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Дин Шуцинь 

Проблема туцзу в китайском монголоведении 

 
Статья посвящена вопросам этнической идентичности малого народа туцзу, проживающего на территории 

современной КНР привлекавшего внимание европейских, российских и китайских исследователей XIX—начала 
XX в. Автор прослеживает сложные взаимоотношения народов, проживавших в Центральной Азии и входивших 
в разное время в различные государства. 

Ключевые слова:  туцзу, китайское монголоведение, исторические источники, этнос, этногенез. 

Туцзу (土族) в китайских исторических источниках 
эпохи Юань (Мин и Цин — тужэнь 土人, или си-
нинчжоу тужэнь) (西宁州土人) являются малочис-
ленным народом, обитавшим и обитающим в совре-
менных китайских провинциях Цинхай и Ганьсу.  

С 70-х гг. ХIХ в. русские путешественники 
Н. М. Пржевальский, Г. Н. Потанин, Г. Е. Грум-Гржи-
майло уделяли туцзу определенное внимание в сво-
их работах. Н. М. Пржевальский называл этот народ 
далдой [Пржевальский, 1875. С. 225—226], Г. Н. По-
танин — широнголами, или амдоскими монголами 
[Потанин, 1983. С. 343]. Туцзу этот народ стал име-
новаться по результатам проведенных в 1952 г. об-
следований этнической идентичности в КНР нацио-
нальных меньшинств. Исторически сложилось так, 
что у этого народа не было своей письменности, а 
немногочисленные китайские и тибетские источники 
содержали незначительные сведения относительно 
его этногенеза. Поэтому вопрос о начальном этапе 
этнической истории туцзу остается достаточно дис-
куссионным.  

Для решения данного вопроса в 20—30 и 50— 
60-х гг. ХХ в. в Китае систематически велись ста-
ционарные работы в районе, где компактно прожи-
вает народ туцзу, в результате чего в науке появился 
целый ряд работ по исследованию этого народа. Но 
несмотря на широкое обсуждение проблемы проис-
хождения туцзу, она все еще не получила однознач-
ного решения. Среди китайских исследователей сло-
жилось два мнения: для одних исследователей туцзу 
представляются потомками монголов, а для других 
история туцзу связана с появлением на Кукуноре 
ветви сябийцев — туюйхуней.  

Дискуссия о генеалогической истории туцзу не 
затихает и среди ученых, являющихся по нацио-
нальности туцзу. Так, два самых активных исследо-

вателя этого вопроса — проф. Ли Кэюй (李克郁) и 
проф. Люй Цзяньфу (吕建福) являются представите-
лями туцзу. Проф. Ли Кэюй уже в самом начале 90-х 
гг. ХХ в. посвятил этногенезу туцзу ряд научных 
статей, в которых на основании сопоставительного 
изучения языка туцзу и монголов предположил 
связь между этими народами. В 2005 г. ученый издал 
свою монографию «Хэхуан мэнгуэржэнь» 
(河湟蒙古尔人), где по-дробно обосновал свою ги-
потезу. Проф. Люй Цзяньфу, автор многих трудов по 
истории, географии и культуре, в 2003 г. издал труд 
«История туцзу» (土族史), в котором для подтвер-
ждения исторической связи туцзу и туюйхуней ис-
пользовал множество исторических источников. В 
2007 г. Люй Цзяньфу опубликовал статью «Название 
тужэнь», где он предпринял анализ взаимосвязей 
между наименованиями тужэнь и туюйхунь. Автор 
полагает, что наименование тужэнь было самона-
званием туцзу. Впоследствии, примерно с эпохи 
Сун, оно превратилось в название, которое употреб-
ляли соседи этого народа. Тужэнь по произношению 
совпадает с самоназванием туцзу — туху, которое, 
скорее всего, возникло в результате упрощения на-
звания туюйхуней [Люй Цзяньфу, 2007. С. 45]. Тол-
кование проф. Люй Цзяньфу наводит на мысль, что 
генеалогическая история туцзу имеет прямую связь 
с появлением туюйхуней на Кукуноре в провинции 
Ганьсу 1. 

Сторонники первой гипотезы считают туцзу по-
томками тех монголов, которые переселились в 
Цинхай в начале ХI в. Среди жителей нынешнего ав-
тономного уезда Хучжу Цинхая сохранилась легенда 
о том, что их предки пришли сюда в эпоху Юань, в 
составе войска Чингис-хана. Оставшись в Цинхае, 
они вступали в брак с местными женщинами [Ду 
Чаншунь, 1998. С. 87; Ли Шэнхуа, 2004. С. 153; Ли 
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Кэюй, 1992. С. 42]. Составители «Краткой истории и 
историографии туцзу» (土族简史简志合编), сделали 
вывод о том, что этнос туцзу сложился на основе 
переселившихся в Цинхай монголов. Туцзу не под-
держивали связь с монголами в северных степях. В 
результате выселившаяся в Цинхай часть монголов 
обособилась вскоре после крушения династии Юань 
[Ли Кэюй, 1998. С. 65; Ду Чаншунь, 1998. С. 88].  

Исследователи, придерживающиеся мнения о 
связи туцзу с туюйхунями, полагают, что туцзу в 
основном потомки сяньбийцев, переселившихся из 
Маньчжурии на запад после внутриплеменного рас-
кола. Сначала они дошли до Иньшаня, а затем, при-
мерно 20 лет спустя, вновь двинулись на юго-запад и 
достигли Кукунора. В начале IV в. они создали там 
государство под названием Тогон, покоренное ти-
бетцами в середине VII в. В эпоху Тан, под постоян-
ным давлением тибетцев, часть туюйхуней пересе-
лились на восток и слились с китайцами. Оставшие-
ся на Кукуноре туюйхуни находились под тибетским 
владычеством, но сохраняли свою обособленность. В 
эпоху Сун на северном и южном склонах Нань-Шаня 
еще жили туюйхуни, подчиненные тибетцам. Затем 
племенное название туюйхуней исчезает со страниц 
китайских источников. В юаньских источниках по-
является этническая группа тужэнь, жившая там, 
где раньше упоминались туюйхуни. Эта локализация 
совпадает с местонахождением современных туцзу. 
Сторонники мнения о туюйхунях как предках туцзу 
особо выделяют сяньбийский род мужунь, в кото-
рый впоследствии вошли тибетцы, уйгуры, монголы, 
китайцы и др. Так образовалась новая этническая 
общность [Туцзу цзяньши цзяньчжи хэбянь, 1963; 
Туцзу цзяньши, 1982. С. 25; Ли Вэньши, 1982. С. 12; 
Туцзу цзуюань таолуньцзи, 1982. С. 88].  

Дискуссия между сторонниками обеих гипотез 
ведется и сегодня. Одним из самых важных момен-
тов является различие в толковании тибетского на-
звания туцзу — «хор». Как известно, в древности и 
средневековье территория Ганьсу и Цинхай была 
главным путем миграции кочевых народов с севера 
на юг, здесь сосуществовало оседлое и кочевое насе-
ление. Отсюда появились на исторической сцене гун-
ны, усуни, кидани, сяньбийцы, монголы, тибетцы и др. 
Слово «хор» многозначно, в исторических источни-
ках оно употреблялось в разное время и в разных 
значениях. Установлено, хор — это тибетское назва-
ние кочевых народов севернее Хуанхэ. В «Большом 
тибетско-китайском словаре» словом «хор» обозна-
чены: 1) уйгуры периода Тан и Сун; 2) монголы со 
времени их возвышения в ХIII в.; 3) туюйхуни конца 
Юань—начала Мин; 4) в настоящее время им обо-
значают кочевников Северного Тибета и современ-
ных туцзу Цинхая. 

Сторонники обеих гипотез прежде всего основы-
вают свои выводы на исторических записках. Сто-
ронники монгольской гипотезы настаивают, что в 
историческом «Письме священникам и светским» 
Са-Баня (萨班) слово «хор» определенно означает 
монголов (далда). В 1244 г. Са-Бань вместе со своим 

племянником Бас-Ба (八思巴) пошел на место про-
живания хоров по приглашению Хубилая (忽必烈) и 
Годана (阔端). Встреча с Годаном состоялась в Лян-
чжоу в 1247 г., после чего Са-Бань обратился к ти-
бетцам с письмом, в котором слово «хор» было за-
фиксировано 16 раз. В этом письме хорами, без со-
мнения, названы монголы. Следовательно, тибетцы, 
которые ранее называли хорами уйгуров, в после-
дующее время, по крайней мере не позднее власти 
Госыло (唃厮啰), стали так называть монголов. В 
эпоху Юань желтые егуры, белые и черные далда 
(монголы) слились в интегрированную монголоязыч-
ную общность и получили в тибетских источниках 
обобщающее название — «хор» [Ли Кэюй, 1998. 
С. 64]. По мнению сторонников туюйхуньской гипо-
тезы, наименование «хор» есть китайская передача 
названия народов северной степи ху. Китайцы назы-
вали сяньбийцев ху. В «Исторических записках» ки-
тайского историографа Сыма Цяня отмечено, что 
дунху разделились на ухуаней и сяньбийцев. Они 
жили восточнее кочевых племен сюнну. Тибетское 
слово «хор» является фонетическим переводом ки-
тайского названия «ху». Очевидно, не видя различия 
между окружающими их племенами, тибетцы, после 
крушения государства Тогон, стали так же имено-
вать уйгуров и монголов, оказавшихся на месте ту-
юйхуней. В тибетском источнике «Аньдо чжэнцзяо 
ши» (安多政教史) XIX в. наименование «хор» фигу-
рирует параллельно с именами монголов и уйгуров. 
Поэтому имя «хор» — это особое название туюйху-
ней [Туцзу цзяньши цзяньчжи хэбянь, 1963. С. 10; 
Ми Ичжи, 1982. С. 29—46]. Кроме того, многочис-
ленные географические наименования и племенные 
названия в современных провинциях Цинхай, Ганьсу 
и Сычуань, где обитали туюйхуни, фонетически свя-
заны со словом Тогон [Ли Вэньши, 1982. С. 9—10; 
Гу Сеган, 1980. С. 146]. Таким образом, хор — на-
именование тибетцев туюйхуней. Но туюйхуни в пе-
риод Тан также продолжали именовать себя своим 
древним названием [Ли Вэньши, 1982. С. 5].  

Следует обратить особое внимание на самоназва-
ние народа. Монгольская гипотеза предполагает, что 
туцзу сами называли себя чаган-монголами, т. е. бе-
лыми монголами (далда). В эпоху Сун и Цзинь далда 
(монголы) разделялись в китайских источниках на 
черных и белых, в зависимости от степени влияния 
на них китайской культуры [Ли Кэюй, 1998. С. 64]; 
но, по словам исследователя другой гипотезы извест-
ного китайского историографа Гу Сегана (顾颉刚), 
туцзу сами себя называли тугуцзя (土谷家) или ту-
хуцзя (土户家). Это испорченное в фонетическом от-
ношении название Тогона [Гу Сеган, 1980. С. 146]. 
Сторонник того же мнения профессор Ми Ичжи 
(芈一支) пишет, что, по версии «Синь Юань ши» 
(《新元史》卷一), чаган-монголы, т. е. белые монго-
лы (белые далда), являются немонгольскими племе-
нами. Однако они входили в состав монгольского 
племенного союза. Это свидетельствует о немон-
гольском происхождении современных туцзу [Ми 
Ичжи, 1981. С. 29—46].  
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Обе гипотезы также фиксируют внимание на 
диалекте туцзу. Монгольская гипотеза доказывает, 
что в языке туцзу сохранялось свыше 50 % монголь-
ских слов; туюйхуньская гипотеза подчеркивает, что 
монголы, переселившиеся в эпоху Юань на Кукунор  
и вступавшие в брак с местными женщинами (хор), 
оказали на последних непосредственное влияние, 
вследствие чего язык туцзу приобрел сходство с 
монгольским, но одновременно сохранял черты пра-
монгольского диалекта, что вполне естественно. 

В обеих гипотезах также использовали материалы 
о верованиях и обычаях туцзу. Монгольская гипотеза 
подчеркивает сходство обрядности жизненного цикла 
туцзу с монгольской; туюйхуньская гипотеза акцен-
тирует внимание на близости свадебной и погребаль-
ной обрядности, а также особенностей женских ук-
рашений — с маньчжурскими. Туюйхуньская гипоте-
за полагает, что туюйхуни после переселения из 
Маньчжурии на Кукунор сохранили остатки жиз-
ненной обрядности, и это свидетельствует о сянь-
бийском происхождении туцзу. 

Таким образом, в течение нескольких последних 
десятилетий китайская историческая этнография уде-
ляла большое внимание проблеме этногенеза туцзу и 
в изучении его достигла значительных успехов. Од-
нако на фоне уже сделанного все отчетливее видится, 
что вопрос о генеалогической истории туцзу все еще 
не решен. 

Вопрос осложняется и тем, что территория Куку-
нора с давних времен была многонациональной, эт-
нические группы там находились и находятся в не-
прерывном политическом и экономическом контак-
те, что постоянно происходит взаимодействие культур 
различных народов. В конце ХIХ в. туцзу использо-
вали несколько языков одновременно: большинство 
говорили на китайском, часть — на монгольском, в 
монастырях был распространен тибетский. Однако у 
туцзу есть свой диалект, свой собственный словар-
ный фонд. Об этом русский этнограф и путешест-
венник Г. Н. Потанин в отчете своей экспедиции в 

Ганьсу 1884—1886 гг. пишет так: «Эти последние 
(слова. — Д. Ш.), как мне кажется, нельзя признать 
ни за испорченные китайские, ни за заимствованные 
у тангутов; поэтому надо полагать, что язык этот не 
есть монгольский, испорченный соприкосновением с 
языками области Амдо, а образовался еще на старой 
родине широнголов (туцзу)» [Письма Потанина, 
1987. C. 34]. По утверждению китайского исследова-
теля Ми Ичжи, система именований родственников в 
современном языке туцзу имеет некоторое сходство 
с сяньбийским рубежа III и IV вв. 

Язык есть один из важнейших факторов форми-
рования и развития этноса, он играет огромную роль 
в этнической идентификации. По запискам некото-
рых китайских источников, у сяньбийцев была своя 
письменность. К сожалению, она исчезла, и мы не 
имеем возможности судить о ней. 

Формирование туцзу было сложным и достаточ-
но длительным процессом. Неоднозначными явля-
ются также этнические названия соседних с туцзу 
народов. Начиная с периодов Сун и Юань стала про-
исходить трансформация этнических названий хор и 
далда, которые были тесно переплетены с монгола-
ми. В китайских записках сунского периода наиме-
нование «далда» стало у китайцев иным названием 
монголов. Все это в определенной степени мешает 
исследователям использовать исторические данные 
для изучения этногенеза других народов этого ре-
гиона (туюйхуней, татар, уйгуров и др.) и объектив-
но анализировать их историческую судьбу.  

История этноса включает в себя историю его воз-
никновения и последующих этапов развития, в про-
цессе которых многократно менялся этнический со-
став населения и происходило сложное взаимодей-
ствие разных культур. Вероятно, новые исследова-
ния письменных и этнографических источников, а 
также теоретические исторические и лингвистиче-
ские изыскания будут содействовать решению обсу-
ждаемой проблемы.  
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Ding Shuqin 
The problem Tuzu in the Mongolian studies in China 

The article deals with the ethnic identity of a minority living on the territory of modern China — Tuzu, which at-
tracted the attention of European, Russian and Chinese researchers in 19—early 20 centuries. The author traces complex 
relationships between peoples living in Central Asia which formed different states at different times. 
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