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Введение
Китай – старейшая из сохранившихся мировых цивилизаций, ее история, не 
прерываясь, простирается в глубь веков на 3500 лет. Хотя вклад Китая в ис-
кусство и науку всегда вызывал восхищение, его военные достижения до не-
давнего времени на Западе недооценивались. Цель этой книги – восстановить 
справедливость и показать огромный вклад китайского воина в теорию и прак-
тику войны. Книга включает краткое описание основных войн и кампаний, 
а также обзор эволюции вооружения, организации и методов командования.

Структура этой книги следует традиционному в китайской истории деле-
нию на династии, каждая из которых называется по правящей фамилии или 
в соответствии с именем, принятым основателем правления. Не все правите-
ли этих династий были коренными китайцами, так как племена захватчиков, 
таких, как монголы или маньчжуры, обычно перенимали обычаи и админис-
тративные методы подчиненного народа. Подход, использующийся здесь, ох-
ватывает все династии, по крайней мере те, которые правили на территории 
современного Китая и приняли местный династический титул. Такой подход 
не всегда представляется идеальным, особенно когда описывается время одно-
временного расцвета нескольких таких династий, но он помогает разделить эту 
огромную тему на более удобные периоды. Приблизительно из 30 династий, 
упоминаемых в этой книге, наиболее значительны следующие:

ШАН, 1500 – 1027 гг. до н. э.
ЧЖОУ, 1027 – 256 гг. до н. э.
ЦИНЬ, 221 – 207 гг. до н. э.
ХАНЬ, 202 г. до н. э. – 220 г. н. э.
ТАН, 618 – 907 гг. н. э.
СУН, 960 – 1279 г. н. э.
ЮАНЬ (монголы), 1260 –1368 гг. н. э.
МИН, 1368 –1644 гг. н. э.
ЦИН (маньчжуры), 1644 –1911 гг. н. э.

 
Исследователи – и западные, и китайские – традиционно описывают китай-
скую историю как ряд циклов. Успешные династии возвышались и объеди-
няли страну под властью одного императора, что возвещало о периоде мира 
и процветания, затем постепенно наступал спад эффективности и способности 
управлять государством. В конце концов «мандат Неба» отбирался у динас-
тии, что вело к естественной катастрофе, народным восстаниям и коллапсу 

НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ 
СТРАНИЦЕ  Участок Вели-
кой стены в Симатай, 
к северу от Пекина 
(© Stephen Turnbull)
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ПОД ЗНАМЕНЕМ НЕБЕСНОГО ДРАКОНА

центральной власти. Следовал период раздробленности и хаоса, который мог 
длиться всего несколько лет или же столетие, а то и больше, пока в свою оче-
редь к власти не приходила следующая династия. До некоторой степени эта 
схема действительно отражает реальность, и стоит кратко взглянуть на неко-
торые противоречивые факторы, которые, накладываясь друг на друга, опре-
деляли эти циклы.

Большинство китайцев принимало в принципе древнюю идею, что империя 
должна иметь единого правителя – «Единственного» соответственно традиции 
Чжоу, но также они полагали, что народ имеет право свергнуть и заменить им-
ператора, который не в состоянии выполнять свои обязанности. Власть им-
ператора над империей усложнялась из-за подверженности Китая различным 
природным катастрофам, таким, как наводнения и землетрясения. В обществе, 
где император рассматривался как посредник между землей и небом, он легко 
мог быть обвинен в несовершенстве. Процессу централизации препятствовал 
тот факт, что Китай географически разнообразен и перерезан реками и гора-
ми, а это создает труднопреодолимые преграды для участвующих в походе 
армий. Постоянным препятствием на протяжении веков было различие меж-
ду Северным Китаем, расположенным на равнине Хуанхэ, и южными земля-
ми на Янцзы. Северный Китай находился под влиянием степных кочевников 
и обеспечивал пастбища для лошадей, тогда как Южный Китай, где основное 
сообщение осуществлялось по воде, был в основном рисоводческим районом, 
не благоприятным для конницы. Районы за Хуанхэ и Янцзы, расположенные 
на плодородных равнинах, окруженных горными грядами, сопротивлялись 
большинству попыток завоевания, предпринятых другими государствами. Са-
мыми значительными среди них были древние царства Цинь – «земля внутри 
гор» на северо-западе – и Шу на территории современной провинции Сычуань 
к западу от ущелий Янцзы.

Из-за этих условий внутренние конфликты в Китае, не говоря о войнах про-
тив иностранных захватчиков, были почти непрекращающимися. Существует 
множество источников, описывающих эти конфликты. Письменная история 
в Китае имеет длительную традицию, сохранились многочисленные хроники 
и исторические записки, датируемые еще эпохой Чжоу. Хотя многие тради-
ционные исторические сочинения имеют неточную датировку и неясное про-
исхождение, в целом их достоверность производит большое впечатление. 
Например, список царей династии Шан, приведенный ханьским историком 
Сыма Цянем, который он составил спустя тысячелетие, точно соответствует 
именам на гадательных костях, выкопанных в шанских городах современными 
археологами. «Официальные истории», которые по обычаю составлялись для 
каждой династии ее преемником, являются скорее сухим перечнем государс-
твенных дел, но они могут содержать полезные детали военной организации. 
Сохранились также многочисленные военные трактаты – от философских ра-
бот эпохи Чжоу до иллюстрированных энциклопедий эпохи Мин. Небольшая, 
но увеличивающаяся доля этих материалов нуждается в переводе. В последние 
годы была также проведена значительная археологическая работа, большая 
часть результатов которой сейчас опубликована за пределами страны.

Произношение имен и технические термины могут стать проблемой для 
западных читателей. Это необходимо отметить, однако трудно дать для этого 
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руководство, которое было бы одновременно кратким и полезным. Китайская 
фонетика сильно изменилась с течением веков, в своем современном виде она 
использует систему тонов, которую не способен воспроизвести наш алфавит. 
Я сохранил модифицированную систему транскрипции Уэйда-Джайлза, на-
иболее распространенную в исследовательских работах, несмотря на воз-
ражения, выдвигаемые системой пиньин, которую предпочитает нынешнее 
правительство. Слова, транскрибированные по системе Уэйда-Джайлза, более 
приемлемы для англоговорящего читателя, и когда их произносят так, как если 
бы они были английскими, получают результат, хотя и не абсолютно точный, 
но по крайней мере опознаваемый. Таким образом, мы во всяком случае избе-
жим распространенных нелепостей вроде «Kwin» для обозначения династии 
Ch’in (Цинь), основанной Шихуанди (на пиньин пишется Qin, но произносится 
близко к английскому «chin»). Однако даже внутри этих систем не всегда соб-
людается последовательность, и читатели должны знать, что названия наро-
дов, географических мест и династий могут появиться в других работах в иной 
форме. Так, и государство Восточное Чжоу, которое я называю Tsin, и гораздо 
более поздняя династия Kin, основанная народом чжурчжэней, обозначаются 
в некоторых английских работах как ‘Chin’. В тех случаях, когда в опублико-
ванных работах появляются разные варианты, я выбирал тот, который дает 
меньше оснований для путаницы*.   

Вид с горы Цзяошань 
на равнины Северного 
Китая  (© Stephen Turnbull)

ВВЕДЕНИЕ

* Для упрощения записи китайских слов была разработана система пиньин, с помощью латиницы отоб-
ражающая слоги китайского языка в соответствии с фонетической системой официального диалекта 
путунхуа. Автор исполь зует более старую систему романизации путунхуа. В России на основе кирил-
лицы разработана система, аналогичная пиньин. В данном переводе употреб ляются транскрипция 
и наз вания государств и династий, принятые в русскоязычных ра ботах. Поэтому династии и царству 
Tsin (периода 722–481 гг. до н. э.) соответст вует название Цзинь, но и ос но ванное народом чжурже-
ней государство, обозначенное в данной книге как Kin (1115–1234), в большинстве современных работ 
также именуется Цзинь. Однако на до учитывать, что в разных работах могут встретиться некоторые 
расхождения в пе редаче китайских имен и терминов.
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Хронология
Около 1500 г. до н. э. Изобретение передового бронзового литья. Становление государства 

Шан.
Около 1300 г. до н. э. Внедрение колесницы. Основание постоянной шанской столицы 

в городе Инь.
Около 1027 г. до н. э. Восстание Чжоу. Битва при Муе. Чжоуское завоевание Центрального  

Китая.
Около 880 г. до н. э. Сюн Цюй из Чу принимает титул «царя». Армия чжоуского царя 

вынуждает его отказаться от титула и заставляет принять вассальную 
зависимость.

771 г. до н. э. Вторжение варварского племени жунов. Падение чжоуской столицы 
Хао. Династия Восточное Чжоу устанавливает столицу в Лои. Раскол 
царства на две части.

750 г. до н. э. Объединение Пин-ваном царства Чжоу.
707 г. до н. э. Поражение Хуань-вана, нанесенное восставшими министрами при 

Сюй гэ. Раскол Чжоуского царства на сотни мелких государств.
685–643 гг. до н. э. Хуань-гун из Ци, первый гегемон.
632 г. до н. э. Цзинь наносит поражение Чу при Чэнпу.
595 г. до н. э. Чу наносит поражение Цзинь при Би.
584 г. до н. э. Учэнь из Чу размещает армию У на китайских границах.
576 г. до н. э. Цзинь одерживает решительную победу над Цинь при Масуй.
575 г. до н. э. Цзинь одерживает победу над Чу при Яньлине.
506 г. до н. э. Вторжение У в Чу. Падение Ин.
479 г. до н. э.  Смерть Конфуция.
473 г. до н. э. Юэ захватывает и разоряет У.
453 г. до н. э. Коалиция бывших союзников одерживает победу над Цзинь при Цзи-

нъяне. Цзинь раскалывается на три государства – Вэй, Хань и Чжао.
350 г. до н. э. Сановник Шан присупает к политическим и военным реформам 

в Цинь.
333 г. до н. э. Чу завоевывет Юэ.
318 г. до н. э. Цинь разбивает коалицию, возглавляемую Чу.
316 г. до н. э. Цинь завоевывает Шу и Ба.
307 г. до н. э. У Лин из Чжао формирует первые подразделения конницы.
285 г. до н. э. Янь захватывает Ци.
279 г. до н. э. Поражение Янь при Цзимо и изгнание из Ци.
256 г. до н. э. Цинь свергает чжоуского царя. Официальный конец династии Чжоу.
246 г. до н. э. Вступление на престол циньского царя Чжэна.
223 г. до н. э. Окончательная победа Цинь над Чу.
221 г. до н. э. Цинь завоевывает Ци. Объединение Китая под властью царя Чжэна, 

Первого императора.
210 г. до н. э. Смерть Первого императора.
207 г. до н. э. Повстанцы Чу разбивают армию Цинь при Синьане. Второй импера-

тор совершает самоубийство. 
206 г. до н. э. Распад династии Цинь. Китай поделен между Сян Юем и Лю Баном.
202 г. до н. э. Лю Бан одерживает победу над Сян Юем и принимает имя Хань 

Гао-ди. Китай объединяется под властью династии Хань.
200 г. до н. э. Гао-ди терпит поражение от сюнну при Пинчэне.
177–166 гг. до н. э. Набеги сюнну.
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154 г. до н. э. Восстание У-вана.
141 г. до н. э. Вступление на престол «Воинственного императора» У-ди.
139–113 гг. до н. э. Исследования Чжан Цянем дальнего запада.
133 г. до н. э. Начало ханьского наступления против сюнну.
121–119 гг. до н. э. Вэй Цин и Хо Цюйбин наносят поражение сюнну.
111–108 гг. до н. э. Завоевание Дянь и Куньмина в Юньнани. 
108 г. до н. э. Завоевание Чаосянь в Корее.
104–101 гг. до н. э.  «Война небесных лошадей» против Ферганы.
51 г. до н. э. Заключение мира с сюнну.
8–25 гг. н. э. Династия Синь, основанная Ван Маном.
18–27 Восстание «краснобровых».
23 Победа ханьских сил над Ван Маном при Куньяне.
25 Восточная, или Поздняя, Хань, основанная Лю Сю.
40–43 Восстание сестер Чунг в Юэ.
73–89 Новое наступление против сюнну.
108–111 Крупные набеги цянов на равнину Хуанхэ.
184 Начало восстания «желтых повязок».
189 Дворцовый переворот Дун Чжо. Коллапс власти Хань.
220 Смерть Цао Цао, чей сын провозглашен правителем независимого 

государства Вэй. Официальный конец династии Хань.
263 Захват Шу-Хань государством Вэй.
280–316 Временное объединение под властью династии Цзинь.
Около 310 Введение тяжеловооруженной конницы катафрактов в Китае.
311 Сюнну захватывают Лоян. Крах династии Западная Цзинь. 

Господст во «варварских» царств над Северным Китаем.
383 Попытка Севера завоевать Южный Китай терпит неудачу на реке 

Фэйшуй.
387–534 Династия Тоба из Северного Вэй в Северном Китае.
420 Восточную Цзинь на юге сменяет династия Лю-Сун.
502–557 Династия Лян на юге.
534–577 Война на севере среди наследников династии Северная Вэй.
581 Ян Цзянь захватывает власть в Северном Чжоу и основывает 

династию Суй.
589 Падение Чэнь. Объединение империи под властью Ян Цзяня.
612–614 Кампании Суй против Когурё в Корее.
618 Убийство Ян-ди. Крах династии Суй.
623 Восстановление централизованного управления при династии Тан.
630–648 Тан завоевывает бассейн Тарима.
661–665 Танский протекторат над западными тюрками.
660–668 Новая война в Корее.
Oколо 670 Вторжение тибетцев в район бассейна Тарима.
690–705 Междуцарствие в период правления императрицы У из династии Чжоу.
736–755 Война с Тибетом. Танское господство быстро распространилось 

далеко на запад вплоть до Памира.
751–752 Танская армия на трех фронтах терпит поражение от Наньчжао, арабов 

и киданей.
755–763 Восстание Ань Лушаня.
808 Тюрки шато поселяются в Северо-Западном Китае.
874–884 Восстание Хуан Чао.

ХРОНОЛОГИЯ
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ХРОНОЛОГИЯ

907  Последий император династии Тан свергнут Чу Вэнем. Кидани основы-
вают династию Ляо в Маньчжурии.

Около 920 В Южном Китае применяют бомбы с нафтой и огнеметы.
936 Ляо занимает Северо-Восточный Китай.
960  Чжао Куанинь основывает династию Сун.
1004–1119 Войны между Сун и тангутами на северо-западе.
1038 Юаньхао объявляет об основании тангутской династии Западная Ся.
1044 Первое упоминание пороха в сунском военном руководстве.
1068–1186 Неудачные военные реформы Ван Аньши.
Около 1125 Создание фугасных бомб в металлическом корпусе. 
1125 Свержение чжурженями династии Ляо.
1127 Захват Кайфына чжурженями. Установление династии Цзинь. 

Отступление Цзинь к Линьаню на юге. Основание династии Южная Сун.
1161 Разгром сунским флотом крупного цзиньского наступления.
1227 Разгром монголами династии Западная Ся.
1235 Разгром монголами династии Цзинь.
1260 Вступление на трон монгольского хана Хубилая.
1266 Перенос столицы монгольской империи в Даду.
1267–1272 Осада Сянъяна.
1268 Восстание Кайду. Распад монгольской империи.
1271 Хубилай провозглашает основание династии Юань.
1279 Смерть последнего сунского императора. Объединение Китая 

под властью Хубилая.
Около 1288 Вероятная дата появления первого известного нам короткоствольного 

ружья.
1294 Смерть Хубилая.
1307 Нападение японцев на Чэнъян. Начало более чем двухсотлетних 

японских морских рейдов.
1332 Первая известная точно датированная пушка.
1351 Разгром восстания «красных повязок». Конец успешного правления 

династии Юань.
1356–1368 «Чуньсюн» – период «соперничающих правителей».
1356 Победа Чжу Юаньчжана над Юанями при Цайши и захват Чиньлина.
1360–1363 Минско-ханьская война.
1363 Мин одерживает победу над Хань у озера Поянху.
1365 Мин одерживает победу над У при Синьчэне.
1368 Юаньский император бежит из Даду. Чжу Юаньчжан провозглашает 

образование династии Мин.
1370 Победа Мин над монголами при Динси.
1372 Полководец Сюй Да разбивает монголов около Каракорума.
1388 Наступление на монголов завершается победой у озера Буирнор.
1398 Смерть императора Хун У.
1399–1402 Гражданская война. Победа князя Яня.
1405–1433 Семь морских экспедиций Чжэн Хэ.
1406–1427 Война в Аннаме.
1410–1424 Походы императора Юн Лэ в Монголию.
1440–1454 Война в Лучуане.
1448–1449  Восстание в Фуцзяне.
1449 Монголы одерживают победу над Минами при Туму. Император Чжэн-

тун захвачен в плен.
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ХРОНОЛОГИЯ

1464 Военная реорганизация при императоре Чэн-хуа.
1465–1466 Восстание местных племен в Гуанси.
1465–1476 Чжэнсянское восстание.
1473–1485 Первый этап работ по строительству системы стен на северо-западе.
1498 Последняя экспедиция в Монголию при Ван Юэ.
1499–1502 Восстание лоло в Юньнани.
1513 Прибытие португальцев во главе с Жоржи Алварешом.
1517 Поражение монголов при Инчжоу.
1525 Приказ уничтожить морские джонки и попытки изолировать 

Китай от иностранного влияния.
Около 1540 Начало создания современной системы Великой стены.
Около 1540–около 1565  Период расцвета пиратов вокоу на юго-востоке Китая.
1550 Осада Пекина Алтанханом.
1567 Отмена запрета на торговлю с зарубежными странами.
Около 1583 Расцвет власти Нурхаци, будущего основателя маньчжурского 

государства.
1593–1598 Антияпонская война в Корее.
1618–1619 Разгром крупного минского наступления на маньчжуров. 
1626 Победа Мин над маньчжурами при Нинъяне. Смерть Нурхаци.
1636 Провозглашение маньчжурами основания династии Цин.
1643–1644 Недолговечная династия Шунь, основанная Ли Цзычэном.
1644 Смерть последнего императора династии Мин. Захват маньчжура-

ми Пекина.
1661–1722 Правление императора Канси.
1664 Захват маньчжурами Фуцзяни. Теперь весь материковый Китай 

находится под контролем династии Цин.
1673–1681 Восстание «трех вассалов».
1683 Падение проминского правления Чжэн на Тайване.
1689 Китайско-русская граница определена Нерчинским договором.
1696 Поражение Галданхана. Восточная Монголия превращается в 

китайский протекторат.
1720 Тибет становится китайским вассальным государством.
1736–1796 Правления императора Цяньлуна.
1757 Императорский указ ограничивает внешнюю торговлю Кантоном.
1757–1759 Поражение монгольских джунгаров и их мусульманских союзни-

ков.
1792 Гуркасы из Непала терпят поражение в результате китайского 

похода.
1793 Британское посольство, возглавляемое лордом Макартнеем, 

в Пекине.
1817–1827 Мусульманский «джихад» Джахангира в бассейне Тарима.
1839 Начало первой Опиумной войны с Британией.
1842 Нанкинский договор открывает для западной торговли значительное 

число китайских портов. Британцы захватывают базу в Гонконге.

Примечание. Все даты до 841 г. являются приблизительными. Приведенная выше хронология основана на «Бам-
буковых анналах» III в. до н. э., такой датировке отдают предпочтение большинство современных исследователей, 
ее легче увязать с внешними событиями, чем даты из трактата Сымя Цяня, который, например, относит битву при 
Муе к 1122 г. до н. э.
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ПОД ЗНАМЕНЕМ НЕБЕСНОГО ДРАКОНА

Династия Шан
Хотя поздняя традиция описывает восстание шанского народа против еще бо-
лее древней династии Ся, кульминация которого наступила в сражении при 
Минтяо в 1763 г. до н. э., Китай возник из предыстории только при введении 
письменности при Шанах. К XV в. до н. э., благодаря сословию придворных во-
енных, обладавших монополией на технологию изготовления бронзы, долина 
Хуанхэ, или Желтой реки, господствовала над населением, жившем преимущест-
венно еще в каменном веке. Прямых свидетельств о происхождении этой новой 
технологии не существует, но сходство в типе оружия позволяет предположить, 
что оно распространялось в Северном Китае через Сибирь и Маньчжурию. Од-
нако сами шаны, как показывает стиль их искусства и письма, были коренным 
населением. Первоначально центр их государства мог находиться в современ-
ной провинции Шаньдун, но они часто перемещали свои ранние деревянные 
дворцы, возможно, чтобы избежать печально известных разливов реки Хуанхэ, 
и постепенно смещались к северу и востоку вниз по долине. Двигаясь таким об-
разом, они подчиняли все большее количество соседних племен. Шанская куль-
тура, так же как и политическое влияние, распространялась в обширном районе 
Северного Китая, но централизованного государства шаны еще не образовали.

«Книга документов» Шуцзин описывает область шанского влияния, про-
стиравшуюся от моря на востоке до песчаных пустынь на западе, но под пря-
мой властью царя находился только район вокруг столицы, составлявший 
приблизительно 150 км. Вне столицы провинциями управляла находивша-
яся под шанским влиянием местная знать, которая часто воевала друг с дру-
гом или даже с самим царем. Еще дальше обитали «союзнические варвары», 
главным образом полукочевые племена, которые еще не восприняли шанс-
кую культуру, но были, по крайней мере на время, сильно запуганы, а за ними 
жили «дикие» кочевники. Однако, вероятно, это различие между «китайцами» 
и «варварами» было менее отчетливым, чем в более позднее время, а сами 
шаны были сельским населением, жившим за счет своих стад овец, крупного 
рогатого скота и лошадей, а также урожая сельскохозяйственных культур.

Война была средством придания власти новой аристократии статуса закон-
ности, а главной целью внешней политики являлись экспедиции, демонстри-
ровавшие эту власть и собиравшие дань. Завоевания преднамеренно не распро-
страняли на окружающие народы, чтобы иметь предлог для военных действий, 
а также источник военной добычи и пленников. Для шанского государства 
было важно сохранять постоянный запас пленных, так как его религия сильно 
зависела от человеческих жертвоприношений. Эти отношения представляют 

НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ 
Победа Сян Юя над 
«тер ракотовой армией» 
Циньского императора 
в битве при Синьане 
в 207 г. до н. э. 
(© Stephen Turnbull)

Костяной наконечник стре-
лы, длина которого около 
33/4  дюйма (9,5 см). Эпоха 
ранней шанской династии. 
(Британский музей 
1973.6-20.3)
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собой примитивный этап в эволюции связей с другими народами, когда ре-
сурсы других сообществ, находящихся на более низком техническом уровне, 
использовались на манер охотничьей добычи. Фактически охотничьи вылаз-
ки и военные кампании были организованы одинаковым образом, и различие 
между ними часто было неопределенным.

Шанская знать была сплочена сложной клановой системой, носителями 
царской власти, очевидно, становились представители десяти из этих кланов. 
Такая организация иногда приводила к раздорам, но в целом этот период был 
временем постепенного усиления государственной власти. Около 1300 г. до н. э. 
царь Пань Гэн переместил столицу в Инь, где она оставалась вплоть до паде-
ния династии. Города-дворцы были к этому времени основательных размеров, 
признано, что для строительства защитных сооружений города Ао в XV в. до 
н. э. потребовалось 10 000 человек, которые работали в течение 18 лет.

К XIII в. до н. э. шанское влияние распространилось вверх по реке до тер-
ритории, населенной народом, известным как чжоу, где в настоящее время 
располагается провинция Ганьсу. Чжоу выбрали компромисс между шанской 
и степной культурой дальнего запада. Они использовали бронзу, и колесни-
цы у них могли появиться раньше, чем у шанов. Несомненно, их колесницы 
были лучше сделаны, и они располагали большим количеством лошадей. Сна-
чала они находились в вассальной зависимости от шанов, но к XI в. до н. э. их 
могущество значительно возросло. Около 1040 г. до н. э. шанский царь Шоу 
Синь пожаловал их правителю Вэню титул «Западного графа» и доверил ему 
охранять свой тыл, пока сам был занят кампанией на юго-востоке. Шоу Синь 
описан в хрониках Чжоу как развращенный тиран, но, возможно, у него были 
основания опасаться возросшей власти Вэня, который к тому времени конт-
ролировал две трети царства. Во всяком случае, Шоу Синь заключил его под 
стражу, и У, сын Вэня, возглавил восстание чжоу. Решающая битва произошла 
в 1027 г. до н. э. в пустынной местности Муе. У занял центральную часть до-
лины Хуанхэ, по строил укрепления в Хао и Ло, чтобы сохранить свои завое-
вания, и провозгласил образование династии Чжоу. Позже пропаганда Чжоу 
изобразила так, будто шанский народ приветствовал его как освободителя, но 
другие данные подвергают это сомнению. Шоу Синь был убит, но его сын под-
нял восстание, которое сумели подавить только через три года, и борьба на 
востоке продолжалась в течение нескольких поколений. В конце концов госу-
дарству Сун, преемнику шанского государства, позволили сохраниться в ниж-
нем течении Хуанхэ, хотя вскоре оно переняло военные методы Чжоу.

Бронзовый наконечник 
шанской династии. 
(Британский музей ОА 
1953.12-15.2)

АРМИИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ 1500‒200 гг. до н. э.
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ПОД ЗНАМЕНЕМ НЕБЕСНОГО ДРАКОНА

Шанская армия
В шанских кампаниях, упоминаемых на найденных при раскопках гадатель-
ных костях, участвовало от 3000 до 5000 солдат, но в случае необходимости 
могли набрать до 30 000 человек. Представление о шанских воинах могут дать 
пиктограммы, использованные в надписях, а также несколько сохранивших-
ся статуэток и обнаруженные детали доспехов. Вооружение включало луки, 
копья и клевцы (полукинжалы-полутопоры) гэ, представлявшие собой при-
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КИТАЙ В ЭПОХУ ШАН, 1500–1027 ГГ. ДО Н. Э.
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митивное оружие, состоявшее из клинка, прикрепленного под прямым углом 
к древку длиной от трех до шести футов (приблизительно 0,9–1,8 м), кото-
рые обычно держали той же рукой, что и щит. Обычный топор был также из-
вестен, но менее популярен. Копья длиной около семи футов (приблизитель-
но 2,1 м) имели бронзовые лезвия; нефритовые наконечники, которые часто 

Воины Шан, 1500–1000 гг. 
до н. э. Внизу справа – один 
из царских алебардщиков 
шу, фигура реконструирова-
на на основе пиктограмм, 
использовавшихся для 
обозначения воинов. 
Внизу слева – пленник 
из долины Хуайхэ, которого 
готовятся принести 
в жертву. В центре – 
шанский знатный воин, 
и сзади – воин, вооружен-
ный топором, которым 
собираются отрубить голову 
жертве. (Ангус МакБрайд 
© Osprey Publishing Ltd)

АРМИИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ 1500‒200 гг. до н. э.


