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«ХУАН ЦИН ЧЖИ ГУН ТУ» КАК ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ  
О КОРЕННЫХ НАРОДАХ ОСТРОВА ТАЙВАНЬ1

Аннотация: Выбор темы статьи связан с неиссякающим интересом исследовате-
лей к изучению разных вопросов исторической географии и этнографии нацио-
нальных меньшинств Китая. В сочинении второй половины XVIII в. «Изображения 
данников правящей династии Цин» («Хуан цин чжи гун ту», 皇清職貢圖) значитель-
ная часть третьего цзюаня, то есть 13 текстовых фрагментов и 26 иллюстраций 
(парные изображения мужчины и женщины из каждого племени), посвящена ко-
ренным народам, населявшим в то время остров Тайвань. Анализ этих сведений 
(текстовых и  изобразительных) позволяет, помимо описания внешности, быта 
и обычаев, также отметить особую позицию цинского двора по отношению к ко-
ренному населению острова (варварам-фань), отражающуюся в концепции «ци-
вилизованный Китай — варварские окраины». Тайваньские племенные общины 
перечислены с юга на север, вначале следуют уезды Фэншань и Тайвань, затем — 
уезды Чжуло и Чжанхуа и далее на севере острова округ Даньшуй с указанием 
поселения-шэ. С другой стороны, обращает на себя внимание порядок располо-
жения рисунков, отражающих облик коренных жителей, в зависимости от степе-
ни их приобщенности к китайской культуре: сначала «окультуренные варвары» 
(шуфань) каждого уезда соответственно, а затем — неокультуренные (шэнфань). 
На изображениях существует очевидная подчеркнутая разница между ними. Эт-
нографический труд династии Цин «Хуан цин чжи гун ту» — важный источник ин-
формации о социальном устройстве коренных племен, внешних различиях пред-
ставителей разных народностей, их укладе жизни, специфических чертах матери-
альной и духовной культуры. В нем наряду с компиляциями из описаний острова 
Тайвань и местного населения, созданных ранее «Чжи гун ту», также содержится 
ряд сведений, не указанных в династийных историях и прочих источниках исто-
рического и этнографического характера периодов Мин и Цин. Основная цель 
изучения и анализа материала — обратить внимание исследователей коренных 
народов Тайваня на ценные сведения по этой теме, содержащиеся в «Хуан цин 
чжи гун ту». 
Ключевые слова: аборигены острова Тайвань, династия Цин, этнографические 
описания, Хуан цин чжи гун ту, концепция данничества.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та № 19-09-00218 («Китайский историко-этнографический памятник “Изображения данников 
правящей династии Цин” (“Хуан цин чжи гун ту»”) и его значение в изучении представлений 
китайцев о других странах и народах в середине XVIII в.».
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ETHNOGRAPHIC ALBUM OF QING DYNASTY HUANG QING ZHI GONG TU  
(IMAGES OF TRIBUTARIES OF THE RULING QING DYNASTY) AS  
A VALUABLE SOURCE OF INFORMATION ON TAIWANESE INDIGENOUS PEOPLES

Abstract: In the third volume (卷, juan) of an 18th-century woodblock publication Ima-
ges of Tributaries of the Ruling Qing Dynasty (Huang Qing zhi gong tu, 皇清职贡图), among 
others non-Han ethnic groups, there are thirteen illustrations of Taiwan’s indigenous 
peoples, including a brief description of their costumes, disposition, and customs. This 
volume contains illustrations of various types of Taiwanese “barbaric” natives that re-
veal a great deal about Qing imaginative conception of savagery. They are classified 
both by administrative divisions and by categories of civilized (熟番) and uncivilized  
(生番) depending on their adoption of Chinese culture. The entries begin with the civi-
lized savages of Taiwan county, then south to Fengshan county, and then north to Zhu-
luo county, Zhanghua county, and finally Danshui sub prefecture. The submitted un-
civilized savages follow again in sequence from south to north. Last are the uncivilized 
savages of the inner mountains. The illustrations thus proceed from the most civilized 
one through increasing degrees of savagery. In each of the thirteen pictures, the differ-
ences between the savage figures and civilized figures are emphasized. The depictions 
of the physical appearances of the civilized and uncivilized savages can demonstrate 
their relative levels of civilization. The Qing Dynasty’s ethnographical description, which 
recorded the social culture of the historical tribes, now became particularly valuable 
because of the lack of a great amount of information on the indigenous tribes of Tai-
wan. It is quite necessary to study the society, traditions and cultural features of Tai-
wanese indigenous people in different periods, especially after their integration into 
the Qing Empire. Huang Qing zhi gong tu is regarded as a very important source for a 
detailed investigation of different ethnical types of peoples who inhabited the island of 
Taiwan. We have to analyze the history of aboriginal culture alongside Chinese culture 
to gain a more rounded insight into the culture and history of Taiwan.
Keywords: Taiwanese Indigenous People, Qing Dynasty, Ethnographic Description, 
Huang Qing zhi gong tu, Concept of Tribute.

Проблемы, связанные с  коренным населением различных регионов, в  по-
следнее время все чаще обращают на себя внимание таких наук, как антрополо-
гия, этнография, культурология и др., поскольку в условиях глобализации абори-
гены еще больше нуждаются в сохранении этнической идентичности и уникаль-
ных национально-культурных черт [1; 18; 20; 21]. Однако и в  ранние периоды 
истории тема коренных народов также занимала важное место в историографии 
государств, в том числе и официальной. Это характерно и для острова Тайвань 
с его этническим разнообразием. В частности, тема тайваньских туземных пле-
мен интересовала всех, кто на разных этапах занимался освоением острова (гол-
ландцев, китайцев, японцев) [14; 17]. После присоединения Тайваня к Цинской 
империи — сначала как части провинции Фучжоу, а затем как отдельной про-
винции — в империи Цин начинают появляться описания территории и харак-
теристики жителей острова [22], в том числе и иллюстрированные (например, 
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«Фаньшэ цайфэнту» Лю Шицю, 1744, и «Тайвань фаньшэ фэнсу», 1744–1747), где 
изображаются не только внешний облик и одежда туземцев, но и групповые бы-
товые сцены, представляющие повседневные занятия и уклад жизни аборигенов. 
Зачастую подобные материалы имели чисто практический характер и создава-
лись для государственных нужд, теоретическая и научная составляющие были 
незначительны, зато идеологическая основа была довольно заметной. В альбоме 
«Чжи гун ту» в описаниях тайваньских коренных народов определенно содер-
жится подтверждение преобразующего воздействия китайской цивилизации на 
«варваров», равно как и всесторонней осведомленности императора о местных 
реалиях и обычаях недавно включенной в состав Цинской империи новой тер-
ритории и новых подданных. 

Кроме того, жизнь местного населения у  иностранных путешественников 
и мореплавателей тоже вызывала живой интерес, зачастую их наблюдения и из-
ложенный ими материал представляют определенную ценность для специали-
стов в  этой области (например, русский путешественник Павел Ибис, решив-
шись на поездку по острову, задался целью выяснить «происхождение туземцев 
Формозы, которые, будучи раздроблены на множество мелких и самостоятель-
ных племен, живущих под особыми местными условиями, отличаются друг от 
друга в образе жизни, в языке и даже в наружности» [2, с. 111–112].

В данной статье речь пойдет об этническом составе и  характеристиках 
острова Тайвань по материалам этнографическо-исторического труда времени 
правления династии Цин «Изображения данников правящей династии Цин» 
(«Хуан цин чжи гун ту», далее по тексту «Чжи гун ту»). Этот иллюстрированный 
альбом, представляющий собой сочинение историко-географического и  этно-
графического содержания, был составлен и издан по указу императора Цяньлуна 
(乾隆) в 1751 г. коллективом ученых во главе с Фу Хэном (傅恒), а позже, в 1760–
1780  гг., отпечатан ксилографическим способом и  включал девять  тетрадей, 
сгруппированных по территориальному принципу. Тексты, сопровождающие 
изображения, включают лаконичные описания населения различных государств 
и регионов, о которых было известно в Китае ко времени создания памятника, 
а также внутренних земель Цинской империи. Вначале альбом представлял со-
бой четыре свитка шириной около 33 см и длиной около 150 см (цветные рисунки 
принадлежат кисти художника по имени Се Суй и др.). Затем он был копирован 
с упрощениями в ксилографической форме, рисунки к этому изданию выполнил 
главным образом Мэнь Циньань. Более подробную информацию по этой теме 
можно найти в статьях петербургских исследователей, сотрудников Восточного 
факультета СПбГУ Н. А. Самойлова, Д. И. Маяцкого, Н. А. Сомкиной, А. М. Хари-
тоновой и Т. С. Мироновой [3–12].

Основное содержание данной публикации касается коренных жителей, на-
селявших остров на момент создания этого альбома иллюстраций народов-дан-
ников Цинского двора. Уникальность содержащихся в нем сведений о Тайване 
состоит в том, что это один из первых общегосударственных официальных исто-
рико-этнографических трудов, в которых описанию местного населения Тайваня 
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отведено такое значительное место — большая часть третьего цзюаня (13 отрыв-
ков и 26 детальных иллюстраций). Для сравнения в том же альбоме провинции 
Хунань посвящено всего 6 отрывков, а провинции Гуандун — 10. До этого на-
столько подробными были только региональные описания, например «Описа-
ние области Тайвань» («Тайвань фучжи»), «Описание уезда Чжуло» («Чжуло 
сяньчжи»), или же авторские — в качестве примера можно вспомнить «Записки 
о восточных варварах» («Дунфань цзи»), созданные Чэнь Ди в 1602 г. [25, с. 91].

Название территории современного острова Тайвань также не всегда было 
таковым, и в  разные периоды истории в  разных источниках оно отличается 
[25], поэтому сложно судить, насколько многочисленны предыдущие описания 
острова и его населения. К тому же до выделения Тайваня в отдельную область-
фу и разделения на уезды-сянь и округ-дин, было обобщенное усредненное опи-
сание тайваньских туземцев в целом без подробного указания части острова, где 
они проживают, и этнического объединения, к которому они относятся. Напри-
мер, в официальной истории династии Суй «Суйши» Тайвань входит в 81-й цзю-
ань2, предположительно под названием государства Люцю в разделе «Восточные 
варвары  — и» (дун и). М. Ф. Чигринский высказывает предположение, что под 
названием Люцю скрывается целая группа островов между Китаем и Японией, 
и  он носит собирательный характер [15, с. 78]. В  последующие несколько эпох 
это назание закрепилось за Тайванем, в разных источниках времен династии Тан 
его называют Люцю, но для записи пользуются разными иероглифами: 流求 (Ли 
Яньшоу, «Бэй ши» («История северных династий»)), 琉球 (Ду Ю, «Тундянь»), 流虬  
(Чжан Чжо, «Чао е цянь цзай») [25, с. 90]. В  «Минши» описание Тайваня, его 
историко-географических характеристик, а также местного населения скрывает-
ся в 323-м цзюане описаний иностранных государств под названием Цзилун3 — 
так назывался крупный порт и поселение на северо-востоке от острова. В дина-
стийной истории Мин дается указание на два других порта, располагавшихся 
в разных частях острова Тайвань, — Тайвань и Даньшуй, — а также указано ме-
стоположение группы островов Цзилун — северо-восточнее острова Пэнху. Это 
доказывает, что речь идет в том числе и о территории Тайваня. Очень важно, что 
в «Минши» также приведены и прочие названия этих земель в тот период време-
ни — Бэйган (北港) и Дунфань (东番) [16].

Изначально Тайвань населяли племена австронезийских народов4. По мере 
освоения этой территории коренное население оттеснялось в южные и восточ-

2 Официальная история династии Суй «Суй шу». URL: https://www.shicimingju.com/
book/suishu/81.html (дата обращения: 20.12.2020).

3 История династии Мин «Мин ши»: URL: https://www.shicimingju.com/book/
mingshi/323.html (дата обращения: 20.12.2020).

4 Подробнее см.: Азаренко Ю. А. Освоение Тайваня австронезийцами (по археологи-
ческим материалам) // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2006. Т. 5, 
вып. 4: Востоковедение. С. 9–19; Кучера С. Ранняя история Тайваня в свете новых архео-
логических открытий // Двенадцатая науч. конф. «Общество и государство в Китае»: Тез. 
и докл. М.: Наука, 1981. С. 17–27.
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ные части ближе к горным районам от прибрежных: сначала голландцами (их на-
зывали «рыжеволосые», хунмао), затем переселенцами из прибрежных областей 
материкового Китая (из провинций Фуцзянь и  Гуандун). На момент создания 
«Чжи гун ту» местные жители и  их поселения-шэ практически присутствова-
ли только на отдаленных частях острова, включая горные участки, где жили не 
тронутые цивилизацией дикие племена (шэн фань). Само название фань, кото-
рое вслед за предыдущими династиями применялось в цинской историографии, 
можно трактовать как «варвары», «дикари»; оно носит дискриминационный ха-
рактер и подразумевает некоторое превосходство цивилизованного государства 
над отсталыми народами. 

Ксилографический вариант издания включает 13 парных рисунков мужчин 
и  женщин, представляющих каждую из  народностей (этнических объедине-
ний), различающихся образом жизни, одеждой, привычками и обычаями, и со-
путствующие описания, поясняющие их особенности [3, с. 112]. Уникальность 
данного источника заключается в том, что третий том (цзюань) содержит целых 
13 коротких текстов, характеризующих этнический состав Тайваня той поры.

Интересно, что этот блок из 26 рисунков и 13 текстов, относящихся к ко-
ренным жителям Тайваня, начинается со вступительного отрывка, содержащего 
общие слова о провинции Тайвань. Напомним, что с 1683 г. Тайвань становится 
частью Китайской империи в составе провинции Фучжоу и с 1723 г. в ее соста-
ве выделяются уезд Чжанхуа и округ Даньшуй5. Именно в этом небольшом по-
вествовании изложены основные особенности устройства обществ «восточных 
варваров» на острове: «Тайвань с древних времен не относился к территории Ки-
тая, только в правление данной династии он был включен в карты (нанесен на 
карту [империи Цин]). Местные варвары-фань делятся на шу (окультуренных) 
и шэн (диких), каждая из общин-шэ живет в деревне на внутренних (огорожен-
ных) территориях».

Коренные жители Тайваня в «Чжи гун ту» названы фань (番) — это один 
из терминов, обозначающих «варварские народы», наряду с другими, такими как 
и (夷), мань (蛮), жун (戎) и ди (狄). Таким образом, туземные народы противо-
поставлялись цивилизованному населению империи Цин и  рассматривались 
сквозь призму китаецентричной модели с  позиций освоения острова ханьца-
ми и его китаизации, которая представлялась цинскому двору как благо и об-
ращение «дикарей» к культуре и цивилизации и в конечном счете предполагала 
значительную ассимиляцию местного населения и утрату «варварских обычаев» 
[28; 29]. В отличие от нынешнего нейтрального термина юаньчжумин (原住民, 
«исконное население»), значение слова фань содержит дискриминационный от-
тенок [31].

В текстах, имеющихся в «Чжи гун ту», термин фань (番), помимо описания 
аборигенов острова Тайвань, можно встретить также при описании жителей Ти-

5 Черновик истории [династии] Цин (Циншигао, 71  цз.): URL: http://www.sidneyluo.
net/a/a25/071.htm (дата обращения: 25.12.2020).
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бета и народности и (彝), которых относили к так называемым западным варва-
рам — си фань (西番). Коренных жителей Тайваня, в свою очередь, считали «вос-
точными варварами» — дун фань (заметим, что в эпоху Мин остров Тайвань во 
многих источниках назван Дунфань, например у Чэнь Ди в его «Записках о вос-
точных варварах фань», 陳第《東番記》). После основания династии Цин на-
чалась работа по объединению окраинных земель вокруг нового центра. Общим 
между народностями, отнесенными к «восточным и западным варварам» фань 
было то, что проживали они на пограничных территориях за природными пре-
градами (тибетцы — за горами, тайваньские туземцы — за проливом). После их 
присоединения новая династия долгое время располагала довольно ограничен-
ными сведениями об этих землях и не оказывала на них сильного культурного 
воздействия. К моменту создания «Чжи гун ту», то есть спустя целое столетие, 
местное население еще не было ассимилировано и продолжало жить, следуя сво-
им обычаям и традициям. В какой-то мере это было обусловлено сложностью 
рельефа острова Тайвань, которая делала влияние китайцев на жизнь местного 
населения практически невозможным: в восточных частях острова расположе-
но большое количество труднодоступных горных районов, покрытых густыми 
лесами, разделенных хребтами, бурными горными реками, скалистыми берега-
ми. Там, вдали от цивилизации, проживала значительная часть местного населе- 
ния6 [13].

Согласно традиционной китайской концепции естественных пределов, тер-
ритория империи была определена самим Небом и  очерчена горами, водами 
и другими природными преградами. Особенностью включения Тайваня во вну-
тренние земли империи Цин являлось то, что остров был отделен от Китая про-
ливом, поэтому его присоединение не вполне укладывается в вышеупомянутую 
концепцию, более того — идет вразрез с ней. С целью представить легитимность 
этого политического акта в  «Чжи гун ту» особо подчеркивается благотворное 
и преображающее влияние великой китайской культуры на далекие от цивили-
зации дикие племена. Кроме того, столь значительное место в этом альбоме уде-
лено описанию коренных жителей острова с подробным комментарием для того, 
чтобы продемонстрировать хорошую осведомленность цинского двора и заботу 
о жизни новых подданных и показать, что все учтено, ничто не сокрыто от импе-
раторского взгляда. 

В текстах описаний к  иллюстрациям представители коренного населения 
острова соотносятся с отдельными уездами (Тайвань, Фэншань, Чжуло, Чжанхуа 
или округ Даньшуй); кроме того, называются общины шэ (社), к которым они 
принадлежат. В качестве примера можно привести названия соседних фрагмен-
тов, описывающих изображения «цивилизованных варваров» уезда Чжуло. Что-
бы разделить два племенных образования этого уезда, отличающихся укладом 

6 Подробнее см.: 刘正刚， 清代东番与西番研究论丛。 北京：中国社会科学出版社, 
2018. [Лю Чжэнган. Исследование восточных и  западных [варваров] фань. Пекин: Изда-
тельство общественных наук Китая, 2018.]
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жизни, типом одежды, обычаями, и при этом избежать путаницы, авторы вносят 
уточнение, указывая, к каким именно поселениям (шэ) относятся описываемые 
мужчина и женщина. Первые два изображения подписаны как «Мужчина и жен-
щина — варвары из уезда Чжуло, [относящиеся] к поселениям типа Чжуло шэ» 
(諸羅縣諸羅等社熟番及番婦). Следующая пара рисунков сопровождается под-
писью «Мужчина и женщина — варвары из уезда Чжуло, [относящиеся] к по-
селениям типа Сяолун шэ» (諸羅縣簫壟等社熟番及番婦). 

Благодаря довольно большому количеству карт того времени с весьма под-
робным указанием поселений-шэ, можно сопоставить их названия из «Чжи гун 
ту» с реальным расположением этих поселений на карте того времени. Подобное 
сопоставление дает возможность сравнить описания коренных народов Тайваня 
с более поздними или принадлежащими некитайским авторам (например, с вос-
поминаниями и путевыми заметками прибывавших сюда иностранных путеше-
ственников).

Шэ, или фаньшэ — формы социальной и территориальной организации ко-
ренных жителей острова Тайвань — гаошань (живущих в горах) и пинпу (рас-
селившихся по равнинным территориям), представляющие собой небольшие 
поселения, племенные или родовые, величиной от нескольких сотен до тысячи 
человек7. Соотнесение коренного населения острова Тайвань с определенными 
шэ приравнивалось к выделению отдельных племен с их особенностями быта, 
материальной культурой и  обычаями [24]. Особо подчеркнем, что в  цинском 
Китае подобная классификация заменяла выделение племен по этнолингвисти-
ческому принципу8, что отразилось в  тексте «Чжи гун ту», где присутствуют 
описания аборигенов, проживающих на определенных территориях, отмечен-
ных на картах по названиям общин-шэ. Отметим, что второй принцип выделе-
ния отдельных этнических групп — по их причастности к китайской культуре: 
все исконное население Тайваня разделено в изучаемом источнике на «окульту-
ренных» (шуфань) и  «неокультуренных» (шэнфань) дикарей-фань. По данным 
«Продолжения описания области Тайвань» (《續修臺灣府誌》, «Сюйсю Тайвань 
фучжи»), составленного начальником этой области Юй Вэньи (余文儀) в 29 году 
эры Канси (1764), всего на острове существовало 277 объединений-шэ племен 
гаошань. В южной части острова, в уездах Тайвань и Фэншань, насчитывалось 
всего 126 шэ, в центральной части, в уездах Чжуло и Чжанхуа, — 81 шэ, а в округе 
Даньшуй — 70 шэ. Полный перечень названий поселений-шэ и особенностей их 

7 Подробнее все цифры и факты, связанные с поселениями шэ, см.: Ruiping Ye. The Co-
lonisation and Settlement of Taiwan, 1684–1945: Land Tenure, Law and Qing and Japanese Poli-
cies. London: Routledge, 2018.

8 К XIX в. на основании этнолингвистических характеристик на острове Тайвань вы-
делялось девять племенных групп среди коренного населения (атаялы, сайсаты, бунуны, 
цзоу, пайваны, рукай, пуюма, ами и  ями). Подробнее об этом: Тодер Ф. А. Тайвань и  его 
история. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1978. Этни-
ческая история юга Китая освещена в этнографическом исследовании, входящем в серию 
«Народы мира»: Народы Восточной Азии. М.; Л., 1965.
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жителей можно найти в «Описании области Тайвань» (《臺灣府誌》, «Тайвань-
фу чжи»), работу над которым возглавлял также Юй Вэньи.

Даже в  официальной истории предшествующей династии Мин в  разделе, 
посвященном описанию острова и его коренного населения (глава «Повествова-
ние о  Цзилуне», 明史。鸡笼传9), упоминаются общины-шэ, как основной тип 
социальных объединений на острове, кроме того, указано, что есть всего 15 шэ, 
с наибольшим количеством жителей до тысячи и минимальным — до пяти-ше-
сти сотен. 

Соотнесение представителей отдельных народностей, указанных в  подпи-
сях к изображениям данников Тайваня, с расположением поселений-шэ на карте 
позволяет сопоставить эти народности, указанные в изучаемом нами источнике, 
с описаниями тайваньских племен в других работах10.

Остановимся подробнее на источниках сведений о жизни и облике тайвань-
ских туземцев, созданных еще до «Чжи гун ту». В основном подробные геогра-
фические и  этнографические описания Тайваня составлялись по инициативе 
и  под началом уполномоченных двора по делам приграничных районов и  на-
чальников провинции Фучжоу (современная провинция Фуцзянь), к  которой 
тогда административно принадлежала область Тайвань (Тайваньфу). К источни-
кам, заслуживающим наибольшего внимания, можно отнести такие, как «Описа-
ние восточных варваров фань» Чэнь Ди (陳第《東番記》, «Дунфань цзи», 1602), 
где впервые произведено деление аборигенов Тайваня на объединения-шэ (社); 
«Описание путешествия по Малому морю» Ю Юнхэ (郁永河《裨海紀遊》, «Пи-
хай цзию», 1697) [33]; «Описание уезда Чжуло» Чжоу Чжунсюаня (周鐘暄 《諸羅
縣誌》, «Чжуло сяньчжи», 1714) [32]; «Описание области Тайвань» Гао Гунханя  
(高拱乾 臺灣府誌, 1685) [34]; а также упоминавшиеся «Продолжение описания 
области Тайвань» Юй Вэньи (余文儀 《續修臺灣府誌》, 1764) и «Описание по-
сольства через Тайваньский пролив» Хуан Шуцзиня (黃叔撇《臺海使搓錄》, 
1722)  [27]. В  книге Хуан Шуцзиня особенно важен раздел «Шесть изысканий 
о варварских обычаях» (《番俗六考》, «Фаньсу люкао»), где подробно описаны 
нравы тайваньских аборигенов. Хуан Шуцзинь после завоевания острова Тай-
вань цинским Китаем изъявил желание совершить туда экспедицию, по резуль-
татам своего путешествия он создал этот труд, скрупулезно описывающий раз-
личные аспекты жизни местного населения Тайваня11 [30].

Говоря об уникальности исследуемого нами источника цинского времени, 
нельзя не отметить, что «Чжи гун ту», помимо своей бесспорной этнографиче-

9 Официальная история династии Мин. URL: https://www.shicimingju.com/book/ming-
shi/323.html (дата обращения: 19.12.2020).

10 Reading digital atlas. URL: https://digitalatlas.asdc.sinica.edu.tw/digitalatlasen/map.
jsp?id=A103000059 (дата обращения: 21.12.2020)

11 Более подробную информацию о самых ранних сведениях, касающихся коренного 
населения Тайваня, см.: 罗春寒，台湾平埔族群文化变迁及其原因试析。贵州民族研究。 
2005, (6)。 [Ло Чуньхань. Попытка проанализировать изменения в  культуре народности 
Пинпу острова Тайвань и их причины // Исследования народностей Гуйчжоу. 2005. № 6].
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ской и исторической ценности, может быть интересен лингвистам и диалекто-
логам, поскольку дает не менее интересные языковые находки, зачастую в нем 
содержатся комментарии, связанные с этимологией некоторых географических 
названий и  названий народностей. Кроме того, даются определения исключи-
тельным явлениям, характерным для культуры коренных народов Тайваня. Эти 
выражения появляются в тексте подписей к иллюстрациям «Чжи гун ту» после 
иероглифа «называть», «говорить» (юэ (曰), вэй (谓)). В описании варваров уезда 
Тайвань из  общин типа Дацзелин находим следующую фразу: «Теплая одежда 
называется маньпи (缦披), длинная до того, что прикрывает ноги»12. Или, на-
пример, в описании варваров уезда Фэншань поселений типа Фаньсо говорит-
ся: «Женитьбу называют «притягиванием за руку» (цяньшоу) <…> По случаю 
празднеств… взяв друг друга под руки, водят хоровод с песнями, это называют 
«варварскими забавами» (фаньси, 番戏)»13. Или же приведем фразу из описания 
варваров уезда Чжуло общин типа Цзяолун: «Мужчины пластинами из бамбука 
обвязывают талию, называют это «стягивать живот» (гуду, 篐肚), стремясь сде-
латься тоньше [в поясе]»14 [26].

Таким образом, как мы можем видеть из представленных выше примеров, 
помимо описания самих непривычных для ханьцев удивительных обычаев, ка-
саются ли они одежды или традиционных моделей поведения, наиболее порази-
тельные из них сопровождаются названием этих не имеющих аналогов в китай-
ской культуре явлений (вероятно, это перевод на китайский с языка аборигенов) 
[23; 31]. 

В заключение хотелось бы отметить, что интерес к теме тайваньских абори-
генов не иссякает и в XXI в. Очень интересную и богатую информацию об исто-
рических источниках императорского Китая по этнической истории коренного 
населения Тайваня можно найти в  альбоме, изданном тайваньским Гугуном15 
по материалам выставки «По их следам: специальная выставка изобразительных 
и документальных материалов, касающихся коренных жителей Тайваня» (про-
ходила в  тайваньском Гугуне с  14  декабря 2013  по 19  мая 2014  г.)16. В  катало-
ге выставки представлены очень качественные копии небольших фрагментов 
из  китайских источников, описывающих жизнь и  особенные черты туземцев, 

12 Chinese text project. URL: https://ctext.org/library.pl?if=en&file=52046&page=49&remap 
=gb (дата обращения: 28.12.2020).

13 Там же.
14 Там же.
15 Не путать с дворцовым комплексом Гугун в Пекине. Тайваньский Гугун (國立故宮博

物院, досл. «Национальный музей „Бывший императорский дворец“»; англ. National Palace 
Museum) — художественно-исторический музей в Тайбэе (о. Тайвань). Музей был открыт 
10 октября 1925 г. в Пекине на территории Запретного города. В феврале 1948 г., во время 
гражданской войны в Китае, значительная часть его коллекции была перевезена на Тайвань.

16 In their footsteps: a special exhibition of images and documents on indigenous peoples in 
Taiwan. Taibei: National Palace Museum, 2013. (履踪: 台湾原住民文献图书特展/ 主编宋兆霖. 
臺北市: 國立故宮博物院, 2013。) 
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с кратким, но содержательным комментарием — пояснением о том, какого рода 
сведения можно почерпнуть в каждом из них. Кроме того, здесь представлены 
официальные документы и постановления цинского двора в отношении мест-
ных жителей Тайваня. И, наверное, отнюдь не случайно, что в этом каталоге опи-
санию тайваньских коренных народов, которое представлено в иллюстрирован-
ном альбоме «Чжи гун ту», отведено существенное место — на самых первых его 
страницах (что идет вразрез с хронологическим принципом размещения мате-
риала). Параллельно помещены иллюстрации из цветной четырехтомной версии 
альбома, а также два варианта черно-белых иллюстраций из ксилографической 
девятитомной версии «Чжи гун ту» и копии ксилографов из «Сыку цюаньшу». 
Такой выбор составителей каталога выставки говорит об особом значении это-
го материала в истории изучения данной темы и о его несомненной ценности 
для дальнейших исследований. Проведение такого рода выставок и конферен-
ций подчеркивает наличие неугасаемого интереса ученых материкового Ки-
тая и острова Тайвань к своему историческому прошлому, исконным жителям 
острова и  наиболее ранним по времени создания документам и  материалам 
исторического, географического и этнографического характера.

Конечно же, обращаясь к «Хуан цин чжи гун ту», едва ли возможно полу-
чить всестороннюю исчерпывающую информацию о внешнем облике и одежде, 
образе жизни и традициях коренного населения Тайваня в том виде, в котором 
они сложились к  середине XVIII  в. При его создании у  императорского двора 
были другие цели и задачи. Однако этот письменный памятник создает общее 
представление о многообразии народностей, проживавших на таком небольшом 
по площади острове, как Тайвань. Кроме того, в изучаемом альбоме заключены 
сведения об административном делении Тайваня на тот момент и  представле-
ны подробные изображения типичных представителей тайваньских туземных 
племен, отражающие их внешний облик и предметы повседневного обихода. Не-
обходимо вновь заметить, что в данном источнике общегосударственной значи-
мости и  масштаба существенная часть целого цзюаня посвящена тайваньским 
аборигенам, что не имело прецедентов в прошлом. Добавим, что ряд сведений 
в  текстах, дополняющих изображения «данников» с  острова Тайвань, можно 
обнаружить исключительно в этом источнике, что дает право рассматривать их 
в качестве материала, обладающего особой ценностью.
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