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Лев Николаевич Гумилев
Динлинская проблема

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ГИПОТЕЗЫ

 
Изучение древней истории Китая заставило Г.Е. Грумм-Гржимайло сделать несколько

палеоэтнографических выводов.
1. «Белокурая раса, динлины китайцев, имела на заре китайской истории обширное рас-

пространение в Средней Азии [5, с. 38].
Это утверждение построено на ряде наблюдений и нескольких гипотезах. Китайские

летописцы знают народы да, дали и динлин в долине р. Хуанхэ. По-видимому, это варианты
произношения одного этнонима. Народ этот был не китайским. Себя китайцы в древности
называли «черноволосыми», а динлины были белокуры и голубоглазы. Одно из этих племен
называлось чади, т.е. красные ди. Тип их, восстановленный на основании сводки сведений,
«характеризуется следующими признаками: рост средний, часто высокий, плотное и крепкое
телосложение, продолговатое лицо, цвет кожи белый с румянцем на щеках, белокурые волосы,
нос выдающийся вперед, прямой, часто орлиный, светлые глаза» [5, с. 34-35]. Психический
склад их отличался воинственностью и столь сильно развитым индивидуализмом, что динли-
нам никогда не удавалось создать своего государства. Они жили мелкими общинами, занима-
лись охотой и рыбной ловлей и охотно продавали свои мечи, поставляя наемников китайским
князьям. Формой брака была моногамия, религией – культ героев [5, с. 34-35]. Они весьма
напоминают древних кельтов и германцев, но языком их был как будто один из индокитайских.

2. «К динлинской расе принадлежат четыре древних народа Центральной Азии: кыргызы
на верхнем Енисее, динлины в Прибайкалье, усуни, которых история застает у оз. Лобнор, но
в момент передвижения их на запад – в северный Тянь-Шань, и бома в Саяно-Алтае» [5, с. 5].

«Все эти четыре народа имели голубые (зеленые) глаза и белокурые (рыжие) волосы. Все
эти народы были более или менее смешаны с соседями. К динлинам относятся енисейские
остяки-кеты» [5, с. 38].

3. «Появление динлинских племен на севере Гобийской пустыни связывается с проигры-
шем динлинами тысячелетней войны с китайцами. Племена ди зафиксированы в Китае в III
тысячелетии до н.э. как аборигены» [5, с. 14]. «За 3000 лет часть динлинов была истреблена,
часть бежала, часть смешалась с китайцами. Смешение произошло в эпоху Чжоу, XII в., при-
чем чжоуские племена состояли в большой мере из ди. Этим объясняется наличие у древних
китайцев высоких носов и пышных бород» [5, с. 15-16].

4. «Другая часть разбитых динлинов отступила на юг, в джунгли Сикана и Юньнани.
Там они превратились в лесные племена – мань китайских географов. Потомками их являются
черные поло, имеющие ряд европеоидных черт, а также племена цзеляны, яо-мяо, вони, йе-
жэнь, путэ и мосо» [5, с. 28-33].

5. Потомками динлинов, смешанных с тибетцами, монголами и китайцами, являются
тангуты в Амдо и окрестностях Ганьчжоу, воинственные горцы, больше похожие на кавказцев,
чем на монголов. Тангуты 1 говорят на тибетском языке.

6. «Приближаясь по языку к народам индокитайской группы, динлины по своим физиче-
ским признакам и психическим особенностям принадлежали к той же белокурой расе, которая
некоторыми антропологами считается первобытной в Европе» [5, с. 38].

1 Самоназвание их ми-хоу, тибетское название миняг, китайское – дансян, монголо-тюркское – тангут (Грумм-Гржимайло
Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Т. II. Л., 1926, с. 26).
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Этот последний вывод, наиболее рискованный, основан на следующем соображении:
«Возможно ли допустить существование двух рас, различных по происхождению, но ода-
ренных одинаковыми физическими признаками и психическими особенностями? Конечно,
нет» [5, с. 35]. Для подтверждения последнего вывода приходится прибегнуть к положению об
изменяемости расы в зависимости от природных условий, причем полагать, что такое измене-
ние может быть очень быстрым: в течение двух-трех столетий [5, с. 34]. Процесс исчезновения
динлинов с исторической арены, если признать правильным все вышеприведенные выводы,
закончился в начале II тысячелетия н.э.

Динлинская гипотеза вызвала сначала резкий отпор как в силу своей новизны, так и
вследствие недостаточности аргументации. Правда, в то время аргументов за
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Конец ознакомительного фрагмента.
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