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Д. А. С уровень

Уральская государственная юридическая академия

Г о су д ар ство  Я н ь  д и н а с т и и  1 \н с у н ь  в  ю ж н о й  
М а н ь ч ж у р и и  и  его  в н е ш н е п о л и т и ч е с к и е  с в я з и  

с Я п о н и е й  в  п е р в о й  п о л о в и н е  I I I  в .

Китайско-японские отношения государства Янь династии Гун- 
сунь (189-238 гг.) и федерации общин Нюй-ван-го (яп. Дзео-коку — 
доел, ‘страны государя-женщины’)1, возникшей на острове Кюсю во 
второй половине II в., слабо исследованы в российской исторической 
науке. Кроме того, сведения древнеяпонских источников позволяют 
пролить свет на судьбу членов семьи Гунгунь после падения госу
дарства Янь в 238 г Поэтому существует необходимость проанали
зировать материалы древнекитайских и древнеяпонских источни
ков о государстве Янь, его отношениях с государством Нюй-ван-го 
и потомках династии Гунсуней.

О возникновении государства Янь на территории южной Мань
чжурии в конце II в. известно следующее. В Китае на исходе периода 
Поздней Хань развернулась ожесточенная внутренняя борьба за 
власть, проходившая на фоне мятежей знати и восстаний населе
ния. В этой ситуации контроль китайской империи над корейскими 
владениями ослаб, в результате чего «в конце правления Хуань- 
[ди] и Лин-[дм] (147-188) могущество владений Хань (кор. (Сам)- 
хан. — Д  С.) и Вэй (кор. Е в Корее. — Д. С.) расцвело; [установ
ленные китайцами] области и уезды не могли обуздать их, много 
жителей бежало в Хань [Южную Корею]»2 (Саньго-чжи, Вэй-чжи,

1 ifclEBl кит. Нюй-ван-го — доел, «страна государя-женщины».
2j ®  ж г ж ,  т  ш ш л .  я ш ъ т ъ и  j -саны т>-

чжи шЦйд* (из серии «Эр ши сы ши» — Пекин jtjR : Чжунхуа шуцзюй 
1971. Т. 3. С. 851 ; Саньго-чжи ZilÜSfö (из серии «Эр ши сы ши» “  +  

РЧ 5t). Пекин Чжунхуа шуцзюй 1999. С. 631 ; Саньго-чжи
(из серии «Эр ши сы ши цюань и» Шанхай JljfJ: Хань-юй дацы-
дянь чубаныпэ 2004. Т. 2. С. 542 ; Цнг. но: Ямао Юкихиса
LÜÄ Ф - Х .  Нихон кодай бюн-юйсэй сирон П Токио Мм: 
Иванами сётэн й  1983. С. 116.
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гл. 30, Хань, Махань, 196-220 гг.3). Пограничная провинция Ляодун 
постоянно подвергалась нападениям пуё, когурё и других народов. 
«Саньго-чжи», «Хоу-хань-шу» и «Самкук-саги» пестрят сообщени
ями о походах когурёсцев на Ляодун4. В 189 г. хоу (начальник) округа 
Ляодун — Г у н с у н ь  Ду, основатель династии Гунсуней, объявил 
себя независимым правителем {му) области Ляодун и начал расши
рять свои владения. Вскоре он подчинил округа Лолан и Сюаныу5. 
«В конце Поздней Хань Г у н с у н ь  Ду объявил себя правителем 
Пинчжоу. Ему наследовал его сын [Гунсунь]  К а н, а Кану — его 
сын [Гунсунь]  Вэнь-и (Ю а н ь). Они были полновластными прави
телями Ляодуна и заставили повиноваться все девять племен дун-и» 
(Цзинь-шу, гл. 14, л. 11 б)6.

«В годы правления Цзяньанъ (196-220) Г у н с у н ь  Кан выде
лил уезд Тунь-ю. Из южных пустующих земель (расположенных 
на юг от Лолана и уезда Тунь-ю7. — Д. С.) сделал область Дайфан, 
послал Г у н с у н ь  Мо, Чжан Ди и прочих собрать оставшихся 
жителей (китайских округов. — Д  С.) поднять войско (китайцев 
в Корее. — Д. С.) и напасть на Хань и Вэй (кор. Самхан и Е. — Д  С.). 
Старые жители (кит. цзю-минь — доел, ‘старый народ’ китайских 
округов. — Д. С.) немного оправились. После этого Во (Япония)8 
и Хань (Южная Корея) последовательно подчинились Дайфану...»9 
(Саньго-чжи, Вэй-чжи, гл. 30, Хань, 196-220; Вэй-чжи, Хань, годы

3 См.: Кюнер Н. В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Централь
ной Азии и Дальнего Востока. М., 1961. С. 239.

4 Джарылгасинова Р. Ш. Китай и Корея в V веке до н. э. — III веке н. э. // 
Китай и соседи в древности и Средневековье. М., 1970. С. 98.

5 Бутин JO. М. Корея: от Чосона к Трем государствам (II век до н. э. — 
IV век н. э.). Новосибирск, 1984. С. 36.

6 Цит. по: Бутин Ю. М. Корея... С. 53.
7 Ямао Ю . Нихон кодай бкэн-кэйсэй сирон. С. 72 ; Нихон-но акэбоно В А  

<о b  \f ur <0 / сост. Сано Ямаго ftlff АЮ Токио Ж Ж  Сехб ейтэн <hA|lfßi\ 
1959. С. 136 ; Мори Киёто Ш й А .  Нихон синси В ЖЗ Й Т о к и о  jfcjR: Кинсэйся 
i&IEtt, 1962. С. 178 ; Сайто Тадаси ЙДО Ж. Ямагай-коку-но нги

// Кодайси кэнкю: Ямагай-коку Щ р  В . Токио Ж Ж  1956.
С. 71.

1В «Вэй-люэ» в разделе о Самхан (Хань) иероглифа «Во» нет. Возможно, он 
добавлен автором «Вэй-чжи» Чэнь Шоу. См.: Ямао Ю. Указ. соч. С. 72.

9 См.: Кюнер Н. В. Китайские известия... С. 239-240.
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Цзяньань)10. Как считают исследователи, это произошло в 204 г. 
(9-й год Цзянъанъп\  так как в этом году Г у н с у н ь  Кан унасле
довал власть12. В состав Дайфана вошла и часть территории страны 
Чин-гук (в Южной Корее). Владения Гунсуней, охватывавшие Ляодун 
и северо-западную Корею, были практически независимым государ
ством13, получившим название Янь. Как видно из цитаты, Южная 
Корея [кит. Хань) и страна Во (Япония) «подчинились» (кит. шу)14 
династии Гунсуней. Это означало, что правители общин-государств 
(кор. кук) Самхана и, как считает Ямао Юкихиса, правительница феде
рации Нюй-ван-го (на острове Кюсю) по имени Бимиху15, видимо, 
прислали посольства16 с подарками-подношениями («данью») ко 
двору Гунсуней, установив традиционные отношения зависимости17. 
Но почему-то эти сведения о контактах японцев с династией прави
телей нового государства Янь не попали в раздел о вожэнь (япон
цах) китайской хроники. М. В. Воробьев в связи с этим выдвигает

10 Ш Я  ЙШ ЖШ ш
я ® ,  w a r ,  w m ,  ш ,  ш  т & .  ш ,  ш ,  ш
f t  * J — Саньго-чжи, 1971. Т. 3. С. 851 ; Санъго-чжи, 1999. С. 631; Саньго-чжи, 
2004. Т. 2. С. 542 ; цит. по: Ямао Ю. Указ. соч. С. 72, 114.

11 Бутин Ю. М. Корея... С. 10 ; ЯмаоЮ. Указ. соч. С. 114 ; Мори К. 
Нихон синси. С. 179.

12 Ямао Ю. Нихон кодай бкэн-кэйсэй сирон. С. 114.
13 Бутин Ю. М. Указ. соч. С. 36 ; см. также: С. 40-41 ; см. также: Джарылга- 

синова Р. Ш. Китай и Корея... С. 98-99 ; Воробьёв М. В. Япония в 111—VII веках. 
М., 1980. С. 80.

14 Щ кит. шу — Ч) принадлежать [к...], относиться [к...]; входить в [состав], 
быть (становиться) [составной] частью (чего-л.); 2) находиться (быть) в (чьём-7.) 
ведении (подчинении), подчиняться; поступать в (чьё-л.) ведение (подчинение); 
быть (становиться) зависимым [от...]; покоряться; следовать за...; примыкать 
[к...]’. — Большой китайско-русский словарь. М., 1983. Т. 3. С. 466 (далее — 
БКРС); см.: Ямао Ю. Нихон кодай бкэн-кэйсэй сирон. С. 72.

13 О ней см.: Суровень Д. А. Возникновение раннерабовладельческого государ
ства в Японии (I век до н. э. — III век н. э.) // Проблемы истории, филологии, 
культуры. М .; Магнитогорск, 1995. Вып. 2. С. 150-175.

16ЯмаоЮ. Нихон кодай бкэн-кэйсэй сирон. С. 71 ; Оба Осаму ЖШ fö.
Футари-но юн-тб-си хан-кан Н Асука-но рэкйси то бунгаку
Я* t- Киото 1980. С. 167.

17 Ямао Ю. Нихон кодай бкэн-кэйсэй сирон. С. 72.
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предположение, что, может быть, тогда постоянных связей не было, 
так как стороны не видели в них большого смысла18.

В разделе о вожэнь в «Вэй-чжи» есть два места, содержание кото
рых можно расценить как указание на существование в этот период 
дипломатических связей японцев с Дайфаном, Лоланом и Ляоду- 
ном, хотя точной датировки в этих отрывках нет. В Иду-го (округ 
Ито в северо-западном Кюсю) «посланцы из областей (кит. цзюнь)19 
[Лолан, Дайфан и Ляодун (?)], уходя и приходя, постоянно (обычно) 
в [этом] месте останавливаются»20 (Саньго-чжи, Вэйчжи, цз. 30, Во, 
л. 24а (16); 9-10); «Послы от областей (кит. цзюнь) (Лолан, Дайфан, 
Ляодун (?)) и от всех владений (го) [Сам]хана [в] Японии (Во-го), 
все, прибыв в гавань [Иду], [всё] досконально разузнают и заявляют 
[о себе], передают и посылают служебные письма (официальные 
документы) и подарки, [чтобы] представиться (явиться) к государю- 
женщине, [в этом случае] не должно быть ошибки»21 (Вэйчжи-вожэнь- 
чжуань, цз. 30, л. 266 (4а), 6-8). Под термином «области» (кит. цзюнь, 
яп. гун) понимались китайские владения в Корее, среди которых был 
и созданный в 204 г. округ Дайфан. Как видно из второго отрывка, 
дипломатические отношения с Нюй-ван-го поддерживали и владе
ния (кит. го; кор. кук) в Южной Корее 22. В «Цзинь-шу» есть сведе
ния о связях вожэнь с государством Гунсуней и их округом Дайфан 
в Корее — китайский источник сообщает о Бимиху: «Эта женщина- 
государь (кит. нюй-ван) (Бимиху. —Д. С.) отправила посла в Дайфан, 
[чтобы] явиться на аудиенцию (кит. 4äo43mb'). После этого прино
шение дани (кит. гун) и посылки послов с визитами не прекраща
лись, и, [когда] Вэнь-ди (220-227 гг.) стал регентом (кит. сян), тогда

18 Воробьев М. В. Япония в III—VII веках. С. 80.
1 9 кит. цзюнь — область, уезд.
20 rSPÄ J . — Саньго-чжи, 1971. Т. 3. С. 854 ; Саньго-чжи,

1999. С. 633 ; Саньго-чжи, 2004. Т. 2. С. 545 ; цит. по: Уэмура Сэйдзи ®  
Ямагай-коку, Куна-коку, Тоума-коку Ш § Ж Я  ЗЭДКЯ £ Ш Н  // Сигаку-дзасси

1955. т. 64, № 12. С. 22 ; у Н. В.Юонера этот кусок текста выпущен. 
См.: Кюнер Н. В. Китайские известия... С. 243.

21 См.: Мори К. Нихон синси. С. 229. Ср. перевод Н. В. Юонсра: Кюнер Н. В. 
Китайские известия... С. 247.

22 См.: Конрад Н. И. Древняя история Японии // Конрад Н. И. Избр. тр.: исто
рия. М., 1974. С. 29 ; Воробьёв М. В. Япония в III—VII веках. С. 63.
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[ещё] несколько [посольств] прибыло [из Во -го]...»23 (Цзинь-шу, 
цз. 97, Вожэнь24).

Образовавшееся после 220 г. в Северном Китае государство Вэй25 
к 30-м гт. III в. окрепло и решило восстановить контроль над северо- 
восточной периферией, а также прежние связи с «восточными ино
земцами» (дун-и). Но этому мешало полунезависимое существование 
государства Г у н с у н е й  на Ляодуне: «Когда поднялась династия 
Вэй... Г у н с у н ь  Ю а н ь 26 по-прежнему в течение трех поколений 
при отце и дяде держал Ляодун. Сын Неба считал эту область отда
ленным краем и поручил ему заморские дела. Затем, будучи разделен
ными, восточные иноземцы не могли сноситься с Китаем»27 (Саньго- 
чжи, Вэй-чжи, гл. 30, с. 1; введение к разд. 3).

К тому же в дела региона активно вмешивалось южно-китайское 
государство У, находившееся в Цзян-нани. Оно боролось с Вэй и по 
этой причине было заинтересовано в союзниках в Корее и Маньчжу
рии, которые бы угрожали Вэй с тыла. Послы У и Г у н с у н ь  Юа н я  
постоянно ездили туда и обратно. Уские послы, выплывая из устья 
реки Янцзы, двигаясь на север вдоль побережья и огибая полуостров 
Шаньдун, прибывали на Ляодун, отсюда могли попасть в Когурё28.

Однако почувствовав ненадежность Г у н с у н ь  Юаня,  У стало 
искать союзника в лице когурёского вана Тончхона (227-247), с кото
рым у правителя У Сунь Цюаня (императора Да-ди, 222-252) поначалу

23 Я Г «  Ж f T « ,
XML Mo J — Цзинь-шу МШ (из серии «Эр ши сы ши цюань и» —
И). Шанхай ±?ф: Хань-юй дацыдянь чубаньшэ Ща&ЖвЗ&Жй&ЙЬ, 2004. Т. 4. 
С. 2173 ; Цзинь-шу W S. Пекин J tÄ : Чжунхуа шуцзюй 1974. Т. 8.
С. 2536 ; цит. по: Мицуки Tapö zUJfs A ßf. «Тайпин-юй-лань»-с£ин «Вэйчжи-вого- 
цзюань»-ни цуйтэ r№ü£&AfzU °  / /Нихон-рэкйси
В 1977. № 349. С. 65 ; кит. чаоцзянь — ‘1) быть (явиться) на [высо
чайшей] аудиенции’ // БКРС. Т. 2. С. 168; Щ кит. rjta — 'сущ. 1) дань. ..гл. 1) при
носить дань... ’ // БКРС. Т. 4. С. 670-671 ; 1© кит. пйнь -  ‘гл. ...4) посылать посла 
с визитом (в другое царство, княжество)...’ // БКРС. Т. 3. С. 491 ; «  кит. сян — 
1) канцлер, регент; министр; царский советник’ // БКРС. Т. 2. С. 615.

24 Ср.: Кюнер Н. В. Китайские известия... С. 257.
25 История Китая. М., 1974. С. 51.
26 'ЛШШ Гунсунь Юань. — Мацумото С. Сэйтб-цуси. Т. 3. С. 250.
27 См.: Кюнер Н. В. Китайские известия... С. 227.
28 Мацумото Сэйте ЙЗЙ. Сэйте-ц^си Токио ЖЖ: Кбданся 

Э Ш ± , 1978. Т. 3. С. 250.
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установились дружеские отношения (Тончхон отправил обратно 
уского посла с подарками и докладом, в котором именовал себя под
данным {кит, чэнь)29)30. В 235 г. когурёсцы вошли в кратковременный 
союз с У, но уже в 238 г. они выступили на стороне вэиских войск, 
действовавших против сторонников У в Ляодуне31.

В 238 г. (2-й год Цзин-чу) в 8-й месяц государство Вэй органи
зовало против Ляодуна военную экспедицию в составе многотысяч
ной армии, которую возглавил лучший вэиский полководец Сыма И. 
После многомесячной осады столица Ляодуна крепость Сянпин пала, 
ее защитники были перебиты. Погиб и сам Г у н с у н ь  Ю а н ь 32 
(Саньго-чжи, гл. 8, л. 176). «В годы правления Цзинчу (237-239) импе
ратор [Вэй], подняв большую армию, казнил (Гунсунь)  Юаня.  
Продвинувшийся далее корпус переплыл море, вернул области Лолан 
и Дайфан, и после за морем было спокойно...»33 (Саньго-чжи, Вэй- 
чжи, пт. 30, л. 1а, введение к разд. 3).

В 6-м месяце 239 г. (3-го года Цзинчу) на месте бывших владе
ний Гунсуней была создана область Пинчжоу34, состоявшая из пяти 
уездов: Ляодун, Чанли (или Ляоси)35, Сюаныу, Дайфан, Лолан. 
В составе Пинчжоу было выделено особое воеводство «Ху дун-и 
цзяо-вэй» (наместничество для управления восточными иноземцами) 
с резиденцией в Сянпине (Цзинь-шу, гл. 14, л. 11 б)36. В этот, уже вэй- 
ский, Дайфан и прибыло посольство из десяти человек от японского 
государства Нюй-ван-го во главе с «дафу» Наньшэнми37 и вторым

29 Е  кит. чэнь — подданный. См.: Мацу мот о С. Сэйтё-цуси. Т. 3. С. 250.
30 Мацумото С. Сэйтё-цуси. Т. 3. С. 250.
31 Воробьев М. В. Япония в III—VII веках. С. 34.
32 Цит. по: Бутин Ю. М. Корея... С. 52 ; см.: с. 53 ; Нихон-но акэбоно. С. 109.
33 См.: Кюнер Н. В. Китайские известия... С. 227.
34 Ямао Ю. Указ. соч. С. 114.
35 Бутин Ю. М. Корея... С. 255, прим. 258.
36 Цит. по: БутинЮ. М. Корея... С. 53 ; см. также: Там же. С. 36 ; ЯмаоЮ. 

Указ. соч. С. 114.
37 кит. Нань-шэн-ми — ‘доел. Мера риса [на период] трудностей’; 

А. Ведемэйер по-японски читает это имя как «Нас(с)оми»; Цунода Рюсаку — как 
«Насёнми» («Насёмми»); Кудзира Ки£си — как «Насёми». — См.: Wedemeyer А.
Japanische Frühgeschichte. Tokyo, 1930. S. 182; Sources of the Japanese tradition.
N. Y. ; L., 1965. Vol. 1. P. 6 ; Кудзира Киёси № М. Нихон-коку-тандзё-но надзо 
fl <0 т .  Токио ЖЖ, 1978. С. 148.
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послом (кит. цы-ши) Души Июли38 «с просьбой разрешить явиться 
к Сыну Неба и представить дань»39 (Саньго-чжи, Вэй-чжи, гл. 30, Во; 
Вэй-чжи, цз. 30, л. 27а (46), 9-10).

Возникает вопрос: куда делись родичи свергнутого Гун с у н ь  
Юаня? Материалы японских источников позволяют сделать вывод, 
что, видимо, члены семьи Г у н с у н е й  бежали в Японию (с которой 
они с 204 г. поддерживали отношения) и осели, вероятно, на острове 
Кюсю в государстве Нюй-ван-го, дав начало новому роду То ко ё-но 
мурадзи (доел, «главы группы [людей из страны] Токоё»),  родона
чальником которого считался Г у н с у н ь  Юань.  В «Синсэн-сёдзи- 
року» трижды (в 21-м, 23-м и 28-м свитках) сказано: «[Люди рода] 
Токоё-но мурадзи происходят от правителя (кит. ван) государства Янь 
[по имени] Гунсунь Юань»40 (Синсэн-сёдзи-року, св. 21-й, Токоё-но 
мурадзи; св. 23-й, Токоё-но мурадзи\ св. 28-й, Токоё-но мурадзи). 
Таким образом, получается, что топонимом «То ко ё» (кит. Чан-ши) 
японцы называли прежде всего территории китайского государства 
Янь в Южной Маньчжурии с центром на Ляодуне.

Члены рода Т о к о ё-но мурадзи (рода потомков семьи Г у н с у - 
н е й), жившие на Кюсю в конце III в. н. э., могли принять участие 
в Восточном походе Дзимму (по мнению исследователей, основавшего 
государство Ямато в Центральной Японии на рубеже III—IV вв. н. э.)41, 
т. к. в период Ямато (в IV — середине VII в.) и позже отпрыски Г у н -

31 r & tt  — Саньго-чжи, 1971. Т. 3. С. 857 ; Саньго-чжи, 1999.
С. 635 ; Саньго-чжи, 2004. Т. 2. С. 548 ; кит. Души Июли, яп. Тоси
Гюри — доел, «столичного рынка коров удаляющий».

39 Г * « “  (_-) a r * *  и я - * «  i r w ,  щ
I 0 J  Там же

г(750) т о ж ш * .  а г й  а п я г ,& ж * И Ё .  J — син-
сэн-сёдзи-року : в 3 ч. — из кн.: Саэки Арикиё «Синсэн-
сёдзи-року »-но кэнкю. Хомбун-хэн Г§rU t$  K Ü  ъ AlStiS J • Токио: Ёси-
кава кобункан pi 1962. C. 281 ; Г (829) £  Ж , ШШ. Шо Ж Ш 1 . Ж

J — Там же. С. 294 ; Г(1017)£Й> Шо Ж ®
Я .  Ж" Й tb . J — Там же. С. 324 ; ср.: ГЖ Ш 1 ( t  Z X <о
tr t  ) о 9 Ж ^о J — Синсэн-сёдзи-року, св. 21-й, 23-й,
28-й. URL: http://www.h4.dion.ne. jpA-munyu/sujroku/26sy ouj i.htm, ~26syouji.htm 
и ~34syouji.htm (дата обращения: 01.09.2012).

41 Об этом подробнее см.: СуровеньД. А. Основание государства ЯшТО И Про
блема Восточного похода Каму-ямагго-иварэ-бико // Историко-юридические иссле
дования российского и зарубежных государств. Екатеринбург, 1998. С. 175-198.

http://www.h4.dion.ne
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с у н ь  Юа н я  жили уже в центральной Японии. Когда во время 
этой военной экспедиции в год цутиноэ-ума (55-м г. цикла (298 г. 
испр. хрон.)) сложилась тяжелая ситуация, брат Дзимму Микэ-ирино- 
но микото (он же Микэно-но микото, Микэну-но микото, Вака- 
микэно-но микото42), как сказано в «Нихон-сёки», ушел в страну 
Токоё-но кунгР3 (кит. Чан-ши-сян). Проводниками в земли южной 
Маньчжурии ему могли послужить потомки семьи Г у н с у н е й  
(и, может быть, другие китайцы, например, >юцы). Таким образом, 
они вместе с японцами под руководством старшего брата Дзимму 
Микэ-ирино-но микото могли отправиться на континент — в Ляодун 
(страну Т о к о ё-но купи у японцев; т. е. в земли прежнего государства 
Янь). С какой целью он туда отправился, неизвестно. Возможно, для 
получения военно-дипломатической поддержки со стороны китай
ских властей.

О том, что это было не переселение, а некая дипломатическая 
миссия, говорит тот факт, что Микэ-ирино-но микото со спутниками 
(в том числе и китайцами [?]) не остался навсегда в стране Т о к о ё-но 
купи (т. е. в южной Маньчжурии), а вернулся в Японию. В местных 
сказаниях острова Кюсю есть сведения о дальнейшей судьбе Микэ- 
ирино-но микото. В предании (яп. дэнсе) местности Такатихо (в юго- 
восточном Кюсю) сообщается, что Микэ-ирино-но микото вернулся 
из То ко ё-но купи (т. е. из южной Маньчжурии) в Химука44. В одном 
из преданий (яп. дэнсё) рода Асо-удзи также говорится, что Микэну- 
но микото (т. е. Микэ-ирино-но микото) потом вернулся на свою 
родину — в местность Такатихо в южном Кюсю. Когда член рода
0-удзи Такэ-ива-тацу из местности Удзи (области Ямасиро), нахо
дившейся под властью государя Суйдзэя (второго), бежал на родину 
своего деда — Дзимму, т. е. на остров Кюсю, и пришел в местность

42 О нем см.: Нихон-сёки: Анналы Японии. СПб., 1997. Т. 1. С. 176 ; Кодзики: 
Записи о деяниях древности. СПб., 1994. Т. 1. С. 96.

43 яп. Токоё-но куни. — доел, ‘селение (яп. сато/мура; т. е. община) 
Токоё’ (кит. Чан-ши-сян). Нихон-сёки. Ч. 1. Т. 1. С. 116. Здесь Щ кит. сян — 
1) ‘деревня, село; 3) страна, земля, место; 4) в о л о с т ь  (подразделение уездаУ Н
БКРС. Т. 2. С. 792.

44 Адзуми-удзи — Адзуми-удзи МШ R  $ 0  К  // URL: http://homepage2.nifty. 
com/amanokuni/azumi.htm (дата обращения: 01.09.2012).

http://homepage2.nifty
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Такатихо, этой землей управлял Микэну-но микото, старший брат 
государя Дзимму45.

Таким образом, в начале III в. государство Янь установило дипло
матические отношения с японским государством в Северном Кюсю, 
которое китайцы называли Нюй-ван-го. Эти отношения продолжа
лись до 238 г., когда империя Вэй вернула земли Ляодуна, Дайфана 
и Лолана под свой контроль, после чего члены рода Гунсуней бежали 
в Японию, дав начало уже японскому роду Токоё-но мурадзи.

Д. А. С уровень
Уральская государственная юридическая академия

Древнекитайская легенда об островах небожителей 
и история географического открытия Японских 

островов китайцами
История географического открытия китайцами Японских остро

вов напрямую связана с легендами об островах небожителей и пои
сками эликсира бессмертия правителями древнекитайских государств. 
Так как этот вопрос слабо исследован в российской исторической 
науке, существует необходимость проанализировать материалы 
источников о поисках островов небожителей и первых контактах 
китайцев с обитателями Японских островов.

Еще в «Шань-хай-цзине» («Трактате о горах и морях», наиболее 
древние материалы которого относятся к IV—III вв. до н. э.1; оконча
тельно он сложился во II—I вв. до н. э.2) в конце 12-го цзюаня сказано:

43 о о 2
E t * 5? » « » * * #  , « £ < > * $  * *
^  :  И ! jtSfi Ъ х  I*' & ®  .. .J — Оудзи ко (цуки: Асо-удзи, Канэ-

езен-удзи £  ( * * )  R #  Ш г И S f t  / / URL: http://wwwl7.ocn.
ne.jp/-kanada/1234-7-31.html (дата обращения: 01.09.2012).

1 Каталог гор и морей (Шань-хай-цзин) / пер. Э. М. Яншиной. М., 1977. С. 12 ; 
Каталог гор и морей (Шань-хай-цзин) / пер. Э. М. Яншиной. М., 2004. С. 18, 23.

2 Каталог гор и морей, 1977. С. 15. См.: The Cambridge history of Japan: Ancient 
Japan. Cambridge; N. Y, 1993. Vol. 1. P. 470, n. 18; Курбанов С, О, Курс лекций по 
истории Кореи: с древности до конца XX века. СПб., 2002. С. 26.
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