахрух, а правителем Мавераннахра 
он назначил своего сына Улугбека. 

79. Шалухайя (Шахрухийа)—в «Зафар-наме» Шараф ад-Дина 
йазди говорится: «Прежде [город] Шахрухийа назывался 
Фанакент и был так разрушен с нашествием Чингисхана, что 
[в нем] не осталось следов зданий до года обезьяны, соответ
ствующего 794 (1391—1392), [когда] его величество еахиб-
киран отдал приказ о его застройке. Уполномоченные, соглас
но приказу, отстроили его [заново], возвели вокруг него не
приступную крепость и пересилили туда всех жителей окрест
ностей. Поскольку царственная благосклонность изволила 
назначить его могущественному царевичу Шахруху, она по
желала [назвать его] Шахрухийей». См. пер. Е. А. Поляковой 
в кн. «Материалы по истории Средней и Центральной Азии...». 
С. 154. 

По сведениям «Мин ши», город расположен к западу от 
Самарканда на расстоянии более 100 ли, т. е. более 50 км, 
на невысоком холме у берега реки. Минские послы Ли Да, 
Чэнь Чэн посетили его в 1432 г. Ли Гуй специально доставил 
правителю Шахрухийи послание императора, скрепленное его 
личной печатью, узорчатые пгелка и ассигнации (раздел «Стой 
сы», Цз. 332. С. 31867). 

80 Сайлань (Сайрам) — город на Сырдарье. По сведению «Мин 
ши», Сайрам расположен к востоку от Ташкента, на запад от 
него на расстоянии более 1000 ли (около 500 км) находится 
Самарканд. Отмечается обилие злаков и фруктовых деревьев, 
а также многочисленность населения. Его посетили минские 
послы Чюнь Чэн и Ли Гуй (раздел «Сиюй сы». Цз. 332. С. 
31867). 

81. Янъи, Йанги (Янги,)— город в устье р. Сырдарьи, на его ле
вом берегу (Бартольд В. В. Соч. Т. 3. С. 492—493). В «Та-
рих-и Рашиди» Мирзы Мухаммад Хайдара сказано: «Тараз, 
который иначе называется Ианги», «Ианги, который в исто
рических книгах называется Тараз» (цит. по: Пищулина К. А. 
Юго-Восточный Казахстан... С. 138). Чэнь Чэн писал, что го
род часто подвергался набегам бешбаликских и монгольских 
племен. Действительно, город, начавший благоустраиваться 
при Тимуре, в XV в. пришел в упадок. 

82 Гэсы-Кеш (Шахрисабэ)— город, в котором родился Тимур. 
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В «Мин ши» сказано, что город расположен к юго-западу от 
Самарканда на расстоянии 360 ли (приблизительно 180 км). 
Составлял в окружности более 5 км, славился пышными за
стройками. 

83 Делима — Термез. По сведениям «Мин ши», расположен к 
юго-западу от Самарканда, на расстоянии более 2 тыс. ли 
(более 1 тыс. км) от него находился Герат. Состоял из Ста
рого и Нового городов, отстоящих друг от друга на 5 км. 
Правитель жил в Новом городе. Река Аму (дарья), у которой 
стоит город, богата рыбой, к востоку от реки начиналось вла
дение Мавераннахр (Самарканд). К западу от реки имелись 
озера, заросшие камышом, где водились львы. Чэнь Чэн и 
Ли Да несколько раз посещали этот город (Мин ши, Сиюй сы. 
Цз. 332. С. 31868). 



ПРИМЕЧАНИЕ 
К «ДАЙ ЦИН ШЕНЦЗУ ЖЭНЬХУАНДИ ШИЛУ» 

ДОКУМЕНТ № 1 
1 Либу (Ведомство обрядов)— Министерство иностранных дел 

Цинской империи. 
2 Жертвоприношения предаем Небу и Земле — регулярно при

носились в Китае с древности. Маньчжурская династия про
должала эту традицию. 

3. Шигуань (Историческая комиссия)— Коллегия историографов, 
ведавшая составлением династийных историй и выполнявшая 
другие социальные заказы правящего дома. 

4 Говоря о подчинении 1 200 городов Джунгарским ханством, 
очевидно, имеются в виду и кенты — селения в Средней Азии 
и Восточном Туркестане. Документ свидетельствует о силе и 
мощи Джунгарского ханства, победа над которым нелегко 
далась Цинам. 

5 Ци (хошун)— военно-административная единица Халха-Мон-
голии. 

6 Пропущена часть текста, повествующая об обстоятельствах 
войны в Джунгарии в официальной интерпретации. 

ДОКУМЕНТ № 2 

1 Лифаньюань — Палата по делам зависимых земель. В русских 
документах того времени — Монгольский трибунал. 

2 Цеван-Алабудан (Цеван-Рабдан)— джунгарский хан, предпри
нявший поход против казахов, известный, по преданиям, как 
Актабан шубурунды (босоногое бегство), принесший неис
числимые бедствия казахскому народу в 1723 г. 

3 Тауке — казахский хан в 1680—1718 гг. его именем казахи 
связывают свод законов «Жеты-Жаргы». 

4 Аюци (Аюка-хан), бывший в годы своего правления под про
текторатом России (1642—1724 гг.), до 12 лет воспитывался 
в ставке джунгарского хана Батура-хуитайджи. 

5. Ану-кэдунь (Ану-хатун — госпожа)—мать Цеван-Рабдана 



(См.: Златкин И. Я. История Джунгарского ханства... С. 192, 
312). 

6 Этот документ, так же, как и № 1, использован в выдерж
ках в указ. соч. И. Я. Златкина (С. 209 и С. 215). 

ДОКУМЕНТ № 3 

1 Байеэ — эти иероглифы можно перевести как бек, бек имин, 
либо как часть имен Бакы, т. е. Бакыими. 

ДОКУМЕНТ № 5 

1. Юнчжэн — название правления третьего императора династии 
Цин (1723—1736 гг.). 

2 Кобдо — город на территории МНР. 
3 Шивэй — офицер дворцовой охраны. 
4. Старший Цэрэн-Дуньдобу, Младший Цэрзн-Дуньдобу — 

братья хана Цеван-Рабдана. 

ДОКУМЕНТ № 6 

1 Абуэрхайли (Абулхаир)— хан казахского Младшего жуза. В 
1731 г. принял русское подданство. 

ДОКУМЕНТ № 8 

1 Баньчжур — единоутробный брат Амурсаны. 

ДОКУМЕНТ № 11 

1 Вновь повелено — т. е. в тот день это был не первый указ 
императора. 

2 В связи с тем, что Даваци не был сыном Галдан-Цэрэна, мин
ские власти не считали его законным наследником, что было 
одной из причин дворцового переворота в Джунгарии. 



ОБ ИСТОЧНИКЕ 
«ПИНДИН ЧЖУНЬГЭЭФ ФАНЛЮЭ» 

1 В китайских источниках и литературе под названием Джун-
гээр имеются в виду ойраты (западные монголы), жившие на 
территории Западной Монголии и Джунгарии (северной части 
нынешнего Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР). 
Иногда этот термин встречается как топоним — название ме
ста жительства ойратов. В сочинениях среднеазиатских и во
сточно-туркестанских авторов ойраты известны под названием 
калмыков. (Кутлуков М. Из истории международных связей в 
Центральной Азии в 1765—1759 гг. Сведения кашгарских ис
ториков) // Из истории Средней Азии и Восточного Туркеста
на (XV—XIX вв. Ташкент, 1897. С. 60). 

2 Цяньлун — личное имя Хунли (1711—1799). Находился у 
власти в 1737—1795 гг., правил страной под девизом Цянь
лун. После смерти ему было присвоено храмовое имя Гаоц-
зуы-хуанди. 

3 Хафизова К- Ш. «Пиндин чжунгээр фанлюэ» как изсточник 
по истории взаимоотношений Цинской империи с казахскими 
ханствами во второй половине XVIII в. // Материалы конфе
ренции молодых ученых. М., 1972. Вып. 2. К вопросу о ка
захско-китайской торговле во второй половине XVIII в. // 
Материалы четвертой научной конференции «Общество и го
сударство в Китае»; М., 1973; О некоторых методах цинской 
дипломатии в XVIII в.: На примере политики Китая в Цен
тральной Азии) // Материалы шестой научной конференции 
«Общество и государство в Китае». М., 1975; Кузнецов В. С. 
Амурсана. Новосибирск, 1980; Цинская империя на рубежах 
Центральной Азии: Вторая половина XVIII — первая полови
на XIX в. Новосибирск. 1983. Моисеев В. А. Цинская империя 
и народы Саяно-Алтая в XVIII в. М„ 1983. Ходжаев А. Зах
ват цинским Китаем Джунгарии и Восточного Туркестана. 
Борьба против завоевателей // Китай и соседи в новое и но
вейшее время. М., 1982. Взаимоотношения Цинской империя 
и Джунгарского ханства в первой четверти XVIII в. // Из 
истории Средней Азии и Восточного Туркестана XV—XIX вв. 
Ташкент, 1987. 

4, Китайские историки Фэи Цзяшэн, Чэнь Суло и Му Гувивэнь 
отмечают, что «Пиндин чжуньгээрь фанлюэ» напечатан в 
1772 г. (см. составленный ими же краткий сборник мадариа-
лов «Вэйуэр цзу шиляо цзяньбян (Краткий сборник материа-
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лов по истории уйгуров. Пекин, 1956. Т. 2. С. 298). Однако 
в последний, 32, цзюань, дополнительного составления (сюй-
бяня) вошли документы, датированные за октябрь, декабрь 
1773 г. и январь 1774 г. Следовательно, в полном объеме этот 
источник печатался в течение несколько лет. 

5 Канси— личное имя Сюанье (1654—1722). Находился у вла
сти в 1662—1722 г. После смерти ему было присвоено храмо
вое имя Шэнцзу Жэнь-хуанди. 

7 Шесть ответственных распределителей, 13 заместителей, 22 
подборщика материалов, девять собирателей материалов, 
четыре главных составителя материалов на маньчжурском 
языке, 11 составителей материалов на китайском языке, де
вять корректоров и шесть переводчиков. 

8 Баньди — по происхождению монгол из рода Боэрцзитэ, при
надлежал к аймаку желтого знамени. В период правления им
ператора Канси был принят секретарем государственной кан
целярии (нэйгэ чжуншу), а в период правления Юнчжэна 
назначен статс-секретарем этого же учреждения (нэйгэ 
сюэши). В 1719—1721 гг. принимал участие в подавлении 
антицинского выступления в Тибете и борьбе против джунгар. 
В 1733 г. ему было приказано служить в Военном совете 
(цзюньцзичу), а в 1738 г. определен помощником главы Во
енной палаты (бинбу шилан) и привлечен [к участию] в по
давлении восстания китайских народов в провинциях Хунань 
и Гуандун. В 1747 г. он привлечен к составлении) описания 
военных действий цинских войск в (фанлюэ) в различных 
районах. В 1748 г. Баньди назначен помощником начальника 
императорских телохранителей (нэйдачэнь). В 1749—1752 гг. 
возглавил подавление антицинского выступления в Тибете. 
По возвращению в Пекин снова был определен членом Воен
ного совета, назначен командующим краснозманенным китай
ским корпусом и исполняющим обязанности наместника, или 
губернатора, пров. Гуандунь и Гуанси на юге Китая. В 1754 г. 
в связи с подготовкой к войне против джунгар, цинский двор 
снова назначил его помощником главы Военной палаты и 
первым помощником командующего войсками (цзофу цзян-
цзюнь) по усмирению соседних стран. Позднее он был назна
чен командующим военным походом (динбянь цзянцзюнем). 
В начале 1755 г. по северной дороге вместе с Амуэрсаной от
правился в поход в Джунгарию, по завершении которого был 
щедро награжден. 

В августе того же года Баньди погиб в результате анти
цинского выступления ойратов под руководством Амуэрсаны, 
В 1756 г. после вторичного усмирения Илийской долины его 
останки были похоронены в Пекине, в его честь построен 
памятник. Титул Баньди унаследовал его сын Балу, который 
принял участие в военных походах в Джунгарию и Восточ
ный Туркестан в качестве помощника Чжаохуэя (см.: Цин ши 
(История [династии] Цин). В 8 т. Тайбэй. 1961. Т. 6. 4206— 
4207). 

9 Чжаохуэй — маньчжур по происхождению, из рода уя. При
надлежал к желтознаменному маньчжурскому аймаку. В 1748т. 



был назначен помощником главы палаты финансов (хубу ши-
лан). В 1753 г. отправлен в Тибет с заданием охранять этот 
район от возможных набегов ойратов, а в следующем году 
был отправлен в Западную Халху в качестве помощника ко
мандующего военным походом в Джунгарию по заготовке 
зерна и продовольственного обеспечения войск. В 1755 г. ему 
было приказано находится в Улясутае. Осенью того же года, 
после бегства Амуэрсаны от цинских властей, Чжаохуэй был 
переброшен в Баркуль, а оттуда послан в Или на помощь 
Баньди. Однако ему не удалось спасти Баньди от гибели. Бо
лее того, сам он с большим трудом вернулся в Урумчи и от
туда добрался до Баркуля. После полного подавления анти-
цинского движения ойратов был отправлен в поход в Кашга-
рию. После завершения завоевания края Чжаохуэя отозвали 
в Пекин и назначили главой палаты финансов (хубу шаншу). 
Кроме того, он получил и другие назначения — должность 
командующего китайскими войсками белого знамени (сянбай 
ци хаиьцзюнь дутун) и начальника императорских телохра
нителей (линшивэй нэйдачэнь). За заслуги в военном походе 
в Джунгарии и Восточном Туркестане был награжден дворян
ским титулом идэн уи бо (заслуженный бо — дворянский ти
тул первого класса). (См.: Цин ши. Тайбэй, 1961, Т. 6. С. 
4210). 

10 Агуй — маньчжур, один из известных цинских военачальни
ков, сын известного цинского сановника Акэдуня, В 1759 г. 
участвовал в завоевательных походах цинских войск в Восточ
ном Туркестане. В том же году был назначен начальником 
цинского гарнизона в Аксу, а в следующем году переведен в 
Или, где ему поручили налаживание замледельческих работ. 
В 1764 г. был назначен исполняющим обязанности цинского 
наместника в Джунгарии и Кашгарии (Илийского цзянцзю-
ня). В 1765 г. принимал участие в подавлении Учтурфанского 
восстания в Кашгарии в 1767—1768 гг. занимал должность 
Илийского цзянцзюня. Принимал участие в подавлении анти-
цинского движения в Китае, занимал различные должности в 
придворных ведомствах (Цин ши). (Тайбэй), 1971. Т. 6. С. 
40011—40015). 

И Шу Хэдэ—один из высокопоставленных цинских сановни
ков, занимавших должность Лифаньюань шаньшу (глава ве
домства внешних сношений) и находившийся на службе в раз
личных придворных ведомствах. В 1753 г. отправлен в За
падную Халху в связи с подготовкой к войне против 
Джунгарского ханства. В последующие годы участвовал 
в завоевании этого ханства и занимал должности исполняю
щего обязанности цинского наместника в Или. (Пиндин... 
шоуцзюань, л. 2а, цяньбянь, цз. 54, л. 356—546.; Чжэнбянь, 
цз 2, л. 20а—206, 30а—306). 

12 Яэрхашань — придворный чиновник. Занимал различные 
должности в Хубу (Палате финансов) и Цзюньцзичу (Воен
ный совет). В 1757—1759 гг. участвовал в завоевании Восточ
ного Туркестана. (Изинши гао (Черновая история династии 
Цин): В 2 т. Пекин, 1927. Т. КС. 72). 
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13 Ичжэн дачэнь (Ичжэнчу)— высший правительственный орган, 
который рассматривал и обсуждал государственные дела. Он 
был создан в самом начале цинского (маньчжурского) госу
дарства. В начале в его состав входили пять высокопостав
ленных чиновников князей, поэтому он назывался Ичжэн 
у дачэнь (пять советников по политическим делам). Ступенью 
ниже был совет Лиши ши дачэнь (Совет 10 исполнителей, или 
управляющих делами), состоявший из 10 человек. Все дела, 
имевшие государственное значение, сначала рассматривались 
этим советом, а затем — Государственным советом. Решение 
или предложение последнего обсуждалось на собрании пред
водителей племен и родов, затем представлялось на рассмо
трение хану. В 1632 г. количество членов Государственного со
вета увеличено, вместе с тем в него включены сыновья хана, 
чего не делалось раньше. С этого времени стало традицией 
формировать Государственный совет из числа сыновей и 
братьев хана, а с 1644 г., т. е. с момента образования Цин-
ской империи — из сыновей и братьев императора. В силу 
этого орган иногда назывался Ичжэн ван дачэнь (Совет са
новников-ханов). С 1752 г. значительная часть функции этого 
органа была передана в Цзюньцзичу (см. прим. 16 14). На
чиная с 1756 г. с связи с реорганизацией придворных ве
домств Государственный совет потерял свое былэе значение, 
а в 1771 г. он уже был расформирован, как окончательно 
потерявший свое значение. (См.: Циндай гоцзя цгигуань (Го
сударственные аппараты периода Цин), Пекин, 1981. 6. 1—2, 
19—20). 

14 Цзюньцзичу (Военный совет)—высший государственный ор
ган, практически выполнявший роль тайного совета при цин-
ском императоре и занимавшийся важнейшими государствен
ными делами. (См.: Хохлов А. Н. Цзюнцзичу (Военный Со
вет) и его место в политической системе цинского Китая // 
Материалы третьей научной конференции «Общество и госу
дарство в Китае». М., 1972. Вып. 1. С. 159—162). Он создан 
в 1732 г. на базе Нэйгэ фэнцзюй (Филиал императорской кан
целярии, также назывался цзюньцзифан — кабинет военных 
дел, учрежденный с 1729 г.). Все императорские указы, пред
писания, послания и другие документы по делам завоевания 
Джунгарии и Восточного Туркестана составлялись Военным 
советом и после рассмотрения императором отправлялись им 
по адресам. Докладные записки, рапорты, донесения коман
дующих войсками по завоеванию этих районов сначала по
ступали в этот орган, затем преподносились им императору 
или докладывалось их содержание. (См.: Бруннерт И. С., Га-
гельстром В. В. Современная политическая организация Ки
тая. Пекин, 1910. С. 34; Яжан Дэцзэ. Циндай гоцзя цзигуань 
каолюэ. С. 16—20). 

15 Лифаньюань (Ведомство по делам внешних сношений)— ор
ган занимавшийся делами монголов, тибетцев, вссточнотурке-
станцев. Был создан в 1638 г. на базе органа Мэнгу ямэнь 
(Управление по делам монголов). Вначале в его состав вхо
дили 12 человек: глава ведомства (чэнчжэн), два советника 
(цзоцаньчжэн и юцаньчжэн), восемь помощников-делопроиз-
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водителей (фу лиши гуань) и один консультант (цнсиньлан). 
В 1644 г. этот орган был подвергнут изменению: глава ве
домства стал называться шаншу, советники — шилан, а по
мощники — юаньвайлан. Был увеличен количественный состав, 
С. 1860 г. в ведение Лифаньюаня были переданы также дела, 
связанные со взаимоотношениями Цинской империи с Росси
ей. (См.: Циндай цзигуань каолюэ. С. 145—146. Брун-
нерт И. С, Гагельстром В. В. Современная политическая 
организация Китая. С. 143). 

16 Джунгарское ханство образовалось в 1635 г. в результате 
объединения ойратских улусов, существовавших в то время в 
Джунгарии (северной части нынешнего Синьцзян-Уйгурского 
автономного района КНР) и Западной Монголии. В период 
наивысшего расцвета его восточная граница доходила до зе
мель халхаских монголов, юго-восточная — северо-западной 
части Китая, а западная—до земель казахов. (См.: Злат-
кин И. Я- История Джунгарекого ханства. М., 1983 г.). На 
юге оно соседствовало с Яркендским ханством. Во второй 
половине XVII — первой половине XVIII в. Джунгарское 
ханство было наиболее сильным среди государств в Централь
ной Азии. В 1755 г. оно пало под ударом цинских войск. 

17 Яркендское ханство (государство Саидия) возникло в 1514 г. 
М. Кутлуков, опираясь на местные источники, относит время 
образования ханства к 1465 г. {Кутлуков М. К истории 
взаимоотношений Яркендского ханства и Китая в XV—XVII 
вв. // Новое в изучении Китая. М., 1988. С. 35). Восточная 
часть этого государства, Кумульская (Хамиская) область 
граничила с минским Китаем, на севере — с Джунгарским 
ханством, на западе — со среднеазиатскими ханствами. В на
чале Яркендским ханством правила династия Чагатаидов со 
столицей в г. Яркенде, а в конце XVII в. при поддержке джун-
гар власть перешла в руки династии восточнотуркестанских 
ходжей. В 1759 г. под ударом цинских войск перестало су
ществовать. 

18 Да Цин шилу (Хроника великой династии Цин)—официаль
ный источник, составленный придворными летописцами. Пол
ностью называется «Да Цин личао шилу (Хроника правления 
всех государств великой династии Цин)». Хронологически ох
ватывает период царствования 11 императоров (1636— 
1910 гг.) и состоит из 4406 цзюаней (книг или тетрадей), в 
том числе 51 цзюаней предисловия, указателей, перечня соста
вителей и т. д. Первый раз источник издан в 1937 г. в Япо
нии. В 1964 г. на Тайване осуществлено его издание на осно
ве хранящегося там экземпляра. В 1985 г. в Пекине Да Цин 
шилу издан в 62 томах. 

19 Дунхуа лу (Записки о павильоне Дунхуа)— охватывают период 
с начала образования Цинской империи до начала правления 
Цяньлуна (1644—1735). Первая часть состоит из 624 цзюаней 
и написана Ван Сяньцянем, вторая — из 32 цзюаней, написа
на Цзяи Лянцзи. 

20 Пиндин... шойцзюань, л. 1а. 
21. Там же. Чжэнбянь. цз. 18, л. 46. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ 
ИЗ «ПИНДИН ЧЖУНЬГЭЭР ФАНЛЮЭ» 

ДОКУМЕНТ | 6 1 
1 Фуцзянцзюнь — помощник командующего войсками. 
2 Амуэрсана — ойратский феодал из Боритала. Активно боролся 

за власть. В 1752—1753 гг. выступал на стороне Даваци, а 
в 1754 г., поссорившись с ним, бежал в Халху, просил помощь 
у цинского двора в борьбе против Даваци. В 1755 г. был пос
лан в Джунгарию во главе авангардного отряда цинских 
войск северной колонны. После свержения власти Даваци, 
стремясь возглавить Джунгарское ханство, боролся за его со
хранение. Но цинский двор, в планы которого это не входило, 
решил избавиться от него. Разгадав замыслы цинского двора, 
Амуэрсан поднял восстание. В 1755—1758 гг. возглавлял 
антицинское движение в Джунгарии. 

Материалы об Амурсане см.: Златкин И. Я. Филология и 
история монгольских народов. М., 1958; Он же. История 
Джунгарского ханства (1635—1758). М., 1964. ХафизоваК.Ш. 
Некоторые вопросы международных отношений в Централь
ной Азии // Материалы третьей научной конференции «Об
щество и государство в Китае». М., 1971. Вып. 1; Кузне
цов В. С. Амурсана. Новосибирск, 1980. 

3 См. прим. 16 к вступительной части. 
4 Даваци — последний джунгарский хан (1753—1755). 
5 Шэнцзу Жэньхуанди — император Канси (1662—1722 гг.) 
6 Шицзун Сяньхуанди — император Юнчжэн (1723—1735 гг.). 
7 Цэрэн (эфу Цэлин)—в китайских источниках Цэлин. По на

циональности монгол, родом из Халхи, потомок Чингисхана. 
В 1692 г. в малолетнем возрасте вместе с матерью стал под
данным Цинской империи, после чего ему было разрешено 
жить в Пекине и получить образование и воспитание при цин-
ском дворе. В 1706 г., по достижении совершеннолетия, Цэрэн 
вступил в брак с дочерью императора Канси принцессой 
Хэшоучуньинь. С этого времени он стал носить звание эфу 
(зять императора). После женитьбы ему был присвоен титул 
бэйцзы (княжеский титул 4-й степени у манчжуров). В 
1715—1722 гг. активно участвовал в военных действиях цин-
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ских войск против Джунгарского ханства, за что в 1723 г. 
получил более высокий княжеский титул — долоцзюньван. В 
1731 г. в войне против ойратов командовал цинскими военны
ми подразделениями. За оказанные услуги цинским двором 
пожалован высшим княжеским титулом хэшоцзюньван, был 
назначен великим князем Халхи. Скончался в 1782 г. (См.: 
История Монгольской Народной Республики. М., 1983. С. 
217; Цинши. Тайбэй. Т. 6. С. 39839-39842). 

8 Цэлин-убаши — торгоутский нойон. 
9. Дасюэши — канцлер Государственной канцелярии, обычно на 

згу должность назначался член академии Ханьлинь. 
10. Жэхэ — область на северо-востоке Китая. 
11. Фу Хэн — цинский чиновник и военоначальник. 
12. Шу-хэдэ — см. прим. 11 к вступительной части. 
13. Цзянцзюнь — командующий войсками. 
14. Баньди — см. примеч. 8 к вступительной части. 
15. Салаэр — один из ойратских феодалов из района Ирен-ха-

бурга. В 1751 г. бежал в Халху, где нашел убежище. В пери
од военных походов цинских войск в Джунгарию в 1755 г. 
был определен командующим авангардным отрядом южной 
колонны. 

16 Мамутэ (Мамут)— о личности Мамутэ нет сведений в источ
никах. Судя по имени, он тюркского происхождения. 

17. Гун 3-й степени — князь 3-й степени. 
18. Сэбутэн-Баньчжур (Цебден-Бальжир)—сын ойратского хана 

Галдана (1671—1697). После гибели отца был схвачен в Ку-
муле и увезен в Пекин, где его женили на девушке из цинско-
го правящего дома. В 1755 г. принимал участие в завоевании 
Джунгарии. 

19 Чжалафэньа — цинский чиновник. 
20 Цзюньван — князь 2-й степени. 
21. Пуэрпу—ойратский феодал, выступавший на стороне цин

ских войск. 
22 Баньчжуэр (Балчьжир)— ойратский владетель. 
23. Намоку-Цзиэргээр (Немеху, Унемкай Жиргал)— один из пре

тендентов на джунгарский трон, в 1753 г. убит в борьбе за 
власть. 

2.4. Цэлэмэнкэ — монгол. 

ДОКУМЕНТ № 2 

1 Абудубакэ — имеется в виду Абдулла-хакимбек, правитель 
Аксуского вилаета (области) Яркендского ханства, старший 
брат Учтурфанского бека Ходжисы-бека. 

2 Еэрцян (Яркенд)— крупнейший город в Восточном Туркеста-
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не в XVI—XVII вв., столица Яркендского ханства (1514— 
1759). 

3 Бацинцы — см. док. № 53, прим. 1. 
4. Цибучакэ — название одного из оиратских родов. 
4 Хошоци (хошоуты)— название одного из оиратских племен. 
6 Тузрмзнь — имеется в виду город Учтурфан. 
7 Сайламу (Сайрам)—местность вблизи города Кучара в Вос

точном Туркестане. 
8. Хоцзичжань (Ходжа-Джахан)— его также называли Джахан-

ходжа, Хан-ходжа. Руководитель антицинского движения в 
Кашгарии в 1756—1759 гг. 

9 Абагэсы — отокй Абагэсы и Хаданя, один из 12 старых ото-
ков (кочевьев), принадлежавших халхасскому дому. Его место 
кочевья было расположено в восточной части Илийской доли
ны. Оток состоял из пяти тысяч семей, во главе которых 
стояли (Цзайсани) и Абагэсы и Хадань. Поэтому в китайских 
источниках этот оток получил название Абагэсы Хадань отокэ. 

10 Болониду (Бурхан ад-Дин-ходжа, ходжа Бурхан ад-Дик)— 
последний правитель Яркендского ханства, находившийся у 
власти в 1755—1759 гг. 

ДОКУМЕНТ Л 3 

1. Цэайцань (дзайсан, зайсан)— титул удельного правителя в 
Джунгарии. 
Нагэча (Нагача)— старший брат Бальжира (Баньжуэра), 
один из подчиненных Амуэрсане цзайсаней, после занятия 
Или летом 1755 г., он был отправлен в Жэхэ и имел встречу 
с императором. 

2. Шивэй — офицер столичного корпуса телохранителей. 
Дашидава — монгол. 

ДОКУМЕНТ № 4 
1. Чжэньго гун — почетный титул, букв.— заслуженный князь. 

ДОКУМЕНТ № 5 

1. Болотала (Боритала)— местность севернее современного го
рода Кульджи в Илийской долине. 

2 Баликунь — местность на юго-востоке Джунгарии (район 
оз. Баркуль). 

ДОКУМЕНТ № 6 

1, Баши-агаши — цинский военачальник. 

242 



ДОКУМЕНТ Л 7 
1. Гээрдань-цэлин — Джунгарский хаи, находившийся у власти 

в 1728—1745 гг.). 
2. Гээрцзан (Доэрцзи (Галдан-доржи)— крупный джунгарский 

военачальник, которому в 1755 г. была поручена оборона. 
Ирен-Хабирги (горный район западнее Урумчи). Летом того 
же года, во время военного похода цинских войск, он перешел 
в лагерь противника. 

3 Цзайсань (дзайсанг, цэайсан, зайсан) — почетный титул пра
вителей отдельных уделов. 

ДОКУМЕНТ № 8 

1, Тайцзи (тайджи, тайши)— наследственный титул монгольской 
знати. 
Тайцзи 1-й степени (тайчжи, тайцзи, тайши)—наследст
венный титул монгольской знати, который при цинском вла
дычестве делился на несколько степеней. 

ДОКУМЕНТ № 9 

1 Динбянь юфу цзянцзюнь — правый (второй) помощник коман
дующего войсками по усмирению окраины. 

ДОКУМЕНТ № 10 

1, Динси цзяньцзюнь — (командующий войсками по усмирению 
запада)—командующий пинскими войсками, отправленными 
в Джунгарию по южной дороге. 

2. Фудутун — военная должность, помощник командира маньч
журского знаменного корпуса. На эту должность иногда на
значались люди неманьчжурского происхождения. 

3 Хуцзюньсяо — командир подразделения охранного отряда. 
4 » Цзиргалан — местность в Илийской долине на северном бере

гу р. Или. 
5. Кунгэс — местность в Илийской долине на берегу р. Кунгес, 

одного из верхних притоков р. Или. 

ДОКУМЕНТ № 11 

1. Цаньцзаньдачзнь — военная должность, советник командую
щего войсками. 

2 Западная и северная дороги — имеются в виду дороги, веду
щие в Джунгарию с юго-востока через Кумул и Баркуль и с 
севера через Монгольский Алтай. 

ДОКУМЕНТ М 12 

3. Элиньхабиэргэ (Ирен-Хабирга)— горный район западнее 
Урумчи. 

245 



ДОКУМЕНТ М 13 

1. Динбяньцзофуцзянцзюнь — левый (первый) помощник коман
дующего войсками по усмирению окраины (Джунгарии). 

2. Улясутай — город на северо-западной части Хаягайекого 
хребта МНР. 

З.Ч жабу кань (Дзабхан)— имеется в виду бассейн р. Дзабхан-
Гол. 

4. Икэсы — оз. Ихэс-Нур на западе Монголии, в юго-восточной 
части Монгольского Алтая. 

5. Уха — местность на Монгольском Алтае. 
6. Эрхэшо — местность на Монгольском Алтае. 

ДОКУМЕНТ № 16 

1. Талэци (Телки)— горный перевал, ведущий со стороны 
оз. Сайрам-Нур в Илийскую долину. 

2. Болобуэргэсу — речка на северо-западе Илийской долины. 

ДОКУМЕНТ № 17 

1. Юнчжэн — цинский император (Шицзун), находившийся у 
власти в 1723—1735 гг. 

2. Хами — местное название Кумул, в русской литературе 
иногда встречается как Комул. 

3. Тиду — командир китайского знаменного корпуса, располо
женного в Кумуле. 

ДОКУМЕНТ № 18 

1. Кэлэтэ — название одного из 12 джунгарских отоков (паст
бищного района) в Илийской долине, принадлежавших хан
скому дому. 

2. Алигун — цинский военачальник, принимавший участие в по
давлении антицинского движения в Джунгарии и Кашгарии в 
1757—1759 гг., состоял на службе в придворных ведомствах, 
принимал участие в составлении «Пиндин чжуньгээр фанлюэ». 

ДОКУМЕНТ № 19 

1. Цинни цзянцзюнь—командующий войсками по усмирению 
«изменников:». 

2 Хоцзисы-бек (Ходжисы-бек)— правитель города Учтурфан, за 
заслуги перед цинским правительством получил титул цзюнь 
ван. 

3. Улэтэ — название одного из 12 старых джунгарских отоков. 
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ДОКУМЕНТ .Л 23 

1 Шяюйгуань — местность на западе пров. Ганьсу (в Китае). 
2 Лайцзуабатэ — город (восточнее г. Кашгара), находившийся 

в подчинении Кашгарской области при Яркендском хаистве. 
3. Хэсабуи — Кизилбои. 
4 Икэалатуши — имеются в виду два Артуюа: Устынартуш 

(Верхний Артуш) и Астынартуш (Нижний Артуш). 
5. Бахаалатуши— 
6 Эпола— Упал. 
7, Ташибалик — Ташмалик. 
8 Сайэпмэнь — Сарман. 
9 Токэкуэрсакэ — Туккузак. 

10. Ингзсаэр — Янгисар. 
11. Ханьалик — Ханарык. 
12 Хоэргань — Курган. 
13 Кзсайкэ — Кесек. 
14. Чжакэбаши — Чокибеши. 
35 Цяньлун тунбао— монета, пущенная в оборот в период прав

ления Цяньлуна. 
16. Яэркан цинвэнь—означает монету, отчеканенную в Яркенде. 

На уйгурском языке (арабским алфавитом) «зарб Яркеид». 

ДОКУМЕНТ № 24 

1. Имеются в виду налоговые сборы с ремесленников, занимав
шихся изготовлением изделий из золота и серебра. 

2. Подразумевается торговля золотом и золотыми изделиями. 
3 Год синьсы по 60-ричному циклу соответствует 1761 г. 

ДОКУМЕНТ Л 27 

1 Бадакэшань — область (страна) на Памире. 
2 Башачуэр — местность вблизи Яркенда. 
3 Бухала — имеется в виду Бухарское ханство. 

ДОКУМЕНТ № 28 

1. Чайчжабу (Чахи-аб)—местность на севере современного Аф
ганистана. 

2 Хундусы (кундуз)— историческое название одного из племен 
на Памире. 
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ДОКУМЕНТ № 32 
1. Цзунши — занимающийся делами по организации аудиенций 

представителям завоеванных земель. 
2 Интай—дворец, со всех сторон окруженный водой, в цен

тральном парке Наньхай в Пекине. Служил местом отдыха 
цинских императоров. 

3. Сихуа — главные ворота дворца Интай. 
4. Чжунхуа — один из императорских дворцов в Пекине. 

ДОКУМЕНТ № 34 
1, Эрдэн ишвэй — офицер столичного корпуса телохранителей, 

относится к 4-й категории (пин), или классу. 
2 Ланьлин ишвэй — офицер столичного корпуса телохранителей 

с синим пером на головном уборе, относится к 5—6 катего
риям. 

ДОКУМЕНТ Л 41 
1 Имумалагунтусы — местность на территории Бадахшана. 

ДОКУМЕНТ № 42 
1. Гун — княжеский титул, присваивавшийся цинским двором 

за оказанные ему услуги. 
2. 6-я луна 1761 г. начинается со 2 июля. 
3. Дачэнь — имеются в виду цинские чиновники в г. Аксу и Ку-

чаре, которые осуществляли контроль над местными беками. 

ДОКУМЕНТ № 47 
1, Чахарские цзангуаш — высшие цинские военачальники в 

Южной Монголии. 
2 Фуцзунгуани — помощники, или заместители военачальников 

в Южной Монголии. 
3 Цзаолин — командир роты или нюру (ци). 
4 Далигуань — местность в Южной Монголии. 
5. Шандудабусюнь (Нор)—оз. в Южной Монголия. 
6 Тайпушэн — местность в Южной Монголии. 
7. Мэньчжан — предводитель аймака. 
8. Цзунгунь — высшее начальство. 

ДОКУМЕНТ № 49 
1 Династия Хань правила Китаем в 206 г. до н. э.—220 г. н.э.* 
2 Династия Тан находилась у власти в Китае с 618 по 907 гг. 



1 Хуйцзян — букв, мусульманский край. Китайское назва
ние Восточного Туркестана, использовавшееся в китайской 
исторической литературе XVII—XVIII вв. (до образования 
провинции Синьцзян). 

2 Даогуан — девиз правления шестого императора цинской 
династии. Храмовое имя Сюань цзун. Правил в 1821—1850 гг. 
Опиумная война (1840) и восстание Джахангира (1828— 
1829 гг.) происходили в годы правления императора Сюань 
цзуна (Цыхай, Шанхай, 1979. Т. 3. С. 4813). 

3 Баньши дачэнь — правитель города (округа). Со своими 
аппаратами баньши дачэни были командированы в Восточ
ный Туркестан императором после подавления восстания Джа
хангира для решения военных и гражданских вопросов от 
имени императора (Бруннер И. С, Гагельстром В. В. Совре
менная политическая организация Китая. Пекин. 1910. С. 
380). 

4 Акэсу (Аксу).— В описываемое время административный 
центр Акеуского округа. Ныне центр Аксуского спецрайона. 
Расположен при слиянии рек Аксу Кокшаал. Второй по вели
чине (после Кашгара) город в Кашгарии. 

5 Чанцин — маньчжур, был приписан к войскам желтого 
знамени. В 1821 г. назначен правителем Аксу. За заслуги в 
подавлении восстания Джахангира был назначен командиром 
знаменного гарнизона провинции Фучжоу. (Чжунго жэньмин 
да цыдянь. С. 615). 

6 Цзюньцзи дачэнь — члены Государственного совета, 
имевшие ежедневный доклад у императора. Число их обычно 
не превышало пяти: два маньчжура и два китайца с одним из 
князей императорской крови во главе, в качестве председате
ля. (Бруннерт И. С, Гагельстром В. В. Современная полити
ческая организация Китая, Пекин, 1910. С. 34). 

8 Цзыцзи — нет сведений. 
9 Си сычэн — букв., четыре западных города. Завоевав в 

1763 г. Джунгарию, Цинская династия построила крепости н 
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постановила военные гранизоны в восьми городах Кашгарии. 
Четыре из них (Аксу, Куча, Карашар, Уч-Турфан), располо
женные в западной части Кашгарии получили название четы
рех западных городов. Остальные четыре города (Кашгар, 
Янги-Гиссар, Яркенд, Хотан), расположенные восточнее этих 
городов, получили название дун сы чэн — четырех восточных 
города. (Сун Цянь. Сичуй цзунтун шилюэ. Бэйцзин, 1813. 
С. 12). 

10 Цзюньтай — военнопочтовая станция. В обязанности этих 
станций входила доставка военной корреспонденции, а также 
обеспечение ночлегом проходящих воинских частей, в основ
ном, сменных гарнизонов, следовавших в Восточный Турке
стан и обратно. Военно-почтовые станции были созданы при 
Цинской династии. Они представляли собой окруженные сте
ной высокие глинобитные постройки с помещениями для ноч
лега солдат и плоской крышей для несения дозорной службы 
и разведения сигнальных костров. (Шанхай цышу чубаньшэ. 
Цыхай, 1979. Т. 1. С. 815). 

11 Дуцидэ — название населенного пункта. Находился в 80 
км юго-западе Аксу, по дороге в Яркенд. Здесь была построе
на военнопочтовая станция. (Сунь Юнь, Сичуй цзунтун ши-
люе, Бэйцзин. С. 12). 

12 Лян—весовая и денежная единица, равная 37,3 г. чисто
го серебра. Содержит 10 цяней (кандаринов). В XIX—нача
ле XX в. вес 1 ляна колебался между 35,0 и 37,8 г чистого 
серебра. (Валиханов Ч. Избр. произв. М., 1987, С. 351). 

13 Еэрцян — китайская транскрипция г. Яркенда. Один из 
четырех наиболее древних городов Кашгарии. Второй по вели
чине после Кашгара. (Шанхай цышу чубэньше. Цыхай, 1979. 
Т. 2. С. 1656). 

14 Хэнцзин — маньчжур, был приписан к войскам голубого 
знамени. За успешные боевые действия при подавлении в пр. 
Сычуань восстания тайного буддийского общества «Союз бе
лого лотоса» был переведен в маньчжурские войска белого 
знамени и назначен правителем Синина. Во время восстания 
Джахангира переведен в Восточный Туркестан, где вначале 
ведал службой тыла, а затем был назначен правителем Яркен
да. (Чжунго жэньмин да цыдянь. Шанхай. 1919. С. 650). 

15. Чан Лин, по прозвищу Мао Гин —монгол из рода сартук, 
приписанного к белому знамени. Занимал ответственные посты 
при цинском дворе. Участвовал в подавлении дунганского 
восстания, присоединении Тайваня, завоевании Джунгарии. В 
1796—1820 гг. участвовал в подавлении восстаний тайного 
буддийского общества «Союз белого лотоса» в провинциях 
Сычуань, Хунань и Шэньси. В 1827 г. был направлен в Каш-
гарию на подавление восстания Джахангира. После этого был 
назначен канцлером палаты просвещения и получил наслед
ственный титул князя 1-го класса 2-й степени с добавлением 
похвального эпитета «возвышающий величие империи» гене
рал-губернатор. (Кузнецов В. С. Экономическая политика 
цинского правительства в Синьцзяне. М., 1973, С. 170; Чжунго 
жэньмин дацыдявь. Шанхай, 1919. С. 615). 
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16. Ямэнь — приказ, присутствие (Китайско-русский словарь, 
Шанхай, 1977. С. 1035). 

17. Инцзшиаэр — китайская транскрипция города Янги-Гиссар. 
Расположен в 70 км на юг от Кашгара. При Цинской дина
стии был центром Янги-Гиссарского округа. Маньчжурский 
городок находился в полутора километрах западнее мусуль
манского. Гарнизон составлял около двух тысяч человек. (Ва-
яиханов Ч. Избр. М., 1987. С. 132). 

18. Ханьналикэ — название населенного пункта, на месте кото
рого после завоевания Кашгарии Цинской империей был по
строен г. Яркенд. Китайская транскрипция уйгурского назва
ния Ханарык. 

19. Кашихээр — Кашгар, один из древнейших уйгурских городов. 
В настоящее время в городе проживает более 600 тыс. чело-
Век, 85 % жителей города — уйгуры (Шанхай цышу чубань-
шэ, Цыхай, 1919. Т. 3, С. 20—21). 

20. Цаньцзань дачэнь — советник (амбани) наместника Восточно
го Туркестана (Бруннерт И. С, Гагельстром В. В. Современ
ная политическая организация Китая. Пекин, 1970. С. 369). 

21. Гуюань — название административного центра Ганьсу. В цин-
ский период провинция Ганьсу занимала огромную террито
рию учрежденных позже провинций Шэньси, Ганьсу, 
Цинхай, Нинься и Синьцзян. В 1953 г. Гуюань был включен 
в состав Нинься-Хуэйского автономного района. (Шанхай 
цышу чубаныпэ, Цыхай, 1979. Т. 1. С. 1614). 

22. Гуюань тиду — гуюаньский командующий войсками. Обычно 
под командованием тиду находились войска одной провинции. 
В подчинении же Гуюаньского командующего войсками нахо-
щились гарнизоны огромной территории, состоявшие из диви
зий бригад, полков батальонов, рот и взводов. Ставка коман
дующего находилась в Гуюани. (Шанхай цышу чубаныпэ, 
Цыхай, 1979. Т. 1. С. 1614). 

23. Ян Фан—(1770—1846) командующий Гуюаньскими войсками. 
По национальности мяо. В молодости был делопроизводителем 
в армии, затем произведен в офицеры. Во время подавления 
восстаний тайного буддийского общества «Союз белого лото
са» в провинциях Сычуань и Хунань из конного разведчика 
был произведен в бригадиры, а затем в командующего Гу
юаньскими войсками. В 1813 г. вместе с На Яиьчэном подав
лял восстание этого же тайного общества в Пр. Хэнань, воз
главлявшееся Ли Вэньченом. В 1826 г. был послан в Восточ
ный Туркестан для подавления восстания Джахангира. В 
1840 г. во время опиумной войны был послан в Кантон, где 
выступил за подписание мира с англичанами. За боевые за
слуги был удостоен титула хоу (маркиз). (Шанхай цышу 
чубаныпэ. Цыхай, 1979. Т. 2, С. 228). 

24. Улуна — маньчжур, был приписан к войскам желтого знаме
ни. В первые годы правления Цзяцин (1796—1820 гг.) за 
участие в подавлении восстания тайного буддийского общест
ва «Союз белого лотоса» получил повышение и был назначен 
военным чиновником особых поручений в пр. Шаньдун. В 

249 



1826 г. во время подавления восстания Джахангира был на
правлен в Восточный Туркестан советником по военным во
просам. После неоднократных поражений в боях с пониже
нием назначен правителем Хотана, где и умер в 1820 г. 
(Чжунго Жэньмин да цыдянь. Шанхай, 1919. С. 593). 

25 Банбань дачэнь — помощник округа по гражданской части. 
(Бруннерт, И. С, Гагельстром В. В. Современная политиче
ская организация Китая. Пекин, 1910. С. 379). 

26 Суцина — маньчжур из рода Гуаэрцзя. Был приписан к вой
скам белого знамени. В 1814 г. вместе с На Яньчэном, участ
вуя в подавлении восстания тайного буддийского общества 
«Союз белого лотоса» в провинции Хэнань, штурмом захватил 
город Даокоу. В 1827 г. был послан в Восточный Туркестан 
на подавление восстания Джахангира. В ходе боевых дейст
вий захватил города Аксу, Уч-Турфан, Кашгар, Янги-Гиссар. 
В горах близ Аксу схватил Джахангира. После этого ему был 
пожалован почетный эпитет «ган и гун» — «князь стальной 
воли» (Чжунго жэньмин да цыдянь. Шанхай, 1919. С. 1780). 

28 Квлахаи — в описываемое время название местности около 
г. Кашгара, где был построен маньчжурский городок. После 
возведения общей городской стены вокруг нового маньчжур
ского городка и Кашгара, местные жители маньчжурский го
родок стали называть новым городом, а Кашгар — старым 
городом; название же Кэлахаи было забыто (см. текст). 

28 Тасыхуньхэ — название реки в 20 км от Кашгара, пересе
кающей дорогу из Кашгара в Янги-Гиссар. Здесь была по
строена военно-почтовая станция Тасыхуньхэ (китайская 
транскрипция уйгурского названия р. Тасгунсу, см. контекст). 

29 Цилихэ — название реки, протекающей между г. Кашгаром 
и уездным центром Кашгар. От города Кашгара до этой реки 
7 ли, поэтому река и получила название Цилихэ (букв, река 
в 7 ли от Кашгара). Берега реки соединены мостом. В на
стоящее время это промышленный район Кашгара, где распо
ложены предприятия хлопчатобумажной и химической про
мышленности, завод сельскохозяйственного машиностроения 
и электростанция. 

30 Тубао — небольшая глинобитная крепость, в которой могут 
разместиться около 1000 человек. Окружена крепостной сте
ной и рвом с водой. Имеет казармы, продовольственные скла
ды и подземные резервуары для хранения воды на случай 
осады. 

31. Или мадуй — Илийский конный отряд. Входил в состав зна
менных войск. В мирное время дислоцировался к Кульдже. В 
период восстания Джахангира был переброшен в Урумчи. 

32 Улумуци мадуй — урумчинский конный отряд. Входил в со
став знаменных войск. Дислоцировался в Урумчи. 

33 Хэтянь (Хотан)— один из древнейших городов Восточного 
Туркестана, имевших связи с Индией с древнейших времен. 
Был столицей государства Юйтянь. В период распространения 
ислама в Восточном Туркестане Хотан был центром воору-
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женной борьбы против проповедников ислама, огнем и мечом 
обращавших местное население в мусульманскую веру. (Мур
заев Э. М. Природа Синьцзяна и формирование пустынь Цен
тральной Азии. М., 1966, С. 355). 

В цинский период был уездом, занимал территорию ны
нешнего Хотанского района. В настоящее время администра
тивный центр Хотанского района. (От слова «котта» —кре
пость, с языка хинди). (Чжунго гуцзннь димин да цыдянь. 
Шанхай, 1919, С. 438). 

34 Халашаэр — китайская транскринция уйгурского названия 
города Карашар. (Чжунго гуцзинь димин цыдянь, Шанхай, 
1919, С. 881). Карашар в тюркских языках означает Черный 
город. Название образовано, по-видимому, от слова «кара» — 
земля на древних тюркских языках и означает земляной город. 
Китайское название города — Яньци. {Мурзаев Э. М. Приро
да Синьцзяна и формирование пустынь Центральной Азии. М., 
1966. С. 342. 

35.. Бахабу — монгол из войска голубого знамени. В годы прав
ления императора Жэньцзуна (1791—1820) участвовал в по
давлении восстания тайного буддийского общества «Союз бе
лого лотоса» в пр. Хунань, Шэньси, Фуцыянь и Хэнань. За 
заслуги в подавлении этого восстания с повышением направ
лен в г. Карашар на должность правителя Карашара. За за
слуги в подавлении восстания Джахангира был назначен ко
мандующим Цзяннинскими войсками, дислоцировавшимися 
на территории нынешних процинций Цзянсу, Чжэцзян. Фуц-
зянь, Цзянси, Аньхуэй. После смерти был пожалован почет
ным титулом «циньюн гуна», что в переводе на русский озна
чает «усердный и отважный князь». 

36 Цзяцин — девиз годов правления 5-го императора Цинской ди
настии. Храмовое имя Жэньцзун. Правил в 1796—1820 гг. 

37. Кайдухэ (Хайдык-гол) — одинокая река без истоков и прито
ков (монг). Река, начинающаяся в котловине р. Большой 
Юлдус и впадающая в озеро Бостон. На своем пути близко 
подходит к городу Карашар (центр Яньци-Хуэйского автоном
ного уезда). (Чжунго гуцзинь димин до цыдаянь. Шанхай, 
1919. С. 955; Мурзаев Э. М, Природа Синьцзяна и формирова
ние пустынь Центральной Азии. С. 354). 

38. Ациму бокэ — хаким бек, правитель. Мусульманское на
селение Восточного Туркестана управлялось своими родовы
ми старейшинами, так называемыми беками, которые в соот
ветствии с занимаемым ими положением, делились на шесть 
разрядов: 

— Ациму бокэ хакимбек — главный правитель округа; 
— И шихан бокэ — ишханбек, помощник правителя; 
— Шанбокэ — шанбек, казначей; 
— Газанати бокэ — казначей; 
— Хацзи бокэ — ходжибек, судья; 
— Милабу бокэ — мираббек, заведующий земледелием. 

(Бруннерт И. С, Гагельстром В. В. Современная политиче
ская организация Китая. Пекин. 1910 г. С. 368). Эта местная 
администрация была ликвидирована в 1942 г. 
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См. также: Исиев Д. А. К вопросу об административном 
устройстве государства йэттинар (Джетышар) //Материалы 
III научи, конф. «Общество и государство в Китае». М., 1971. 
Вып. 1. С. 153—160). 

39 Аньтэ — селение в 5 км от уездного города Сулэ, близ 
Кашгара (Сун Юнь. Сичуй Цзунтун Шилюэ. Пекин, 1813. 
Цз. 1.С. 12). 

40 Лайнин (Дарующий спокойствие) — название, данное 
г. Урумчи в 1765 г. императором Цяньлуном. Название не 
прижилось. (Сунь Юнь. Сичуй цзунтун шилюэ. Бэйцзин, 1813. 
Цз. 2. С. 20). 

41а Юннин (Вечное спокойствие)—название, данное г. Уч-Тур-
фану в 1765 г. императором Цяньлуном. Название не прижи
лось. (Сунь Юнь. Сичуй цзунтун шилюэ). 

41 Тулуфань (Турфан — ставка, столица) — самый большой город 
в Турфанской впадине. Расположен в 1800 км к югу от Урум
чи на пересечении Южно-Синьцзянской железной дороги 
с Ланьчжоу-Синьцзянской железной дорогой. В ярошлом го
род делился на две части: китайскую и уйгурскую- Сейчас они 
слились (Мурзаев Э. М. Природа Синьцзяна и формирование 
пустынь в Центральной Азии. М., 1966. С. 352). 

42 Гуаньань (Безбрежное спокойствие) — название, данное Тур-
фану в 1765 г. императором Цяньлуном. Название не прижи
лось. ^Чж^тто гуцмтъ дтлшт да щадят,. Шанхай, У ^ . 
С. 296). 

43. Уши — город на западе Восточного Туркестана, вблизи гра
ницы с Киргизией. Полное название Уч-Турфан, что в перево
де с тюркских языков означает три ставки. Но это результат 
позднейшего осмысления. В. В. Григорьев по поводу старого 
названия Уш, сохранившегося в китайском языке в форме 
Уши, пишет следующее: «Уши же есть прозвание, данное ему 
(Уч-Турфану) в отличие от Турфана Пичанского по причине 
его близости к городу Уш (Ош) в Фергане, первому в этой 
стране на пути из Восточного Туркестана, почему Уши Турфан 
должно означать не более, не менее как Ушский Турфан т. е. 
Турфан в стороне Уша. Краткости ради Турфай стали впо
следствии отбрасывать и за городом в качестве имени его 
собственно одно прилагательное — Ушский. (Мурзаев Э. М. 
Природа Синьцзяна и формирование пустынь Центральной 
Азии., 1966 г. С. 354). 

44 Кучэ (Куча)—город на южном склоне гор Тяньшаня, в Ак-
суском районе. Основан при династии Хань (206 г. до н. э. 
220 г.). Название города происходит от иранского «коча»— 
улица. В китайских исторических источниках Куча известен 
под названием Гуйцы. (Мурзаев Э. М. Природа Синьцзяна и 
формирование пустынь Центральной Азии. М., 1966. С. 345). 

45 Хуйу (Большая победа)—название, данное городу Кашгар 
императором Сюаньцзуном в 1829 г. Название не прижилось. 
(Сунь Юнь. Сичуй цзунтун шилюэ. Пекин, 1813. Т. 2. С. 32). 

46 Цзяй (Прекрасная дружба)— название, данное городу Яр-
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кенду императором Сюаньцзуиом в 1829 г. Название не при
жилось (Сунь Юнь. Сичуй цзунтун шилюэ. Бейцзин, 1813. Т. 2. 
С. 32). 

47 Цэиюань (Жить в мире и дружбе с дальними странами) — 
название, данное городу Янги-Гисеар императором Сюань
цзуиом в 1829 г. Название не прижилось (Сунь Юнь. Сичуй 
цзунтун шилюэ. Бэйцзин, 1813. Т. 2. С. 32). 

48. Вэйцэин (Успокоение могуществом) — название, данное горо
ду Хотан императором Сюньцзуном в 1829 г. Название не 
прижилось (Сунь Юнь. Сичуй шилюэ. Пекин, 1813. Т. 2. 
С. 32). 

49. Пуань (Всеобщее спокойствие)— название, данное городу 
Аксу императором Сюаньцзуном в 1829 г. Название не при
жилось (Сунь Юнь. Сичуй цзунтун шилюэ. Пекин, 1813. Т. 2. 
С. 32). 

50. Фухуа (Воспитание верой) — название, данное городу Уч-
Турфан императором Сюаньцзуном в 1829 г. Название не 
прижилось (Сунь Юнь. Сичуй цзунтун, шилюэ. Пекин, 1813. 
Т. 2. С. 32). 

51. Гунпин (Упрочение мира) — название данное городу Куча 
императором Сюаньцзуном в 1829 г. Название не прижилось. 
(Сунь Юнь. Сичуй цзунтун ши. Пекин, 1813. Т. 2. С, 32). 

52. Сешинь (Установление гармонии и согласия) — название, 
данное городу Карашар императором Сюаньцзуиом в 1829 г. 
Название не прижилось. (Сунь Юнь. Сичуйцзунтун шилюэ. 
Пекин, 1813. Т. 2. С. 32). 

53. Калунь — застава. Слово заимствовано из маньчжурского язы
ка (Шанхай цышу чубанбше. Цыхай. 1819. Т. I. С, 401) 

54. Бутяньтай— маньчжур, правитель Уч-Турфана. Был коман
диром отряда военных поселенцев в Кульдже. 

55. Джакэсань — маньчжур, помощник правителя Яркенда по 
гражданской части. 

56. Ли — мера длины, равная 576 м. 
57 Чи — мера длины, равная 1/3 м. 
58 Чжан — мера длины, равная 3,33 м. 
59, Ваньшоу гун — храм долголетия императора. В период прав

ления Цинской династии такие храмы были построены во всех 
уездных и областных городах. Это большие храмы из девя
ти залов. На стенах залов установлены ритуальные таблички 
с пожеланиями долгих лет жизини императору. На император
ской стене перед воротами храма написаны четыре шестимет
ровых иероглифа: «Десять тысяч лет жизни императору!». 
В этих храмах в дни рождения, бракосочетания и другие зна
менательные даты в жизни императора проводились благодар
ственные молебны. (Цыхай, Шанхай. 1979. Т. I. С: 59): 

60 Гуаньди мяо — храм императора Гуаньди, героя популярного 
в Китае романа «Троецарствие», канонизированного как бо
жество войны. 
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61 Чэньгуансян — пригород, окруженный малой городской стеной. 
62 Цянь — весовая и денежная единицы, равная одной десятой 

ляна и в разное время составлявшая от 3,5 до 3,8 г. Так же 
назывались и бронзовые монеты стандартного образца, с квад
ратным отверстием; отливались в Китае регулярно с III в. 
до н. э. Их вес официально был приравнен к 1 цяню. В Вос
точном Туркестане в XIX в. самыми распространенными в об
ращении были монеты в 10 няней. Некитайское население (уй
гуры, казахи) называли их ярмарками. Другое некитайское на
звание их — чохи. (Валиханов Ч. Избр. произв. М., 1987. 
С. 352). 

63 Фэнь — денежная единица, равная 0,373 г. серебра. (Большой 
китайско-русский словарь. М., 1984. Т. 3. С: 403): 

64 Цзинь — единица веса; китайский фунт, равный 0,596 кг, или 
16 лянам. В XIX в. вес одного цзиня колебался от 560 до 
605 г. (Валиханов Ч, Избр. произв. М., 1987. С: 353): 

65. Чжэнбань дачэнь — второе название должности цаньцзянь 
дачэня, т. е. советника военного губернатора (или намест
ника). 

66 Дэхуй — маньчжур, правитель Хотанского округа. Участвовал 
в подавлении восстания Джахангира. Был командиром корпу
са в Сиани. 

67. Дяобао — сторожевая башня (Цыхай. Шанхай, 1979. Т. 3. 
С. 3765). 

68 Исакэ (Исхак) — хакимбек Кашгара, уйгур. Имел ранг санов
ника 4-го разряда, а также титул вана. Ч. Валиханов пишет 
о нем: «Исак ван, родом из Куня-Турфана, человек хитрый и 
вполне преданный китайцам... [он] деньгами склонил на свою 
сторону некоторых дикокаменных киргизов и через своих аген
тов уверил Джангира в своей преданности и готовности сдать 
ему Кашгар, наконец, при помощи чонбагышского бия из рода 
машак успел изменнически захватить Джангира и передать его 
в руки китайцев. Отправленный в Пекин, он через несколько» 
лет был, как мятежник, изрезан на части> {Валиханов. Ч. 
Избр. произв. М., 1987. С. 153). 

69. Юйсуфу (Юсуф)— хакимбек туземной администрации Янги-
Гиссара, уйгур по национальности, имел ранг сановника 4-го 
разряда. 

70 Абдуэрмань (Абдурахман) —Хакимбек Яркенда, уйгур по на
циональности, имел ранг сановника 3-го разряда. 

71. Токэтонацзаэр (Тохтаназар)—Хакимбек Хотана, уйгур по 
национальности, имел ранг сановника 4-го разряда. 

72, Ли — наименьшая весовая и денежная единица, равная 1/10 
фэня или 37,3 мг серебра. (Цыхай. Т. 3. С. 4 831). 

73 Абудула (Абдулла)—кашгарский уйгур, участник восстания 
Джахангира. После разгрома восстания был казнен, а иму
щество его конфисковано. 

74 Миласалай (Мирсалих?) — Проживавший в Кашгаре выходец 
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из Андижана. За участие в восстании Джахангира был казнен, 
имущество конфисковано. 

75. Аньцзиянь (Андижан) — город на юго-востоке . Ферганской 
области Узбекистана. В XIV—XIX вв., при Минской и Цин
ской династиях поддерживал широкие торговые связи с Вос
точным Туркестаном. В XIX в. входил в состав Кокандского 
ханства. 

76. Мияюэло — населенный пункт вблизи города Кашгара, где на
ходилась застава. 

77. Илецы — храм памяти павших героев при Цинской династии. 
(Большой китайско-русский словарь. М., 1983 г. Т. 4 С. 222). 

78. Дунлу — букв, восточная дорога. Имеется в виду дорога из 
Яркенда на Хотан, проходившая через нынешние уезды Пос
там, Базар, Каргалык, Пичан и Каракаш. 

79. Лунванмяо — храм божества рек, озер, морей, дождя, колод
цев. Такие храмы строятся на берегах водоёмов. (Цыхай. 
Шанхай. 1979. Т. 3. С. 3793). 

80. Наньлу — букв. Южная дорога. Имеется в виду дорога из Яр
кенда на юг, в Марал-баши. 

81. Линдуй дачэнь — командир отряда переселенных в Илийский 
и Тарбагатайский округа военных колонистов (сибо, солонов, 
чахаров и элютов). Всего было пять таких отрядов: четыре г-
в Илийском и один — в Тарбагатайском округах. (Брун-
черт И. С, Гагельстром В. В. Современная политическая ор
ганизация Китая. Пекин, 1910. С. 359). 

82. Догуй — маньчжур из войска желтого знамени с каймой. В 
годы правления Цзяцина (1796—1820) участвовал в подавле
нии восстания тайного буддийского общества «Союз белого 
лотоса» в провинциях Хунань и Шэньсн. За заслуги в нем был 
назначен правителем Уч-Турфана, а затем командиром отряда 
военных колонистов). (Чжунго Женьмин да цыдянь. Шанхай, 
1918. С. 238). 

83. Цяньлун — девиз годов правления цинского императора Гао 
Цзуна (1796—1836 гг.). (Цыхай. Шанхай. 1979. Т. 2: С: 4818): 

84. Му — мера земельной площади, равная 0,066 га. 
85. Дань — мера веса равная 120 цзиням или 71,6 кг. 
86. Чжокэто — маньчжур. Был правителем Уч-Турфанского окру

га 1777—1781 гг. (Сунь Юнь. Сичуй цзунтун шилюэ. Цз. 3. 
С. 21). 

87. Доу — мера веса, равная 2,5 цзиня, или 1,48 кг. В Туркестане 
в XIX в. 1 доу равнялся 20 кг. В настоящее время такое весо
вое значение этой единицы вышло из употребления (Цыхай. 
Шанхай. 1979. Т. 3. С. 4831). 

88. Селин — командир корпуса, состоявшего из двух полков. 
(Бруннерт И. С, Гагельстром В. В. Современная политиче
ская организация Китая. Пекин, 1910. С. 281). 

89. Яньцай иньлян — овощные надбавки. В цинской армии лично-
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му составу войск кроме зерна (полтора цзиня, около 900 гр.), 
денежного довольствия (4 ляна 2 цзиня 3 феня серебра) на 
каждого солдата в месяц выдавалась денежная надбавка на 
закупку соли, овощей и других дополнительных продуктов пи
тания. 

90. Кашихээр дахэгуай — излучина р. Таримкул в уезде Юпурга. 
(Кузнецов В. С. Экономическая политика цинского правитель
ства в Синьцзяне, М., 1973. С. 54). 

91. Лянгээр (от перс, лянгар — постоялый двор, дорожная стан
ция на больших дорогах в Восточном Туркестане) — название 
селения в 40 км от Яркенда (Мурзаев Э. М. Природа Синь-
цзяна и формирование пустынь в Центральной Азии. М., 1966. 
С. 346). 

92. Янляньинь — букв, «деньгии, питающие честность». Содержа
ние получаемое чиновниками при цинской династии состояло 
из двух частей: фэньинь — жалованье деньгами, получаемое 
всеми чиновниками империи; янляньинь — надбавка на под
держание бескорыстия. 
Личный состав армии получал также яньцайинь— овощную 
надбавку (Бруннерт И. С, Гагельстром В. В. Современная 
политическая организация Китая. Пекин, 1910. С. 423). 

93. Чжанцзин — общее название чинов штаб-офицерского раз
ряда. Транскрипция маньчжурского слова «чжангинь». Здесь: 
заведующий канцелярией (Валиханов Ч. Ч. Избр. произв. М., 
1987. С. 348). 

94. Битеши (от уйг. битекчи — писарь) — низший чин цинской 
администрации. Выступал в качестве переводчика с китай
ского языка на маньчжурский. Назначался из личного состава 
маньчжурских, монгольских и китайских знаменных войск 
(Цыхай, Шанхай. 1987. Т. 2. С. 4297): 

95. Вэнь — старинная мелкая медная монета в собственно Ки
тае и Восточном Туркестане. Вес 1 вэня, выпускавшегося 
илийским монетным двором, составлял 1 цянь 2 фэня. Вэни 
имели квадратные отверстия, через которые нанизывались на 
шнуры по 1000 штук и составляли связку. (Кузнецов В. С. 
Экономическая политика цинского правительства в Синьцзяне. 
М., 1973, С. 176). 

96. Или цзянцзюнь — генерал-губернатор (наместник) Синь-
цзяна (Новой территории, или Новой границы) — особой во
енно-административной единицы, искусственно сведенной 
цинским правительством из Джунгарии и Восточного Турке
стана после их завоевания. Вся полнота власти в наместни
честве была сосредоточена в руках цзянцзюня, штаб-квартира 
которого находилась в Или. В своей деятельности по управ
лению Синьцзяном он опирался на трех помощников (хэбэй-
амбаней), управлявших соответственно Восточным Туркеста
ном, Джунгарией, Тарбагатайским округом. В годы восстания 
Джахангира илийским цзяньцзюнем, или наместником, был Цин 
Сян, затем его сменил Чан Лин. (См. Кузнецов В. С. Цинская 
империя на рубежах Центральной Азии. Новосибирск, 1983, 
С. 78). 
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97 Улумуци дутун — командир знаменного гарнизона Урум
чи. В 1860 г. должность была упразднена. {Сунь Юнь. Сичуй 
цзунтун шилюо, Бэйцзин, 1913, Цз. 2, с. 1). 

98 Буцюэ итеши — командированный писарь. Писарь, коман
дированный в Восточный Туркестан с сохранением за ним 
штатного места в столице и последующей возможности возвра
титься на это место (Синь Юнь. Сичуй цзунтун шилюэ, Бэй
цзин. 1813, Цз. 2. С. 1).' 

99. Вэй битеши — нештатный наемный писарь (Сунь Юнь. 
Сичуй цзунтун шилюэ. Бэйцзин, 1813. Цз. 2. С. 1). 

100 Банбань дачэнь — помощник правителя Урумчи по граж
данской части. 

101 Хуйбин — солдаты-мусульмане. Удерживая господство 
над Восточным Туркестаном при помощи значительных сил 
знаменных войск, размещенных во всех крупных городах, цин-
ская администрация разрешила местной администрации в ли
це князей и беков иметь лишь телохранителей: до 80 человек 
князьям и до 30 человек — бекам. Этих телохранителей на
зывали солдатами-мусульманами 

102 Чаэргэнь — название селения, находившегося на месте 
нынешнего уездного города Юпурга. 

103 Бодиэргэ. Как считает В. С. Кузнецов, термин «бодир-
гэ» можно возвести к персидско-таджикским словам «бадра-
ка» (проводник), или «базирган» (купец, торговец). После 
восстания Джахангира, поддержанного Кокандом, торговые 
связи последних были прерваны и представители обеих этих 
категорий были вынуждены искать другого применения 
сил и средств. 

Китайский толковый словарь «Цыхай» дает следующее 
толкование: «Бодиргэ — это свободные от феодальной зави
симости, но бедные малоземельные или безземельные мусуль
мане (уйгуры)». (Кузнецов В. С. Экономическая политика 
цинского правительства в Синьцзяне. М., 1973. С. 172). 

104 Патэмань — батман, кашгарская мера объема. В быту 
местное население (Восточного Туркестана) 10 китайских цзи-
ней считало за 1 чарык, 8 чарыков —за 1 карбур, 8 карбу-
ров — за 1 батман. Другими словами, батман составлял 640 
цзиней. При казенных расчетах 1 батман соответствовал 4 да
ням 5 доу (в амбарном весе). 1 карбур соответствовал 5 доу 
6 шэнам 3 гэ, 5 шао; 1 чарык соответствовал 7 шэнам 3 шао 
(Кузнецов В. С. Экономическая политика цинского правитель
ства в Синьцзяне. М., 1973, С. 176). 

105 Цзшдань — букв, столичный дань. Мера веса, равная 
200 кг. (равен 10 доу; доу равен 20 кг). 

106 Бугуэр (Бугур)—город, расположенный к востоку от 
Курли, между р. Тарим и Кончедарья. Ныне административ
ный центр уезда Чиглык в Баннголэн-Монгольском автоном
ном округе (Чжунго гуцзинь димин да цыдянь. Сянган, 1982. 
С. 206). 

107 Куэрлэ (Курля) —город на р. Кончедарья в Кашгарии 
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Ныне административный центр Баинголэн —Монгольского ав
тономного округа (Чжунго гуцзинь димин да цыдянь. Сянган, 
1982, С. 696). 

108 Шэн — мера веса, равная 1/10 доу. В Восточном Турке
стане в XIX в. 1 шэн равнялся 2 кг. В настоящее время такое 
весовое значение этой единицы вышло из употребления, (Цы-
хай, Шанхай цышу чубаньшэ. 1979. Т. 3. С. 4831). 

109 Хэ — единица измерения веса, равная 1/10 шэна. В Вос
точном Туркестане в XIX в. 1 хэ равнялся 0,2 кг. В настоящее 
время вышла из. употребления. (Цыхай. Шанхай цышу чубань
шэ. 1979, Т. 3, С. 4831). 

110 Доланы — потомки уйгуров из западных районов Восточ
ного Туркестана, выселенным цинским правительством во вто
рой половине XVIII в. в Кашгарский округ {Певцов М. В, 
Путешествие по Восточному Туркестану в 1889—1890 гг. Спб., 
1895, С. 334). 

Ш Лянтай бэйюань — начальник продовольственно-фураж
ного отдела. 

112. Гуаньнэй — Внутристенный Китай. 
113 Лянсянцзюй — интендантское управление {Врун-

нерт И. С, Гагельстром В. В. Современная политическая ор
ганизация Китая. Пекин, 1910. С. 249). 

114 Мин Си — писарь ямыня кашгарского советника. 
115 Чжэцзян чжисянь — начальник уезда, выходец из Чжэ-

цзяна (Чжоу Жэньфу). 
116 Чжоу Жэньфу — китаец родом из провинции Чжэцзян, 

занимавшей должность помощника начальника уезда. 
117 Тохуда (Тохта)—имя уйгура-базарного маклера, он же 

выступал в роли переводчика. 
118 Чжанхуа — принятое в XIX в. общее название кладов

щиков земляных амбаров. 
119 Чжоу вэйюань — уполномоченный Чжоу (Жэньфу). Име

ется в виду, что Улуна уполномочил Чжоу Жэньфу участво
вать в проверке хлебных амбаров. 

120. Мань — иероглиф, имеющий значение «достаток». Этот 
иероглиф, так же, как и иероглифы тай (счастье), фэн (богат
ство) представляет собой условное обозначение хлебных ам
баров.. 

121. Абула (Абдулла) —уйгур, базарный маклер. 
122 Тунчжи — старший помощник начальника округа (Брун-

нерт С. И., Гагельстром В. В. Современная политическая ор
ганизация Китая, Пекин, 1910. С. 358). 

123 Тунши — переводчик. 
124 Тохуда (Тохта) —уйгур-переводчик, он же базарный 

маклер. 
125. Ниясы (Нияз) — уйгур, мельник. 
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126 Адулла (Абдулла) — уйгур, купивший зерно из казен
ных амбаров. 

127 Хэйлунцзян — провинция на Северо-Востоке Китая, гранича
щая по р. Амур с Приморским и Хабаровским краями. 

128 Пуэр — китайская транскрипция слова «пул»—среднеазиат
ской медной монеты стоимостью примерно полкопейки. Пула
ми назывались также и монеты китайского образца, отливав
шиеся в XVIII—XIX вв. в городах Восточного Туркестана 
(Валиханов Ч. Ч. Избр. произв. М., 1987. С: 361): 

«Дан у пуэр»— означает пул достоинством в пять вэней 
(чохов). Наряду с дан у пуэр На Яньчэн ввел в обращение 
монеты дан ши пуэр, т. е. пулы достоинством в 10 вэней. 

129 Вэнь (чох)—в переносном смысле «медяк», «грош», «моне
та». Чох —меДНая монета в собственно в Китае в Джунга
рии. Вес 1 чоха, выпускавшегося Илийским монетным двором, 
составлял 1 цяиь 2 фэня (Кузнецов В. С. Экономическая по
литика цинского правительства в Синьцзяне. М., 1973. С. 176). 

130 Шухэдэ — маньчжур из войска желтого знамени. Службу 
начинал писарем. После окончания Высшей школы, получил 
ученую степень цзюйжэнь и занимал высокие посты. Был, 
в частности, канцлером Государственной канцелярии. Прини
мал участие в завоевании Джунгарии и Восточного Турке
стана. Посмертно удостоен титула вэньсянгун (просвещенный 
князь, опора трона). (Чжунго бэньмин да цыдянь. Шанхай, 
1918. С. 1196). 

131. Чуань — связка из 1000 чохов. (Цыхай. Шанхай ЦЫШУ чу-
банынэ. 1979. Т. 2. С. 1666). 

132 Цзыгуангэ — пурпурная палата. 
133 Чжили — название нынешней провинции Хэбэй при цинской 

династии (Цыхай. Шанхай цышу чубэньшэ. 1979. Т. 1. С. 288); 
134 Агуй — маньчжур из войска белого знамени (1717—1797). 

Высокопоставленный сановник Цинской империи. Дед На Янь-
чэна, автора приводимых здесь в переводе «Докладов...». 
Участвовал в завоевании Джунгарии и Кашгарии в колониза
ции этих районов, а также в боевых действиях в Бирме и 
подавлении дунганского восстания. Дважды занимал пост 
военного министра, был канцлером Государственного совета. 
Посмертно удостоен почетного титула Тайбао — старшего опе
куна наследника престола. (Чжунго жэминь да цыдянь. Шан
хай, 1818. С. 618). 

135 Чэнцзу — третий император династии Мин (1403—1424). 
136 О денежной реформе цинских властей в Синьцзяне, ее целях 

и характере см.: Кузнецов В. С. Экономическая политика 
цинского правительства в Синьцзяне в первой половине XIX в. 
М., 1973. 

137 Наньлу бачэн — букв, восемь городов южной округи. Име
ются в виду города: Карашар, Куча, Аксу, Уч-Турфан, Каш.--
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гар, Янги-Гиссар, Яркенд, Хотан (Сун Юнь. Сичуй цзунтун 
шилюэ. Бэйцзин, 1813. Цз. 2. Л. 1). 

138 Бинбу — военное министерство. 
139 Аэрбань — китайское название медных монет, имевших хож

дение в Самарканде и Восточном Туркестане и называвших
ся в тюркских языках ярмаками. Эти медные монеты в боль
шом количестве принимались от жителей Восточного Турке
стана и Джунгарии в уплату налогов. 

141 Насколько подобные утверждения не соответствовали дейст
вительности, видно из дневников Ч. Валиханова, побывавше
го в 1858 г. в г. Кашгаре. «Состояние Восточного Туркестана 
в настоящую эпоху,— писал он,— самое плачевное... меры, 
принятые китайским и туземным правительствами, весьма 
слабы, и, вообще, их политика не имеет никаких залогов к 
восстановлению спокойствия и тишины, а ограничивается 
строгой экзекуцией после мятежей, стеснительными и подо
зрительными происками в обыкновенное время, мерами веду
щими опять к мятежам». (См.: Валиханов Ч. Ч. Избр. произв. 
М., 1987. С. 200). Деятельность На Яньчэна по строительству 
крепостей за счет уйгурского народа — прекрасное тому под
тверждение. 
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Тяныиунь (Чжэнтун, Чжу Шжэнь) 
Увайс 13, 37, 223 
Удай 106, 108 
Улугбек (Улубо) 48, 216, 227—229, 231 
Улуна (Улана) 153, 155, 156, 174, 183, 186, 

191, 192, 202, 206, 210, 249 
Умарбай 104, 106 
Урунбаев А. У. 228 
Усман 104, 105 
Уцзи 124 
Узрхудэ батур тайджи 60 
Фань Е. 5 
Фасих Ахмад ал-Хавафи 225 
Фахр ад-Дин 28, 30, 218, 219 
Фацюань 36 
Фу Ань 47, 227 
Фу Дэ 52, 230 
Фу Дэ (Фудэ) 86, 88, 102, 107, 133 
Фунинань 61 
Фурдана 62, 63 
Фу Хэн 76, 241 
Фэн Цзяшэн 235 
Фэн Чэнцзюнь 215, 216, 220 
Хадалахэчжо (Хэндиэрхочжэ) см. Хизр-

ходжа 
Хадань 85, 242 
Хадаха 79, 85 
Хай Бин 51, 229 
Хаймин 111, 112, 126, 140 
Хали см. Халил-Султан 
Халил-Султан 47, 216, 227 
Ханвань 28 
Хань Дин 51 
Ханьдун 26, 217 
Хасакэ-Сила 87 
Ханшэнь 39, 40, 214, 224 
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Хасан 24, 26, 216, 217, 218 
Хашан 14, 214 
Хафиз 24, 26, 45, 216, 226 
Хафиз-и Абру 212, 228 
Хафизова К- Ш. 19, 23, 226, 235, 240 
Хафэйцзы, см. Хафиз 
Хачжи 26 
Хачжи Махама 29 
Хашиха 131 
Хизр-ходжа 17 
Ходжа Джахан 7, 77, 78, 92, 101, 102, 

ПО, 111, 242 
Ходжаев А, 235 
Ходжамберди 131 
Ходжисы-бек 92, 93, 106, 109, 117, 241, 244 
Хохлов А. Н. 238 
Хоцзисы бек, см. Ходжисы-бек 
Хоцзичжань, см. Ходжа Джахан 
Хочжи Исымани 29 
Хочжи Хандунь 26 
Хошикэбекэ, см. Кушкар-бек 
Хояму балэди, см. Ходжамберди 
Хуан Тингуй 90, 92 
Хуан Цзи 17 
Худила А (Щицзу) 222 
Худайдад (Худайда) 47, 227 
Хунси (Жэньцзун, Чжу Гаочжи) 17, 37 
Хунъу (Тайцзу, Чжу Юаньчжан) 17,45,216 
Хунчжи (Сяоцзун, Чжу Ючжэн) 14, 15, 40, 

"42, 44, 51—54 
Хэнцзин 150, 151, 173, 174, 248 
Хэцзичжун 140 
Хэшици 62, 63 
Хэшочуньинь 240 

Цебден 119 
Цебден Бальчжир 241 
Цеван-Доржи Намучжар 68 
Цеван-Рабдан 60—62, 233, 234 
Цзи Дачуиь 57 
Цзин Бит-жэ 57 
Пзинтай (ЦЗИЦЗУН, Чжу Циюй) 13, 37, 49 
Цзирэргэлэ см. Джухар-гул 
Цзыцаи 149, 150, 157, 204 
Цзян Лянцзи 239 
Цзяцзин (Шицзун, Чжу Хоуцун) 15, 52—55 
Цзяцин (Жэньцзун) 143, 249, 251 
Ци Юньши 4 
Цикэшэнь 65 
Цилин-чжабу 102, 103 
Цимукэр 83 
Пин Сян 256 
Цебудэн 79 
Цебудэнчжабу Пуэрпу 77 



Цэлэмэнкэ 241 
64, 65, 234 

Церен 65, 67, 68, 76, 80, 82—88, 240 
Церен Дуньдобу (старший, младший) 62, 

64, 65, 234 
Цэлин-Доржи 83 
Цзрен-Намучжар 64 
Цэрэн-Убаши (Цэлин-Убаши) 68, 76, 77, 

241 
Цяньлун (Гаоцзун, Хунли) 6, 34, 57, 65—68, 

71, 74, 77, 81, 86, 88, 89, 90—96, 101—104, 
107, 111, 112,116—119,121—127,129,130, 
132—135, 137—140, 143, 170, 205,235,239, 
245, 252, 255 

Чаган-зайсан 66 
Чан Лин 150, 152, 153, 161, 174, 184, 248, 

256 
Чан Цин 147, 150, 159, 191, 198, 202, 247 
Чжакэсу 84 
Чжалафэньна" 77, 84, 240 
Чжан Дэцзэ 238 
Чжан Тинюй 34 
Чжан Фу 14, 40, 41 
Чжан Фуцзин 53, 54, 230 
Чжан Хай 42, 44, 225 
Чжанхуа 193 
Чжан Юаньцзэ 63 
Чжан Шэн 50, 229 
Чжао Чжай 55, 230 
Чжао Хой (Чжаохуэй) 72, 94, 96, 101—103, 

236, 237 
Чжахангир, см. Джахангир 
Чжокэто 170, 199, 255 
Чжоу Вэйюань 193, 194 
Чжоу Жэньфу 192, 195, 197, 258 
Чжоу Хунмо 50, 239 
Чжоу Юй 52, 230 
Чжэндэ (Уцзун, Чжу Хоучжао) 52, 55 
Чжэнтун (Инцзун, Чжу Цижэнь) 16, 37, 48, 

50, 53 
Чингисхан 44, 216, 222, 226, 231 
Чзн Гаохуа 217 
Ч.>нго 106 
Чэнгунчжабу 65, 66, 93 
Чэнхуа (Сяньцзун, Чжу Цзяньшэнь) 13, 18, 

38,39,41,50 
Чэнцзу см. Юнлэ 
Чэнь Суло 235 
Чэнь Чэн 13, 16, 48, 212. 213, 228, 231, 232 
Чэнь Яо 52, 230 
Шадман 131 
Шайх Нур ад-Дин 47 
Шакэдур 65 

269 



Шалинуэрдин см. Шайх Нур ад-Днн 
Шамс ад-Дин 25, 27, 218 
Шараф ад-Дин Иазди 231 
Шахрух 216, 231 
Шефер Э. 218 
Шанба (Шэньба) 15, 42, 44, 214, 219 
Шир Али-оглан 223 
Ширмахаммад (Шиламахамуши) 31, 220 
Шотун Улуму 119 
Шу Хздэ (Шухэдэ) 72, 76, 94, 95, 100, 103, 

Ш , 112, 114, 118, 121, 122—126, 129, 
130, 131, 135—137, 193, 237, 241, 259 

Шушань 124 
Шэиьсидин, см. Шамс ад-Дин 
Эбао 124 
Эдэй (Эдуй) Ш 
Эмиль-ходжа, Эминь-хэчжо, см. Ймин-ход-

жа 
Эльчатау 109 
Элэчжуйту, см. Эльчатау 
Эмуэрбайкэ 111 
Эмэрбай, см. Умурбай 
Эсымань, см Усман 
Энокэболатэ 93 
Эциэрту 84, 85 
Ээрдэнъэ 107, 108, 109, 111 
Ээрчжуйин 90 
Юаньский Тайцзу, см. Чингисхан 
Юйлусы 88 
Юйсуф 93 
Юнгуй 123, 126, 127, 132, 139, 141 
Юнлэ (Чэнцзу, Чжу Ди) 16, 17, 36, 47, 48, 

50, 212, 225 
Юнус-хан 213, 215, 216 
Юсуф 165, 254 
Юнчан 66, 67 
Юнчжэн (Шицзун) 62—65, 76, 234, 236, 

240, 244 
Юсуп-кул (Юсуф-кул) 104, 105 
Юсупова Д. ю . 238 
Юхэна 195 
Юэ Чжунци 63, 64 
Ялань, см. Идань 
Ян Бо 55, 230 
Ян-гунфан 153 
Ян Саньши 100 
Ян Фан 153, 156, 158, 187, 206, 249 
Яньшань 39 
Яо Лин 38 
Яосуту 89 
Ясыбу-хули, см. Юсуп-кул 
Яэрхашань 92, 93, 237 
Яэрхэдэ 72 
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