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Доложено на заседании Восточной комиссии Географического 
общества Союза ССР 17 апреля 1958 г.

Тангутское государство Си Ся (982— 1227) играло важную роль в 
истории Центральной Азии.

В Китае и китайских исторических хрониках тангуты были известны 
под именем дансянов. В VI—VII вв. дансяны занимали территорию к 
югу от озера Кукунор, в верховьях р. Хуанхэ. Теснимые тибетцами, они 
подчинились Китаю и частично были переселены китайским правитель
ством на север, в излучину р. Хуанхэ. Первое переселение дансянов, су
дя по данным хроник, произошло в 663 г., второе — после 765 г. Посте
пенно дансянские племена заселили территорию Ордоса и современный 
Алашань.

В X в. один из дансянских вождей Ли Цзи-цянь отказался подчи
ниться китайским властям, а в 1038 г. его внук Ли Юань-хао объявил 
себя императором. Еще до этого Ли Юань-хао провел ряд успешных 
войн против уйгуров—соседей тангутов; в результате к 1036 г. на западе 
власть тангутов распространилась на области Лянчжоу, Ганьчжоу, Су
чжоу и Шачжоу. В первой половине XII в. тангуты овладели еще рядом 
областей к востоку от озера Кукунор. В этих границах государство 
Си Ся просуществовало до 1227 г., когда оно было уничтожено Чингис
ханом.

Тангутское государство занимало большую территорию, протянув
шуюся вдоль северных склонов Наньшаньских гор. На западе, в районе 
современных городов Дуньхуана и Юймыня, оно граничило с уйгурами, 
на севере, в устье реки Эдзиигол и по южной границе пустыни Гоби, — с 
племенами дадань, на севере и северо-востоке, по реке Хуанхэ, — с ки- 
даньской империей Ляо, на востоке, юго-востоке и юге — с пятью обла
стями Сунской империи: Линьфу, Фуянь, Хуаньцин, Цзинъюань и Сихэ, 
на юго-западе — с тибетскими племенами.

До нас не дошли подробные карты Тангутского государства и его об
ластей, которыми, несомненно, располагали как сами тангуты, так и ки
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тайцы Поэтому естественно, что для всякого, кто интересуется исто
рией государства тангутов, а также Китая и Центральной Азии вообще, 
большую ценность представляет китайский рукописный атлас карт тан- 
гутского государства, хранящийся в рукописном отделе Государствен
ной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (фонд № 274 К. А. Скачкова. 
Рукопись 1250).

Атлас представляет собою отдельную тетрадь объемом 38 стра
ниц1 2 3 в серой бумажной обложке, сброшюрованную обычным старым 
китайским способом. В рукописи не указаны ни имя автора, ни время 
составления атласа. Лишь на странице 38 есть красная печатка с над
писью «Жэн-мэй-хэ-цзи» . Всего в атласе содержится 13 карт,
из которых 12 составлены неизвестным автором атласа, а последняя яв
ляется воспроизведением старинной китайской карты государства тан
гутов, составленной еще при династии Сун (X—XIII вв.). Все карты, 
вычерченные самим автором рукописи, нанесены на сетку и выполнены 
в масштабе.

На страницах 1 и 3 рукописи помещены соответственно семь и одна 
строка скорописного текста, содержащего названия крупных населен
ных пунктов на территории государства Си Ся, и указано расстояние 
их друг от друга. Вторая и четвертая страницы чистые. На пятой — 
помещено авторское введение к атласу, озаглавленное «Карты Си Ся», 
в котором говорится: «До наших дней не дошли карты и списки насе
ления Си Ся. Лишь в старинном сочинении „Фань Вэнь-чжэн гун-цзи“ 

помещена карта, составленная автором, жившим еще 
при династии Сун. Теперь [я] воспроизвожу эту карту из собрания 
Фань [Вэнь-чжэна] с дополнениями. Указанные на [этой] старинной кар
те 12 цзянь-цзюнь-сы4 совпадают с перечнем цзянь-цзюньсы в исто
рии династии Сун. Имеется лишь одно небольшое несоответствие: среди 
округов государства Си Ся, расположенных в пределах [изгиба] реки 
Хуанхэ и вне его, в Сунской истории назван округ Нань-вэй и нет упо
минания об округах Сюнчжоу, Цзинчжоу и Гуйшуньчжоу, а на [старин
ной] карте указаны округа Сюнчжоу, Цзинчжоу и Гуйшуньчжоу, но нет 
округа Наньвэй. На карте не указаны области Синин и Цзиши; объяс
няется это только тем, что пограничная Сунам территория тангутов 
распространялась лишь на три области: Фуянь, Хуаньцин и Цзинъюань 
и на западе не достигала Сихэ. Поэтому и не указаны ни Синин, ни 
Цзиши. Теперь четыре округа 5 нанесены [мною] на карту на основании 
древних карт. Перечисленные в Сунской истории 22 округа указаны 
[мною] на этой карте каждый в отдельности. Помимо этого, из раздела 
географических описаний Сунской истории и сочинения Цзююй чжи6 
выбраны все перечисленные там крепости, которые только были изве-

1 Например, одна из таких карт, на которую были нанесены центральные районы 
государства Си Ся, называлась «Си Ся Хэланынань-ту». Она упоминается в энци
клопедии jifi/fe (Тунчжи),72?1Ь _ Ь 1935, 838]С о

2 Страницы указаны карандашом, в европейском порядке, очевидно, при перво
начальной обработке рукописи.

3 Автором этого произведения является Фань Чжун-янь (989—1052). Он родился 
в уезде У, рано осиротел, жил в бедности, но усердно учился. В 1008 г. Фань Чжун- 
янь получил ученую степень и поступил на государственную службу. Когда Ли 
Юань-хао объявил себя императором и Сунский двор начал с ним войну, Фань 
Чжун-янь был назначен на должность командующего в провинцию Шэньси. Он был 
образованным и способным человеком и оставил после себя ряд литературных про
изведений.

4 Цз я н ь - ц з юн ь - с ы  — управление военным округом в тангутском государстве.
5 Имеются в виду Синин, Цзиши, Кочжоу и Лэчжоу.
6 Полное название (Юань-фын цзю-юй чжи). Автор З г #  (Ван Цунь).

Написано в 1078—1085 гг.
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К А РТА  А ТЛ А С А , И ЗО Б Р А Ж А Ю Щ А Я  Т Е Р Р И Т О Р И Ю

стны, и иа основании этих данных были составлены карты крепостей 
пяти областей. При этом все они прокомментированы в соответствии 
с современным делением на округа и уезды, чтобы читатель мог в них 
разобраться. Хотя все крепости отождествить и не удалось, в основном 
все они приблизительно отысканы. Что касается [месторасположения] 
местных населенных пунктов в пределах областей, то везде в качестве
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ГО С У Д А РСТ ВА  С И  СЯ В И З Л У Ч И Н Е  Р Е К И  ХУАНХЭ

критерия были взяты сочинения Юань-хэ чжи ? и И тун чжи7 8. Если воз
никали малейшие сомнения, то из предосторожности я оставлял про

7 Полное название xftJfK&Tfe (Юань-хэ Цзюньсянь ту-чжи). Автор (Ли
Цзи-пу). Написано при династии Тан в 806—820 гг.

8 Полное название — (И тун чжи). Автор (Хэ Шэнь). Составлено
в 1765 г.
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пуски. Всего [мною] составлено 12 карт — общая карта границ Си Ся, 
десять карт границ Си Ся и Сун и карта границ Си Ся с киданями, 
а старая карта приложена в конце».

Карты в атласе расположены в указанном самим автором порядке.
На страницах 6—7 дается общая карта территории государства Си 

Ся с комментариями, выполненная в масштабе: «в каждом квадрате 
400 ли», т. е. каждая сторона квадрата в сетке равна 400 ли.

В комментариях говорится:
«1. На старинной карте указано, что армия 9 Вэйфу-цзюнь находится 

на северо-востоке от Синчжоу, армия Цзян-чжэн-цзюнь на севере окру
га Синчжоу, а армия Чжэньянь-цзюнь на севере округа Сучжоу. Но в 
географическом разделе истории династии Юань сказано: „область Иц- 
зинай находится на севере от Ганьчжоу, на расстоянии 1500 ли, в древ
нем городе Цзюйянь-гучэн, области Сихай династии Хань. Когда госу
дарство Ся учредило армию Вэйфу-цзюнь, то, вероятно, Вэйфу-цзюнь 
находилась на северо-западе Ся, а не на северо-востоке". Однако не 
может быть, чтобы три армии одновременно были расположены на се
веро-западе, а на северо-востоке, на соседней с киданями территории, 
наоборот, было бы пусто. В Юаньши в ходе изложения допущено много 
ошибок. Теперь на основании старинной карты возможно [заключить], 
что армия Вэйфу-цзюнь при Юань также относилась к области Ицзи- 
най.

2. В описании государства Ся, помещенном в Сунской истории, среди 
9 округов в пределах [изгиба] реки Хуанхэ и за рекой есть округ Нань- 
вэй, а на старинной карте он не обозначен. В последние годы правле
ния династии Тан в Минша был создан округ Вэйчжоу. В Сунское вре
мя он попал в руки Си Ся и, возможно, по-прежнему назывался Вэй
чжоу, только к названию [округа] добавили иероглиф „Нань" — „юг". 
Возможно, в южной части Минша особо был создан округ Наньвэй. Те
перь это невозможно точно установить.

3. В географическом разделе истории династии Юань сообщается, что 
Тай-цзу [Чингис-хан] в четвертом году правления [1209] из Хэйшуй-чэн, 
к северу от заставы Улахай, совершил нападение на Хэси, взял в плен 
полководца Си Ся Гао Лин-гуна и овладел городом Улахай.

В разделе Тай-цзу цзи сообщается, что в 21 году правления [1226] 
весной [Чингис-хан] сам возглавил войска и предпринял поход на Си Ся. 
Во втором месяце он овладел городом Хэйшуйчэн, летом взял Ганьчжоу, 
Сучжоу и осенью Силянфу и уезд Шолохэло [уезды Шоло, Хэло?]. После 
этого он перешел пустыню, дошел до Цзюду на р. Хуанхэ, занял уезд 
Инли. Уезд Инли — это нынешний уезд Чжунвэй департамента Нинся, 
а Хэйшуйчэн — это Чжэньянь-цзюнь».

На страницах 8—9 рукописи помещена общая карта границ Си Ся 
с областями Сунской империи, выполненная в масштабе «каждая сто
рона квадрата равна 200 ли», с комментарием.

В комментарии говорится:
«По сведениям географического раздела истории династии Сун, на

значаемый в прежние времена областной военный комиссар [цзин-люэ- 
ань-фу-ши] области Циньфэн управлял всего пятью округами и одной 
армией: округами Циньчжоу, Лунчжоу, Цзечжоу, Чэнчжоу, Фэнчжоу 
и армией Тунюань-цзюнь. После этого армия Тунюань-цзюнь была от
делена, подчинена области Сихэ и преобразована в округ Гунчжоу. Кро
ме того, округ Хуйчжоу области Сихэ был подчинен области Цзинъ-

9 Под словом «армия» в данном случае и в дальнейшем следует понимать опор
ный пункт, центр дислокации местных войск.
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юань. С этого времени все территории, пограничные с Ся, принадле
жали к областям Цзинъюань и Сихэ».

Следующие карты подробно указывают расположение крепостей на 
границе Си Ся и Сунской империи. В атласе карты расположены в сле
дующем порядке:

Стр. 10— 11. Карта (пограничных с Си Ся) крепостей Сунской обла
сти Линьфу. Выполнена в масштабе: «каждая сторона квадрата 50 ли».

Стр. 12— 13 и 14— 15. Карта (пограничных с СиСя) крепостей Сун
ской области Фуянь, ч. 1. Выполнена в масштабе: «каждая сторона 
квадрата 35 ли». С комментарием на стр. 13.

Стр. 16— 17, 18— 19. Карта крепостей области Фуянь, ч. 2. Выполне
на в том же масштабе.

Стр. 20—21. Карта (пограничных с Си Ся) крепостей Сунской обла
сти Хуаньцин. Выполнена в масштабе: «каждая сторона квадрата 
70 ли». С комментарием на стр. 20.

Стр. 22—23. Карта (пограничных с Си Ся) крепостей Сунской об
ласти Цзинъюань, ч. 1. Выполнена в масштабе: «каждая сторона квад
рата 70 ли».

Стр. 24—25. Карта крепостей области Цзинъюань, ч. 2. Выполнена 
в том же масштабе, с комментарием на стр. 25

Стр. 26—27. Карта крепостей области Цзинъюань, ч. 3. Выполнена 
в масштабе: «каждая сторона квадрата 80 ли». С комментарием на 
стр. 27.

Стр. 28—29. Карта (пограничных с Си Ся) крепостей Сунской обла
сти Сихэ, ч. 1. Выполнена в масштабе: «каждая сторона квадрата 
70 ли». С комментарием на стр. 28.

Стр. 30—31. Карта крепостей области Сихэ, ч. 2. Выполнена в том 
же масштабе.

Стр. 32—33. Карта северо-восточной границы Ся с киданями. Вы
полнена в масштабе: «каждая сторона квадрата 100 ли». С коммента
рием.

Комментарий:
«1. Согласно тому, что живший при династии Мин Аньда 10 11 построил 

город в округе Фэнчжоу, а этот город и есть город Гуйхуачэн, г. Фэн- 
чжоу также должен находиться на территории, на которой расположен 
город Гуйхуачэн.

2. От г. Гуйхуачэн на юго-запад до древнего окружного центра Дун- 
шэн 140 ли.

3. По географическому разделу истории династии Ляо имеющийся 
округ Цзиньсучжоу не что иное, как армия Хэцин-цзюнь. В сочинении 
„Юань-фэн цзю-юй чжи“ сказано, что от Фучжоу на северо-восток до 
Хэцинцзюнь 220 ли. Что касается Цзиньсучжоу, то его местонахождение 
неизвестно.

4. По сочинению Хуань-юй цзи 11 от г. Фучжоу до Танской крепости 
Лунчжэнь 150 ли. Так как по сообщению, имеющемуся в географиче
ском разделе истории династии Ляо, округ Нинбяньчжоу происходил 
от Танской крепости Лунчжэнь, то от Нинбяньчжоу до Сунского округа 
Фучжоу было 150 ли».

10 А н ь д а  ( А э р д а н ь ) — монгольский князь, который при династии Мин захва
тил Ордос и подчинил все жившие там племена. Он не раз нападал на китайские 
границы, но потом признал власть Минских императоров и получил титул вана, а на 
месте своей ставки построил город Гуйхуачэн. Известен как покровитель ламаизма. 
Умер в последней четверти XVI в.

11 Полное название (Тай-пин хуаньюй-цзи). Автор (Юе Ши).
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На стр. 34—35 автор воспроизводит старинную карту Си Ся. Карта 
не имеет никакого наименования.

Страницы 36, 37, 38 остались незаполненными.
Данный атлас имеет большую научную ценность. Старинная сунская 

карта Си Ся, воспроизведенная автором атласа из работы Фань Чжун- 
яня, воспроизведена и в начале некоторых экземпляров сочинения Чжан 
Цзяня «Си Ся Цзи-ши-бэнь-мо». Сравнение этих карт показывает, что 
они лишь очень незначительно отличаются друг от друга, главным обра
зом тем, что на рукописной карте применены более древние формы на
писания иероглифов, чем на печатном экземпляре в «Си Ся Цзи-ши- 
бэнь-мо^ Об этом предположительно говорил еще Пельо, когда он, бу
дучи в Москве, ознакомился с данным рукописным атласом 12.

По нашему мнению, атлас был составлен в XIX в. Об этом говорит 
приведение параллельно со старыми наименованиями современных ав
тору наименований городов (например, г. Сичжоу назывался Дидао 
только при династии Цин. В сунскую эпоху он назывался Сичжоу, при 
династии Мин — Линьтао, современный г. Линьсянь), использование 
работ, составленных при Цинской династии (И-тун-чжи составлено в 
1765 г., вторая редакция — между 1796— 1821 гг.). Все карты состав
лены на сетках квадратов, стороны которых равны 2 см. По-видимому, 
автор атласа был хорошо знаком с европейской системой мер.

Атлас представляет большую ценность не только благодаря воспро
изведению старой карты сунской эпохи, ставшей библиографической ред
костью и, кстати, совершенно не вошедшей в научный оборот. Автор 
атласа на основании этой карты критически пересмотрел данные других 
китайских источников и составил свои карты, которые должны прочно 
войти в обиход каждого, кто займется изучением истории государства 
Си Ся. Несомненный интерес они представляют и для историков, изу
чающих историю государств Ляо, Цзинь, раннюю историю монголов 
и историю уйгуров.

Воспроизведенная автором атласа старинная карта гСи Ся, по-види
мому, была составлена в 1066— 1081 гг. На карте указано расположение 
армий, установленное Ли Юань-хао в 1036 г. Действительно, как и отме
чено в авторском предисловии, названия всех армий совпадают 13. Город 
Ланьчжоу на карте обозначен в составе тангутского государства. Тангу- 
ты владели им очень недолго — с 1063 до 1081 г .14. Город Суйдэ, быв
ший окружной центр тангутского государства Суйчжоу, указан уже в 
составе Сунской империи. Известно, что он был взят китайцами в 
1066 г .15. Таким образом, карта была составлена после 1066 г. и ранее 
1081 г.

Из этого вывода вытекает и другое заключение: Фань Чжун-янь, из 
собрания сочинений которого воспроизведена данная карта, сам не мог 
быть ее автором, так как умер в 1052 г. Вероятно, карта была состав
лена каким-то другим неизвестным автором, а уже после смерти Фань 
Чжун-яня вошла в собрание его трудов.

Старинная сунская карта помогает еще раз проверить точное место
положение центральных округов Ся — Сячжоу, Иньчжоу, Ючжоу,

12 См.: Р. Pelliot, Sur quelques manuscrits sinologique conserves en Russie («T’oung 
Pao>, 1932 t. XXIX), p. 105.

13 За исключением маленького несходства в наименовании одной из них. Армия 
Сишоубастай-цзюнь на карте названа Юншоубаотан-цзюнь.

14ШЖЯ«  9а, X ,
1 6^ , 116. X , (Дай Си-чжан, Си Ся цзи).

15 Ж А  (Сун ши) ( 18364*0 ,485^ , 23аЖ*
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Яньчжоу и др. Она дает возможность установить местонахождение го
родов Шичжоу ( ^ Ш ) , Хуайчжоу (И Ш ) и Юнчжоу (Ж^Н), которое 
до этого оставалось неясным 16. Карта помогает точно установить места 
дислокации тангутских армий и центры военных округов, один из кото
рых, Чжэньяньцзюнь в г. Хэйчэн, расположенный на реке Хэйшуй 
[Эдзин-гол], можно смело отождествить с городом Хара-хото, 50 лег 
тому назад обогатившим науку ценной коллекцией тангутских рукописей. ‘

Карта содержит и другие важные указания.
К западу от столицы Си Ся — г. Синцинфу, к югу от горы Мунэй 

и востоку от горы Линъушань указано место захоронения тангутских 
императоров. Очевидно, когда составлялась карта, здесь были похоро
нены императоры Дэ-мин и Юань-хао. Первой столицей государей Ся 
был стольный город их предков Сячжоу. Овладев городом Линчжоу, 
Цзи-цянь переименовал его в Сипинфу и в 1003 г. перенес туда свою 
столицу 17. В 1020 г. его сын Дэ-мин перенес столицу за реку Хуанхэ, 
в крепость Хуайюаньчжэнь, которую он переименовал в Синчжоу18. 
В 1033 г. Юань-хао переименовал Синчжоу в Синцинфу19.

По-видимому, до 1003 г. кладбище государей Ся находилось близ 
г. Сячжоу, где, по сведениям китайских источников, совершалось покло
нение душам предков.

Организация археологической разведки в указанном на карте рай
оне и раскопки этих могил в случае их обнаружения, возможно, обо
гатили бы науку многими новыми материалами по истории Си Ся 20.

На карте обозначен главный путь, по которому тангуты совершали 
свои походы на Китай. Он проходил от г. Линчжоу, через Яньчжоу на 
китайские города Яньаньфу, Цинчжоу и Хуаньчжоу и армию Баоань- 
цзюнь.

На карте менее подробно обозначены западные границы Си Ся. Это 
объясняется тем, по причине своей удаленности они были менее известны 
китайцам, да, вероятно, и меньше интересовали их.

На карте совершенно не указаны четыре области Си Ся, занимав
шие территорию к востоку от озера Кукунор (Синин, Цзиши, Кочжоу 
и Лэчжоу). Причина этого, действительно, заключалась в том, что в это 
время территория Си Ся на западной границе Сунской империи «не до
стигала Сихэ», как объясняет автор рукописи в своем предисловии. 
В XI в. эти земли принадлежали тибетскому правящему дому Цзюэ, са
мым выдающимся представителем которого был Цзюэсыло21. Еще в 
1084 г. тангуты посылали послов в Цинтан (Синин) и хотели восполь

зоваться посредничеством тибетцев, чтобы добиться примирения с Сун- 
ским двором22. Лишь в 1136 г. тангуты овладели городами Синин и 
Лэчжоу23.

ЗС (У Гуан-чэн, Си Ся ту ши).
17 Дай Си-чжан, Си Ся цзи, гл. 3, стр. 16-а, б.
12 Там же, гл. 5, стр. 15-а.
19 Там же, гл. 6, стр. 4-а.
20 На карте, помещенной в «Си Ся цзи-ши-бэнь-мо», местонахождение могил им

ператоров Ся также указано к западу от столицы. Сообщение об этом имеется 
в статье: R. A. Stein, Mihags et Si-Hia («Bulletin de l’Ecole frangaise d’Extreme
Orient», t. LIX, Hanoi, 1951), p. 231. — Поскольку карты почти совпадают, в качест
ве рабочей гипотезы можно было бы предположить, что автором рукописи является 
Чжан Цзянь, автор труда «Си Ся цзи-ши-бэнь-мо», написанного в год правления
императора Гуань-сюя.

21 Монгольский ученый Дамдинсурэн отождествляет его с известным героем ти
бетского и монгольского эпоса Гэсэром (см.: Дамдинсурэн Цэдэм, Исторические кор
ни Гэсэриады, М., 1957).

22 Дай Си-чжан, Си Ся цзи, гл. 18, стр. 4-6.
23 Там же, гл. 23, стр. 17-а.
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Имеющееся в Сун-щи перечисление округов государства Си Ся отно- 
сится, по-видимому, к концу XII — началу XIII в. и поэтому не совпа
дает с данными карты, составленной в середине XI в.

Можно надеяться, что опубликование этого краткого сообщения об 
атласе вызовет интерес к нему, и рукопись, свидетельствующая о боль
шой эрудиции и изумительном трудолюбии неизвестного автора, ста
нет достоянием широких кругов читателей и будет введена в научный 
обиход.


